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ЗЗААИИННТТЕЕРРЕЕССООВВААТТЬЬ  ЛЛЮЮББООЗЗННААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ  
 
вгений Павлович Романов прошлым родного 
края интересуется с молодых лет. Его имя как 
автора материалов, касающихся  истории 
населенных пунктов Богучарского района, 
начало появляться в районной газете «Сель-

ская новь» еще в 70-х годах прошлого столетия. Они 
неизменно привлекали интерес читателя. Но до того мо-
мента, когда книгоиздательство стало свободным делом, 
прошло много лет. Только в 1987 году вышла его первая 
книга под названием «Боевые помощники партии». В ней 
автор описал историю комсомольской организации Богу-
чарского района. Она сразу оказалась востребованной – помогала педагогам 
района в преподавании истории.  

И вот перед вами очередной труд краеведа Романова – «Памятная книжка 
Богучара», книга вторая. Одно название уже не может не заинтересовать любо-
знательных людей. Ведь не секрет, что фактуру, которую использовал автор 
при написании книги, найти было не так-то просто. Начинает Евгений Романов 
с исследовательского материала. Он касается гипотезы о том, что знаменитое 
Куликово поле вполне могло быть на территории нашего района. И это уже ин-
тригует. Немалое место в «Памятной книжке Богучара» занимает тема прошло-
го нашего района. Она раскрыта с опорой на достоверные факты, в статьях фи-
гурируют подлинные имена наших земляков, многие из которых доселе были 
неизвестными большинству богучарцев. Читая книгу, вы «встретитесь» с пер-
вым пионером Богучарского уезда Иваном Бондаревым, потомками А.П. Чехо-
ва, академиком живописи Сергеем Ивановым, познакомитесь с творчеством 
известного этнографа, нашего земляка Г.Г. Ткачева. Автор книги поднимает 
достаточно давние пласты нашей истории. Например, ему удалось «раскопать» 
списки: богучарских дворян, участников Отечественной войны 1812 года, мо-
ряков, раненых при защите Севастополя во время Крымской войны 1853- 
1856 гг., репрессированных в 1921-1945 годах. 

Евгений Романов не упустил из вида и творчество наших современников. 
В книге размещена поэма местного поэта Геннадия Собко. Есть в «Памятной 
книжке» еще один привлекательный момент – она хорошо проиллюстрирована, 
вышла в хорошем полиграфическом исполнении. Можно смело сказать, что бо-
гучарская литературно-историческая сокровищница благодаря кропотливому 
многолетнему труду нашего уважаемого краеведа Евгения Павловича Романова 
пополнилась еще одной очень интересной, нужной и значимой книгой. 

 
Глава администрации Богучарского района  

Валерий Васильевич КУЗНЕЦОВ 
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ННААВВЕЕЯЯННАА  ДДУУХХООММ  ППААТТРРИИООТТИИЗЗММАА  
 

аше будущее должно строиться на прочном 
фундаменте. И как отмечал президент нашей 
страны В.В. Путин: «Такой фундамент – это 
патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, 
что может быть фундаментом, прочным мо-

ральным основанием для нашей страны, ничего другого всё 
равно не придумаем». Трудно с ним не согласиться. Совсем 
недавно в 2016 году мы приветствовали издание новых книг 
четы Романовых: «Памятная книжка Богучара» и «Богучар» 
и вот очередная долгожданная книга о богучарцах. Новая 
работа навеяна духом патриотизма и любви к нашей Ро-
дине, она охватывает большой хронологический период в истории края и поражает 
глубиной изучения самобытности наших предков. Прежде всего, это очерк «Пой-
дем в город» о жителях г. Богучара с улицы Прокопенко и Белогубовой, с их инте-
ресными судьбами и событиями 40-60 годов XX века. Здесь и рассказы об участни-
ках Отечественной войны 1812 года, и история семейства Лисаневичей, которые 
более полувека стояли у горнила власти Богучарского уезда, очерки о потомках 
Чеховых и Василии Яковлеве (Богучарском). 

Для себя мы открываем новые страницы в изучении культуры, этнографии, 
фольклора и искусства. На основе работ Г.Г. Ткачева Евгений Романов рассказыва-
ет о свадебных обрядах, сказках и поверьях в Богучарском крае. Сейчас многим 
будут интересны документы и списки раненых и погибших с 1812 по 1905 годы. 

Возможно, они найдут фамилии своих родственников, заинтересуются их судь-
бой и сами станут активными участниками поисковых работ. На встрече с предста-
вителями общественности по вопросам духовного состояния молодежи и ключе-
вым аспектам нравственного и патриотического воспитания в 2012 году Владимир 
Владимирович Путин говорил: «От того, как мы воспитаем молодежь, зависит, 
сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть совре-
менной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли 
не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 
современной обстановке». Большая поисковая и изыскательская работа по изуче-
нию истории нашего края, которую проводит Е.П. Романов, в значительной мере 
способствует этому. Надеюсь, что данная книга будет полезна не только молодежи, 
но и старшему поколению.  

Глава администрации  
городского поселения город Богучар 
Иван Михайлович НЕЖЕЛЬСКИЙ 
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ИИССТТООРРИИЯЯ  ННЕЕ  ИИММЕЕЕЕТТ  ННЕЕВВААЖЖННЫЫХХ  ССТТРРААННИИЦЦ    
 

Евгений Павлович, вы очень много сделали для родного горо-
да. Ваше творчество – это огромный вклад в историю нашего 
края. По частицам и крупинкам Вы восстанавливаете прошлое 
нашего края, тем самым даете возможность нам и нашим детям 
узнать много интересного из быта наших предков. 
 

Алексей КАНИСТРАТЕНКО, 
учредитель ООО «Гепар – Авто», 

РОССИЯ, город Воронеж 
 
 

Евгений Павлович! Я горжусь Вами, восхищаюсь и 
очень признательна Вам! Огромное Вам спасибо за историю 
родного края, за память о людях, живших рядом с нами, и за 
то, что Вы дали нам, детям, возможность прикоснуться к 
истории. С годами я все чаще и чаще возвращаюсь к мысли, 
что хотелось бы больше знать о своих предках, но, к сожа-
лению, нет в живых тех, кто мог бы  рассказать о них, и тем 
самым корю себя. Даже в кругу своих друзей, коллег, когда 
идет речь о воспоминаниях, я часто рассказываю, что в моей 
школе был поисковый отряд, и как мы, дети, порою легко-
мысленно подходили к этому, не задумываясь о том, как это 
важно знать, сейчас даже стыдно за себя. Представляете, я читаю отрывок из Ва-
шей книги на 182 стр. (мне сестра прислала) и понимаю, как тонко Вы подметили о 
том, что мы, дети, не всегда слушали внимательно. Вы уже тогда все правильно 
понимали и спустя годы смогли все это отразить. Сейчас моя мама с большим удо-
вольствием и интересом читает Вашу книгу. Я желаю Вам творческих успехов и 
очень рада, что Вы с Зоей Михайловной были и останетесь моими учителями! 

 

Валентина ДОЛМАТОВА (Червонная), 
РОССИЯ, город Москва 

 

Евгений Павлович! Читаю «Памятную книгу» постоянно 
и в свое удовольствие. «Густо» написано. Масса докумен-
тального и краеведческого материала. Представляю, сколько 
труда и настойчивости это стоило авторам.  Ваши книги не 
для легкомысленного «почитывания» на досуге, несомненно, 
они находят и будут впредь находить своего  читателя. Вы 
сослужили добрую службу своим землякам. Я узнаю много 
нового и неожиданного для себя, читая. Покончив с дневны-
ми делами, говорю себе: «Пойдем в город» ... и открываю 
Вашу книгу. Не думаю, что мое мнение для Вас существенно, 
но  от души говорю – это хорошо! Спасибо. У Вас еще много 

впереди интересной работы. Желаю успеха!  
Алина ПОТАПЕНКО (Трегубенко),  

USA, Swedesboro, New Jersey 
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Эта книга представляет собой сборник замечательных 
статей о людях известных и не очень, волей судьбы  оказав-
шихся в маленьком уютном городке на самом юге Воронеж-
ской области с красивым названием – Богучар.  Он находит-
ся почти в центре европейской части страны и как две капли 
воды похож на сотни таких же маленьких городков, воспе-
тых русскими поэтами и художниками. В книге чудесным 
образом перекликаются самые яркие события со времен Ку-
ликовской битвы до наших дней с малоизвестными фактами 
биографий богучарцев.  

Читая этот сборник, мы и сами становимся непосредственными участниками 
давно прошедших событий, которые отразились на формировании современного 
человеческого общества. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя, ведь 
история – это не только хроника кровопролитных войн и революций, но еще и до-
рогие для каждого русского сердца традиции и обычаи славянских народов. 

История не имеет неважных страниц, ведь каждый век, прожитый человече-
ством, несет в себе поучительный и наставнический характер. Она окружает нас в 
наших городах и селах, она живет в наших бабушках и дедушках, в нашем настоя-
щем. Надо только иметь желание приобщиться к ее таинственному и увлекатель-
ному содержанию. 

Книга «Памятная книжка Богучара» призвана расширить знания потомков, в 
частности по истории, этнографии, географии родной местности, осветить страни-
цы Воронежского края; воспитывать любовь к родной земле. Знание ее истории – 
основа, на которой только и может осуществляться воспитание самых лучших 
нравственных качеств. Известный российский филолог, историк языка, литературы 
и искусства, академик РАН, Д.С. Лихачев дал всем нам прекрасный совет: «Чув-
ство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость. Если не 
будет корней в родной стороне – будет много людей, похожих на иссушенное рас-
тение перекати-поле». Хочется надеяться, чтобы таких вот людей «перекати-поле» 
всё меньше вырастало среди наших потомков, чтобы каждый понял и уяснил себе  
значение самого дорогого и святого слова – Родина!  

Хочется отметить, что и сам автор, краевед, историк, учитель-профессионал  Ев-
гений Павлович Романов созданием этого сборника и многочисленными публика-
циями в популярных газетах и журналах  не просто оставил след, а протоптал для 
своих современников и потомков целую тропу, связывающую далекое прошлое с 
прекрасным настоящим.  

 

Директор МКОУ «Терешковская ООШ»  
Светлана УДОВИНА (Костенко), 

РОССИЯ, с. Терешково, Богучарский район, Воронежская область 
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ИИССТТООККИИ  

 
По зеленой мураве Дмитрий Доном хаживал, 

И с туманом за рассветом татарву проваживал. 
Серый волк у Лукоморья у Терешки спрашивал 

Темника, где шлем зарыт, глаз людской отваживал. 
 

Романов Е.П. Из стихотворения «Богучарская сага». 2011 г.  
 

ВВ  ППООИИССККААХХ  ККУУЛЛИИККООВВАА  ППООЛЛЯЯ11    
 

уликовская битва – пожалуй, единственное крупное успешное оборо-
нительное сражение с Ордой. В соответствии со «Сказанием о Мамае-
вом побоище»2 в ней погибло 253 тысячи воинов только с русской сто-
роны, в то время как общая численность населения всех княжеств, по 
подсчетам Вернадского и Гумилёва, составляла около 5 млн человек (с 

учетом Литовских, Киева и Новгород-  
ского). То есть, если исключить женщин (поло-
вина), стариков и детей (еще половина), то в бит-
ве участвовало более 20% потенциально способ-
ных сражаться людей. При этом почти все они 
погибли. Сам факт битвы зафиксирован в боль-
шинстве летописных русских источников, а так-
же в арабских и европейских исторических до-
кументах. Однако значение этой битвы для ми-
ровой истории неопределенно, Дмитрий Донской 
канонизирован русской православной церковью 
только в 1988 году, а захоронения погибших во-
инов до сих пор не найдены. Авторы этих строк 
считают, что такое положение недостойно разви-
того государства, которым считает себя Россия. 
В этой статье мы предложим версию о месте, где 
она происходила. 

Настоящее место битвы позволило 
бы изучить «татаро-монгол» и евро-
пейцев, участвовавших в битве, выяс-
нить, кого они представляли и кто го-
товил их материальную базу.  

 
 
 
 

                                                 
1 Авторы Евгений Романов и Михаил Черепнев. 
2 Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. подгот. Л.А. Дмитриев и О.П. Лихачева. – Л.: Наука, Ленинград. 
отд., 1982.  
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Возможно, удалось бы понять, как была устроена жизнь в первом и втором ты-

сячелетии н.э. на территории Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей. 
Местные краеведческие музеи почти ничего не содержат об этом периоде. В совре-
менной исторической науке считается, что место Куликовской битвы располагается 
на поле, примыкающем к устью реки с современным названием Непрядва при ее 
впадении в реку с современным названием Дон. Несмотря на большое количество 
привлеченной техники и исследователей, существенных находок, отличающих это 
поле от аналогичных полей того же региона, не найдено. Предметов, относящихся к 
XIV веку, найдены единицы. Захоронений этого периода не найдено совсем ника-
ких, и это притом, что даже по самым скромным подсчетам погибших было десят-
ки тысяч. Результаты этих исследований выложены на сайте Государственного ис-
торического музея. На основании этих результатов некоторые историки пытаются 
опровергнуть сам факт битвы. При более детальном изучении этого вопроса выяс-
няется, что запись, сделанная в «Книге большому чертежу» о впадении реки 
Непрядвы в Дон, скорее всего, является позднейшей вставкой. На это указывает 
множество различных вариантов этой вставки в разных списках указанной книги.  

Куликово поле в Тульской области является достаточно большим, имеет форму 
круга с диаметром около 16 километров. Чтобы перекрыть такое поле шеренгой 
воинов (на каждого воина по одному метру), потребуется 16 тыс. воинов. При этом 
для успешного ведения боя надо предполагать не меньше 20 шеренг с каждой сто-
роны. А еще надо было разместить сторожевой, резервный и засадный полки.  

Это слишком много даже для Куликовской битвы. Если предположить, что 
битва происходила между оврагами, которыми изобилует это поле, то становится 
непонятно, почему не получилось обходного маневра. Глубина оврагов здесь не-
большая, общий перепад высот по всему полю не превосходит 60 метров, а уклоны 
оврагов, как правило, 20 метров на один километр. Такие препятствия легко пре-
одолеваются кавалерией и даже позволяют сделать ее маневры скрытыми для про-
тивника. Согласно второму изданию Большой советской энциклопедии (статья 
«Московское великое княжество»), Куликово поле располагалось на территории 
Рязанского великого княжества, хотя в «Летописной повести о Куликовской битве» 
указано, что это было в Мамаевой земле.  

Первое противоречие. В «Сказаниях о Мамаевом побоище»3 несколько раз 
сказано,  что Куликово поле располагалось между Доном и Днепром, и написано, 
что орлы и галки слетелись с устья Дона на Куликово поле перед битвой: «И в ту 
пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни пастухи в поле не кличут, 
лишь вороны, не переставая, каркают над трупами человеческими…». Воронеж-
ский краевед Ткачев Г.Г. в «Воронежских губернских ведомостях» за 1865 год 
писал: «Все почти жители Богучарскаго уезда говорят, что когда-то, очень давно, 
на месте этого уезда жили Мамаи; некоторые из жителей указывают даже место 
на левом берегу Дона, против села Монастырщины, называемаго Селищем, где 
жили Мамаи. В селе Монастырщине говорят, что Мамаи жили до потопа и при-

                                                 
3 Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. подгот. Л.А. Дмитриев и О.П. Лихачева. – Л.: Наука, Ленинград. 
отд., 1982.  
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шли издалека. Потом, по рассказам, Мамаи куда-то исчезли и на место их явились 
корсаки, киргизы, татары, хапуны…». Подтверждение того, что местность Богу-
чарского края до 1380 года была заселена, есть в записках Игнатия Смольянина, 
сопровождавшего в 1389 г. из Москвы в Константинополь митрополита Пимена 
(Митрополит Пимен плывет в Царьград. 1389 г.), в них же дается подробное опи-
сание нашего края. Перевод на современный язык академика М.Н. Тихомирова: 
«Уныла была всюду пустыня, не было видно там ничего: ни града, ни села: если и 
были в древности грады красивые и выдававшиеся по красоте селения, теперь 
только пусто все и не населено».  

Дается описание и населения: «В понедельник, плавая, минули горы каменные 
красные, во вторник прошли мимо Терклий града, не град Терклий только городи-
ще. Затем  перевоз и там впервые увидели татар, очень много, как листы и как пе-
сок. В среду же прошли мимо Великой Луки и царева Сарыхозины улуса. Татар-
ских стад видели там такое множество, что уму не вместить: овцы, козы, волы, вер-
блюды, кони»4. Место для стана очень удобное. С севера Богучарская сага с боль-
шим количеством озер, где можно напоить лошадей, и обширные пастбища. На за-
паде – река Дон, на юге – Казанский перелаз с Кальмиусской сакмой, а с востока – 
обширные леса. В своем очерке «Старая Донская пустынь и Донецкий казачий го-
родок» воронежский краевед Е. Марков, ссылаясь на описание дьякона Попова 
Н.А., отмечает, что в конце XIX века, еще и до 1861 года, вдоль реки Богучарки и 
реки Дон от Казанского перелаза да Белого 
затона (с. Верхний Мамон) стояли боль-
шей частью дремучие дубовые леса, 
«…солнца, бывало, до полудня не уви-
дишь»5.  «Это место очень живописно, оно 
имеет в окружности около трех верст, на 
нем много кустарников. На одном конце 
возвышенности или хорды находятся два 
кургана из цельного камня, называемых 
Вальковыми, а на другом – неглубокий 
Скрынников байрак (яр, покрытый мелким 
лесом), за которым следует довольно вы-
сокая гора. От Вальковых курганов до 
Скрынникова байрака идет ров  глубиною 
аршина три и такой же высоты вал. И тот, 
и другой пересекаются площадкой «для 
ворот», этот вал был укреплением балки, 
как говорит народ»6.  

В «Очерках из истории колонизации 
степной окраины московского государства»7 

                                                 
4 Загоровский В.П. Воронежский край с древнейших времен до конца ХVII века. – Воронеж, 1976. 
5 Памятная книжка для жителей Воронежской губернии на 1893 год. – Воронеж, 1894. –  С. 125-157. 
6 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж, 1865. – №№ 16, 19, 20, 25. 
7 Багалей М.Д. Очерки из истории колонизации степной окраины московского государства. – Москва, 1887. –  
С. 68. 
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указано, что в 1388 г. во время путешествия Пимена по Дону к нему подходил Елец-
кий князь, а также говорится, что степь в XIV веке начиналась от Быстрой сосны (то 
есть от того же Ельца). Но ведь это южнее официального поля на 120 километров. Об 
участии Елецкого князя в Куликовской битве упоминается также и в летописях. В 
статье А.К. Зайцева «Куликово поле и Донское побоище 1380 года»8  говорится, что 
Мамай пришел на Куликово поле, переправившись через Дон, как и Дмитрий Дон-
ской, с левого берега на правый чуть ниже устья Красивой мечи. Однако непонятно 
тогда, зачем Дмитрий Донской посылал на Быструю Сосну и Тихую Сосну «для 
крепкой стражи от поганых», если Мамай шел совсем не там, не с юга, а с востока.  

О юге Воронежской области и Ростовской области в средневековье принято су-
дить  по рассказам европейских путешественников Барбаро, Контарини, Боплан, 
Маржарет и др. Некоторые из них жили в Орде десятками лет (Иосафат Барбаро 
жил в Тане с 1436 г. по 1452 г.). Значит, враждебная к Руси Орда была благосклон-
на к европейцам. Почему? Почему нет никаких русских описаний той местности и 

обычаев, хотя туда ре-
гулярно ходили князья 
со свитами? Пора дать 
правдоподобную вер-
сию этому. Представля-
ется, что Орда – это 
наемное войско евро-
пейских государств, 
имеющее целью защиту 
части шёлкового пути из 
Бухары и Самарканда в 
центральную Европу по 
Каспию, Волге, Дону, 
Черному морю, Дунаю. 

Вернемся к первоис-
точникам. Читаем в 
«Сказаниях и повестях о 

Куликовской битве» слова Олега Рязанского: «Вот если бы нам можно было по-
слать весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что 
он об этом думает, да нельзя: перекрыли нам путь». Если бы битва состоялась в 
Тульской области, то свободен был бы путь в Литву через Липецк и Орёл, или 
Курск и близлежащие земли. Там же: «Пошли за Дон, в дальние края земли…» 

Вряд ли 100 километров от Тулы, древнего русского города, и 260 км от Моск-
вы можно так называть. Тем более, что хорошо известное Рязанское княжество 
простирается по левобережью Дона южнее современной Непрядвы еще на 400 ки-
лометров.  

Новгородская летопись приводит слова молитвы Дмитрия Донского перед пе-
реправой через Дон (л. 252) «…Господи, не повелел мне в чужой предел престу-

                                                 
8 Зайцев А.К. Памятники Куликовского цикла и Летописная повесть «О побоище иже на Дону» // Куликово поле и 
Донское побоище 1380 года // Тр. / ГИМ. – М., 2005. Вып. 150. – С. 31-60. 
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пать, я же, Господи, не преступал, а сейчас, Господи, пришел, как змей ко гнезду, 
окаянный Мамай нечестивый сыроядец!». Там же (л. 253): «…и пошёл за Дон в 
дальние края земли … в поле чисто, в Мамаеву землю на усть Непрядвы…». То 
есть речь идет о том, что битва состоялась на берегу Дона, на границе между Ря-
занской землей и Мамаевой землей. В «Сказаниях и повестях о Куликовской бит-
ве» написано: «И князь великий Дмитрий Иванович с братом своим, князем Влади-
миром Андреевичем и со всеми русскими князьями и воеводами обдумали, как сто-
рожевую заставу крепкую устроить в поле, и послали в заставу лучших своих и 
опытных воинов, … и повелел им на Тихой Сосне сторожевую службу нести со 
всяким усердием…». 

Это свидетельствует о предпринятых мерах по недопущению переправы враже-
ского войска через данный водный рубеж, находящийся, по-видимому, под контро-
лем русских. При этом не сказано, что эти земли принадлежат Мамаю, в то время 
как четко сказано, что на Мамаеву землю русское войско вступило после перепра-

вы через Дон. Тем самым 
мы получаем южную грани-
цу земель, находящихся под 
русским влиянием, с земля-
ми Мамая с запада на восток 
по реке Тихая Сосна и Дону. 
Такого же мнения в своей 
кандидатской диссертации 
придерживается  
М.В. Цыбин. В то же время 
анализ кочевых памятников 
и погребений в эпоху Золо-
той Орды воронежского ар-
хеолога В.В. Кравца9 гово-
рит о том, что погребения 
кочевников севернее Тихой 
Сосны не встречаются. До-
статочно продолжительная 

граница по Дону между Тартарией и рязанской частью России с последующим 
уходом на северо-восток от русла Дона в сторону слияния Хопра и Вороны изоб-
ражена на карте Меркатора. Таким образом, оказаться на Мамаевой земле Дмитрий 
Донской мог, лишь перейдя Тихую Сосну или Дон ниже устья Тихой Сосны. Отме-
тим здесь же, что позже, в 1636-1640 гг., по Тихой Сосне через Острогожск была 
построена известная русская оборонительная линия «Белгородская черта». Всё это 
наводит на мысль, что битва произошла южнее Тихой Сосны.  

 В «Летописной повести о Куликовской битве» сказано: «И вышел из Коломны 
в великом множестве против безбожных татар месяца августа двадцатого дня. … 
Князь же великий подошел к реке Дону за два дня до Рождества святой Богороди-

                                                 
9 Кравец В.В. Кочевники Среднего Дона в эпоху Золотой Орды. Монография. – Воронеж: ВГПУ,  2005. – 206 с., 
прил. с. 97. 
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цы». Принимая во внимание, что Рождество приходилось на 8 сентября (день Ку-
ликовской битвы), получаем, что войско шло 18 дней. При средней скорости пеше-
го войска 35 километров в день, что является обычной мерой суточного перехода в 
то время, получаем 630 километров (35 км  в день – эта цифра взята из методичек 
по гражданской обороне для пеших колонн гражданского населения – Е.Р.). Рас-
стояние от Коломны до с. Березняги  (предположительно исторический Березуй) по 
Ногайскому шляху – 590 километров, здесь войско было 5 сентября (встретилось с 
литовскими войсками) на 17 день движения. Дальше было пройдено еще «23 по-
прища до Дона»10 (37 километров). Это может быть Казанский перевоз, но скорее 
всего такая мера измерения расстояний наряду с использованием километра гово-
рит о движении по бездорожью, и мы получаем устье реки Богучарки. В «Сказани-
ях и повестях о Куликовской битве» читаем: «Сыновья же русские вступили в об-
ширные поля коломенские… Князь же великий … назначил каждому полку воево-
ду». И далее: «Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку реку 
переправляться…». То есть через Оку они 
переправлялись в Коломне. В «Пространной 
летописной повести о Куликовской битве, о 
побоище, которое было на Дону, и о том, 
как князь великий бился с Ордою», читаем: 
«И пошел князь Дмитрий из Коломны с ве-
ликой силой против  безбожных татар 20 
августа… И, пройдя свою вотчину и великое 
свое княжество, стал на Оке около устья ре-
ки Лопасни, перехватывая вести о поганых. 
Тут догнали князя Дмитрия Владимир, брат 
его, и великий его воевода Тимофей Васи-
льевич и все остальные воины, что были 
оставлены в Москве. И начали переправ-
ляться через Оку за неделю до Семёнова дня 
в день воскресный. Переехав за реку, вошли 
в  землю Рязанскую. А сам князь в поне-
дельник переправился со своим двором»11. 

То есть из Коломны войско пошло через 
Оку на юг и юго-восток, а Дмитрий поехал вдоль Оки 75 километров на запад (пер-
пендикулярно своему первоначальному движению из Москвы в Коломну на юго-
восток) и остановился, не дойдя до Муравского шляха, идущего из Москвы на юг 
через Серпухов 25 километров. Получается, что Дмитрий отправил основное вой-
ско Ногайским шляхом на юго-восток от Коломны, а сам поехал к Муравскому 
шляху (а скорее всего возле устья Лопасни был брод на Кальмиусской дороге) 
встречать посланную в Орду разведку и войска, шедшие из Москвы.  Тем самым к 

                                                 
10 Поле Куликово. Сказания о битве на Дону. Составление, подготовка текстов, послесловие и примечания  
Л.А. Дмитриева (Вступительная статья Д.С. Лихачева). – М., 1980. – С. 110-217 // Список РНБ, Q.IV.22, рукопись 
середины XVI в. OCR: 2002. 
11 Перевод Плигузова А.И., выполнен по изданию: Полное собрание русских летописей. – Пг., 1915. – Т. 4, ч. 1, 
вып. 1. – С. 311-320; Л., 1925, вып. 2. – С. 321-325. 

 

Бармица – кольчужная часть шлема,  
найдена в районе х. Желобок Богучарского  
района. 2012 г. Фото Александра Мануйлова 
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месту сражения войска шли параллельными дорогами, не мешая друг другу. Му-
равский шлях после переправы через р. Сосна уклоняется на юго-запад и идет пра-
вым берегом р. Оскол к Крыму. В то же время, как было указано выше, Дмитрий 
ожидал прихода Мамая через междуречье Оскола и Дона, которое перекрывается 
рекой Тихая Сосна. Сюда же шла еще одна дорога. Это известная Кальмиусская 
дорога, которая идет левым берегом р. Оскол на западе современного Россошан-
ского района Воронежской области.  

Тактически это был прекрасный ход Дмитрия Донского. Выдвинувшись на юг, 
он разъединил троих своих противников: литовец Ягайло оказался западнее, у Одо-
ева, Олег Рязанский – восточнее, а Мамай южнее. Перейдя р. Тихая Сосна и Дон, 
Дмитрий обезопасил себя от удара сзади и вынудил к сражению Мамая, перекрыв 
ему дорогу. Мамай, тем не менее, не хотел начинать сражение, но Дмитрий сам 
напал на него со сторожевым полком, который был сформирован еще в Коломне. 
То есть план битвы был составлен за несколько недель до самой битвы.  

Нам не удалось найти упоминание о Ногайском шляхе (Москва – Коломна, Ря-
зань – Казанский перевоз и далее в «Книге большому чертежу»), но конечный ее 
пункт отмечен на карте де Лиля 1706 г. как Великий Привоз, место пересадки для 
морского путешествия – известная крепость Саркел. Это крайняя точка, куда по 
Дону могли доходить крупные морские суда. Кстати, это и сейчас так, дальше идет 
Цимлянское водохранилище. Это стратегическое место, и крепость здесь Визан-
тийским императором была построена, конечно, не случайно. Кто контролировал  
крепость после разгрома Византии крестоносцами в 1204 году, нетрудно понять. 
Отметим, что наиболее естественно от этой крепости (затоплена возле нынешнего 
г. Цимлянска) в центральный район России и Москву направить дорогу вдоль реки 
Кумшак через хутор Михайлов и далее на северо-запад в междуречье р. Калитва и 
р. Чир. Если считать, что древние курганные захоронения располагались вдоль 
древних дорог, то дальше дорога раздваивалась: одна ветвь шла на Казанский пере-
воз, а другая через ст. Мешковская, с. Медово, с. Дьяченково, с. Полтавка через Ле-
вую Богучарку и Богучарку к п. Старая Калитва и Острогожск на соединение с 
Кальмиусской дорогой. В «Сказаниях и повестях о Куликовской битве» читаем: 
«Мамай царь у реки Мечи, между Чировым и Михайловым…». Никоновская лето-
пись (ПСРЛ, т. 11, с. 58) сообщает: «Фома Кацибей … поставлен был стражем на 
реке на Чире Михайлове…». На картах Оттона 1730 г. и некоторых итальянских 
картах того же периода указано «Kulikowe pole» между верховьями р. Цимла и вер-
ховьями р. Белая (современная река Калитва – Е.Р.). Именно так проходил Ногай-
ский шлях после Казанского перевоза. На карте де Лиля 1706 г. указано «Pole ou 
Campagne» между р. Гнилой Донец (современная р. Тихая) и р. Богучарка с некото-
рым выходом за пределы этого района. 

Хутор Михайлов находится на современной трассе между Азовом и нынешним 
Волгоградом, это отрезок шёлкового пути, который по польским источникам и све-
дениям Азовского краеведческого музея12 пересекает Дон в районе устья р. Чир. 
Старожилы еще помнят, что выше хутора Михайлова на реке Быстрая была запруда 
(гать на старославянском – Е.Р.). Она позволяла напоить одновременно большое 

                                                 
12 Черепнев М.А. Куликовская битва. www.perunica, рубрика «Свобода слова» за 12 сеченя 2011 г. 
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количество коней, из которых как раз и состояло войско Мамая. В «Сказаниях и 
повестях о Куликовской битве»13 за 5 сентября читаем: «Рассказывает тот язык: 
«Уже царь на Кузьмине гати стоит, но не спешит … встречи с тобою не ожидает: 
через три же дня должен быть на Дону». Расстояние по прямой от села Михайлова 
до села Дьяченково около 190 километров. Конное войско вполне могло переме-
щаться со скоростью 60-70 километров в сутки. Для коней главное – это питьё. За  
7 сентября читаем: «Уже Мамай царь на Гусин брод пришел и одна только ночь 
между нами, ибо к утру он дойдет до Непрядвы». То есть войско Мамая передвига-
лось и ночью, и он вполне мог преодолеть указанное расстояние за 3 дня. Судя по 
расстоянию, речь в этом отрывке может идти о броде через речку Гусынка –  пра-
вый приток р. Чир (кстати, на этой реке тоже есть гать – Е.Р.).  

В «Сказаниях о Мамаевом побоище»14 пишется: «В ту же ночь великий князь 
поставил некоего мужа, по имени Фома Кацибей, разбойника, за его мужество 
стражем на реке на Чурове для крепкой охраны от поганых». Из того же текста из-
вестно, что в битве принимали участие поволжские народы: черкасы и буртасы. По 
всей видимости, часть их должна была присоединиться к Мамаю, пройдя через 
междуречье Дона и р. Чир к Ногайскому шляху, который и должен был перекрыть 
Кацибей, не дав возможности Мамаю вооружить этих людей и использовать их в 
Куликовской битве. А может быть, ему была поставлена задача –  перекрыть с во-
стока шёлковый путь, чтобы по нему не пришла Мамаю неожиданная помощь, как 
это было во время битвы Игоря с половцами в 1185 г. 

В июле 2013 года возглавляемая М.А. Черепневым экспедиция, которая уже в 
течение трех лет вела работу по поиску Куликовского поля в Ростовской и Воро-
нежской областях, побывала в Богучаре. Их заинтересовало описанное богучар-
ским священником А.Н. Буниным в «Памятной книжке для жителей Воронежской 
губернии на 1893 год» одно захоронение, а именно: «Я родился в октябре месяце 
1833 г. Помнится мне наш старый дом в Богучаре Воронежской губернии, на ост-
рове, – так называлась местность, на которой теперь осталось два-три дома… В не-
скольких шагах от дома была Рождество-Богородицкая церковь, построенная еще 
первыми поселенцами Богучара … церковь эта находилась недалеко от довольно 
крутого берега реки, постоянно обваливающегося от разлива и угрожающего об-
рушением церкви… находили тут, особенно после половодья, торчащие из обрыва 
человеческие черепа и целые скелеты». Церковь была названа Рождества Богоро-
дицы – Куликовская битва состоялась в день Рождества Святой Богородицы. 

Приехав на это место, где сейчас установлен памятный знак об основании горо-
да Богучара, М.А. Черепнев обнаружил, что из крутого берега реки торчат челове-
ческие кости, как и почти 200 лет назад. Невольно вырвалось: «Вот они, останки 
русского воина, с Куликовского поля!?» Поиски экспедиции продолжились, мы 
побывали на Борякивской горе, на которой, возможно, находился шатер Мамая. С 
него действительно не видно, что находится в Зеленой Дубраве – месте, где нахо-
дился засадный полк  (на горе Бурта в Великую Отечественную войну в 1942 году 
располагался итальянский наблюдательный пункт). А также осмотрели Черепашин 

                                                 
13 Сказания и повести о Куликовской битве. Под ред. Д.С. Лихачева. – М.: Наука, 1982. 
14 Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. подгот. Л.А. Дмитриев и О.П. Лихачева. – Л.: Наука, Ленинград. 
отд., 1982.  
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курган (жители так прозвали его по большому количеству найденных черепов при 
посадке сада – Е.Р.) и Залиманскую могилу. Есть и еще одно место: у реки Богу-
чарки в районе второго колена, называемое рыбаками «Черепашьим». 

Еще в 2012 году в краеведческом музее села Дубрава директор Новиков Н.Л. 
показал многочисленные экспонаты оружия, относящиеся к XIV веку, среди них: 
наконечники стрел, копий, остатки кольчуг, бармица, боевые топоры (один из них 
найден у села Полтавка – Е.Р.). Вскрытый воронежскими археологами могильник 
«Высокая гора», расположенный в километре от села Дьяченково, содержал остан-
ки воина с проломленным черепом и шлемом и оружие конца XIV века. Были в нем 
и геральдические бляхи в виде трилистника – известного франкского символа, а 
также т-образные кресты, выдающие члена ордена «Святого Франциска». Жители 
местных сел рассказывают о находках древних кострищ и многочисленных элемен-
тов средневекового оружия, которые они даже иногда сдают в металлолом. Неко-
торые образцы нам удалось сфотографировать. Были выполнены многочисленные 
фото, в том числе и русских средневековых надгробных плит в с. Монастырщина. 
Известно, что орден «Святого Франциска» по своему уставу управлял владениями 
Папы римского. После раскрытия в Азове Папского дворца мы получаем предпо-
ложительные южную и северную границы его средневековых владений. 

Летом 2013 года в кургане между селами Дьяченково и Полтавка, по рассказам 
местных «черных копателей», было найдено массовое захоронение воинов с рубле-
ными ранами, которое они вскрывать не стали. Сельские кладбища сел Дьяченково 
и Полтавка также располагаются на курганных группах и имеют древние могиль-
ные плиты. Это свидетельство тому, что местное население воспринимало курган-
ные группы как захоронения 
своих предков. Итак, мы рас-
сматриваем в качестве Кули-
ковского пойменное поле 
между этими селами. Здесь 
дорога спускается к броду 
через речки с современным 
названием Л. Богучарка (пра-
вый приток р. Богучарки) и 
Богучарка. Слово «калитва» 
встречается в словаре Даля и 
имеет значение ямы с грязью, 
где можно застрять. Проис-
хождение слова «калитва» 
еще до революции изучалось 
филологами, которые пришли 
к выводу, что это «кал», т.е. 
болотная жижа, «лит» «ва» в 
месте, где течет вода. Одним словом, место пересечения дороги с рекой. Тем самым 
поле это следует называть Калитвово поле. Однако место это необычное для рус-
ского человека, так как находилось в чужой земле. Поэтому в устном предании 
название могло исказиться. Считаю, что с этим же названием связано название 

 
 

Находки XIV века. Район сел: Радченское, Полтавка и хутора  
Дядин Богучарского района 2016 г. Фото Евгения Романова 
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Московской железнодорожной станции Курская железной дороги Калитники и Ка-
литниковское кладбище, расположенные в Москве вблизи Волгоградского про-
спекта, имеющего направление на Коломну.  

Во всех источниках указано, что войско Дмитрия Донского перед битвой пере-
шло Дон. По тексту «Сказаний о Мамаевом побоище»15 это было в ночь на 7 сен-
тября, и весь день 7 сентября князья и знатный воевода Боброк Волынский расстав-
ляли воинов. Тем самым переправа могла длиться более суток (со скоростью 3 че-
ловека в секунду за сутки можно переправить 300 тысяч человек). Может показать-
ся невероятным, но это факт. Ох, и ничего себе! А как? Даже если все шли просто 
через брод сплошным потоком, то ночью так не пошагаешь, и кто-то должен был 
координировать движение. А как? Голосом и флажками? А на местах имелись обу-
ченные офицеры, способные все это понимать и двигать войско? Дело в том, что в 
тексте летописей сказано, что Дмитрий приказал всем самостоятельно искать места 
для переправы. Здесь есть переправа выше нынешнего с. Галиевка, образованная 
гранитными выходами, затем у устья Богучарки должна была быть коса и у Тереш-
ково – брод. И все они широкие. Кроме того, обоз с оружием шел не с войском по 
Ногайскому шляху, а с Дмитрием Донским по Кальмиусской дороге, и для него пе-
реправа не требовалась.  

Можно возразить: что-то в этом духе можно было бы сделать в ХVIII-м веке, 
после петровских реформ, но и в этом случае не с армией в 300 тысяч. В тексте ска-
зано, что все это несметное войско шло к цели 18 дней – и что они ели? Носимый 
запас продовольствия по нормам начала XIX-го века – от 3-х до 9-ти суток, и при 
этом есть организованный обоз, а то туда-то придешь, а потом ведь и не вернешься. 
Ответим: «Что ест войско в походе? Экспроприирует провиант у местного населе-
ния, тем более что они шли по рязанской земле – земле потенциального противника 
– Олега». 

В нашей реконструкции войско состояло из двух частей: одна подошла к месту 
по левому берегу Дона, а другая – по правому. Таким образом, первая должна была 
перейти Дон, чтобы оказаться на поле, а вторая  должна была перейти Богучарку и 
Левую Богучарку. Профили рек на карте Куликовского сражения, дошедшей до 
наших дней, и карты Калитвова поля практически совпадают. Направление удара 
русских войск совпадает с направлением дороги на ст. Мешковская. Место пере-
правы войска Дмитрия Донского на карте Куликовского сражения совпадает с ме-
стом переправы на Дону в районе могильника «Высокая гора», о чем написано в 
краеведческой энциклопедии «Богучарский край от А до Я»16. Кроме того, на карте 
Куликовского сражения имеется село Рождествено (Монастырщина). Древнее село 
Монастырщина с пещерным монастырем, высеченным в толще меловых гор, рас-
положено в 30 километрах (по прямой) от рассматриваемого поля. Монастырь 
здесь впервые упоминается в русских церковных книгах с 1696 года17, а поселение 
было и до этого времени. Археологически пещерный монастырь и территория села 
не исследованы. Отметим, что 1696 год – это дата похода Петра I на Азов. То есть в 

                                                 
15 Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. подгот. Л.А. Дмитриев и О.П. Лихачева. – Л.: Наука, Ленинград. 
отд., 1982.  
16 Богучарский край от А до Я: краткая краеведческая энциклопедия. – Воронеж: Кварта, 2006. – С. 147.   
17 Памятная книжка Воронежской губернии на 1893 год. – Воронеж, 1893. 
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это время данная территория южнее границ Рязанского княжества впервые входит в 
контакт с русской государственностью. В книге «Древности Богучарского края» 
описаны археологические исследования близлежащих курганных захоронений  
(XII -XVII век до н.э.), содержащих предметы со знаковой орнаментацией (мотивом 
борьбы бога-громовержца со змеем), приписываемой некоторыми исследователями 
захоронениям жрецов, шаманов и их детей18.  

Отметим, что название Монастырщина, означающее место монастыря, встреча-
ется в России не так часто: два села в Кировской, два села в Смоленской и одно се-
ло в Воронежской области, которое мы и рассматриваем. Это название, тем более 
на берегу Дона, не могло не привлечь нашего внимания при исследовании вопроса 
о Куликовском сражении. (Есть еще поселок Монастырщино в Тульской области на 
официальном Куликовом поле, где археологически исследовано всё, но практиче-
ски ничего не найдено.)  

Попав в археологический лагерь «Возвращение к истокам», расположенный в 
августе 2012 года вблизи села Дубрава, мы задавали вопрос всем присутствующим 
о русских дружинных захоронениях. Один из членов оргкомитета лагеря сообщил 

нам, что в 2005 году буквально в нескольких сотнях метров от поселка Старая Ка-
литва случайно было обнаружено одиночное захоронение русского дружинника в 
кольчуге с мечом и шлемом. Это побудило нас отправиться в соседний с Богучар-
ским Россошанский район. Директор Россошанского краеведческого музея Алим 
Яковлевич Морозов рассказал Михаилу Черепневу о многочисленных находках 
средневекового русского и ордынского оружия и воинских захоронениях средних 
веков на территории Россошанского района и его окрестностей. Он предоставил 
                                                 
18 Березуцкий В.Д., Кравец В.В., Новиков Н.Л. Древности Богучарского края. – Воронеж: ВГПУ, 2005. – 130 с., 
прил. с. 46. 

 
 

 
Краеведческий музей села Дубрава Богучарского района  

Воронежской области. Находки XIV века. Фото Евгения Романова 
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нам фотоматериалы, которые дополнили находки, выставленные в Россошанском 
краеведческом музее и краеведческом музее села Дубрава Богучарского района. 
Рассказал он и о предании, которое сохранилось в пригороде г. Россошь о том, что 
в древности здесь была большая битва и все русские люди погибли.  

Далее мы обратились к местному краеведу села Старая Калитва Ивану Дмитри-
евичу Харичеву, автору книги «Калитва»19, который рассказал нам, что на одном из 
городских кладбищ имеется старый памятник на могиле древних русских воинов. 
Он показал нам это место, где мы записали его рассказ на видео. Это место распо-
ложено на возвышенностях, расположенных на пути к рассматриваемому нами по-
лю – Кальмиусской дороге. Кстати, могильная плита, установленная на этом месте, 
схожа по стилю и времени изготовления с двумя могильными плитами на поселко-
вом кладбище с. Монастырщина и полуразрушенной плитой на кладбище с. Дья-
ченково. Мы предполагаем, что раненые воины, умиравшие по дороге в Москву, 
похоронены при многочисленных храмах и часовнях с названием «Взыскание по-
гибших». Самая южная часовня с таким названием находится на северном кладби-
ще в Богучаре. Затем вереницей они располагаются вдоль современной трассы 
«Дон» до храма «Взыскание погибших» в Москве на Якиманке. 

В «Сказаниях о Мамаевом побоище»20 сообщается: «И сошлись грозно обе си-
лы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга, уничтожая, испускали дух не 
только от оружия, но и от ужасной тесноты, под конскими копытами, ибо невоз-
можно было вместиться всем на том поле Куликове: было поле то тесное между 
Доном и Мечею». 

Рассматриваемое нами поле ограничивается помимо р. Л. Богучарка еще обры-
вом Метригуз и оврагом Забудьков яр, в которых узнаются Нижний Дубяк и Смол-
ка с древней карты Куликовского сражения. Профиль Непрядвы с притоком Ниж-
ний Дубяк и еще одним притоком с правой стороны в точности совпадает с профи-
лем Левой Богучарки, обрывом Метригуз и балкой Крутой Яр (по направлению и 
протяженности). Что касается Смолки, то это, видимо, один из отрогов балки За-
будьков Яр, которая по величине вполне могла быть речкой в более влажный пери-
од. За этой речкой располагается достаточно большая меловая гора. Указанные 
объекты создают узкий проход шириной 4 километра. 

Расположение войска в пойменной низине объясняет знаменитый туман на Ку-
ликовом поле. Известная местным краеведам дубрава, находившаяся между селами 
Терешково и Галиевка вверх по Дону от Терешково – места переправы, определяется 
как место расположения засадного полка. В «Сказаниях о Мамаевом побоище»21 пи-
шется: «И отослал князь великий брата своего … вверх по Дону в дубраву».  

Записки Игнатия Смольянина, сопровождавшего в 1389 г. из Москвы в Кон-
стантинополь митрополита Пимена, дают подробное описание юга нашего края. В 
частности: «…Затем перевоз и там впервые увидели татар, очень много, как листы 
и как песок. В среду же прошли мимо Великой Луки и царева Сарыхозины улуса... 
Татарских стад видели там такое множество, что уму не вместить: овцы, козы, во-

                                                 
19 Харичев И.Д. Калитва. – Воронеж, 2012. 
20 Сказания и повести о Куликовской битве / Изд. подгот. Л.А. Дмитриев и О.П. Лихачева. – Л.: Наука, Ленинград. 
отд., 1982.  
21 Там же.  
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лы, верблюды, кони». То есть татары впервые по Дону возникают в районе Казан-
ского перевоза.  

Есть и другая легенда, бытующая в селах Терешково и Красногоровка. Яснови-
дящая Катя Деркачева (Синюкова Екатерина) рассказывала, что, убегая с поля сра-
жения, Мамай потерял свою шапку, и он за ней еще вернется. Татары ведь «побе-
жали в Лукоморье», не место ли это Селище? О каком сражении говорила яснови-
дящая из села Терешково, не о Куликовской ли битве? Но это просто легенда. По 
летописям, конница Дмитрия «гнала» после «Мамаева побоища» «до стана их» в 
район села Монастырщина (в XVII веке здесь располагался верховой казачий горо-
док Донецкое), около 50 км, то есть от реки Богучарки? Ведь именно по этой доро-
ге шел в 1696 году и Петр I, возвращаясь со своим войском из Азова. Возможно 
предположить, что и войска хана Мамая в августе 1380 года тем же путем двига-
лись на Куликовское поле, о чем и докладывала станичная служба, наблюдая за 
движением татар.  

Столь же знаменитый Красный холм, с которого Мамай наблюдал за Куликов-
ской битвой, определяется как могильник «Высокая гора», откуда действительно 

все видно «как на ладони». Река Меча, до которой 50 километров гнали бегущее 
войско, определяется как р. Тихая (между Дьяченково и Мешковской по прямой  
51 километр). Интересно отметить, что немецкие хронисты (они же ордынские ле-
тописцы) указывали, что битва произошла в местечке «flavasser», то есть «медлен-
ная вода» (река Тихая). На французской карте де Лиля это предположительно река 
Гнилой Донец. Важно отметить, что церковь в г. Богучаре (сейчас в ней краеведче-
ский музей – Е.Р.) – это бывшая церковь Рождества Богородицы (напомним, что 
Куликовская битва состоялась в день Рождества Святой Богородицы, близ села 

 
 

 

Картина В.П. Криворучко «Дмитрий Донской». Масло.  
 Вставка в Богучарском краеведческом музее. Фото Евгения Романова 
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Рождествено (Монастырщина). То есть населенный пункт Рождествено на карте – 
это, вероятно, поселение XIV века на месте современного г. Богучара.  

Летом 2015 года один из курганов близ села Дьяченково был исследован геофи-
зиками. Получено заключение профессора кафедры геофизики геологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова д.т.н. И.Н. Модина, который изучал по зада-
нию ГИМ тульское Куликово поле в течение 35 лет, о том, что погребальная яма 
под этим курганом имеет размеры, превышающие 20 метров.  

На основе результатов сканирования земли в течение семи дней и полученных 
карт было начато бурение земли для установления состава грунта и размеров захо-
ронения. Было сделано следующее заключение: «Мы имеем на исследуемом поле 
две гряды курганов (грубо по 10 штук), между которыми располагается почвенная 
аномалия диаметром 600 м., на которой тоже есть курганы. На спутниковой карте 
они плохо, но видны в виде кружочков (это каждый может посмотреть сам – Е.Р.). 
Один из этих курганов мы исследовали – могильная яма 20 на 40 метров, глубина 
до 4 метров (получается около 20 тыс. захороненных). Причем в курганах хорони-
ли, конечно, только победителей. Мамаевцы, лошади и верблюды захоронены в 
ямах, которые давно сравняли с землей ежегодной перепашкой. Между рассматри-

ваемыми грядами юго-восточнее почвенной аномалии, о которой я говорил, видны 
темные круги и их много, возможно, это они». 

В результате уже на поверхности была обнаружена надгробная плита из грани-
та (ближайшие залежи гранита расположены в 20 км от данного места – Е.Р.) и 
осколки разбитого обработанного песчаника. Найден также обломок керамики со 
следами гончарного круга. Одна сторона серого гранита была обработана, но 
надпись не сохранилась. Надо сказать, что, изучая местность, поисковики устано-
вили, что надгробные камни на захоронениях русских воинов были обнаружены 
ими и на Дьяченковском, и Монастырщинском кладбищах. В металлоломе одного 

 
 

 

Картина В.П. Криворучко «Куликово поле». Масло.  
 Вставка в Богучарском краеведческом музее. Фото Евгения Романова 
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из жителей села Дядин (в двух километрах от места предполагаемого сражения –  
Е.Р.) лежали несколько наконечников русских копий, найденных на этом поле, ко-
торые он поначалу использовал для ограждения своего двора от воров. Здесь же 
поисковиком Николаем Львовичем Новиковым был обнаружен и топор XIV века, 
останки кольчуги, которые хранятся в школьном краеведческом музее села Тереш-
ково. Аналогичные находки хранятся и в краеведческом музее села Дубрава.  

В октябре 2016 года в богучарской газете «Сельская новь» появилась статья 
Любови Герусовой, в которой автор попытался дать объяснение, почему воронеж-
ские археологи установили табу на поиски. Произошло это после того, как в СМИ 
появилась информация о поиске Куликова поля в Богучарском районе. 
«…Представитель общественной организации «Центр сохранения культурного 
наследия Центрального Черноземья» даже написал на него (Михаила Черепнева – 
Е.Р.) в полицию, обвинив в том, что без лицензии роет археологические «недра». 
Поисковиком занялся ОМВД по Богучарскому району, было возбуждено дело об 
административном правонарушении и проведено расследование. В действиях Ми-
хаила Черепнева правонарушений найдено не было»22.  

В начале ХIХ века Богучарский край посетил Евфимий Алексеевич Болховити-
нов. Осуждая грубую, беспардонную политику чиновников, помещиков, купцов в 
издавна заселенном украинцами Богучарском уезде, он писал: «Дивлюсь я, что не-
когда бывший благословленный край Богучарский сделался ныне уездом адских 
ябед и волнений. Да, правда, они ныне видно, уже ныне нигде нет. А все моска-
ли»23.  

Авторы данного очерка выражают искреннюю признательность за помощь в 
подготовке и проведении экспедиций С.В. Коноплянко, В.Н. Калинину и А.В. Се-
дову. Большую помощь в исследовании оказали местные краеведы А.Я. Морозов, 
Д.Ф. Шеньшин, И.Н. Гончаров, И.И. Колодкин. Автор выражает особую призна-
тельность сотрудникам кафедры геофизики геологического факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова, а также доценту В.Д. Березуцкому за ценные замечания и 
В.В. Кравцу за ценные консультации по вещевым комплексам средневековых мо-
гильников, которые он дал летом 2012 года, и монографию24. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Газета «Сельская новь», Богучар, 11 октября 2016. – С. 4. 
23 «Русский архив», издаваемый при Чертковской библиотеке Петром Бартеневым. Год восьмой (1870). – М., 1871. 
–  С. 827.  
24 Кравец В.В. Кочевники Среднего Дона в эпоху Золотой Орды. Монография. – Воронеж: ВГПУ, 2005. – 206 с., 
прил. с. 97. 
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ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ВВЕЕЛЛИИККИИХХ  ППООББЕЕДД  

 
Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 
      Богатыри – не вы. 

Плохая им досталась доля: 
Немногие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 
      Не отдали б Москвы! 

 
М.Ю. Лермонтов. Из стихотворения «Бородино» 

 
ООТТ  ББООГГУУЧЧААРРАА  ДДОО  ППААРРИИЖЖАА  

 
едавно А.С. Шуринов подарил мне свою книгу «Служилые Шурино-
вы» (Родословие), выпущенную в г. Москве в 2010 году. Александр 
Сергеевич является потомком одного из участников Отечественной 
войны 1812 года, членом Совета Общества потомков – участников 
Отечественной войны 1812 года. Используя присланные им воспоми-

нания и другие исследования, я попытался восстановить события, происходившие 
на богучарской земле в период Отечественной  войны 1812 года. Многие богучар-
цы приняли активное участие в Отечественной  войне 1812 года. 

На начало военных действий Богучарский уезд находился в стороне от «театра» 
боевых действий, но для предотвращения вторжения наполеоновских войск уже  
30 ноября 1806 года в Воронежской губернии было начато создание временной во-
енной милиции. 

Командующим Воронежским губернским 
войском был избран помещик Богучарского 
уезда действительный статский советник и 
кавалер Василий Иванович Лисаневич. Васи-
лий Иванович впоследствии был Губернато-
ром Вологодской губернии. По архивным 
данным мундир В.И. Лисаневича до 1912 го-
да хранился у его внука, предводителя Богу-
чарского уездного дворянства И.А. Лисане-
вича.  

За Рущукское сражение шеф Чугуевского 
полка генерал-майор Григорий Иванович 
Лисаневич (родственник Василия), служив-
ший в полку с 1808 года, был награжден Ге-
оргиевским крестом III степени и повышен в 
чине. 

Согласно росписи, губернская милиция со-
здавалась из мещан, казенных и помещичьих 
крестьян. Богучарскому уезду предписывалось 

 

 
 

Жмурин Иван Петрович – подполковник, 
участник Бородинского сражения. 

Богучарский городничий 
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собрать следующее количество душ: посадских – 1, казенных крестьян – 1353, по-
мещичьих (ратников) – 5483(210). В основном это были мужчины в возрасте от 20 
до 45 лет. 

Жителей уездов, вошедших в уездную милицию, необходимо было воору-
жить. Прежде всего, необходимо было собрать старое оружие: тесаки, сабли, 
пики, копья, косы и ружья со штыками. Во всей Воронежской губернии шел 
сбор пожертвований продовольствием и деньгами для обеспечения Воронеж-
ской войсковой милиции. В этом была заслуга и богучарцев, которые помога-
ли защите Отечества не только продовольствием, но и денежными пожертво-
ваниями. «Богучарский предводитель дворянства артиллерии полковник Са-
муил Николаевич Бедряга представил губернатору рапорт о пожертвованиях, а 
именно: 1) г. надворный советник Бедряга – 150 четвертей ржаной муки, 2000 
пуд. сена, 2) коллежский асессор Бедряга – 50 четв. ржи, 3) титулярный совет-
ник Подольский – 25 четв. ржаной муки и 5 четв. пшеничной крупы, 4) умер-
шего коллежского асессора Лофицкого дочери г. девицы Мария и Александра 
– по 25 четв. ржи каждая, 5) коллежский протоколист Голубцов – 50 четв. 
ржаной муки. Да и он сам, предводитель, обязывается также поставить для 
милиции 50 четв. ржаной муки, 500 пудов сена»25. Значительная часть воро-
нежской милиции влилась затем в войска. На 25 марта 1807 года по докумен-
там дворянского архива только в Богучарском уезде было собрано доброволь-
ных взносов 2210 рублей 83 ½ копеек. За свою деятельность на посту коман-
дующего Воронежского губернского земского войска Василий Иванович Ли-
саневич 8 августа 1807 года был награжден орденом равнопристольного князя 
Владимира III степени. 

С первых дней Отечественной войны 1812 года богучарцы были на передо-
вой. Войскам постоянно требовалось пополнение, согласно Указу правитель-
ствующему сенату от 24 августа 1812 года было предписано поставить рекрутов 
из Богучарского уезда – 81 человек. Практически от каждого населенного пунк-
та были представлены рекруты. В книге «Воронежское дворянство в Отече-
ственной  войне», выпущенной в 1912 году, есть интересное приложение с чис-
ленностью рекрутов, которых было необходимо поставить. Из г. Богучара – 35, 
Абросимовой – 13, д. Белая Горка – 4, Бычка – 22, Банной – 5, Новой Белой – 45, 
Березнягов – 10, х. Бугаева – 1, Бугаева – 4, Воробьевки – 71, Гадючей – 6, Го-
лой – 8, Глубокой – 3, Грушовой – 5, Дьяченково – 10, Данцевки – 5, Дедовки – 
8, Дядина – 3, Жилиной – 15, Журавки – 21, Журавкина – 2, Землянской – 2, 
Зайцовки и х. Гармашев – 11, Колещатого – 4, Константиновки – 30, Криуши – 
41, Казмина – 2, Коротеного – 1, Константиновки – 30, Красногоровки – 15, Ло-
фицкой – 6, Липчанки – 4, из Монастырщины экономических крестьян – 7, од-
нодворцев – 4, цыган – 2; Расковки – 16, из Пасеки экономических крестьян – 
11, Перещепного – 2, Полтавки – 6, Сухого Донца – 14, Филоново – 4, Терешко-
вой – 9, Толучеевой – 12, Твердохлебовой – 16, Талов – 29. Всего было призвано 
210 человек. 

                                                 
25 Воронежское дворянство в Отечественной войне. – Воронеж, 1912. – С. 41-58. 
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Тысячниками командовали секунд-майор Т.Л. Пушкарев и штабс-капитан  
И.А. Чехурский, пятисотенные были штабс-капитаны А.П. Лофицкий, П.А. Пушка-
рев и поручик А.В. Попов, сотенными – титулярный советник И.Г. Степанов, кол-
лежский регистратор А.М. Чекалев, поручик Е.Л. Пушкарев, М.А. Куколевский,  
И.Б. Родионицкий, губернский секретарь И.П. Масленнин, поручик П.А. Куколев-
ский, А.Д. Мерганский, коллежский протоколист Петр Голубцов, 14 класса  
Г.И. Ровлев, корнеты И.Н. Чеботарев, А.Ф. Пушкарев, П.И. Оболонский, Порфирий 
Плотников, С.Д. Павлинский, коллежский регистратор Елисей Ровнев, корнеты:  
П. Плотников, Е. Федоров. Нельзя не сказать о богучарском городничем, герое Оте-
чественной войны 1812 года, подполковнике Иване Петровиче Жмурине26. Участник 
Бородинского сражения, он участвовал в битве под Лейпцигом и при взятии Парижа.  

Пётр Шуринов27 службу начал в 18 лет в Воронежском гарнизонном батальоне 
унтер-офицером. Приведем последующие данные его послужного списка из имею-
щихся в архиве материалов А.С. Шуринова: 14 июня 1802 г. переведен в Екатери-
нославский гренадерский полк; 30 сентября 1802 г. произведен портупей-

                                                 
26 Иван Петрович  Жмурин (родился 01.10.1791 г. – умер 21.10.1868 г.). Погребен в ограде церкви Рождества Хри-
стова в селе Стадница Семилукского района Воронежской области. 4 мая 1805 года поступил рядовым в лейб-
гвардии егерский полк. Со своим полком принимал участие во многих войсковых операциях Отечественной войны 
1812 года и заграничных походах. 5 и 6 августа 1812 года он сражался при защите Смоленска, 26 августа при Бо-
родино во время боя он был контужен черепком гранаты в правое плечо. 8 марта 1814 г. сражался при взятии Па-
рижа. 6 декабря 1934 г. за отличие по службе произведен в капитаны, а 1 января 1837 г. – в майоры с оставлением в 
прежней должности. После выхода в отставку в звании подполковника служил некоторое время городничим в 
Землянске и Богучаре. Награжден: Георгиевский крест, Прусский железный крест – за участие в битве под Лейп-
цигом, медалями: «В память Отечественной войны 1812 года», «За взятие Парижа 19 марта 1814 года». 
27 А.С. Шуринов. От  Ельца до Парижа. Судьбы героев России и их потомков. К 400-летнему юбилею служения 
Отечеству рода Шуриновых. – Материал представлен Шуриновым Александром Сергеевичем. 

 
 

Атака русских кирасир на французскую батарею в сражении при Бородино.  
Художник Мазуровский Виктор Викентьевич (1859-1944). Холст, масло. 
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прапорщиком; 12 июня 1805 г. – прапорщиком; 23 марта 1806 г. –  подпоручиком;  
2 ноября 1807 г. – поручиком; 2 марта 1810 г. – штабс-капитаном; 19 апреля 1812 г. 
– капитаном; 18 сентября 1813 г. – майором; 17 июня 1815 г. – подполковником. В 
составе Екатеринославского гренадерского полка, входившего в 6-ю пехотную ди-
визию, под командованием генерала Д.С. Дохтурова, участвовал в походах и сра-
жениях российских армий в Европе с 1805 по 1807 гг., в том числе в сражении при 
Прейсиш-Эйлау и Фридланде, где 2 июня 1807 г. был контужен «в правый бок кар-
течью», был награжден за отличие в сражении орденом Св. Анны III степени.  
С 13 июня 1812 г. участвовал в сражениях против вторгшихся в Россию армий 
Наполеона: 6 августа при селе Лубино; 26 августа в генеральном сражении при селе 
Бородино; 6 октября при селе Тарутине; 12 октября при Малоярославце; 6 ноября 
при городе Красном.  

За отличие в сражении при селе Бородино был пожалован золотой шпагой с 
надписью «За храбрость». За отличие в сражении при городе Красном получил 
«Монаршее Благоволение». С 1 января 1813 г. вновь в составе полка в походах и 

сражениях по Европе: 9 мая 1813 г. участвовал в генеральном сражении под Бауци-
ном и за отличие произведен в майоры; 17-18 августа участвует в сражении при 
селении Кульма, где «ранен пулею в голову около левого виска». За отличие он 
награжден орденом Св. Владимира IV степени с бантом. С 20 декабря 1813 г. 
участвует в сражениях во Франции, 2 февраля 1814 г. – в сражении при городе 
Монмирае, за отличие в котором был награжден орденом Св. Анны II степени. За 
участие в «действительных сражениях» при взятии Парижа был награжден орденом 
Св. Анны II степени, украшенном алмазами. 18 июня 1814 г. в составе полка пере-
правляется через Рейн и через освобожденную Европу следует в пределы России. 
17 июля 1815 г. по Высочайшему Его Императорского Величества положению из-

 
 

Атака лейб-гвардии егерского полка на французскую колонну  
у деревни Страден при Кульме 17 августа 1813 года.  

Художник Самокиш Николай Семенович. Холст, масло. 1912 
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за полученных тяжелых ранений уволен в отставку подполковником с мундиром и 
пенсионом полного жалования. 

За Лейпцигское сражение и сражения кампании 1813 года Чугуевскому 
уланскому полку 30 мая 1814 года были пожалованы 17 серебряных Георгиевских 
труб. Особо отмечены были несколько офицеров полка: ротмистр Изюмов получил 
следующий чин, полковник Яковлев – орден Св. Владимира III степени, ротмистр 
Крицин – алмазный знак ордена Св. Анны II степени, генерал-майору Лисаневичу 
было объявлено «монаршее благоволение». И.В. Лисаневич «за особые заслуги и 

усердие … на должности губернского 
начальника милиции» был награжден 
главнокомандующим графом Орловым-
Чесменским в 1807 году орденом Святого князя 
Владимира III степени. В состав Воронежской 
губернской милиции входило много 
богучарцев, из уезда в состав полков было 
призвано 1564 человека. Возраст рекрутов из 
Богучарского уезда был от 22 до 47 лет. 
Достаточно сказать, что уездному  
С.Н. Бедряге было 29 лет. В состав гусарского 
полка вошли ратники 82-го набора в возрасте 
от 23 до 48 лет. Сам фельдмаршал Кутузов 
благодарил старания ротных и батальонных 
командиров полка за хорошую подготовку. 3-й 
и 4-й егерские Воронежские полки вошли под 
командование начальника, генерал-майора 
Русакова В.А. Вместе с ним они участвовали в 
Бородинском сражении у реки Корочи. Среди 
них было и семейство Бедряг. Прежде всего, 
хотелось бы напомнить, что Николай 
Васильевич Бедряга28 женат на Марии 
Федоровне (урожденная Татарчукова) (?-1842) 
и владел имением в слободе Писаревка 
Богучарского уезда. В семье богучарских 

Бедряг было четверо детей. Дочери Клеопатра (1776-1844), Прасковья (1777-?), 
сыновья Федор29 (1779-1849) и Самуил (1781-1829).  

Другая ветвь родословной премьер-майора Василия Ивановича Бедряги имела 
детей Ивана, Марию, Григория, Дмитрия. Кавалерами ордена Св. Георгия IV-й сте-
пени стали: Бедряга Григорий Васильевич (ок. 1754-1815) – генерал, командир Ах-
тырского гусарского полка, шеф Чугуевского казачьего полка; Бедряга Егор Ивано-

                                                 
28 Бедряга Николай Васильевич (1745-1811), участник Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, секунд-майор 
(1772), Богучарский уездный (1787-1794) и Воронежский губернский (1795-1797) предводитель дворянства.  
29 Бедряга Федор Николаевич (14.06.1779, слобода Писаревка Богучарского уезда – 09.02.1849, город Воронеж, 
действительный статский советник (1831), Богучарский уездный предводитель дворянства (1806-1810). 1-м браком 
был женат на писательнице М.Е. Извековой, 2-м – на Елизавете Лукиничне (урожденная Кологривова) (1798-1886). 
В 1812 году состоял чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Новгородской, Тверской и Ярослав-
ской губерний, принце Георгии Ольденбургском. 

 
 

Бедряга Иван Иванович (1781-1829) – гене-
рал-майор. Участник Отечественной войны 
1812 г. Награжден: орденами Святого Геор-
гия IV степени (26.11.1823 года), Святого 
Владимира IV степени с бантом, Святой 
Анны II степени,  прусским орденом «За 

заслуги» (Pour le Merite),  
а также золотой саблей «За храбрость» 
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вич (1773-1813) – полковник Изюмского гусарского полка; Бедряга Иван Иванович 
(1781-1829) – генерал-майор; Бедряга Николай Григорьевич (1786-1856) – рот-
мистр, младший сын Г.В. Бедряги. За решительные действия в бою при Ла-Ротьере 
в январе 1814 года Николай Григорьевич Бедряга получил наградную золотую саб-
лю, на которой была выгравирована надпись «За храбрость». В Отечественной 
войне 1812 года полковник Николай Григорьевич Бедряга служил в Ахтырском гу-
сарском полку и отличился в схватке донских казаков Матвея Платова и гусара Ил-
лариона Васильчакова с поляками. 24 августа под Бородино Николай Бедряга по-
лучил контузию в грудь от ядра, а уже 28 октября вступил в партизанский отряд 
Дениса Давыдова. Именно ему Денис Давыдов посвятил ряд своих стихов. В 
«Дневнике партизанских действий 1812 года» Д.В. Давыдов о нем пишет так: «Ах-
тырского гусарского полка штаб-ротмистр Николай Бедряга («ныне полковник в 
отставке» – ссылка Е.Р.) – малого росту, красивой наружности, блистательной 
храбрости, верный товарищ на биваках, в битвах – впереди всех, горит, как све-
ча»30. Геройски погиб в бою под городом Верея Московской губернии 28.09.1812 
года поручик Ахтырского гусарского полка Сергей Григорьевич Бедряга. 

Бедряга Егор Иванович (1773-1813) – полковник Изюмского гусарского полка, 
участвовал в Отечественной войне и прославился как партизан. В 1813 году отли-
чился при взятии Берлина и г. Люнебурга, куда ворвался первым; под Гальбер-
штадтом, совершив 30-часовой пробег, разбил прикрытие транспорта, захватив  
1 генерала, 16 офицеров, 1000 нижних чинов и 14 орудий. При знаменитом набеге 
Чернышева на Кассель Бедряга врубился в каре и пал, сраженный двумя пулями в 
голову. Погребен Бедряга в Мельзунгене близ Касселя; могила его, попечением 
офицеров Изюмского гусарского полка, сохраняется в образцовом порядке.  

Достаточно сказать, что в храме Христа Спасителя, разрушенного в 1931 году, 
есть имена участников Отечественной войны 1812 года, среди них и наши богучар-
ские Бедряги. Назову эти имена: «Бедряга. Полковник, пожалован наградой; Бедря-
га. Полковник Изюмского гусарского полка, убит; Бедряга. Ротмистр Ахтырского 
гусарского полка, ранен; Бедряга 2-й. Ротмистр Ахтырского гусарского полка, 
убит; Бедряга 3-й. Ротмистр, награжден Георгием IV степени». На Воронежском 
кладбище Покровского девичьего монастыря покоится Бедряга Федор Николаевич,  
сын помещика Богучарского уезда. 

К.Ф. Рылеев пишет со слов однополчан об участии Михаила Бедряги в Бородин-
ском сражении в составе Ахтырского гусарского полка: «В Бородинской битве, сра-
женный пулей близ самого виска, он упал. Несколько гусар подскочили к нему, дабы 
подать помощь. От чрезмерной боли он был не в состоянии слова сказать, но в сие 
роковое мгновение, думая единственно о пользе любимого Отечества, он отверг 
услуги их, указывая на неприятеля. Сия жестокая язва, лишив его возможности про-
должать службу, для коей он, можно сказать, родился, лишила Отечество одного из 
отличнейших сынов его, армию – храброго и искусного воина, офицеров – редкого и 
умом, и способностями товарища, подчиненных – примерного начальника». После 
этого тяжелого ранения Михаил Григорьевич Бедряга жил в слободе Белогорье.  

Свое стихотворение К.Ф. Рылеев посвятил М.Г. Бедряге.  

                                                 
30 Давыдов Д.В. Соч. – СПб, 1895. – Т. 11. – С. 51. (См. также: С. 41, 54, 84). 
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        Пустыня   
К М.Г. Бедраге 

Бежавший от сует 
И от слепой богини, 
Твой друг, младой поэт, 
Вдруг стал анахорет 
И жизнь ведет в пустыне. 
В душе моей младой 
Нет боле жажды славы, 
И шумные забавы 
Сменил я на покой. 
Безумной молодежи 
Покажется смешно, 
Что я не пью вино, 
Что мне вода дороже 
И что я сплю давно 
На одиноком ложе. 
Но, несмотря на то, 
На тихий звук свирели 
В уютный домик мой 
Вертлявою толпой 
Утехи налетели 
И весело обсели 
В нем все углы, мой друг; 
С печалию ж докучной 
Сопутник неразлучный, 
Томительный недуг 
И дочь мирского шума 
Со свитою своей, 
Души угрюмой дума 
От хижины моей 
Стремятся торопливо. 
Лишь только боязливо 
Задумчивость порой 
Заглянет в угол мой, 
Покойный и счастливый. 
... 

Сей отставной майор, 
Гроза Кавказских гор, 
Привез с собой газеты. 
Принявши грозный вид, – 
«Почто, – входя, кричит, – 
Мои младые леты 
С такою быстротой, 
О труженик младой! 

Сокрылись в безднах Леты? 
Война, война кипит! 
В Море пышет пламя! 
Подняв свободы знамя, 
Грек Оттоману мстит! 
А я, а я не в силах 
Лететь туда стрелой, 
Куда стремлюсь душой! 
Кровь тихо льется в жилах 
И с каждым, с каждым днем 
Всё более хладеет; 
Рука владеть мечом 
Как прежде – не умеет, 
И бич Кавказских стран 
Час от часу дряхлеет, 
И грозный Оттоман 
Пред ним не побледнеет!» 
Со вздохом кончив речь, 
Майор с себя снимает 
Полузаржавый меч 
И слезы отирает. 
О прошлой старине, 
О Сечи своевольной, 
О мире, о войне 
Поговорив довольно, 
Мы к ужину идем; 
Там снова в разговоры, 
А изредка и в споры, 
Разгорячась вином, 
Майор со мной вступает, 
И Порту и Кавказ 
В покое оставляет, 
Поэзию ругает 
И приступом Парнас 
Взять грозно обещает! 
Но вот уж первый час! 
Морфей зовет к покою 
И старому герою 
На вежды веет сон, 
Вакх также наступает, 
А старость помогает, 
И в спальну быстро он, 
Качаясь, отступает, 
В атаке с трех сторон... 

Лето 1821 
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Среди участников Бородинского сражения семейство Комаровых. Виссарион и 
Владимир Комаровы родились в г. Богучаре. Владимир Саввич – прапорщик 48-го 
егерского полка, участвовал во взятии Парижа, был контужен в 1813 году при Маг-
дебурге в правый висок ружейной пулей. За мужество, проявленное на полях Оте-
чественной войны 1812 года, награжден орденом Св. Георгия IV степени и золотым 
оружием «За храбрость». Виссарион Саввич – поручик Елиcаветградского гусар-
ского полка, дослужился до подполковника. Известно также, что две его сестры 
Варвара (1782 г.р.) и Дарья (1784 г.р.) родились в г. Богучаре. Его жена, богучар-
ская дворянка Богдановская, родила ему трех дочерей. Отец братьев Комаровых  
(1741 г.р.) – поручик артиллерии. Выйдя в отставку, приобрел небольшое имение 
(крепостных 4 души) в слободе Осиновка Богучарского уезда Воронежского 
наместничества. Уездный казначей в г. Богучаре (1783-1795). Титулярный советник 
(1793). Причислен ко дворянству, внесен во 2-ю часть родословной книги Воро-
нежского наместничества31 в 1789 году. Среди славных защитников Отечества из-
вестен В.Я. Яковлев – уроженец г. Богучара. В 1802 г. он служил в Ярославском 
пехотном полку, в составе которого сражался под Аустерлицем, был в походах в 
Австрии и Пруссии. После Тильзитского мира воевал с турками, а затем защищал 
Родину в 1812 г. Участник заграничного похода 1813-1814 гг. За боевые заслуги 
награжден серебряной медалью на голубой ленте в память о 1812 г. Позже получил 
орден Св. Георгия IV-й степени. А в 1816 г. был произведен в офицеры. Ушел в 
отставку в чине штабс-капитана. Служил в Богучарском уездном суде. 

Особо отличилось семейство Ивановых. Иванов Георгий Иванович службу 
начал в 1775 году в Украинском гусарском полку. Участник войны с 1806 года по 
1813 год. Участник заграничного похода. 39-й егерский полк. С 1793 года по  
1795 год – заседатель Богучарского суда. С 1813 года по 1816 год – предводитель 
богучарского дворянства. В Формулярный список о службе Г.И. Иванова от января 
1816 г. сообщается: «Во время правления сей должности по поручению от началь-
ства производил покупки для армии строевых лошадей и за рачительное исполне-
ние сего поручения от Г-на Воронежского гражданского Губернатора представлен 
к награждению»32. Богучарские гусары вошли в состав 1-й армии под командовани-
ем Барклая-де-Толли33 и прошли боевой путь от Богучара до Парижа.  В 1817 году 
войска 2-й дивизии 5-го резервного кавалерийского корпуса дислоцировались в 
центре и на юго-востоке Воронежской губернии. В селе Нижний Мамон стоял эс-
кадрон Тверского драгунского полка, в Павловске – Рижский драгунский полк, в 
Боброве – Казанский драгунский полк, в городе Богучаре на зимние квартиры рас-
положился Финляндский драгунский полк. Именно Финляндский полк принимал 
активное участие в Бородинском сражении.  

 
                                                 
31 Воронежский обл. гос. архив, ф. И-29, оп. 132, д. 88. 
32 Российский государственный архив литературы и искусства, далее – РГАЛИ, ф. 766, оп. 2, ед. хр. 216. 
33 Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1757-1818), князь (1815), российский генерал-фельдмаршал (1814). Ко-
мандир дивизии и корпуса в войнах с Францией и Швецией. В 1810-12 – военный министр. В Отечественную вой-
ну 1812 г. – главнокомандующий 1-й армией, а в июле-августе – фактически всеми действовавшими русскими 
армиями. В 1813-14 гг. – главнокомандующий русско-прусской армией, с 1815 г. – 1-й армией. 
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ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ВВЕЕЛЛИИККИИХХ  ППООББЕЕДД  

 
Вы – Слава Геройская наша, 

Бессмертного Подвига Память,  
Великое Мужество ваше 

В столетьях останется с нами! 
Поклонимся Вашим знаменам, 
И Вы нам, герои, поверьте: 

Мы помним Вас всех поименно, 
Не будет второй Вашей смерти! 

 
Собко Г.И. «Двум смертям не бывать» из книги 

«На свете есть только один Богучар». – В., 2014. – С. 24 
 

  ««11--ГГОО  ММААЯЯ  ББУУДДЕЕММ  ВВ  ББЕЕРРЛЛИИННЕЕ»»  
 

 краеведческом музее города Богучара висит фотография моего деда 
Гончарова Тимофея Игнатьевича, уроженца с. Монастырщина Богу-
чарского уезда. Его биография во многом сходится с жизненным 
путем, который сложился у сотен его сверстников, выходцев из бед-
нейшего крестьянства в период бурных событий, потрясавших до 
основания царское самодержавие. 

В 17 лет он встретил Октябрьскую революцию, как вспоминала моя мама, «ее 
идеи захватили его полностью, и за них он боролся до конца своей жизни». Рево-
люционные события из центра России, как известно, быстро переместились в Богу-
чарский край. Именно в нашем крае родилась знаменитая на всю Россию 40-я Бо-
гучарская стрелковая дивизия имени Серго Орджоникидзе. И именно богучарские 
партизаны дали первый отпор немецко-гайдамацким войскам в мае 1918 года. Ти-
мофей Игнатьевич с братом Андреем сначала вступил в отряд красных партизан, а 
потом два с лишним года воевал на различных фронтах гражданской войны и, дой-
дя до Крыма, только в 1920 году демобилизовался, вернулся в с. Монастырщина. 

Здесь на границе с бывшей областью Войска Донского шла жестокая борьба за 
закрепление устоев Советской власти. В округе свирепствовали банды Колеснико-
ва, Вараввы, Чекуши, залетали различные Маруси и т.д. Налеты каждой банды 
начинались, как вспоминала Евгения Ивановна Гончарова, «с того, что искали и тут 
же рубили сельсоветчиков и активистов, затем грабили население и исчезали». 

Как большевика и красного командира, деда избрали председателем Мона-
стырщинского волисполкома, секретарем которого был избран Филиппов Иван 
Григорьевич. 

Волостной исполком того периода решал практически все вопросы сельского 
хозяйства, культуры, образования, исполнения декретов Советской власти, защиты 
граждан от налетов бандитов. Созданные из бывших фронтовиков сельского актива 
во главе с коммунистами ЧОНа, они не раз отражали нападения небольших отрядов 
бандитов, труднее было справиться с большими бандитскими отрядами.  
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Моя мама Мария Тимофеевна вспоминала: «Не раз, уже будучи взрослыми, мы 
с братом просили рассказать отца о прошлом, о работе председателем волостного 
Совета. 

Однажды поздней осенью 1920 года ночью на село налетел большой конный 
отряд. Мой дед разбудил отца и сказал, что в селе идет стрельба. Отец, раздетый, 
выскочил в окно, прыгнул на коня и ускакал в город за подмогой. Когда  отряд 
красногвардейцев прискакал в с. Монастырщина, отец с  горечью узнал, что акти-
висты села, отстреливаясь, ушли на Дон, бандиты догнали их у песчаного берега и 
зарубили 17 человек. Из них в живых остался только секретарь Совета Филиппов 
Иван Григорьевич. Сабля бандита проломила ему череп, и его посчитали мертвым. 
Когда жители подбирали погибших, то в нем обнаружили признаки жизни, и затем 
односельчане выходили его. Впоследствии он снова работал в Совете». 

Тимофей Игнатьевич принимал активное участие в создании колхозов в селах 
Монастырщина и Пасека. В 1930 году его 
перевели на работу в отдел Богучарской ми-
лиции, а в 1931 году избрали председателем 
Загребайловского (ныне Луговского – Е.Р.) 
сельского Совета.  

«Нередко в адрес работников Советов, – 
вспоминала дочь Мария Гончарова, – посы-
лались угрозы. Не раз мы находили записки 
у порога своего дома, в которых отцу грози-
ли, что в такой-то час он будет убит. Отец 
смеялся над такими угрозами, успокаивал 
семью и принимал меры по розыску авторов 
угроз. Однажды отцу сообщили, в какой 
день и где будет скрываться главарь бандит-
ской шайки. Отец вызвал милицию из г. Бо-
гучара, сделал засаду. Бандит ночью посетил 
свою знакомую из с. Твердохлебово. Огород 
ее усадьбы выходил к реке. В камышах была 
высохшая копанка. Участники облав скрыто 
подошли к дому и рассредоточились по все-

му огороду. В доме пьянствовали долго. Уже за полночь свет в окне погас. Бандит 
вышел во двор, постоял, послушал и потихоньку пошел к реке. Потом лег в копан-
ку и захрапел. Тут его схватили и увезли в Богучар. Мы дома знали, чем был занят 
отец в эту ночь и очень боялись за его жизнь». 

Моя бабушка Гончарова Евгения Ивановна рассказывала, что однажды на мужа 
написали донос в ОГПУ. 

Поздно вечером за ним приехал «черный ворон» (специальный автомобиль для 
арестантов – Е.Р.), пришли арестовывать, но кто-то из друзей предупредил его. Иг-
нат Тимофеевич вышел во двор с маузером в руке и, увидев среди огэпэушников 
знакомого милиционера, предупредил: «Кто первый подойдет, того и положу!»  

 
 

Гончаров Тимофей Игнатьевич (1900-1943) 
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«Черный ворон» уехал без арестованного. Позже во всем разобрались. В 80-х го-
дах XX века, работая в Партийном архиве Воронежской области, я нашел документ о 
восстановлении Гончарова Игната Тимофеевича в ВКП(б). 

 В конце 1933 года деда избрали председателем колхоза «Заветы Ильича» в  
с. Новоникольском, где он проработал до 1936 года, а затем его перевели на работу 
секретарем парторганизации колхоза «Серп и Молот» Радченского района. Уже 
перед войной Тимофея Игнатьевича назначили начальником политотдела Липчан-
ской МТС. 

В июне 1941 года Тимофей Игнатьевич ушел добровольцем на фронт. Мария 
Тимофеевна Романова (Гончарова) вспоминала: «Когда отец уходил на фронт, да-
вал нам с братом наказ пойти учиться на учителя. Сведения от него мы получали 
скудные. В солдатских треугольниках к нам поступали его короткие приветствия и 
уверенность в победе над врагом. Где он и что с ним, мы не знали. И только весной 

1944 года пришло из-
вещение о том, что 
Гончаров Тимофей 
Игнатьевич, партизан 
Великой Отечествен-
ной войны, погиб под 
деревней Кавязы 
Кличевского района 
Могилевской области. 
Внизу стояла подпись 
легендарного руково-
дителя партизанской 
армии Ковпака». 

В семейном архи-
ве сохранилось всего 
одно письмо моего 
деда, но оно самое 
дорогое, что у меня от 
него осталось. В нем 
он пишет: «Еня. Я на 
фронте с 1-го декабря, 
пока жив. Читай сама 
никому, Никоты Би-
ловетского с РТС уже 
нет. Еня, я ваши пять 
писем получил, кото-
рые читала вся рота. 
Это я один получил, 
больше никто, и про-
шу вас писать чаще 
письма. Эх, Еня. До 
свидания. Еня, пере-

 
 

Письмо с фронта старшины Гончарова Т.И. 
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дай от меня лично мой большевистский привет любимой дочке Марусе и мамке, 
сестре и племяннице. Еня, пиши все новости, не бойся, письмо ко мне на фронт 
пропустят. Еня, писать некогда. Прийду домой, я тебе расскажу, какие я чудеса 
творю. Бью врага насмерть, но и знай, что только я его закончу, его жизнь, и гово-
рю, что 8 марта будем на границе своей и 1 мая в Берлине». Так и произошло в 
жизни.  

Дети выполнили наказ отца. Дочь Мария стала учительницей русского языка и 
литературы, сын Иван – учителем истории и долгое время работал директором 
Подгоренской школы-интерната Россошанского района, получил звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР». Так появилась учительская династия, в которой 
сейчас уже более 400 лет общего педагогического стажа. 

Разыскивая могилу деда, в 1983 году я обращался во многие архивы, ответили 
только из Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС: «Гончаров Тимофей Игнатьевич, боец отряда № 277 с 18.09.1943 г., 
1900 года рождения, русский, член ВКП(б), до отряда служил в 329 стрелковой ди-
визии, старшиной роты химзащиты, погиб 28.10.1943 г.». 

На обелиске в д. Кавязы Могилевской области фамилии 26 погибших партизан, 
есть и фамилия моего деда, и я благодарен ему, что он в рядах нынешнего «Бес-
смертного полка» дошел до Берлина и освободил нашу Родину от фашизма. 
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ППААММЯЯТТЬЬ  

 
Мы синеблузники, мы профсоюзники, 

Мы не баяны-соловьи – 
Мы только гайки в великой спайке 

Одной трудящейся семьи… 
 

Слова из марша синеблузников. 1920-й год 
 

««ССТТРРААШШННОО  ВВССППООММННИИТТЬЬ  ММННЕЕ  ГГООДДЫЫ  ППЕЕРРВВЫЫЕЕ»»  
 

ак-то на экзамене в институте мы сдавали «Историю КПСС». Прини-
мал экзамен авторитетнейший и уважаемый нами заведующий кафед-
рой Батраченко Степан Иосифович34. Отвечать по билету пошел мой 
друг Крылов Владимир. В аудитории стояла таинственная тишина. 
Вызвано это было тем, что профессор был слепым, но ассистент, кото-

рый сидел в аудитории, конечно, не давал никому «содрать», да и самим было 
стыдно это делать. И вдруг во время ответа Владимира Степан Иосифович ударяет 
по столу рукой и громко произносит: «Не было этого, не было!». В аудитории 
наступила протяжная тишина. Крылов понял, что отвечает не верно. Все растеря-
лись, но через некоторое время профессор сказал: «Продолжайте». 

Эта быль из студенческой жизни запомнилась мне надолго. Вот и сейчас, слушая и 
читая вновь испеченных историков, молодежь, которая смотрит и изучает историю по 
«новым учебникам», хочется не громко сказать, а крикнуть: «Не было этого, не было!». 

В жизни мне посчастливилось встречаться со многими интересными людьми, кото-
рые рассказывали о своей жизни, своих переживаниях и событиях начала XX века.  

Это и участники революционных событий, Гражданской войны 1918-1922 г., 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Перебирая свои архивы, невольно 
прикасаешься к истории человеческих судеб, памяти о событиях минувших лет, 
каждый раз по-новому переживаешь всё это вместе с их участниками. 

Год 1983. К 70-летию Великой Октябрьской революции и съезда ВЛКСМ гото-
вил к изданию свою книгу «Боевые помощники партии» об истории комсомольской 
организации Богучарского района. Поискового опыта было маловато. Так случи-
лось, что в этот период, как молодому коммунисту, мне пришлось учиться в Уни-
верситете марксизма-ленинизма в г. Воронеже. В свободное время посещал Воро-
нежский государственный архив, но материала о комсомоле было недостаточно. 
Надо было идти в Партийный архив воронежского обкома КПСС, но допуск туда 

                                                 
34 Батраченко Степан Иосифович (25.01.1912–22.04.2001, г. Воронеж), историк, кандидат исторических наук 
(1951). Окончил исторический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. Герце-
на (1944, с отличием). В ноябре-декабре 1939 – начальник особого отдела 420-го стрелкового полка 122-й (ордена 
Кутузова) стрелковой дивизии; участник Советско-финляндской войны 1939-1940 гг. на Кандалакшском направле-
нии, боевых операций в тылу противника, был тяжело ранен, потерял зрение; в 1945-1987 гг. – ассистент, препода-
ватель, доцент, заведующий кафедрой истории КПСС Воронежского государственного педагогического института. 
Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени (1940), медалями, значком «Отличник народного просве-
щения РСФСР». Ист.: Воронежская организация КПСС в годы гражданской войны и иностранной интервенции. – 
Воронеж, 1958.  
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был ограничен. Поэтому в Богучарском райкоме ВЛКСМ мне выдали справку, что 
я – 2-й секретарь райкома комсомола, и допуск в архив был обеспечен. Там мне по-
счастливилось познакомиться с Л.Г. Выставкиной и Г.И. Васильевой, с которыми 
мы вскоре перешли на доверительные отношения, что обеспечило допуск ко мно-
гим закрытым фондам.  

19 мая 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола приняла решение 
о повсеместном создании пионерских отрядов. Сначала пионерская организация 
носила имя Спартака, а после смерти Ленина стала носить его имя. В одном из 
фондов мне удалось установить, что 1 мая 1924 года на городской Никольской (тю-
ремной) площади прозвучали слова торжественного обещания: «Честное слово, 
обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим трудом 
собратьям. Знаю законы пионеров – буду им повиноваться»35. Там же в архивах 
узнал, что первыми пионерами стали: «Галина Янова, впоследствии работник Во-
ронежского обкома КПСС, Иван Бондарев, ставший редактором Миллеровской га-
зеты, Иван Герасимов, известный летчик-испытатель, Мария Дорожкина, Семен 
Шарковский, Александр Варман, Митрофан и Антонина Коноваловы. Работала с 
пионерами Анна Золотарева, которая долгое время была председателем уездного, а 
затем районного Совета коммунистических организаций36. Вожатыми были Петр 

Гайдин, Клавдия 
Ростовцева, Ма-
рия Ковалева, 
Наталья Плотни-
кова, Любовь Фо-
мина»37. 

Вместе с пио-
нерами Полтав-
ской восьмилет-
ней школы мы 
написали множе-
ство писем в рам-
ках экспедиции 
«Моя Родина –  
СССР» и подго-
товки к Всесоюз-
ному сбору «Вер-
ность красному 
галстуку». И 
вскоре получили 

ответы. Воронежский областной комитет КПСС сообщил адрес Яновой Галины 
Тихоновны, проживающей в г. Воронеже. Редакция газеты «Ленинский путь» при-

                                                 
35 Пятый всероссийский съезд РКСМ. 11-19 октября 1922 года. Стенографический отчет. – Москва; Ленинград: 
Молодая гвардия, 1927. – 380 [3].  
36 Газета «Коллективист», 1961, 19 мая, № 59(3830). 
37 Воспоминания Коновалова Митрофана Григорьевича. Из архива автора. 

 

 
 

Учащиеся Полтавской восьмилетней школы на встрече с первым пионером  
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слала адрес Бондарева Ивана Степановича, 
Шарковского Семена вообще нашли в с. 
Дьяченково Богучарского района. Каково 
же было наше удивление, когда мы узнали, 
что Бондарев И.С. живет в г. Богучаре на 
ул. Мира, 123! 

К сожалению, в 1994 году, благодаря 
министру образования Эдуарду Дмитриеви-
чу Днепрову, воспитательная функция была 
изъята из школ и вузов. А до этого в школе 
частыми гостями были участники граждан-
ской войны, ветераны труда, первые пионе-
ры и комсомольцы, которые не только вос-
питывали патриотизм, но и как живые сви-
детели истории возвращали молодое поко-
ление к истокам своего родного края. 

В школе побывали многие богучарцы, 
творившие историю своего края. 

На одну из таких встреч пионеры отряда 
имени Зои Космодемьянской пригласили 

седовласого мужчину, бывшего редактора газеты «Коллективист» Ивана Степановича 
Бондарева. История его жизни запомнилась всем и надолго. Человек-подвиг, человек-
легенда. Рассказ его был прост и доступен школьникам. Ребята приняли Ивана Бонда-
рева в «Почетные пионеры» школьной пионерской дружины, он прослезился и долго 
еще рассказывал свою биографию. Мне удалось записать за ним всего несколько стра-
ниц, но только сейчас начинаю понимать, насколько они важны для будущего поколе-
ния. Поэтому попытаюсь воспроизвести их с отдельными пояснениями. 

 
Было это? Было! 

 
В июне 1918 года в здании Богучарской мужской гимназии собралась моло-

дежь, проводилось организационное заседание «Союза учащейся молодежи». Пер-
выми в «Союз» записались Григорий Шапарь, Николай Данцев, Дмитрий Данцев38, 
Тихон Моренко, Михаил Огнев и Анна Антонова, чуть позже Марк Лежнев, Миха-
ил Алексеев и Виктор Климов. Председателем был выбран Николай Данцев.  

Это была первая молодежная организация в г. Богучаре. Работа «Союза» только 
началась, но уже в начале августа 1918 года к городу подошли части Донской ар-
мии генерала Краснова.  

Об этом времени так вспоминал Иван Бондарев: «Моего отца Степана Матвее-
вича, его брата Андрея и еще двух человек послали организовать молотьбу в с. Мо-
настырщина. Один монастырщинский монах с братом Андреем поехал к казакам, 
старшим по обмолоту и отправке хлеба в Москву. 

                                                 
38 Данцев Дмитрий Михайлович, марксист, казнен в 1918 году. Окончил Богучарскую мужскую гимназию с золо-
той медалью. Учился на 2-м курсе Харьковской медицинской академии. Был схвачен на ст. Кантемировка. 

 
 

Иорданова (Антонова) Анна. 
Первый секретарь комсомольской  
организации Богучарского уезда 
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В это время в ст. Казанка уже были «бе-
лые», которые жестоко с ними расправились. 
Монаха изрубили на несколько частей, дядька 
Андрей, который был медиком, тоже погиб.  
9 августа 1918 года, когда со стороны большого 
моста там, где стоял трактир, казаки въезжали в 
город Богучар, у одного из них на лошади я 
увидел отцово одеяло. Позвал мать, она тоже 
его опознала. Рано утром мы отправились в  
с. Монастырщина, где узнали, что моего отца 
казаки тоже зарубили»39. 

В этот же день Иван Бондарев с матерью 
вернулись в город. Картина была ужасной. На 
городской площади казаки «пороли» шомпола-
ми сочувствующих Советской власти. Возле 
пожарной каланчи расстреляли 28 красноар-
мейцев. Многих отправили в Богучарскую 
тюрьму, оттуда группами выводили в яр и рас-
стреливали. По всей Дворянской улице на всех 
столбах висели люди. Среди повешенных были 
и двое братьев Данцевых: Дмитрий и Николай. Кругом были крики, вопли и слезы. 
Уже после освобождения улицу Дворянскую переименовали в улицу Данцева.  

Было это в июне 1919 года. В небольшой уездный городок по реке Богучарке 
подошла санитарная плавучая база, а с ней на стареньком пароходе «Ориноко» 
прибыл врач, артист Арсений Григорьевич Ридаль (Левин)40, он не только лечил 
раненых, но и создал в городе театр. Арсению понравился шустрый богучарский 
мальчишка, и он пригласил его в театр. 

В Богучаре только начиналась новая жизнь, но летнее наступление белых в 
1919 году заставило эвакуировать театр. Вскоре мать заболела тифом, и Иван Бон-
дарев остался один. Так начиналась сиротская жизнь. Почти два года скитался по 
родственникам и только в 1921 году забрали его в детский дом.  

«Детский приемник находился напротив зубопротезного кабинета в доме Усти-
менко на улице 1 мая (угловой). Оттуда распределяли по детским домам. Утром  всех 
подняли (спали мы на соломе), покормили супом, в котором было штук десять чече-
виц, и хлебом напополам с соломой. Во дворе была страшная картина, на быках прие-
хал мужик, который брал за руку и за ногу мертвых детей и кидал их в арбу41. Уже че-

                                                 
39 Воспоминания Бондарева Ивана Степановича. Из архива автора. 
40 Ридаль А.Г. (настоящая фамилия Левин) (29.12.1893, город Санкт-Петербург – 24.03.1975), врач, режиссер, ак-
тер, композитор, заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР (1960). В 1913 году окончил консерва-
торию в Брюсселе. В 1910-1912 годах учился режиссуре в Летней школе Макса Рейнгардта (Германия). Начинал 
как актер в театре «Кривое зеркало» (Санкт-Петербург). Служил в Красной Армии (санитарный отряд при Дон-
ском ревкоме). В городе Богучаре создал и возглавлял самодеятельный театр (1918-1919). Позднее руководил теат-
рами в Баку, Куйбышеве, Ереване, Тбилиси. Работал в Москве (1931-1933). Закончил творческий путь в Грознен-
ском театре (1952-1962). С 1919 по 1924 гг. в  Воронеже. Создал Театр вольных мастеров (1923-1924). Ридаль А.Г. 
играл в своих спектаклях, писал к ним музыку. В Воронеже сочинил, в 1923 году, комическую оперу «Последнее 
приключение Дон Жуана». – Ист.: Анчиполовский З.Я. Люди русского театра. – Воронеж, 1983. – С. 106-110. 
41 Арба – высокая двухколесная деревянная повозка. 

 
 

Иордановы Олег  
с женой Анной и сыном Эдуардом 
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рез день нас перевели в детдом, это где-то во второй Бунинский дом, рядом с новой 
почтой, напротив тюрьмы. В Богучаре к 1921 году было восемь детских домов». 

В детских домах Богучара было много беспризорников и сирот, сюда помещали и 
детей, чьи родители находились в тюрьме. Одна из воспитанниц детского дома, из 
семьи осужденных, голландка Виссинг Нина Матвеевна вспоминала: «Мои родители 
Шумахер Эвердина Вейцевна и Виссинг Матвей Генрихович были осуждены. Мы 
попали в детдом в городе Богучаре, через какой-то детприемник. Я помню большое 
количество детей в странном помещении: сыро, серо, нет окон, сводчатый потолок. 
Сколько мы там были, я не помню. Много позже я узнала от отца, что это был Дани-
ловский детприемник. Детдом наш находился рядом то ли с тюрьмой, то  ли с сума-
сшедшим домом и разделялся высоким деревянным забором со щелями. Мы любили 
наблюдать за странными 
людьми за забором, хотя 
нам это не разрешали. 
Летом нас вывозили за 
город на берег реки, где 
стояли два больших пле-
теных сарая с воротами 
вместо дверей. Крыша 
текла, потолков не было. 
С конька плетеной кры-
ши свисали голые лам-
почки. В таком сарае по-
мещалось очень много 
детских кроватей. Кор-
мили нас на улице под 
навесом. В этом лагере 
мы впервые увидели сво-
его отца и не узнали его, 
убежали в «спальню» и 
спрятались под кроватью в самом дальнем углу. Отец приезжал к нам несколько дней 
подряд, брал нас на целый день для того, чтобы мы привыкли к нему. Оказалось, что 
за время пребывания в детдоме я совершенно забыла голландский язык, на котором 
говорила совершенно свободно и была даже переводчиком у своих родителей». 

Летом 1922 года в городе появилась своя футбольная команда, ее возглавил 
Прокопенко Александр, который по совместительству был председателем спорт-
комитета. Вместе с Подтыкайло Володей они встретились с Михаилом Шолоховым 
и договорились о футбольной встрече. В Вешенской в футбол еще не играли. Дого-
ворились встретиться на футбольном поле в с. Петропавловка. В команду от Богу-
чара входили Иван Левченко, Александр Гусев, братья Григорий и Иван Мокровы, 
Подтыкайло Володя, Прокопенко Александр и др. В пробном матче богучарцы раз-
громили команду из Вешек. Вскоре богучарские футболисты заняли лидирующее 
место в Воронежской губернии. 

Уже в 1923 году в Богучарском уезде стали организовываться пионерские от-
ряды. В основном они формировались в детских домах. Всей жизнью каждого 

 
 

Подготовка к IX-му уездному съезду РЛКСМ в Богучарском уезде. 
 Съезд состоялся 5 января 1925 г. 
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детдома руководил «Форпост». В него вхо-
дили от 5 до 10 человек. Комиссии – сани-
тарная, хозяйственная, культурно-массовая –  
контролировали  звенья. К примеру, в дет-
доме «Школа коммуны» на ул. Белогубова 
было 10 звеньев. В каждое звено входило по 
10 человек. Руководство пионерами осу-
ществлялось не только «Форпостом», но и 
УКомом (Уездный комитет комсомола). Ре-
бята сажали огород, ухаживали за садом, 
рубили дрова, читали книги, играли в игры, 
сами поддерживали порядок в детдоме: за-
правляли койки, мыли полы и окна. «В лет-
нее время, – как вспоминал Иван Бондарев, – 
мы ухаживали за огородничеством, которое 
было расположено за маленьким мостиком, 
где раньше проходили ярмарки. Зимой в 
здании «Красной школы» мы учились в 
профтехшколе. Однажды в детдом приехал 
заведующий ОНО Иван Дмитриевич Серо-
клин, личность известная, мы знали, что он 
был Героем труда, окончил Воронежскую учительскую семинарию и знал шесть 
языков. Он отбирал наиболее смышленых в профтехшколу. Попал туда и я»42. 

Как рассказывал Иван Бондарев, сначала в школе было холодно и тесно, заве-
дующий постоянно был пьян. Он даже написал такой скетч для «Синей блузы» 
(живой журнал), которая выступала в здании райисполкома: 

Года три назад, лет пятнадцати 
Я в профшколу решил поступить, 
Чтобы звание себе мастера, 
Поучась, потрудясь, получить. 
Наш завшколой был горький пьяница,  
День и ночь он все водку глушил, 
А про школу труда родную, 
Он, наверно, давно позабыл. 
Страшно вспомнить мне годы первые, 
Нас застой мастерских волновал: 
Нефти не было, леса не было, 
И рубанок к рукам примерзал. 
«Потом приехала проверка. У завшколой нашли самогонный аппарат и его сня-

ли. Новым завшколой стал Григорий Григорьевич Мануковский. Инженер по обра-
зованию, он набрал новых учителей: слесарей, кузнецов, токарей. Сам отливал зна-
чок профтехшколы, который носили его воспитанники. 

 

                                                 
42 Воспоминания Бондарева Ивана Степановича. Из архива автора. 

 
 

Бондарев Иван Степанович. 1945 год 
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Сразу после приема в пионеры к нам в профтехшколу пришел Олег Иорданов43. 
Звали его «Леська Паше». Высокий, черноволосый, говорил заражающе, владел 
голосом. Он сагитировал нас выступить в «Синей блузе». Синеблузники выступали 
«живой газетой» в здании районного исполкома, где критиковали бытовые, поли-
тические и международные события.  

Мы ходили с концертами в Дьяченково, Купянку, Лофицкое, Полтавку, Фило-
ново. В здании райисполкома была устроена сцена. На ней, на сцене, на бумаге бы-
ли нарисованы выдающиеся революционеры нашей страны: Ленин, Красин, Троц-
кий, Сталин и т.д. Нарисовал их богучарский художник Долголев. Скетчи о пьяни-
цах и тунеядцах мы писали сами. Без гримировки в синих рубашках и черных брю-
ках выступали на сцене: 

Мы синеблузники, мы профсоюзники, 
Мы знаем все и обо всем. 
И вдоль по миру свою сатиру, 
Как факел огненный, несем. 
Такими страстными словами начиналась песня, которая была своеобразным 

гимном синеблузников. 
Тогда мною были написаны первые стихи, которые ребята пели на мотив «кирпи-

чиков». Руководил синеблузниками Федор Жигайло. Прозвищем Жигайло называли 
рабочего-углежога или человека, запачканного 
сажей или углем. Он писал стихи и скетчи44, был 
редактором стенной газеты, которая выпускалась 
в помещении районного исполкома. Ниже газеты 
он всегда подписывал: «Извините, что написал 
мало, Федор Жигайло».  

Однажды во время комсомольского собра-
ния, когда докладывал секретарь УКома Си-
нельников, я толкнул под бок сидевшего впере-
ди меня Андрея Самогонова. Секретарь заметил 
и говорит:  

– Ты, губастый шалаган, сколько тебе лет? 
– Четырнадцать. 
– А к пионерам хочешь? 
– А что там делать? 
– Будешь играть с ними в «Трапы и коман-

чи», ходить в походы. 
И направил меня в помощь Расторгуевой 

Клавдии. Она поставила меня председателем 
совета отряда. С пионерами мы собирали бума-
гу, тряпье, на лето выезжали в лагерь, располо-

                                                 
43 Иорданов Олег Стефанович, 1903 г.р. Место рождения: Армения, Эриванский р-н, аул Дарачичаг; директор 
Горьковского авиационного техникума. Проживал в  г. Горьком. Арестован в 1936 г. Бывший секретарь Богучар-
ского УКома. Приговорен: тройка, обв.: 10-11. Приговор: ВМН. 22.12.1937 г.  
44 Скетч – это короткая одноактная пьеса комедийного содержания с небольшим числом действующих лиц (как 
правило двумя, реже – тремя). 

 
 

Шарковский Александр Иванович.  
Первый пионер г. Богучара. Воспитанник  

 детдома «Школа коммуны». 1929 г. 
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женный в районе села Писаревка. В лагере делали сами шалаши, помогали на ого-
родничестве. В саду собирали яблоки. 

Однажды пошли в поход, смотрим –  женщина и девочка ходят по пашне и со-
бирают корешки от подсолнечника. Мы спросили: «А зачем?», женщина ответила: 
«Печку зимой топить»45. Наша вожатая Клавдия Расторгуева стояла вдали и смот-
рела, что мы будем делать. Я сказал ребятам: «Надо помочь!» И мы с ребятами по-
шли собирать корешки. За полчаса мы засыпали женщине весь двор корешками. 
Когда закончили, женщина поблагодарила нас, а потом села и заплакала. Мы спро-
сили: «Почему?» Она ответила: «Да мне теперь хватит их на два года». Вожатая 
нам сказала: «Так поступают настоящие пионеры!» 

С особой теплотой Иван Степанович Бондарев рассказывал пионерам из Пол-
тавской школы о своих учителях, которые всегда помогали в трудные минуты жиз-
ни. Среди них Роман Ильич Лобасов, который преподавал физику, технику дерева 
и черчение. Личность знаменитая и любимая учениками. После окончания кадет-
ского корпуса воевал в Первую мировую, отлично танцевал, катался на коньках и 
ежедневно занимался гимнастикой. Вот что рассказывал Иван Бондарев: «К учени-
кам он всегда обращался по имени-отчеству. Если ты не выучил урок, он никогда 
не ставил двойку. Один раз я ему не ответил и иду домой, он догоняет:  

– Иван Степанович, Вы не читали? 
– Да, не читал. Завтра отвечу, – ответил я.  
И на второй день его встречаю. 
– Иван Степанович, Вас можно на минутку?  Давайте я Вас провожу. 
И всю дорогу спрашивал по физике. 
И хотя мать выздоровела и пошла работать, жили мы бедно. Часто я приходил в 

школу голодным, на уроке в животе «бурчало», и Роман Ильич услышал. На другой 
день после урока он вызвал меня и передал мне сверток, сказав, что от жены. Там был 
хлеб и сало. Мы подружи-
лись. На базаре он купил 
мне выжигательный аппа-
рат с платиновыми игол-
ками (они были дороже 
золота). Мы открыли но-
вый кружок. Помню, что 
выжигал узоры на матери-
але для девчат»46. 

Вскоре Иван Бондарев 
вступил в комсомол. По-
сле окончания профшко-
лы УКом партии направил 
его на работу в госторг, 
где заготавливали пушни-
ну, утильсырье, лекар-
ственное сырье. В январе 

                                                 
45 Воспоминания Бондарева Ивана Степановича. Из архива автора. 
46 Там же. 

 
 

Лучшие работники редакции газеты «Коллективист»  
на украинском языке 
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1935 года УКом партии направил его работать в редакцию газеты «Коллективист», ко-
торая в то время располагалась в здании Нарсуда, возле нынешнего магазина «Эльдо-
радо», что напротив районной библиотеки. Там он проработал до 1939 года, пока не 
забрали в армию. 

В редакции Иван Степанович Бондарев познакомился с Огневым Михаилом 
Кузьмичом, который был литературным секретарем, окончил Воронежский госу-
дарственный университет. «Был безукоризненно грамотным, – говорил о нем Иван 
Бондарев, – до этого он работал учителем русского языка и литературы в Богучар-
ской школе и педучилище. Когда я написал одну серьезную статью, Огнев М.К., 
прочитав ее, выправил  и стал ругаться, сказав: «Ну, москаль, напысав!». 

Дело в том, что газета «Коллективист» еще издавалась на украинском языке»47. 
С 1935 года по 1939 год он работал заместителем главного редактора. С  

1941 года по 1942 год был народным судьей. Рассказал Иван Степанович ребятам, 
как началась для него война: сначала с белофиннами, когда приходилось зимой си-
деть по пояс в ледяной воде, а затем он прошел с боями Польшу, Чехословакию, 
Румынию, Венгрию, Германию и Австрию. 

На фронте в составе 285 стрелковой дивизии 21 армии капитан Бондарев И.С. 
был заместителем главного редактора фронтовой газеты «Вперед за Родину». В бо-
ях на Прибалтийском фронте был тяжело ранен, но вернулся в строй. 18 февраля 
1943 года газета «Красная звезда» опубликовала Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о награждении Бондарева Ивана Степановича орденом Красной Звезды 
(12.10.1944), уже в конце войны он получил и орден Отечественной войны II степе-
ни (06.06.1945). Были также медали «За отвагу», «За победу над Германией». Дол-
гое время  после войны он работал редактором газеты «Ленинский путь» г. Милле-
рово Ростовской области, затем с 1954 по 1962 годы был ответственным редакто-
ром богучарских газет «Коллективист» и «Сельская новь».  

В 1983 году Почетным пионером стал еще один воспитанник детского дома 
«Школа коммуны» Семен Шарковский. Он рассказал ребятам о своих друзьях, пи-
онерах Евгении Бардине, Анатолии Сазонове, Александре Шарковском, Нине Ени-
ной, Анне Божковой, Галине Каплиной и многих других. Именно тогда, в 1923- 
1924 годах вместе с вожатыми они посадили тополиную рощу на правом берегу 
реки Богучарка. Очень интересно рассказал Семен Шарковский о своем участии в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Так случилось, что ему пришлось 
воевать и в Войске Польском, за что он был награжден польским Военным орденом 
«Виртути милитари» V класса – серебряным крестом. 16 апреля 1945 года гвардии 
лейтенант Шарковский Семен Иванович за участие в форсировании реки Нисса в 
Чехословакии награжден орденом Красной Звезды. В составе 37 Лужинского арт-
полка 8-й Дрезденской пехотной дивизии 1-й армии освобождал г. Брно. Свой бое-
вой путь он прошел через всю Европу, а уже после победы над Германией воевал в 
Западной Украине с бандеровскими  бандами48. 

 

 
 

                                                 
47 Воспоминания Бондарева Ивана Степановича. Из архива автора. 
48 Газета «Сельская новь», Богучар, 15 ноября 1983 г. 



43 
 

ППААММЯЯТТЬЬ  
 

И выросли здесь у подножья холмов 
Фасады прекрасных, как сказка, домов. 
Ты помнишь строителей тех имена, 

Но скоро иные придут времена. 
 

Геннадий Собко. Из стихотворения «Три века». 
На свете есть только один Богучар. – В., 2009. – С. 14 

 

««ППООЙЙДДЕЕММ  ВВ  ГГООРРООДД»»  
 

з детства мне запомнился один интересный факт. Отдыхая летом у сво-
его деда в с. Дьяченково, мы играли с ребятами в колхозном саду. И, 
сам того не понимая, я сказал ребятам: «Пойдем в город». Все на меня 
покосились. Мой брат Виктор ответил: «Пойдем, только до города ки-
лометров пять». Тут до меня дошло, что меня поняли неправильно.  

Вместо того, чтобы сказать: «Пойдем в центр села», я автоматически сказал: 
«Пойдем в город». Прошло  уже много лет, и я часто ловлю себя на мысли, что 
многие коренные богучарцы, собираясь идти в центр города, говорят: «Пошли в 
город». При этом подразумевают старый город, 
который начинался от Лысогорской площади на 
западе, заканчивался улицей Ленина на востоке и 
большим мостом на юге. Город с запада и восто-
ка окаймляли глубокие яры. 

В город Богучар моя семья переехала в  
1956 году из с. Радченского. Сначала мы снимали 
одну комнату в доме сл. Лысогорка на ул. Рад-
ченко, что напротив лесхоза. А затем в 1957 году 
переехали в город на ул. Белогубова  тоже в од-
нокомнатную квартиру в доме № 16. Предполо-
жительно дом был построен в 1855-1875 гг. До 
революции в нем жил известный богучарцам 
потомственный Почетный гражданин города Бо-
гучара Владимир Фердинандович Фердинандов. 
Как сообщает книга «Адрес-календарь лиц, слу-
жащих в Воронежской губернии» за 1877 год, в 
этой должности он находился с 1855 года. Являл-
ся участником Русско-турецкой войны 1853- 
1856 годов, за что награжден орденами Святого 
Станислава III степени и Святой Анны III степени, а также бронзовой медалью «В 
память войны 1853-1856». Здесь родился и жил профессор, доктор сельскохозяй-
ственных наук Василий Владимирович Фердинандов.  

 

 
Фердинандова Анна Федоровна 
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В центре – основатель рода Владимир Фердинандович Фердинандов. 
Справа от него его жена Анна Кузьминична (Яковлева). Еще правее – сын 

Алексей Владимирович. Левее – жена Алексея Татьяна Васильевна,  
на руках у нее сын Владимир. Самый верхний – Николай Алексеевич, 

мальчик слева от него – Борис Алексеевич Фердинандов. 

После гражданской 
войны в нем был разме-
щен детский дом, потом 
детский сад, а уже в  
1956 году он снова стал 
жилым домом.  

Сначала в нем про-
живало четыре семьи: 
Алфимовы49, Сухоруч-
кины50, Морозовы и Це-
линские51, а чуть позже 
Морозовых и Целинских 
сменили Усачевы (Соро-
кодумовы) и мы (Рома-
новы).  

Водопровода в доме 
не было, зато рядом с 
ним была колонка. Во 
дворе небольшой сад, в 
восточном углу стоял 
большой белый тополь, 
посаженный, наверное, 
еще в XIX веке. Здесь же 
были дворовые построй-
ки. Соседский и наш дом 
по переулку Белогубова 
имели общий двор. Здесь 
жили Светличные Иван и 
Нина и Кострыкины Ни-
колай и Люба. Светлич-
ный Олег вспоминал: 
«Однажды в старый то-
поль ударила шаровая 
молния. Тополь раско-
лолся у самой верхушки 
и  начал тлеть. В этот же 

                                                 
49 Алфимов Терентий Иванович, 1916 года рождения, в РККА с 10.1941 года. Место призыва: Спокойненский РВК, 
Краснодарский край, Спокойненский район. Капитан. Воевал на Прибалтийском фронте в составе 953 стрелкового 
полка 257 стрелковой дивизии. Награды: ордена Отечественной войны II степени (13.12.1943), Отечественной 
войны I степени (15.06.1945), Красной Звезды (09.11.1944), медаль «За оборону Кавказа». В Богучаре работал во-
енкомом. 
50 Сухоручкин  Вячеслав Александрович (19.11.1923, г. Борисоглебск). Старший сержант. Командир отделения 
радио. Служил в 63-м Гвардейском минометном полку 32 армии Карельского фронта. Награды: ордена Отече-
ственной войны II степени (06.04.1985), Трудового Красного Знамени, медали «За отвагу» (13.08.1944), «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». 
51 Целинский Сергей Константинович (1924). Место рождения – Воронежская обл., г. Георгиу-Деж. Работал редак-
тором газеты «Коллективист». Награды: орден Отечественной войны II степени (01.08.1986). 

 
 

Дом на улице Белогубова (Мещанская) № 16. Детский сад, 1950 год  
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день поднялась буря. Порывами ветра тополь наклонило, корни вырвало из земли, 
и образовалась большая яма. На следующее утро вместе с братом Сашкой и Кост-
рыкиным Сергеем мы пошли осматривать это место. В образовавшейся земляной 
пещере увидели небольшой ларец, выполненный из дуба и обитый медными пла-
стинами, зелеными от времени. При помощи топора ларец был вскрыт. Внутри ока-
залась большая коллекция медных и серебряных монет середины XIX века. Коллек-
цию мы отнесли Алфимову Терентию Ивановичу, который передал ее то ли в мили-
цию, то ли в музей». Возможно, это был клад, который оставили Фердинандовы. 

Двор всегда был полон от детворы: Алфимовы Татьяна, Николай и Шурка, Су-
хоручкины Игорь и Сашка, Романова Татьяна, Целинская Татьяна, Усачевы Вадим 
и Людмила. Сюда приходили ребята из соседних домов и улиц: Светличные Сашка, 
Вовка и Олег, Пристромов Дмитрий, Кучеровы Петька и Гришка, Подопригора Ко-
ля и Аксеновы Витька и Ирина, Сыроваткин Сашка и Татьяна, Лебедев Юрка, 
Кравцовы Вовка и Юрка, Куликовы Лешка и Валентина, Акименко Коля, Скомо-
рохины Гришка и Сергей, Гениевский Иван и многие другие.  

Двор был дружный, часто вечерами собирались вместе и устраивали конкурсы. 
Особенно после удачной рыбалки, охоты, похода за раками или за грибами.  Рома-
нова Татьяна и Алфимова Татьяна учились в музыкальной школе. Поэтому мужчи-

ны вечерами выясняли, кто лучше из 
Татьян играет. Часто выезжали семья-
ми на рыбалку, за раками, за грибами. 
Однажды мы с мальчишками у помой-
ной ямы нашли часы «Победа» с чер-
ным циферблатом и пошли по кварти-
рам «выяснять», кто потерял? Часы 
были на ходу. Потерял их Алфимов 
Терентий Иванович. В благодарность 
за находку нам купили три килограмма 
шоколадных конфет. Оказывается, Те-
рентий Иванович прошел с этими ча-
сами всю войну, он принимал участие 
в освобождении Кавказа, Крыма, Ку-
бани, Донбасса, Украины и Прибалти-
ки. В наградном листе командира роты 
ПТР лейтенанта Т.И. Алфимова напи-
сано: «При штурме гор. Севастополя 
тов. Алфимов своей ротой нанес врагу 
значительный ущерб, его ружьями был 
подавлен огонь 8 пулеметных гнезд, 
подбито 2 бронетранспортера против-
ника, уничтожено более 20 гитлеров-

цев. В жарком бою 8.5.1944 тов. Алфимов был ранен». При ранении одна из пуль 
застряла в запястье руки. Когда мы спрашивали, почему ее не удалили, он отшучи-
вался: «Да на ней часы хорошо держатся». 

 
 

Переулок Белогубова (Мещанский). 
Слева направо: Романов Женька,  
Светличные Вовка и Сашка 
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Тогда в детстве мы не при-
давали значения тому, что в 
каждом доме или дворе жили 
те, кто отстоял нашу Родину в 
Великой Отечественной  войне 
1941-45 годов. Все они были 
награждены и совершали по-
двиги в бою ради нас, будуще-
го поколения. Поэтому неслу-
чайно сейчас в своем очерке 
хочу еще раз напомнить об 
этих замечательных людях. 

Как правило, в город хо-
дили двумя дорогами: по ули-
це Белогубова и затем свора-
чивали налево по ул. Кирова 
или через переулок Белогубо-
ва и сворачивали направо по 

улице Прокопенко. В конце переулка, справа в  углу, в землю был врыт камень, по-
чему-то в детстве он казался большим, за него можно было даже спрятаться. 

Улица Белогубова52  
  
Первый самостоятельный поход в город был предпринят мною в 1960 году. Взяв 

базарную сумку и сообщив маме, что пошел в город за хлебом, я вышел во двор. Ма-
ма, конечно, подумала, что мы с ребятами играем во дворе «В магазин». Но мой путь 
действительно лежал к магазину «Хлеб». Конечно, мною двигал хлебный запах. В 
детстве хлеб был самым вкусным –  «ноздреватый»,  приятно-желтого цвета. 

Гороховый, кукурузный. 
Стоил он недорого, по-моему, 
16 копеек. Из него можно было 
приготовить много разных 
блюд. 

Например, тюря пред-
ставляла собой хлеб или суха-
ри, корки, расквашенные в 
сладкой или соленой воде. 
Особенно было вкусно, когда 
корочку хлеба поливали сухо-
донецким подсолнечным мас-
лом и посыпали солью. Суха-
ри, как правило, шли на квас. 

 

                                                 
52 Белогубов Иван Павлович (1891 – 8/9 августа 1918,  г. Богучар. Городской парк).  С марта 1917 г. –  секретарь 
Богучарского Совета, член уисполкома, председатель ревкома.   

 
 

Слева направо: Усачев Вадим, Женька Романов 

 
 

Слева направо: Сыроваткин Сашка, Романов Женька 
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Мой друг Виктор Москин из дома № 16 на улице Кирова вспоминал: «Если го-
ворить о хлебе того времени, то был он кукурузный, у него и цвет на разрезе был 
желтоватый. Тогда в одни руки отпускали 1 кг хлеба. Это была одна буханка (до  
1 кг она обычно не дотягивала граммов 50, может быть, немного больше) и поэтому 
к ней полагался довесок – небольшой кусочек, отрезанный от другой целой бухан-
ки. Так вот домой я приносил целую буханку, а довесок съедал дорогой. Каким же 
он вкусным казался тогда! Ну а очереди были, да только не от того, что не было 
муки для хлеба, просто старая пекарня (она была во дворе райпотребсоюза) не в 
состоянии была обеспечить хлебом население города и района. Поэтому вопрос о 
строительстве нового хлебозавода в то время стоял очень остро. И вскоре его по-
строили в конце с. Песковатки, где он и поныне».  

Но вернемся к моему походу в город. Благополучно добравшись до «Хлебного» 
магазина и выстояв очередь, подав продавщице сумку, я сказал: «Мне хлеба».  
Продавщица, положив буханку, сказала: «Деньги давай!». Денег, разумеется, у ме-
ня не было. Быстро нашелся милиционер, как потом узнал, по фамилии Полтав-
ский, и меня сопроводили в милицию.  

К счастью, начальник милиции Морозов оказался моим соседом, он сообщил 
отцу на работу о 
случившемся, он 
пришел быстро. Об-
радовавшись, я ска-
зал ему: «Пап, са-
дись рядом». – «Да 
нет, сынок, – ответил 
отец, – тут по-
разному сидят, по-
шли домой». 
Милиционеры, сто-
явшие рядом, рас-
смеялись. Так за-
кончился мой пер-
вый поход в город и 
первый привод в 
милицию. 

Уже в 80-х годах 
XX века Михаил Павлович Полтавский, который работал начальником богучарской 
милиции, при встрече рассказал мне и еще об одном «приводе». Случилось это ле-
том в начале 70-х годов. В соседнем дворе, где жили Кучеренко Гришка и Петька, 
был небольшой подвал, крытый соломой и камышом. Играя с мальчишками, мы 
разожгли небольшой костер у подвала. Огонь вскоре перекинулся на соломенную 
крышу, и она загорелась. Быстро приехали пожарные и все потушили. Вскоре за 
мной пришли… Михаил Павлович спросил: «Жень, а спички еще есть?»  Опустив 
голову, я ответил: «Нет…». 

 
 

Слева направо: Сухоручкин Сашка, Романов Женька, Усачев Вадим,  
Алфимов Шурка, Сухоручкин Игорь  
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 «А то там еще один сарай возле Гайворонских есть, может, и его подожжем, 
пока пожарные здесь», – сказал Полтавский. Так закончилась эта история, поджи-
гателя помиловали. 

С Усачевыми мы были соседями. В двухкомнатной квартире жили четыре че-
ловека: тетя Валя, Вадим, Людмила и бабушка Мария Ивановна Сорокодумова. 
Мария Ивановна, бывшая учительница и заведующая (директор) школы с. Талы 
Богучарского района. Затем она преподавала в Богучарском педагогическом учи-
лище им. Н.К. Крупской. В начале 30-х годов вместе с Юрием Федотовичем Саку-
ном обучалась на Высших курсах в Москве у Надежды Константиновны Крупской. 
Мария Ивановна запомнилась мне доброй и строгой. Она постоянно занималась с 
детьми, регулярно контролировала, чтобы они до поступления в школу умели чи-
тать и считать. Часто устраивала соревнования, кто быстрее сосчитает до тысячи. 
Помню, что она очень много читала, у нее постоянно в руках была книга. Как 
вспоминала Усачева Людмила: «Видишь как жизнь складывается – мамина сестра 
Гертруда погибла в 19 лет на передовой, а тетю Лиду, сестру отца угнали в Герма-
нию, и там она замуж вышла, дожила до 90 лет, нам всю жизнь помогала, в гости 
ездили в Германию еще при «железном занавесе», никто с нами никакой работы по 
линии органов не проводил». 

Отец Вадима – военный моряк, мичман медицинской службы, как рассказывали 
богучарцы, был отличным хирургом, на гражданке работал врачом в больнице  
с. Монастырщина. Родной дядя Вадима – Юрий Михайлович, тоже военный и слу-
жил в советских войсках в ГДР. Мальчишки тех лет мечтали стать военными. Моя 
мечта не сбылась, а вот Вадим дослужил до майора, а затем успешно занялся пред-
принимательской деятельностью.  

Как вспоминала Елена Романова (Рязанцева): «Где-то в 50-е годы на углу улиц 
Белогубова и Ленина, если идти по Белогубова, то слева у тротуара, у последнего 
дома, был провал в земле непонятного происхождения, может он был как-то связан 
с церковью. Я была маленькая, часто ходила к бабушке на Залиман и всегда боя-
лась этого места». Вероятно это провалился подземный ход, отходящий от Рожде-
ства-Богородицкой церкви. 

 Дом № 18 граничил с нашим двором. Там проживали Аксеновы. В семье у Гле-
ба Степановича53 были дети Ирина и Виктор. Помню, что Ирина окончила школу с 
серебряной медалью. В парадные дни Глеб Степанович надевал свою морскую 
форму, на ремне у него всегда отливал золотом кортик. Во время Великой Отече-
ственной войны он был помощником командира торпедного катера № 214 на Се-
верном флоте. Мужество и отвага молодого лейтенанта были отмечены тремя ор-
денами, которые он получил в течение сентября-октября 1944 года. Достаточно 
сказать, что 10 октября 1944 г. его катер потопил вражеский транспорт водоизме-
щением 5 тыс. тонн, за что он был награжден орденом Красного Знамени. 

                                                 
53 Аксенов Глеб Степанович, 1917 года рождения, с. Сухой Донец Богучарского района Воронежской области. 
Старший лейтенант. Помощник командира ТКА-214 3-го дивизиона Краснознаменной бригады торпедных катеров 
Северного флота. Награды: ордена Красной Звезды (30.09.1944), Красной Звезды (02.10.1944); Красного Знамени 
(28.10.1944), Отечественной войны II степени (06.04.1985), медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». 
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Его жена Аксенова (Воскресенская) Ольга Владимировна (20.07.1920 – 
28.07.2004) работала учителем биологии в Залиманской восьмилетней школе. Уже 
позже мы узнали, что ее брат Воскресенский Николай Владимирович был репрес-
сирован в 1930-х годах. В одном доме с ними жил Болдырев Иван Афанасьевич, у 
него в семье было двое детей – Ольга и Александр. Рядом с Аксеновыми жил ми-
лиционер Столяров Иван Егорович54, участник Великой Отечественной войны. В 
наградном листе в представлении к медали «За отвагу» написано: «Неоднократно 
выполнял особые секретные задания Контрразведки и Разведотдела», там же сооб-
щалось, что в немецких лесах им было задержано 98 немецких солдат, переодетых 
в гражданскую форму. 

Однажды Витька, Николай, Вадим и я соорудили взрывной пакет. В заплющен-
ный «пистон» от малокалиберной винтовки насыпали серы от спичек, затем обер-
нули его ватой и подожгли. «Пистон» положили на дерево у Аксеновых, а сами се-
ли на скамейке у дома Подопригора на противоположной стороне улицы. В этот 
момент на порог дома вышел Глеб Степанович, мы мгновенно перепрыгнули ка-
менный забор дома № 15. Раздался взрыв. Чем закончилась эта история, уже не 
помню, но кому-то «досталось на орехи».  

Николай Подопригора рассказывал мне: «Особых развлечений у взрослых не 
было, в основном ходили в кино, на футбол, собирались во дворах, где играли в 
шахматы. Когда наступал вечер, в городе воцарялась тишина, и только на улицах у 
дворов был слышен детский смех или песни под баян, гитару или аккордеон.  

Практически в каждом дворе, где жили участники Великой Отечественной  
войны, были любители охоты. Уже лет с пятна-
дцати отцы брали мальчишек на охоту, и они 
потом на улице рассказывали про свои «похож-
дения». Отцы семейств Алфимовых, Подопри-
гора, Сухоручкиных, Аксеновых, Куликовых 
были заядлыми охотниками». Отец Николая 
Подопригора Василий Ефремович (04.01.1918 – 
04.04.1980) воевал на Малой земле, был ранен и 
награжден медалью «За отвагу». Он тоже был 
страстный охотник. 

Любовь к природе, охоте и рыбалке многие 
сохранили на всю жизнь. У Николая Подопригора 
сохранилась отличная библиотека о природе. 
Среди книг есть и подаренные ему советским пи-
сателем Василием Михайловичем Песковым с 
автографом и дарственной надписью. 

Днем обычно детвора собиралась на скамейке 
у дома № 15, здесь жила семья Подопригора. Од-
нажды Николай (по-уличному прозвище Гора) 
собрал всех мальчишек с улицы, и мы пошли на 

                                                 
54 Столяров Иван Егорович (1909 г.р.). Призван 14.07.1941 г.  Награды: орден Красной Звезды (1945), медали: «За 
отвагу» (22.10.1943), «За боевые заслуги» (12.12.1942). 

 
 

Воскресенский Владимир. 1904 г. 
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встречу с Олимпийским чемпионом Петром Болотниковым в кинотеатр «Шторм». 
Встреча была очень интересной, после нее П.Г. Болотников дал Николаю автограф 
на листе бумаги, который он завел в рамку и очень этим гордился.  

Рядом с семьей Подопригора жила семья Волкова Андрея Назаровича55. Его 
жена работала в школе учителем начальных классов. В январе 1943 года Андрей 
Назарович вынес с поля боя 60 раненых с оружием.  

Вечером детвора всегда собиралась  у дома Волошиных у скамейки, где обычно 
играли в коллективные игры. Наиболее распространенные были «Прятки-жмурки», 
«Морские фигуры», «Испорченный телефон», «Коли-коло», «Колечко-колечко», 
«Садовник»56 и др. Многие из них сопровождались различными считалочками, к 
примеру: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская 
фигура, на месте замри!»57; «На златом крыльце сидели: царь, царевич, король, ко-
ролевич, сапожник, портной. Кем ты будешь такой, говори поскорей, не задержи-
вай добрых и честных людей»; «Вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана, 
буду резать, буду бить, все равно тебе водить!».  

Все разбегались и прятались, водящий искал их, так продолжалось до темноты. 
Потом все шли к скамейке Аксеновых, где Ирина Аксенова обычно собирала всю де-
твору, распустив длинные волосы, изображая ведьму, рассказывала страшилки. Осо-
бенно страшная была про «Черную руку», которая обязательно летала и в конце души-
ла. 

Основным местом для игр, конечно, был яр, который начинался в переулках 
Лево- и Правосеверных и плавно переходил в «посадку» (небольшой байрачный 
лес). Там зимой мы катались на лыжах и санках с гор. Особо надо отметить улицы 
Кирова и 25 лет Октября. По «двадцатьпятке», если забраться на самый верх, мож-
но было доехать на санках (или коньковых) до улицы Кузнецкой, по Кирова доез-
жали до площади Ленина. Катание было опасным, так как иногда появлялись ма-
шины. У богучарской поэтессы  Елены Романовой (Рязанцевой) есть трогательное 
стихотворение на эту тему – «На санках в детство»: 
Эй, ребята из 60-х,  
Те, что подростками были тогда!  
Помните, как по улице Кирова,  
Позабросив дома дела,  
Собиралась кататься на санках  
Богучарская детвора? 
Поднимались почти до башни,  
Чтобы финишем стал горсад.  
Санки мчались с гулом и свистом,  

                                                 
55 Волков Андрей Назарович, 1896 г.р. Участник Великой Отечественной войны с 07.06.1942 г. Был санитаром 1-го 
мотострелкового батальона 3-й гвардейской механизированной бригады 1-го механизированного корпуса. Награж-
ден орденом Красной Звезды (02.02.1943 г.). 
56 Все играющие загадывают имя цветка. Например: Вася – пион, Лена – лилия, Таня – роза и т.д., после слов: «Я 
садовником родился, не на шутку рассердился / Все цветы мне надоели кроме...». Ведущий называет цветок, этот 
цветок говорит: «Ой». – «Что с тобой?» – «Влюблена». – «В кого?» и т.д.  
57 Игроки в это время раскачиваются и кружатся, расставив руки в стороны. При слове «замри» замирают в позе, 
изображая любой предмет или животное, имеющее отношение к морской тематике. Это могут быть: корабль, краб, 
дельфин, пират, чайка и т.д. 
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Так, что искры по сторонам.  
И не важно, что санки старые,  
Самодельные в основном.  
Собирались обычно вечером,  
Фонари освещали нам путь.  
Вниз на санках летели бешено,  
Вверх –  тащили веселой гурьбой.  
Ничего, что одежка не очень,  
Да и валенки –  не у всех,  
Забывали мы как-то о холоде,  
Наш азарт согревал нас всех.  
Эх, сейчас бы в эту компанию!  
Да по Кирова пролететь,  
Задохнуться морозным воздухом,  
Что из юности прилетел. 

Летом ловили тарантулов, опуская смоляной шарик (смолу отковыривали с ры-
бачьих лодок) на ниточке в норку паука, приговаривая: «Хозяин дома?» Хозяин 
незамедлительно «вцеплялся» в шарик, извлекался и помещался в банку или спичеч-
ный коробок. Сидели у муравейников, опуская очищенную от коры тоненькую ве-
точку в муравейник, произносили заветные слова: «Мура, мура, дай борщу, а то хату 
растопчу». Затем облизывали кислую палочку. Кроме муравьиной кислоты, мы уни-
чтожали все: дикие груши и яблоки, терн и глед, паслен, калачики, клецки, молочай, 
«жабынячьи» колокольчики, скороду (дикий чеснок), боярышник, шиповник, барба-
рис, дикие тюльпаны –  рябчики и многое другое. Зимой играли в хоккей, в основном 
все ходили к «бане». Так называлось место ниже маленького мостика на повороте у 

омута, летом здесь купались.  
Сейчас город изменился в соответствии с тре-

бованиями времени, но кажется, что 50 лет назад 
он был лучше, теплее и уютней. Нет, дома, конеч-
но, были не такие красивые, как сейчас. Да и ули-
цы были мощенные камнем, а о тротуарах мы да-
же не мечтали. Городской парк назывался горса-
дом, хотя и был не таким опрятным и красивым, 
как сейчас, но почему-то манил своим летним ки-
нотеатром, танцплощадкой, беседкой, библиоте-
кой, бильярдной и шахматным клубом. Как гово-
рят старожилы: «Вода в ручьях, бегущих по ул. 
Кирова, была прозрачная, и будущие капитаны 
пускали в них бумажные кораблики. Деревья в 
городе были большими. Дороги были чище и 
опрятней, потому что не было такого количества 
машин. Возле дворов стояли скамейки, на кото-
рых сидели детвора и вездесущие старушки. Над 
городом витал дух доброты и душевных песен. 
Нас завораживало таинство детства, непознанного 

 
 

Справа налево: Маргарита,  
Кутепова (Шапошникова) Анна Ивановна, 

Лев. Фотограф Чижмин А.Н.  
Из семейного архива 
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окружающего мира… И в нас царила жизненная уверенность в будущем». Наверное, 
это ностальгия. Продолжу словами жительницы г. Богучара Елены Петровой: «А что 
сейчас? Торговые точки в каждом доме, где раньше имели место жизнь, духовность, 
добрые провинциальные отношения без чопорности и показухи, без приоритетов вла-
сти и денег, без рекламной мишуры. Но все равно ностальгически люблю Богучар, где 
сохранились еще уголки моего детства». 

 Но вернемся в город. Справа от входа в Левосеверный переулок на Белогубо-
вой (дом № 9) жила семья Бровкиных, братья Николай и Алик.  

В доме № 5 жил Алексей Алексеевич Бердутин58 – наш впоследствии любимый 
учитель трудового обучения. В школе на его уроках мы научились работать на то-
карных станках по дереву и металлу. Частенько он сам вытачивал из вишневых за-
готовок деревянную посуду, а мы стояли раскрыв рты, удивляясь его мастерству. 

Как художник и скульптор, он запомнился 
мне, когда однажды какой-то пьяница оторвал 
винтовку у красноармейца на памятнике 
участникам гражданской войны, а Алексей 
Алексеевич восстанавливал поруганную 
скульптуру. Делал он ее в своем дворе, из гип-
са, а мы всей гурьбой наблюдали за этим таин-
ством. Напротив был дом № 8, здесь жил При-
стромов Дмитрий, который закончил Богучар-
скую среднюю школу с серебряной медалью. 
Рядом в доме № 10 жила Куринская Нина, она 
окончила школу с золотой медалью. Ее отец 
Куринский Валентин Андреевич был участни-
ком Великой Отечественной  войны 1941-45 
годов. У Куринской Антонины Захаровны бы-
ла еще старшая дочь Алла. В этом же доме 
жила семья Кутеповых. Иван Степанович Ку-
тепов59 участвовал в войне с Японией в 1945 
году, сражался на Дальневосточном фронте, в 
КНР, участвовал во взятии городов Мулин и 
Муданьдзян. В наградном листе на медали «За 

отвагу» пулеметчика стрелковой роты Ивана Степановича Кутепова написано: «За 
то, что в бою на подступах к городу Муданьдзян 15 августа 1945 года огнем ручно-

                                                 
58 Бердутин Алексей Алексеевич (03.03.1917 – 08.11.1992) – художник, скульптор. Родился в с. Залимане Богучар-
ского уезда. Закончил в начале 30-х годов Богучарское педагогическое училище им. Н.К. Крупской. В числе бое-
вых наград – орден Отечественной войны II степени. С 1959 года Бердутин А.А. – учитель уроков труда Богучар-
ской средней школы, с 1975 – старший художник художественно-оформительской мастерской города Богучара. 
Бердутин А.А. – автор скульптуры «Скорбящий воин» на братской могиле в центре города, один из инициаторов 
сооружения мемориала богучарцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1985 г., ул. 25 Октября), 
участник реставрации поврежденного фашистами памятника В.И. Ленину (1943 г.), изготовления моделей мемори-
альных плит к памятнику в честь участников операции «Малый Сатурн» (1979 г., памятник «Танк» в районе села 
Филоново). Его отец: Бердутин Алексей Абрамович, 1886 г.р. Место рождения: с. Залиман Богучарского р-на Во-
ронежской обл. Арестован 24.03.32. Осужден 21.05.32. Приговор: 3 года ИТЛ. 
59 Кутепов Иван Степанович (02.02.1926 г.р.), уроженец с. Н. Мамон, рядовой. Призван 07.11.1943. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» (12.09.1945), «За победу над Японией». 15.08.1944 
тяжело ранен. Долгое время работал ревизором Райпотребсоюза и Райфинотдела. 

 
 

Доктор философских наук, 
 профессор (01.06.1992)  

Судас (Киселева) Лариса Григорьевна  
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го пулемета поддерживал наступление отделения, 
в ходе боя был ранен и эвакуирован в госпиталь».   

В доме № 14 жили две семьи: Киселевы и 
Матвиенко. У Киселева Григория и Людмилы 
двое детей – Людмила и Лариса60. Киселева Лари-
са Григорьевна окончила Богучарскую среднюю 
школу с золотой медалью, с отличием МГУ. 
Сейчас она профессор (01.06.1992), доктор фило-
софских наук. Работает в МГУ имени М.В. Ломо-
носова на факультете государственного управле-
ния, кафедра социологии управления.  

У Матвиенко Николая и Ольги было четверо 
детей. В доме № 12 жила семья Васильевых. 

У Петра Васильевича и Татьяны Петровны в 
семье было три девочки. Рядом с домом Бердутина 
А.А. жил Кутепов Валерка. С Валерием мы часто 
общались. Кутепов Лев Николаевич разводил кро-
ликов, а Валерку постоянно посылали косить для 

них траву на лугу. Валерка ехал на луг за травой, а мы с Вадимом ехали за ним. Траву 
косили на лугу. Туда мы ходили частенько, когда повзрослели и родители отпускали 
купаться на р. Дон. «Запахи детства... Это те места, куда по весне мы ходили за скоро-

дой, прихватив краюху хлеба и соль в спичечной 
коробке, а возвращались с букетами «жабынячих» 
колокольчиков – темно-бордовых в белую крапин-
ку», – так вспоминала походы на луг Алина Пота-
пенко (Трегубенко) (USA, Swedesboro, New Jersey), 
детство и юность которой прошли в г. Богучаре. 
Мне очень близки эти воспоминания. 

Дом, в котором жил отец Валерки, долгое 
время находился рядом с милицией и считался 
домом № 1. Это один из старейших жильцов ули-
цы. По рассказам очевидцев, во время войны в 
здании бывшей милиции была комендатура, а по-
сле освобождения – НКВД (до революции это 
был дом купца Никиты Никитьевича Сухорукова, 
он построил его своему сыну). 

Кутепов Лев Николаевич61 вспоминал, что 
однажды, сразу после освобождения, в огороде 
был расстрелян дезертир, который был пойман 
перед с. Дьяченково. Там же он был предан земле. 

                                                 
60 Судас (Киселева) Лариса Григорьевна – МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет государственного управления, 
кафедра социологии управления, профессор с 1 июля 1992 г., доктор философских наук с 1996 года, профессор по 
кафедре социологии управления с 16 февраля 2005 г. larisasudas@rambler.ru 
61 Кутепов Лев Николаевич (род.  02.07.1926 – 23.07.2003). Призван 09.12.1943 г. В запасе с 31.03.1954. Воевал на 
2-м Украинском фронте в 192 стрелковом полку. Звание – старший лейтенант. Снайпер. Работал гл. бухгалтером в 
РАЙПО с 1966 по 1989 гг. Был секретарем парторганизации. Награды: орден Отечественной войны II степени 
(06.04.1985), медали «За победу над Германией», «За доблестный труд» («За воинскую доблесть»), «В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Ветеран труда. 

 
 

Кутепов Лев. 1940 год 

 
 

Кутепов Иван Степанович. 1940 год 
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Затем во дворе они построили новый дом, а ста-
рый продали Чухлебовой Ольге Ивановне. 

Отец Кутепова Л.Н. – Николай Иванович62, 
участник Отечественной войны 1941-1945 годов, 
с интересной судьбой. В апреле 1942 года был 
призван на фронт. Старший сержант Николай Ку-
тепов был прекрасным оружейным мастером. В 
представлении к награждению медалью «За бое-
вые заслуги» отмечено, что только в 1943 году он 
отремонтировал: 383 винтовки, 43 автомата 
ППШ, 17 пулеметов Дегтярева, 20 ружей (ПТР), 
два миномета, 83 диска к автоматам.  

Очевидцы утверждали, что после войны в 
1945 году он вернулся в родной Богучар, но до-
мой не зашел, а убыл в неизвестном направлении.  

Вероятно, побоялся новых репрессий и не 
стал тревожить и подвергать риску родных.  

Еще до революции дед Льва Николаевича –  
Иван Степанович Кутепов – работал в Богучар-
ском земстве секретарем Управы. В журнале Бо-
гучарского земства за 1915 год63 указано, что в 
этой должности он был с 1 февраля 1901 года, 
жалование  составляло 1260 рублей в год. В жур-
налах упоминается, что почетный гражданин Ку-
тепов Иван Степанович избран членом Богучар-
ского Присутствия по военному налогу на пяти-
летие – 1917-1921 годы64. Жил он с семьей в доме 
по улице Кирова (Нагорная), где после Граждан-
ской войны располагались: сначала детский дом, 
потом Дом пионеров, и, наконец, музыкальная 
школа. В 1918 году дом экспроприировали, и се-
мья Ивана Кутепова переселилась на улицу Бело-
губова, дом № 1.  

Мать Кутепова Л.Н., в девичестве Шапошни-
кова Анна Ивановна (1904 г.р. – 1976 г., Богучар), 
после окончания Богучарской женской гимназии 
работала учителем в с. Грушовое, а после войны 
бухгалтером в РАЙПО. 

                                                 
62 Кутепов Николай Иванович, 1904 года рождения, город Богучар, по специальности слесарь. В 1930 году был 
арестован и приговорен к 10 годам, ссылку отбывал в Узбекской ССР.  Впоследствии реабилитирован. Место при-
зыва: Пай-Арыкский РВК, Узбекская ССР, Самаркандская обл., Пай-Арыкский р-н, место службы (наименование 
части): 458 сп 78 сд, 2 Украинский фронт. Оружейных дел мастер. Награды: орден Красной Звезды (12.02.1945), 
медаль «За боевые заслуги» (26.04.1943). 
63 Журналы Богучарского земского собрания за 1914 год. – Павловск, 1915. – С. 662. 
64 Там же. – С. 35. 

 
 

Кутепова Маргарита Николаевна – 
кандидат ветеринарных наук 

(1924-2014). Фото 1950 г.  

 
 

Белинский Богдан Алексеевич  
(род. 01.02.1924) – участник Великой 
Отечественной войны, профессор Мос-
ковского агроинженерного университета 
им. В.П. Горячкина, доктор физико-

математических наук, академик МАБЭТ 
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Его внук Лев Кутепов во время оккупации в 1942 году жил в г. Богучаре, а 
сразу после освобождения записался в группу минеров. Лев Николаевич вспоми-
нал: «На кратковременных курсах минеров при Богучарском совете ОСО-
АВИАХИМа за период с февраля 1943 по 1947 годы было обучено 248 подрост-
ков, объединенных в 7 отрядов по разминированию. Мы пятнадцати-
шестнадцатилетними подростками прошли курсы минеров в г. Россошь весной 
1943 года. Работали ребята под руководством минера-инструктора Георгия Гав-
риловича Якушева. Каждый разминировал более 1000 мин, снарядов и других 
взрывоопасных предметов». Уже в декабре 1943 г. его призвали на фронт. Был 
снайпером. После войны долгое время участвовал в уничтожении фашистско-
бандеровских банд на Украине. Службу он закончил 31.03.1954 года в г. Львове. 
Долгое время работал ревизором в областном профсоюзе Каменской и Воронеж-
ской областей. Затем главным бухгалтером в РАЙПО. Его жена Анна Абрамовна 
всю жизнь,  до пенсии, работала в богучарском роддоме. 

 Нельзя не вспомнить о сестре Маргарите Николаевне Кутеповой (1924-2014). 
Она была очень способной девушкой, с отличием окончила школу, но, увы, золо-
тую медаль не получила как дочь репрессированного. Не сложилось у Маргариты и 
личное счастье. 

Маргарита Кутепова и Богдан Белинский познакомились в школе, а жили на 
соседних улицах: Белинский – на улице Кирова, Кутепова – на улице Белогубо-
ва. Богдан писал прекрасные стихи. Оба были отличниками и мечтали поже-

ниться. Но и тогда у всех 
судьбы складывались по-
разному. Богдан поехал по-
ступать на физика в Моск-
ву, а Маргарита – сначала в 
Богучарское педучилище, а 
затем в г. Воронеж в меди-
цинский институт. Вскоре 
началась война. Семье так и 
не суждено было сложить-
ся. После второго курса 
Маргарита перевелась в 
Москву в ветеринарный 
институт, работала в Рос-
сийском государственном 
аграрном заочном универси-
тете, вскоре защитила кан-

дидатскую диссертацию. Все планы молодых разрушила война. В подаренной 
фотокарточке в мае 1942 года Богдан написал такие стихи: 

Прочитай вот эти строки 
И на жизнь смотри бодрей. 
Часто жизнь дает уроки, 
Учит нас бывать смелей! 

 
 

Ул. Белогубова, д. № 2. Фотография 12 января 1938 года.  
Выборы депутатов в Верховный Совет СССР. 

 Из архива Елены Романовой (Рязанцевой) 
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Белинский Богдан Алексеевич стал доктором физико-математических наук, 
академиком МАБЭТ. Его имя внесено в 11 и 12 издания Международного справоч-
ника выдающихся людей. Он награжден двумя золотыми американскими орденами 
Чести, в 2003 г. его имя внесено в зал Славы международного Американского био-
графического института.  

В доме № 8 проживала семья Митченко. В семье Натальи Дмитриевны Мит-
ченко (Звозниковой) было трое детей: Александр, Зоя и Петр. Петр Андреевич65 
был участником Великой Отечественной  войны 1941-45 годов.  

Боевой путь Петра Андреевича начался еще с белофинской войны. В июле 
1944 года он лично уничтожил 45 финских захватчиков, четыре ручных пулемета, 
штурмом овладел ДОТом и захватил одно орудие. В мае 1945 г. первой жене Иса-
евой Екатерине Ильиничне, проживающей в г. Ленинграде, из военкомата при-
шло извещение: «Митченко Петр Андреевич, 1921 года рождения, дата и место 
призыва 1938, в/ч 87726, капитан, пропал без вести 02.1945». …В бою под Нарвой 
Петру оторвало ногу. Вероятно, поэтому он не вернулся в Ленинград, а уехал в 
Богучар.  

После войны Петр Митченко был избран и долгое время работал секретарем 
РК ВЛКСМ. Мужчины семейства Митченко прошли через несколько войн. Са-
велий Моисеевич Митченко пропал без вести 12 марта 1915 года, в Первую ми-
ровую войну. Его сын Андрей Савельевич (1903 г.р.) воевал в Гражданскую 
войну в 40-й Богучарской дивизии, участвовал в Великой Отечественной войне. 
В 80-х годах XX века, когда я собирал материал по истории Богучарского полка, 
мне приходилось встречаться с Андреем Савельевичем Митченко. Жил он тогда 
в с. Терешково, но частенько навещал сына в Богучаре. Это был высокий стат-
ный мужчина, одет в военный «френч» и обут в начищенные до блеска яловые 
сапоги. Был немногословен, на вопросы отвечал четко и ясно. Рассказывал мне, 
как они брали в 1919 году г. Бобров. Долгое время в с. Терешково держал боль-
шую пасеку.  

Продолжая традицию отцов, Валерий Львович Кутепов и Александр Петрович 
Митченко, Ян Денисович Денисенко тоже выбрали военную службу и дослужились 
до звания подполковника. Рядом с домом Митченко дом № 4. Елена Романова (Ря-
занцева) в письме ко мне вспоминала: «Во времена моих школьных лет там жила 
семья Денисенко Дениса Семеновича66 и Пелагеи Ивановны, а еще раньше  в нем 
жили сводные сестры моей бабушки, известной тебе Осипенко Марии Яковлевны, 
Мягковы. Со стороны двора была большая открытая веранда, где все любили пить 
чай, смутно это вспоминается, мне было 3-5 лет. Дом Денисенко перестраивали, но 
в памяти осталась веранда с большим столом, с самоваром. На ней были широкие 
ступеньки, ведущие в заросли сада, где было здорово прятаться от бабушки». В 
1988 году в доме № 4 поселились Нежельские Михаил Григорьевич (1930 г.р.) и 
Наталья Дмитриевна, родители Главы города Богучара Нежельского Ивана Михай-
ловича. 

                                                 
65 Митченко Петр Андреевич (16.11.1921 – 08.01.1986). Награжден медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда» и орденами: Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени. 
66 Денисенко Денис Семенович – красноармеец, воевал в составе 375 Челябинского артполка 181 ордена Ленина 
Краснознаменной Сталинградской стрелковой дивизии. Награды: медаль «За оборону Сталинграда» (22.01.1942). 
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Как мне удалось установить, в доме № 4 до революции проживала семья Мяг-
ковых: София Никитична с 20.06.1909 г. и Николай Никитьевич с 10.09.1914 г., ра-
ботали служащими в бухгалтерии Богучарской земской управы. Их мать, Анисия 
Васильевна Мягкова, во втором браке вышла замуж за Якова Куликова. У них ро-
дилась дочь Мария. Мария Яковлевна окончила Острогожскую женскую гимназию. 
С 1908 года по 1914 год работала учителем в Калачеевской четвертой школе Богу-
чарского уезда. Затем работала в школах сел Терешково, Дьяченково и Красного-
ровка.  

На углу перекрестка улиц Кирова, Белогубова располагалась фотография. По 
свидетельству очевидцев, в этом здании с 1886 года была расположена фотография 
Леонгарда Эдуардовича Непперта, затем Чижмина Александра Николаевича. После 
войны там работал Лодяной Владимир Степанович, а в последние годы – Татарен-
ков Иван Иванович, который оттуда перешел работать в редакцию газеты «Сель-
ская новь». В следующем доме, расположенном между фотографией и банком по 
улице Кирова по пути в город, была сапожная мастерская, точнее артель «Новый 
путь». Сейчас на этом месте расположено здание казначейства. 

Мальчишками мы частенько заглядывали в мастерскую. Там работали два китай-
ца – Матвей (Матвейка) и Яшка. Как их звали в действительности, никто не знал. За 
артелью располагался банк, старожилы говорили, что здесь до революции жил купец 
Василий Тихонович Мамырин, который дважды избирался на пост Городского голо-
вы (с 1 марта  1879 г. по 9 марта 1881 г. и с 1884 г. по 1890 г.). Во дворе банка был 
большой сад, почему-то яблок из этого сада мы не попробовали. Считалось, что сад 
принадлежал банку и охранялся сторожем. Ходили страшилки, что кто-то пытался 
залезть в банк и получил выстрел «солью» в заднее место. Так было в действительно-
сти или нет, но в этот сад мы не лазили. Последним жилым домом на пути в город 
был большой двухэтажный. В нем жили семьи Погореловых, Плындиных, Рассказо-
вых, Цумер, Петровых. С Витькой Рассказовым, Людой и Сашкой Цумером (Паши-
ком) мы учились в одном классе, а Юрка Погорелов в одном классе с Вадимом Уса-
чевым, поэтому приходилось частенько бывать у них дома. 

Как рассказывал Петька Митченко, с этим домом связан интересный случай. 
Однажды они с Андреем Рязанцевым пошли на речку. Идти не хотелось, но 

Андрей категорично заявил: «Не пойдешь – дружить не буду». В наше время это 
было страшное предостережение. Пришлось идти. Но только они искупались, как 
увидели, что по мосту бегут в центр люди, а из города за трактором гонится мили-
цейский мотоцикл. Пролетел слух: «Клад, нашли клад!» Все побежали к зданию 
типографии, точнее к двухэтажному дому. Там уже было полно детворы, которые 
копались в котловане и распихивали по карманам золотые и серебряные монеты.  

Ну, а дальше начинался город, площадь Ленина (Базарная) или точнее Ленина- 
Сталина, а с 1958 года – площадь Ленина. 

 
Переулок Белогубова 

  
В переулке Белогубова жили две учительские семьи. В доме № 4 Гайворонские: 

учитель математики Иван Семенович и истории – Елена Фоминична с детьми Лю-
сей и Верой.  
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Соседская детвора и ученики относи-
лись к Ивану Семеновичу67 с симпатией. 
Всегда добрый, открытый, улыбающийся, 
он работал учителем математики в Богу-
чарской средней школе, позже инспекто-
ром РОНО. 

Ученики между собой его «по-
макаренковски» звали «Ван-Си», сократив 
таким образом имя и отчество. Мы даже 
не подозревали, что во время войны Гай-
воронский И.С. был десантником морской 
пехоты. 

Напротив, в доме № 5 жили Заслужен-
ный учитель школы РСФСР (1955)  Сакун 
Георгий (Юрий) Федотович и его жена 
Неонила Макаровна, учительница началь-
ных классов. Детей у семьи Сакунов не 
было, поэтому супруги взяли девочку, 

очень красивую цыганку из детдома. Они очень привязались к ней, купили пиани-
но, наняли преподавателя музыки и обучали девочку музыке. Но однажды произо-
шла трагедия. Поскольку девочка была цыганкой и, когда в город приехали кочу-
ющие цыгане, Ирина, так звали девочку, ушла с табором.  

Во дворе Неонилы Макаровны всегда было большое количество цветов, при этом 
очень редкие георгины. Чтобы их не воровали, от са-
мых красивых в форточку были протянуты нитки, на 
концах которых привязаны колокольчики. Такие 
предосторожности только разжигали мальчишеский 
азарт завладеть цветами. Вот как эту историю вспо-
минает Алина Владимировна Потапенко (Трегубен-
ко): «О том, что Ира приемная дочь, почти никто не 
знал. Родители ее привезли откуда-то. Тогда, после 
войны, много было приемных детей. А о том, что де-
вочка цыганка, заговорили, когда она подросла и ста-
ла проявлять качества, присущие этому племени. Ис-
тория этой семьи глубоко трагична, без всякой ро-
мантики. Была Ира бледная, черноглазая, с нервным 
личиком, отнюдь не красавица. Неонила Макаровна 
была строгой, педантичной, суховатой, маленькую 
дочку называла только Ириной, одевала ее нарядно. 
Ее водили к старой учительнице музыки Е.О. Мака-

                                                 
67 Гайворонский Иван Семенович. Старшина морской пехоты. Прошел всю войну с 1941 года и закончил ее уже в 
сентябре 1945 года на русско-японском фронте, в составе 255 стрелковой дивизии. Награжден медалями «За побе-
ду над Японией», «За победу над Германией».  В 1982 году награжден знаком «Отличник народного просвещения 
РСФСР». Прадед – Гайворонский Кузьма Федорович, с. Залиман Богучарского уезда, 151-го пехотного Пятигор-
ского полка. Умер от ран в 1877 году во время Русско-турецкой войны. 

 
 

Переулок Белогубова. 1959 год  

 
 

Сакун Георгий Федотович,  

Заслуженный учитель школы РСФСР 
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ровой за весьма скромную мзду, и та говорила, что девочка очень способна. Ире ку-
пили пианино, у нее был «дамский» велосипед, но все не впрок. Умерла Ира от ту-
беркулеза где-то в таборе, там отыскал ее приемный отец, но забрать оттуда не смог. 
Говорили, что уже совсем больная, она приезжала и умоляла мать взять ее ребенка, 
но получила отказ. Неонила Макаровна после смерти мужа (он был значительно 
старше ее) жила одиноко и замкнуто в своей квартире в переулке с двориком, уса-
женном цветами, в комнате, увешанной искусными вышивками, в безнадежном сво-
ем одиночестве, которое не смогла вынести и сама прервала свою жизнь». 

Напротив дома № 3, где жили Светличные и Кострыкины, в доме № 7 прожива-
ла семья Митрофана Жуковского, куда часто приходил мой друг Сыроваткин Саш-
ка, хотя жил он на улице Красноармейской. Под домом был небольшой подвальчик, 
где мы прятались от родителей, чтобы поиграть в карты. В переулке напротив Жу-
ковских проживала Воронцова Анисия Борисовна, воспитатель детского сада. Ее 
сын для мальчишек нашего переулка был гордостью. Мартынюк Павел Семенович – 
мичман медицинской службы, появлялся редко, одетый в белую морскую рубашку 
и с кортиком на боку. Он вызывал у нас восхищение. Дома Мартынюка и Жуков-
ских в переулке Белогубова до сей поры остались не тронутыми временем.  

В переулке мы обычно играли в футбол. Команда выходила хорошая. Большин-
ство разбитых стекол было у Гайворонских и Светличных.  

 
Улица Прокопенко68  

 
Если идти по переулку Белогубова в «город», то обязательно попадешь на ули-

цу имени Прокопенко. Выход из переулка Белогубова упирался в дом № 10 (сейчас, 
а был № 8), здесь жил 1-й Секретарь РК КПСС Мосолов Андрей Иванович69 –  
в 60-е и 70-е годы. Андрей Иванович в 1956 году был делегатом XX съезда партии, 
где «развенчивали» культ личности Сталина. После возвращения со съезда он рас-
порядился убрать памятник Сталину. Многие богучарцы были шокированы такими 
быстрыми переменами, но время внесло свои коррективы.  

Александр Нестеренко вспоминал: «Я, ученик 9 класса БСШ, вечером проходил 
мимо памятника Сталину (слева от памятника был тир, дверь «смотрела» на горсад, 
заведовал тиром отец моего одноклассника Мити Коновалова), всё было как обыч-
но. Утром следующего дня на том месте, где стоял памятник, красовалась клумба 
со свежей землей... Потом посадили березку». 

 Андрей Иванович Мосолов войну прошел с боями в составе Юго-Западного, Ста-
линградского, Степного и 2-го Украинского фронтов. Боевой путь закончил в  
г. Будапеште. По сообщениям из газет, в боях под г. Сталинградом «комиссар проявил 

                                                 
68 Прокопенко Кирилл Яковлевич (1890 – 09.08.1918 г., г. Павловск) – участник Первой мировой войны. Первый 
командир 1-го Богучарского стрелкового полка. С декабря 1917 года – начальник Бычковской волостной милиции, 
затем начальник Богучарской уездной милиции. С 10 апреля 1918 года – командир Богучарского красногвардей-
ского отряда. С 3 мая 1918 года он начальник Богучарского боевого участка, с 15 июня 1918 года – командир 1-го 
Советского  Богучарского полка. Умер от ран 9 августа 1918 года. 
69 Мосолов Андрей Иванович, 1912 года рождения. Призван в сентябре 1941 г. добровольно через Воронежский 
обком ВКП(б). Гвардии майор. Член ВКП(б) с 1937 года. Награды: орден Красной Звезды (18.12.1942), орден 
Красной Звезды (06.09.1943), орден Красного Знамени (17.09.1944), орден Красного Знамени (06.03.1945); медаль 
«За оборону Сталинграда». Начальник политического отдела 302 гвардейского минометного полка.  



60 
 

отвагу в момент тушения загоревшихся от бом-
бежки мин. Он с командиром дивизиона первым 
бросился тушить их, увлекая этим своих подчи-
ненных. За месяц борьбы с врагом при  обороне 
Сталинграда дивизион комиссара Мосолова дал 
87 залпов по озверелым фашистам, выпустив 5452 
мины, и уничтожил до 3-х полков пехоты, 9 ми-
нометных батарей, 15 танков, 8 подбил, вывел из 
строя 40 автомашин с различными грузами, 35 
подвод с боеприпасами и продовольствием, 2 арт-
батареи и 2 шестиствольных миномета, сорвал два 
крупных наступления врага». В городе это был 
один из самых авторитетных и «титулованных» 
руководителей. У Мосолова было пять орденов, из 
них два ордена Красного Знамени. Жена Мосоло-
ва, Антонина Ивановна, была очень образованным 
и интеллигентным человеком. Она преподавала 
математику и имела музыкальное образование, 
прекрасно пела романсы. 

В семье Мосоловых было два сына: Валерий и Владимир. Несмотря на высокое 
положение отца, этим не кичились. Помню, что у Владимира был мотороллер 
«Вятка», на котором «гоняли» все его друзья. Он был «своим» среди сверстников. 
Помню, что он увлекался «радиолюбительством», при этом передатчик размещался 
в мотороллере и запеленговать его было трудно.  

Вот что рассказывала Нина Пивоварова (Ильченко): «Нонна Мордюкова гостила в 
Богучаре летом 70-го несколько дней. В то время на гастролях по району находился 

цирк, в котором работал знакомый Нонны, и она 
приезжала к нему. Жили они эти дни в доме Мо-
солова. Я была знакома с его сыном как раз в это 
время, и он обо всём этом рассказывал мне. А са-
ма я лично видела их на о. Песчаном. Мой брат в 
то время был в пионерлагере «Орлёнок», и я с ро-
дителями ездила к нему. На лагерном пляже наши 
места отдыха располагались рядом, метра 1,5-2». 
Так что дом № 8 знаменит еще и этим. 

Слева от дома Мосоловых жила семья 
Найденовых. По-своему был интересен на улице 
Прокопенко дом № 14. Во времена моего дет-
ства это был «Дом колхозника», т.е. гостиница 
для приезжающих. Однажды таким приезжим 
оказался всеми любимый, знаменитый артист 
Юрий Никулин. На память об этом событии 
остались фотографии Ивана Татаренкова. 

До революции в доме № 14 жила большая 
семья Федоровских. Федоровский Александр 

 
 

Доктор политических наук 
Белявский Александр  

Михайлович, слева дочь Наташа 

 
 

Потомственный почетный 
 гражданин г. Богучара  

Федоровский Александр Иванович 



61 
 

Иванович построил этот дом на свои деньги. Федоровский Александр Федорович 
работал врачом и был почетным гражданином города Богучара. Со слов его пра-
правнучки Натальи Белявской (Тарарушкиной) известно следующее: «Племянник 
Александра Федоровича  Семен Петрович вместе с Тишанским Д.И. окончили Во-
ронежскую духовную семинарию, при этом Тишанский Дмитрий в 1890 году и Фе-
доровский Виктор в 1912 году по 2-му разряду, а Федоровский Семен в 1902 году 
по 1-му разряду. Но священником не стал». Глава семьи был врачом, его жена Анна 
была акушеркой. В этом доме родились его дети Евгения и Виктор. Евгения Алек-
сандровна Федоровская (в замужестве Белявская) окончила Бестужевские курсы в 
1917 году, работала в Богучарской средней школе с 1923 по 1954 годы учителем 
химии и биологии, завучем.  

Ее муж Белявский Михаил Константинович  работал преподавателем  Богучар-
ских педагогических курсов. Получил в октябре 1920 года мандат уполномоченно-
го архивного ведомства. Виктор Александрович окончил в 1912 году Воронежскую 
духовную семинарию, а затем Варшавский университет. Вместе с ним в семинарии 
учился Тишанский Дмитрий, который потом получил приход в Богучаре. В доме 
также жили родственники Александра Ивановича: сестры Анна и Мария, брат Се-
мен, сын Виктор со своей семьей. Семен окончил духовную семинарию в 1902 го-
ду, стал священником в Калаче, организовал там учительскую семинарию. В 1937 
году репрессирован, приговорен к высшей мере, расстрелян. Александр Иванович 

играл почти на всех 
музыкальных ин-
струментах.  

В семье долго 
хранилась скрипка 
Страдивари выпус-
ка 1725 года. Эта 
дата – клеймо на 
скрипке. Во время 
войны итальянские 
солдаты ее забрали. 
В Богучарской 
мужской гимназии 
Александр Ивано-
вич руководил ду-
ховым оркестром, 
который посещали 
Алексей Тишан-
ский (16.02.1906 

г.р.)  и Миша Шолохов. В этом доме родились внуки Федоровского – Александр 
Белявский и Ольга Белявская. Они первые выпускники Богучарской средней шко-
лы 1937 года. Ольга окончила Воронежский педагогический институт, была учи-
тельницей русского языка и литературы в БСШ. Белявский Александр Михайло-

 
 

На фото слева направо: Татьяна Никулина, Дарья Чупцова,  
Наталья Татаренкова, Юрий Никулин. Справа налево:  

Николай Правдин, Любовь Татаренкова, Владимир Найденов, 
 Андрей Татаренков. Фото Ивана Татаренкова 
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вич70 получил первое образование, окончив в 1942 году Московский институт ин-
женеров железнодорожного транспорта. 

Воевал на Сталинградском фронте. Получил в 1943 году серьезное ранение и 
контузию. После госпиталя поступил в аспирантуру, но был направлен в Высшую 
дипломатическую школу, которую окончил с отличием, изучал испанский и порту-
гальский языки. Работал в МИДе. Но последствия ранения не дали продолжить ка-
рьеру дипломата. Стал доктором исторических наук.  

Если идти из города, то улица Прокопенко упиралась в гончарный цех, который 
находился на ул. Ленина, справа от электростанции. Здесь можно было под руко-
водством гончара изготовить настоящую свистульку из глины и обжечь в печи. Но 
можно было это сделать и проще. На улице Белогубова росла желтая акация. Из ее 
плодов, похожих на стручки гороха, получались классные свистульки71. Мы были 
детьми тех, кто воевал. Наверное, поэтому мы частенько играли в войну. Оружием 
детской войны были камышиные стебли. Стреляли бузиной, рогатки делали из 
«молокодоек», готовили горючие смеси и взрывпакеты, начинкой для которых 
служили марганец, магний, селитра, глицерин. «Стрелялки» умудрялись делать да-
же из прищепок, которые стреляли спичками. Были и так называемые «пугачи»72 – 
медная трубка, заплющенная с одной стороны, которая набивалась серой из спичек. 
Были и более серьезные 
«игрушки». В ярах, ко-
торые были выше Пра-
восеверного переулка, 
мы выкапывали множе-
ство неиспользованных 
во время войны гильз, 
из которых доставали 
итальянский порох. Од-
нажды, заготавливая 
очередную партию «па-
тронов», я забрался на 
тополь, который нахо-
дился возле нынешнего 
Россельхозбанка. Двое 
мальчишек Петя Мит-
ченко и Андрей Рязан-

                                                 
70 Белявский Александр Михайлович родился 28.09.1918 г.  в  г. Богучаре. Окончил с отличием Богучарскую сред-
нюю школу в 1937 году. Учился вместе с Глушко В.В., Кислицыным Д.В. В 1946 г. закончил Высшую дипломати-
ческую школу иностранных дел СССР. Окончил испанское отделение с отличием. Работал в Институте мировой 
экономики и международных отношений, был ведущим специалистом по Испании и Португалии. С 27.03.1967 г. 
присуждена степень доктора исторических наук. Умер в 1973 году. 
71 Для изготовления свистульки из плодов акации необходимо найти зрелые плоды акации (стручки, похожие на 
горох). Затем выбираем стручок помягче и потолще. Разламываем стручок пополам и разъединяем по шву с одной 
стороны. Аккуратно вскрыв половинку стручка по одному из швов, выдавить из нее горошинки. Свистулька гото-
ва. Острым концом свистулька помещается в рот. Открытый конец свистульки зажимается губами так, чтобы шов 
свистульки был под углом 90 градусов к губам. Можно свистеть. 
72 Жиган – медная трубка с запаянным и заплющенным концом, загнутым и вставленным гвоздем с загнутым же 
концом, все это стянуто резинкой. 

 
 

Девчонки с улицы Прокопенко (1-я Мещанская). Слева направо:  
Бурцева Лариса, Тренба Наташа, Бурцева Жанна, Тренба Оля 
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цев «сняли» меня с дерева и, как члены «Зеленого патруля», отвели меня в мили-
цию. Это был третий привод в милицию. Дежурный милиционер, похвалив «Зеле-
ный патруль» и отругав нарушителя, вскоре отпустил меня домой.  
Вообще на этой улице, как и на многих других, практически в каждом доме жили 
ветераны Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов. Так, в доме № 29 жила 
бывшая медсестра эвакуационного госпиталя Тренба73 Александра Ивановна, вое-
вавшая с 25.01.1943 по 31.01.1945 гг. Ее муж, гвардии лейтенант Тренба Николай 
Иванович74, в боях за г. Черкасск в декабре 1942 года на танке Т-70 «4 раза водил в 
атаку на противника, где уничтожил малый танк, две пушки и до 15 человек пехоты 
противника». За это был награжден орденом Отечественной войны II степени. Ни-
колай Иванович познакомился с женой на фронте, и в 1945 году они приехали в 
Богучар. В этом же доме жила участница Великой Отечественной войны Линцова 

Ольга Михайлов-
на75, которая в со-
ставе 1-го Белорус-
ского фронта до-
шла до Берлина.  

В доме № 33, 
кв. 3 жил хорошо 
известный богучар-
ским мальчишкам 
Коновалов Митро-
фан Григорьевич76. 
Он всегда ходил в 
военном «френче», 
вероятно, остав-
шемся еще со 
службы и, самое 
главное, он  был 
заведующий тиром, 
а что для мальчи-
шек может быть 

более привлекательным? Тир располагался в центре города рядом с узлом связи 
(сейчас «Дом пионеров»).  

                                                 
73 Тренба А.И. (28.08.1923 г.р., с. Дьяченково). 2-й Украинский фронт. Воинская часть № 18817. С боями прошла  
г. Одессу, Бессарабию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Награды: медаль «За победу над Германией», орден 
Отечественной войны II степени (06.11.1985). 
74 Тренба Николай Иванович (1913 г.р.) – гвардии лейтенант, в Красной Армии с 1940 г. Воевал на Калининском, 
Сталинградском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Был командиром танка Т-70 379 танкового батальона Чер-
касской ОТБр. 
75 Линцова О.М. (род. 28.07.1922 г., с. Перещепное Богучарского уезда) – рядовая. Воевала в составе 1-го Белорус-
ского фронта, с апреля 1943 г. по ноябрь 1945 г. Награды: орден Отечественной войны II степени (06.04.1985), 
медали: «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
76 Коновалов Митрофан Григорьевич, 1912 г.р.  – старший лейтенант. В 1933 г. призван в 10 армию на Дальний 
Восток, вернулся в 1946 г. Награды: две медали «За боевые заслуги» и медаль «За победу над Японией», ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени. Имел пять грамот высшего командования. Член КПСС с  
29.02.1942 года. С 1946 по 1954 гг. – работа в МВД. 

 
 

Первый выпуск Богучарской средней школы.  
Белявский Александр стоит пятый слева вверху 
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Так сложилось, что когда я писал историю богучарского комсомола и пионе-
рии, то встретился с ним у него дома. Воспитывался он в детском доме с 1924 по 
1926 годы. В связи с тем, что его отец Коновалов Григорий Семенович погиб в 
гражданскую войну (04.01.1920), он остался сиротой. Митрофан в 1924 году был 
одним из первых пионеров. Детдом располагался на перекрестке ул. 1-е Мая и  
25 лет Октября. Как он рассказывал, вожатой была Веремеева Таисия, которая жила 
на ул. 27 февраля. В 1928 году Митрофан стал инструктором ДКО. После войны 
служил в милиции, небольшого роста, строгий. В тире стреляли свинцовыми пуль-
ками, которые покупали тут же. Одна стоила три копейки. Частенько после стрель-
бы отстрелянные пульки собирали и пускали их снова в оборот. В семье Коновало-
вых было трое детей: Галя, Света и Виталька. 

В доме № 18 жила воспитательница детского сада Чернышова Мария Афанась-
евна77, которая воевала в составе 58-й Гвардейской стрелковой дивизии. Мария 
Афанасьевна часто приглашала детвору к себе домой и угощала маковыми зернами, 
приговаривая: «Лучше будете спать». 

В доме № 35 жила семья Огневых. В Богучарской средней школе Миха-
ил Кузьмич78 преподавал русский язык и литературу. Мало кто из богучарцев знает, 
что он в гражданскую войну воевал в 359 и 352 полках 40 Богучарской дивизии.  
Его жена Любовь Васильевна79 преподавала географию. Их дочь Галина80 тоже ста-
ла учителем и тоже преподавала географию в БСШ, сын Юрий стал врачом. Уже в 
60-х годах Михаил Кузьмич работал ответственным секретарем в редакции газет 
«Коллективист» и «Сельская Новь».  

В доме № 10 (16) жил Кучеров Дмитрий Никанорович81, который в составе 3-го 
Украинского фронта с боями прошел Венгрию, Болгарию и Австрию. Его жена Ан-
на Федоровна (02.02.1922 г.р.) после окончания Богучарского педучилища  
им. Крупской работала учителем начальных классов в с. Галиевка, потом в с. Зали-
мане. 11 апреля 1942 г. ушла на фронт добровольцем. Была награждена орденом 
Отечественной войны II степени (06.04.1985). В доме № 29 жила Журавская Ана-
стасия Ильинична (1914 г.р.), которая много лет проработала в Райкоме КПСС и 
редакции газеты «Сельская Новь». Богучарцы знали ее как заядлую рыбачку и бо-
лельщицу нашей футбольной команды. За участие в Великой Отечественной  войне 
1941-45 годов она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией». В доме № 21 после войны проживала семья Щербаней 
с детьми Людмилой, Аллой, Леонидом и Светой (05.08.1942). Щербань  Антонина 

                                                 
77 Чернышова М.А. (19.06.1922  г.р., с. Перещепное) – старшина. Награды: медаль  «За боевые заслуги», орден 
Отечественной войны II степени (06.04.1985). 
78 Огнев Михаил Кузьмич (1903 г.р., с. Старая Криуша). С 1919 года в Красной Армии. В 1918 году вступил в 
группу сочувствующей молодежи РКП(б). С 1920 года работает по комсомольской линии. Член УКома  
2-го и 3-го созывов. Воевал в 359 и 352 полках 40 Богучарской дивизии. Окончил Воронежский государственный 
педагогический институт в 1938 году. Учитель русского языка и литературы с 1935 года в БСШ. 
79 Огнева Любовь Васильевна (род. в 1905 г., Богучар). Воронежский государственный педагогический институт 
окончила в 1945 году – естественно-географический факультет. В БСШ работала с 1925 года. 
80 Огнева Г.М. (род. в 1929 г.,  г. Богучар) окончила Воронежский государственный педагогический институт в 
1952 г. Учитель географии в БСШ с 1951 года.  
81 Кучеров Д.Н. (11.05.1917 г.р., Ростовская обл., Мигулинский р-н, ст. Тиховская). На фронте с 25.10.1942 по 
17.10.1945 гг. Награды: орден Отечественной войны II степени (06.04.1985). Трудовую деятельность начал учите-
лем в  с. Дьяченково. После войны с 1950 по 1976 гг. работал в Богучарском райкоме КПСС. 
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Васильевна82 награждена 
орденом «Знак Почета» 
(31.03.1954) и была с 
1953 по 1958 годы депу-
татом Областного совета 
Каменской, а затем и 
Воронежской областей. 
Дочь, Людмила Афана-
сьевна, рассказывала: 
«Во время отступления 
наших войск за Дон в 
обозе с военными шла 
женщина в солдатской 
форме, звали ее Лида. 
Солдаты решили оста-
вить ее в Богучаре, так 
как она была беремен-
ная. 

К сожалению, никто на Покровской и на Театральной не решился оставить ее 
на постой, и только Антонина Васильевна согласилась, сказав: «Где четыре рта, там 
и пятый прокормим». В начале августа мама родила Светлану, а через несколько 
дней Лида родила девочку. В конце августа кто-то «донес», что в доме живет «чу-
жая» и она солдатка. Ли-
ду забрали в комендату-
ру, маме пришлось кор-
мить сразу двоих. Тогда 
она пошла в комендату-
ру «просить» за Лиду. 
Комендант был по наци-
ональности румын, при 
нем была русская пере-
водчица, учительница из 
Богучара. Когда она пе-
ревела просьбу мамы, он 
так стал кричать на Ан-
тонину Васильевну, что 
та потеряла сознание. 
Вскоре, однако, Лиду 
освободили. Причиной 
этому стала то ли пере-
водчица, то ли конфликт, 
произошедший между итальянцами и немцами. Дело в том, что итальянцы контро-

                                                 
82 Щербань (Лукина) Антонина Васильевна (род. в г. Плавске Тульской области 18.06.1911 г. – ум. в г. Богучаре 
17.04.1997 г.). Зоотехник районного управления сельского хозяйства (РайСо). Член КПСС с 1948 г.   

 
 

Место, где стоял снесенный ледоставом мост. Фото Ковалева Г.М. 

 
 

На мосту через р. Богучар. Щербань Антонина Васильевна 
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лировали улицы Театральная и Ленина и немцы Кирова и Володарскую. После 
освобождения города от фашистов Лида с ребенком уехала».  

Уже в 50-х  годах с Антониной Щербань был связан еще один интересный слу-
чай. Дело в том, что после войны пришел в негодность, был сбит ледоставом  
большой мост через реку Богучарка. Будучи депутатом Областного совета, она не-
сколько раз поднимала вопрос о ремонте моста, но областные чиновники этот во-
прос не смогли решить. Тогда Антонина Васильевна написала статью в журнал 
«Крокодил». В то время статья в газете, а тем более во всероссийском журнале, ре-
шала все. Мост восстановили в течение одного месяца.  

В ноябре 1994 года В. Квочкина-Косых посвятила Антонине такие строки:  
Оглянись, пожалуйста, назад. 
Что ты видишь? Расскажи нам, мама. 
«Все нормально. Так прекрасна жизнь!» 
Ты твердишь с улыбкою упрямо. 
В этой жизни трудно было всем. 
Дети, муж, семья, война, работа. 
Трое деток в бричке за спиной,  
Самолет на бреющем полете. 
Люда, Алла, Леничка – твои 
Теплые, любимые комочки.  
«Господи, прошу тебя, не дай 
Бомбам разорвать их на кусочки!» 
… 
Чудный вечер за твоим столом, 
Мы, как в детстве, пели и шутили. 
И поверь: о возрасте своем 
Мы с тобою рядом забывали. 
Ни минуты не было у нас 
Для обид, для жалоб и для скуки. 
Словно это вовсе не у нас 
Дети взрослые и подрастают внуки, 
Снова на работу, снова в путь. 
Крутимся мы в жизни, словно белки. 
Мама, иногда нас приглашай  
К вечеру к себе на посиделки. 
Вернувшись с фронта, ее муж Щербань Афанасий Никифорович83 долгое время 

работал зоотехником, а затем и председателем колхоза им. Малаховского (с. Зали-
ман). Именно благодаря его руководству, кочующие цыгане, жившие табором на 
лугу у с. Залимана, начали оседлую жизнь в колхозе. Им были выделены средства и 
оказана помощь в строительстве жилья. Афанасий Никифорович был награжден за 
трудовые успехи орденом «Знак Почета». 

                                                 
83 Шербань Афанасий Никифорович (Полт. обл., 08.02.1909 г. – ум. в г. Богучаре 28.12.1970 г.) – председатель 
колхоза им. Малаховского.  
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Рядом с Щербанями жили Капустины и 
Котляровы. Юрка Котляров был старшим 
на улице среди ребят. С ним мы ходили в 
разрушенное после войны здание мужской 
гимназии. В основном это было зимой, ко-
гда строителей не было. Внутри здание вы-
горело и стояли «металлические леса» 
строителей, по ним можно было забраться 
на самый верх здания. Между третьим и 
вторым этажами была металлическая дву-
тавровая балка. Чтобы показать свою сме-
лость, надо было по ней пройти. Однажды 
с третьего этажа мне «посчастливилось» 
сорваться, к счастью, ни одной царапины. 
Таких, как я, было много. Римма Кузнецова 
вспоминала: «В старом педучилище, сей-
час это интернат, брат заставлял перехо-
дить здание по металлическим балкам. Ес-
ли отказывалась, отправлял домой. Поэто-
му я прошла через такие «трудности». 

 Сейчас это называется экстрим. Был и 
другой экстрим, это когда мы ходили купаться к большому мосту. Вот как об этом 
вспоминал Виктор Москин: «Вообще прыжки с моста были делом рискованным. 
Слишком много в воде было старых свай от 2-х предыдущих мостов. Один сожгли 
в гражданскую войну (это мне мой дедушка рассказывал), второй сломало льдом в 
1953 году. Высшим пилотажем считалось нырнуть с перил «ласточкой», а самый 
отчаянный прыжок – 
закрутить заднее 
сальто с перил. «Ла-
сточкой» нырял, 
нормально получа-
лось, а вот заднее 
сальто выходило как- 
то коряво, то боком в 
воду входил, то еще 
как-то, а один раз на 
спину «приводнил-
ся». Надолго запом-
нил. Четвертая опора 
моста была сама по 
себе широкой, шире, 
чем остальные. По 
ней слезали под мост, 
оставляли одежонку 

 
 

Слева направо: Иван Кузьмич Звягинцев, Василий Григорьевич  
Кривобородов, Егор Васильевич Кривобородов. 

 Фото Александра Мануйлова  

 
 

Доктор медицинских наук,  
профессор Кривобородов 

 Григорий Георгиевич  
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на балках и купались. Переплывали на третий ледорез, залезали на него и ныряли в 
сторону левого берега, с правой стороны были сваи».  

Но вернемся на улицу Прокопенко. В доме № 19 жил работник СЭС, участник 
Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, Полтавский Иван Захарович84. 
Инна Щербань вспоминала: «У Полтавских был сын, тоже Иван, он получил 
высшее образование и жил, по-моему, в Харькове, приезжал в гости, я его помню 
с детства. Иван Захарович очень любил детей, в том числе и меня, и всегда у него 
для меня было приготовлено ласковое слово или шутка и обязательно – конфе-
ты».  

В доме № 6 проживали Кривобородов Георгий  Григорьевич (Георгиевич) и Ан-
тонина Леонтьевна. В семье было три сына: Николай, Василий и Григорий. Антони-
на Леонтьевна работала директором местного рынка. Сначала они жили на улице 
Театральной, но потом переехали на Прокопенко. С Василием мы учились в одном 
классе. Он был гордостью нашего класса. Отличный спортсмен. Хорошо играл в би-
льярд и шахматы, при этом с первого по десятый класс учился в школе на оценку 
«отлично». Интересно, что сын Василия Егор85 стал впоследствии гроссмейстером. В 
детстве часто приезжал в  
г. Богучар к деду и играл в 
местном шахматном клубе. 
Григорий Григорьевич Богу-
чарскую среднюю школу 
окончил с серебряной 
лью и впоследствии стал из-
вестным врачом-урологом, 
профессором, доктором ме-
дицинских наук. 

Не менее легендарна 
личность Кривобородова 
Георгия Григорьевича (Геор-
гиевича). Родился на  
х. Жохов Богучарского рай-
она. В 1930 году все семьи 
Кривобородовых из х. Жо-
хова были репрессированы и 
высланы в Иркутскую область. Жили они в поселке Кирянске, где Георгий работал 
лесорубом. В Великую Отечественную войну с октября 1942 года по ноябрь  
1946 года воевал в Китае. В звании гвардии сержанта был командиром отделения 
разведки дивизиона 32-го Гвардейского минометного полка. В его наградном листе 
на ордене Красной Звезды есть такие строки: «16 августа 1945 г. участвовал в блоки-
ровке ДЗОТ, а после подрыва ДЗОТ ворвался в него и уничтожил двух японцев, ока-

                                                 
84 Полтавский Иван Захарович (род. в  с. Радченском  в 1912 г.) – старший лейтенант 2-го батальона 79 танковой 
бригады 19 танкового корпуса. Награжден: орден Красной Звезды (23.12.1943), орден Отечественной войны  
II степени (06.04.1985); медаль «За оборону Сталинграда» (1942). 
85 Кривобородов Егор Васильевич (род. 24 декабря 1989 г.). В 2001 году завоевал звание чемпиона России среди 
детей до 12 лет. Российский шахматист, гроссмейстер (2011). 

 
 

Богучарский краеведческий музей, музыкальная школа, 
 дом, где жил Михаил Шолохов. Фото Николая Дядина 
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завших ожесточенное сопротивление». Среди наград Кривобородова Г.Г. – орден 
Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», «Ветеран труда». 

Боевой путь закончил в ноябре 1946 г. в китайском городе Чань-Чунь. После 
войны вернулся в Богучар, работал в райторге и Богучарской средней школе. 

За ними в доме № 4 по улице Прокопенко проживали работники районного ко-
митета партии, среди них 2-й секретарь РК КПСС Попов Ю.С. (перешел вскоре на 
работу в Воронежский обком КПСС), 2-й секретарь РК КПСС Рябов Б.И., 1-й сек-
ретарь РК КПСС Морозов Н.И. и 1-й секретарь РК КПСС почетный гражданин го-
рода Богучара Федорищев М.П.   

Последний рядом с райкомом партии был дом № 2. Двор в этом доме был проход-
ным, можно было с улицы Прокопенко попасть на улицу Урицкого (Большая Ильин-
ская) и зайти на территорию детского садика-ясли и райкома партии. До революции в 
этом доме жила семья Израиля Штокмана, у него было восемь детей. Они были друж-
ны с семьей Тишанских, которые жили напротив. По архивным данным, дом построен 
в 1877 году. Профессор, академик Евгений Александрович Штокман в 70-х годах 
написал письмо Михаилу Шолохову с просьбой подтвердить, что образ большевика 
Штокмана в романе  
М. Шолохова «Ти-
хий Дон» написан по 
его деду. На это Ми-
хаил Шолохов отве-
тил: «Давида знал, но 
он не является про-
образом Штокмана в 
романе «Тихий 
Дон».  

Начиная  с 20-х 
годов и до 1957 г. в 
этом здании распо-
лагался райком ком-
сомола. Здесь быва-
ли писатели Андрей 
Платонов, Виктор 
Шкловский, Всево-
лод Иванов, Нико-
лай Тришин. Здесь 
же в начале 60-х го-
дов на первом этаже 
со стороны ул. Ленина находилась Контрольная семенная инспекция, начальником 
была Дубинина, старшим агрономом Таранова, лаборантом Волкова. В этом доме 
(если мне не изменяет память) на втором этаже жила семья Хмельковых. 

Из рассказа Валентины Булавиной: «Это дом, в котором наша семья прожила 
20 лет. Я жила в самом центре города, а гостиница была также на нашей улице и по 
нашей стороне, только ближе к электростанции, и часто приезжие заходили в наш 
дом, путая его с гостиницей, а мы, будучи детьми, с радостью их провожали до гос-

 
 

Верхний ряд – слева направо: Валя Землянухина, Нина Куринская,  
Коля Семеняченко, Саша Хаустов, Саша Сеченых, Валентин Петренко,  

Юра Цимбалов, рядом с Юрой – Таня Целинская, крайняя – Вера Соболева. 
Нижний ряд – слева направо: Галя Набокина, Галя Голодова,  

Люда Решетникова, Герой Советского Союза Дмитрий Иванович Бондарев,  
Оля Вычегжанина, Люда Пристромова, Валя Божко, Неля Сидорова  

и Люда Шурыгина 
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тиницы». Последним в этом доме проживал Сергей Власов. Был и еще один дом, 
«Курановский» 86, к сожалению, он сгорел во время гражданской войны. Сейчас на 
этом месте стоит памятник В.И. Ленину и административное здание, бывший рай-
ком партии. В проулке за домом № 5 жил известный богучарцам хирург Катков 
Г.А.87. Его жена Касимцева Зинаида Сергеевна88 была врачом-гинекологом. У них 
были дети: Геннадий и Татьяна.  

Григорий Андреевич и Зинаида Сергеевна, участники Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов, с войны оба вернулись в звании капитанов и долго работа-
ли в районной больнице. Сын Геннадий, 1945 года рождения, имеет двух сыновей: 
Андрея (живет в Минске) и Дмитрия (живет USA, Minneapolis, Minnesota с отцом). 
Татьяна живет в Ставропольском крае. У нее тоже два сына – Валерий и Григорий. 
По воле случая, в детстве, я был во дворе у Катковых. Запомнился у высокого 
крыльца большой вольер, в котором было 4-5 борзых собак. Григорий Андреевич 
был заядлым охотником.  

В 1982 году с Дмитрием Катковым произошел интересный случай. Он возвра-
щался с рыбалки и неожи-
данно повстречался с все-
мирно известной оперной 
певицей Еленой Образцо-
вой, которая в это время 
отдыхала в г. Богучаре по 
приглашению Александра 
Кищенко89. Елена Василь-
евна захотела сфотогра-
фироваться с рыбаком. 
Конечно, тогда Дмитрий 
не мог и предположить, 
что через много лет станет 
«всемирно» известным, 
почти как Елена Образцо-
ва.  

Недалеко от дома Кат-
ковых стоит дом, в кото-
ром с 1915 по 1918 годы 
жил Михаил Шолохов. В 
этом доме № 15 жил Дмитрий Иванович Тишанский, в семье которого было пятеро 
детей: Николай, Антонина, Елочка, Клава, Алексей – сверстник Миши Шолохова и 
его одноклассник. 

                                                 
86 Куранов Пётр Михайлович (род. в с. Богородском-Русине Ковровского уезда Владимирской области 01.01.1845 г. – 
у. в  г. Богучаре 1916 г.) – городской голова (с 1894 по 1900 гг.), купец 2-й гильдии (с 1894 г.), потомственный 
почетный гражданин, меценат. 
87 Катков Григорий Андреевич  (02.03.1915 – 27.12.1976) – военный хирург. Окончил службу в 1945 г. в звании 
капитана. 
88 Касимцева З.С. Награда: орден Красной Звезды. 
89 Кищенко Александр Михайлович (х. Белый Колодезь Богучарского района 13.05.1933 – г. Минск, Белорусская 
ССР, 11.11.1997) – «Народный художник Белорусской ССР», почётный гражданин Богучарского района. 

 
 

Дом на улице Прокопенко (Мещанская) № 2. 
Разрушен в 2015 году. Фото 1948 года 
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Майор Алексей Тишанский90 погиб в годы Великой Отечественной войны в Вен-
грии, где и был похоронен в братской могиле. Вот что известно из фронтовых записок: 
«В бою 25-26.11.43 г. в р-не Ново-Троицкое, когда наступающие цепи батальона были 
контратакованы противником, под давлением штурмовой авиации противника солдаты 
оставили достигнутый рубеж. Однако тов. Тишанский собрал рассеявшихся по полю 
бойцов батальона и лично повел цепь. Воодушевленные его примером, бойцы отбили 
контратаку противника и заняли прежний достигнутый рубеж». 

После Великой Отечественной войны 1941-45 годов в доме «Шолохова» был 
размещен краеведческий музей, библиотека. А.В. Потапенко (Трегубенко) (USA, 
Swedesboro, New Jersey) вспоминала: «Библиотеку и музей в доме Тишанского 
помню с особой благодарной памятью. Помню, кажется, все экспонаты. Нынеш-
ним, избалованным гаджетами детям не понять, насколько интересно и привлека-
тельно было посещение для моих ровесников 
этих скромных учреждений. В музее мне 
больше всего нравились картина Склярова 
«Белая сирень» и бронзовая старинная Капито-
лийская волчица. Вся экспозиция помещалась 
в одной комнате. В музее можно было позна-
комиться с археологическими находками, ору-
диями каменного века. Когда дело дошло до 
первых казачьих поселений, представлена была 
казачья сабля в ножнах и далее по ходу времен 
– были какие-то предметы вооружения. Девчат 
это не впечатляло. Были чучела местных жи-
вотных – волка, лисы, зайца, птиц, все со стек-
лянными глазами. Поразило чучело огромной 
щуки, выловленной в Богучарке. Интересно, 
кто и где на них смотрят теперь». 

Как мне удалось установить у Рудевой 
Светланы, работника Богучарского краеведче-
ского музея, среди экспонатов были «Тибрская 
бронзовая волчица», кремниевое ружье XVI ве-
ка, меч Златоустовских мастеров периода Оте-
чественной войны 1812 года, русская секира 
XIV века, медная чарка времен Петра Первого 
со старинной резьбой и медные кубки. Были и 
археологические находки из раскопок: большие 
оленьи рога, рога лани, большой череп барана, 
найденный в районе с. Старо-Толучеево. 
Картины художника Емельянова «Зимний 
пейзаж», «Река, местный пейзаж», «Сосна», 
«Лес, река» – работы, выполненные маслом. И 

                                                 
90 Тишанский Алексей Дмитриевич (1906 г.р., город Богучар – 13.01.1945 г., Венгрия, варм. Бекеш, г. Дьюла, ту-
беркулезный санаторий, кладбище, могила № 6). Награжден: двумя медалями «За боевые заслуги» (15.08.1942 и 
15.02.1943), орденами Красной Звезды (30.12.1943) и Отечественной войны I степени (16.09.1944). 

Елена Образцова и Дмитрий Катков. 
 1982 год. Фото Ивана Абросимского 
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большая коллекция металлических и бумажных денег. Огромное количество 
фотографий г. Богучара и богучарцев. В 1953 году музей перешел на второй этаж 
дома Штокмана. Затем часть музея перевели в г. Воронеж, а часть в г. Каменск, а с 
1957 года в доме Шолохова размещалась музыкальная школа, директором которой 
был Дорошенко И.Я. Вскоре дом передали в жилищный фонд, где по очереди жили 
редакторы газеты «Коллективист» и «Сельская новь»: Сидельников И.В.91, Кироси-
ров И.И., Безруков О.А.92 и Абросимский И.М.93  

Иван Михайлович Абросимский вспоминал: «Как сейчас помню, с каким ду-
шевным трепетом в 1971 году я переступил порог дома, в котором Михаил Алек-
сандрович Шолохов квартировал в своей ранней юности, обучаясь в Богучарской 
мужской классической гимназии, и где теперь мне после ряда моих коллег-
предшественников предстояло жить с семьей целых пять лет. Меня всегда глубоко 
восхищало его творчество, и я считал подарком судьбы то, что оказался в его богу-
чарской обители, где сами стены слышали и помнили его дыхание и его голос. 

Мое воображение рисовало картины общения любознательного казачонка с 
детьми хозяина дома, священника Дмитрия Ивановича Тишанского – высокообра-
зованного и благородного человека. 

Вот Миша Шолохов (весь внимание!) слушает поочередное исполнение клас-
сической музыки на рояле Тишанскими-сестрами – Антониной, Елочкой и Клавой. 

А вот он, отойдя в сторону от старших вместе с самым младшим из Тишанских 
Алексеем, своим сверстником и одноклассником, горячо спорит о своих мальчише-
ских делах. 

Ему разрешалось брать в семейной библиотеке, где были собраны лучшие об-
разцы отечественной и зарубежной литературы, любую книгу и читать ее в свобод-
ное от учебы время. И он этим пользовался с большой охотой. Особенно ему нра-
вились Чехов, Толстой, Тургенев и Достоевский. 

                                                 
91 Сидельников Иван Васильевич (14.11.1918, село Средний Икорец Бобровского уезда Воронежской губернии – 
10.06.2000, город Воронеж), прозаик, публицист, член Союза писателей СССР (1967). Из крестьянской семьи. Окончил 
Бутурлиновский техникум советской торговли (1939). Товаровед одного из военторгов на Дальнем Востоке (1939-1940). 
Литературный сотрудник районной газеты в городе Бутурлиновке (1940-1941). Участник Великой Отечественной войны. 
Гвардии капитан. Место службы: 569 стрелковый полк, 161 стрелковая дивизия, 40 А, Воронежский фронт, 1-й и 4-й 
Украинский фронт. После демобилизации – редактор Богучарской районной газеты «Коллективист» (1946-1948). Заве-
дующий сельскохозяйственным отделом в редакции газеты «Коммуна» (1948-1949). Ответственный редактор газеты 
«Молодой коммунар» (1950-1952). Автор 10 изданных в Воронеже книг, в том числе «Защитники Воронежа» (1951, 
1956), «Неутраченное счастье» (1957, 1959, 1965, 1978), «Сердца согревала любовь» (1962, 1968), «Солдатские судьбы» 
(1977), «Женщины русских селений» (1982), «Комиссары» (1987), «Каждому – свое» (1991). Награды: медаль «За боевые 
заслуги» (22.08.1942), ордена Красной Звезды (14.10.1943), Отечественной войны II степени (26.01.1944), Отечественной 
войны I степени (27.05.1945), Отечественной войны I степени (06.04.1985). 
92 Безруков Олег Александрович (1921-2000). Место рождения: Воронежская обл., Аннинский р-н, с. Садовое-1. После 
разгрома фашистов под Москвой был награжден. Член ВКП(б). Штаб 31 армии, старший сержант. На войне с 15.10.1941 
по 1946 гг. Медаль «За оборону Москвы». Затем воевал на Западном фронте. С 3-м Белорусским фронтом в составе 31 
армии освобождал Белоруссию, Польшу. В Восточной Пруссии в боях за город Кенигсберг награжден медалью «За взя-
тие Кенигсберга». После демобилизации в декабре 1945 года продолжил трудовую деятельность вначале на педагогиче-
ской работе, а затем в журналистике. В последнее время работал редактором газеты «Огнеупор» Семилукского района. 
Награды: ордена Красной Звезды (02.06.1945), Отечественной войны II степени (06.04.1985); медаль «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (19.09.1945). 
93 Абросимский Иван Михайлович. Родился 28.05.1940 г. в селе Бычок Петропавловского района Воронежской 
области в крестьянской семье. Редактор районной газеты «Сельская Новь» (1970-2009), Заслуженный работник 
культуры РФ, член Союза военных писателей «Содружество». Издал в Воронеже более десяти книг поэзии и про-
зы. Награды: медаль «За трудовое отличие», знак «За заслуги перед Богучарским районом». 
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Я мысленно представлял себе, как он в доме, где его любят и считают своим, 
читает свои первые литературные опыты и получает дружное одобрение. Разве 
можно сомневаться в том, что именно в этом доме, в этой семье всходили первые 
ростки творчества будущего лауреата Нобелевской премии?  

Память о семье Тишанских Михаил Александрович пронес через всю свою 
жизнь. Это подтвердили и наши встречи с ним в 1979 году, когда мы делегацией 
ездили в Вешенскую, чтобы пригласить его на празднование 275-летия Богучара. 
Говорили о многом. Но с особым блеском в глазах он вспоминал годы, проведен-
ные в этой семье, и горько сожалел, что на ее долю впоследствии выпало много го-
ря, бед и страданий. Что касается моей семьи, то в этом доме у нас родилась млад-
шая дочь Наташа, ставшая школьным психологом. Профессию учителя выбрала и 
старшая дочь Татьяна. Мне в те годы оказалось возможным создать дружный кол-
лектив талантливых газетчиков, обеспечить своему изданию ряд побед в областных 
и республиканских конкурсах и получить первую в жизни государственную награ-
ду – медаль «За трудовое отличие». 

Но самым главным для меня явилось то, что мне удалось написать несколько рас-
сказов, которые были одобрены и опубликованы в областных газетах «Коммуна» и 

«Молодой коммунар», а 
также в коллективном 
сборнике «Горизонты», 
вышедшем в Центрально-
Черноземном книжном из-
дательстве, а потом вклю-
чены в одну из моих пер-
вых книжек. 

Мне помогали стены, 
которые слышали дыха-
ние и голос Миши Шоло-
хова»94. 

Каждый год, на празд-
нование дня Победы 9 мая, 
стало традицией выходить 
с портретами погибших и 

выстраиваться в колонну «Бессмертного полка», раньше на домах, где жили участники 
Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, школьники прикрепляли «Красные 
звезды», которые изготавливали в школе на уроках труда. И только сейчас после пу-
тешествия всего по трем улицам города пришло осознание того, что практически в 
каждом доме богучарцев, в каждой семье были участники этой ужасной войны.  

Р.S. Согласно документам Воронежского губернского жандармского управле-
ния95 на 1914 год в городе Богучаре были следующие улицы: Дворянская, Покров-
ская, Большая Ильинская, Нагорная, Залиманская, Кладбищенская, 1-я Мещанская, 

                                                 
94 Воспоминания Ивана Абросимского. 2016 год. Хранятся в архиве автора. 
95 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Фонд И-1, Дело 1441а, Лист 20 (об). Воронежское гу-
бернское жандармское управление (ВГЖУ), г. Воронеж, 1884-1930, 3453 дел. Сведения о наименовании улиц. 
Подписал Уездный исправник (подпись) секретарь Смирницкий. 

 
 

Центр города – памятник Иосифу Сталину.  
Установлен в 1953 году, снесен в 1956 году    
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2-я Мещанская, Никольская, Кузнечная, Данцевская, Малая Ильинская, Садовая, Се-
верная, Правосеверный переулок, Левосеверный переулок, Ремесленный переулок, 
Лысогорская площадь, Харьковская улица, слободы Лысогорка, Остров и Песковат-
ка, Базарная площадь. Большая Ильинская96 сейчас включает в себя улицы Урицкого 
и Карла Маркса. Малая Ильинская теперь называется Ленина. 25 Октября называлась 
Никольской. Улица 1-я Мещанская стала Прокопенко, 2-я Мещанская стала 1-е Мая, 
Улица Залиманская стала Белогубова, улица Дворянская меняла свои названия, была 
Сталина, Театральная и недавно стала Шолохова. Улица Харьковская стала Радчен-
ко. Улица Нагорная стала называться Кирова. Улица Кладбищенская получила 
название Володарская. Улица Дзержинская до 1918 года называлась Покровская, а 
потом, 9 августа, Базарная площадь сначала была переименована в площадь Павших 
стрелков. Такое название она получила в 1918 году после того, как там 9 августа  
1918 года у здания пожарной каланчи были расстреляны 28 красноармейцев. В 80-х 
годах она получила новое название – площадь Малаховского. За время Советской 
власти практически все улицы получили новые названия и только Садовая, Кузнец-
кая, Северная и переулок Ремесленный сохранили свои первоначальные имена. К 
большому сожалению, в Богучаре нет улиц двух выдающихся людей – Андрея Пла-
тонова и Александра Афанасьева. Думаю, что это сделают в XXI веке наши потомки.  

И, конечно, о главном. Все эти люди, о которых упоминается в очерке, что-то 
значат для меня. И неважно плохие они или хорошие по личным меркам других, 
они просто данность, они существовали и живут в нашем сознании. Мне приходи-
лось с ними жить, действовать, работать, бороться за достижение тех или иных це-
лей, размышлять, страдать и радоваться в прошлом, настоящем и будущем.  Мно-
гие события состояли из вещей, обстоятельств, поступков, процессов, имели место 
и в прошлом еще до того, как мы с ними столкнулись, и будут существовать после 
нас. Очевидно, забывать о них нельзя.  

 
(Продолжение следует) 

 
 

 
 
 

                                                 
96 Улица получила свое название, так как вела к церкви Пророка Ильи. В 1851 г. из-за частого затопления в поло-
водье горожане решили перенести церковь Рождества Пресвятой Богородицы в другое место. Проект новой  
церкви  был  подготовлен  в  Воронеже ,  доработан  в  Санкт -Петербурге архитектором Э.А. Жибером и 
в августе 1853 г. утвержден к постройке императором Александром II. Через 9 лет, в 1862 году новая цер-
ковь  Рождества  Богородицы  с  приделом  Пророка  Ильи  была  достроена и освящена. На месте прежде 
бывшей церкви устроена каменная часовня, которая простояла до 1830 года, была соборною и имела три штата, а в 
1830 г. была переименована в приходскую. Поставлено при ней два штата, в 1854 г. стала одноштатною. После 
закрытия прихода в 1930-е годы здание использовалось  под  склад ,  а  с  1981 г .  здесь  разместился  ис-
торико -краеведческий музей. Кроме утраченных главы храма и яруса звона колокольни, церковь хорошо 
сохранилась. Церковь Рождества Богородицы, 1862 год. Первоначально находилась на берегу реки Богучарка, в 
1720 г. деревянная, а в 1781 г. – каменная. Это было первое каменное здание. Земли 49 ½ десятин. Церковь имела 
две водяные мельницы и проценты с 600 р. (Воронежские епархиальные ведомости. – В., 1884. – С. 29-52). 
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ППААММЯЯТТЬЬ  
 

Моей деревни больше нету. 
Она жила без счета лет, 

Как луг, как небо, бор и ветер, 
Теперь ее на свете нет. 

Она дышала теплым хлебом, 
Позванивая погромком, 

К ней на рогах коровы небо 
Несли неспешно людям в дом. 

 

Сергей Орлов. Из стихотворения «На Волгобалте».  
Лирика. – Лениздат, 1966. – С. 19-35 

 

««ММООЕЕЙЙ  ДДЕЕРРЕЕВВННИИ  ББООЛЛЬЬШШЕЕ  ННЕЕТТУУ»»9977  
 

тчего пропали хутора? Почему на месте старых хуторов появились 
крупные населенные пункты? Об этом мы и хотели рассказать в крат-
кой истории пропавших хуторов.  

Сначала переселенцы образовывали хуторища, а потом и хутора, 
которые соединялись в села. Первыми на эти места пришли острогож-

ские полковые казаки, большинство – выходцы из Черниговской и Полтавской гу-
берний, которые принесли и свои названия хуторам, а потом и селам. Вот несколь-
ко подтверждений: Алексеевка, Веселый, Вольный, Высокий, Греков, Кравцова, 
Журавка, Рагозиевка (Купянка), Криница, Степанов, Загребальная, Терешковка, 
Полтавка, Филоновка, Степной, Ольховка, Покровка, Томиленка, Федоровка – 
названия населенных пунктов Черниговской губернии. И аналогичные названия 
хуторов и сел есть в Богучарском уезде. Остановлюсь конкретно на примере с. 
Плесновка (Плесное, Плесцо), здесь размещались дачи и владения дворян, сюда 
вошли дачи наследницы Шубиной Юлии Тимофеевны, подполковника Лофицкого 
Григория Петровича, владения генерала Грекова Ивана Васильевича и его наслед-
ника, прапорщика Грекова Михаила Лазаревича, землевладельца Грекова Степана 
Васильевича, дачи дворян Поповых.  

Много хуторов на богучарщине появилось сразу после Отечественной  войны 
1812 года, когда дворянам и служилым людям были пожалованы земли. Греков 
Михаил Лазаревич владел хутором Греков, Георгий Елисеевич Левченко имел по-
местье в сельце Никоноровка, подпоручик Алексей Герасимович Иванов жил в ху-
торе Кравцова балка, подполковник Лофицкий Григорий Петрович основал хутор 
Лофицкий, дворянин Яковлев Василий Яковлевич (герой Отечественной войны 
1812 года) был женат на Ульяне Жоховой, которая владела хутором Жохов, пору-
чик Василий Степанович Степанов владел сельцом Степаново и другие. Особенно 
много хуторов появилось после отмены крепостного права в 1861 году, они, как 
правило, получали названия первых поселенцев, или ближайших яров, или водое-

                                                 
97 Авторы: Крайнюченко Иван Сергеевич, Романов Евгений Павлович, Солорев Эдуард, Шевердина (Тюрина) 
Нина Васильевна. 
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мов. Строились в укромных местах, зачастую на возвышенности или недалеко от 
реки. Шло время. В 20-30-х годах XX века, в связи с коллективизацией и ростом 
населения, хутора объединялись. Так появлялись новые села Плесновка, Шуринов-
ка, Лебединка. Некоторые хутора были разрушены в Великую Отечественную вой-
ну 1941-1945 годов. В своем очерке мы постарались рассказать не только о жизни 
хуторов, но и о людях, которые вернулись с войны героями. К сожалению, о них 
мы иногда забываем. После 1764 года казаков, заселивших богучарские земли, пе-
реименовывают в войсковых обывателей, а в 1838 году войсковых обывателей – в 
малороссов, однодворцев, великороссов и экономических (бывших монастырских). 

Крестьян причисляют к государственным – казенным крестьянам. Поэтому в 
переписи 1858 года и литературе, изданной после ее проведения, селения государ-
ственных крестьян, бывших однодворцев, войсковых и экономических, обозначали 
«село каз.», «деревня каз.», «хутор каз.», «слобода каз.». Если казенная, значит, 
населенная государственными крестьянами. Если же крестьяне принадлежали по-
мещикам, их называли «владельческие», а селения соответственно: «деревня 
влад.», «село влад.», «хутор влад.», «слобода влад.», «сельцо влад.». Приводим во-

инские звания: «гв.» – гвардии, «кр-ц» – 
красноармеец, «с-т» – сержант, «л-т» – лей-
тенант, «еф-р» – ефрейтор и т.д. ВМН – рас-
стрел. Такие обозначения введены и в нашем 
очерке. 

Александровское (Чумичевка, По-
повка), см. Чумичевка. Деревня влад. при  
р. Левая Богучарка, по правой стороне в  
18 верстах от уездного города, в 68 верстах от 
становой квартиры, 1-го стана, 35 дворов, 114 
мужского и 125 женского пола населения. 

Алексеевка98. Хутор влад. Расположен в 
45 верстах от г. Богучара. Жители имели фа-
милии Копенкины, Хаустовы, Чередниковы, 
Ничега, Ноженко, Неведомские, Ковалевы. 
Находился в 3-х км от села Новоникольско-
го. Считается, что много переселенцев в ху-
тор пришли из села Алексеевка Усердского 
уезда Воронежской губернии (сейчас город 
Белгородской области). Название получил в 
честь первопоселенцев. Дворянин, штаб-

ротмистр Андрей Иванович Малама99 имел в хуторе поместье. В 1859 году в хуторе 
было 34 двора, 125 мужского и 109 человек женского населения100. Две ветряные 
мельницы и деревянный хлебный магазин. В 1885 году сельскому обществу при-
надлежало 297 десятин земли. К 1900 году было 40 дворов, 105 мужского и  

                                                 
98 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
99 Новохоперский уездный предводитель дворянства (1862-1874). 
100 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 

 
Малама (Малома) Андрей Иванович 

имел поместья в хуторе Алексеевка и с. Талы 
 Богучарского уезда 
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112 женского пола населения101. В хуторе одно общественное здание. В пользова-
нии сельского общества 301 десятина земли.  

Уроженец хутора Ничега Петр Степанович (1919 г.р. – пропал без вести в де-
кабре 1941 г.) призван Радченским РВК в ноябре 1939 года. В книге памяти Богу-
чарского района его нет. Анищенко Федор Яковлевич (1907 г.р.) награжден орде-
ном Отечественной войны II степени (06.04.1985). Рядовой Ткаченко Александр 
Григорьевич (1907 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (02.08.1945). В хуторе была 
большая пасека. В 50-е годы жители села переехали в села Новоникольское, Лебе-
динка и в Ростовскую область. Последний житель, который выехал в с. Ново-
никольское – Неведомский Александр Иванович. 

Анастасий.  Хутор между х. Варваровка и с. Шуриновка. Отмечен на карте 
Шуберта 1860 г. 

Барсуки (Борсуков, Дикалов). Хутор каз. Расположен в 11 км от 
Луговского сельского совета. По легенде, пан Дикалов, уроженец Пи-
саревской слободы, обосновал небольшой хуторок при балке Барсуко-
вой и вырыл колодец. В центре хутора был небольшой пруд, сохра-
нившийся до наших дней. Многие жители села носили фамилию Дика-
лов. Жители хутора построили небольшую церковь. Впоследствии ху-
тор Дикалов переименован в Барсуки. Свое второе название он полу-
чил так потому, что в этих местах водилось много барсуков. Население 
– малороссы. Первые поселенцы имели фамилии Барсуков, Дихнов, 

Тонконогов, Коцкий, Чередников, Клиновой. В 1859 году в хуторе был хлебный ма-
газин, конная рушка и 7 ветряных мельниц. В 1863 году в хуторе 43 двора, прожива-
ло 168 мужчин и 195 женщин102. В 1886 году Барсуковское общество имело 117 деся-
тин земли. В 1887 году хутор принадлежал Твердохлебовской волости, имел 50 дво-
ров103, в которых проживал 481 житель. К 1900 году – 69 дворов, 23 мужского и 241 
женского населения. Сельское общество имело 1241 десятину земли. В 1908 году в 
Барсуках было уже 613 жителей, в школе обучался 61 ученик. Хутор входил в состав 
Богучарского уезда до 1923 г. С 1923 г. по 1928 г. числился в Россошанском уезде.  

Рядовой Коцкий Яков Максимович, участник Первой мировой войны, погиб 
11.11.1914 г. Первым из жителей записался в Богучарский полк в мае 1918 года 
Клиновой Михаил Емельянович (удостоверение № 94). В 1928 году в хуторе было 
87 хозяйств.  

В 1958 году жители входили в колхоз им. 40-й Богучарской дивизии. 14 сентяб-
ря 1929 года был создан колхоз «Вызов», первым председателем был избран Дро-
говозов Игнат Корнеевич. После него колхозом руководил Матвеев Н.И., затем 
Наумченко Д.С. Впоследствии с 1932 года вошел в совхоз «Барсуковский», а в  
1954 году колхоз «Вызов» присоединили к колхозу «40-й стрелковой дивизии». 
Жители хутора, участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., были 
награждены орденами и медалями: гв. л-т Коцкий Иван Леонтьевич (1923 г.р.) – 
орденами Красной Звезды (02.10.1944) и Отечественной войны II степени 
(22.06.1945); гв. л-т Дикалов Тимофей Иванович (1922 г.р.) – орденом Отечествен-

                                                 
101 Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд: ист.-стат. описание. – М., 1900. 
102 Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи. – Т. 1. – Спб, 1863. – С. 43-54. 
103 Памятная книжка с адрес-календарем Воронежской губернии на 1887 год. – Воронеж, 1887. – С. 48. 
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ной войны II степени (05.09.1945); гв. с-т Резников Петр Сергеевич (1909 г.р.) – ме-
далью «За отвагу» (28.03.1943) и орденом Красной Звезды (11.08.1944). Рядовой 
Федорушин Иван Петрович (1906 г.р.) – медалью «За боевые заслуги» (10.10.1943); 
медалью «За отвагу». Рядовой Коцкий Григорий Ильич (1913 г.р.) был награжден 
медалями «За отвагу» (06.03.1944), «За боевые заслуги» (20.02.1943) и орденом 
Красной Звезды (30.10.1944). Старшина 1 статьи Коцкий Иван Петрович (1914 г.р.) 
награжден медалями Ушакова (06.06.1945) и «За боевые заслуги» (20.12.1942).  
Еф-р Таранов Прокофий Антонович (1921 г.р.) награжден медалью «За боевые за-
слуги» (24.10.1944). Л-т Артюхов Владимир Сидорович (1923 г.р.) награжден дву-
мя орденами Красной Звезды (23.12.1943 и 02.08.1944). Старшина Коцкий Григо-
рий Ильич (1913 г.р.) награжден медалями «За отвагу» (06.03.1944) и «За боевые 
заслуги» (01.02.1945), а также орденом Красной Звезды (11.05.1945). Кр-ц Тонко-
ногов Алексей Иванович (1920 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (09.04.1944) и 
орденом Славы III степени (14.04.1944). Мл-й с-т Тонконогов Владимир Прокофье-
вич (1923 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (15.04.1945). Тонконогов Павел 
Афанасьевич (1900 г.р.) награжден медалями «За боевые заслуги» (29.09.1943) и 
«За отвагу» (08.08.1944). В 1965 году в хуторе жили 92 человека. В х. Барсуки име-
лась 4-летняя школа, клуб, кузня. Одной из первых учителей школы была Завго-
родняя Глафира Алексеевна. 

Недалеко расположен памятник археологии. Обнаружен в 1985 году. Курганная 
группа в урочище на юго-восток от с. Лугового, урочище «Барсуковое», эпоха 
бронзы. Археологом А.А. Бойковым в 2001 г. найдены амфоры средневековья.  

Васильевка (сельцо Васильевское). Хутор влад., два км на север от с. Лебе-
динка. Здесь размещалось поместье Александра и Павла Поповых, наследников     
м-ра Попова Николая Афанасьевича, участника Отечественной  войны 1812 года. 
По состоянию на 1863 год в хуторе было 13 дворов, 49 мужского и 52 женского 
населения104. В 1900 году здесь проживало 154 человека. Крупный землевладелец 
Синельников Сергей Петрович имел на хуторе в 1912 году 432 дес. земли105. В ху-
торе одна улица Придорожная. При освобождении хутора в декабре 1942 года по-
гибло 18 солдат, которые были похоронены в братской могиле. 7 мая 2016 года во-
ины перезахоронены в селе Михайловка. Об этом писала воронежская газета 
«Коммуна». В 1995 году проживало 12 человек. В 2010 году хутор прекратил свое 
существование. Отмечен на карте Шуберта 1860 г. 

Веселый (Веселье). Хутор каз. недалеко от хутора Теплинка. При притоке реч-
ки Л. Богучарка. Свое название получил по яру Веселый. Был свой пруд. Жители –  
малороссы. В 1859 году было 12 дворов, 40 мужского и 53 женского пола жите-
лей106. К 1900 году было 12 дворов, 40 мужского и 55 женского населения.  

К 1959 году хутор прекратил свое существование. С-т Степаненко Борис Гри-
горьевич (1924 г.р.), уроженец хутора, награжден медалью «За отвагу» (25.05.1945).  

Виноградовка. Хутор каз., расположен в 12 км от центра Твердохлебовского 
сельского совета. В 1929 году в хуторе был создан колхоз имени Димитрова. В 
1958 году жители входили в колхоз «Родина». 

                                                 
104 Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи. – Т. 1. – Спб, 1863. – С. 43-54. 
105 Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 год. – Воронеж, 1912. – С. 86-90. 
106 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
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Вольный. Хутор каз., располагался между с. Криница и х. Желобок. К 1942 году 
в хуторе было около 20 дворов, основан выходцами сел Дьяченково и Криницы в 
1929 году. Название свое получил, возможно, из-за того, что большинство пришед-
ших жителей были из семей репрессированных. Уроженцы села Кищенко Тимофей 
Пантелеевич (1913 г.р. –  убит 09.03.1942); Кищенко Леонтий Тимофеевич (1924 г.р. –  
погиб 08.01.1944 г.). В 1938 году в селе родился Мамченко Евгений Павлович, в се-
мье было пятеро детей. В начальную школу дети ходили в х. Желобок. 

Высокий (Высоковка, село Лебединка). Хутор каз. при пруде Высоком. Жи-
тели – малороссы. Хутор находился в Шуриновской волости и на 1859 год состоял 
из 10 дворов, в которых проживало 102 жителя107. Здесь располагались дачи Варва-
ры Петровны Хобаровой, статского советника Петра Степановича Синельникова108. 
Крупные землевладелицы: Буковская Варвара Сергеевна имела 445 дес. земли, а 
Мирошникова Антонина Васильевна – 347 дес. земли. 

Первые поселенцы имели фамилии Лаптуров, Погорелов, Мачулин, Дробязкин, 
Ткаченко, Таранов, Скибин, Орлянский, Сальев. Высоковское сельское общество с 
1885 по 1900 годы имело 36 десятин земли. К 1900 году 16 дворов, 42 мужского и 
35 женского населения. В 1928 году в хуторе было 40 хозяйств.  

Здесь располагался поселок совхоза «Богучарский» (5-е отделение), который 
затем стал 2-м отделением совхоза «Твердохлебовский». Управляющим отделени-
ем были Мандрыкин Михаил Иванович и Сафонов Александр Николаевич. 

В хуторе было до 20-ти дворов, начальная школа, клуб, магазин. На отделении 
была ферма КРС. До 50-х годов здесь жили лесник и пасечник со своими семьями 

Лаптуров и Мачулин. Пасека насчитывала 135 пчелосемей. Мачу-
лин уехал в 1959 году, а в 1966 году Лаптуров уехал в Лебединку.  

Голый (Степной). Хутор каз., расположен в 8 км от Твердо-
хлебовского сельского совета у вершины Сухого яра рядом с ко-
лодцами. Заселен великороссами. Первые поселенцы имели фами-
лии Дихновы, Безугловы, Бундуковские, Янченко, Кальченко, Дуд-
кины, Лоптиевы, Зубковы, Власенко, Однокозовы, Мизинкины, 
Михайлюковы, Свистуновы, Полтавские. Если в 1859 году в хуто-
ре было 32 двора и 97 мужчин и 105 женщин109, то в 1900 году 

имелось 70 дворов, 194 мужского и 219 женского населения. В хуторе было семь 
ветряных мельниц и деревянный хлебный магазин. В 1886 году Голянское сообще-
ство имело 109 десятин земли. На 1928 год в хуторе было 73 двора. С 1929 года жи-
тели хутора вошли в колхоз «Победа».  

В июне 1942 года в их хутор пришли немцы, затем итальянцы. В октябре  
1942 года десятилетнюю Раису Леонидовну Бундуковскую (1932 г.р.) угнали в плен вме-
сте с больной мамой. В Германию отправить их не успели, так как советские войска 
начали освобождать нашу землю от фашистов в декабре 1942 года. Но месяцы, прове-
денные в неволе, страх, голод и холод остались в памяти Раисы Леонидовны на всю 
жизнь. Уроженцы хутора, участники Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов и 
имеющие награды: гв. ст. с-т Высоцкий Федор Иванович (1922  г.р.), медаль «За отвагу» 

                                                 
107 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
108 Памятная книжка с адрес-календарем Воронежской губернии на 1887 год. – Воронеж, 1887. – С. 49. 
109 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
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(05.02.1944) и орден Славы III степени (04.09.1944); с-т Власенко Ефим Павлович (1924 
г.р.) – медаль «За отвагу» (08.08.1943), орден Славы III степени (26.03.1945) и Красной 
Звезды (10.06.1945); рядовой Кальченко Никита Алексеевич (1910 г.р.) – орден Красной 
Звезды (06.11.1947); с-т Спицин Яков Петрович (1923 г.р.) – орден Славы III степени 
(03.05.1944). Медалями «За отвагу» были награждены: еф-р Лесных Василий Егорович 
(1923 г.р.) (06.11.1945), гв. мл-й    с-т Власенко Александр Денисович (1926 г.р.) 
(29.05.1945), с-т Михайлусов Михаил Иванович (1926 г.р.) (20.05.1945), Лаптиев Матвей 
Андреевич (1925 г.р.) (06.10.1945). Медалями «За боевые заслуги» были награждены: кр-
ц Дихнов Степан Иванович (1907 г.р.) (10.01.1945); старшина Дубовиков Андрей Петро-
вич (1913 г.р.) (03.06.1945). Мл-й с-т Спицин Иван Никитович (1909 г.р.) награжден ме-
далью «За боевые заслуги» (23.10.1943) и орденом Славы III степени (08.04.1945). Кр-ц 
Полтавский Иван Кириллович (1908 г.р.) погиб 13.08.1943 года, награжден орденом 
Красной Звезды (21.01.1943).  

В 1972 году хутор входил в колхоз «Родина». Последней, выехавшей из хутора, 
была семья Лаптевых. 

Грековка (Плесный 1-й, село Плесновка). Хутор 
влад. Шуриновской волости. На 1887 год имел  
61 двор и 328 жителей. Население – великороссы. 
Здесь располагались дачи наследников и самого зем-

левладельца, гвардии штаб-ротмистра, дворянина Грекова Степана Ва-
сильевича и его жены110. Крупный землевладелец Греков Михаил Ива-
нович в 1912 году имел 274 дес. земли111. Уроженец хутора, живописец, 
график Золотов Григорий Александрович112. Он является автором 
банкноты 1918 года c надписью «Знак Державної Скарбниці» достоин-

ством «1000 карбованців». Она хорошо известна коллекционерам и среди выпущенных 
в Украине считается одной 
из самых красивых.  

Крайнюченко Иван 
Сергеевич вспоминал: 
«Когда в январе 1971 года, 
по поручению моего дяди 
Ивана Сергеевича Быков-
ского, я передавал письмо 
генералу Валентину Алек-
сандровичу Малаховскому 
в г. Риге, произошел инте-
ресный случай. Малахов-
ский В.А. принимал меня 
в своем кабинете, это был 

                                                 
110 Награжден медалью «В память войны 1853-1856 гг.». 
111 Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 год. – Воронеж, 1912. – С. 86-90. 
112 Золотов Григорий Александрович (09.01.1882-15.04.1960) – живописец, график. Окончил Киевскую рисоваль-
ную школу, художественное училище в 1903-1916 гг. Мастерская Г. Нарбута (1919). Работы художника хранятся в 
Днепропетровском художественном музее. Автор настенных росписей в сельской церкви, рабочих клубах Павлов-
града, Дворце пионеров в Днепропетровске. Иллюстрировал произведения Т. Шевченко, П. Тычины. Похоронен в 
г. Павловграде Днепропетровской области. 

 
 

Автором этого произведения банкнотного искусства является 
 живописец и график Григорий Александрович Золотов 
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человек огромного роста, косая сажень в плечах, усы как у Буденного. Валентин 
Малаховский спросил меня: «Сынок, ты из Шуриновки?» – «Нет, я из Плесновки». 
Он на меня взглянул удивленно и сказал: «Я такого села не знаю». Тут я поправил-
ся: «Старое название Грековка». Он ответил: «Грековку знаю. Бывал там». В ночь 
на 19 декабря 1905 года в имении землевладелицы М.И. Грековой Шуриновской 
волости крестьянами была захвачена пшеница, в доме разбита мебель. Причинен 
ущерб на сумму 1000 руб113. В Государственном архиве Ставропольского края хра-
нится ревизская сказка помещицы, жены старшины войска Донского Елены Васи-
льевны Ильиной, о состоящих за нею крестьянах Воронежской губернии Богучар-
ского уезда хутора Плесного114.  

Жолобов Тарас в 1910 году имел ветряную мельницу. В 1900 году в хуторе бы-
ло 22 двора, 64 мужского и 66 женского населения. По Токмакову, Грекова Мавра 
Ивановна имела мукомольное производство, «локомобиль 1 в 23 силы и 1 паровой 
котел, 3 рабочих и мука».  

Первым из жителей записался в Богучарский полк в мае 1918 года Тулин Вла-
димир Николаевич.  

Уроженцы хутора за участие в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов 
награждены орденами и медалями: рядовой Обухов Николай Гаврилович (1925 г.р.) 
– орденом Славы III степени (07.11.1944) и двумя медалями «За отвагу» (23.01.1945 
и 19.05.1945); с-т Денисов Степан Иванович (1907 г.р.) – медалью «За боевые за-
слуги» (16.01.1944) и орденом Красной Звезды (21.01.1945); кр-ц Усачев Андрей 
Петрович (1902 г.р.) – медалью «За боевые заслуги» (24.05.1945); Коробочкин 
Дмитрий Григорьевич (1911 г.р.) был представлен к ордену Славы III степени 
(23.04.1946), а награжден орденом Красной Звезды (06.11.1947). 

Григорьевка (Лысовка). Хутор каз., принадлежал Шуриновской волости. На 
1887 год имел 10 дворов и 71 жителя. Здесь располагалась дача господ Могилев-
ских. Сейчас хутор находится на территории Кантемировского района. 

Жабовка. Хутор расположен в 11 км от центра Липчанского сельского совета. 
В 1958 году жители входили в колхоз «40 лет Октября». 

Желобок. Хутор каз., расположен в 5 км от Медовско-
го сельского совета при урочище Желобок. Свое название 
получил по урочищу, которое располагалось в полукруг-
лом углублении. Первые поселенцы имели фамилии 
Ганзюков, Наумченко, Жуковские, Гречкины. На 1859 год 
был один деревянный хлебный магазин. На 1900 год в ху-
торе 28 дворов, 94 мужского и 94 женского населения. 
Криничанское сельское общество Красноженовской воло-

сти здесь имело 642,7 десятин земли. Имелась одна водяная мельница. В 1908 году 
в хуторе проживало 227 человек. В 1929 году был создан колхоз им. Димитрова. 

В  1942 году в селе Бугаевка Кантемировского района  и в хуторе Желобок Богучар-
ского района по подозрению в связи с партизанами расстреляно 16 человек. Уроженец 
хутора кр-ц Гречкин Петр Васильевич (1905 г.р.) погиб 08.04.1945. Место захоронения: 

                                                 
113 ЦГИА (Центральный государственный исторический архив СССР), ф. 1405, оп. 194, д. 47, т. II, л. 95. 
114 ГАСК.  Фонд № 459. Опись № 1. Дело № 1103. 
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Польша, Краковское воеводство, д. Камень, северная окраина. Награда: медаль «За отва-
гу» (01.06.1945). Рядовой Слюсаревский Михаил Иванович (1911 г.р.) награжден меда-
лью «За отвагу» (11.09.1944) и орденом Славы III степени (30.01.1945). Еф-р Слюсарев-
ский Николай Иванович (1914 г.р.) награжден медалью «За боевые заслуги». Гв. л-т 
Гречкин Иван Иванович (1924 г.р.) награжден орденами Красной Звезды (30.03.1945) и 
Отечественной войны II степени (08.09.1945). Кр-ц Гречкин Петр Никитович (1900 г.р.) 
награжден медалью «За отвагу» (23.05.1945), орденом Славы  
III степени (13.09.1944). Гв. л-т Жуковский Александр Григорь-
евич (1922 г.р.) награжден орденами Красной Звезды 
(23.05.1944) и Отечественной войны II степени (09.11.1944). М-
р Заичкин Макар Денисович (1915 г.р.) награжден орденами 
Красной Звезды (03.01.1943) и Отечественной войны I степени 
(30.10.1944). Гв. еф-р Подгорный Семен Макарович (1925 г.р.) 
награжден медалью «За отвагу» (08.12.1944).  

Колхоз имени Димитрова основан в 1959 году. Уроженцы 
хутора: Гончаров Иван Артемьевич115, заслуженный механиза-
тор сельского хозяйства РСФСР, награжден орденом Ленина; 
полковник Забудько Владимир Михайлович – генеральный 
директор ООО «Агро Спутник Транс»116. 

В 2012 году в районе х. Желобок найдена бармица – кольчужная часть шлема, 
закрывающая шею половецкого воина. Хутор исчез в 60-е годы XX века. 

Жохов (Жоховка). Хутор каз., расположен в 6 км от центра 
Липчанского сельского совета. Заселен малороссами. «Как 
видно по ревизским сказкам 1795 года, среди помещиков, за-
хвативших земли донского побережья, был коллежский асессор 
Иван Жохов117.  Здесь были и земли поручика Двигубского-
Покусаева Николая Фомича. Первые упоминания о хуторе от-
носятся к 1859 году118. В 1900 году хутор насчитывал  
10 дворов, 29 мужчин и 21 женщину. Недалеко была располо-

жена сторожка Жоховка, где проживала семья из одного мужчины и одной женщи-
ны, которые имели две десятины земли. Были выселки из хутора Боголюба (Жохов-
ка), где проживало в двух дворах 8 мужчин и 6 женщин. Это были дачи жены пол-

                                                 
115 Гончаров Иван Артемьевич (03.08.1934 – 21.12.2002) – «Заслуженный механизатор сельского хозяйства 
РСФСР» (10.06.1981). После окончания семилетней школы в 1951 г. поступил на работу в совхоз «Радченский» 
разнорабочим. Окончил курсы трактористов и работал в совхозе до призыва в ряды Советской Армии. После де-
мобилизации с 1957 г. работал также трактористом, бригадиром свекловодческого звена, бригадиром МТФ. С 1992 
г. по 1995 г.  был пчеловодом совхозной пасеки. В 1962 г. награжден. Депутат Верховного Совета РСФСР восьмо-
го созыва (1971). В качестве депутата оказывал посильную помощь району в газификации, строительстве больни-
цы и маслозавода. Награды: медаль «За трудовое отличие» (1962), орден Ленина (1971). 
116 Забудько Владимир Михайлович. Родился 13.11.1958 г. в х. Желобок Богучарского р-на Воронежской обл. в семье 
крестьян. В 1975 году закончил Радченскую среднюю школу. По май 1976 года работал рабочим в совхозе «Красный 
Дон». В 1976 году поступил в Ворошиловградское военное авиационное училище. В 1980 году окончил училище и был 
направлен в Туркестанский военный округ, затем, в 1986 году – в Узбекскую ССР. В 1988 году назначен командиром 
отдельной эскадрильи. С 1989 по 1992 гг. – учеба в Военно-политической академии им. В.И. Ленина. Летал в составе 
пилотной группы «Беркуты», совершил 103 прыжка с парашютом. Имеет правительственные награды. С августа  
1997 года находится в запасе. В настоящее время – генеральный директор ООО «Агро Спутник Транс». 
117 Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края. – Воронеж, 1973. – С. 80. 
118 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
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ковника Боголюбовой Ольги Викентьевны. Боголюбова имела 4 д.з. (десятины зем-
ли) усадебной, 18 д.з. луговой и 246 д.з. прочей, а платила в 1885 году земского сбора 
35 рублей 47 копеек. Всего существовало, по Токмакову, шесть человек Жоховых. 
Пузанов Иван Данилович с наследниками имел в хуторе девять десятин земли и пла-
тил 1 рубль 8 копеек земского сбора. Сельскому обществу принадлежало 42 десяти-
ны земли. Здесь была дача Серединой Марии Александровны, которая имела 60 де-
сятин земли и платила 7 рублей 20 копеек земского сбора. 
Дача прапорщика Аристарха Васильевича Косова и м-ра 
Алексея Васильевича Успенского119. Крестьянин из сло-
боды Расковка Удовенко Григорий Андреевич имел у ху-
тора 50 десятин земли и платил с нее 6 рублей земского 
сбора. Успенский Алексей Филиппович имел 60 десятин 
земли и платил с нее 7 рублей 44 копейки земского сбора. 
Крупные землевладельцы Сибиркины Макар и Петр Гри-
горьевичи имели на хуторе в 1912 году 269 дес. земли120. 

Крупная землевладелица Двигубская-Покусаева Анто-
нина Александровна в 1912 году имела 231 дес. земли121. В 
хуторе жили: Безугловы, Байраковы, Васютины, Кривобо-
родовы, Локтевы, Моруновы, Сыроваткины, Томиновы. 
Первым из жителей записался в Богучарский полк в мае 
1918 года Васютин Семен Васильевич (удостоверение № 254). Семья Кривобородовых 
была полностью репрессирована и выселена в Иркутскую область.  

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) уроженцы хутора были 
награждены: к-н Кривобородов Василий Григорьевич (1924 г.р.) – медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985); кр-ц Томинов Иван 
Петрович (1925 г.р.) – медалью «За отвагу» (09.04.1944); гв. ст. с-т Юдин Борис Елисе-
евич (1918 г.р.) – медалью «За отвагу» (16.07.1943) и орденом Красной Звезды 
(15.05.1945). 

Уроженец села Кривобородов Роман Тимофеевич122 (05.02.1930 – 2001 г.) – 
кандидат технических наук. На 1959 год хутор входил в колхоз «40 лет Октября». В 

1965 году в хуторе проживало 24 человека.  
Ивановка (Клубковка). Хутор влад. отмечен на карте Шуберта 

1860 г. В 28 верстах от г. Богучара, при речке Л. Богучарка. По до-
кументам известен с 1773 года. В 1887 году принадлежал Шуринов-
ской волости, имел на 1887 год 17 дворов и 159 жителей123. Здесь 
располагались дачи коллежского секретаря Григория Павловича 
Степаненко, наследников унтер-офицера Александра Куколевского и 

                                                 
119 Памятная книжка с адрес-календарем Воронежской губернии на 1887 год. – Воронеж, 1887. – С. 51. 
120 Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 год. – Воронеж, 1912. – С. 86-90. 
121 Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 год. – Воронеж, 1912. – С. 86-90. 
122 Кривобородов Роман Тимофеевич окончил Томский политехнический институт (1953), инженер-технолог.  
С 1957 г. работал на Стерлитамакском содово-цементном комбинате (ОАО «Сода»): начальник лаборатории, с 
1958 г. – технический руководитель и с 1961 г. – начальник цементного производства, с 1962 г. – начальник ПТО, с 
1963 г. – главный инженер, в 1966-1969 гг. – директор. Заслуги Р.Т. Кривобородова в деле развития отечественной 
цементной промышленности отмечены высокими правительственными наградами – орденами Ленина и «Знак 
Почета», многими медалями.  
123 Памятная книжка с адрес-календарем Воронежской губернии на 1887 год. – Воронеж, 1887. – С. 52. 
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губернского секретаря Павла Поликарповича Яковлева. На 1859 год здесь жили два 
мужчины и одна женщина124. Хутор принадлежал помещику Куколевскому С.И. 
Его сын Николай – известный поэт и актер Стружкин125. Здесь в 1881 г. располага-
лось поместье Янова Николая Ивановича и его сестры Надежды. Они имели  
496 дес. земли, из них 15 десятин усадебной. 

Гв. кр-ц Филатов Яков Андреевич (1915 г.р.) награжден орденами Красной 
Звезды (05.11.1944), Славы III степени (11.01.1945), Отечественной войны II степе-
ни (29.05.1945) и медалью «За отвагу». 

В начале XX века владелец Голобородько Дмитрий имел на хуторе ветряную 
мельницу. Сейчас хутор находится на территории Кантемировского района. 

Казменков, Казьменков (Ольховый, Ольховатый), Ольхов. Ху-
тор каз. при реке Дон. 11 км от центра сельского Совета в с. Залимане.  
Возник в середине XVIII века. Первые поселенцы имели фамилии Бон-
даревы, Резниковы, Московкины, Бочковы, Цибизовы. В документах 
упоминается с 1779 года. Расположен в красивом месте у ольховых заро-
слей, по правую сторону от Черкасского тракта. В 1859 году было 15 
дворов, 40 мужчин и 40 женщин126. В 1873 году было 74 мужчины. 
Сельское общество в 1885 году имело 13 деся-
тин усадебной и 10 десятин луговой земли. 

Земский сбор составлял соответственно 4 рубля 69 к. и 2 руб-
ля 35 к. Купеческий сын Тушканов Алексей Максимович 
имел в хуторе 2 десятины земли и платил с нее 72 копейки 
земского сбора. В 1895 году в хуторе с 11 января по 20 фев-
раля была эпидемия лихорадки, 18 человек заболело, 8 умер-
ло. К 1900 году было 37 дворов, 121 мужчина и 124 женщи-
ны, имелось два общественных здания. По переписи 1916 
года в селе проживало 88 ревизионных душ мужчин, в нали-
чии обложенных натуральной повинностью бичевания на 
Дону было 65 мужчин127. В декабре 1929 года был создан 
колхоз им. Кагановича, первым председателем был Резников 
Е.А. Мелиоративному товариществу х. Ольхова в 30-е годы 
было присвоено имя Андрея Платонова, который был орга-

                                                 
124  Сведения о населенных местах Богучарского уезда Воронежской губернии, собранные губернским статистиче-
ским комитетом МВД по предписанию министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., для подготовки издания пол-
ного списка населенных мест Российской Империи [Дело]: 1866 г. – 1866. 
125 Куколевский Николай Сергеевич (псевдоним Стружкин) – талантливый актер и поэт (1848-1889), воспитание 
получил в орловском кадетском корпусе. После окончания корпуса поступил на военную службу, но скоро вышел 
в отставку. Убедившись в своих сценических способностях на многочисленных любительских спектаклях, он в 
феврале 1864 г. дебютировал на сцене Воронежского театра и скоро занял видное место в его труппе. Псевдоним – 
Стружкин. Среди воронежских ролей Куколевского: Бобчинский («Ревизор», Николай Гоголь), Ваня («Ипохон-
дрик», Алексей Писемский), Подхалюзин («Свои люди – сочтемся», Александр Островский) и другие. Играл в 
театрах Казани, Киева, Москвы, Оренбурга, Одессы, Саратова, Смоленска, Харькова и других городов. Своим 
происхождением обязан шутливому предсказанию, что он будет «стружкой от щепки», т.е. от Щепкина. В следо-
вавшие затем годы. странствовал по всей России, везде пользуясь выдающимся успехом. Издавал рукописный, 
артистический, сатирический листок «Шпилька», где помещались его лучшие юмористические произведения. 
Стихотворения Стружкина печатались по преимуществу в «Искре», «Будильнике», «Зрителе» и «Осколках»; в 
1886 г. они вышли в Москве отдельным изданием. 
126 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
127 Журнал Богучарского земского собрания за 1911 год. – Павловск, 1912. – С. 568. 
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низатором работ по рытью колодцев в хуторе и мелиорации полей. В 1959 году это 
колхоз «Красный Дон». На реке Дон в 1942 году в районе хутора Ольхов прямо на се-
редине образовался длинный островок, отделенный от берега неширокими бродами. 
На этом островке постоянно находилось наше боевое охранение, где был оборудован 
наблюдательный пункт. В годы Великой Отечественной войны хутор был полностью 
уничтожен. Гв. к-н Резников Иван Григорьевич (1902 г.р.) награжден орденом Отече-
ственной войны II степени (18.05.1945) и двумя орденами Красной Звезды (23.11.1944 
и 29.06.1945). Гв. л-т Резников Андрей Кондратьевич (1917 г.р.) награжден орденом 
Отечественной  войны II степени (28.12.1944). Мл-й с-т Резников Иван Иванович  
(1923 г.р.) награжден орденом Красной Звезды (09.08.1944) и орденом Отечественной 
войны II степени (06.04.1985). Гв. рядовой Резников Антон Антонович (1924 г.р.) 
награжден медалью «За отвагу» (23.10.1944) и орденом Отечественной войны II степе-
ни (06.04.1985). Рядовой Погорелов Андрей Яковлевич (1915 г.р.) награжден медалью 
«За отвагу» (05.03.1945) и орденом Славы III степени (12.04.1945). Кр-ц Резников Ва-
силий Григорьевич (1917 г.р.) награжден орденом Красной Звезды (06.11.1945). Кр-ц 
Резников Егор Яковлевич (1901 г.р.) награжден медалью «За боевые заслуги» 
(09.07.1944). Кр-ц Резников Митрофан Емельянович (1912 г.р.) награжден медалью «За 
отвагу» (22.10.1945) и орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985). Кр-ц 
Резников Федор Семенович (1906 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (06.11.1945). 
Еф-р Шевцов Филипп Тимофеевич (1909 г.р.) награжден медалью «За боевые заслуги» 
(04.06.1945) и орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985). Рядовой Шевцов 
Иван Трофимович (1913 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (28.05.1943). Шевцов 
Иван Ильич (1908 г.р.) 
награжден орденом 
Отечественной  войны 
II степени (06.04.1985).    
Кр-ц Глущенко Васи-
лий Борисович (1911 
г.р.) награжден орденом 
Красной Звезды 
(27.10.1943). Рядовой 
Глущенко Григорий 
Борисович (1919 г.р.) 
награжден орденом 
Красной Звезды 
(06.11.1947). Глущенко 
Иван Борисович (1913 
г.р.) награжден орденом 
Отечественной войны  
II степени (22.10.1988). 
Беркутов Николай Сте-
панович (1923 г.р.) 
награжден орденом 
Отечественной войны  
I степени (06.04.1985). 

 
 

В центре – Резников Яков Ильич, справа – Резникова Ирина Захаровна. Ниж-
ний ряд: два родных брата Резников Николай Митрофанович и Резников 

Виктор Митрофанович справа. Третий ряд слева: Резникова Феодосия Анто-
новна с младшим Резниковым Василием Митрофановичем. Четвертый ряд: 
первый слева – Резников Митрофан Емельянович. Второй слева – родной 
брат Резников Алексей Емельянович.  А рядом с тетей жена Алексея –

Резникова Мария Фоминична. И выше бабушки Ирины Захаровны стоит в 
клетчатой рубашке Резников Владимир Митрофанович.  

Семья Резниковых из х. Ольховый 
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К 1965 году в хуторе проживало 77 человек. В 1972 году жители хутора входи-
ли в колхоз им. Калинина. Сейчас на месте хутора остался заброшенный колодец, 
возле которого сохранились деревья тютины, красной и белой. 

КИМ (Коммунистический интернационал молодежи). Поселок фермы 
«КИМ» (3-е отделение совхоза «Богучарский»). Расположен в 10 км от центра Лу-
говского сельского поселения. Появился в начале 20-х годов. В поселке строились 
квартиры на три жильца и общежитие. В школу и клуб ходили в х. Барсуков. В сов-
хозе выращивали крупный рогатый скот, была молочная ферма. В КИМовском лесу 
было много ландышей, а в пруду много рыбы. До войны управляющим был Заба-
рин Никифор. После войны многие переселились в Травкино, колхоз им. 40-й Бо-
гучарской дивизии в 1959 году.  

Клиновой (Клиновка, Кленовый). Хутор каз., расположен в 7 км от центра 
Медовского сельского совета. В 1928 году сюда выехало 17 дворов из с. Медово. 
Первые поселенцы имели фамилии Ткачевы, Хирные и Фильченко. Первая улица 
хутора построена от с. Медово по оврагу Донец (по местному Динэц). Газета 
«Сельская новь»128 в 2013 году опубликовала статью «Время волков» Ивана Хирно-
го, где он рассказывал о большом количестве волков у хутора, которые перевелись 
в связи с отсутствием животноводческих комплексов. На 1 апреля 1959 года жите-
ли входили в колхоз «Красный Октябрь» села 
Каразеево. 

Ковыльный (Ковыленка, Ковылин, Ко-
выльня). Почтовая станция. Хутор расположен 
в 19 км от центра Подколодновского сельского 
совета. Свое название получил или по обилию 
ковыля, или по наличию кузни, где подковывали 
станционных лошадей. Происхождение сотен-
ного слободского казачьего местечка-городка 
относится к 1717 году. Он был населен харьков-
скими и черкасскими казаками, которые были 
приписаны к Черкасскому Острогожскому пол-
ку. 

Вот что написано в «Воронежских епархи-
альных ведомостях» за 1876 год: «Там, говорят, 
когда-то было село, вероятно, называвшееся Ко-
выльным, и стояла церковь. Какой-то помещик, 
вздумавший обратить в собственность ковылен-
ских жителей, заставил их всех разбежаться, кто 
куда попал. Некоторые старики говорят, что их 
«диды булы колысь ковылински, та утиклы». 
Церковь св. Апостолов Петра и Павла, оставша-
яся без прихода, была куплена, перевезена и поставлена в Петропавловке».  

Первые архивные упоминания церкви св. Апостолов Петра и Павла с. Петро-
павловка относятся к 1745 году. В «Епархиальных ведомостях» упоминается Еван-

                                                 
128 Газета «Сельская новь». – Богучар, 2013 г. – 12 марта. 
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гелие 1685 года, напечатанное в московской типографии: «Это-то Евангелие чита-
лось когда-то в церкви, бывшей, где теперь Ковыленская станция». 

Почтовая станция Ковыленская находилась на Черкасском тракте при логе Ко-
выленский (в 18 верстах от уездного города, позже хутор Ковыльный недалеко от 
села Журавка), где был один двор, 15 человек мужского и четыре женского пола129. 
В ведомостях место станции описывается так: «Есть 
от села Нижний Мамон (Павловского уезда) к во-
стоку, на 15-й столбовой версте, так называемая Ко-
выленская казенная станция»130.  

 На 1900 г. был один двор, двое мужчин и три 
женщины. Гв. кр-ц Маслов Петр Васильевич  
(1926 г.р.), уроженец хутора, награжден медалью 
«За боевые заслуги» (15.11.1944). В 1958 году это 
жители колхоза «По пути Ленина».  

Козлов (Козловка). Хутор каз., расположен в  
12 км от центра Липчанского сельского поселения. 
В 1928 году было 29 хозяйств. Первые поселенцы 
Безугловы, Губаревы, Клименковы, Понамаревы, 
Пелипенко, Чередниковы, Шевцовы.   

Понамарев Миркиян Федорович (1895 г.р. – по-
гиб 13.03.1942) в книге Памяти Богучарского района 
не значится. Губарев Николай Иванович (1914 г.р. –  
погиб 12.03.1944 г.). Награжден: орденом Красной Звезды (представлен к ордену 
Отечественной войны II степени 10.01.1944). Были награждены орденами и меда-
лями: младший л-т Глущенко Алексей Федорович (1924 г.р.) – орденом Отече-
ственной войны II степени (06.11.1947); еф-р Губарев Николай Емельянович  
(1925 г.р.) – медалью «За боевые заслуги» (27.06.1945); гв. мл-й с-т Зубков Егор 
Иванович (1925 г.р.) – медалью «За отвагу».  

В 1958 году жители входили в колхоз «40 лет Октября». Хутор прекратил свое 
существование в 60-х годах XX века. 

Копани. Хутор каз., расположен в 14 км от центра Плесновского сельского со-
вета. Предположительно образован в 1928 году переселенцами из сел Нижний Ма-
мон, Дерезовка с фамилиями: Юдины, Бунеевы, Жиляковы. Хутор насчитывал око-
ло 20 дворов. Свое имя хутор получил от пруда с названием «Копани». У хуторян 
была своя ветряная мельница и кузница (кузнец Аносов П.И.). Три хутора: Копани, 
Фридриха Энгельса и Плесцо – были в едином колхозе «Фридриха Энгельса». В 
1958 году жители входили в колхоз «Заветы Ленина». Председатель с 1950 по  
1954 годы – Агарков Иван Семенович131 (1906 г.р.), он же председатель Новони-
                                                 
129 Семенов П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи. – Т. 1. – Спб, 1863. – С. 49. 
130 В XIX веке по Черкасскому тракту, который проходил через хутор, путешествовали А.С. Пушкин, А.С. Грибо-
едов, В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский, Л.Н. Толстой. В 1826 году по Черкасскому тракту про-
следовала партия арестованных декабристов, сосланных на Кавказ. В апреле 1842 г. слуги бабушки поэта провезли 
по тракту прах М.Ю. Лермонтова в свинцовом и засмоленном гробу по Черкасскому тракту через Богучарскую 
землю в семейный склеп села Тарханы. 
131 Агарков Иван Семенович (1906 г.р.) награжден медалями: «За отвагу» (23.02.1943),  «За взятие Берлина» 
(05.11.1946), «За освобождение Праги» (27.02.1947), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (09.05.1946), орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985). 

 
 

Водяная мельница P.P. Буцке на реке 
Черная Калитва. Фото нач. XX в. 

Воронежская губ. 
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кольского сельского Совета с 1937 по 1940 годы. Уроженец хутора, Юдин Влади-
мир Васильевич132 – «Почетный землеустроитель России». 

Краснодар. Хутор расположен в 11 км от центра Твердохлебовского сельского 
совета. Первые поселенцы имели фамилии Глущенко, Землянухин, Козменко, Ро-
мащенко, Конотопцев, Поляков. Основан в 1925 году. В 1929 году на базе хутора 
был создан колхоз «8 марта», который в 1952 году вошел в колхоз им. Димитрова. 
В хуторе две улицы – 8 марта и Заречная.  

Кр-ц Клиновой Кузьма Емельянович (1910 г.р.) награжден медалью «За боевые 
заслуги» (29.12.1943) и орденом Красной Звезды (09.06.1945). Бондарев Михаил 
Яковлевич (1908 г.р.) награжден медалью «За боевые заслуги» (03.07.1944), орде-
нами Красной Звезды (29.07.1945), Отечественной  войны I степени (06.04.1985). 
Бондарев Федор Александрович (1925 г.р.) – орденом Отечественной  войны II сте-
пени (06.04.1985). Маслаков Василий Порфирьевич (1925 г.р.) награжден двумя 
медалями «За отвагу» (12.11.1944 и 30.04.1945), орденами Красной Звезды 
(07.11.1944), Отечественной войны I степени (01.08.1986). Глущенко Федор Васи-
льевич (1912 г.р.) награжден медалями «За боевые заслуги» (09.05.1945) и «За обо-
рону Сталинграда». Резников Михаил Семенович (1926 г.р.) награжден орденом 
Отечественной войны II степени (06.04.1985). Кузьменко Сергей Ермолаевич 
награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985).  

Хутор еще существует. В 1958 году жители входили в колхоз «Родина». Со-
гласно переписи 2010 года, численность населения – 128 чел.  

Кравцова Балка (Хобаров). Хутор влад., в двух км на северо-запад от с. Лебе-
динка. Отмечен на карте Шуберта 1860 г. Первые поселенцы – крепостные кресть-
яне дворян Ивановых, участников Отечественной  войны 1812 года. Это штабс-
капитан Никифор Филатович Иванов, поручик Фома Васильевич Иванов, подпору-
чик Алексей Герасимович Иванов с семьями. 

Красное Орехово. Хутор каз., был расположен на границе современных Богу-
чарского и Верхнемамонского районов Воронежской области. В первые дни наступ-
ления советских войск, в ходе операции «Малый Сатурн», в боях за хутор Красное 
Орехово восточнее села Филоново гв. с-т Кирсанов (126-й гвардейский стрелковый 
полк 41-й стрелковой дивизии) грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Вот как 
описывает его подвиг в книге «На скрещениях ударов» 133 Ярошенко А.А.: «Гв. с-т 
Кирсанов рванулся вперед, подобрался к нему вплотную. В амбразуру полетела гра-
ната. Она разорвалась перед самой щелью дзота, и пулемет умолк, будто подавился 
этим взрывом. Однако через минуту оттуда снова полоснула длинная очередь. Кир-
санов видел, как падали товарищи. Гранат у него больше не было. Бойцы увидели, 
что он вскочил на ноги, бросился к дзоту и навалился на его амбразуру грудью. 
Гвардейцы ринулись вперед и смяли противника, оборонявшего первую траншею. 
Товарищи подбежали к Кирсанову. Помочь ему уже было ничем нельзя. Герой отдал 

                                                 
132 Юдин Владимир Васильевич (09.06.1954) – «Почетный землеустроитель России», руководитель комитета по 
земельным ресурсам и землеустройству Богучарского района Воронежской области (1991-2010). В 1971 г. окончил 
среднюю школу. С 1971 г. по 1976 г. обучался в Воронежском сельскохозяйственном институте им. К.Д. Глинки и 
окончил его в 1976 г. по специальности землеустройство. С 1991 г. работал в Богучарском райкомземе заместите-
лем председателя комитета. С сентября возглавлял комитет. 
133 Ярошенко А.А. На скрещениях ударов.  Боевые действия 41-й гвардейской стрелковой Корсуньско-Дунайской 
ордена Суворова дивизии. – Ленинград, 1977. – С. 103.  
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жизнь ради победы, с честью выполнил свой долг, о котором говорил перед боем134. 
Над высотой у хутора Красное Орехово взвился красный флаг».  

Криничный (Барановка). Хутор влад., принадлежал Шуриновской волости. 
На 1859 год было 20 дворов и 212 жителей. Рядом с хутором один двор, в котором 
проживало 8 человек. Дача господ Сверчевских и Трухановых.  

Уроженец хутора ст. с-т Белянский Иван Иванович (1918 г.р.) – погиб 
04.01.1942. В книге Памяти погибших в Великую Отечественную войну 1941-
1945 годов не значится. Сейчас хутор находится  на территории Кантемировского  
района.  

Лиман. Хутор каз., расположен в 13 км от центра Ме-
довского сельского совета – хутор бывших государствен-
ных крестьян. Первые поселенцы имели фамилии Кожемя-
кины, Бондаревы, Колесниковы, Горячкины, Лютовы, Пет-
ренко. Население – великороссы. Упоминается с 1859 года, 
имел 23 двора135. В 1887 году хутор принадлежал Красно-
жоновской волости, имел 30 дворов и 228 жителей, семь 
ветряных мельниц, два хлебных магазина.  

Первыми из жителей записались в Богучарский полк в мае 1918 года: Лютов 
Иван Алексеевич (удостоверение № 92), Ещенко Алексей Николаевич (уд. № 88). К 
1929 году хутор уже состоял из 53 дворов.  

 Уроженец хутора Кожемякин Венедикт Данилович (1903 г.р.) – погиб в мае 
1942 г. Уроженец хутора ст. с-т Курганский Григорий Павлович (1918 г.р.) был 
награжден: орденом Славы III степени (20.05.1944), орденом Славы II степени 
(24.09.1944) и орденом Красной Звезды (13.11.1944). Ст. с-т Кожемякин Николай 
Иванович (1907 г.р.) награжден медалями «За отвагу» (21.05.1945), «За боевые за-
слуги» (09.03.1943) и орденом Красной Звезды (20.05.1945). Мл-й л-т медслужбы 
Кравцов Иван Гаврилович (1924 г.р.) награжден орденом Красной Звезды. Гв. кр-ц 
Ещенко Василий Алексеевич (1915 г.р.) награжден медалью «За боевые заслуги» 
(07.11.1943). Кр-ц Ещенко Николай Кириллович (1923 г.р.) награжден орденом 
Красной Звезды (24.05.1945). Рядовой Ещенко Сергей Дмитриевич (1910 г.р.) 
награжден медалью «За отвагу» (14.04.1944) и орденом Славы III степени 
(31.12.1944). Ст. с-т Ещенко Тарас Андреевич (1901 г.р.) награжден медалью «За 
боевые заслуги» (12.06.1945). Ст. с-т Ещенко Федор Николаевич (1915 г.р.) 
награжден медалью «За отвагу» (17.02.1943). Красноармеец Курганский Николай 
Никифорович (1925 г.р.) награжден орденом Отечественной войны II степени 
(06.11.1945). Мл-й л-т медслужбы Ещенко Прокопий Федорович (1920 г.р.) 
награжден  медалью «За отвагу» (21.05.1944). Ст. лейтенант Волков Петр Емелья-
нович (1919 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (31.05.1943) и орденом Красной 
Звезды (24.09.1943). С-т Боровой Сергей Васильевич (1921 г.р.) награжден орденом 
Красной Звезды (05.11.1945).  

После войны хутор относился к Криничанскому сельскому Совету. В хуторе 
была начальная школа, учитель Петрова Лидия Ивановна. Колхоз имел коров, ло-

                                                 
134 ЦАМО, ф. 41, гв. сд., оп. 480886, д. 1, лл. 34, 35. 
135 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
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шадей, овец и волов. Было свое СТФ. В 1958 году жители входили в колхоз  
им. Димитрова. 

Лофицкий (Плесный 4-й) (село Плесновка). Хутор влад., бывший во владе-
нии Лофицких. При колодцах. Население – малороссы. В 1782 г. среди богучарских 
помещиков упоминается отставной офицер Петр Лофицкий136. На 1859 год в хуторе 
было 9 дворов, 27 мужского и 26 женского населения137. В 1887 году принадлежал 
Шуриновской волости138. Здесь в 1885 году располагалась деревня Щекиной. При-
надлежал хутор Елене Васильевне Грековой. На 1900 год – 13 дворов, 38 мужского 
и 35 женского населения. Сельское общество имело 60,8 десятин земли. Располо-
жен между х. Томиленка и с. Батовка. В 30-х годах XX века в хуторе было 45 дво-
ров. К 1970 году осталось 20 дворов. На 1 апреля 1959 года хутор принадлежал 
Плесновскому сельскому совету и входил в колхоз «Страна Советов».  

Уроженец хутора Калиниченко Гавриил Алексеевич (1905 г.р.) награжден ор-
деном Отечественной войны II степени (06.04.1985) и медалью «За отвагу» 
(20.04.1944). На 1 января 1972 года принадлежал Первомайскому сельскому совету 
и входил в совхоз «Первомайский». Жители хутора переехали в Батовку и Плес-
новку. 

Марьевка. Дер. влад., расположена в 10 км от центра Липчанского сельского 
совета. Крупная землевладелица Прутченко Мария Федо-
ровна в 1912 году имела здесь 439 дес. земли139. Заселена 
малороссами. 

Расположена в 45 верстах от города Богучара. По леген-
де название хутора произошло от имени жены землевла-
дельца Синельникова – Марьи. На 1859 год имела 14 дворов 
и 88 жителей140. Первые поселенцы имели фамилии Зелен-
ский, Коржов, Клименко, Шепеленко, Масловский. Упоми-
нается с 1859 года. 10 мужского и 4 женского населения. В 
доме Зеленских была расположена начальная школа. Име-
лись четыре классные комнаты, учительская, жилая комната 
для учителя Курганского Полипа Карловича. По данным 
1897 года, в хуторе имелось 57 дворов, проживало 415 че-
ловек – 206 мужского и 209 женского пола. В хуторе одна 
улица Степная. 

Уроженцем хутора является участник Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов писатель Масловский В.Д.141 К-н Зеленский Иван Борисович (1919 г.р.) – 
погиб 23.06.1944.  

                                                 
136 Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края. – Воронеж, 1973. – С. 94. 
137  Сведения о населенных местах Богучарского уезда, Воронежской губернии, собранные губернским статистиче-
ским комитетом МВД по предписанию министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., для подготовки издания пол-
ного списка населенных мест Российской Империи [Дело]: 1866 г. – 1866. 
138 Памятная книжка с адрес-календарем Воронежской губернии на 1887 год. – Воронеж, 1887. – С. 55. 
139 Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 год. – Воронеж, 1912. – С. 86-90. 
140 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
141 Масловский Василий Дмитриевич (02.04.1925-12.07.1992). Окончил девять классов школы. В 17 лет ушел на 
фронт. Командир минометного расчета, гвардии сержант, был награжден медалями: «За отвагу» (03.08.1945), «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией». Место службы (наименование части): 133 гвардейский 
стрелковый полк, 44 гвардейская стрелковая дивизия. Демобилизовался из армии в 1950 году. Учился в Ростов-
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Нагулин Иван Николаевич (1925 г.р.) награжден орденом Отечественной войны 
II степени (06.04.1985). Ковалев Андрей Илларионович награжден орденом Отече-
ственной войны II степени (06.11.1985). Грисенко Иван Николаевич (1924 г.р.) 
награжден орденом Отечественной войны II степени (06.11.1985). Кр-ц  Белозеров 
Петр Романович (1924 г.р.) награжден орденом Красной Звезды (15.03.1945).  

На 1 апреля 1959 года хутор принадлежал Липчанскому сельскому совету, а 
жители входили в колхоз «40 лет Октября». На январь 2007 года в хуторе имелось  
9 дворов, проживало 19 человек. Согласно переписи 2010 года, численность насе-
ления была 26 чел. В 2016 году в хуторе жила Александра Масловская (1931 г.р., 
место с. Твердохлебовка) вдвоем с 56-летним сыном Михаилом (1960 г.р.), а также 
переселенцы из Киргизии и Западной Украины. В 2016 году постоянно жили семь 
человек. (Хутор еще существует.) 

Молодая гвардия – поселок фермы (Травкино, 3 отделение). Расположен в  
15 км от центра Луговского сельского совета. На 1 апреля 1959 года входил в кол-
хоз им. 40-й Богучарской дивизии. 

Неледов. Хутор каз., расположен в 20 км от центра Плесновского сельского со-
вета, недалеко от Батовки. К 1929 году хутор состоял уже из 
25 дворов.  На базе хутора образовался колхоз им. Тельма-
на, а в 1950 году колхозы им. Володарского и им. Тельмана 
объединились в один колхоз. В центре хутора был клуб. В 
40-е и 50-е годы XX века здесь жили Зеленины, Звягины, 
Бондаревы, Полунины, Федорищевы, Крайнюченко и дру-
гие. Уже на 1 апреля 1959 года хутор Батовка, с. Лебединка, 
х. Лофицкий, х. Неледово, х. Новолипчанка, х. Перекрестов, 
с. Покровка, х. Попасный, х. Теплинка, с. Томиленка были 
объединены в один колхоз «Страна Советов». Председате-
лем колхоза был Коровкин Степан Владимирович, участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды (31.10.1943 и 05.04.1945) и 
орденом Отечественной войны I степени (04.06.1985). Во-
ронцев Василий Афанасьевич (1922 г.р.) награжден орденом Отечественной войны II 
степени (04.06.1985). Хаустов Константин Алексеевич (1925 г.р.) награжден орденом 
Отечественной войны II степени (04.06.1985). К-н Павлов Василий Иванович (1923 
г.р.) награжден орденами Красной Звезды (07.03.1945) и Отечественной войны II 
степени (11.11.1944). Слепушкин Иван Данилович (1924 г.р.)  награжден орденом 
Отечественной  войны II степени (04.11.1985). Слепушкин Василий Данилович (1926 
г.р.) награжден орденом Отечественной  войны II степени (04.11.1985). С-т Воронцов 
Василий Афанасьевич (1922 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (28.08.1945). После 
войны хутор бурно развивался, к 50-му году было уже 45 дворов. В 1958 году жители 

                                                                                                                                      
ском университете на филологическом отделении, затем перевелся в Ленинградский университет на то же отделе-
ние, который закончил в 1956 году. Работал учителем, преподавал русский язык и литературу в школе. В 1982 году 
Масловский В.Д. был принят в члены Союза писателей. Среди творческого наследия писателя повести: «На Сред-
нем Дону» (1975), «Русская земля серединная» (1978), «Рекорд», «Своими корнями»; романы: «Дорога в два кон-
ца» (1989), «Последняя страда» (1980); рассказы: «Последняя неделя» (1974), «В пургу» (1981), «Дом в рассрочку» 
(1980), «Егор Жерехов» (1989) и другие. Его произведения печатались в журналах «Звезда» (Ленинград), в газете 
«Литературная Россия». 

 
 

Федорищев Михаил 
 Петрович 
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входили в колхоз «Страна Советов». Уроженец хутора, почетный гражданин города 
Богучара Федорищев Михаил Петрович142. В 60-х годах XX века хутор прекратил 
свое существование. 

Никаноровка (Соляновка) (хутор Варваровка).  
Хутор каз. Жители – малороссы. В 1859 году имел  
22 двора, 29 мужчин и 48 женщин143, а также хлебный 
магазин. В 1887 году принадлежал Шуриновской воло-

сти, имелось 14 дворов и 123 жителя144. Здесь располагалась с 1840 г. дача поручи-
ка Георгия Елисеевича Левченко, проживало шесть человек. После 1863 г. дача пе-
решла жене Надежде Алексеевне Левченко. Его дети Александр – ротмистр (1877), 
мировой судья 1 участка Богучарского уезда (в должности с 1870 г.), в 1894 г. –  
предводитель дворянства Богучарского уезда. Василий в 1894 г. – 8 земский 
начальник Богучарского уезда. Самуил – капитан (1877 г.), мировой судья 2 участка 
Богучарского уезда (в должности с 1874 г.), награжден: медалью «За покорение За-
падного Кавказа», крест «За службу на Кавказе» (1864).  

Уроженец хутора Кравцов Андрей Васильевич, агроном «Общества сельского 
хозяйства» до революции 1917 года жил в хуторе (в 1908 году). Картынов Николай 
Павлович (1906 г.р.) – без вести пропал (02.10.1942), в книге Памяти Богучарского 
района не значится. Техник л-т Краснощеков Владимир Николаевич (1916 г.р.) 
награжден орденом Красной Звезды (29.06.1945) и медалью «За оборону Кавказа». 
На карте Воронежской губернии 1928 года обозначено, что хутор имел 25 дворов. 
Никаноровка (Соляновка) – улица в хуторе Варваровка (по-местному Солянивка). 

Новая Деревня (село Шуриновка). Хутор расположен в 8 км от центра Липчан-
ского сельского совета. Рядовой Гаманюков Иван Павлович (1911 г.р.) награжден ме-
далью «За боевые заслуги» (07.01.1945). В 1958 году жители входили в колхоз «40 лет 
Октября». Новая Деревня – часть села Шуриновка (улица 50 лет Победы).  

Новый Быт. Хутор каз., расположен в 6 км от центра Медовского 
сельского совета. Первые поселенцы были из с. Монастырщина и  
имели фамилии: Карташов, Гончаров, Шушунов, Авилов, Кочетков, 
Пешиков, Боев, Сидоров, Каширин, Лазарев. Первым из жителей за-
писался в Богучарский полк в мае 1918 года Боев Харитон Констан-
тинович (удостоверение № 308). Предположительно в 1928 году об-
разовался колхоз им. Димитрова. Имелась своя кузня. Кузнец – Гон-
чаров Никифор Иванович. Работала мельница, мельник Москалев 

С.П. Первый председатель – Гончаров И.М. В хуторе была своя начальная школа, 
учитель – Гречкин Н.Ф.  

                                                 
142 Родился 02.03.1946 года. В 1974 году окончил Воронежский государственный педагогический институт, в  
1987 году – Ростовскую высшую партийную школу. Работал в г. Богучаре инструктором отдела агитации и пропа-
ганды РК КПСС (с 15.08.1972 г. по 10.09.1973 г.), секретарем парткома совхоза «Богучарский» (с 11.09.1973 по 
31.03.1977 гг.), заведующим отделом пропаганды и агитации (с 01.04.1977 г. по 29.07.1977 г.), председателем кол-
хоза «Россия» (с 30.07.1977 г. по 05.12.1979 г.), вторым секретарем РК КПСС (с 06.12.1979 г. по 12.08.1981 г.), 
председателем исполкома районного Совета народных депутатов (с 13.08.1981 г. по 10.05.1982 г.), 1-м секретарем 
Богучарского РК КПСС (с 05.1982 г. по 12.1986 г.). Затем был начальником управления по охране государствен-
ных тайн в печати при Воронежском облисполкоме, генеральным директором АООТ «Воронежоблкнига», заме-
стителем начальника управления ГП «Управление служебных зданий» (г. Воронеж), а с 19.09.1997 года – замести-
телем начальника управления делами администрации области. 
143 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
144 Памятная книжка с адрес-календарем Воронежской губернии на 1887 год. – Воронеж, 1887. – С. 57. 
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Гв. мл-й с-т Тюрин Иван Васильевич (1926 г.р.) награжден орденами Красной 
Звезды (23.05.1945) и Славы III степени (19.02.1945). Рядовой Шушунов Василий 
Васильевич (1914 г.р.) награжден медалью «За боевые заслуги» (02.02.1945). 

Из воспоминаний 1-го секретаря Радченского райкома комсомола Клименко 
(Лукьяновой) О.Ф.: «Секретарем комсомольской организации была Екатерина Гон-
чарова (Тюрина), под ее руководством выпускалась газета «Луч». Райком комсомо-
ла гордился молодежью: трактористкой Марией Пешиковой (Хаустова), бригади-
ром полеводческой бригады Екатериной Яковлевой, доярками – Верой Авиловой 
(Боева), Марией Анарушевой, Дусей Москалевой (Нелепина)». Трактористами ра-
ботали Иван, Сергей, Андрей Пешиковы, Иван Кочетков, Василий Тюрин. В начале 
50-х годов жители хутора вошли в колхоз «Агрономия». На 1 апреля 1959 года жи-
тели входили в колхоз «Путь коммунизма» Медовского сельского совета, большин-
ство в 60-е годы XX века переселилось в с. Малеванное, поселок Дубрава и с. Мо-
настырщина. 

Новолипчанка. Хутор расположен в 4 км от центра Плесновского сельского 
совета. Во времена коллективизации от Липчанки стали отделяться выселки. Так 
возникли хутора Калинин, Новолипчанка. Один из первых поселенцев Мамченко 
Укол Емельянович родился в хуторе в 1903 году. В 1929 году на базе хутора был 
создан колхоз им. Радченко, который просуществовал до 1950 года. В 1958 году 
жители входили в колхоз «Страна Советов». Последними жителями села были Ко-
лесников Михаил Афанасьевич (1895 г.р.), сестры Байраковы Нина Дмитриевна и 
Татьяна Дмитриевна. За участие в Великой Отечественной войне Колесников Ми-
хаил Афанасьевич был награжден медалью «За боевые заслуги» (30.06.1945), в  
семье у него было восемь детей. Хутор прекратил существование в 1975 году. 

Новомихайловка. Хутор влад., расположен в 12 км от центра Липчанского 
сельского совета. В 1958 году жители входили в колхоз «40 лет Октября». 

Новониколаевский. Хутор влад. В 1928 году в хуторе было 72 хозяйства. В 
1958 году жители входили в колхоз «Страна Советов». 

Новопавловка (Барановка). Хутор влад. Упоминается с 1859 года.  Населе-
ние –  17 дворов, 95 мужчин и 87 женщин. На хуторе был деревянный хлебный ма-
газин и ветряная мельница145. Крепкий землевладелец, Кравцов Иван Васильевич в 
1912 году имел на хуторе 345 дес. земли146. Кравцов Андрей Васильевич имел  
26 дес. земли. Первые поселенцы были с фамилиями Рыбалко и Шпигаль. Уроже-
нец хутора, кр-ц Кукота Алексей Яковлевич погиб в Великую Отечественную вой-
ну 1941-45 годов 16.01.1943. Похоронен в с. В. Гнилуша (Воронежская обл., Верх-
немамонский р-н, 200 м от школы, кладбище). В книге Памяти Богучарского райо-
на не значится.  

В селе имеется торговый центр, пруд, родник с чистой водой. В 2015 году нача-
то строительство железнодорожной ветки в обход Украины Журавка – Миллерово. 
Улицы имеют названия: Мира, Подгорная и Совхозная. Хутор существует в Канте-
мировском районе. 

                                                 
145 Сведения о населенных местах Богучарского уезда, Воронежской губернии, собранные губернским статистиче-
ским комитетом МВД по предписанию министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., для подготовки издания пол-
ного списка населенных мест Российской Империи [Дело]: 1866 г. – 1866. 
146 Памятная книжка Воронежской губернии на 1912 год. – Воронеж, 1912. – С. 86-90. 
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Оголев (Заичкин, Занчин, Боков). 
Хутор каз. В 1996 г. отряд археологиче-
ской экспедиции ВГПУ под руководством  
В.Д. Березуцкого исследовал два кургана 
в урочище «Крутая Балка» на высоком 
правом берегу Дона у бывшего хут. Ого-
лев. Курганы содержали погребения сар-

матов I-II вв. Погребенных сопровождали лепная и гончарная посуда, украшения. В 
1859 году в хуторе было 12 дворов, 70 мужчин и 65 женщин. Было два деревянных 
хлебных магазина, три ветряные мельницы и одна водяная мельница на р. Дон. В 
1885 году Оголевское сельское общество имело 18 десятин пахотной и одну деся-
тину луговой земли, с которой собирался земский сбор соответственно 6 рублей  
55 копеек и 36 копеек. В 1900 году было 44 двора, 137 мужчин и 122 женщины. Ра-
ботала одна водяная мельница. У оврага Шевчукова был выселок Дьяченковский, 
где жили двое мужчин и три женщины, а также был сторож в лесу, принадлежав-
шем Богучарскому банку, где жили один мужчина и одна женщина. В основном 
жители – малороссы. В 1927 году село вошло в колхоз «Красный Дон». Жители 
хутора занимались полеводством. Было три животноводческих фермы. На 1928 год 
в хуторе было 47 хозяйств.  

Уроженцы села: ст. с-т Триноженко Андрей Григорьевич (1924 г.р.) – погиб 
12.01.1945 г. Место захоронения: Польша, Жешувское воеводство, пов. Сандомир-
ский, д. Лешкув, братская могила. Награды: медаль «За отвагу» (18.08.1944). Фи-
сенко Иван Петрович (1925 г.р.) – погиб 11.03.1945. Место захоронения: Польша, 
Катовицкое воев., пов. Бельско-Бяла, с. Охабы, северо-восточнее, 1 км. В книге 
Памяти Богучарского района среди погибших не числятся. Старшина Коржов Гри-
горий Елисеевич (1911 г.р.) был награжден медалью «За отвагу» и орденом Славы 
III степени (02.08.1944). Рядовой Погорелов Петр Иванович (1919 г.р.) был награж-
ден орденом Славы III степени (05.09.1944) и орденом Славы II степени 
(07.11.1944). Старшина Коржов Дмитрий Никифорович (1913 г.р.) награжден  
медалью «За отвагу» (18.07.1944). Кр-ц Савин Кузьма 
Захарович (1912 г.р.) награжден орденом Красной Звезды 
(28.05.1945). С-т Ковалев Василий Кириллович (1925 г.р.) 
награжден медалью «За отвагу» (15.08.1944). Медалью 
«За боевые заслуги» награжден Ковалев Иван Григорье-
вич (1912 г. р.) (17.09.1945). Кр-ц Ковалев Никифор Си-
лович (1905 г.р.) награжден медалями «За боевые заслу-
ги» (24.09.1944) и «За отвагу» (19.03.1945). Техник л-т 
Куцерубов Георгий Иванович (1920 г.р.) награжден ме-
далями «За отвагу» (25.04.1945), «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Еф-р 
Воскобойников Дмитрий Николаевич (1924 г.р.) награж-
ден медалями «За боевые заслуги» (23.05.1945) и «За 
оборону Сталинграда».  

 
 

Герой Советского Союза 
Виноградов  

Яков Савельевич 
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В 1959 году еще был колхоз «Красный Дон». Хутор – родина Героя Советско-
го Союза Виноградова Якова Савельевича147. В с. Красногоровка установлен па-
мятник – бюст Герою, автор скульптуры – Дементьев A.M. Одна из улиц города 
Богучара названа в честь героя. В 1942 году хутор был освобожден одним стрел-
ковым батальоном 38 гвардейской стрелковой дивизии. В 1965 году проживало 
113 человек.  В 1972 году хутор покинули последние жители. 

Олейников. Хутор каз. Первые поселенцы были с фамилиями Лукьянчиковы, 
Машкины, Масловы, Романенко, Скутневы, Курдюковы, Кравцовы. Разделяла их 
Ванина речка.  

Панченков (Краснов). Поселок частного землевладельца, мещанина Панчен-
кова. Здесь была размещена водяная мельница. Отмечен на карте Шуберта 1860 г. 
Интересный факт: старожилы села Липчанка называют мост по автодороге Лип-
чанка – Варваровка Панченков мост, видимо, по названию этого исчезнувшего ху-
тора. Более молодые жители называют тот мост «Казенным». На 1859 год в хуторе 
было одно строение, где жили три мужчины и две женщины148.  

Перекрестов. Хутор влад., расположен в 11 км от центра Плесновского сель-
ского совета у пруда «Перекрестов». Здесь проживала барыня Анна Степановна 
Перекрестова. В 1958 году жители входили в колхоз «Страна Советов». Считается, 
что его основали жители села Нижний Мамон в 20-е годы. Первые поселенцы име-
ли фамилии Жиляковы, Павловы, Грибановы, Чернышовы, Мартыновы, Колядины. 
Хуторяне входили в колхоз «Мировая революция». Имелась колхозная ферма и па-
сека. Отдельные семьи полностью были репрессированы в 30-е годы и выселены в 
Иркутскую область. Уезжая, жители хутора говорили: «Ехали на волю, а попали на 
горю».  

Ст. техник – л-т Колядин Андрей Яковлевич (1917 г.р.) был награжден орденом 
Отечественной войны II степени (06.11.1945). Гв. старшина Павлов Сергей Федо-
рович (1919 г.р.) награжден орденами Красной Звезды (01.05.1945), Отечественной  
войны II степени (06.04.1985) и медалью «За боевые заслуги» (28.07.1944). Парфе-
нова Татьяна Егоровна (1923 г.р.) награждена орденом Отечественной войны  
II степени (01.08.1985). Гв. кр-ц Вервекин Яков Михайлович (1917 г.р.) награжден 
медалями «За отвагу» (24.04.1944) и «За оборону Кавказа».  

В 1965 году на хуторе проживало 28 человек. 
Плесные дачи. Красноженовская волость, в 19 верстах от г. Богучара. Здесь 

проживали семьи Губернского секретаря Ивана Васильевича Попова и крестьянина 
Назара Михайловича Тимошенкова, всего шесть человек. Шуриновская волость 
находилась в 38 верстах от г. Богучара. Штаб-ротмистр Василий Львович Крав-
цов149 имел усадьбу (проживало шесть человек) на 3 дес. земли, 50 дес. луговой 
                                                 
147 Виноградов Яков Савельевич (12.10.1915-11.02.1944) во время Великой Отечественной войны отличился в боях 
на Днепре. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943 г. Погиб в 1944 г. Похоронен в с. Шубины Ставы 
Лысянского района Черкасской области. Ист.: Краткий биографический словарь в 2-х тт. – Т. 1. – М.: Воениздат, 
1987. – С. 266. 
148  Сведения о населенных местах Богучарского уезда, Воронежской губернии, собранные губернским статистиче-
ским комитетом МВД по предписанию министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., для подготовки издания пол-
ного списка населенных мест Российской Империи [Дело]: 1866 г. – 1866. 
149 Василий Львович Кравцов переписывался с Л.Н. Толстым от имени кружка местных приверженцев эсперанто  
г. Воронежа и попросил великого писателя и проповедника высказаться подробнее об эсперанто. Кравцов В.Л.  
уже тогда был автором книги «Великое дело предлагает Кравцов В.Л.». 19 февраля 1891 г. петербургская цензура 
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земли и 587 дес. удобной земли и платил с них налог 79 руб. 47 копеек. Ильина 
Елена Васильевна имела 26 дес. земли. На 1859 год был один двор, 8 человек жен-
ского и 8 мужского пола. 

Плесная. Деревня влад., принадлежала С.В. Грекову в 1885 году. Хутор при 
колодцах, по правую сторону речки Л. Богучарка. На 1900 год было 7 дворов,  
26 мужчин и 24 женщины150. 

Плесцо. Сельцо влад. Расположено в 10 км  
от центра Плесновского сельского совета неда-
леко от хутора Покровский и с. Кравцово. Свое 
название получило по одноименной речке. Вхо-
дило в Шуриновскую волость. Принадлежало 

подполковнику Григорию Петровичу Лофицкому151, участнику Оте-
чественной  войны 1812 года. В 1864 году он приобрел хутор. В 
1900 году выселки состояли из двух дворов, в которых проживало  

8 женщин и 8 мужчин. К 1929 году хутор состоял уже из 19 дворов. Сюда приехали 
переселенцы из Нижнего Мамона. Братья и сестры Кравченко из Донецкой области 
Украинской ССР. Сестры вышли замуж в семьи Ковалевых, Жеребиловых, Крик-
ливых. В школу ходили в с. Хрипун. В хуторе был пруд, СТФ и ОТФ.  

Уроженец села Фатьянов Петр Яковлевич (1925 г.р.) умер от ран 05.03.1945 г. 
Место захоронения – Восточная Пруссия, Кенигсбергский окр., Гердауенский р-н, 
д. Гляутинен, северо-восточнее, 500 м, опушка леса. Награжден: орденом Славы  
III степени (20.02.1945), медалью «За отвагу» (03.07.1944), орденом Отечественной  
войны II степени (15.11.1944).  

С декабря 1943 года по май 1945 года председателем колхоза «Ф. Энгельса» 
была Агаркова Марфа Дмитриевна (1911 г.р.), затем Купоносов Павел Иванович.  В 
1958 году жители входили в колхоз «Заветы Ленина». Последними жителями села 
были Фатьянов Михаил Яковлевич – выехал в с. Лебединка, Кравченко Татьяна 
Кирилловна – выехала в с. Новоникольское. На месте хутора, возле речки Плесцо, 
до 80-х годов находилось огородничество совхоза «Первомайский».  

Покровка (Покровский, Покровское, Липовка) (село Плесновка). Сельцо 
влад., расположено в 2 км от центра Плесновского сельского совета, при балке 
Плесной. Население – великороссы. В 1858 году в Шуриновской волости было  
40 дворов и 114 мужского и 106 женского пола населения. Деревянный хлебный 
магазин и ветряная мельница152. Покровское общество имело 317 дес. земли. Здесь 

                                                                                                                                      
дозволила эту книжку к печати, и в этом же году небольшая эта книжица лилового цвета, форматом 8,5 на 11 см и 
была напечатана в Богучаре. А в 1894 г. появляется в газете «Неделя», а затем и в других отечественных и зару-
бежных изданиях знаменитое письмо Толстого воронежским эсперантистам. 
150 Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд: ист.-стат. описание. – М., 1900. 
151 Служил в 4-м егерском полку батальонным адъютантом в звании поручика,  в заграничном походе со 2 января 
1813 г., участвовал во взятии Варшавы и штурме 1 февраля города Калища. 20 апреля 1813 г. ранен в голову за 
город Люции, 14 августа ранен в плечо при штурме крепости Кенинштейн. 14 августа 1813 г. присвоено звание 
штабс-капитана, в оставку вышел 8 января 1820 г. подполковником. Награжден орденами: св. Анны и св. Влади-
мира. 
152  Сведения о населенных местах Богучарского уезда, Воронежской губернии, собранные губернским статистиче-
ским комитетом МВД по предписанию министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., для подготовки издания пол-
ного списка населенных мест Российской Империи [Дело]: 1866 г. – 1866. 
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располагалась дача наследницы Юлии Тимофеевны Шубиной. Одни из первых по-
селенцев имели фамилию Акинины, Антоновы, Мирошниковы. Первыми из жите-
лей записались в Богучарский полк 14 апреля 1918 года Акинины Константин Его-
рович и Андриан Иванович (удостоверение № 96).  

Кр-ц Мирошников Иван Алексеевич (1907 г.р.) погиб 01.04.1942 г. Место захоро-
нения: Украинская ССР, Харьковская обл., Старо-Салтовский р-н, с. Кут. В книге Па-
мяти Богучарского района не значится. Рядовой Акинин Егор Андреевич (1920 г.р.) 
погиб 07.03.1944. Кр-ц Акинин Андрей Андреевич (1923 г.р.) погиб 10.04.1943. Уро-
женцы хутора, награжденные медалью «За отвагу»: гв. с-т Акинин Иван Егорович 
(1912 г.р.) (29.11.1943); кр-ц Манюнин Дмитрий Павлович (1905 г.р.)  (11.02.1945); гв. 
рядовой Антонов Владимир Павлович (1924 г.р.) (29.07.1944); Демьяшкин Иван Мит-
рофанович (1917 г.р.) (06.06.1943); главный старшина группы торпедистов катера «Со-
образительный» Черноморского флота Акинин Иван Федорович (1914 г.р.) награж-
ден орденом Красной Звезды (06.12.1942). Ст. л-т Акинин Андрей Александрович 
(1913 г.р.), начальник команды снайперов 112 полка 31 стрелковой дивизии войск 
НКВД, был награжден медалью «За боевые заслуги» (02.07.1943). В наградном листе 
написано: «За время боевой практики его команда уничтожила 802 немецко-
фашистских захватчика». После войны Акинин А.А. был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени (06.04.1985). Гв. старшина Акинин Яков Андреевич (1918 
г.р.) награжден орденами Красной Звезды (07.03.1944), Отечественной войны II степе-
ни (06.04.1985), медалями «За боевые заслуги» (20.02.1943) и «За оборону Кавказа» 
(19.10.1944). На 1 апреля 1959 года жители входили в колхоз «Страна Советов». С 1950 
года по 1965 год в хуторе жила семья Крайнюченко. Рассказывали, что в 1950 году в 
хуторе было 110 дворов. С этого периода он стал называться Липовкой. В 1965 году в 
хуторе было 42 человека. Последние дома исчезли в 1995 году. 

Попасный. Хутор каз., 
расположен в 11 км  от 
центра Плесновского 
сельского совета у овра-
га «Попасный» и одно-

именного колодца. В 1958 году 
жители входили в колхоз «Стра-
на Советов». В 1859 году153 имел 

65 дворов, 144 мужского и 167 женского населения. В хуторе было три обще-
ственных здания и школа грамоты.  
В 1919 году хутор входил в Марковскую волость: сл. Марковка, х. Касьянов,  

сл. Бугаевка, х. Попасный, х. Пасюковка, х. Хрещатый. 
Во время Великой Отечественной войны 1941-45 годов 43 солдата, не успевшие 

выйти со своими войсками, жили в хуторе. В Мышкином лесу была землянка, в ко-
торой они прятались. Впоследствии были расстреляны немцами. На территории ху-
тора действовал комсомольский партизанский отряд. Уроженец хутора, Грибанов 
Афанасий Маркович (1989 г.р.) – убит 19.12.1942 г. Место захоронения: Калининская 
обл., Ржевский р-н, д. Кондраково. Еф-р Ельшин Иван Михайлович (1918 г.р.) 

                                                 
153 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
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награжден медалью «За боевые заслуги» (09.07.1943). Грибанов Филипп Кузьмич 
(1904 г.р.) награжден орденом Отечественной войны I степени (06.11.1985). Еф-р 
Ельшин Иван Михайлович (1918 г.р.) награжден медалью «За боевые заслуги» 
(09.07.1943). Гелемеев Василий Егорович (1919 г.р.) награжден орденом Красной 
Звезды (22.01.1944). Гелемеев Семен Моисеевич (1919 г.р.) награжден орденом Оте-
чественной войны I степени (06.04.1985). Гелемеев Дмитрий Федорович (1923 г.р.) 
награжден орденом Отечественной  войны II степени (06.04.1985). Гелемеев Дмит-
рий Максимович (1915 г.р.) награжден орденом Отечественной войны II степени 
(21.02.1985). Гелемеев Александр Антонович (1915 г.р.) награжден орденом Отече-
ственной  войны II степени (06.04.1985). Гелемеев Степан 
Егорович (1916 г.р.) награжден орденом Отечественной 
войны I степени (06.04.1985). Гелемеев Николай Алексее-
вич (1898 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (1902.1945). 
Гв. с-т Гелемеев Павел Егорович (1924 г.р.) награжден ор-
денами Красного Знамени (31.05.1945) и Красной Звезды 
(16.05.1944). 

В хуторе располагалось правление колхоза, было  
8 амбаров и свиноферма на 800 голов. Последней учи-
тельницей в начальной школе была Грибанова Мария 
Ивановна, которая впоследствии работала в Лебединской 
средней школе. В 50-е годы хутора не стало. Уроженец 
хутора Михаил Грибанов154 (Богучаров) (род. в 1929 го-
ду). Почетный гражданин города Богучара (2016). Из-
вестный писатель и партийный деятель. 

Поповка (село Липчанка). Хутор каз., расположен в 
2 км  от центра Липчанского сельского совета на левом берегу речки Л.  Богучарка. 
Хутор упоминается с 1899 года. Первые поселенцы имели фамилии Чепковы, Ко-
ровины, Глущенко, Баранниковы, Стрешневы. В школу ходили в с. Липчанка. В 
хуторе на 1900 год было 8 дворов, 24 мужского и 20 женского населения. Сельское 
общество имело 38,5 десятин земли. Население – малороссы. В 1885 году купец из 
Богучара Останков Алексей Федорович имел в хуторе 7 десятин земли и платил с 
нее 2 рубля 70 копеек земского сбора. Помещица Спешнева Елизавета Петровна155 

                                                 
154 Грибанов (Богучаров) Михаил Алексеевич, деятель культуры. Родился 07.12.1929 г. в х. Попасный Богучарского 
района. В 1952 г. закончил Воронежский государственный педагогический институт, в 1957 г. – аспирантуру при 
этом вузе. С 1978 по 1983 годы Грибанов М.А. – член коллегии Министерства культуры СССР. С 1983 по  
1987 годы Грибанов М.А. – первый заместитель министра культуры РСФСР, с 1987 по 1990 годы – первый заме-
ститель министра культуры СССР. С 1991 по 1996 годы работал первым заместителем председателя правления 
Всероссийской Ассоциации международных культурных связей. Михаил Алексеевич сопредседательствовал в 
государственной советско-югославской комиссии по гуманитарным вопросам, был членом коллегии МИДа Рос-
сии, членом президиума ССОДа. Награды: орден Дружбы народов (1981), два ордена «Знак Почета» (1967, 1976), 
орден Трудового Красного Знамени (1986), медаль «За доблестный труд» (1970), другие медали. Грибанов М.А. – 
автор целого ряда литературных трудов. 
155 Елизавета Петровна Спешнева (Леонтьева) – падчерица И.В. Лисаневича, вышла замуж за выпускника Лазарев-
ского института восточных языков уже упоминавшегося Ивана Федоровича Спешнева (28.06.1832 – после 1898). 
Ее отчиму он приходился племянником. У Спешневых были дети: Федор (12.09.1857), Николай (12.12.1858), Ольга 
(17.01.1861), Клавдия (01.11.1866) и Мария (17.11.1874 – после 1917), в замужестве Тржасковская. Ист.-
генеалогический вестник. Выпуск 51. – СПб, 2015. – С. 113. 
 

 
 

Михаил Алексеевич 
Грибанов (Богучаров)   
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имела в хуторе 543 десятины земли и платила с нее 64 рубля 13 копеек. Название 
хутора осталось в обиходе жителей близлежащих сел: «Поповкой» называется ме-
сто, где на пересыхающей реке есть довольно глубокое место для купания. 

Уроженец хутора гв. мл. с-т Лозовой Георгий Леонтьевич (1912 г.р.) награжден 
орденом Красной Звезды (02.03.1943). В наградном документе записано: «В районе 
села Карповка тов. Лозовой, работая наводчиком орудия, сбил фашистского стер-
вятника Ю-52». Гв. с-т Степаненко Петр Иванович (1925 г.р.) награжден орденом 
Красной Звезды (22.01.1945) и медалью «За отвагу» (08.11.1944).  

В советское время на территории хутора был птичник, ОТФ. На 1 апреля  
1959 года имелось 27 хозяйств. Жители входили в колхоз им. Жданова, имели свой 
сад, огородничество. 

Поселок совхоза «Первомайский» (центральная усадьба). Расположен в пяти 
км от центра Плесновского сельского Совета, в 1958 году входил в колхоз «Заветы 
Ильича», затем в колхоз «Страна Советов». С 1 января 1959 года колхоз «Страна Сове-
тов» вошел в совхоз «Первомайский». Директором стал Беленко Федор Григорьевич. 
Сюда вошли село Кравцово, село Криница, хутор Лиман и земли хутора Желобок (от 
хутора оставалось несколько домов). Всего было семь отделений совхоза. В 1960 году 
организован совхоз «Красный Дон» с центром в селе Криница. Туда отошли село 
Кравцово, хутор Лиман и бывшее 3-е отделение совхоза № 106. Жизнь в совхозе и 
ближайших селах и хуторах отлично описана в книге Ивана Крайнюченко «Легких 
путей не дано», изданной в Воронеже в 2008 году. 

Поселок совхоза «Первомайский» (1-я ферма). Расположен в пяти км от цен-
тра Липчанского сельского Совета в 1985 году и входил в колхоз «40 лет Октября». 
В 30-е годы XX века входил в состав колхоза (центр) с. Лебединка. С января  
1959 года вошел в состав совхоза «Первомайский» – 1-я ферма. На территории по-
селка была ферма КРС и ОТФ. В поселке было до 20-ти дворов. Жили семьи Зыб-
цевых, Колосниковых, Голубовых, Фатьяновых, Титаревых, Грибановых. В конце 
60-х годов XX века поселок прекратил свое существование.  

Поселок совхоза «Первомайский» (2-я ферма). Расположен в пяти км от цен-
тра Плесновского сельского Совета. В годы войны в районе 2-й фермы была 
немецкая скотобойня. В 1954 году 2-я ферма была отделением совхоза «Первомай-
ский», имелись кузня, тракторный парк, магазин. А в 1965 году была реорганизация 
хозяйств. Ферма отошла к совхозу «Восток». В 1970 году рабочим совхоза, которые 
работали на 2-й ферме, выделили новые квартиры в центральном отделении совхо-
за «Восток» – в Варваровке. Первым директором совхоза был Шейбель Андрей 
Андреевич. Многие туда и переехали. Это семьи Власовых, Бурлакиных, Прядки-
ных, Омельченко, Фроловых, Свиридовых, Бондаревых и другие. На 2-й ферме жил 
и работал Иван Сергеевич Крайнюченко. Жительница отделения  Раиса Федоровна 
Аладьина вспоминала: «Занимались животноводством. Было около 300 коров, ов-
цы, а также утки (птицеводство). Конечно же, занимались растениеводством – вы-
ращивали зерновые культуры, сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник. На отде-
лении, кроме домов, где жили рабочие, был магазин, клуб и начальная школа. Заня-
тия в начальной школе были в две смены, вела их учительница Прядкина Фаина 
Степановна. Управляющим отделения был Омельченко И.Д.». С января 1959 года 
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2-я ферма совхоза № 106 вошла в состав совхоза «Первомайский». В 1985 году 
входила в колхоз «Заветы Ильича». 

Поселок совхоза «Первомайский» (3-я ферма). Расположен в 16 км от центра 
Плесновского сельского Совета, в 1958 году входил в колхоз «Красный Октябрь». Рас-
полагался в одном км от трассы М4-Дон и в семи км от села Криница. Это бывшая 3-я 
ферма совхоза № 106. Центр совхоза находился в с. Варваровка. С января 1959 года 3-я 
ферма вошла в состав совхоза «Первомайский», а в 60-е годы в связи с образованием 
совхоза «Красный Дон» вошла в его состав. Была ферма, КРС. 

Поселок совхоза «Радченский» (3-е отделение). Расположен 
в 12 км от центра Радченского сельского Совета, в 1985 году  вхо-
дил в колхоз им. Профсоюзов. Расположен в 12 км от  
с. Дьяченково (по яру). В поселке было до 30-ти дворов. На терри-
тории отделения был клуб, магазин, начальная школа. Учитель 
Лопатнюк Нина Дмитриевна. В совхозе была ферма МТФ, выра-
щивали племенных телок. На ПТФ работала Слугинова Саломо-

ниада Федоровна. Зоотехник Лиморева Раиса Тимофеевна, кузнец –  Слугинов Иван Ни-
колаевич. Управляющий – Бычков Василий Денисович. Фамилии жителей: Рыбалко, 
Усенко, Безугловы, Лиморевы, Моргуновы, Веремеевы, Ландины и другие. Директором 
совхоза «Радченский» с 1947 по 1953 годы был впоследствии Герой Социалистического 
труда (1957) Лизунов Иван Михайлович156. Поселок исчез в 70-х годах XX века. 

Савкин. Хутор каз., расположен в 8 км от центра Медовского сельского совета. 
Основан в начале XX века. Свое название получил по имени лесника Савки, дом 
которого располагался в лесу. Жители хутора – переселенцы из с. Монастырщина с 
фамилиями: Агарушевы, Кочетковы, Пешиковы, Тюрины, Кривоноговы, Мужи-
ченковы. В 1933-34 годах был страшный голод. В 1943 году на базе х. Новый Быт 
(центр) и х. Савкин образован колхоз им. Димитрова, председателем колхоза был 
Гончаров Илларион Михайлович. В начале 50-х произошло слияние хуторского 
хозяйства с селом Малеванное, был образован колхоз «Агрономия». В 2010 году в 
газете «Сельская новь»157 была статья «Лось упал в колодец», где описывается, как 
спасали упавшего в колодец бывшего х. Савкина лося. Колодец снабжал водой рас-
положенный рядом летний лагерь скота. В 1958 году жители хутора входили в кол-
хоз «Путь к коммунизму». В школу ходили в х. Новый Быт. В 60-х годах XX века 
хутор прекратил свое существование. 

Сармин. Хутор каз., расположен в 14 км от центра Медовского сельского сове-
та. Жители хутора – малороссы. Первые поселенцы имели фамилии Бережной, 
Бычков, Красноженов, Сармин. Хутор назван по фамилии первопоселенца и впо-
следствии председателя колхоза им. Димитрова. Самые большие семьи и зажиточ-
ные крестьяне, не имевшие батраков, ушли на выселки и образовали хутор. С собой 

                                                 
156 Лизунов Иван Михайлович (20.10.1923, д. Дворики Воронежского уезда – 02.01.1975, Воронеж) – Герой Соц. труда. 
Из крестьян. Во время войны командир танка лейтенант Лизунов И.М. был награжден медалью «За боевые заслуги», 
хотя представлен к ордену Красной Звезды. Награжден орденом Ленина (1957). Учился в Воронежском авиационном 
техникуме (1939-41). Окончил агрономический факультет ВСХИ (1947). Агроном, старший агроном, директор совхо-
за «Радченский» Богучар. района (1947-53). Возглавлял вновь организованные на целинных землях Северного Казах-
стана совхозы «Городецкий», «Молодогвардейский» (с 1954 по 1963 гг.). Нагр. за высокие произв. достижения. В 
1970-е гг. – директор Центрально-Черноземной зональной нормативно-исследоват. ст., гл. агроном треста мясо-
молочных совхозов, Воронеж. треста «Свинопром». – Газета «Коммуна». – Воронеж, 1975. 4 января. Т.Н. Литвинова. 
157 Газета «Сельская новь». – Богучар. – 12 августа 2010 г. 
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они забрали и деревянные срубы, из которых построили дома. Переехали семьи 
Шевцовых, Масликовых, Полковниковых и другие. Один из первых жителей – Бе-
режной Александр Агафонович (род. в 1901 г. в селе Красноженово). В селе было 
много деревьев: ивы, вербы. В хуторе был размещен колхозный сад, фермы. Школа 
была размещена в маленьком доме, поэтому ученики занимались в две смены. Одна 
из первых учительниц – Бережная Лидия Герасимовна, уроженка хутора. В хуторе 
имелась изба-читальня, где размещался клуб и показывали кино. Было много ко-
лодцев. Недалеко располагался Васильевский пруд, вырытый в 20-х годах XX века 
под руководством Андрея Платонова. В 1928 году в хуторе было 31 хозяйство. 
Колхозники в личном хозяйстве держали отары овец и коров. На полях колхоза се-
яли зерновые и свеклу. Перед войной в хуторе было около 60 домов, одна большая 
улица, которая упиралась в огороды и колхозный сад. Работали две бригады.  Из-
любленным занятием у мужчин была охота. Охотились на лис, волков, сусликов и 
бобров, шкуры сдавали в заготконтору. Жители состояли в колхозе им. Димитрова, 
председателем которого с 1929 по 1942 гг. был Лиморев Емельян Лаврентьевич 
(1910 г.р.). Еф-р Шевцов Николай Тимофеевич (1926 г.р.) награжден орденом Оте-
чественной войны II степени (06.04.1985) и медалью «За отвагу» (27.06.1945). Еф-р 
Шевцов Михаил Алексеевич (1925 г.р.) награжден медалью «За отвагу» 
(27.06.1945). Бережной Иван Александрович награжден орденом Отечественной  
войны II степени (06.04.1985). Гвардии кр-ц Вервекин Яков Михайлович (1917 г.р.) 
награжден медалями «За отвагу» (24.04.1944) и «За оборону Кавказа». 

С 1943 по 1947 годы хутор относился к Криничанскому сельскому совету. В 
1965 году хутор прекратил свое существование. Часть жителей переехала в села 
Красноженово, Терешково и х. Галиевка. 

Свешников. Хутор каз., при р. Левой. На 1859 год принадлежал Шуриновской 
волости, в 28 верстах от г. Богучара. Здесь было семь дворов и проживало 23 муж-
ского и 42 женского пола жителей158. В Свешновых дачах располагались усадьбы: 
крестьянина Минина – 12 человек, дочери крестьянина слободы Расковой Максима 
Федоровича Матвиенко – 7 человек и крестьянина Якова Васильевича Яковлева –  
два человека. Сейчас хутор находится  на территории Кантемировского района. 

Солонцы (выселок х. Свинухи). Хутор каз. На 1859 год в выселках 27 дворов, 
79 мужчин и 74 женщины.   

Кр-ц Павленко Ефим Алексеевич (1909 г.р.) попал в плен 09.05.1942. Уроженец 
хутора Лактионов Захар Романович (1913 г.р.) награжден орденом Отечественной  
войны I степени (06.04.1985). В годы Великой Отечественной  войны фашистские 
оккупанты полностью уничтожили выселки. 

Соколовка (Пушкаревка, Александровка) (хутор Варваровка). Хутор в од-
ном км от с. Варваровка. К 1957 году имел три дома. До революции здесь было 
имение помещицы Варвары Пушкаревой. На его территории потом сажали огоро-
ды. 

Сорокин. Хутор каз., расположен между х. Марьевка и х. Жохов. Если смот-
реть по карте 1941 года, находился в районе хутора Новая Деревня. Отмечен на 
карте Шуберта 1860 г. 

                                                 
158 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
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Стеценков (Стиценков). Хутор вл., 
расположен в 10 км от центра Твердохле-
бовского сельского совета. При колодцах. 
Население – малороссы. На 1859 год имел 
57 дворов и 311 жителей, из них: 149 муж-
ского и 162 женского пола. Ветряных 
мельниц семь, один винный и три дере-

вянных хлебных магазина. При церкви была церковноприход-
ская школа. «Хутор под названием «Стеценков», выделив-
шийся из слободы Писаревки, упоминается впервые в 1782 
году. В ревизских сказках за этот год перечислены все жители 
хутора. Среди них – четыре брата Стеценковы: Артемий, 
Кузьма, Андрей и Семен Ивановичи. Старшему из братьев 
было 36, младшему 21 год»159. На 1900 год было 81 хозяйство, 339 мужчин и 316 жен-
щин. К 1928 году осталось 104 хозяйства. В 1958 году жители входили в колхоз «Ро-
дина». Сейчас хутор находится на территории Кантемировского района.  

Уроженец хутора, Герой Советского Союза Дмитрий Митрофанович Каленик 
(Калейников) (1910-1941)160. О его подвиге хорошо написано Эдуардом Солоревым 
в статье «Забвению не подлежит» в газете «Воронежская неделя», 2014 год161. 

Степановка. Хутор. Здесь в 1887 году располагалась дача Ольги Васильевны 
Юдиной, проживало восемь человек. К 1929 году хутор состоял уже из 36 дворов.  

В годы репрессий Чистоклетов Петр Иванович (1872 г.р.), столяр совхоза, аре-
стован 11.11.1937, осужден 13.11.1937. В 1958 году жители входили в колхоз 
«Страна Советов». 

Сухой Лог (Выселки). Хутор каз., расположен в 12 км от центра 
Медовского сельского совета. Заселен великороссами. Первые 
поселенцы имели фамилии: Лукьянов, Яковлев, Паршин, Романов. 
К 1929 году хутор уже состоял из 60 дворов. В 1958 году жители 
входили в колхоз «Красный Октябрь». Известно, что в хуторе жил 
Абрам Анников с большой семьей. До войны было около 20 дворов. 
Во время войны в здании начальной школы жил генерал штаба 8-й 
итальянской армии. 

Уроженец хутора Лукьянов Савелий Яковлевич (1899 г.р.) – 
погиб 15.01.1944. Место захоронения: Калининская обл., Идрицкий р-н, 
Уклейненский с/с, д. Устье, восточнее, 2 км, в лесу. Награды: медаль «За боевые 
заслуги». (Представлялся к ордену Отечественной войны II степени 05.07.1943). Л-т 
Яковлев Тимофей Павлович родился в хуторе в 1922 г. – погиб 07.1944 г.  Место 
захоронения: Эстонская ССР, д. Преди, западнее, 300 м. В книге Памяти 
Богучарского района не значится. Гв. рядовой Строителев Алексей Климович  

                                                 
159 Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края. – Воронеж, 1973. – С. 116. 
160 Каленик (Калейников) Дмитрий Митрофанович (1910-1941) – стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелко-
вого полка 316-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, рядовой, Герой Советского Союза. Награжден 
орденом Ленина. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в соста-
ве группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак противника, было уничтожено  
18 вражеских танков. Данный подвиг вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. 
161 Газета «Воронежская неделя». № 30 (2171), 23.07.2014 г. 

 
 

Герой Советского Союза 
 Дмитрий Митрофанович 
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(1927 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (30.08.1945). Мл. с-т Аксенов Прохор 
Уколович (1925 г.р.) награжден медалями «За отвагу» (15.04.1945) и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ст. с-т Захлестов 
Григорий Михайлович (1917 г.р.) награжден орденом Славы III степени 
(10.02.1944). Столповский Степан Васильевич (1926 г.р.) награжден орденом 
Отечественной войны II степени (01.08.1985). Старшина Лукьянов Евтей Иванович 
(1904 г.р.) награжден медалями «За отвагу» (02.05.1944) и «За боевые заслуги» 
(04.05.1943). Хутор прекратил свое существование в начале 60-х годов XX века. 

Теплинка (Самохваловка). Хутор каз., расположен в 2 км от центра 
Плесновского сельского совета. Заселен малороссами. Первые поселенцы 
упоминаются с 1906 года, имели фамилии: Чертоляс, Грищенко, Теплинский. 
Существует две версии происхождения названия села. Первая – ее заселили 
крестьяне Бирюченского уезда хутора Теплинский. Вторая – названо по фамилии 
первопоселенца. В 1929 году на хуторе был создан колхоз им. Буденного. С 1945 года 
председателем колхоза был Грищенко Кондрат Григорьевич. Из воспоминаний Ивана 
Сергеевича Крайнюченко о нем: «Человек спокойный, огромного роста, седые 
волосы. На совещание в район и Шуриновский сельский совет ездил на маленькой 
тачке, запряженной одним быком. Документы, прихваченные для совещания, ложил в 
шапку…». В 1954 году произошло укрупнение колхоза, его соединили с лебединским 
колхозом «Заветы Ильича» под общим названием им. Буденного. Председателем 
колхоза был Шабашев Григорий Петрович (1906 г.р.). В 1958 году колхоз  
им. Буденного влился в колхоз «Страна Советов» с центром в Плесновке.  

Уроженец хутора Чертоляс Василий Григорьевич (1906 г.р.) – погиб 20.10.1944. 
Награды: орден Отечественной войны II степени (посмертно 02.01.1945), медаль 
«За боевые заслуги» (21.10.1944). Теплинский Василий Григорьевич (1914 г.р.) –  
пропал без вести в июле 1942 г. Рядовой Шконда Николай Никифорович (1905 г.р.)  
награжден медалью «За отвагу» дважды (04.11.1943 и 19.01.1944) и орденами 
Красной Звезды (18.07.1944), Славы III степени (26.01.1945). Кр-ц Демьяненко Да-
ниил Григорьевич (1902 г.р.) награжден медалями «За отвагу» (20.05.1945) и «За 
боевые заслуги» (01.09.1944). В 1958 году жители входили в колхоз «Страна Сове-
тов». До 1990-х годов на месте хутора располагался летний выгул совхоза «Во-
сток». 

Томилинка (Греков, Плесная 2-я, Томилина) 
(село Плесновка). Хутор влад., принадлежал 
И.В. Грекову в 1885 году и заселен великорос-
сами. На картах хутор обозначен с 1822 года. Из 
села Томилинка Рязанской губернии Екатери-
ной II генералу Ивану Васильевичу Грекову162 

были выделены крепостные крестьяне. Существует ле-
генда о том, что в 1859 году барыня Анна Степановна 
Перекрестова в карты выиграла у Грековых хутор.  

                                                 
162 Войсковой старшина Донского казачьего 21-го полка (с 26 октября 1812 г. – подполковник) Иван Васильевич 
Греков – командир полка с 1 декабря 1806 г. по 19 октября 1814 г. Кавалер ордена Св.  Георгия IV степени. 
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В 1887 году  было 25 дворов и проживало 153 человека. 
Южная часть нынешнего села Плесновка. Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы163 – памятник архитектуры. Выстро-
ена в 1868 г. на средства И.В. Грекова и его матери и освя-
щена в честь Покрова Пресвятой Богородицы.  

На 1900 год в хуторе было 30 дворов, 101 мужчина и  
88 женщин164. Плесновское 2-е общество имело 179 десятин 
земли. В хуторе была церковь, два общественных здания, 
две мелочные лавки и одна винная лавка. Раз в год прово-
дился базар. В мае 1918 г. первыми записались в Богучар-
ский полк Томилин Никодим Семенович (уд. № 396), Томи-
нов Николай Иванович, Богачев Иосиф Афанасьевич, То-
локнов Пр. Михайлович, Худяков П.К. Церковь закрыта в 
1930 году. С 1945 года по 1956 год здесь размещался колхоз 

им. Сталина, затем колхоз «Страна Советов». Председателем колхоза до 1954 года 
был Левичев Кондрат Дмитриевич. Затем председателем колхоза стал Жилин Сер-
гей Петрович, секретарем парткома – Герусов Семен Васильевич. С 1955 года по 
1958 год председателем колхоза был Стеценко Константин Иванович. В 1958 году 
уже укрупненный колхоз «Страна Советов» с центром в Плесновке возглавил Ко-
ровкин Степан Владимирович (1923 г.р.). Гв. 
старшина, был награжден двумя орденами 
Красной Звезды (03.11.1943 и 16.04.1945) и 
орденом Отечественной войны I степени 
(06.04.1985). 

Уроженцы села: гв. рядовой Старков Ни-
колай Ильич (1925 г.р.) награжден медалью 
«За боевые заслуги» (23.05.1945) и орденом 
Красной Звезды (15.02.1944). Гв. еф-р Шаба-
шев Семен Петрович (1907 г.р.) награжден 
орденом Красной Звезды (06.05.1945), ме-
далью «За отвагу» (27.01.1944) и медалью 
«За взятие Берлина» (15.10.1945). Рядовой 
Войтенко Иван Викторович награжден меда-
лью «За отвагу» (07.11.1944) и орденом Славы III степени (20.09.1945). М-р Шаба-
шев Иван Данилович (1913 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (26.12.1943), орде-
ном Красной Звезды (28.04.1945) и медалью «За оборону Сталинграда».  

Сейчас осталось два полуразрушенных дома. В хуторе родился Иван Иванович 
Греков165, советский хирург, доктор медицинских наук (1901), Заслуженный дея-
тель науки РСФСР (1932). 

                                                 
163 Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Воронежская область. Богучарский, Верхнемамон-
ский районы. – М, 1990. – С. 45-46. 
164 Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд: ист.-стат. описание. – М., 1900. 
165 Иван Иванович Греков (5(17)марта 1867, хутор Томилинка, Воронежская губерния – 11 февраля 1934, Ленин-
град) – профессор (1915), почетный член и почетный председатель Хирургического общества Н.И. Пирогова 
(1920), главный редактор научного медицинского журнала «Вестник хирургии и пограничных областей» (1922-
1934), председатель XVI Всероссийского съезда хирургов (1924), главный врач Обуховской больницы (1927-1934). 

 
 

Греков Иван Иванович. 
Советский хирург,  
профессор, доктор  
медицинских наук 

 
 

Россия. Санкт-Петербург. Коммунистическая 
площадка  Александро-Невской лавры.  
Могила Грекова Ивана Ивановича  
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Хлебный. Хутор каз., расположен в 10 км от центра 
Медовского сельского совета в верховье речки Сухой До-
нец, при балке Хлебной. Между с. Криница и с. Каразеево. 
Заселен великороссами. Первые поселенцы имели фами-
лии: Артемовы, Волковы, Боглачевы, Ландины. В 1859 го-

ду в хуторе был 21 двор, 241 мужского и 262 женского населения166. 
В хуторе было три ветряных мельницы и деревянный хлебный ма-
газин. В 1887 году хутор принадлежал Монастырщинской волости, 
здесь было 29 дворов и 213 жителей. На 1900 год – 30 дворов, 135 

мужчин и 126 женщин167. К 1929 году хутор уже состоял из 76 дворов. В селе были 
мельница, МТФ и КРС, ток, птичник, пасека.  

Имелась школа, учитель Цурпалин Михаил Федорович. В декабре 1942 г. 1-я 
стрелковая дивизия при поддержке 18-го танкового корпуса с боями освободила 
села: 1-е отделение совхоза «Радченский», Малеванное, Медово, Каразеево и хутор 
Хлебный. В 1958 году жители входили в колхоз «Красный Октябрь». С 1952 по 
1958 годы колхозом руководил Воронов Борис Андреевич (1914 г.р.).  

Уроженец хутора Боглачев Тихон Прокофьевич (1893 г.р.) осужден 03.01.42. 
Приговор: 10 лет лишения свободы. 

Рядовой Авилов Николай Федорович (1925 г.р.) награжден медалью «За боевые 
заслуги» (12.06.1944), орденами Славы III степени (19.05.1945) и Отечественной 
войны II степени (06.04.1985). Рядовой Апальков Владимир Семенович (1925 г.р.)  
награжден медалью «За отвагу» (07.02.1945). Бачевский Константин Захарович 
(1908 г.р.) награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985). Мл-й 
с-т Боглачев Василий Тимофеевич (1915 г.р.) награжден орденами Красной Звезды 
(02.06.1945) и Отечественной войны II степени (06.04.1985). Старшина I статьи 
Боглачев Захар Иванович (1916 г.р.) награжден орденом Красной Звезды 
(25.03.1945) и медалью «За оборону Ленинграда». Боглачев Василий Максимович 
(1923 г.р.) награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985). Богла-
чев Василий Михайлович (1924 г.р.) награжден орденом Отечественной  войны  
II степени (06.04.1985). Еф-р Боглачев Дмитрий Петрович (1921 г.р.) награжден 
медалью «За отвагу» (21.03.1945) и медалью «За боевые заслуги» (18.04.1944). Гв. 
кр-ц Боглачев Иван Акимович (1920 г.р.) награжден орденом Красной Звезды 
(21.07.1945) и медалью «За отвагу» (29.10.1945). Еф-р Боглачев Иван Митрофано-
вич (1924 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (02.09.1944) и орденом Отечествен-
ной войны I степени (06.04.1985). Васильев Петр Петрович (1924 г.р.) награжден 
орденом Отечественной войны I степени (06.04.1985). Васильев Тимофей Моисее-
вич (1906 г.р.) награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985). 
Григоренко Иван Сергеевич (1907 г.р.) награжден орденом Отечественной войны  
II степени (06.04.1985). Волков Николай Семенович награжден орденом Отече-
ственной войны II степени (06.04.1985). Кр-ц Волков Егор Федорович (1902 г.р.) 
награжден орденом Отечественной войны II степени (06.04.1985) и медалью «За 

                                                 
166 Сведения о населенных местах Богучарского уезда, Воронежской губернии, собранные губернским статистиче-
ским комитетом МВД по предписанию министра внутренних дел от 9 апреля 1859 г., для подготовки издания пол-
ного списка населенных мест Российской Империи [Дело]: 1866 г. – 1866. 
167 Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд: ист.-стат. описание. – М., 1900. 
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отвагу» (10.05.1945). Рядовой Волков Иван Иванович (1903 г.р.) награжден меда-
лью «За отвагу» (06.11.1943) и орденом Отечественной войны II степени 
(06.04.1985). Волков Иосиф Федорович (1914 г.р.) награжден орденами Красной 
Звезды (16.10.1943) и Отечественной войны I степени (06.04.1985). Кр-ц Волков 
Петр Иванович (1918 г.р.) награжден орденом Славы III степени (03.05.1945) и ме-
далью «За отвагу» (27.03.1945). Еф-р Волков Петр Иванович (1925 г.р.) награжден 
медалью «За боевые заслуги» (13.06.1943) и орденом Отечественной войны I сте-
пени (06.04.1985). Вислов Прокофий Дмитриевич (1912 г.р.) награжден орденом 
Отечественной войны II степени (21.02.1987). 

Председатель Криничанского сельского Совета Ландин Иосиф Яковлевич  
(1918 г.р.), уроженец хутора Хлебный, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Награды: орден Отечественной войны I степени (06.04.1985).  
Кр-ц Касаткин Панте-
лей Иванович (1906 
г.р.) награжден орде-
ном Красной Звезды 
(14.06.1945), медаля-
ми «За боевые заслу-
ги» и «За оборону 
Москвы». Ландин Иг-
нат Яковлевич (1915 
г.р.) награжден орде-
нами Красной Звезды 
(24.05.1945) и  Отече-
ственной  войны II 
степени (06.04.1985). 
Ландин Иосиф Яко-
влевич (1918 г.р.) 
награжден орденом 
Отечественной войны 
II степени (06.04.1985). Ландин Максим Васильевич (1918 г.р.) награжден орденами 
Отечественной войны I степени (31.12.1944 и 06.04.1985) и медалями «За оборону 
Севастополя», «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Татаринов Прокофий Петрович (1911 г.р.) награж-
ден орденом Отечественной войны II степени (06.11.1985). Гв. ст. л-т Ландин Иван 
Ефимович (1923 г.р.) награжден орденами Красной Звезды (27.11.1943), Красного 
Знамени (12.02.1945), Отечественной войны II степени (06.04.1985). С-т Ландин 
Иван Иванович (1926 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (27.01.1945). Гв. с-т Лу-
кьянов Василий Федорович (1925 г.р.) награжден медалями «За отвагу» 
(28.07.1944) и «За боевые заслуги» (22.06.1944). Кр-ц Щербаков Иван Гурьевич 
(1900 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (08.05.1945). Гв. с-т Плахов Николай 
Лаврентьевич (1909 г.р.) награжден медалью «За отвагу» (03.06.1944).  

В воронежской газете «Коммуна» была опубликована статья Эдуарда Солорева 
«Несгибаемый» об уроженце хутора лейтенанте Боглачёве Владимире Тимофееви-
че (1918 г.р.), который трижды бежал из немецкого плена.  Последняя запись в его 

 
 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, х. Томилинка (Греков).  
Год постройки: 1868 г. 
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персональной карте: «11 мая 1944 года передан в гестапо города Магдебург. Из во-
енного плена освобожден»168. 

Последняя семья Волковых Василия Петровича и Ирины Никитовны переехала 
в с. Каразеево.  

Федоровка (Балин). Хутор влад., принадлежал помещику Федорову. В 1859 
году имел 135 дворов, 376 мужского и 403 женского населения169. В хуторе было  
9 ветряных мельниц, два деревянных хлебных магазина. В 1900 году было 135 дво-
ров, 376 мужского и 405 человек женского пола170. В начале XX века владелец Сте-
паненко Степан Иванович имел на хуторе ветряную мельницу. Нагулин Яков Ива-
нович и Бурлуцкий Иван Игнатович – частные кузницы. С 21 по 24 декабря 1905 г. 
было захвачено бывшими помещичьими крестьянами у землевладельца Прутченко 
четыре стога сена стоимостью 1000 руб.171 Участники Первой мировой войны 
Нагулин Григорий Васильевич и Нагулин Федор Петрович, рядовые 234 Богучар-
ского полка, пропали без вести в августе и сентябре 1914 года. В 1928 году в хуторе 
было 143 хозяйства. Уроженец хутора кр-ц Ковалев Александр Митрофанович 
(1917 г.р.) пропал без вести в августе 1943 г. В книге Памяти Богучарского района 
не значится. Сейчас хутор находится на территории Кантемировского района. 

Фридрих Энгельс. Хутор находился в 12 км от Плесновского сельского совета. 
Один из первопоселенцев гв. л-т Павлов Николай Васильевич (1910 г.р.) – погиб 
24.09.1943. В хуторе была своя начальная школа, учительница Иващенко Мария 
Ивановна (в 50-е годы работала в Новоникольской 7-й школе). Жители хутора в 
1929 году образовали колхоз имени Фридриха Энгельса. С 1959 года председателем 
колхоза был Попов Филипп Васильевич (1923 г.р.). С-т Попов Ф.В. – участник вой-
ны. Награды: две медали «За отвагу» (25.01.1944, 18.08.1944), медаль «За боевые 
заслуги» (06.10.1943), орден Красной Звезды (29.03.1945), орден Отечественной 
войны II степени (01.08.1986). Бунеев Ким Степанович награжден орденом Отече-
ственной войны I степени (06.04.1985).  

В колхозе была своя пасека. Со временем все жители вошли в колхоз «Заветы 
Ленина» с центром в с. Новоникольском. До 1954 года хутор относился к Новони-
кольскому сельсовету, а затем к Первомайскому сельскому совету. В колхозе были 
фермы КРС и СТФ172. Ориентировочно было около 20 дворов. В 1959 году жители 
хутора входили в колхоз «Заветы Ленина». В 60-е годы XX столетия хуторяне ста-
ли уезжать в с. Лебединка, с. Дерезовка и г. Чертково. 

Червонная Долина и Калинин. Хутора расположены между с. Липчанка и  
2-й фермой. В 1929 году здесь был создан колхоз «Страна Советов». Первые посе-
ленцы были с фамилиями Байраковы, Червонные, Ворсиновы. Хутор просущество-
вал до 1939 года. Все жители переселились в с. Липчанка. 

Чумачевка (Александровское, Чумичевская) (село Липчанка). Хутор каз., 
расположен в 2 км от центра Липчанского сельского совета. Возник в начале XIX 
века. Первым здесь поселился Чумичев Яков Васильевич, майор, участник Отече-
ственной войны 1812 г., с 1816 г. по 1822 г. – Богучарский предводитель дворянства. 

                                                 
168 Газета «Коммуна». – Воронеж, 4 декабря 2013 г. 
169 IX. Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. – СПб, 1865. – С. 43-54. 
170 Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд: ист.-стат. описание. – М., 1900. 
171 ЦГИА (Центральный государственный исторический архив СССР), ф. 1405, оп. 194, д. 47, т. II, л. 89. 
172 КРС – крупный рогатый скот, СТФ – свиноводческая товарная ферма. 
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В 1887 году хутор принадлежал Шуриновской волости. Здесь располагалась да-
ча дворянки Надежды Егоровны Поповой173 (местные называли ее паньша Чумач-
ка). Было 17 дворов и 95 жителей. Панское поместье находилось за проходящей 
мимо трассой Красноженово–Шуриновка. В 1900 году было 35 дворов, 114 муж-
ского и 125 женского пола174. Хутор располагался на реке Л. Богучарка. Ворсинов 
Федор Александрович с 1890 года имел мельницу на трех водяных колесах. В шко-
лу ходили в с. Липчанка. До 1914 года в хуторе находилось поселение немцев из 
Поволжья. Они имели свой двухэтажный дом, первый этаж кирпичный, второй де-
ревянный. Дом по частям перенесен в с. Дьяченково и с. Липчанка. Рядом с селом 
был пруд под названием Лиман. 

Кр-ц Чаленко Людмила Яковлевна награждена орденом Отечественной  войны  
II степени (06.04.1985) и медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной  войне 1941-1945 гг.». Кр-ц Чаленко Петр Тихонович (1921 г.р.) награжден меда-
лью «За отвагу» (22.02.1943). 

В советское время 
здесь располагалась 6-я 
бригада колхоза 
«Страна Советов». В 
хуторе была своя кузня. 
Кузнецы Кривобоков 
Павел Максимович, 
Сиденко Василий 
Игнатьевич. Самыми 
распространенными 
были фамилии: 
Кривобоков (четыре 
двора), Сиденко (пять 
дворов), Середины (два 
двора), Акименко (три 
двора). Имелась своя 
свиноферма и птичник (выращивали кур и уток). 

В 1958 году жители входили в колхоз им. Жданова. Чумачевка – часть села 
Липчанка (улица Луговая). 

P.S. Авторы благодарят старожилов, проживающих в Богучарском районе, за 
оказание помощи в написании данного очерка: Кривобокому И.П., Мамченко Е.П., 
Парфеновой В.И., Волкову Н.И., Крикливому Н.А. 
 
 

 
 
 

                                                 
173 Памятная книжка с адрес-календарем Воронежской губернии на 1887 год. – Воронеж, 1887. – С. 65. 
174 Токмаков И.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд: ист.-стат. описание. – М., 1900. 

 
 

Липчанское поселение. Саманный домик с соломенной крышей, на котором 
установлена табличка с названиями 15 исчезнувших хуторов. 



109 
 

ИИММЕЕННАА  
 

«Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже  широкая,   
бесконечная равнина, перехваченная цепью  холмов.  

Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются 
  в возвышенность, которая тянется  вправо от  дороги 

 до самого горизонта  и  исчезает  в  лиловой  дали;   
едешь-едешь и никак не разберешь,  

где она начинается и где кончается». 
 

А.П. Чехов. Из рассказа «Степь» 
 

««ППРРИИЕЕЗЗДД  ББЫЫЛЛ  РРААДДООССТТННЫЫММ  ИИ  ЖЖЕЕЛЛААННННЫЫММ»»  
 

анним утром в середине июля вместе с заместителем директора крае-
ведческого музея г. Богучара Скомороховым Сергеем мы выехали из  
с. Твердохлебовки на родину семьи Чеховых в поселок городского ти-
па Ольховатку. На встречу с потомками Антона Павловича Чехова нас 
пригласил председатель клуба «Литературное краеведение» г. Москвы 

Евгений Евгеньевич Пажитнов. 
12 мая 2012 года Евгений Пажитнов приезжал в город Богучар с родственницей 

Антона Чехова – Ольгой Корольченко. Встреча с ними состоялась в Богучарской 
районной библиотеке. Позже в библиотеку поступило письмо Ольги Корольченко, 
в котором она писала: «О Богучаре у меня остались самые приятные впечатления. 
С удовольствием приеду сюда еще, тем более хотелось бы поработать в городском 
архиве. Я оставила для библиотеки некоторые материалы, в том числе рукописи 

моей бабушки и фотографию праба-
бушки, которые у меня были с собой в 
электронном виде. А сейчас высылаю 
биографический очерк о моей бабуш-
ке Ксении Андреевне Руденко, дочке 
Веры Васильевны Кожевниковой, в 
замужестве Руденко. Его я написала 
по просьбе сотрудников музея Антона 
Чехова в Таганроге». 

Возможно, мы ехали по той самой 
дороге, по которой Егор Михайлович 
Чехов после освобождения от кре-
постного права проезжал в XX веке в 
с. Твердохлебовка из пгт. Ольховатка. 
Дорога эта самая короткая до г. Рос-
сошь, но, к сожалению, осталась недо-
строенной, большая часть ее проходи-

ла по бездорожью. Вся дорога, казалось, состояла из бесконечных холмов и только 
за Старой Калитвой показалась равнина. 

 

 
 

У памятника А.П. Чехова в пгт. Ольховатка.  
Слева направо: Сергей Скоморохов, Евгений Романов.  

Фото Евгения Пажитнова 
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Разговор шел о произве-
дении А.П. Чехова «Степь». 
Там есть очень интересный 
отрывок: «Когда бричка про-
езжала мимо острога, 
Егорушка взглянул на часо-
вых, тихо ходивших около 
высокой белой стены, на ма-
ленькие решетчатые окна, на 
крест, блестевший на крыше, 
и вспомнил, как неделю тому 
назад, в день Казанской Бо-
жией Матери, он ходил с ма-
машей в острожную церковь 
на престольный праздник; а 
еще ранее, на Пасху, он при-

ходил в острог с кухаркой Людмилой и с Дениской и приносил  сюда куличи,  яйца, 
пироги и жареную говядину; арестанты благодарили и крестились, а один из них 
подарил Егорушке оловянные запонки собственного изделия. 

Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо и 
оставляла все позади. За острогом промелькнули черные, закопченные кузницы, за 
ними уютное, зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника; из-за ограды 
весело выглядывали белые кресты и памятники, которые прячутся в зелени вишне-
вых деревьев и издали кажутся белыми пятнами». Все это очень напоминает нашу 
богучарскую тюрьму, изображенную на картине С.В. Иванова «Острог» и дорогу 
на Твердохлебовку. Об этом мы и говорили почти всю дорогу. Доехали мы благо-
получно, если не считать, что в заднем мосту автомобиля что-то гудело.  

Совсем недавно, 12 июня 2016 года, в пгт. Ольховатка состоялся митинг, по-
священный открытию памятника великому русскому писателю А.П. Чехову. И вот 
новое открытие в истории 
семьи Чеховых.  

У местного музея 
народного прикладного 
творчества и крестьянского 
быта нас встретили заве-
дующая библиотекой МКУ 
КДЦ «Слобода» Скляренко 
Вера Дмитриевна, предсе-
датель общественной пала-
ты Хорошенькова Екате-
рина Дмитриевна и дирек-
тор музея Ивахненко Ольга 
Александровна. 

 
Встреча с потомками А.П. Чехова в пгт. Ольховатка  

 
 

Экспонаты музея Чеховых в пгт. Ольховатка. 
Фото Евгения Романова 
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Сначала нас проводи-
ли в краеведческий му-
зей, где  познакомили с 
редкими экспонатами из 
быта семьи Чеховых. Вот 
что рассказала нам Ольга 
Александровна: «Первым 
поселенцем из рода Ан-
тона Павловича Чехова в 
селе Нероновка, что не-
далеко от Ольховатки, 
был Михаил Емельянович 
Чехов – прадед Антона 
Павловича Чехова. Ми-
хаил Емельянович – по-
томок выходцев из Мос-
ковской Руси – был крепостным помещицы Евдокии Степановны Тевяшовой». 

Нам показали редкие экспонаты, среди них: колокольчик дуги конной тройки 
Чехова Ивана Андреевича – правнука Михаила Емельяновича; ключ от амбара Че-
хова Артема Михайловича – сына прадеда А.П. Чехова: ложка, с которой прошел 
всю Первую мировую войну Георгиевский кавалер Чехов Иван Захарович – тро-
юродный брат А.П. Чехова и другие. А затем в просторном фойе Дома культуры 
состоялась встреча с потомками А.П. Чехова. 

Здесь были накрыты столы, за которыми сидели 17 человек, представители ро-
да Чеховых, проживающие в пгт. Ольховатка, с. Нероновка и г. Россошь. Было 
много детей и взрослых, жаль только, что не было школьников и представителей 
образования. 

Перед собравшимися 
выступили председатель 
общественной палаты Хо-
рошенькова Екатерина 
Дмитриевна и Евгений Ев-
геньевич Пажитнов, кото-
рые познакомили с родо-
словным деревом и расска-
зали о своей поисковой 
работе. На встречу пришли 
потомки, которых не ока-
залось в родословной Ев-
гения Пажитнова. Они 
предъявили подтвержда-
ющие документы, и родо-
словное дерево было до-
полнено.  

 

 
 

Краеведческий отдел Богучарской районной библиотеки. Слева направо:  
Евгений Романов, Евгений Пажитнов. Фото Евгения Пажитнова 

 
 

Директор музея Чеховых в пгт. Ольховатка 
Ивахненко Ольга Александровна. Фото Евгения Романова 
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Каждый из присутствующих по-
томков рассказал о своей семье. Работ-
ники Дома культуры организовали для 
них небольшой концерт. Затем всех 
организованно отвезли к памятнику 
А.П. Чехова в центре пгт. Ольховатка и 
все поехали на родину предков в  
с. Нероновка. При расставании Е.Е. 
Пажитнов подарил краеведческому 
музею г. Богучара большое, выполнен-
ное на бумаге, 20-метровое родослов-
ное дерево Чеховых. 

Домой в с. Твердохлебовка, место, 
где похоронен Егор Михайлович Че-
хов, с Сергеем Скомороховым мы воз-
вращались поздно. Разговор пошел об 
Александре Кожевниковой (Чеховой) 
(родная тетка Антона Чехова) и ее отце 
Егоре Михайловиче, память о них в  
с. Твердохлебовка до сих пор не увеко-
вечена. Говорили и о том, что Антон 
Чехов посещал могилу деда и бывал в 
г. Богучаре. Всю дорогу строили планы 
о том, как организовать такую встречу 
с потомками Чехова (Кожевниковыми, 
Струнниковыми) в Богучаре. 

Невольно вспомнились строки до-
чери Кожевниковых Веры Васильевны: 
«Егор Михайлович Чехов … часто 

навещал свою дочь, проживающую в с. Твердохлебовка Воронежской губернии в 
15 верстах от уездного города Богучара. Это посещение обычно приурочивалось к 
осени, после окончания сельскохозяйственных работ… Путь в село Твердохлебов-
ку был нелегким, так как большую часть его надо было преодолевать на лошадях в 
дождливую осеннюю погоду. Для всех нас его приезд был радостным и желанным, 
особенно для его дочери, нашей матери, которая очень тосковала по  своим род-
ным».  

Мы ехали по проселочной дороге из г. Россошь в с. Твердохлебовка. Стояла 
жуткая жара, от встречных машин поднималась клубами пыль, кондиционер в ма-
шине не работал, но для нас эта поездка была радостной и желанной – мы возвра-
щались на родину своих предков. 

 

 
 

 
 

В Богучарской районной библиотеке. Сидят в первом 
ряду: Корольченко Ольга, Пажитнов Евгений, Цумер 

Любовь Васильевна.  Стоят во втором ряду: 
Протопопов Вячеслав Васильевич, Зиновьева 

Валентина Сергеевна, Чупцова Татьяна Петровна, 
Захарова Ирина Николаевна. 
Фото Евгения Пажитнова 
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ИИММЕЕННАА  
 

Был личностью довольно яркой, 
О том забыть нельзя никак, 

Другой историк – Богучарский, 
Он – Яковлев и наш земляк. 

 
Собко Г.И. Из стихотворения «Библиотечный долгий век».  

Книга «На свете есть только один Богучар». – В., 2014. – С. 35   
 

ИИССТТООРРИИКК  РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИООННННООГГОО  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  
 

реди имен, которые заслужили память наших земляков, «Большая 
Советская энциклопедия» упоминает Яковлева Василия Яковлевича, 
он же Базилевский, Богучарский, Бывалый. Будущий историк рево-
люционного движения Яковлев Василий Яковлевич родился в уезд-
ном городе Богучаре 20 февраля 1861 года175.  

Дед Василия Яков Васильевич – участник Отечественной войны 
1812 года, дочь местного помещика Ульяна Жохова. В 1826 году у 

них родился старший сын Яков, отец будущего историка. В 1867 году он служил в 
Богучарском уездном собрании в должности мирового судьи. В Постановлении Бо-
гучарского земства от 29 сентября 1870 года сообщалось: «Коллежский Асессор 
Яков Васильевич Яковлев, 44 лет, хотя не совмещает качеств, требуемых  
3 п. 19 ст. Учрежд. Судебно Установл., то есть не владеет такою недвижимою соб-
ственностью, которая определена в избрание Гласных Уездного земского собрания и 
быть избранным в Мировые судьи, но своими заслугами и полезною деятельностью 
приобрел общественное к себе доверие и уважение... А потому единогласно Поста-
новляем Коллежскому Асессору Якову Васильевичу Яковлеву предоставить звание 
участкового Мирового Судьи в Богучарском уезде на предстоящее трехлетие»176. 

Вот что пишет историк Искра Л.М. в своей статье «Историк из города Богуча-
ра»: «Семья имела довольно высокие культурные запросы. Все увлекались литера-
турой, интересовались политическими событиями. Когда вечером родители и дети 
собирались за столом, то кто-нибудь читал вслух газеты и журналы, а затем прочи-
танное обсуждалось всей семьей. Такая атмосфера, несомненно, способствовала 
последующим демократическим настроениям будущего историка. Мы не знаем, как 
относился к освободительному движению отец, но то, что уже будучи юнкером, его 
сын открыто привез домой революционный журнал «Земля и воля», с которым по-
знакомил своего отца Якова Васильевича, говорит о прогрессивных взглядах по-
следнего». Известно, что сестра Василия Анна окончила Марьинскую гимназию в 
г. Воронеже и в 1901 г. работала учителем в Марковском училище Богучарского 
уезда. 

                                                 
175 В литературе утвердилась неверная дата рождения В.Я. Богучарского – 19 февраля 1861 года. Между тем в 
Государственном архиве Воронежской области сохранились формулярный список отца историка – Я.В. Яковлева и 
копия метрического свидетельства самого Василия Яковлевича. В этих документах указана точная дата рождения –  
20 февраля 1860. – ГАВО, ф. 29, оп. 149, д. 7, л. 28, 29, 40. 
176 Журнал Богучарского земского собрания за 1870 год. – Павловск, 1871. – С. 59. 
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После учебы в Богучарском церковноприходском училище, а затем в Воронеж-
ской духовной семинарии он в 1872 году поступил в Воронежскую Михайловскую 
военную гимназию. В гимназии учился у талантливых педагогов Бунакова Н.Ф. и 
Киселева А.П. После семи лет обучения в Воронеже поступил в Константиновское 
артиллерийское училище города Санкт-Петербурга. 

В этот период в России сложилась, по характеристике В.И. Ленина, вторая ре-
волюционная ситуация. Борьба революционеров против царизма приняла небыва-
лый размах. Основной революционной массой были народники, которые избрали 
террористическую тактику борьбы. Под их влиянием оказался и Василий Яковлев. 

В июле 1879 года он познакомился с Андреем Желябовым177, который участво-
вал в Воронежском съезде и стал членом «Народной воли». Свою деятельность он 
продолжил и в Константиновском училище, через него юнкера поддерживали связь 
с руководством «Народной воли». «На конспиративных квартирах Е.Н. Оловенни-
кова и офицера Ф.О. Люстига он получал указания для кружка и народовольческую 
литературу». По окончании учебы в 1880 году 
получил назначение на службу в Восточную Си-
бирь. Во время службы он продолжает связь с 
народниками, участвует в народовольческих 
кружках. Он даже пытался организовать побег 
политических заключенных из иркутского тю-
ремного замка, устроившись на службу в каче-
стве караульного начальника иркутской тюрьмы, 
но побег не удался. В звании старшего хорунже-
го он продолжил службу в казачьих войсках 
Амурского полка. Вскоре его направляют с ди-
пломатической миссией в Китай и награждают 
орденом Станислава III степени. 

Карьера военного, казалось бы, состоялась, в 
1884 году Василий Яковлевич возвращается на 
службу в Петербурге в канцелярию Главного 
управления казачьих войск c чином поручика, но вскоре был арестован за связи с 
народовольцами. Один из тайных кружков был раскрыт. Его адрес был найден при 
аресте Г.А. Лопатина, возглавлявшего тогда Исполнительный комитет «Народной 
воли», а однокашник по Константиновскому училищу и воронежский земляк Д. 
Элиава на допросе указал на него как на участника военных кружков партии.  

В декабре 1884 года Василий Яковлевич помещен в Петропавловскую крепость, 
а в июле 1885 года по этапу был отправлен на три года в Сибирь в г. Туринск То-
больской губернии. 

Здесь будущий историк знакомится с Джорджем Кеннаном и помогает ему в 
собирании материалов для исследования быта русских политических ссыльных. В 
ссылке он впервые начинает заниматься сбором исторических материалов и редак-

                                                 
177 Андрей Иванович Желябов (17.05.1851, с. Николаевка, Феодосийский уезд, Таврическая губерния – 03.04.1881, 
Санкт-Петербург) – революционер-народник, член Исполнительного комитета «Народной воли», организатор 
убийства императора Александра II. 

 
Пётр Лаврович Лавров  
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тированием полурукописного «Улусного сборника», где помещает главным обра-
зом воспоминания ссыльных народников. 

Не желая мириться с порядками в обращении с ссыльными, участвует в проте-
сте ссыльных, за что Богучарского переводят в г. Сургут, а потом в Якутию. Срок 
наказания был продлен еще на два года. В это время он выступил в качестве жур-
налиста «Сибирской газеты». «В 1889 г. исполнилось 100 лет с начала Великой 
французской буржуазной революции, и В.Я. Богучарский наряду с другими ссыль-
ными написал адрес французскому народу, 
за что получил еще один месяц тюрьмы. 

В ссылке на поселении  Яковлев про-
был шесть лет, и только в 1890 году ему 
было разрешено возвратиться в Воронеж. 
Находясь под негласным надзором поли-
ции, вместе с народниками В.П. Иваши-
ным, П.П. Мануйловым, И.А. Приворов-
ским он продолжает вести пропаганду 
народовольческих взглядов. Под их влия-
нием находится часть интеллигенции и 
рабочие кружки, но деятельность народни-
ков в Воронеже ограничивалась в основ-
ном обсуждением произведений теорети-
ков178. В Воронеже он пробыл до конца 
1890-х годов, участвуя в местной газете 
«Воронежский телеграф».  

И хотя В.Я. Богучарский находился 
под надзором полиции в Воронеже, ему 
удалось совершить кратковременную по-
ездку за границу. В Париже, Штутгарте он 
знакомится с так называемой русской научной и политической эмиграцией. Здесь, в 
гостях у идеолога народничества Петра Лаврова179, Василий Богучарский впервые 
познакомился с народником Никоновым Сергеем Андреевичем180,  другом Алек-
сандра Ильича Ульянова.  

В Воронеже он вошел в народовольческий кружок и поддерживал связи с 
«Народной волей». Не принимая методов «Народной воли», восхищался высокими 
человеческими качествами ее руководителей. В 1894 году партия «Народная воля» 
была разгромлена. Соратник по партии, участник народнического движения, лите-

                                                 
178 Очерки истории Воронежской организации КПСС. – Воронеж, 1967. – С. 18. 
179 Пётр Лаврович Лавров (псевдонимы: Миртов, Арнольди и др.) (02.06.1823, Мелехово, Псковская губерния – 
25.01.1900, Париж, Франция) – русский социолог, философ, публицист и революционер. Один из идеологов народ-
ничества. 
180 Никонов Сергей Андреевич (26.02.1864, Одесса – 1942, Ленинград). Эсер. С 1884 г. – народоволец, участник 
покушения 1 марта 1887 г. С 1902 – глава Севастопольского комитета ПСР, боевик. Трижды ссылался. 5 лет жил в 
эмиграции. Окончил медицинский факультет в Париже. Возвратился в Россию в 1917 г. В 1918 – министр Крым-
ского правительства. В советское время неоднократно арестован, отказался публично отречься от своих убежде-
ний. В 1925 г. выслан из Крыма, работал врачом в Сергиевом Посаде, в 1930 г. вернулся в Севастополь. Член Об-
щества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, автор воспоминаний об А.И. Ульянове. – Протасов Л.Г. Люди Учре-
дительного собрания: портрет в интерьере эпохи. – М., РОСПЭН, 2008. 

 
 

Богучарский В.Я. Кровавый синодик. Смертная 
казнь по политическим делам в России /  

В.Я. Богучарский. – СПб, 1906  
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ратурный критик, публицист Кранихфельд Владимир Павлович (1865-1918) сооб-
щал впоследствии о том, что провокатор М.И. Харьковцев-Гурович доносил о дея-
тельности Яковлева, его связях, пребывании в Москве.  

Постепенно В.Я. Яковлев отходит от народовольчества и приходит к «легаль-
ному марксизму». В этот период он собирает и опубликовывает ценнейшие источ-
ники революционного движения в России. Первой его работой была «Маркиз 
Лафайет», посвященная французскому политическому деятелю, участнику войны 
за независимость в Северной Америке. Написана она была в 1899 году. «Будучи, по 
воспоминаниям его родственника С. Плаксина, убежденным холостяком181, он, к 
счастью для себя, не устоял на этих позициях и в октябре 1895 г. женился на воро-
нежской учительнице Эмилии Венцеславовне Покорни, ставшей его верным дру-
гом и помощником». Среди своих товарищей Василий Яковлев имел псевдоним  
Бывалый, а также литературные псевдонимы182. Вызвано это было тем, что за пуб-
ликации, которые раскрывали истоки революционного движения в России, авторов 
преследовали. В Санкт-Петербурге, куда он нелегально прибыл в 1899 году, про-
жил недолго. Причиной была новая работа «Три революционера-западника сороко-
вых годов», которая состояла из трех частей. 
Первая и третья части были опубликованы, 
одна посвящена П.Я. Чаадаеву, другая –  
А.И. Герцену. Вторая часть, посвященная В.Г. 
Белинскому, была уничтожена царским прави-
тельством. В.Я. Богучарский был вынужден 
эмигрировать за границу183. 

С 1899 года семья Яковлевых проживала в 
Петербурге по адресу: 8-я Рождественская 
улица, позднее переехал на Ямскую улицу, 
дом 25, квартира 8.  

С 1900 года Богучарский находится в Гер-
мании в г. Штутгарте. В это время в эмигра-
ции находится и В.И. Ленин. Вместе с редак-
торами «Искры» Мартовым, Верой Засулич и 
Парнусом В.И. Ленин, живя в Мюнхене, вы-
пускал газету «Искра» и журнал «Заря». 
Марксистский научно-политический журнал 
«Заря» издавался именно в Штутгарте, и Богу-
чарский был ее сотрудником. Для газеты «Ис-
кра» Богучарский пишет статью «О старом и 
новом». Эту работу после ее чтения Верой За-
сулич Владимир Ильич высылает для рецензии 
Г.В. Плеханову. В своем письме от 9 ноября 1900 года из Мюнхена в Женеву  
В.И. Ленин пишет: «Статью Бывалого посылаю для той подчистки и некоторых 

                                                 
181 ЦГАЛИ, ф. 1696, оп. 1, д. 199, л. 3. 
182 Псевдонимы В.Я. Богучарского: Б-ий; Б-ский, В.; Базилевский, Б.; Богучарский; Богучарский, В.; Богучарский, 
В.Я.; В. Базилевский; Бывалый; В.Б.; В.Я.; В.Я.Б.; Г.К.; Зубков, В.; Любитель; Р.Н.; С-в; Я.; N.N.; N.X. 
183 Советская большая историческая энциклопедия. – М., 1963. – С. 453. 

 
 

Группа основателей «Союза освобождения» 
в 1902 г. в Германии (слева направо): Пётр 
Струве, Нина Струве, Василий Богучар-
ский, Николай Бердяев и Семён Франк 
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исправлений, которые вы наметили. Конечно, исправить можно – пожалуйста, де-
лайте это со всеми статьями, подписывая либо карандашом прямо в рукописи, либо 
на особых листах. Списаться потом с Бывалым насчет поправок могу, если хотите, 
я, вероятно, он не заупрямится». И далее там же: «Статью Бывалого мы прочим в 
журнал, а не в газету. Вера Ивановна говорит, что наша газета выходит на ступень 
ниже тому уровню читателей, на который она рассчитана, что вы, вероятно, пред-
полагали»184. Статья Богучарского была опубликована в журнале «Заря»185 № 1 за 
1901 год. В.И. Ленин характеризовал В.Я. Богучарского как «беззаглавца»186.  

В период эмиграции Богучарским собран ценнейший материал и опубликована 
одна из значительных его работ, раскрывающая источники революционных движе-
ний 1860-1886 годов. Она называлась «Государственные преступления в России в 
XIX веке». В первом томе были помещены правительственные сообщения за 1825-
1876 годы, во втором и третьем – процессы народников 1877 года и в третьем томе – 
приложением материалы нелегальной печати «Материалы для истории революци-
онного движения в России в 60-х годах (БИЭ. – М. – С. 512). 

В 1902 году Богучарский переезжает в Париж, где публикует работы «Революци-
онная журналистика семидесятых годов», «Ли-
тература партии «Народной воли». Накануне 
революции 1905 года Богучарский возвращает-
ся в Петербург, где участвует в выпуске газеты 
«Наша жизнь». Сразу же после 9 января 1905 
года «в пятницу вечером были взяты четыре 
сотрудника газеты «Наша жизнь»: Прокопыч с 
женой, Хижняков и Яковлев (Богучарский)». Об 
этом писал В.И. Ленин в своей статье «Трепетов 
хозяйничает» в газете «Вперед», № 5 за 1905 
год. «Арестовывают массами: номер бумажки 
об аресте Богучарского был 53-й»187.  

Василий Яковлевич был в числе тех, кто знал 
об инициативе священника Гапона и манифеста-
ции рабочих 9 января 1905 года к Зимнему 
Дворцу. 6 января Гапон принес ему текст пети-
ции рабочих Николаю II для окончательной 
правки, но Богучарский отказался это делать, 
так как текст петиции уже был подписан рабо-
чими. 

                                                 
184 Полное собрание сочинений  (далее ПСС), В.И. Ленин. – Т. 46. – С. 64-65. 
185«Заря» – марксистский научно-политический журнал; издавался легально в 1901-1902 годах в Штутгарте редак-
цией «Искры». 
186 «Беззаглавцы» – полукадетская, полуменьшевистская группа русской буржуазной интеллигенции (С.Н. Проко-
пович, Е.Д. Кускова, В.Я. Богучарский, В.В. Португалов, В.В. Хижняков и др.), сложившаяся в период начавшего-
ся спада революции 1905-1907 годов. Свое название группа получила по издававшемуся в Петербурге в январе- 
мае 1906 года под редакцией Прокоповича политическому еженедельнику «Без Заглавия»; позже «беззаглавцы» 
группировались вокруг левокадетской газеты «Товарищ». Прикрываясь своей формальной беспартийностью, «без-
заглавцы» являлись проповедниками идей буржуазного либерализма и оппортунизма, поддерживали ревизиони-
стов российской и международной социал-демократии. 
187 Полное собрание сочинений В.И. Ленина. – Т. 9. – С. 239. 

 
 

Василий Яковлевич Богучарский 
 (настоящая фамилия – Яковлев) – писатель,  

журналист, публицист, издатель,  
историк революционного движения  
в России, археограф, переводчик 
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На I съезде «Союза освобождения», который  прошел в Петербурге на частных 
квартирах 3-5 января 1904 г., В.Я. Богучарский вошел в высший руководящий со-
став партии. Как объяснял это П.Б. Струве188, В.Я. Богучарский «идейно всегда 
оставался марксистом и в качестве такового мог бы войти лишь открыто и откро-
венно в социалистическую партию. Но такой партии, удовлетворявшей требовани-
ям Василия Яковлевича, не образовалось, и Василий Яковлевич остался вне пар-
тии»189. После освобождения В.Я. Яковлев снова вынужден эмигрировать и только 
в 1907 году возвратился в Петербург. 

 Богучарский принимает активное участие в издании журнала «Былое», где 
публикует материалы о революционном движении второй половины XIX века. В 
1907 году издание «Былого» было запрещено правительством, и вместо №№ 11 и 
12 был выпущен исторический сборник «Наша страна», в 1908 году – журнал «Ми-
нувшие годы», а в 1909 – исторический сборник «Минувшее».  

В 1908 году Бурцев Владимир Львович190 возобновил заграничное издание 
«Былого» (в Париже), продолжавшееся до 1912 года. Издание «Былого» возобно-
вилось в 1917 году и продолжалось до 1926 года. Его редактором после Великой 
Октябрьской социалистической революции являлся П.Е. Щеголев. В 1908 году за 
свою революционную направленность журнал закрывается. Яковлев В.Я.  открыва-
ет новый журнал «Минувшие годы», но по делу о «Былом» снова высылается за 
границу. Здесь он пишет свои работы «Активное народничество семидесятых го-
дов», «Из истории политической борьбы в 70-х и 80-х годах XIX века», «Партия 
«Народной воли», ее происхождение, судьбы и гибель». В этих работах ему уда-
лось систематизировать и описать революционно-демократическое движение, ис-
торию создания нелегальных кружков народовольческой организации, проанализи-
ровать основные идейные течения народной мысли191. В оценке народничества Бо-
гучарским был допущен ряд ошибок. 

Нелестно о Василии Богучарском отзывался Столыпин П.А. в своей речи о деле 
Азефа, произнесенной в Государственной Думе 11 февраля 1909 года в ответ на 
запросы №№ 51-52: «Он сообщает, например, о конгрессе революционеров в Па-
риже, решившем собрать в Париже конференцию всех революционных и оппози-
ционных партий. Эта конференция состоялась между 17 и 24 сентября, и, согласно 
донесению Азефа, на ней были: от революционеров – он и Чернов, а от конститу-
ционалистов – Петр Струве, Богучарский, кн. Долгоруков и Павел Милюков. (Го-
лоса в центре: «Хорошее знакомство, хороши приятели!» Смех.)». Осенью 1909 г. 
на квартире В.Я. Богучарского произвели обыск и обнаружили секретные докумен-

                                                 
188 Пётр Бернгардович Струве (26.01.1870 г., Пермь – 26.02.1944 г., Париж) – русский общественный и политиче-
ский деятель, экономист, публицист, историк, философ. В 1907 году – депутат II Государственной Думы (1907) от 
Петербурга, статский советник. В 1941 году был арестован немецкими оккупантами как «друг Ленина». Освобож-
ден после трехмесячного заключения. В июле 1942 года ему с супругой удалось выехать к детям в Париж. Смерть 
настигла его там зимой 1944 года. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.  
189 Искра Л.М., Карпачев М.Д. В.Я. Яковлев-Богучарский (К истории жизни и деятельности). – В сб.: Вопросы 
отечественной и всеобщей истории в трудах русских историков XIX – начала XX века. – Воронеж, 1983. – С. 44-45.  
(С. 277). 
190 Владимир Львович Бурцев (17.11.1862, Форт-Александровский, Закаспийская область, Российская империя – 
21.08.1942, Париж) – русский публицист и издатель, дворянин Уфимской губернии, заслуживший за свои разобла-
чения секретных сотрудников Департамента полиции («провокаторов царской охранки») прозвище «Шерлока 
Холмса русской революции». 
191 Большая историческая энциклопедия. – М. – С. 512. 
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ты департамента полиции, письма В.Л. Бурцева и талонную книжку Шлиссель-
бургского комитета по сбору пожертвований. Из этих документов особое внимание 
заслуживают: «Печатный экземпляр XIX ведомости важнейших дознаний, произ-
веденных в жандармских управлениях о государственных преступлениях за 1895 
год, печатный обвинительный акт по делу о военной организации при  
С.-Петербургском комитете РСДРП в 1907 году». Видимо, Василий Яковлевич со-
бирал эти документы для научных целей. 

«27 ноября 1909 г. В.Я. Богучарский был посажен в дом предварительного за-
ключения. Поскольку официального обвинения ему не предъявили, он, спустя две 
недели, обратился с ходатайством об освобождении, но оно было отклонено. В конце 
концов его обвинили в связях с политическим эмигрантом В.Л. Бурцевым. Первона-
чально министр внутренних дел распорядился выслать Василия Яковлевича на  
три года в Вологодскую губернию под гласный надзор полиции, но потом решил, что 
лучше вообще удалить его из России. И в январе 1910 г. он был выслан за границу».  

В 1912 г. и начале 1913 г. Богучарский В.Я. вошел в масонскую ложу «Никоно-
ва» в союзе Великого Востока народов России, собирались они на квартире  
Н.В. Некрасова. В их составе были: Богучарский Василий Яковлевич – член ложи; 
Некрасов Николай Виссарионович – член ложи; Никонов Сергей Андреевич – по-
священ по рекомендации Б.Ф. Тарасова; Оболенский Владимир Андреевич – вво-
дил в ложу С.А. Никонова, член ложи; Тарасов Борис Фавстович – член ложи. 

Вернулся в Россию он в 1913 году. Его работами часто пользовался В.И. Ленин, 
это подтверждается письмами к Каменеву от 7 апреля 1913 года. По заданию Ильича 
«искровцы» посещали его конспиративную квартиру в Штутгарте. В период с 1914 
по 1915 годы Богучарский работал ученым секретарем Вольного экономического 
общества, где продолжил 
свою работу как историк. 

В Вольном экономиче-
ском обществе несколько 
раз выступал В.И. Ленин. За 
революционность Вольное 
экономическое общество 
постоянно притеснялось 
властями и в 1915 году пре-
кратило свою работу. 

Умер В.Я. Яковлев 8 мая 
1915 года в Петербурге. В 
1919 году была издана его 
работа «Три западника соро-
ковых», ее вторая часть (В.Г. 
Белинский), уничтоженная 
царским правительством в 
1901 году. В 1986 году вышла 
книга «Революционеры 1870-х годов (Лениздат), где используются материалы сборни-
ка «Государственные преступления в России в XIX веке». 

 

 
Могила В.Я. Богучарского на Литераторских мостках Волковского 

кладбища. На месте разрушенного надгробия Богучарского-
Яковлева Василия Яковлевича в 2006 году (на средства и силами 

учащихся и учителей петербургской гимназии № 171) была  
установлена надгробная плита. 
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ИИММЕЕННАА  
 

 «Но есть поныне горсть людей 
В дичи лесов, в дичи степей, – 

Они, увидев падший гром, 
Не перестали помышлять 

В изгнанье дальном и глухом, 
Как вольность пробудить опять. 

Отчизны верные сыны 
Еще надеждою полны: 

Так, меж грядами темных туч, 
Сквозь слезы бури, солнца луч 

Увеселяет утром взор 
И золотит туманы гор». 

 
М.Ю. Лермонтов. Поэма «Последний сын вольности» 

 

ЗЗООЛЛООТТААЯЯ  ССААББЛЛЯЯ  ««ЗЗАА  ХХРРААББРРООССТТЬЬ»»  ИИЛЛИИ    
ООТТЧЧИИЗЗННЫЫ  ВВЕЕРРННЫЫЕЕ  ССЫЫННЫЫ  

 

ак показывают последние исследования российских и украинских уче-
ных, одним из родоначальников рода Лисаневичей (Лесеневичей) явля-
ется Михаил Лисаневич – род. ок. 1655-1675 гг. 

Считается, что они принадлежат к малороссийскому шляхетству. 
Достаточно сказать, что в 1762 г. гетману Разумовскому К.Г. было по-

веление «всему малороссийскому шляхетству прислать в герольдию списки с точ-
ными доказательствами о их шляхетстве и показанием полученных тем шляхет-
ством от польских королей и от российских государей грамот». И Лисаневичи были 
отнесены к древним малороссийским дворянским родам, имевшим право на вклю-
чение их в 6-ю часть Российской дворянской родословной книги (предназначенной 
для древнейшего дворянства)192. В частности имеется подтверждение, что в 6-ю 
родословную книгу193 Черниговской губернии был включен один из сыновей Ми-
хаила Василий (1697 г.р.), а, следовательно, и все остальные. У Михаила (Михайло) 
Лисаневича (Лесеневича) был брат Алексей. Одним из его детей является и Кон-
стантин (1694 г.р.) – Переяславский полковой судья. 

У Михаила были еще дети: Степан (Стефан) – Балыклейский сотник, Игнат –  
Прилуцкий полковой писарь, Иван (ок. 1691 г.р.).  

В книге Заруба В.М. «Козацька старшина Гетьманської України»194 пишется, 
что Лисаневич Василий Михайлович служил с 1727 года, с 1732 года – войсковой 
товарищ, с 21.10.1739 г. – бунчуковский товарищ195 малороссийского Стародубско-

                                                 
192 Столбовые дворяне, боярских родов. 
193 Эти данные приводятся на основании многотомной родословной книги дворян Черниговской губернии, которая 
велась предводителями дворянства по годам и алфавиту с 1785 года. 
194 Украинский ученый Виктор Михайлович Заруба (1959 г.р.) – кандидат исторических наук (2004), профессор 
(2005). Заруба В.М.  Козацька старшина Гетьманської України (1648-1782): персональний склад та родинні зв'язки. 
– Дніпропетровськ: ЛШРА, 2011. – 932 с. (ілюстр.) 
195 Бунчуковский товарищ – почетное звание, которым малороссийские гетманы сначала награждали сыновей ге-
неральной старшины и полковников, а позже, с середины XVII века, звание бунчуковский товарищ стали получать 
в отставке чины полковой старшины и полковников. Это звание оставалось почетным до уничтожения малорос-
сийских чинов, а затем за потомками бунчуковских товарищей признано право на русское потомственное дворян-
ство. 
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го полка, участвовал в 1737 году во взятии турецкой крепости Очакова. В 1739 г. 
был переводчиком в штабе фельдмаршала Миниха196. 5 марта 1740 г. за службу у 
Миниха в Хотинском походе, за перевод юридических актов и формирование свода 
кодифицированного права назначен сотником Мглинской сотни (1740-1761).  
20 октября 1761 г. уволен со службы по возрасту. Женат на дочери священника 
(духовника), гетмана Д. Апостола Евдокии Федоровне Пидгурськой (1713 г.р.). Они 
имели сыновей Иакова (Яков) (1732 г.р.), Иоанна (Иван) (1745 г.р.) и дочь Марфу. 
Жил и умер в г. Мглин после 1772 года.  

Виктор Михайлович Заруба ошибается, когда 
говорит, что внук Василия Григорий Иванович Ли-
саневич (1756-1832) – генерал, герой войны 1812 г. с 
Наполеоном. Этого не может быть потому, что Иван 
(Иоанн) родился в 1745 году. Генерал Григорий Ли-
саневич является сыном Ивана Михайловича Лиса-
невича. 

По переписи 1732 года в Балаклее жил сотник 
Степан (Стефан) Михайлович Лисаневич с детьми: 
Елисеем, Яковом, Иваном, Василием, Тихоном и 
Матвеем. 

Как утверждает заведующий отделом краеведе-
ния Балаклейской станции юных натуралистов Ба-
лаклейского районного совета Харьковской области 
Пурдя Игорь Николаевич, Степан Михайлович Ли-
саневич был одним из первых владельцев с. Попов-
ки197. Как полковой судья Изюмского полка, в    
1732 г. занимал должность балаклейского сотника. 
Должность сотника предусматривала наличие зе-
мельного владения в пределах территории сотни.  
Кроме с. Поповки, он владел немалыми землями в 
разных частях Изюмского полка, которые оставил в наследство сыновьям: Елисею 
(старшему) (майор), Иакову (Яков), Иоанну (Иван) (секунд-майор), Василию, Мат-
вею, Тихону (капитан).  

По сведениям историка Слобожанщины Дмитрия Багалия, с. Поповка досталась в 
наследство поручику Елисею Степановичу Лисаневичу. Службу он начал в 1739 г., а в 
1741 г. уже получил должность балаклейского сотника. Елисей Степанович побывал в 
Крымском походе, в 1747 г. руководил военной командой крепости Святого Петра на 
Украинской укрепленной линии (сегодня с. Петровское – Е.Р.), а затем служил в Ба-
хмутской провинции, Валуйском уезде198, отличился в Прусском походе в 1756 г. Он 

                                                 
196 Миних Христофор Антонович (Бурхард Кристоф) (1683-1767) – граф, военный и государственный деятель, 
генерал-фельдмаршал. Родился в Германии, служил в армиях европейских государств. С 1721 г. – на русской 
службе. Главнокомандующий в Русско-польской войне 1733-1735 гг. и Русско-турецкой войне 1735-1739 гг.  
Ист.: Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. – М., 2012. – С. 318. 
197 Поповка (укр. Попівка) – село в Асеевском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украи-
ны. 
198 Валуйский район образован в 1928 году. С 1928 года район входил в состав Центрально-Черноземной области, с 
1934 года – в состав Воронежской области, а с 1954 года – он в составе Белгородской области. 

 
 

Малороссийский сотник 
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вышел в отставку в 1763 г. Майор Елисей Степанович Лисаневич с женой Марией Фе-
доровной были многодетными родителями, но до нас дошло имя лишь одной их доче-
ри – Александры, которая вышла замуж за майора Павла Андреевича Тихоцкого, впо-
следствии он дослужился до полковника Острогожского полка. 

В «Материалах по истории Воронежской и соседних губерний» за 1890 год 
упоминается Лисаневич Тихон Степанович: «от роду име-
ет 51 год». Социального положения из малороссийского 
«шляхетства старший сын». Женат на дочери полковника 
Василия Бедряги199 – Марии. Семья Тихона Степановича, 
согласно этому документу, была большая: «Александр 21 
года, Григорий 20 л. Находятся оба в Украинском легко-
конном полку кадетами, Георгий 17 л. в инженерном ка-
детск. корпусе кадетом, Сергей 15, Василий 13, Дмитрий 
10, Степан 7, Николай 5, Владимир 3, Тихон 2 лет, София 
14, Анна 9, Елисавета 6, Евдокия 4 лет». Документально 
известно точно, что Дмитрий родился в 1778 году, на ос-
новании чего удалось установить и год рождения Тихона 
Степановича – 1737, а потом и остальных его детей. 

Согласно исследованиям А.Н. Акиньшина и Т.Н. Литвиновой, размещенным в 
«Генеалогическом вестнике № 51», у Тихона Степановича и Марии Васильевны 
(около 1751 – после 1806) было 18 детей. В дополнение к указанным: Иван  
(1787 г.р.), Татьяна (1770 г.р. – после 1793), Прасковья и Варвара. 

В 1788 году у капитана Тихона Лисаневича в Калитвянской округе в «слободе 
Саприной нажитых подданных малороссиян по нынешней четвертой ревизии со-
стоит за ним мужского пола 386 душ, женского 354 души», по службе проживал он 
в г. Калитве, хотя родовое поместье было в с. Саприно200. В слободе была деревян-
ная церковь и господский дом с садом. 

Находясь на штатской службе в 1779 году, он был уездным Калитвянским и Бе-
ловодским судьей. Мне удалось разыскать одно из дел, в котором участвовал Лиса-
невич Т.С.  Уездные судьи участвовали в межевании границ уезда.  Так, в 1792 году 
чиновниками уездных органов суда и управления были: Богучарский уезд – судья 
уездного суда Н.В. Бедряга; заседатели – поручик Григорий Иванович Урсул (он же 
дворянский предводитель), прапорщик Петр Михайлович Лофицкой, уездный зем-
лемер Никита Степанович Сербин. Калитвянский уезд: судья уездного суда – капи-
тан Тихон Степанович Лисаневич; дворянский предводитель – поручик Лука Ефи-
мович Алферов; заседатели – прапорщик Василий Жидков, прапорщик Андриан 
Яковлевич Жидков; заседатель нижней расправы – Иван Яковлевич Соколовский, 
уездный землемер Степан Борисович Туганов. При размежевании уездов намест-
ничества возникали большие трудности.  

                                                 
199 Предок этой фамилии – полковник Василий Бедряга был подданным княжества Молдавскаго, который по при-
глашению графа Румянцева прибыл в Россию с войсками наездников княжества Молдавскаго. 
200 Саприно – село Подгоренского района Воронежской области; расположено в 18 км к востоку от Подгорного. 
Возникло в середине XVIII века. В 1773 году Саприно уже было селом и входило в состав Калитвенского комис-
сарства Острогожской провинции. В описании Калитвенского уезда 1779 года говорится, что крепостная слобода 
Саприна – владение Т.С. Лисаневича – имела 119 дворов.  

 
Родовой дворянский  
герб Лисаневичей 
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Так, на границе Богучарского и Павловского уездов в конце августа 1782 года  

однодворцы села Верхнего Мамона (Павловский уезд) не дали возможность богу-
чарскому землемеру, подпоручику Сербину снять на план «перечисленную из Ка-
литвянского в Богучарский округ деревню Осетровку», они «ничего не слушают, и 
к межи не допущают и с великаго азарту, доходя даже до такой дерзости, что неко-
торые однодворцы, выскакивая из толпы своей, прискакивали к присутствующим 
до самых грудей» и богучарского уездного судью, секунд-майора Н.В. Бедрягу201 
окружали толпою, «по примечанию, чтоб начать бои».  

Данное «доношение» в Воронеж с подробным 
изложением событий подписали Богучарский уезд-
ный судья Николай Васильевич Бедряга, Павлов-
ский уездный судья – капитан Федор Зыбин, засе-
датель Богучарского уездного суда и в должности 
предводителя дворянства – поручик Григорий Ур-
сул, калитвянский и богучарский сельский заседа-
тель Алексей Анищенков и судья уездного суда – 
капитан Тихон Степанович Лисаневич. 

Практически все дети Тихона Степановича 
мужского пола прошли через воинскую службу: 
Александр – ротмистр, Григорий – капитан, Сергей – 
штабс-капитан, Василий – подпоручик, Иван – се-
кунд-майор. Дочь Татьяна Тихоновна вышла замуж 
за кадета Украинского легкоконного полка Евстра-
та Куликовского (слобода Межёнка и с. Евстратов-
ка сейчас Россошанского района – Е.Р.). 

Пожалуй, самым именитым из рода Лисаневи-
чей стал Дмитрий Тихонович (1778-24.07.1825). 
Службу он начал в 1793 г. рядовым в Кубанском 
егерском корпусе, отличился при взятии Дербента 
и за бой под Алпанами был произведен в офицеры. 
Уже к 1803 г. он был майором, а в 1804 г. при 
штурме Ганжи он первым взошел на городскую 
стену, за что был награжден орденом Святого Георгия IV степени (№ 646 по кава-
лерскому списку Судравского и № 1548 по списку Григоровича-Степанова).  

3 апреля 1805 года Лисаневич был назначен командиром 17-го егерского полка.  
23 апреля 1806 года произведен в подполковники и 12 декабря 1807 года – в полковни-
ки202. В 1810 году с двумя егерскими ротами усмирил Кубинское ханство и выручил 
русские войска, осажденные в Кубе. Его имя наводило страх на туземных жителей, 
которые прозвали его «Дели-майором», то есть бешеным майором, за что был награж-

                                                 
201 С 1795 года по 1798 год – Воронежский губернский предводитель дворянства. Владел с братьями земельным 
наделом в Острогожской округе (148 душ). Жена – Татарчукова М.Ф. Дети – Самуил (в 1821-1822 гг. служил при 
канцелярии Министерства внутренних дел по особым поручениям), Федор (надворный советник), Клеопатра, 
Прасковья. Родился около 1745 года – умер после 1821 года. 
202 Зубов Пл. Подвиги рус. воинов в странах кавказских. – Спб, 1836; В. Потто. Кавказская война в отдел. очерках, 
эпизодах, легендах и биографиях. – СПб, 1913. 

 
 

Памятник на могиле генерал-
лейтенанта Д.Т. Лисаневича на клад-

бище «коллежских асессоров».  
В средней части кладбища г. Георги-
евска на западной стороне памятни-
ка вставлена дощечка белого мрамо-
ра, и на ней вырезана надпись, плохо 
сохранившаяся: «Здесь погребено 
тело генерал-лейтенанта Димитрия 
Тихоновича Лисаневича, скончавше-

гося 1825 года 22 июля». 
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ден орденом Святого Владимира III степени, золотой саблей «За храбрость» и брил-
лиантовыми украшениями (09.07.1811). 22 октября 1810 года произведен в генерал-
майоры. В 1824 году по личному избранию императора Александра I был назначен 
командующим войсками на Кавказской линии и произведен в генерал-лейтенанты. В 
марте 1825 года, приехав на Кавказ, Лисаневич Д.Т. застал линию в тяжелом положе-
нии: закубанские черкесы громили русские поселения. 18 июля 1825 года от руки од-
ного из фанатиков-горцев погиб генерал Греков, а Лисаневич был смертельно ранен. 

Считается, что он похоронен 22 июля в г. Георгиевске. 
Генералами стали и дети Дмитрия Тихоновича. Лиса-
невич Дмитрий Дмитриевич (15.07.1825-29.11.1897) – 
генерал-майор с 18.04.1874 и Лисаневич Семен (Си-
меон) Дмитриевич (1822-1877) – генерал-майор с 
17.04.1871. 
         В «Лермонтовской энциклопедии» и художе-
ственной литературе часто встречается легенда о том, 
что прапорщик Эриванского карабинерного полка, 
сын командующего войсками Кавказской линии гене-
рал-лейтенанта Д.Т. Лисаневича и знакомый поэта 
Михаила Лермонтова летом 1841 был одним из посто-
янных посетителей дома Верзилиных. По свидетель-
ству П.А. Висковатого, Семена Лисаневича склоняли 
к дуэли с М.Ю. Лермонтовым, но он ответил: «Что вы! 
Чтобы у меня поднялась рука на такого человека!»203 
Хотя во втором выпуске сборника «М.Ю. Лермонтов. 
Исследования и материалы» с материалом Д.А. Алек-
сеева «Лермонтов и С.Д. Лисаневич в 1841 году»  
(М., 2003 г.) приводятся документальные данные о 
том, что Лисаневич находился в это время на строи-

тельстве укрепления в Казак-Юрте, точнее с 5 июля до начала августа, и «пользовался 
от раны в пятигорском военном госпитале с 9 августа 1841 г. по 19 марта 1842 года». 
Это значит, отсутствовал в Пятигорске во время преддуэльных событий и, скорее все-
го, с Лермонтовым даже не был знаком! 

Из исследований А.Н. Акиньшина и Т.Н. Литвиновой, размещенных в «Генеа-
логическом вестнике № 51», следует, что сын генерал-майора Семена Дмитриевича – 
Петр (01.01.1856 – после 1917) «с 1875 г. был вольнослушателем, с 1876 г. учени-
ком Академии художеств по классу архитектуры. В 1880 г. он определился на 
службу в Богучарскую дворянскую опеку204. Но пребывание его в Богучаре было 
недолгим, он продолжил образование. В 1883 г. получил серебряную медаль, в 
1884 г. был признан классным художником 3-й степени, в дальнейшем служил в 
столице: действительный член Петербургского археологического института, стат-
ский советник205. Его брат Дмитрий Семенович учился в Санкт-Петербургском 
коммерческом училище». 

                                                 
203 Лермонтовская энциклопедия. Гл. ред. В.А. Мануйлов. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – С. 784. 
204 Государственный архив Воронежской области, далее – ГАВО. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 3979. 
205 Кондаков С.Н. Список русских художников к Юбилейному справочнику Императорской Академии художеств. –  
М., 2002. – С. 368. 

 
 

Генерал-майор  
Семен Дмитриевич Лисаневич. 
Портрет работы художника 

 Г. Каррадини 
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Среди выходцев Лисаневичей (Лесеневичей), родом из Полтавской губернии, 
был Константин Алексеевич (1694-1700 г.р. – 19.10.1757). Родился он в с. Никола-
евка Золотоношского уезда. Переяславский полковой судья. Родоначальник линии 
Лисаневичей, внесенных в Малороссийский родословник, при этом по отношению 
к одним и тем же лицам употребляется как фамилия Лисаневич, так и Лесеневич. В 
1737 г. он приобрел земли и две мельницы в с. Матвеевском. В 1726 году женился 
на Анастасии Степановне Томаро  (1709 г.р. – 1757). В с. Николаевка похоронены 

сын, премьер-майор Николай (1745 г.р. – 
30.01.1810) – предводитель дворянства Золото-
ношского уезда; внук, прапорщик Павел Никола-
евич (14.10.1787 – 02.03.1838), был в походе 1805 
г. в Галиции, Моравии и Верхней Австрии, ранен 
пулею под Аустерлицем. В этом же селе Никола-
ем Константиновичем Лесеневичем была постро-
ена церковь Св. Николая. У Павла Николаевича 
было два сына: Михаил (10.01.1816 – 02.02.1883); 
Александр (23.11.1819 г. – 1857). В этой родо-
словной особо отличился сын Михаила Павлови-
ча Николай (р. 22.09.1851 – ум. после 1910), вы-
пускник Михайловской Воронежской военной 
гимназии (1868), участник Русско-турецкой вой-
ны 1877-1878 гг., командир 1-й Туркестанской 
артиллерийской бригады (05.10.1902 – после 
01.01.1903), генерал-майор (1902), генерал-
лейтенант (30.07.1907). Был награжден орденами: 
Св. Станислава III ст. (1873), Св. Анны III ст. 

(1880), Св. Станислава III ст. (1880), Св. Анны II ст. (1883), Св. Владимира IV ст. 
(1887), Св. Владимира III ст. (1901). Его дети сражались с большевиками в составе 
1-го Крымско-татарского полка, а впоследствии эмигрировали во Францию: Борис 
Николаевич – поручик (1888-1955), Георгий Николаевич – штаб-ротмистр 
(01.07.1893 – 01.02.1946), Петр Николаевич – полковник (1908 – 17.05.1966, Лон-
дон)206.  

В «Словаре русских генералов, участников боевых действий против армии 
Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг.»207 есть еще один из Лисаневичей, генерал-
лейтенант Григорий Иванович. Уроженец Черниговской губернии, в отдельных 
источниках написано, что Полоцкой губернии.  

Лисаневич Г.И. (06.01.1756-13.02.1832, с. Боголюбовка Александрийского уез-
да, Екатеринославского наместничества). Как пишет историк В.М. Безотосный:  
«6 декабря 1771 г. определен на военную службу капралом в Елисаветградский пи-
кинерный полк». 2 сентября 1799 г. произведен в полковники. С 1805 по 1807 гг. 
участвовал во всех кампаниях с французами. 12 декабря 1807 г. получил генерал-
майорский чин и позже был назначен шефом Чугуевского уланского полка. Участ-
вовал во взятии Парижа. В 1813 г. сражался под Бауценом и Лейпцигом, в 1814 г. – 
Бриенном, Бар-сюр-Обом, Лабресселем, Троа, Фер-Шампенуазом, Парижем. За от-
                                                 
206 Волков С.В. Офицеры армии Кавказа. – М., 2002. 
207 Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг. // 
Российский архив. Т. VII. – М.: Студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. – С. 456. 

 
 

Генерал-майор  
Дмитрий Дмитриевич Лисаневич 
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личие ему был пожалован чин генерал-майора (12.12.1807), а затем генерал-
лейтенанта (30.08.1814). 24 января 1820 г. по собственному прошению был уволен 
со службы. Награды: ордена Святого Георгия III-й степени (№ 223, 22.09.1811), 
Святого Георгия IV степени (№ 1336, 26.11.1802), Св. Владимира II степени,  
Св. Анны I степени с алмазами, прусский орден Пур ле Мерит и австрийский орден 
Лепарда, иностранные кресты за Очаков, Прагу, Прейсиш-Эйлау, Базарджик. Среди 
наград две золотые сабли «За храбрость», одна с алмазами.  

Государственный архив Хмельницкой обла-
сти, сейчас Державний архів Хмельницької об-
ласті (далі – ДАХО), хранит очень интересный 
документ: «Лета тысяча восемьсот восемнадцато-
го июня в седьмой день Александрийского уезда 
помещица девица Варвара Ивановна дочь Ласту-
хина пишет: «Продала я господину генерал-
лейтенанту и кавалеру Григорию Иванову сыну 
Лисаневичу и наследникам его в вечное потом-
ственное и бесповоротное владение собственных 
своих из числа доставшихся мне по наследству от 
родителей моих, надворного советника Ивана Ла-
стухина, записанных за мною по ревизии Алек-
сандрийского уезда в селе Егорьевке (сейчас село 
Григорьевка Светловодского района Кировоград-
ской области – Е.Р.) крестьян, а именно: Аврама 
Васильева Епаниченка – 39 лет, жену его Марию – 
26, детей их Давида – 10, Павла – 4, Марию – 2-х, 

Авдотью – 1-го; Дениса Ефимова Трегубу – 43, жену его Евгению – 35, детей их 
Настасию – 9, Авдотью – 6, Параскеву – 2; Власа Никифорова Воловика –  29, жену 
его Ефросинью – 35, детей их Михаила – 8, Дениса – 6, Максима – 3, Пелагею – 1-го; 
Логвина Сидорова Воловика – 48, жену его Настасию – 40, детей их Кирилла – 11, 
Марию – 13; Моисея Яковлева Сущенка – 10; Потапа Маркова Бондаря – 49, жену 
его Агафию – 40, детей их Фому – 26 и жену Фомы Ефросинию –  20, Домну – 9, Ма-
рию – 4 и землю у меня под них состоящею ста тридцати шестью десятинами. 

А взяла я, Варвара, у него, Григория, за тех проданных мною ему крестьян и 
землю денег Государственными Ассигнациями пять тысяч рублей»208.  

Одним из сыновей Григория Лисаневича был Онуфрий209 (12.06.1787- 
30.06.1831, с. Светлополье Александрийского уезда). В отдельных источниках ука-
зывается, что он был генералом, – это ошибка. Онуфрий Григорьевич Лисаневич, 
участник сражений под Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау, был ординарцем при Багра-
тионе, в 1813 году под Бауценом произведен в майоры, ранен под Лейпцигом. Был 
награжден орденом Святого Георгия IV степени (№ 2177(964), 19.06.1810). Трагич-
на судьба его внука, Григория Николаевича210, который был расстрелян. Во время 

                                                 
208 ДАХО, ф. 191, спр. 28, арк. 58, зв. 60. 
209Чулков Н.П. Русск. провинц. некрополь. – М., 1996.  
210 Григорий Николаевич Лисаневич (6 ноября 1894, деревня Благодатное Александрийского уезда Херсонской 
губернии – 6 сентября 1938, Ленинград) – морской офицер, участник Ледового похода, Белого движения, в даль-
нейшем – в командном составе Северного флота РККФ (начальник оперативного отдела Беломорской флотилии). 
Радиоинженер, гидроакустик, изобретатель). Окончил Морской корпус (1914), после восстания в Минной дивизии 

 
Лисаневич Владимир Александрович 
(род. 23 апреля 1854 г.). Отец Натальи 
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Великой Отечественной войны 1941-1945 годов погиб и сын Григория Николаеви-
ча – уроженец г. Москвы Михаил (1921 г.р.). 

Акиньшин А.Н. и Литвинова Т.Н. в своей статье «Дворянский род Лисаневи-
чей» подробно расписывают родословную воронежских Лисаневичей, есть у них и 
такие строки: «Иван Степанович Лисаневич стал первым уездным предводителем, 
которого богучарское дворянство избрало в 1779-м 
и до 1785 г.»211. 

Свою службу Иван Лисаневич начал канце-
лярским писарем, а по другим источникам – пол-
ковым судьей Изюмского полка (05.10.1745), 
вскоре получил чин подпрапорщика (1748), а за-
тем произведен сотником (08.09.1751). Как участ-
ник Семилетней войны, отличился в сражении у 
деревеньки Гросс-Егерсдорф (19.08.1757) в Во-
сточной Пруссии под командованием фельдмар-
шала С.Ф. Апраксина. Затем состоял на службе в 
Слободском казачьем полку, сначала был сотни-
ком в Ингульской сотне (сл. Ингульская) (1760), а 
затем в Высьской сотне (сл. Высь) (1761). Полу-
чив чин секунд-майора (18.07.1765), ушел в от-
ставку. С 1765 г. занимал должность воеводского 
товарища Острогожской провинциальной канце-
лярии, до 1770 г. занимался расселением немец-
ких колонистов в Острогожском уезде, «более 
года состоял без всякого жалования».  

В 1759 году Иван Степанович поставлен во 
главе Калачеевской сотни и  пожалован указом 
императрицы землями в вечное пользование. Со-
гласно исследованиям краеведа Кугутова И.Л.212, 
«калачеевские казаки и обыватели имеют по реке 
Толучеевой и Маниной сенокосы, выпасы, дровя-
ные леса, пасеки и рыбные ловли. Вблизи Берёзового яра имеется хутор, мельница 
и многие хозяйственные постройки. Они утверждают, что земля по Берёзовому и 
Коренному яру ничейная, и потому ежегодно ведут там хозяйство. Острогожская 
полковая канцелярия провела освидетельствование земель Лисаневича Ивана Сте-
фановича (Степановича – Е.Р.)  в границах Калачеевской сотни в присутствии до-
веренных лиц. Ими было засвидетельствовано, что Толучеевская дача сотника Ли-
саневича располагается с правой стороны речки Толучеевки выше хутора Берёзово-
го, от коего на курган Три брата, а от того кургана по байраку влево на Большой 
курган, а от оного на верховья байрака Три дерева, а от оного влево на вершину 

                                                                                                                                      
(1918) уехал на север и принимал участие в гражданской войне на стороне белых, в 1920 году арестован, но вскоре 
освобожден, работал в промышленности и в научно-исследовательских учреждениях РКВМФ. Арестован органами 
НКВД и расстрелян в 1938 году по ложному обвинению. 
211 Акиньшин А.Н., Литвинова Т.Н. Генеалогический вестник № 51. – СПб, 2015. – С. 108. 
212 Кугутов И.Л. Записки краеведа // Терновский А.Д. Строки калачеевцев, изданные в Москве. – М., 2008. – С. 355-
373. 

 
 

Лисаневич Наталья Владимировна (26.12. 
(08.01.) 1896),  г. Литин  (род. Константи-
на Алексеевича, 1694 г.р.), Подольская 
губерния. Место смерти: г. Балтийск, 

Калининградская обл., Россия. Закончила 
институт благородных девиц в г. Полта-
ве. Училась в Киевском университете. 
После революции жила в г. Анапе и в 

Азербайджане с сыном и дочкой. Отец  –
Лисаневич Владимир Александрович, 

штаб-ротмистр, дворянин. 
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Берёзового яра на Длинный курган, а от оного по верховьям Соляной дубравы ми-
мо байрака Затон влево на верховья Вазового байрака, а от оного к речке Толучее-
вой до земель калачеевского обывателя Протасова, а затем через гору по верховьям 
речки до Вершин, от коих налево по горе на Большой курган, от коего до речки То-
лучеевой. Манинская дача Лисаневича расположена в верховьях речки Маниной у 
межи с казаками войска Донского. Межа идет с левой стороны речки выше хутора 
Манинский до Разрытого кургана, от коего на верховья Черемухового байрака че-
рез Хопёрский шлях на верховья яра Карандык и горою до реки Маниной, от оной 
же на Вязовый байрак и по гребню горы диким полем на Кубрат курган, от коего на 
вершины Коренного яра к Пересечному байраку на межу Донскую…».  

Вскоре Иван Степанович женился на дочери 
сотника из с. Калач Варваре Васильевне Парафи-
евской, у них родились дети: Василий (1764-1832) 
и Елена, которая впоследствии вышла замуж за 
полковника Янова, который после окончания 
Отечественной войны 1812 г. жил  в Богучаре. С 
1848 г. по 1853 г. Янов Иван Петрович – Богучар-
ский предводитель дворянства. 

После образования Богучарского уезда и по-
явления города Богучара, в декабре 1779 г., Лиса-
невич Иван Степанович был избран первым пред-
водителем богучарского дворянства.  

Существует также легенда о том, что Иван 
Лисаневич расплатился с местным помещиком за 
с. Березовка и проживающих в ней крестьян по-
родистыми собаками. Позже по наследству кала-
чеевские земли перешли к детям Лисаневича. 

О том, что помещик Богучарского уезда дей-
ствительный статский советник и кавалер Васи-

лий Иванович Лисаневич (1764-1832) был начальником губернской земской мили-
ции и избран командующим Воронежским губернским войском, а в 1800 году даже 
был несколько недель Губернатором Вологодской губернии, я уже писал в очерке 
«От Богучара до Парижа». Поэтому не буду повторяться. 

У Василия Ивановича в браке с Варварой Сергеевной Тухачевской (ок. 1771 – 
после 1846) родились дети: Иван (08.09.1801 – после 1877), Сергей (1797 – после 
1860), Алексей (12.04.1810 – между 1874 и 1875), Мария (Воейкова) (18.03.1805-
30.01.1888),  Магдалина (?-1845) – брак с Николаем Ивановичем Малышевым, Ека-
терина (?-1845), Анна (ок. 1792 – между 1841-1845) – брак с Дмитрием Федорови-
чем Спешневым (1789-1840), Варвара (1790 – после 1861) – брак с Федором Федо-
ровичем Спешневым (08.06.1791-1843) (Губернский секретарь, Новохоперский 
предводитель дворянства) и дочь Елизавета Васильевна Лисаневич213 (18.04.1795-
18.11.1878). Вскоре в Березовской волости появилось сельцо Елизаветовка, названо 
по имени дочери Лисаневича – Елизаветы. 

                                                 
213 Метрические книги за 1878 год, Всехсвятинской церкви слободы Берёзовской Богучарского уезда Воронежской 
губернии, запись под № 38. 

 
 

Лисаневич 
Онуфрий Григорьевич.  

Художник А.О. Орловский  
(бумага, акварель, 25х19,5).   
Изображен после отставки 
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Два брата, Сергей и Иван Лисаневичи принимали активное участие в защите 
своего отечества: в сражениях с турками, в осаде крепости Варна, при подавлении 
Польского восстания,  взятии Варшавы в 1831 году. За это были неоднократно 
награждены. Капитан Сергей Васильевич награжден орденами Святой Анны  
III степени с бантом, Святого Владимира IV степени, польским знаком отличия «За 
военное достоинство» IV степени, серебряной медалью «За взятие Варшавы», зо-
лотой саблей «За храбрость». Полковник Иван Васильевич награжден орденами 
Святой Анны III степени с бантом, Святого Владимира IV степени с бантом, Свято-
го Станислава III степени, серебряной медалью «За взятие Варшавы» и золотой 
саблей «За храбрость». Оба брата по очереди были Предводителями Богучарского 

дворянства: Сергей с 20 октября 1834 г. по 
1837 г., а Иван с 1853 г. по 1865 г. Как расска-
зывает краевед Купянский А.В.: «При его со-
действии (Сергея Васильевича – Е.Р.) начина-
ет строиться церковь, открывается кирпичный 
завод, конный завод верховой и рысистой по-
род. Панщину крестьяне отбывали в течение 
трех дней в неделю, в воскресенье отдыхали. 
Воскресенская церковь была открыта в 1856 
году – в год смерти Сергея Лисаневича. Так 
как он был холост, то его поместье было раз-
делено между братьями. По духовному заве-
щанию пана Сергея, несколько десятков кре-
стьян и дворовых людей были отпущены на 
волю». Надо отдать должное, что именно Сер-
геем был построен конный завод верховой и 
рысистой пород. 

Уйдя в отставку, оба поселились в Богу-
чарском уезде. Иван Лисаневич в Коренном 
владел 80 человеками дворовых и 187 крестья-
нами. В 1861 году, после отмены крепостного 
права, бывшие подданные Ивана Лисаневича, 
проживающие в хуторе Благовещенском, доб-
ровольно переселяются в хутора Коренной и 
Нескучный. Впоследствии образуется Корен-
новская ратуша и волостное управление.  

Иван Васильевич был в браке с Елизаветой Петровной Леонтьевой (Девятки-
ной), у них родились дети: Варвара (10.07.1841 – после 1887), Магдалина 
(07.11.1842 – после 1880), Елена (07.03.1845) и Василий (19.03.1846). Интересна 
судьба Варвары, которая вышла замуж за ротмистра Александра Георгиевича Лев-
ченко214 (12.06.1943 – после 1906), который в 1904-1906 гг. был Вятским губерна-
тором. Василий с 1877 по 1882 гг. был уездным предводителем дворянства, 
награжден орденом Св. Станислава II степени (1880). С 1 июня 1874 года –  
в браке с Елизаветой Николаевной Богдановской (01.09.1854-26.02.1913), у них 

                                                 
214 Левченко А.Г. С 1877 г. – председатель Богучарской уездной земской управы, в 1893-1904 гг. – Действительный 
статский советник. Казанский вице-губернатор. 

 
 

Григорий Иванович Лисаневич. 
На правой стороне груди звезда ордена Св. 
Анны I ст. с алмазами, а на левой – золотой 
крест за взятие Базарджика, серебряная медаль 
участника Отечественной войны 1812 г., брон-
зовая дворянская медаль в память Отечествен-
ной войны 1812 г. и звезда ордена Св. Влади-
мира II ст. На шее кресты орденов Св. Георгия 
III ст. и Св. Владимира II ст., из-под борта 
выступают кресты австрийского ордена Лео-
польда II ст. и прусского ордена Пур ле Мерит.  

Художник Джордж Доу. Англия 
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18.03.1877 г. родился сын Иван – крещен во Всехсвятинской церкви с. Березовка 
Богучарского уезда. 

Личность Ивана Васильевича Лисаневича, наверное, самая известная из пред-
ставителей богучарского рода Лисаневичей. И.В. Лисаневич прослужил земским 
деятелем с 1856 года по 1916 год. Его почетный портрет висел в здании земства с 
1908 года по 1918 год. Да, такой чести удостаивались в те времена только губерн-
ские или царские особы. Свой конезавод в с. Березовка он имел еще в 1787 г. Как 
сообщала Памятная книжка Воронежской губернии за 1871 год, жеребцы и матки 
И.В. Лисаневича – кровные верховые арабской породы от князя Потемкина-

Таврического. Им приобретались персидские 
матки из заводов графини Орловой-
Чесменской и графа Растопчина. С 1865 по 
1870 гг. было продано 15 жеребцов по цене 
150-500 рублей серебром и 25 маток по 75- 
400 руб. сер. В 1863 г. жеребец «Лорензо»  по-
лучил золотую медаль и премию в 200 руб. 
сер., другой жеребец «Бальзак» – 150 руб. сер., 
в 1867 г. жеребец «Бедуин» – золотую медаль и 
премию в 100 руб. сер., в 1868 году: жеребец 
«Кади» премию в 100 руб. сер. Хозяйство И.В. 
Лисаневича процветало, на конезаводе разво-
дилась Битюкская порода, Орловские рысаки, 
Брабансоны, Арденские, Датские, Норфоль-
ские, Першероны, Суффольские, а также тон-
корунные овцы и рогатый скот улучшенной 
породы (Симментальские, Герефордские, Кал-
мыцкие). И.В. Лисаневич занимался охотой и 
обладал самой большой псарней в Воронеж-
ской губернии, более 60 собак. 

Полный тезка своего деда, Иван Василье-
вич Лисаневич (18.03.1877-09.02.1919) получил 

прекрасное образование, пройдя полный курс Императорского Александровского 
лицея и Парижской консерватории. Впоследствии с 7 октября по 10 июля 1914 г. – 
Богучарский уездный предводитель дворянства, а с 1914 г. – в должности статского 
советника вице-губернатор Новгородской губернии. В Добровольческой армии во-
евал на стороне белых. Умер 9 февраля 1919 г. в г. Ростове.  

Алексей Васильевич дослужил до ротмистра Елизаветградского гусарского 
полка и в 1858 году владел хуторами Нескучный и Коренной, где у него был 61 че-
ловек дворовых и 530 крестьян-малороссов. Его жена Варвара Дмитриевна Спеш-
нева (ок. 1815/1820 – после 1898) родила ему трех сыновей: Ивана (08.05.1846-
1915), Василия (33.02.1841) и Дмитрия (01.11.1843).  

Земля Алексея Лисаневича в количестве 3957 десятин после смерти перешла  
корнету Елизаветградского гусарского полка Дмитрию Лисаневичу, который вско-
ре продал земли, расположенные по Черемуховой горе, корнету Волкову Евгению 
Николаевичу, который, поработав некоторое время учителем в школе, продал зем-

 
 

Витте Матильда  Ивановна, 
жена Дмитрия Сергеевича Лисаневича  

 (1863 – не ранее 1920), урожд. Нурок, по 
первому браку Лисаневич – графиня, вторая 

жена С.Ю. Витте. Умерла в эмиграции 
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ли крестьянскому обществу и уехал из слободы. Остальную землю Дмитрий продал 
Андрею Алексеевичу Раевскому. 

Не менее известным стал и Иван Алексеевич Лисаневич. Родился он 8 мая  
1840 года в г. Богучаре. Учился в Богучарском городском училище, затем в Воро-
нежской губернской гимназии. Окончил Воронежскую гимназию и физико-
математический факультет Московского университета (1861). Иван Александрович – 
личность разносторонне развитая: он почетный член Воронежского Петровского 
яхт-клуба вместе с А.Н. Аносовым, А.В. Богдановичем, С.М. Карпинским,  
А.В. Миллером, князем Оболенским В.Ю.; конезаводчик, собаковод, страстный 
охотник, ученый и государственный деятель. 

Иван Алексеевич Лисаневич открыл свой конезавод в 1865 г. При этом он раз-
водит лошадей упряжных экипажных пород – рысистую и смешанную с верховою. 
Продажа лошадей осуществлялась на месте. За 5 лет продано 17 жеребцов и 7 ма-
ток. Карьерный рост молодого дворянина быстро «пошел в гору». В 24 года он уже 
мировой посредник по Богучарскому уезду. Гласный уездного и губернского зем-
ских собраний, с момента введения земства. Имел степень старшего кандидата фи-
зико-математических наук после окончания Московского университета, что при 
поступлении дало право на чин 10-го класса (коллежский секретарь), вскоре он 
председатель Богучарской уездной (25.09.1865-1873 и с 1893) и Воронежской гу-
бернской (13.02.1872-1893) земских управ. Иван Алексеевич – автор книги «Ското-
водство Тимофея Ивановича Рубашевского: характеристика и история происхож-
дения рубашев. скота»215, изданной в 1892 году, и многочисленных публикаций в 
журнале «Русский спорт», газетах о коневодстве216. 

В брак И.А. Лисаневич вступил в 22 года,  женился на троюродной сестре, «до-
чери генерал-лейтенанта Александра Петровича (ок. 1791 –  24.06.1855) и Елизаве-
ты Карловны Яновых, Александре (ок. 1841 – 01.07.1877)»217. В 1863 году у них 
родилась дочь Анастасия. В 1877 году жена Александра умерла. Почти 17 лет  
И.А. Лисаневич был вдовцом.  

В должности председателя Воронежской губернской земской управы он прора-
ботал 21 год, в 1886 году получил чин действительного статского советника, что 
соответствовало чину генерал-майора в армии и контр-адмирала во флоте. 

«В 1894 г. И.А. Лисаневич получил должность вице-губернатора Уральской об-
ласти. Одновременно он был избран почетным мировым судьей Уральского окруж-
ного суда, 3 сентября 1900 г. был уволен в отставку с правом ношения мундира»218. 
Кстати, по архивным данным, у предводителя Богучарского уездного дворянства 
И.А. Лисаневича до 1912 года хранился мундир его деда В.И. Лисаневича.  

                                                 
215 Лисаневич, Иван Алексеевич. Скотоводство Тимофея Ивановича Рубашевского: характеристика и история про-
исхождения рубашев. скота: посвящ. Воронеж. отд. Моск. о-ва сел. хоз. – Воронеж: тип. В.И. Исаева, ценз. 1892. – 
30 с.: черт.; 25.  
216  Лисаневич И. Тайна рысистой чистопородности. Рысистая порода лошадей. Тип рысистой породы // Русский 
спорт. – 1889. – № 48. – С. 765-768.  Лисаневич И. О типах некоторых пород лошадей, участвовавших в производ-
стве русского рысака // Русский спорт. – 1890. – № 11. – С. 164-167. Лисаневич И. К истории производства русской 
(Орловской) рысистой лошади // Русский спорт. – 1890. – № 33. – С. 522-525. Лисаневич И. К истории производ-
ства (Орловской) рысистой лошади // Русский спорт. – 1890. – № 34. – С. 537-538. 
217 Журнал «Генеалогический вестник». Выпуск 51. Санкт-Петербург, 2015. Статья – Акиньшин А.Н., Литвинова 
Т.Н. О семье Лисаневичей. – С. 117. 
218 Там же. – С. 116-117. 
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В художественной литературе есть один рассказ, в котором упоминается Лиса-
невич, называется «Казачество. Мысли современников о прошлом, настоящем и 
будущем казачества» (1928 год, Париж). Автор – Щербина Ф.А., член Верховного 
Круга Дона, Кубани и Терека, профессор Украинского университета в Праге. При-
веду отрывок из него: «Это происходило на Урале, – писал в своей книге  
Ф.А. Щербина. – В г. Уральск я поехал, чтобы добыть данные о числе киргизских 
хозяйств и киргизов, перекочевывавших летом на джайляу в Тургайскую область. В 
Уральске мне пришлось иметь дело с казачьим атаманом, генералом не из казаков, 
и с новою тогда властью на Кубани и на Урале – с вице-губернатором. На мое  
счастье, вице-губернатором в Войске был И.А. Лисаневич, потомок казаков Сло-
бодской Украины по Богучарскому уезду, с которым я дружно работал более деся-
ти лет в Воронежском земстве, в губернской управе, которой он был много лет бес-

сменным председателем и моим начальником по 
земскому статистическому бюро… И.А. Лисане-
вич передал мне «по секрету» следующий комиче-
ский и, казалось бы, маловероятный случай, но 
сам вице-губернатор, которого я близко знал, как 
не рядового в земстве деятеля и безукоризненно 
честного человека, был очевидцем этого случая. 

Случай произошел на Новый год – день, с ко-
торого начинается у уральских казаков зимнее ры-
боловство, или багренье. Из г. Уральска на берег 
реки высыпала масса народа – казаки-рыболовы и 
служилые, начальство, с Наказным Атаманом во 
главе, скупщики рыбы, торговцы съестным и 
напитками и многочисленные зрители. 

Багренье началось с установленного молебна и 
традиционного выстрела из пушки. Когда раздался 
этот выстрел, казаки-рыболовы, стоявшие с пеш-
нями и баграми в руках, длинною вереницею 

вдоль берега реки у самой воды бросились занимать места (на праве первой заим-
ки), быстро пробивали лед железными пешнями, образуя достаточные по размеру 
полонки, через которые и таскали со дна реки рыбу. Это был день так называемого 
«царского багренья». 

Пойманная рыба «вся шла начальству» – лучшая икра и рыба отвозилась в Пе-
тербург «царю в подарок» (я не помню – отвозилась ли рыба царского багренья и 
при Лисаневиче или нет), а остальная рыба распределялась между Наказным Ата-
маном и всем чиновным казачьим персоналом. Улов рыбы в этот раз был мал. Ка-
зачьи чиновники попросили Наказного Атамана назначить царское багренье и на 
следующий день. Войсковой Атаман потребовал сани для отъезда в город и, по 
обычаю, пошел поздравить казаков с началом багренья. Казаки выстроились по-
военному, со стариками впереди. Атаман после поздравления с первым уловом по 
привычке – начальническим тоном сказал: 

 
 

Иван Алексеевич Лисаневич.  
Член Государственного Совета России 
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– Сегодня, казаки, багренье неудачное. Мало ры-
бы. Назначаю и на завтра царское багренье! 

– Что? – раздалось несколько голосов из передних 
рядов. – Ты приехал к нам устанавливать свои поряд-
ки? – И стоявшие впереди казаки начали засучивать 
рукава. 

Атаман с испугу побежал к коням, старики двину-
лись за ним. Спеша, атаман попал в сани не ногами, а 
руками, с приподнятыми пятками вверх, и крикнул 
кучеру: «Пошел!» Тройка быстро умчала его в город 
Уральск. Произошло замешательство. Задние ряды 
казаков не видели, что творилось впереди. Нашлись 
благоразумные казаки, посоветовавшие «молчать до 
расследования». Того же мнения были и чиновные ка-
заки. И казаки замолчали нарушение их порядков 
Наказным Атаманом и бегство его в г. Уральск. Ата-

ман тоже молчал. Я передаю этот факт по памяти из записок, уничтоженных в 
набеге на мой хутор Джантхот большевистскою революционною молодежью».  

4 ноября 1894 года Иван Алексеевич женился на вдове Елене Андреевне Пассек 
(Фирсовой) (19.07.1853 – после 1917). В 1904 году И.А. Лисаневич возвращается в 
Богучарский уезд и снова избирается богучарским уездным предводителем дворян-
ства, с 1907 по 1912 гг. – кандидат на должность Воронежского губернского пред-
водителя дворянства. В 1905 году Иван Алексеевич вступает в умеренно правую 
политическую партию крупных землевладельцев, предпринимательских кругов и 

чиновников России, 
так называемых «Ок-
тябристов», он член 
«Союза 17 октября». 
Вскоре он вынужден 
снова уехать из своего 
имения. 12 апреля 
1906 года Иван Алек-
сеевич Лисаневич из-
бирается членом Госу-
дарственного Совета 
России от Воронеж-
ского губернского 
земского собрания. 
При этом дважды пе-
реизбирается, 6 сен-
тября 1909 г. и 10 сен-
тября 1912 г. в связи с 

истечением срока полномочий.  Входил в Центр. группу. За свою добросовестную 
службу награжден орденами Святого Станислава II (1869) и I (1893) степеней, Свя-
той Анны II (1877) и I (1913) степеней, Святого Владимира III степени (1883). 

 
 

Лисаневич  
Леонид Федорович 

 
 

Слева направо: Лисаневич Клавдия Петровна (жена Ивана Савельевича),  
Лисаневич Савелий Леонович, Лисаневич Иван Савельевич.  

Фото из семейного архива Лисаневича А.Е. 
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Умер И.А. Лисаневич 13 августа 1915 года и по-
хоронен в  имении с. Березовка Богучарского уезда 
Воронежской губернии. К сожалению, на Воронеж-
ской земле не осталось потомков Ивана Александро-
вича Лисаневича. Большая часть потомков Лисане-
вичей эмигрировала во Францию и Бразилию. На 
Украине в Брянской области осталось несколько 
предков Василия Михайловича Лисаневича. 

Практически вся ветвь Василия Михайловича 
Лисаневича проживала в Черниговской губернии, в 
городах Мглин и Сураж. 

Потомки Василия и сейчас живут в г. Мглин те-
перь уже Мглинского района Брянской области. Сре-
ди выпускников Мглинской средней школы, окон-
чивших школу с серебряной медалью в 1955 году, 
Леонид Федорович Лисаневич. Сейчас возглавляет 
Нижегородскую областную организацию малолетних 
узников фашизма. Надо отметить, что характерной 

особенностью рода Лисаневичей являются брови, густые черные, чуть с загибом на 
висках и, конечно, особенный, вытянутый нос. 

Среди тех, кто продолжил дело предков защищать свое отечество, мне удалось 
найти Митрофана Леоновича Лисаневича, уроженца Мглинского уезда Костениче-
ской волости, который был ранен 24 сентября 1914 года во время Первой мировой 
войны. Вообще у Леона Лисаневича было пятеро сыновей: Савелий, Тимофей, Васи-
лий, Митрофан и Иван. Из детей Тимофея Леоновича Лисаневича участники Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов: Павел (1917 г.р.) – призван в сентябре 
1943 года и пропал без вести в феврале 1944 года; Иван (1924 г.р.) – вернулся с вой-
ны и награжден орденом Отечественной войны  II степени. Дети Савелия Леоновича 

Лисаневича тоже участники Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов: Григорий Савельевич  
(1907 г.р.) призван 06.06.1941 года, пропал без вести 
01.11.1943; Петр Савельевич, гвардии рядовой  
334 гв. стрелковой дивизии, погиб в бою у деревни 
Старая Олешня Журавического района Гомельской 
области Белорусской ССР 24 ноября 1943 года. 

Живым с войны вернулся майор Иван Савелье-
вич Лисаневич (1912 г.р.). За свои подвиги он был 
награжден орденами Красного Знамени (29.08.1943), 
Отечественной войны I степени (24.03.1945) и ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». О мужестве Ивана 
Лисаневича красноречиво говорят строки в его 
наградном листе: «Капитан Лисаневич во время 
наступления батальона с 13 августа 1943 г. умело 
осуществлял оперативное руководство. При выбы-

 

 
 

Лисаневич Иван Савельевич 

 

 
 

Лисаневич Петр Савельевич 
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тии из строя командира батальона 16.08.1943 принял 
командование на себя, первым прорвал передний 
край обороны, ворвался на безымянную высоту  
500 метров западнее дер. Ивашино, продвинулся на  
4 км и занял тактически выгодные рубежи. За 3 дня 
боев уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров, 
одна батарея 81 мм минометов, захвачено 2 склада 
боеприпасов и 6 пленных. Капитан Лисаневич лично 
руководил боем и показал себя мужественным и сме-
лым офицером. Ходатайствую о награждении капи-
тана Лисаневича орденом «Красная Звезда». 

Но, как часто бывало на войне, в штабе посчита-
ли, что за такой подвиг ордена Красной Звезды не-
достаточно и наградили орденом Красного Знамени. 
В марте 1945 года при освобождении Латвийской 
ССР Иван Лисаневич был представлен к ордену 
Александра Невского, но наградили его орденом 

Отечественной войны I степени. 
А вот внукам погибшего Петра Савельевича Лисаневича суждено было вернуть 

их фамилию на воронеж-
скую землю. 

Мглинскими являются 
прародители воронежцев 
Александра Лисаневича, 
руководителя АО «Воро-
нежская областная типо-
графия – издательство име-
ни Болховитинова», и кан-
дидата филологических 
наук, заместителя директора 
филиала ФГУП «ВГТРК», 
государственной телевизи-
онной и радиовещательной 
компании «Воронеж», 
начальника службы инфор-
мационных программ теле-
видения Петра Лисаневича, 

которые сейчас успешно продолжают дело своих предков и служат своему отече-
ству на ниве информации и просвещения. 

 

 
 
 

 
 

Слева направо: Евгений Павлович Романов и Александр  
Евгеньевич Лисаневич. 2016 г. Фото Алексея Кортунова 
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ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА,,  ЭЭТТННООГГРРААФФИИЯЯ,,  ФФООЛЛЬЬККЛЛООРР  ИИ  ИИССККУУССССТТВВОО  

 
Из стран полуденной России,  

 Как бурный вешних вод поток,  
 Толпы крестьян полунагие   

 На дальний тянутся восток. 
 

В.А. Гиляровский. 1881 г. Архив семьи 
  

ААККААДДЕЕММИИКК  ЖЖИИВВООППИИССИИ  ССЕЕРРГГЕЕЙЙ  ИИВВААННООВВ  
 

а имя дворянина Богучарского уезда прапорщика Платона Семеновича 
Иванова 20 апреля 1817 года поступило письмо Воронежского предво-
дителя дворянства, в котором сообщалось: «Ныне сея, бронзовая медаль 
доставлены ко мне для украшения ими дворянства Воронежской губер-
нии, почему я, исполняя предписание Правительственного сената. Пре-

провождая при сем одну бронзовую медаль Вашему благородия для ношения на 
Владимирской ленте как о том повелено в высочайшем его императорского величе-
ства Манифесте и указ…» 

Данное письмо и нижеследующие документы удалось разыскать в РГАЛИ в 
«Материалах родственников С.В. Иванова».   

Оказывается, художник-передвижник, академик живописи, график, иллюстра-
тор, портретист Сергей Васильевич Иванов, 
чьи картины хранятся во многих музеях 
страны, неоднократно был в городе Богу-
чаре и его уезде. Здесь жили его родствен-
ники. 

Благодаря исследованиям профессора 
кафедры истории России ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный универси-
тет» А.Н. Акиньшина удалось установить, 
что дед Сергея Иванова – Платон Семено-
вич Иванов219 «отставной армейский к-н. 
На военной службе он состоял в 1813- 
1823 годах, успел даже принять участие в 
Заграничных походах русской армии. Вый-
дя в отставку, Платон Иванов женился на 
местной дворянке Вере Ильиничне По-
дольской»220. В свое время Верин отец По-
дольский В.И. разделил имение между Ве-
рой Подольской и Куколевским А.А. с 
                                                 
219 Платон Семенович Иванов (1797-1860) – капитан на военной службе (1813-1823). Лейб-гвардии Финляндский 
полк, унтер-офицер, знак отличия Военного ордена св. Георгия. Владелец х. Ольшаный Богучарского уезда. Имел 
134,9 дес. земли под пашню, из них одну дес. земли усадебной. 
220 Вера Ильинична Подольская (умерла в 90 лет). Имела в приданое хутора Белые горы и Криничный, имение в 
с. Старо-Толучеева. Ей принадлежало 7 дес. зем. усадебной, 186,5 удобной, с которой платили налог 24 р. 17 к.   

 

 
 

Сергей Васильевич Иванов 
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детьми. В 1830 г. ее отец слу-
жил Богучарским уездным су-
дьей.  

У Платона Семеновича и 
Веры Ильиничны Ивановых 
было 13 детей (4 сына и 9 доче-
рей). Согласно журналам Богу-
чарского земства за 1886 год 
детям Ивановых: Василию, Гри-
горию, Вере, Варваре, Марии, 
Надежде, Анастасии (Калини-
на), Наталье (Шелепиевич), 
Глафире (Попова) в Богучар-
ском уезде принадлежало пять 
десятин усадебной земли, кото-
рая располагалась в хуторах 
Ольшанский, Кравцова Балка, 
Волконский. «Отец художника, 
Василий Платонович Иванов 
(1833-1911), в 1854 году окон-

чил в Воронеже губернскую гимназию. В октябре того же года поступил на воен-
ную службу, участвовал в Крымской войне. В сентябре 1862 года в чине поручика 
вышел в отставку из армии и определился к «статским делам» – поступил на служ-
бу в Московское губернское акцизное управление. К концу жизни Василий Плато-
нович имел чин коллежского советника. Он был женат на Софье Сергеевне Мары-
чевой (около 1840-1885), отец которой владел имением в селе Казанское, Марыче-
во, Бузулукского уезда Самарской губернии. 

Вторым из девяти детей Ивановых был Сергей, родившийся в городе Руза Мос-
ковской губернии 4 июня 1864 года. Восприемницей при его крещении стала род-

ная тетка, девица Ана-
стасия Платоновна 
Иванова из слободы 
Петропавловка Богу-
чарского уезда. С юно-
го возраста у Сергея 
проявилась тяга к ри-
сованию. Окончив 
уездное училище, по 
настоянию отца он по-
ступил в Константи-
новский межевой ин-
ститут, но затем оста-
вил его и перешел в 
Московское училище 
живописи, ваяния и 
зодчества. Год про-

 
 

С.В. Иванов. Похороны генерала. Карандаш. Богучар. 9 апреля 1885 г. 

 
 

С.В. Иванов. Интерьер дома. Дом 
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учился в столичной Академии худо-
жеств, но закончил все же родное 
московское училище»221. 

В «Материалах родственников 
С.В. Иванова» в РГАЛИ хранятся три 
интересных документа: некролог  
В.П. Иванова, «Указ императрицы 
Екатерины II о правах дворянства на 
занесение в дворянскую родословную 
книгу» от 1791 года и «Указ об осво-
бождении Г.И. Иванова от должности 
предводителя дворянства Богучарско-
го уезда Воронежской губернии», да-
тируемый 20 ноября 1816 года. С во-
просом о родственных связях Григо-
рия Ивановича и Платона Семеновича 
я обратился к Александру Акиньши-
ну, на что он мне ответил: «Статья с 
иллюстрациями была напечатана в 
альманахе «Университетская пло-
щадь» в 2013 г.  

Без обращения к архивным делам 
не могу сказать, был ли Г.И. Иванов в 
родстве с этими Ивановыми. О смер-
ти В.П. Иванова пишет в своей книге 
Грановский, автор капитальной мо-
нографии, это явно не в Воронеже, а в 
Рузе. А вот Иванов Алексей Платоно-
вич, дядя художника, умер 07.11.1885 
в своем хуторе // ВГВ. – 1886. 8 янв. 
По поводу причисления: Жалованная 
грамота Екатерины II издана в 1785 г., 
она давала право причислиться, а уж 
кто, когда им смог воспользоваться – 
это дело разное, причисляли вплоть 
до начала 1917 г.». Благодаря архив-
ным документам удалось установить, 
что капитан Григорий Иванович Ива-
нов222, был родным дядей Платона 
Семеновича. 

                                                 
221 Акиньшин А.Н. Забытый Иванов. Журнал «Университетская площадь". № 5. – 2015. – С. 99-102. 
222 Григорий Иванов службу начал 10.12.1775 года в Украинском гусарском полку. Участник войны с 1806 по  
1813 гг. Участник заграничного похода. 39-й егерский полк. В походах с 1777 по 1779 гг. на кубанской степи про-
тив горских черкес. С 1783 – в Польше, с 1779 по 1791 – на Кавказской линии. Участвовал в неоднократных сра-
жениях с турками 22 июня 1791 г. при взятии турецкой крепости Анапа.  С 1793 по 1795 гг. – заседатель Богучар-
ского суда. С 1813-1816 гг. – предводитель богучарского дворянства.  
 

 
 

Ветряная мельница этнографического музея  
«Пирогово», г. Киев, Украина 

 
 

С.В. Иванов. Ветряная мельница. 
 Графитный карандаш. Богучар, 1885 г. 
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Александр Акиньшин в 
своей статье «Забытый 
Иванов» поместил вос-
поминания самого ху-
дожника (в пересказе 
жены художника Софьи 
Константиновны) о 
своем пребывании в 
Богучарском уезде: 
«Будучи с малых лет 
чрезвычайно самостоя-
тельным, С.В. приез-
жал, случалось один из 
Москвы по жел. дороге 
до станции Журавки, 

там нанимал извозчика-хохла, на быках, и ехал 80 верст до Крыничного хутора, 
останавливаясь в степи на отдых и на ночлег. Хутор Крыничный, получивший свое 
название от богатых родников, бьющих из меловых гор, представлял из себя еще 
недавно один из характерных уголков Малороссии. Весь он зарос густыми вишне-
выми садами, приютившись между высокими горами и рекой, широко разлившейся 
у близлежащей мельницы. Вся усадьба почти развалилась, лучше всего сохранился 

дом, выстроенный в 
конце XVIII столетия 
одним из предков С.В. 
Это одноэтажный, 
просторный дом со 
стеклянной галереей, 
обращенной во двор, и 
невысоким крылечком, 
убранным цветущими 
олеандрами... Внутри 
дома старинная мебель 
из красного дерева и 
карельской березы, на 
стенах картины, изоб-
ражающие взятие Ад-
рианополя в 1829 году, 

и т.п. Старая бабушка, старая прислуга, балующие приехавших на лето детей, – ка-
ких только воспоминаний и рассказов не наслушался тут маленький С.В!.. Тут и 
отъезд отца на войну, 16-летним юношей, тотчас по окончании гимназии, тут и по-
ход на Париж, в котором участвовал дед и из которого привез какие-то редкости, 
хранящиеся у бабушки в кладовой»223. 

Регулярно в период с 1881 г. по 1897 г. Сергей Иванов посещал Богучарский 
уезд, приезжая в гости к бабушке Вере Ильиничне Ивановой. Изучая наброски и 
картины художника, удивляешься его трудолюбию. Практически все свободное 

                                                 
223 Акиньшин А.Н. Забытый Иванов. Журнал «Университетская площадь». № 5. – 2015. – С. 99-102. 

 
Хутор Ольхов (Казменков), Богучарский район. Середина XX века  

 
С.В. Иванов. Мельница. Карусель Графитный карандаш. Богучар, 1885 г. 
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время он рисует. Графитовый карандаш, тушь, лист бумаги или картона, даже об-
ратная сторона афиши – вот те немногочисленные инструменты, с помощью кото-
рых художник изображает свой мир. По этим наброскам можно изучать творческий  
и жизненный путь художника. Город Богучар – село Гадючье (Свобода) – слободы 
Старо-Толучеева, Петропавловка, Калач, Воробьевка – деревни Ширяева и Банная, 
хутор Криничный, Заимка Войска Донского.  

Путешествуя по Богучарскому уезду, Сергей Иванов рисует многочисленные 
сюжеты, которые впоследствии отразятся в его исторических картинах. Родные ме-
ста, люди и происходившие события в крае наложили глубокий отпечаток на его 
творчество. 

Перечислю лишь некоторые наброски: «Паромщик и девочки на пароме», «Ка-
бачок», «Мельницы. Деталь мельницы», «Деревенские улицы; Крыльцо», «Карусе-
ли», «Портрет Е.В. Ивановой», «Аллея в парке», а так же многочисленные наброс-
ки каменных баб, возов, люлек, палаток переселенцев, женских и мужских фигур, 
интерьеров и изб. 

Практически с 
каждым наброском 
связан жизненный 
сюжет. Расскажу лишь 
о некоторых.  

Среди неизвестных 
набросков Сергея 
Иванова есть два, 
напрямую касающихся 
Богучара. Один назы-
вается «Провинциаль-
ный театр», другой –  
«Похороны генерала».  

История этого ге-
нерала интересна. Де-
ло в том, что в 1872 
году в уезде и  городе 
разместилась 6-я кава-

лерийская бригада, которая состояла из 6-ти эскадронных полков: 11-й Драгунский 
Рижский, 11-й Уланский Чугуевский,11-й Гусарский Изюмский (размещался в  
с. Твердохлебовка), 12-й Драгунский Стародубский, 12-й Уланский Белгородский, 
12-й Гусарский Ахтырский. Бригадный генерал-майор А.К. Альфант, полковники 
И.В. Григорьев, В.В. Ланской, К.И. Соболевский, Н.Ф. Чернов, А.Д. Никифоров, 
А.К. Певе-де-Корваль были размещены в съемных квартирах224.  

                                                 
224 Адрес-календарь лиц служащих в Воронежской губернии по 1 апреля 1877 год. – Воронеж, 1877 год. – С. 104-111. 

 
 

С.В. Иванов. Провинциальный театр. Графитовый карандаш.   
Богучар. 7 апреля 1885 г. 
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Всего было отведено 22 квартиры. Один 
помощник эскадронного командира, полков-
ник Н.П. Арнольд, и один обер-офицер  
П.А. Двигубский-Покусаев были родом из Бо-
гучара и жили в своих домах. Всего было вы-
делено  Земским собранием 2802 рубля, день-
ги взыскивались «с граждан города Богучара». 
Остальные военные жили в казенных по-
стройках. Войска пробыли в городе Богучаре 
до апреля 1877 года, впоследствии стали 
участниками Русско-турецкой войны. 11-й 
Уланский Чугуевский полк в 1877 году участ-
вовал в сражении под Плевной, в деле при  
д. Осиково и Кавачицы.  

Уже после войны командир 11-го Улан-
ского Чугуевского полка, генерал-майор Рейс-
сиг Александр Карлович225, вернулся жить в  
г. Богучар и умер здесь 6 апреля 1885 года. 
Художник С.В. Иванов в это время находился в городе и делал зарисовки для своих 
будущих картин. Набросок «Похороны 
генерала» был сделан 9 апреля  
1885 года непосредственно на Базарной 
площади, возле богучарского собора. В 
наброске отчетливо просматривается 
здание Богучарского земства и другие 
сооружения, характерные для Богучара. 
Вдалеке на линии горизонта изображе-
на ветряная мельница. Уже на другом 
наброске Сергей Иванов изобразил эту 
мельницу отдельно. Мне удалось найти 
подобную на фотографии, выполнен-
ную в этнографическом музее Украины  
«Пирогово», который расположен под 
открытым небом на окраине г. Киева.   

Есть и еще один сюжет наброска 
карандашом ветряной мельницы, кото-
рая сохранилась до середины XX века у 
хутора Ольхов Богучарского уезда. 

                                                 
225 Русский биографический словарь в 25-ти тт. – Изд. под наблюдением председателя Императорского Русского 
Исторического Общества А.А. Половцева. – Санкт-Петербург: Тип. И.Н. Скороходова, 1896-1918. 

 

 

С.В. Иванов. Набросок. Карусель. 
 Графитный карандаш. Богучар, 1885 г. 

 

 

С.В. Иванов. Набросок. Карусель. 
 Графитный карандаш. Богучар, 1885 г. 
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На одном из набросков 
удалось найти даже не-
большое изобретение богу-
чарцев. Будущее «Чертово 
колесо». Тогда оно называ-
лось каруселью. Считается, 
что изобретателем колеса 
обозрения или, как его еще 
называют в России, «Черто-
во колесо» в привычном для 
нас смысле слова является 
американский инженер 
Джордж Вашингтон Гейл 
Феррис Младший. Появи-
лось оно в 1893 году. По-
пытки создать такой меха-
низм предпринимались турками еще в XVII веке, и до наших дней дошли рисунки 
гениальной мысли средневековых инженеров. 

Для меня это было открытием, что «Чертово колесо», или карусель, появилось 
на богучарщине в 1885-1887 годах и изображено в набросках Сергея Иванова. Один 
из таких набросков разместил в Интернете, с просьбой помощи в определении, что 
изображено. Предложений было много. Одни предлагали подавать снопы на ка-
мыш, другие черпать воду и т.д. 

Покопавшись в архивах РГАЛИ, мне все же удалось отыскать еще один 
набросок, который не оставлял сомнений – это «Чертово колесо». В кабинках 
сидели дети. 

На рубеже 1884-1890-х годов Иванов приступает к «арестантской серии» («Бег-
лый» (1886 г.), «Бунт в деревне» (1889 г.), «Отправка арестантов» (1889 г.), «Бродя-
га» (1890 г.).  

Есть среди живописных картин, написанных по наброскам, выполненных в  
г. Богучаре, «У острога». На ней изображены посетители у входа в Богучарский 
тюремный замок. Это одна из ранних работ маслом молодого художника.  

Первые упоминания о тюрьме в г. Богучаре относятся к 1801 году. В ноябре 
1801 г., по приказанию Александра I, И.В. Лопухин226 и Ю.А. Нелединский-
Мелецкий227 осматривали Слободско-Украинскую губернию. Приказ предписывал 
«осмотреть Слободскую-Украинскую (Харьковскую) губернию и произвести в ней 
некоторые исследования».  

В тюрьме г. Богучара Лопухин И.В. встретил однодворца, которого содержали 
по обвинению в политическом преступлении. А дело заключалось в недоказанном 
на него извете. Как будто он в кабаке произнес слова, оскорбительные для Его Ве-
личества. Иван Владимирович  немедля отправил представление государю об этом 
деле, как не заслуживающем уважения, но таком, которое по законам не может 

                                                 
226 Суровцев А.Г. Иван Владимирович Лопухин. Его масонская и государственная деятельность: биографический 
очерк. – СПб, 1901.  
227 Венгеpов С.А. Русская поэзия. – Вып. VII. – СПб, 1901. 

 
 

С.В. Иванов. У острога. Масло, Богучар. 1884 г. 
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быть уничтожено. Одно-
дворец был немедленно 
освобожден, сенаторы 
получили Всемилости-
вейший рескрипт и 20 
января 1802 года после-
довал указ, чтобы впредь 
дела такого рода не вер-
шить в губернских ме-
стах, а представлять в 
Сенат. В какой тюрьме 
сидел однодворец – не 
ясно, то ли в деревянной 
в центре города, то ли в 
каменной, – решать ис-
торикам.  

Каменный тюремный замок (острог) сохранился до сих пор. Высота ограды 
стены в то время была около шести метров. За время ее существования из нее не 
было ни одного побега. При тюрьме был небольшой тюремный флигель, построен-
ный в 1880-м году рядом с тюремным замком (архитектор С.Л. Мысловский – Е.Р.) 
(ул. 25 Октября, 72), в котором размещалась тюремная больница и освященная в 
1893 г. церковь св. Николая Чудотворца228. В этой церкви находилась икона Бого-
матери, именуемая «Взыскание Погибших»229, по имени которой впоследствии по-
лучила название и площадь перед тюрьмой и улица, проходившая мимо тюрьмы. 
Тюремный флигель в 2010 г. реставрировал местный предприниматель Валерий 
Бобровских. Конечно, флигель намного красивее тюрьмы. Сергей Иванов на своей 
картине «Острог» изобразил, тем не менее, тюремный замок, тем самым постарался 
показать исторический факт наказания. В набросках художника есть много сюже-
тов наказания и противостояния власти и народа, а так же сюжеты работы заклю-
ченных.  

Старожилы города утверждали, что тюремный замок построен еще при Екате-
рине II.  Хотя в действительности, как утверждает историк, кандидат исторических 
наук Акиньшин Александр Николаевич, в 1842 г. архитектором А.И. Денисенко-
вым был разработан проект тюремного замка: двухэтажного каменного здания в 
пять окон по фасаду, с двумя входами с торцов здания230. Тюремный замок был со-
оружен в 1846 г.  

В предыдущей книге «Памятная книжка Богучара», изданной в 2016 году, есть 
очерк о Фердинандовых и их театральной деятельности. Именно благодаря им в  
г. Богучаре появился первый театр. А внук Владимира Фердинандовича Фердинан-
дова Борис Алексеевич стал известным советским актером театра и кино. Сергей 

                                                 
228 Кригер Л.В., Чесноков Г.А. Архитектура исторических городов Воронежской области. – Воронеж: Центр ду-
ховного возрождения Черноземного края, 2002. – С. 123. 
229 Токмаков Н.Ф. Город Богучар Воронежской губернии и его уезд. – М., 1900. – С. 12.  
230 Акиньшин А.Н. Материалы к биографическому словарю воронежских архитекторов (конец XVII – начало  
XX вв.) // Труды Воронежского областного краеведческого музея. – Вып. 2. – Воронеж, 1994. – С. 70-91. 

 
 

С.В. Иванов. Хата. Графитовый карандаш. 1881 г. 
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Иванов 7 апреля 1885 года посетил богучарский 
театр и сделал набросок под названием «Про-
винциальный театр». 

Для того, чтобы попасть в г. Богучар из  
с. Старо-Толучеева или из х. Криничный, где 
жили родственники, художнику часто прихо-
дилось преодолевать водную преграду р. Дон. 
В 1884 году у Подколодновской переправы по 
поручению губернской земской управы были 
построены паром, баркас и новые лодки, при 
этом старый большой баркас был заменен 
двумя новыми231. 

В архивах РГАЛИ сохранилось много сю-
жетов, связанных с переправой через реку. Ли-
ца лодочников и паромщиков. Есть даже 
набросок меловой горы у х. Мараховского (Га-
лиевка). Около пристани находился небольшой 
кабачок, который прославился в уезде тем, что 
стал рассадником пьянства. 

После отмены крепостного права в 1861 году в России одной из важных сторон 
крестьянской жизни стали переселения и отход на заработки. Значительное влияние 
оказывало и сокращение земельного фонда крестьянства в сочетании с быстрым уве-
личением населения деревни. Резкое сокращение 
размеров крестьянских земельных наделов в Во-
ронежской губернии отчетливо проявилось в 90-е 
годы XIX в. Поэтому большое количество пере-
селенцев перемещалось и по богучарским доро-
гам. Художественный критик Сергей Глаголь 
(1855-1920) о данном периоде жизни и творче-
ства Сергея Иванова пишет: «…Десятки верст 
прошел он с переселенцами в пыли русских до-
рог, под дождем, непогодой и палящим солнцем 
в степях, много ночлегов провел с ними, запол-
няя свой альбом рисунками и заметками, много 
трагических сцен прошло перед его глазами, и в 
голове его сложился ряд картин, действительно 
способных нарисовать эпопею русских переселе-
ний». 

В своих знаменитых «Дневниках» историк 
литературы, цензор, профессор Санкт-
Петербургского университета Александр Васи-
льевич Никитенко рассказывал о своем путеше-
ствии по Богучарскому краю так: «А какая ра-

                                                 
231 Журнал Богучарского земства за 1884 год. – Воронеж, 1885. – С. 6. 

 
 

С.В. Иванов. Каменная баба. 
Заимка Войска Донского.  

Графитовый карандаш. 1897 г. 

 
 

Воронежская каменная баба. 2017 г. 
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дость, бывало, встретить вереницу возов, запря-
женных волами! Рядом медленно и важно вы-
ступают чумаки. На них пропитанные дегтем 
рубахи. Они вооружены батогами и лениво по-
нукают «Гей, гей, цоб цобе» не менее лениво 
передвигающих ноги волов. «А виткиль, панот-
ци?» – спросишь иногда и с замирающим серд-
цем ждешь ответа и если услышишь: «А тоже 
мобуть Богучарски!» – готов броситься на шею 
и ним, и волам»232. 

Художник очень часто в набросках изобра-
жал многочисленные сюжеты, связанные с бе-
женцами и переселенцами, на основе которых  
впоследствии им была написана картина 
«Смерть переселенца». Вероятнее всего, такую 
сцену ему приходилось наблюдать самому. Кар-
тина Сергея Иванова «В дороге. Смерть пересе-
ленца» (1889 г.) принесла 25-летнему художни-
ку известность (картину для своей галереи при-
обрел П.М. Третьяков). 

Делая зарисовки на исторические темы, Сергей Иванов прекрасно знал историю 
Богучарского края. В набросках и картинах сюжеты из жизни простых крестьян 

«Юрьев день» и купцов 
«Семья», «Житие восточ-
ных славян», «Торг в стране 
восточных славян», «При-
езд воеводы», «На стороже-
вой границе Московского 
государства». 

Очень много зарисовок 
выполнено с изображением 
каменных половецких 
баб233, которые в изобилии 
стояли на многочисленных 
богучарских курганах. На 
одном наброске художник 
выполнил надпись «Заимка 
Войска Донского». Богу-
чарский уезд тогда и сейчас 
граничит с землями Войска 

Донского (Ростовской областью). Получается, в своих путешествиях С.В. Иванов 
проезжал и по Черкасскому тракту в соседнюю губернию. Во дворе Воронежского 

                                                 
232 Никитенко А.В. Записки и дневник: в 3 тт. Т. 1. – М.: Захаров, 2005. – 640 с. (Серия «Биографии и мемуары»). 
233 Каменные бабы – каменные изваяния высотой от 1 до 4 м, изображающие воинов, иногда женщин. Ставились на 
курганах древними скифами, половцами. 

 
 

С.В. Иванов. Кабачок. Графитовый карандаш. 1883-1885 гг. 

 
 

С.В. Иванов. Старая усадьба. 
 Графитовый карандаш. 1885 г. 
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краеведческого музея и сейчас стоят эти скифские «каменные бабы» – символ ма-
теринства и плодородия у древних кочевых племен, населявших наши края. Из-
вестный воронежский историк, археолог и педагог Арсен Тигранович Синюк234 на 
своих лекциях студентам частенько приводил в пример интересный факт. Когда 
студенты спрашивали о воронежских каменных бабах, он отвечал: «Да они сохра-
нились, их можно увидеть у воронежского краеведческого музея и не только. К 

примеру в с. Филоново 
Богучарского района жи-
тели установили их для 
подпорки ворот». 

Как пишет Акиньшин  
Алексей Николаевич в 
статье «Забытый Ива-
нов»235: «Ветхая усадьба 
на хуторе Криничном, 
деревянные, с завалинкой, 
крытые соломой или ка-
мышом хаты, такие же 
амбары и овины, дожива-
ющая свой век 90-летняя 

Вера Ильинична, под стать ей окружающие вещи, создают тягостное впечатление 
сельского быта: во многих работах Сергея Васильевича был сильно выражен соци-
альный аспект. Реалистичность рисунков Сергея Иванова подтверждается фото-
графическим снимком хутора, сохранившимся в семье художника. Самый ранний 
из воспроизведенных в монографии рисунков под названием «Хата» относится к 
1881 году. Нет сомнений, что здесь мы видим родной хутор». Было бы здорово 
увидеть эти фотографии и сравнить. 

В 1899 г. Сергей Васильевич Иванов был принят в Товарищество передвижни-
ков. С 1899 по 1910 гг. Иванов преподает в Строгановском художественно-
промышленном училище, а затем в Московском училище живописи, ваяния и зод-
чества. В 1905 г. художник получил почетное звание академика живописи. 3 (по 
новому стилю – 16) августа 1910 г. в возрасте 46 лет у себя на даче в деревне Сви-
стуха на берегу речки Яхромы Сергей Иванов умер от сердечного приступа. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
234 Синюк Арсен Тигранович (22.10.1939-12.11.2012) – историк, краевед, ученый-археолог и педагог, доктор исто-
рических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 
235 Там же. 

 
 

С.В. Иванов. Хата. Графитовый карандаш. 1881 г. 
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ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА,,  ЭЭТТННООГГРРААФФИИЯЯ,,  ФФООЛЛЬЬККЛЛООРР  ИИ  ИИССККУУССССТТВВОО  
 

В далеком прошлом в одночасье 
(У знающих людей спроси) 
У нас родился Афанасьев, 
Великий сказочник Руси. 

 

Собко Г.И. Из стихотворения «Библиотечный долгий век».  
Книга «На свете есть только один Богучар». – В., 2014. – С. 34   

 

ССККААЗЗККИИ,,  ППЕЕССННИИ,,  ППООВВЕЕРРЬЬЯЯ  ИИ  ППРРААЗЗДДННИИККИИ    

ББООГГУУЧЧААРРССККООГГОО  УУЕЕЗЗДДАА  
 

аиболее значимой и всемирно известной личностью среди уроженцев 
Богучарского уезда, конечно, является и А.Н. Афанасьев, записавший 
для своих изданий в родных краях – в Бобровском и Богучарском уез-
дах – 10-12 сказок, 3 легенды и около 500 пословиц. В этом исследова-
нии мне удалось собрать сказки, песни, поверья и описать праздники, 

которые сохранили другие исследователи и уда-
лось собрать мне. Читая своим детям сказку  
А.Н. Афанасьева «Золотые жерновца», впервые 
столкнулся с тем, что моя бабушка Евгения Ива-
новна Гончарова (Карташова) (1899 г.р.), уро-
женка села Монастырщина Богучарского уезда, 
рассказывала ее не так. Попросил рассказать ее 
свою сестру Татьяну и убедился, что это дей-
ствительно так. Сказка в исполнении моей сест-
ры звучала так. Разница была в том, что Петушок 
Золотой Гребешок пил воду, тушил огонь не 
клювом, а попкой и звучала примерно так.  

 
Жерновцы (сказка от бабушки Ени) 

 
Жил да был дед и баба. И были у них жер-

новцы. Мололи они муку, баба пекла хлеб и жи-
ли они – не тужили. Ехал мимо какой-то барин и 
заехал к старику со старушкой в хату. «Нет ли, –   
спрашивает, – чего-нибудь поесть?»  

Старуха говорит: «Чего тебе, роди-
мый, дать поесть, разве блинков?» Взя-
ла жерновцы и намолола: она подала 
блинки да пироги. 

Приезжий поел и 
говорит: «Продай  
мне, бабушка, 
твои жерновцы». 
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«Нет, – говорит старушка, – продать нельзя». Переночевал барин у них, а 
наутро уехал и жерновцы украл. Как увидали старик со старушкою, что украдены 
жерновцы, стали горе горевать. «Постой, – говорит Петушок Золотой Гребешок, – я 
пойду, заберу жерновцы!» 

Дед плачет, баба горюет, а Петушок поет: «Не плачь, дед и баба, я вам жернов-
цы верну». Подвязали ему лытки и пустили в дорогу. Пришел Петушок  к дому ба-
рина, сел на ворота и кричит: «Ку-ку-ре-ку! Барин, барин, отдай наши жерновцы 
золотые! Барин, барин, отдай наши жерновцы золотые!» Как услыхал барин, сейчас 
приказывает: «Эй, малый! Возьми, брось его в воду». Поймали Петушка, бросили в 
колодезь; он и стал приговаривать: «Попка, попка, пей воду! Попка, попка, пей во-
ду!» Попка всю воду и выпила. Взлетел Петушок на забор и кричит: «Ку-ку-ре-ку! 
Барин, барин, отдай наши жерновцы золотые! Барин, барин, отдай наши жерновцы 
золотые!» Барин велел повару бросить его в горячую печь. Поймали Петушка, бро-
сили в горячую печь – прямо в огонь; он и стал приговаривать: «Попка, попка, ту-
ши воду! Попка, попка, туши воду!» – и залила попка огонь в печи. Взлетел Пету-
шок на забор и кричит: «Ку-ку-ре-ку! Барин, барин, отдай наши жерновцы золотые! 
Барин, барин, отдай наши жерновцы золотые!» А помещик говорит: 

«Бросьте его к баранам, пусть они его затопчут!» Бросили Петушка к баранам. 
Он позвал медведя. Тот всех баранов задрал. Взлетел Петушок на забор и кричит: 
«Ку-ку-ре-ку! Барин, барин, отдай наши жерновцы золотые! Барин, барин, отдай 
наши жерновцы золотые!»  

«Бросьте его к гусям, пусть они его заклюют», – сказал барин. Позвал Петушок 
лисицу. Она всех гусей и поела. Взлетел Петушок на забор и кричит: «Ку-ку-ре-ку! 
Барин, барин, отдай наши жерновцы золотые! Барин, барин, отдай наши жерновцы 
золотые!» 

«Схватите Петуха, принесите его ко мне», – говорит барин. Принесли Петушка 
к помещику, а тот и проглотил его целиком. А Петушок в животе кричит. «Ку-ку-
ре-ку! Барин, барин, отдай наши жерновцы золотые! Барин, барин, отдай наши 
жерновцы золотые!» Невмоготу стало помещику, он и кричит: «Режьте мне жи-
вот». Разрезали. Петушок выскочил, схватил жерновца и улетел с ними к старику и 
старухе, только его и видели. 

 
Тема эта заинтересовала меня, и я стал вспоминать: а что еще рассказывали ба-

бушка Еня (Женя) и жители сел Монастырщина и Сухой Донец. Какие сказки, ко-
лыбельные, песни-шутки (которые поются монотонно), потешки236, юмористиче-
ские стишки ходили в быту у жителей Богучарского района. В этом мне здорово 
помогла сестра Агафонова (Романова) Татьяна Павловна, которая долгое время ра-
ботала в школах района  и городе учителем музыки. 

 
Коза-дереза237 (сказка от бабушки Тани) 

 
Жили были дед да баба да внученька Маша. Не было у них ни коровки, ни 

свинки, никакой скотинки – одна коза. Коза, черные глаза, кривая нога, острые ро-

                                                 
236 Потешка – жанр устного народного творчества. Потешка исполняется в процессе действий, выполняемых ма-
леньким ребенком вместе со взрослым. Потешка, прежде всего, учит маленького ребенка понимать человеческую 
речь и учит выполнять различные жесты, движения, которым руководит слово.  
237 По народному поверью это растение используется для того, чтобы посеять раздор в доме.  
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га. Дед эту козу очень любил. Вот раз дед послал бабку козу пасти. Она пасла, пас-
ла и домой погнала. А дед сел у ворот да и спрашивает:  

– Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты? 
– Я не ела, не пила, меня бабка не пасла. Как бежала через мосточек, ухватила 

кленовый листочек, – вот и вся моя еда.  
Рассердился дед на бабку, раскричался и послал внучку козу пасти. Та пасла, 

пасла и домой пригнала. А дед у ворот сидит и спрашивает:  
– Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты?  
А коза в ответ:  
– Я не ела, я не пила, меня внучка не пасла, как бежала через мосточек, ухвати-

ла кленовый листочек, – вот и вся моя еда.  
Рассердился дед на внучку, раскричался, пошел сам козу пасти. Пас, пас, досы-

та накормил и домой погнал. А сам вперед побежал, сел у ворот да спрашивает:  
– Коза моя, козочка, коза моя милая, наелась ли ты, напилась ли ты? 
А коза говорит:  
– Я не пила, я не ела, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, – 

вот и вся моя еда!  
Рассердился тут дед на обманщицу, схватил ремень, давай ее по бокам лупить. 

Еле-еле коза вырвалась и побежала в лес.  
В лес прибежала да и забралась в зайкину избушку, двери заперла, на печку за-

лезла. А зайка в огороде капусту ел. Пришел зайка домой – дверь заперта. Постучал 
зайка да и говорит:  

– Кто мою избушку занимает, кто меня в дом не пускает?  
А коза ему отвечает:  
– Я коза-дереза, полбока луплена, за три гроша куплена, я как топну-топну но-

гами, заколю тебя рогами, хвостом замету.  
Испугался зайчик, бросился бежать. Спрятался под кустик и плачет, лапкой 

слезы вытирает.  
Идет мимо серый волк, зубами щелк.  
– О чем ты, заинька, плачешь, о чем слезы льешь?  
– Как мне, заиньке, не плакать, как мне серому, не горевать: построил я себе из-

бушку на лесной опушке, а забралась в нее коза-дереза, меня домой не пускает.  
– Не горюй, заинька, не горюй, серенький, пойдем, я ее выгоню.  
Подошел серый волк к избушке да как закричит:  
– Ступай, коза, с печи, освобождай зайкину избушку!  
А коза ему и отвечает:  
– Я коза-дереза, полбока луплена, за три гроша куплена, как выпрыгну, как вы-

скочу, забью ногами, заколю рогами – пойдут клочки по закоулочкам!  
Испугался волк и убежал.  
Сидит заинька под кустом, плачет, слезы лапкой утирает. Идет медведь, толстая 

нога. Кругом деревья, кусты трещат.  
– О чем, заинька, плачешь, о чем слезы льешь?  
– Как мне, заиньке, не плакать, как мне серому, не горевать: построил я избуш-

ку на лесной опушке, а забралась ко мне коза-дереза, меня домой не пускает.  
– Не горюй, заинька, я ее выгоню.  
Пошел к избушке медведь да давай реветь:  
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– Пошла, коза, с печи, освобождай зайкину избушку!  
Коза ему в ответ:  
– Как выскочу, да как выпрыгну, как забью ногами, заколю рогами, – пойдут 

клочки по закоулочкам!  
Испугался медведь и убежал.  
Сидит зайка под кустом, пуще прежнего плачет, слезки лапкой утирает. «Кто 

мне, зайчику серенькому, поможет? Как мне козу-дерезу выгнать?»  
Идет петушок, красный гребешок, в красных сапогах, на ногах шпоры, на плече 

коса.  
– Что ты, заинька, так горько плачешь, что ты, серенький, слезы льешь?  
– Как мне не плакать, как не горевать, построил я избушку на лесной опушке, 

забралась туда коза-дереза, меня домой не пускает.  
– Не горюй, заинька, я ее выгоню.  
– Я гнал – не выгнал, волк гнал – не выгнал, медведь гнал – не выгнал, где тебе,  

 Петя, выгнать!  
– Пойдем посмотрим, может и выгонем!  
Пришел Петя к избушке да как закричит:  
– Иду, иду скоро, на ногах шпоры, несу острую косу, козе голову снесу! Ку-ка- 

ре-ку!  
Испугалась коза да как хлопнется с печи! С печи на стол, со стола на пол, да в 

дверь, да в лес бегом! Только ее и видели. А заинька снова стал жить в своей из-
бушке на лесной опушке. Морковку жует, вам поклон шлет.  

Вот и сказке конец, а кто слушал, молодец.  
 
Одну сказку и предание мне удалось найти в книге А.И. Кретова «Воронежские 

народные предания». – В., 1984 г.  
 

Размечтался238 
Найшов одын раз цыган яйцэ и кажэ: 
– Оцэ вылупыцца из яйца курыця. Вырастэ она, нанысэ яець. Из цых яець вы-

лупыцца богато цыплят, вырастуть оны. Продам я курэй, а сам куплю кобылу. Будэ 
у нэй лоша. 

– А я буду на ём кататься, – закричав цыганча. 
– Ах ты, проклятый! Спыну лошади пырыломыш.  
Та як начав цыган его батигом стёгать. Бье, бье, бье, та промахнувся и – по 

яйцю. А оно и розбылось. 
 

О происхождении названия села Купянка239 
Хотя предания о названии села Купянка мне уже рассказала одна из жительниц 

села. Записано автором на встрече с жителями села Купянка в 2016 году. 
  

В сентябре 2016 года вместе с работником районной библиотеки г. Богучара Аксе-
новой Татьяной Александровной мы проводили встречу с жителями села Купянка. Где 

                                                 
238 От Удовенко Е.Е. (1895 г.р.) в г. Богучаре (бытует и в с. Писаревка Кантемировского р-на) в 1968 г. – Т.В. Же-
ребило. СУС, ср.: 1430 = АА 1430*А. Воронежские и украинские варианты не зафиксированы. 
239 От Ермаченко Ильи Павловича в с. Купянка Богучарского р-на в 1966 г. – Л.А. Бойко. 
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одна бабушка – старожил села поведала нам тайну происхождения названия  села Ку-
пянка. Сначала, как она рассказала, хутор носил название Рогозиевка.  Река Правая Бо-
гучарка, которая протекала рядом, часто разливалась и затапливала нижнюю улицу 
хутора. В результате чего жители вынуждены были переселяться на верхнюю улицу. А 
в селе образовалось как бы два озера, которые получили название – Куплевате и Жохо-
во. В жоховской части села жил барин по фамилии Жохов, который имел несколько 
ветряных мельниц. Когда вода стала убывать  – появились бугорки, кочки. На украин-
ском их называли купыны (купины). Люди стали переселяться на эти купыны (купины) 
с верхней улицы и из близлежащих сел – Поповки и Песковатки. 

В 1861 году это село переименовали и стало оно носить название Купянка, от 
слова купыны.  

 
Докучные сказки от Евгении Гонча-

ровой  и Татьяны Романовой  
(В которых многократно повторяется один и 
тот же текст) 
 
Алена-дуда  
 (Колыбельная монотонная) 
1-й вариант240  
Алена-дуда, и де ж ты была? Коней стерег-
ла, а и де  кони? За врата ушли, а и де врата? 
Вода снесла, а и де вода? Быки выпили, а и 
де быки? На луга ушли, а и де луга? Девки 
выкосили, а и де девки? За мужья ушли, а и 
де мужья?  На печи сидя, ложками гремя, 
кисель едя.  
2-й вариант241 
Алена-дуда, и где ты была? Коней стерегла, 
чего выстерегла? Коненочка, жеребеночка. А 
где кони? За врата ушли, а где врата? Вода 
унесла, а где вода? Быки выпили, а где быки? 
За гору ушли. А где гора? Гуси выклевали. А 
где гуси? А траснеки ушли. А где траснеки? 
Девки выруби. А где девки? За мужья ушли. А 
где мужья? На войну ушли.  
 
«Мы с тобой шли?» 
– Мы с тобой шли? 
– Шли! 
– Кужух нашли? 
– Нашли! 
– Так давай его делить! 

                                                 
240 Алена-дуда. Зап. в с. Монастырщина. Агафонова 
(Романова) Т.П., 1947 г.р. 2016. 
241 Алена-дуда. Зап. в с. Монастырщина. Тюрина  (Жу-
кова) Е.И., 1887 г.р. – Записала Шевердина (Тюрина) 
Н.В. 

– Та кого? 
– Та кужух! 
– Та какой? 
– Так мы ж с тобой шли? 
– Шли! 
– Кужух нашли? 
– Нашли! 
– Так давай его делить. 
– Та кого? 
Та кужух. 
Та какой? 
Так мы с тобой шли…… 
И опять все сначала – до тех пор, пока не 
надоест. 
 
Жила-была бабака 
Жила-была бабака 
У синего моря, 
Захотелось бабке 
Искупаться в море. 
Взяла она мыло,  
Взяла и мочало, 
Эта песня без конца, 
Начинай сначала… 
 

Ряд докучных сказок был рожден в раз-
гар борьбы с религией и высмеивал свя-
щеннослужителей. 
 
У попа была коза 
У попа была коза, через ж… тормоза,  
Он на ней дрова возил, через ж… тормозил. 
В ж… семечка попала, тормозить коза не 
стала! 
Он ее убил, закопал и на камне написал: «У 
попа была коза…» 
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Самолет летит 
Самолет летит, мотор работает, 
А сзади поп сидит, картошку лопает. 
Картошка вкусная, та рассыпается,  
А поп сидит себе, та улыбается. 
Самолет летит, крылья стерлися, 
Мы не ждали Вас, а Вы приперлися. 
Вы приперлися, за стол садитеся. 
Ох, когда же Вы наедитеся. 
 
Вареники 
Пришел Ваня в гости. Хозяева вареники 
едят. 
– Вань, садись с нами вареников есть. 
– Не, я нэ хочу. 
Стоял-стоял, а вареников-то хочется. 
Ваня и говорит: 
– Тетку, а шо Вы казалы, як я прыйшов? 
 
Сварливая жена242 
Жили-были муж и жена. Стала жена мужа 
дразнить: «Вшивый, вшивый». Муж ее по-
бил. Она опять не унимается. «Вшивый, 
вшивый», – говорит. Пошел он ее топить. 
Хотел припугнуть. Утопил наполовину. Она 
все одно кричит: «Вшивый, вшивый». Уто-
пил с головой, а она из воды руки вынула и 
показывает пальцами, как будто вшей ду-
шит. Утопил совсем. 
Жалко ему стало жены; вот он влез в воду, 
стал ее искать вниз по течению. А прохожие 
мужики спрашивают: «Что ты в воде 
ищешь?» – «Жена упрямая была, дразнила 
«вшивый», я ее утопил». А мужики: «Так и 
ищи вверх по течению, она туда уплыла». 
Пошел мужик вверх по течению, вытащил 
жену. Больше она спорить не стала. 
 
Колядки богучарцев на 1865 год 

Богучарский этнограф, уроженец села 
Дьяченково Григорий Ткачев в «Этногра-
фических очерках Богучарского уезда»243, 
описывая обряды богучарцев, приводит ряд 
интересных колядок и вирш244: 

                                                 
242 У Афанасьева начинается так: «Была у одного мужа 
жена, да только такая задорная, что все ему наперекор 
говорила. Бывало, он скажет: «Бритое», а уж она 
непременно кричит: «Стриженое!» 
243 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865-
1866 год. – В. – С. 159-214. 
244 Виршовать – славить Христа. 

«Дайте грудку кашки, 
Кильце ковбаски; 
А ни дасы, сама ззiсы. 
Дайте ковбасу, 
Я до дома понису». 
«Боже дай вечiръ добрий! 
Дай пiрiг довгiй –   
Безъ нижок, 
Шобъ ни побиг у снiжокъ; 
Отъ стола до порога, 
Шобъ була дiвка черноброва». 
 
«Встану я рано, гляну на восток прямо: там 
звезда воссияла, трем царям путь показала. 
Цари приходили, злато-сирибро приносили 
и так говорили: «Дива, Дива! Дай нам Свое-
го Сына! Ми з ним будем вик виковать. А 
вас с праздником – с Риздвом поздравляю». 
Или: «Горобчик литив, хвостиком виртив, а 
ви, добри люди, переймайте, та по копиечки 
давайте»: Или: «Я маленький похолок245, 
родився во вивторок, у середу рано в школу 
отдано, а я читаю, читаю, та ничего не знаю, 
тико аз, да буки, – копиечку в руки» и т.п. 
Мальчишкам с вирши дают большей частью 
деньги. 
 
Колядки из села Сухой Донец   
Богучарского района 
Маленький мальчик сел на стаканчик,  
А стаканчик на бочок – пожалуйте пятачок. 
Маленький мальчик сел на стаканчик,  
А стаканчик – хруп, пожалуйте рубль.  
Колядынь, колядынь, 
Я у бабки один, 
Шей, деда, кожушок, 
Давай, бабка, пирожок. 
*** 
Аусень246, Аусень, дубовые доски. 

                                                 
245 Похолок – от слова холить. 
246 Авсень малый – первый день двухнедельного празд-
ника Комоедицы, который отмечался древними славя-
нами 14 марта. Комоедица – это праздник, посвященный 
дню весеннего равноденствия и началу Нового древне-
славянского года. Праздник Комоедицы начинался за 
неделю до весеннего дня равноденствия и назывался 
этот день Авсень малый. Середина Комоедицы –  
21 марта – встреча Нового года. В последний день Комо-
едицы сжигалось чучело Зимы-Морены. Авсень (Овсень, 
Усень, Таусень, Баусень, Говсень) – мифологическое 
божество, которое зажигало солнце. По поверьям он 
приносил с собой утро или весну. В восточнославянской 
мифологии – персонаж, связанный с Новым годом или 
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Аусень, Аусень, мостите вы мосты. 
Аусень, Аусень, кому мост мостить? 
Аусень, Аусень, кому по мосту ходить? 
Трем братцам родным. 
Аусень, Аусень, как первому братцу –  
Рождеству Христову. 
Аусень, Аусень, как другому братцу –  
Василию Щедрому. 
Аусень, Аусень, как третьему братцу –  
Крещению Христову. 
Аусень, Аусень, у Ивана на дворе 
Там три терема стоят. 
Аусень, Аусень, как во первом терему 
Там Иван господин. 
А в другом терему – там хозяюшка его, 
А в третьем терему –  там детки его. 
Уж вы будете дарить, 
А мы будем благодарить. 
Какой ваш кусочек, такой колосочек247. 
 
Колядки из села Монастырщина   
Богучарского района 
Коляд, коляда, колядин, 
Я у батьки один,  
Меня батька прислал,  
Чтобы я денег достал. 
Коляд, Коляд, Коляда, 
Я у батьки один –  
Синеглазка, дай колбаски. 
А колбаски нет, дайте конфету,  
А конфеты нет, дайте монету248.  
Коляду, Коляду, 
Сидит бабка на леду. 
Открывает сундучок, 
Доставает пятачок. 
Хоть рубль, хоть пятак, 
Не уйду из хаты так249. 
 
 

                                                                 
Рождеством. Так же под таким названием встречается и 
блюдо, которое готовили славяне к 1 марта (раньше  
1 марта отмечали Новый год до 1492 года). 
247 Аусень, Аусень, дубовые доски. Зап. в с. Сухой 
Донец Богучарского р-на (Мирошникова А.Б.,  
1895 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1970.  
248 Коляд, коляд, колядин. Зап. в с. Монастырщина 
Богучарского р-на (Горбунова А.А., 1928 г.р.). ВГУ 
АКТЛФ, 1998/2. 
249 Коляду, Коляду, сидит бабка на леду. Зап. в с. Мо-
настырщина Богучарского р-на (Головинова П.А., 
1935 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1998/2. 

Уей, Авсень, уей, Авсень! 
Мы ходили, мы ходили 
По святым вечерам. 
Мы искали, мы искали 
Иванов двор. 
Как у Ивана на дворе 
Стоит дуб на горе. 
Как на этом на дубу 
Три гусеночка сидят, 
Промеж себя говорят. 
Один серенький, 
Другой пегенький, 
Третий беленький. 
Они под печку глядят 
И кишочки едят. 
Кто скоро дарит, 
Тот сына родит, 
Кудрявого, кучерявого. 
Кто не скоро дарит, 
Тот дочерю родит, 
Паршивую, шелудивую. 
Сама с кошку, 
Голова с лукошку. 
Вставай, мужичок, 
Открывай сундучок, 
Доставай пятачок. 
Нам на орешки, 
Нам на потешки. 
Здравствуй, хозяин с хозяюшкой250! 
 
Аусень, Аусень, 
Дубовые доски. 
Аусень, Аусень, 
Мостите вы мостки. 
Кому по мосту ходить? 
Трем братцам родимым. 
Как первый братец –  
Рождество Христово, 
Как второй братец –  
Новый год, 
Третий братец –  
Крещенье Христово251. 

                                                 
250 Уей, Авсень, уей, Авсень! Зап. в с. Монастырщина 
Богучарского р-на (Веремеева С.И., 1929 г.р.). ВГУ 
АКТЛФ, 1998. Встречается в сб.: Земцовский – № 11; 
далекий вариант – Бонфельд, № 2. 
251 Авсеня, Авсень, дубовые доски. Зап. в с. Пасека 
Богучарского р-на (Матвеева А.С., 1904 г.р.). ВГУ 
АКТЛФ, 1976/17. Близкие варианты даются в сб.: Аки-
мова – № 8; Земцовский – № 3. 
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Авсеня, Авсень, 
Дубовые доски, 
Кому сени мостить, 
Тому по мостику ходить, 
Трем братьям: 
Первый – Рождество Христово, 
Второй – Василий Щедрый, 
Третий – Крещенье Христово252. 
 
Сею, вею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю, 
Со скотом, с животом, 
С пашеничкой, овощом. 
Уроди вам, Господи, 
Жито, пшеничку, 
Горох, чечевицу, 
Ни сесть, ни сместь, 
Ни метелочкой подместь. 
Вставай, мужичок, 
Открывай сундучок, 
Доставай пятачок 
Нам на орешки, 
Нам на потешки. 
Здравствуй, хозяин с хозяйкой! 
 
Сею, вею, посеваю, 
С Новым годом поздравляю, 
С Новым годом, с новым счастьем! 
Зароди вам, Господи, 
Жито, пшеницу, 
Горох, чечевицу, 
Лен, конопли, 
Мороз не колоти. 
Здорово ночевали 
Хозяин с хозяюшкой! 
 
Встану рано, на восток гляну: 
Там звезда воссияла, 
Трем царям путь показала. 
Приходили три царя, 
Приносили три дара. 
Матери сына просим: 
Мать, мать, дай нам сына, 
Нам с твоим сыном век вековать, 
С праздником поздравлять, 
С Рождеством Христовым! 

                                                 
252 Аусень, Аусень, дубовые доски. Зап. в с. Мона-
стырщина Богучарского р-на (Воробьева К.Н.,  
1913 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1998. 

Здорово ночевали! 
Сегодня праздник, 
Прощеный день. 
Мы простимся 
На семь недель. 
 
За речкою, за быстрою слободка живёть, 
И маленькая слободушка в четыре двора. 
Как в этих дворах четыре кумы. 
Вы кумушки, голубушки, 
Кумитеся и любитеся, и любите мене, 
Вы пойдете в зеленый сад венки завивать, 
И завейте венок и мене, 
Вы пойдете на Дон на реку венки спускать, 
И спустите венок мой. 
 
Считалочки, игры 
Взрослый показывает на ладошку ребенка и 
говорит: 
–  Сорока-сорока! Где была? 
–  Далеко! 
–  Что делала? 
–  Кашу варила, деток кормила. 
Этому дала (показывает на мизинец), 
Этому дала (показывает на безымянный 
палец), 
Этому дала (показывает на средний палец), 
Этому дала (показывает на указательный 
палец), 
А этому не дала (указывает на большой). Он 
дров не рубил, печку не топил, за водичкой 
не ходил,  кыш-кыш, полетели. Шу! На го-
ловку сели. (Кладутся ручки ребенка на его 
головку). 
 
Ребенок подходит к говорящему. Говорят: 
«Хозяин дома? Ребенок отвечает: «Дома». – 
«А гормонь готова?» Ребенок отвечает: 
«Готова». – «А можно поиграть?» и на от-
вет: «Можно» – начинают щекотать. Ребе-
нок смеется. И так повторяется до тех пор, 
пока не надоест ребенку. 
 
Играют двое. 
– В лесу был? 
– Был. 
– Волка видел? 
– Видел. 
– Боялся? 
– Нет. 
 (Тогда пугают). 
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Если глазами моргнет, говорят: «Врешь, 
боялся». 
Если не моргнул, говорят: «Молодец, не 
трус». 
 
Играют два человека: взрослый и ребенок, 
можно больше. 
Ведущий: «Шел козел по лесу, по лесу, по 
лесу. Нашел себе принцессу, принцессу, 
принцессу. 
Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попры-
гаем (прыгают). 
Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыга-
ем (дрыгают ногами). 
Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем 
(хлопают в ладони). 
Ножками потопаем, потопаем, потопаем 
(топают ногами). 
И начинают сначала. 
 

И о песнях, которые пели наши деды из 
Сухого Донца. Одна из них «Черные очи». 
Это казачья песня, которая имеет множе-
ство распевов. Недавно услышал ее на од-
ном из сборников, выпущенных Галиной 
Сысоевой. Слова там были такие: 
 
Черные брови, ани мене манють, размають, 
Тай поведаю, шо я не жани… ой, не жанил-
ся. 
 Если верно я ты мене любишь, разлюбишь, 
Тай пойдем с табой, а мы павенча… павен-
чаемси. 
 Как пашли жа а мы ка венчанью, развен-
чанью, 
Тай попа дома, дома яво не… ох, не было. 
Как пашли жа а мы ка другому, раздругому, 
Тай все речки жа ани паразли… паразли-
лися. 
Знать судьба жа наша ды такая, раста-
кая, 
Да доля наша ана нещасчасли… несчастли-
вая253. 
 

Явно песню пели малороссы, велико-
россы пели по-другому. У меня сохранилась 
видеозапись этой песни, мой отец Романов 

                                                 
253 Записана в с. Каразеево Богучарского района Воро-
нежской области экспедицией ВГАИ в 1998 г. от мест-
ного фольклорного ансамбля. Архив КНМ ВГАИ, инв. 
446. 

Павел Ильич, уроженец с. Сухой Донец 
(1925 г.), пел ее так:  
 
Черные брови, ани меня маня, разманюся, 
Так вовек, а я на них ни жаню не жанился. 
Если верно, а ты меня любишь, разлюбишь, 
Тай пойдем с табой, а мы обвенча, обвенча-
емся.  
Так пошли мы, а мы ко венчанью, та венча-
нью. 
А попа его дома, дома не случи, не случила-
ся. 
Как пашли, а мы ка другому, ка другому… 
раздругому, 
А все речушки, они поразли, поразлилися, 
Знать судьба, а моя такая, растакая, 
Да судьба ж она моя такая, судьба несчас-
тли, несчастливая, 
Черные брови, ани меня маня, разманюся, 
Так вовек с тобой не свенча, не свенчаться 
нам. 
Как со этой с тоски, горя да 
Ну пойду в море утоплю… утоплюся я. 
Не топись, мой да размилий, 
Да не губи свою молоду, молодую жизнь. 
 

Ряд песен, которые пели в семье Рома-
новых и Благодырь, мне удалось записать 
еще в 80-х годах XX века, а часть – перепи-
сал из песенника Ульяны (Юлии) Ильинич-
ны Романовой. Ульяна Романова была за-
мужем за Трофимом Благодырь, он был ро-
дом из Украины, поэтому пели и украин-
ские песни, и русские. Малороссийские 
песни пламенные  и с чувством исступлен-
ной ревности, напев их грустный, сюжет 
трогательный и печальный, часто в конце – 
приготовленная смерть. 
 
Ой, Грыцю, Грыцю 
Ой ти Грицю, Грицю, молодий казаче, 
За тобою, Грицю, вся вкраїна плаче. 
Плачуть всі дивчата, плачуть всі вдовыци, 
Що таких Гриці тай на вечерицы, 
У ныдилю мати доню била свою. 
«Ой, нащо ж ти, доню Грицю отруїла, 
Ой, ныхай вин, мамо, усых не займае, 
Ой, ныхай вин, мамо, одну мене знае». 
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Летіла зозуля 
Летіла зозуля з гори на долину,  
З гори на долину, сіла на калину;  
Сіла на калину та й стала кувати,  
А я, молода, виходила з хати.  
Сизої зозулі голос выслуховаты. 
Ой горе мий, горе, що я наробыла, 
Казак жинку травні, а я полюбыла. 
Казак жинку травні, щей диточек двоє, 
Щей диточек двоє, черняви шпалери. 
Черняви гарні, на його похожі. 
Жинку зарубаю, диток понаймаю. 
З тобою, мылою, в саду погуляю. 
 
Як казала менні мати 
Як казала менні мати, щей приказувала, 
Щоб я хлопців у свий садочок не приважи-
вала. 
Посилала мене мати до криниченьки, 
Щоб я ий там набрала щей водиченьки. 
Як прийшла я до ставочка – забарылась, 
На козака молодого задывылася. 
Чекала, чекала, мене мати ні дождалася, 
А я собі з тим козаком циловалася. 
 
Ой у поле крыныченька 
Ой у поле крыныченька,  
Там холодна водыченька.  
Ой там Роман волив пасе,  
Катерина воду несе.  
Роман волив покидае, 
Катерину переймае, 
Катерину переймае, 
З видэр воду вылывае.  
Ой Роман, мое сердце, 
Оставь воды хоть ведерце. 
Ой Романе, Романочку,  
Не лый воду на сорочку.  
Бо не ридну неньку маю,  
Буде быты, добре знаю.  
Буде быты, ще й лаяти,  
Ще й Романом докоряты.  
Дэ ж ты, доню, барылася, 
Вже ж вэчэря зварилася. 
Прылители гуси з броду,  
Сколотылы в воду в пруду.  
Прилытилы лэбэдыцы, 
Сколотылы у крыницы. 

А я стала, постояла, 
Доки вода устоялась.  
Брешеш, доню, не стояла,  
Ти з Романом розмовляла.  
Теперь я ж вам прызнаюся, 
Що з Романом кохаюся. 
Роман чорний, я билява,  
Поберемось – буде пара.  
Буде пара, ще й парочка, 
Ще й маленька Наталочка.  
 
Красна девица вила  кудерышки 
Красна девица вила кудерышки254, 
Да на реке оставила ведерышки. 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да на реке оставила ведерышки. 
 
Скажи, мила ненаглядная, 
Да почему ты не нарядная? 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да почему ты не нарядная? 
 
Потому не нарядилася (один голос) 
Да за водою торопилася, 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да за водою торопилася. 
 
За водицей ходить версточку, 
Да я взяла орешков горсточку. 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя (один го-
лос), 
Да я взяла орешков горсточку. 
 
Тебе, тятенька, бить не отбить, 
Да я задумала молодчика любить. 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да я задумала молодчика любить. 
 
Полюбила не за ум, не за красу, 
Да полюбила за поглядку веселу. 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да полюбила за поглядку веселу. 
 
Хороша его поглядочка, 
Да от милого пришла карточка. 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да от милого пришла карточка. 

                                                 
254 Красна девица вила  кудерышки. Зап. в с. Дьяченко-
во Богучарского р-на. Ю.И. Благодырь (Романова). 
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Пришла карта – нарисованный портрет, 
Да опиши, милая, любишь или нет. 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да опиши, милая, любишь или нет. 
 
Я писала другу Ванюше (один голос), 
Да не женись, дружок, на Танюше. 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да не женись, дружок, на Танюше. 
 
Если женишься, спекаешься, 
Да с худой женой намаешься. 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да с худой женой намаешься. 
 
Со худой женой намаешься, 
Да с хорошей накрасуешься! 
Раз-два, люблю тебя, люблю тебя, 
Да с хорошей накрасуешься! 
 
У церкви стояла карета255 
У церкви стояла карета, 
Там пышная свадьба была, 
Все гости нарядно одеты, 
Невеста всех краше была. 
Все гости нарядно одеты, 
Невеста всех краше была. 
 
На ней было белое платье, 
Венок был приколот из роз, 
Она на святое распятье 
Смотрела сквозь радугу слез. 
 
Горели венчальные свечи, 
Невеста стояла бледна, 
Священнику клятвенной речи 
Сказать не хотела она. 
Священнику клятвенной речи 
Сказать не хотела она. 
 
Когда ей священник на палец 
Одел золотое кольцо, 
Из глаз ее горькие слезы 
Ручьем потекли на лицо. 
Из глаз ее горькие слезы 
Ручьем потекли на лицо. 

                                                 
255 У церкви стояла карета. Зап. в с. Дьяченково Богу-
чарского р-на. Ю.И. Благодырь (Романова). 

 
Я слышал, в толпе говорили, 
Жених неприглядный такой, 
Напрасно девицу сгубили, 
И вышел я вслед за толпой. 
 
У церкви стояла карета, 
Там пышная свадьба была, 
Все гости нарядно одеты, 
Невеста всех краше была. 
Все гости нарядно одеты, 
Невеста всех краше была. 
 
Как за Доном за рекой256 
Как за Доном за рекой, под зеленым дубом 
Расставалася казачка с хлопцем черночубым. 
Расставалася казачка в поле у Ростова, 
Обнимала да на лету коника лихого. 
И сказал казак казачке, на коня взлетая: 
«Ты не плачь, не плачь по мне, моя дорогая. 
Ты не лей, не лей напрасно по казаку слезы.   
Еду в армию служить, защищать колхозы». 
Он сказал и полетел по степной дороге, 
До свидания, синий Дон и милый Дон ши-
рокий. 
 

У М.А. Веневитинова в «Этнографиче-
ских материалах Воронежской губернии» 
есть богучарская песня «Запряжу я бугая»: 
 
Запряжу я бугая, 
Куды люды, туды я. 
Запряжу я свинью въ дрожки, 
Та пойду до Явдошки. 
Запряжу я свинью въ вiзь, 
Та пойду по рогiзь; 
Я рогизу ни нарвала, 
Свинья вiзь поламала. 
За ступою була, 
Застукала була, 
Застукалы було. 
Разсукины сины – 
Богучарские паны. (Последняя строка в ви-
де припева повторяется после каждых двух 
стихов). 
 
 

                                                 
256 Как за Доном за рекой. Зап. в с. Дьяченково Богу-
чарского р-на. Ю.И. Благодырь (Романова). 
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Моя хата с краю257 
Моя хата с краю, 
Я все горе знаю; 
Горе житии на чужбине, 
Що доли не маю, 
Пусти мене, маты, 
В поле жито жаты. 
Уж я б жала и вьязала, 
И в копы складала. 
Не пущу я дони, 
Щоб ты не томилась; 
Не на то ты, бессчастная, 
В мене зародылась. 
Ой, у поли травка 
Дуже зеление; 
За хорошим человиком 
Жинка молодие; 
Ой, у поли травка 
Дуже засыхае; 
За ледачим человиком 
Жинка пропадае. 
 
Ой, козаче, а мий мылэнький 
Ой, козаче, а мий мылэнький, 
Та колы будем спать лягать? 
Ой у ныдилю пид понидилок, 
Ты моя люба дорога. 
Ой, козаче, ты мий мылэнький, 
Та шо мы будем простылать? 
Стилы ряденце пид мое сердце, 
Ты моя люба дорога. 
Ой, козаче, та итий мылэнький, 
Чим мы будем укрываться? 
А я полою, а ты другою, 
Ты моя Люба дорога. 
Ой, козаче, ты мий мылэнький, 
Хто нас будэ разбуждать? 
Голуб прогуде, вин нас разбудэ, 
Ты моя люба дорога. 
Ой, козаче, ты мий мылэнький, 
Чим мы будем умываться? 
А я росою, а ты слезою, 
Ты моя люба дорога. 
Ой, казаче, ты мий милэнький, 
Чем мы будем утыраться? 
Я полотенцэм, а ты рядэнцем, 
Ты моя люба дорога258. 

                                                 
257 Де-Пуле М., Глотова П. Воронежская беседа на  
1861 год. – СПб, 1861. – С. 161. 

О Семеновне259 
Самолет летит, 
А мотор гудит, 
А Семеновна  
За рулем сидит. 
Ох, Семеновна, 
Что ты наделала, 
Юбка в клеш была, 
Ты переделала. 
Ой, Семеновна, 
Ей делать нечего, 
Сидит на солнышке, 
Грызет подсолнушки. 
Ой, Семеновна, 
О ней поют везде, 
И на Пасеке, 
И в Сухом Донце. 
Самолет летит, 
А крылья стерлися, 
А мы не ждали Вас, 
А вы приперлися. 
 

А эту песню записала в с. Сухой Донец  
Белоконева Лариса Ивановна. Антология 
этой народной песни многогранна,  вариан-
тов у этой, как и у любой другой народной 
песни, может быть великое множество. На 
Брянщине ее поют по-своему, на Кубани – 
свой вариант, на Урале – тоже, а в столицах – 
уже нечто объединенное, но тоже – свое. 
Этот вариант воронежский. 
 
Разбудил меня стук 
В эту мрачную ночь. 
Предо мною цыганка стояла. 
И просила она,  
Чтобы я ей помог, 
У шатра ее дочь умирала. 
Я пошел вслед за ней, 
Была темная ночь. 
Предо мною там степь расстилалась. 
У большого шатра 
Перед самым костром 

                                                                 
258 Раиса Васильевна Корташенина (1939 г.р.), с. Медо-
во Богучарского района. 
259 О Семеновне. Гончарова В.Н. (1929 г.р.), с. Мона-
стырщина Богучарского района. Записала Шевердина 
(Тюрина) Н.В. 
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Там больная цыганка лежала. 
Кудри черных бровей,  
Чуть поблекло лицо, 
А в груди ее рана большая. 
И просила она: 
«Мама, мама, не плачь, 
Знать цыганская доля такая. 
А цыганская кровь 
Горяча и горда. 
Мы залечим сердечные раны. 
Он ушел далеко, 
Не вернется назад. 
Он ушёл в Оренбургские степи».260 
 

А вот как ее пел московский певец Ар-
кадий Северный (Звездин) – исполнитель 
песен современного городского фольклора, 
авторских неподцензурных песен, романсов 
и стилизаций: 
 
Разбудил меня стон в эту темную ночь,  
Предо мною цыганка стояла. 
И просила она, чтобы я ей помог, 
У шатра ее дочь умирала. 
И просила она, чтобы я ей помог, 
У шатра ее дочь умирала. 
 
Я пошел вслед за ней, до цыганских шатров, 
На коврах там цыганка лежала. 
Вся в жару и в огне, кромка черных бровей, 
И слегка на меня поглядала. 
Вся в жару и в огне, кромка черных бровей, 
И слегка на меня поглядала. 
Говорила она: «Не плачь, бедная мать, 
Не залечишь глубокие раны. 
Ведь я любила его и люблю горячо, 
Но обманутой жить не могла я. 
Ведь я любила его и люблю горячо, 
Но обманутой жить не могла я. 
Он ушел далеко, он ушел навсегда, 
Он ушел в Оренбургские степи. 
Но цыганская кровь молода и горда, 
Не оденет позорные цепи. 
Но цыганская кровь молода и горда, 
Не оденет позорные цепи». 

                                                 
260 Записано в 2014 г. Белоконева Анна Васильевна, 
1939 г.р., с. Сухой Донец. Михайлова Прасковья Кузь-
минична, 1937 г.р., с. Терешково. 
 

И замолкла она, перестала рыдать, 
На востоке заря загорала. 
И по-прежнему плакала бедная мать,  
И широкая степь расстилалась.  
 
     Работая в Воронежском областном архи-
ве, мне удалось отыскать газету «Воронеж-
ские губернские ведомости», № 32 за  
1864 год, в которой содержались малорос-
сийские песни, пословицы и загадки, со-
бранные в Богучарском уезде (собраны в 
1847 году штатным смотрителем Богучар-
ского уездного училища  г-ном Богушъ и 
представленные нам Г.М. Веселовским ред.) 
Вот их текст: 
 
Меланка ходыла, 
Васылька просыла, 
Васильку, мий батька, 
Пусты мене в хату, 
Я жите не жала, 
Честный хрест держала. 
Золоту кадыльныцю. 
Надейтеся, люде, 
До Вас Христось буде. 
Богу свичку ставьте, 
А мыни пыриг справьте. 
Та дайте пыригъ, 
Щоб не втик у сини, 
А божь дайте зъ ногамы, 
Щобъ биг за нами. 
 
Ой, у недиленку, 
Рано-пораненьку, 
Ище солнце не сходыло, 
Ох собиралася 
Вся моя родына. 
Вона же мене проводыла, 
Охъ, выпровожая жъ. 
Мне стара неня (мать), 
Чи не жаль тебе буде 
Як я пийду 
Та на Украину. 
Мижь чужии люде, 
Охъ, изгадай мене,  
Моя стара неня. 
Якъ станешь обедаты: 
Десь моя дытына, 
Десь моя родына. 
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Та никому й одвидаты! 
Охъ, изгадай меня, 
Моя стара неня, 
Як станешь при вечере йисты: 
Десь моя дытына, 
Десь моя родына. 
Та нема видь неи й висты! 
Ой изгадай мене, 
Моя стара неня. 
Як станешь лягаты спаты, 
Десь моя дытына, 
Десь моя родына. 
Та никому й постиль послаты! 
 
На тоненький гильци, 
На само вершинци 
Витер повивая, 
Сосенку качая. 
Не хылыся, гилко, 
Жить на свити тошно, 
На чужий чужини 
Бидной сыротыне! 
Нема въ мене роду, 
Ни отца, ны неньки, 
Два братцы родненьки, 
Пройдите вы, братци, 
В недильку вранцы, 
Куплю я вамъ, братци, 
Горилки по чарци, 
У зелений плясци (фляжка) 
И с перцем, съ верберцем (с имбирем), 
Съ своим изырим серцем. 
Ходим  у садочокъ, 
Нарвем ягодочокъ. 
Ты сядем на травци, 
Ты выпьем по чарци. 
Ой, щось мыни, братци, 
Горылка не пьеця, 
Колы мого серця 
Як гадына вьетця. 
Нехай вона вьетця, 
Може й перестане: 
Середеньку моему 
Легесенько стане. 
 
Поихав бы до млына, –  
В мене жинка молода:  
Требы дома сыдить, 
Треба жинки глядить. 

Поихав бъ в лис по дрова, –  
В мене жинка черноброва: 
Требы дома сыдить, 
Треба жинки глядить 
Поихав бы волов пасты, –  
Хотять хлопци жинку вкрасты, 
Треба дома сыдить, 
Треба жинки глядить. 
Поихав бы торговать, –  
Боюсь жинку утерять: 
Треба й гроши зароблять, 
Треба й  жинку зодичать. 
Выпыв бы я чарку зъ горя, 
Тай тогда ей буде воля. 
Ой як мыни погулять, 
Боюсь жинкци волю дать. 
Ой, горе жъ мыни за нею, 
Бида зъ жинкою моею: 
Ни поихать, ни питы, 
Щебъ горилки выпыты! 
 
Козел 

Эту песню молодежь исполняла, когда 
играла  на масленицу в «Козла». Игра состоит 
в том, что девушки и парубки, взявшись за 
руки, составляют круг и парами проходят под 
руками одной какой-нибудь пары. 
  
Скочив козел у город, 
Выкопав козел лук, чеснок, 
И чорненьку чорнушку, 
И жовтеньку петрушку: 
Та вловили козла за рожок, 
Та повили козла на торжок, 
Продали козла за три рубли, – 
За первый рубль купили билила, 
За другой рубль – красила, 
За третий рубли чернила; и т.д.261 
 
Загадки 
Крыкнула утка, на все село чутко, сбиглыся 
дитки до одной матки. (Колокол) 
Ревнувъ вилъ, чуть за сто гиръ, за тысячу 
городивъ. (Гром) 
Сутуловата-горбата, бильшь на води понесе, 
чим сто коней перевезе. (Корабль) 
Жовтая куриця у огороди кублицця. (Мор-
ковь) 
                                                 
261 Памятная книжка Воронежской губернии на  
1865-66 гг . –  Воронеж, 1866. – С. 217. 
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Щедровка (вечером под Новый год поют 
девки и женщины). 
 
Ой на рицци на Йордани, 
Там Прычиста рызы прала, 
Повысыла рызы на калыни, на ясыни. 
Щедрый вечер, добрый вечер 
Добрым людям на здоровья… 
Де взялысь два ангела, 
Взялы рызы пид крилечки, 
Носылы рызы по х пидъ небесами. 
Щедрый вечер, добрый вечер 
Добрым людям на здоровья. 
Вси небеса разтворылыся, 
Уси святи поклонылися. 
Щедрый вечер, добрый вечер 
Добрым людям на здоровья. 
 

Отдельные пословицы и выражения 
удалось разыскать в своем архиве из тек-
стов, содержащихся в письмах краеведов, в 
разговорной речи богучарцев. 

 
В 1863 году в газете «Воронежские гу-

бернские ведомости» были опубликованы 
заговоры, совершаемые знахарками в Богу-
чарском уезде.  
 
Некоторые этнографические особенности 
здешнего населения262 

…В Богучаре, как и во всей России, 
народ верит в знахарок, ворожеек и т.п., 
которые лечат, выговаривают болезни, «за-
мовляют» кровь и зубы, заговаривают ру-
жья и т.д. Заговоров этих много. Мне уда-
лось записать некоторые: 
1) От крови: 
«Вставши Христос, 
Ступив на трость; 
Трость изломилась, 
Кровь утаилась». 
2) От зубов: 
«Месяц на неби, камень в води, а мертвец в 
земли! Замовляю ваши зубы: и именем со-
творившаго небо и землю николи не болеть 
у раба Божьяго (следует имя больного)». 
Как от крови, так и от зубов, приведенные 
слова читают три раза, не переводя духу. 
3) Заговор от ружья: 

                                                 
262 Газета «Воронежские губернские ведомости». 1863. 
28 февраля. – № 8. – С. 69. Богучар.  

«Ехав черт Химеон, вiз сим мешков з пес-
ком, забивав в дуло пулю, кремень, черен263, 
воду, землю. (После этих слов дуют в  
ружье, потом прибавляют): Вверх летит 
соколом, вниз летит осиновым колом». Ве-
рят, что этими словами можно заговорить 
ружье, услышавши даже только выстрел, 
после чего оно не будет убивать на самом 
близком расстоянии, и может исправиться 
тогда только, когда промоют его прежде 
уксусом, а потом с водою. 
 

Интересный заговор великороссов опи-
сывается у Григория Ткачева в «Этнографи-
ческом описании Богучарского уезда в  
1956 году264». 
 
От сибирки (сибирской язвы) 
1. Волдырь прокалывают иглой или шилом 
и прикладывают к больному месту мазь из 
козьего сала, конопляного и деревянного 
масла, еловой и севской смолы – всего по  
2 золотника; смесь эту разогревают на ско-
вороде, и когда она совсем распустится, 
ставят сковороду на стол, мешают палочкой 
и двадцать семь раз читают следующее: «Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, и ныне, и 
присно и во веки веков, аминь. Раб Божий 
(имярек), есть в теле твоем вострополицкая 
язва; нет в теле твоем ни грома, ни мланья, 
ни древа вбиенна; в туче вода, во гневе зем-
ля, в руках трясовица, меж ногами ветер. 
Вот моя молитва, ключ и замок». Во время 
чтения произносящий трижды дует на мазь 
и плюет в сторону; даст внутрь кислое мо-
локо с камфорой, острой водкой, нашаты-
рем и прочее. 
 
2. Взять одну косушку водки, положить в 
нее два золотника нашатырю, проговорить 
над этим «Отче наш» и затем следующее: 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
аминь. Неополимая Мати Божия Купина, 
Пресвятая Богородица, не пали Ты своим 
пламям, Господним Духом; укрой, утеши от 
огня и от пламя, от сибирки и от опуху, от 
бишихи и от бросу, от ломоты и от колотья, 

                                                 
263 Черен – рукоять для заряжания пистолета. 
264 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865- 
66 гг. – Воронеж, 1866. – С. 229. 
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и от миритлицкия болезни, и от всех недуг. 
Укрой, Господи, ущети от всех недуг своею 
рукою, чистою пеленою и нетленною ри-
зою. Дунь, Господи, рабу Божьему (имя- 
рек) в белое ему тело, в ретивое ему сердце, 
в горячую кровь, в желтую кость. Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, аминь». (Три-
жды)265. 
 
Выражения 
Так мини  забыв баки, т.е. не дал догово-
рить. 
И в ус соби не дуе! Забыл и думать и в чу не 
дуетъ. 
Овва! (Не будет так). 
Горяче? Студи, дураче, на то бог пид носом 
витер дав266.  
Бачилы очи, шо купувалы? Так ижты, пока 
не повылазетэ. (А значит, видела, за кого 
выходила замуж – теперь не жалуйся) 267. 
Богучарци пьють по чарци, а на Залимане 
бувають и пьяни268. 
Кандратий хватит269. (Насильственная 
смерть человека). 
Рядиться (рядятся) – родственники совето-
ваться, кого взять себе в невестки. Когда 
невеста выбрана, отец приглашает сына и 
говорит: «Ну, сынку, тоби вже пора одру-
житься!» 
Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко,  
хоть за паршивую курицу, да на свою ули-
цу. ( Когда отдавали замуж не по любви). 
 
Поверье 
Когда умершего вынесут из хаты на клад-
бище, то пол в хате посыпают зернами ржи, 
чтобы никто больше не умер, и именно  

                                                 
265 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865- 
66 гг. – Воронеж, 1866. – С. 227-228. 
266 Масловская Александра Ивановна, 1909 г.р.,   
с. Травкино Богучарского района.  
267 Там же. 
268 Записано в г. Богучаре. Николай Дмитриевич Голо-
вачев, 1947 год. 
269 В городке Шульгин карательный отряд был раз-
громлен отрядом Булавина. Князь Долгорукий был 
казнен, а его отсеченную голову отправили в Черкесск. 
После этих событий Петру была отправлена депеша – 
«Кондрашка Булавин Долгорукого хватил». 

рожью, потому что рожь по-малороссийски – 
жито (отсюда производят: жить)270. 
 
Предание 
«Простолюдин верит, что желдовство и ча-
родейство во время свадьбы скорее и пагуб-
нее всего может действовать на вступаю-
щих в брак, особенно в первую ночь, и по-
этому стараются всеми возможными сред-
ствами предотвратить это зло. Средства эти 
состоят в благословении образами, а также 
в заговорах знахарок. Много ходит преда-
ний между богучарцами. Например, о том, 
как когда-то одна свадьба была обращена 
ведьмою в вурдалаков (т.е. воинов) и т.п. И 
вот одна из причин, почему богучарцы при-
глашают на свадьбы всех знакомых и незна-
комых, – чтоб не иметь кого-нибудь вра-
гом»271. 
 
Пословицы 
Сим рикив макъ не родыв, та голодом не 
голодыв. (Семь лет мак не родил, а голоду 
не было). 
Скачи враже, якъ панъ каже, на те винъ бо-
гатый (т.е. делай, как господин велит). 
Казав пан: «Кожух дам!» – та й от  слова 
тепле. (Обещал дать, на том и кончилось). 
Мынулись ти роки, що разпирали боки. 
(Малороссияне говорили эту пословицу, 
вспоминая урожайные годы). 
Моя хата зъ краю, я ничого не знаю. (Так 
говорят, если не хотят объявить того, о чем 
те спрашивают). 
Не на те казак бье, що в казака е, а на те, що 
ще буде. (Не на то надеется, что имеет, а то, 
что будет иметь).  
 
 

                                                 
270 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865- 
66 гг. – Воронеж, 1866. – С. 185. 
271 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865- 
66 гг. – Воронеж, 1866. – С. 215. 
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ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА,,  ЭЭТТННООГГРРААФФИИЯЯ,,  ФФООЛЛЬЬККЛЛООРР  ИИ  ИИССККУУССССТТВВОО  
 

В Селище шатер стоял темника Мамая 
Да серебряный колодец и пещера злая,  

Кладезь в чане серебром, брыля золотая, 
Но найти его нельзя, заговор не зная. 

 

Романов Е.П. Из стихотворения «Богучарская сага». 2011 г.  
 

ЗЗААББЫЫТТААЯЯ  ССТТААРРИИННАА  
 

зучая труды А.Н. Афанасьева и Г.Г. Ткачева, меня особенно заинтере-
совало, как и какие праздники праздновались на богучарской земле в 
XIX веке и как они празднуются сейчас.  
Помимо церковных праздников и праздников общепринятых издавна 
на богучарской земле славяне отмечали свои народные праздники. При 

этом большинство из них были связаны с отдель-
ными временами года, днями и числами месяца, 
оживающей природой, часть праздников приуро-
чивалась к крестьянским работам. Есть праздники, 
которые мы празднуем и по сей день. 

К примеру, зимние обряды, характерные для 
восточных славян: колядование, магические дей-
ствия с хлебом и зерном, гадания, ряжение. На 
святки обход дворов совершался в разных местах 
по-разному, утром в день Рождества или вечером 
под Новый год. Поздравительный обход дворов со-
провождался пением специальных песен-колядок. 
Колядующих обязательно надо одаривать. Обычно 
на Богучарщине это конфеты и мелкие деньги де-
тям, взрослым – наливали спиртное: вино, водку 
или самогон. Если колядующих не пускали, то ино-
гда снимали ворота, стучали по окнам. Как прави-
ло, взрослые и дети ходили отдельно.   

Как вспоминала Лангина С.Е.272, на 
Рождество дети собирались небольши-
ми группами и ходили колядовать.  

Они для смеху одевали родитель-
ские шубы, большие шапки. 

Мальчишки 
намазывались 
сапухой, де-
вочки краси-
лись.  

                                                 
272 Воспоминания, с. Монастырщина Богучарского р-на. Лангина С.Е., ВГУ АКТЛФ, 1998. 
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Заходили они в каждый двор с пожеланиями счастья, богатства, хорошего уро-
жая летом. 

В III выпуске Афанасьевского сборника, выпущенного Воронежским государ-
ственным университетом в 2005 году, упоминаются такие обычаи богучарцев273: 
«На Рождество дети собирались небольшими группами и ходили колядовать. На 
Рождество также славили Христа и пели христославия. На Рождество был такой 
обычай: собирались близкие родственники, на базу разводили костер. Из клуни вы-
водили корову, причем только корову-кормилицу, корова отогревалась у костра, а 
бабушка читала какие-то заклинания или молитвы. Назывался этот обычай «корову 
греть»274. 

Моя бабушка, которая родилась в с. Монастырщина, рассказывала, что дед 
Гончаров Тимофей Игнатье-
вич надевал вещи не своего 
рода, переодевался в жен-
щину, натирал свеклой щеки 
и весело пел и танцевал. 

Наутро первого дня Но-
вого года, как раньше, так и 
теперь, встречается в основ-
ном в селах, мальчишки бе-
рут в рукавицу горох, пше-
ницу, ячмень, ходят по до-
мам и, бросая зерна на пол, 
говорят: «На счастье, на 
здоровье, на новый год! Бо-
же, жито, пшеныцю на всяку 
пашницю, и детей копицю». 
Это называется посыпать. 

По рассказам Суриковой 
А.Е.275 из с. Белая Горка и 
Плаховой Н.С.276 из Мона-
стырщины, молодежь ходи-
ла колядовать и утром и ве-
чером, спрашивали разрешения: «Хозяин с хозяюшкой, можно аусень прокричать? 
Хозяин будет дарить, а мы будем благодарить». На Святки в с. Сухой Донец коля-
довали: «Колядынь-колядынь, я у бабки один. Шей, деда, кожушок, давай, бабка, 
пирожок». За колядки и щедровки раньше давали пирожок, конфеты, наливали са-
могону или водки, сейчас в основном дают деньги. Если отказывали, исполнялись 
корильные песни: «Штоб у тебе гроб да магила, да падохла кабыла!»277  

                                                 
273 Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области. Афанасьевский сборник. Материалы и исследо-
вания. – Вып. III / Сост. Пухова Т.Ф., Христова Г.П. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2005. – 249 с. 
274 Воспоминания, с. Монастырщина (Лангина С.Е., 1918 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1998. 
275 Воспоминания, с. Белая Горка (Сурикова А.Е., 1912 г.р.). ВГАИ КНМ № 445/3. 
276 Воспоминания, с. Монастырщина (Плахова Н.С., 1916 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1998. 
277 Там же. 
 

 
 

Художник Надежда Белякова. Из сказки Н. Беляковой 
«Зеркало». Тушь, перо. 2000 год 
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В 2017 году мне удалось записать современный вариант щедрования, где водят 
козу. Щедрование проходило в районном Доме культуры. Вот отдельный эпизод: 
«Бигла курочка через улочку, 
Тай встала. 
Дайте, тетку, кусок сала». 
Ряженый спрашивает: 
– А где ваша коза? Як стари люды кажуть: «Як коза рогом, будэ жито стогом». 
– Буде тебе и коза. 
Во время одевания козы ей надевают кужух наружу и крепят бороду.  
Глашатаи поют песню: 
«Ой, лопнув тай обруч коло барыла, 
Дивчина козака симь раз обдурила. 
Ой думала я, передумала я, 
Одур голову бэрэ, щей да-
лэко вин жывэ». 
 После одевания козы она 
падает. Возникает диалог 
ряженых. 
– А чего она упала? 
– Та наверное захворала. Ее 
надо накормить.  
–  Так, что ей, водички и 
сена дать? 
–  Какое сено, она хочет 
колбасы и сала. Дай, не 
жадничай, неси и самого-
ночки. 

После этого звучит пес-
ня: 
Ой, у саду вышнэвому, 
Ой, у саду вышнэвому. 
Тай пташкы поють, 
Тай пташкы поють. 
Ой, там наши родытэли, 
Ой, там наши прыятэли. 
Мэд – горилку пьють,  
Мэд – горилку пьють. 
Многие лита 
Там посием жито, 
Там поставым копны, 
Тай ударым гоп(ы). 
Гоп, гоп, гоп, 
Горилочку – хлоп. 

 
 

 
 

Щедровальщики в районном Доме культуры.  
Слева направо: Бойко Зинаида, Пасько Людмила, Корюшкина Раиса, 

Репченко Зинаида, Сахно Алла, Евдокимова Елена 
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Крещение – один из главных христианских праздников. Праздником Крещения 
заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник 
начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский со-
чельник. Крещенский сочельник – это строгий пост, приготовление перед большим 
православным праздником, который называется Богоявление Господне. Традицион-
ным и непременным обрядом в праздник было освящение воды, причем не имело 
значение то, была ли это вода из церкви или же из естественного водоема. Святки 
завершались до 20-х годов XX века крестным ходом со священником к «ердани» – 
проруби. Впоследствии до конца XX века просто купанием в проруби, а уже с начала 
XXI  века – в отдельных местах, к примеру, в с. Старо-Толучеево – снова со священ-
ником. В последнем случае у рек Дон и Богучарка собирался народ, пробивали не-
большую прорубь во льду, после этого батюшка освящал воду в реке, опуская в про-
рубь крест. Считалось полезным сразу же окунуться в ледяную прорубь или хотя бы 
облиться ею –  так снималась скверна и порча, и обливание было непременным для 
тех, кто принимал участие в ряженьях и колядованиях.  

По приметам, в полночь небо становилось чистым даже в пасмурную погоду, и 
появлялись звезды. С праздником Крещения связано множество народных примет о 
погоде, урожае в будущем году. Если на Крещение выпало полнолуние, то снега 
будут таять с обильными водами, реки широко разольются. Если же новолуние – 
погода Крещения продержится до конца месяца. Если были морозы – будет мороз-
но, если тепло – оттепель до марта будет, а если снег идет, то метели еще продол-
жатся. Если на Крещение снег привалит к забору – жди плохого лета и урожая. А 
вот если между новым снегом и забором есть промежуток – урожай будет хоро-
шим. Под Крещение звезды яркие – овцы хорошо ягниться будут. 

Кроме того, это предвещает обилие ягод, 
гороха. Снег хлопьями – к урожаю, а если ясно – 
к недороду. Если на Крещение тепло, то хлеб 
будет темный. Это значит, что будет хороший 
урожай на рожь, а вот пшеница уродит плохо. 
Если на Крещение метель, то снег лежать будет 
до самой Пасхи. Если собаки лают в крещен-
скую ночь, то в лесу будет много всякого зве-
рья и дичи. Некоторые смельчаки, не боящиеся 
мороза, запросто прыгали в освященную в про-
руби воду, остальной народ зачерпывал святую 
воду и окроплял ею жилье и хозяйство, а также 
запасы продуктов, а весной даже земли – для 
повышения урожайности. Верили даже, что 
роды у женщины пройдут легко, если она 
напьется святой воды.  

Крещение на Руси тщательно охранялось от 
всякой нечистой силы – прорубь обстрелива-
лась из ружей во время совершения обряда.  

Поэт Григорий Богучарский  напи-
сал такие строки: 

 
 

 
 

Григоренко Анна и Веремеев Валерий.  
День города. 9 сентября 2016 г.  

Фото Шведовой А.И. 
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Крест-полынья передо мной, 
С холодной темною водой. 
Опять она манит меня 
Сегодня в день купания. 
И, отогнав безумный страх, 
Я в прорубь прыгнул, крикнув «Ах». 
И ты сомненья отгони, 
Попав в объятья полыньи. 
Сначала холод все сковал, 
Я катером пошел в навал. 
Закалка с храбростью нужны 
В сетях бездонной глубины. 
 
Но страх исчез, и понял я: 
Мы с полыньей теперь – друзья. 

С тех пор прошло лет 25, 
Понравилось мне моржевать. 
В Ростове ждет нас полынья  
И все знакомые, друзья. 
Моржам расслабиться нельзя, 
В купели тешатся не зря. 
Когда не страшен ветер злой, 
Купель окупится с лихвой. 
Там плюс в воде – да это ж рай, 
Здесь минус 20 – так ныряй! 
И чудо вдруг произойдет, 
Ты крепок будешь, словно лед. 
В честь клуба «Дон» споем, друзья. 
Девиз – мороз и полынья! 

 
Как описывает этнограф Г.Г. Ткачев: «Накануне некоторых праздников бывают 

«святвечера». Главных святвечеров в году два: богатый – под Рождество Христово, 
и голодный – под Крещение. В оба эти вечера приготовляются непременно в новых 
горшочках особенные кушания: кутью с узваром (отчего святвечера называются 
также кутьями). Кушанья эти ставят, в горшках, на покути, т.е. под образами), по-
достлав под них сено, которое потом кладут под наседок»278.  

Кутью обычно разбавляют медом. А вот на «голодный святвечер» ходят со свя-
той водой и кропят всех животных и на всех предметах «чертят мелом кресты». 

Раньше до революции еще «выгоняли кутью». «Это делается так: били горшок 
с оставшейся кутьей, колотили в ворота бревнами и даже стреляли из ружей, заря-
женных вместо дроби горохом,  с приговариванием, в котором просили кутью вер-
нуться в следующем году назад». 

Как раньше, так и теперь 6 января, во время литургии, носят священную воду 
вокруг церкви. Был обычай и катания на лошадях с колокольчиками. В этот же 
день при погружении в Иордань святого креста все мужчины, у которых есть ружья 
и пистолеты, стреляли. 

Наиболее распространенным праздником в Богучарском районе была Маслени-
ца, которая сейчас стала своего рода прощанием с зимой. В III выпуске, в материа-
лах Афанасьевского сборника279, есть несколько интересных воспоминаний богу-
чарцев. Так, Лангина С.Е. из села Монастырщина вспоминала: «На Масленицу пек-
ли блины, ходили друг к другу в гости, устраивались пляски и игры. На высокий 
столб подвешивались разные вещи, самые ловкие добирались до верхушки и сни-
мали их. В последний день недели устраивали проводы Масленицы и пели про-
щальные песни». Эта традиция сохранилась и до наших дней. Сейчас пекут блины, 
устраивают всевозможные соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, пере-
тягиванию каната. 

                                                 
278 Есть поверье, будто бы от этого цыплята будут лучше. 
279 Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Выпуск III. Календарные обряды и обрядовая поэзия Во-
ронежской области. Составители доц. Пухова Т.Ф., Христова Г.П. 
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 Уроженка села Сухой Донец Плахова Н.С.280 вспоминала: «Величали молодо-
женов, они шли к тестю и теще, несли с собой орехи или булочки, которыми ода-
ривали детей, встречавшихся по пути. Во время молодежных гуляний парням, ко-
торые долго не женятся, и девушкам, которых не берут замуж, привязывали колод-
ки. Катались с горы, по улице на санях. В селе ставили чучело из соломы. Чучело 
стояло всю неделю, а потом сжигалось. Иногда на Масленицу вместо чучела наря-
жали человека, ставили на сани и катали. Устраивались кулачные бои».  

Вот как описывались кулачные бои в газете «Воронежские губернские ведомо-
сти», № 34 за 1851 год: «В праздничные дни мальчики и взрослые собирались в та-
кие места, где могли бы присутствовать многие зрители. Свистки служили знаком, 
чтобы бойцы готовились к бою, становясь в кучки. Как скоро противники станут 
друг против друга, то немедленно начинается кулачный бой. И в короткое время 
бойцы до того остервеняются, что поражают своих противников руками и ногами в 
лицо, живот, грудь и другие чувствительные места (называемые нашими предками 
причинными местами). Нередко бывает, что многие бойцы лишаются жизни на ме-
сте боя, а победители приобретают от всех похвалу и одобрение». Интересный слу-
чай рассказал мне Пушкарев В.В., уроженец хутора Остров Богучарского уезда. 
Произошло это еще до революции. На местной ярмарке на Базарной площади со-
стоялись кулачные бои. Среди всех выде-
лялся один здоровенный мужик. После тре-
тьей победы подряд с ним уже никто не же-
лал биться. Но тут вышла женщина, при-
мерно таких же размеров. Перед боем она 
попросила его не бить в грудь. Мужик со-
гласился. Но первым же ударом рассек 
женщине грудь. В ответ она с такой силой 
ударила его по животу, что, как говорил 
Пушкарев, «кишки повылазили». 

«Власти пытались вести борьбу с ку-
лачными боями, норовили разогнать деру-
щихся, использовали милицию, иногда да-
же конную, но результата это часто не име-
ло. «Последнее удовольствие отнимаете», – 
протестовали кулачники. Так в южных уез-
дах Воронежской губернии,  Россошанском  
и Богучарском, власти махнули рукой на 
дерущихся»281. 

В Богучарском уезде, более 150 лет 
назад, праздники разделялись на просто 
праздники и грозные праздники.  

                                                 
280 Воспоминания с. Сухой Донец (Плахова Н.С., 1916 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1998. 
281 Ряполов В.Н. Журнал «Битюг». «Раззудись, плечо! Размахнись, рука!». – № 1, 2017 г. – С. 64. 
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К первым относились – 30-го июня Полу-Петро, 1-го августа – Маковский, 1-го 
сентября – Семин день. В этот день с раннего утра женщины и девушки мяли и 
трепали пеньку, мыли в воде лен да стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вече-
ром же садились за прясла. Обычай заключался в том, что девушки во время пряде-
ния смотрели, как ложатся нити: если прямо, то муж будет хороший, если неровно, 
то будет супруг плохой. Этот день считался началом бабьего лета и, как правило, 
устраивали гуляния с хороводами и песнями. Женихи выходили выбирать невест. А 
в домах пекли пироги, варили меды, накрывали столы, да звали в гости всех крас-
ных девушек с уезда и ближайших сел. Как правило, в Семин день начинались сва-
дебные недели. В старину дворяне выезжали на Семен день поохотиться за зайца-
ми. Было народное поверье, что от Семенинского выезда лошади смелеют, собаки 
добреют и не болеют, первая затравка наводит зимой большие добычи. Начинались 
у крестьян и запашки. Особенно праздновали опахивание полей. Для этого в склад-

чину варилась брага, пекли пироги, 
убивался баран. 

Ко вторым: 23-го апреля – Его-
рий, Борис и Глеб (первые русские 
святые), 27-го – Палий, Пантелей-
мон и Михайлово чудо (по Ткаче-
ву). В каждой местности количе-
ство праздников зависело еще и от 
рода деятельности крестьян. Так, 
на Маковин (у малороссов) или 
Макаваев (у великороссов) 1 авгу-
ста крестьяне собирали мак, а на 
Семин день (у малороссов) и Се-
менов праздник (у великороссов) 1 
сентября считалось большим гре-
хом засевать семена. Есть примета: 

если на первое сентября теплая погода, зима будет теплой. 23 апреля в уезде празд-
новали Егория-скотопаса – в поле выгоняли скотину, в этот же день праздновали 
Бориса и Глеба, хотя в России этот праздник праздновался еще 2 мая и был посвя-
щен памяти князей Бориса и Глеба. У А.Н. Афанасьева282 с праздником Бориса и 
Глеба связано много поверий: «…крестьяне называют барыш – день – вследствие 
созвучия Борис со словами барыш: торговцы стараются тогда продать что-нибудь с 
выгодой, дабы во весь год торговать с прибылью», крестьяне в этот день не выез-
жали в поля и луга, иначе там может случиться пожар. Обычно в этот день были 
грозы, пора которых начиналась в августе и которые сопровождались молниями, 
способными поджигать стога сена.  

При этом в отдельных селах праздновались два дня – еще и на 24 июля, а отсю-
да и поговорка: на 2 мая – «Борис и Глеб засевают хлеб», на 24 июня – «Борис и 
Глеб – поспел хлеб». Как видно, слово Борис созвучно с барыш. Глеб – хлеб. Еще 

                                                 
282Афанасьев Александр Николаевич [11 (23) июля 1826, г. Богучар Воронежской губ. – 23 сентября (5 октября) 
1871, Москва] – фольклорист, историк и этнограф, историк литературы, журналист, библиограф, автор дневника и 
воспоминаний. 
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этот день Бориса и Глеба называли Паликопной – от слов «палить копны». «На 
Глеба и Бориса за хлеб не берися», – говорили наши предки, подразумевая, что 
следует отложить жатву, хотя именно «на Борис и Глеб поспевает хлеб». 

Интересна история праздника Полу-Петро по Г.Г. Ткачеву: «…проезжал мимо 
цыганского табора святой апостол Петр на небо, с жалобой к Богу. Около шатра 
лошадь апостола расковалась, а подкована она была золотыми подковами. Апостол 
отдал на сохранение цыганам золотую подкову и за это обещал спросить у Бога об 
их назначении и имени. Ехал апостол к Богу жаловаться на несправедливость рас-
пределения праздников. Бог уважил просьбу святого Петра; но так как это было 
честолюбие, то Бог дал ему не полный праздник, а половину праздника, который 
празднуется 30 июня и называется Полу-Петром. 

В отношении же цыган Бог 
сказал, что название им – цы-
гане, ремесло их – кузнечество, 
конокрадство и обман. А что 
это такое, то вот тебе доказа-
тельство – они и тебя обманут 
непременно. И действительно, 
когда апостол Петр возвращался 
назад, то цыгане убедили его, 
что золотую подкову он им не 
оставлял». Большинство празд-
ников были связаны с переме-
нами в природе. Прежде всего, в 
Богучаре праздновали день 
Воздвижения Святого креста, 
когда, по Ткачеву, «…все гады 
на земле собираются (сдвигают-
ся в одно место). 

2 февраля, по народному 
поверью, зима с летом встреча-
ются, и сейчас этот праздник 
называют Сретеньем. Сретение 

было как бы встречею зимы с весною. В быту по состоянию погоды в праздник 
Сретения жители уезда судили, какое будет лето и урожай. Приметы: какова погода 
на Сретение, такова будет и весна; ежели на Сретенье установится оттепель – весна 
ранняя, теплая, коли холода завернут – весна холодная; выпавший в этот день снег 
– к затяжной и дождливой весне; если на Сретенье снег через дорогу несет – весна 
поздняя и холодная; коли метель дорогу переметает – весна поздняя да холодная; 
ежели тепло – ранняя и теплая; на Сретение капель – урожай пшеницы. На Срете-
нье кормят птиц: курам дают овес, чтобы лучше неслись, и яйца были крупнее и 
вкуснее. В этот день выгоняли скотину из хлева в загон – для разминки и пригрева, 
также начинали готовить семена к посеву, подчищать их, подрабатывать, проверять 
на всхожесть. Белили плодовые деревья. На Сретенье пекут блины, большие и 
круглые, напоминающие солнце. Призывали этим  его возвращение. Скучать в Сре-

 
 

 

Художник Надежда Белякова. Из сказки Надежды Беляковой 
 «Свистулька». Акварель, бумага. 2000 г. 
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тение было нельзя – бог Любви не приемлет грусти, а на радостную встречу отве-
чает радостью. 

1 марта «…все животные, подверженные спячке, просыпаются», у Афанасьева 
в этот день в Воронежской губернии отмечалась и «Евдокия-плющиха» (плющать –  
капать, плющиха – сосулька под крышами).  По утрам еще продолжаются морозы 
(утренники), которых со дня сорока мучеников (9 марта) бывает сорок, думаю, что 
в этот день возвращаются сорок разных пташек, а сорока начинает строить гнездо и 
кладет в него сорок палочек». Девушки и дети в этот день начинали «кликать» вес-
ну, для чего влезали на крыши или собирались на пригорках и выкрикивали 
веснянки – весенние прибаутки и шутки. Существовали приметы: смотри лето на 
Евдокию: коли снег с дождем и теплый ветер – к мокрому лету, а мороз и северный 
ветер – к прохладному лету; если грачи прилетели до этого дня – быть лету мокро-
му, а снег рано сойдет. В этот день нужно талую воду собирать. Силу она имеет 

большую. Детишек ею 
нужно умывать, боль-
ных утирать. А еще ею 
кропят стены от всего 
недоброго и дают курам, 
чтобы хорошо неслись; 
на Евдокию погоже – 
все лето пригоже; моло-
дые жены обязательно 
должны приветить 14 
марта, чтобы не стать 
вдовами.  

Но вернемся к Кре-
щению. Есть и интерес-
ные приметы. Накануне 
Крещения (5 января) 
едят блины, чтобы в тот 
год был хороший 
урожай. Когда после 
Рождества Христова 

ясная погода, то такая же будет и после Петрова дня. 
После Крещения, как правило, наступает время свадеб – Мясоед (несколько 

недель до Масленицы). Как правило, на середину и конец марта приходится по-
следний день Масленицы – Прощеное воскресенье. Был и сейчас есть на Богу-
чарщине обычай, когда в последний день Масленицы просят прощения друг у 
друга. Верующие сейчас ходят просить отпущения грехов у своих священников. 
Обычно уже с середины XX века праздник Масленицы устраивали на Базарной 
площади, где торговали блинами, лазили на столб за подарками, сжигали чучело 
из соломы, устраивали соревнования по подъему 36-килограммовой гири и даже 
армрестлингу. 

 
 

Художник Надежда Белякова. Кадр из авторской  
анимации сказки  Надежды Беляковой «Злыдень». 2010 г. 
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Бытует в народе пословица «Не все коту Масленица». Произошла, вероятно, 
оттого, что после Масленицы наступает пост, а с ним вместе строго воздержная 
жизнь. Но это в основном верующие. С первого дня поста многие не пьют даже во-
ды, пока не отслушают заутрени. Первые три дня ничего не варят: едят одно сухое, 
соленые огурцы, грибы, квашеную капусту, хрен да редьку и пр. С четверга варят 
из овощей кушанье без постного масла. Довольно часто начало великого поста сов-
падает с последним днем Масленицы. В народе этот день называют Сороки, богу-
чарцы еще Сорок Сороков. Считалось, что если на Сороки будет тепло, то оно про-
стоит еще сорок дней, а холодно – жди сорок холодных утренних заморозков. В  
с. Дьяченково и с. Сухой Донец пекли обрядовое печенье – жаворонки в виде пти-
чек из пресного и кислого теста. Их обмазывают медом, золотят им головы и кры-
лья. Существовал обычай: в жаворонков запекали монету и гадали, кому достанет-
ся, тот и будет счастлив. Печеных птичек называли жаворонки, жаворята, кулики, 
сорки, сороки, тужики, чувилки, что напрямую связано с древним обычаем закли-
кать весну: «Жавароначка, палятавачка, припяти ка мне на кнутику, на хомутику, 
на сахе, на баране, на кабыли варане!» В с. Сухой Донец выпекали толстые блины 
или четырехугольные коржи из пресного теста, изготовляемые в последний день 
Масленицы, называются тужики на языке дончан: «Тужыки пякутъ – гарюютъ па 
Маслиницы». Теплый ветер в этот день – к дождливому лету. Если сороки и галки 
прилетели на Сороки – к теплу. Чайка прилетела – скоро лед пойдет. Жаворонок – к 
теплу, зяблик – к стуже. Считается, что в этот день прилетает сорок различных 
птиц.  

Почитаемым в период между Масленицей и Пасхой был праздник Благовеще-
ние. Как вспоминала Плахова Н.С.(1916 г.р.) из с. Сухой Донец: «Обычно пекли 
просвирки и клали туда копе-
ечку, кому достанется копееч-
ка, тот начинал сеять»283.  

За неделю до праздника все 
мужчины в семье едут в поле 
работать. Женщины остаются 
дома с детьми. Все постились. В 
субботу ходили в церковь, пекли 
куличи, делали пасхи, красили 
яйца. С зари святили пасхи, раз-
говлялись. Весь день звонят в 
колокола. Одевали праздничную 
одежду, веселились, играли в 
карты «на яйца». Праздник 
длился три дня284. Считается, что 
гром на Пасху – хороший 

                                                 
283 Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Выпуск III. Календарные обряды и обрядовая поэзия Во-
ронежской области. Составители доц. Пухова Т.Ф., Христова Г.П. Воспоминания с. Монастырщина (Овчарова 
И.А., 1912 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1998. – В., 2005. 
284 Афанасьевский сборник. Материалы и исследования. Выпуск III. Календарные обряды и обрядовая поэзия Во-
ронежской области. Составители доц. Пухова Т.Ф., Христова Г.П. Воспоминания с. Монастырщина (Овчарова 
И.А., 1912 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1998. – В., 2005. 
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урожай. На 50-й день после Пасхи празднуется день Святой Троицы. На Троицу был 
такой обычай: ходили к колодцу, в который раньше бросали серебро, и вода считалась 
целебной. Если заболевал человек или скотина, брызгали этой водой для исцеления285. 
Такой колодец был между селами Красногоровка и Абросимово, так и назывался – се-
ребряный колодец. 

В селе Белая Горка на Тро-
ицу у порога ставили зеленые 
венки, травой заря (любиста) 
или мятой посыпали пол в хате. 
Кумились, вили венки, одевали 
их друг другу, бросали венки в 
реку286. В с. Монастырщина у 
порога ставили ветки, в хате – 
веточки, там заря какая, или 
что там. Травой посыпали, заря 
– это трава такая287. «На лугу 
сабиралися, венки пляли, 
напявали и к Дону хадили, там 
эти венки спускали па ваде». В 
селе Лебединка жарили яични-
цу, ходили на луг, пели пес-
ни288. По воспоминаниям Плаховой Н.С. (1916 г.р.), жительницы села Сухой Донец, 
устраивали гулянье у реки, играла музыка, ставили карусель. Хаты украшали вет-
ками. На Троицу кумились: выходили в степь, плели венки, одевали друг другу на 
голову, жгли костры, катались на каруселях.  

24 июня обычно праздновали народный праздник восточных славян Иван 
Купала (Иванов день, Купальская ночь), посвященный летнему солнцестоянию 
и наивысшему расцвету природы. По воспоминаниям Плаховой Н.С. в этот 
день: «На улице обливали всех прохожих водой из корыт. Купались в реке, жгли 
костры и прыгали через них». В селе Монастырщина пели такую песню:  

За речкою, за быстрою слободка живеть,  
И маленькая слободушка в четыре двора.  
Как в этих дворах четыре кумы.  
Вы кумушки, голубушки,  
Кумитеся и любитеся, и любите мене,  
Вы пойдете в зеленый сад венки завивать,  
И завейте венок и мене,  
Вы пойдете на Дон на реку венки спускать,  
И спустите венок мой289. 

                                                 
285 Воспоминания, с. Абросимово (Котенко М.Н., 1918 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 1998. 
286 Воспоминания, с. Белая Горка (Сурикова А.Е., 1912 г.р.; Горбунова А.А., 1928 г.р.). ВГАИ КНМ № 444/24,  
№ 445/4. 
287 Воспоминания, с. Монастырщина (Плахова Е.И., 1915 г.р.; Анникова М.В., 1905 г.р.). ВГАИ КНМ № 443/9,  
№ 445/24. 
288 Воспоминания, с. Лебединка (Павлова М.Ф., 1929 г.р.). ВГАИ КНМ № 378/17. 
289 За речушкой, за быстрою. Зап. в. с. Монастырщина Богучарского р-на (Ефтеева Е.Д., 1897 г.р.). ВГУ АКТЛФ, 
1976/14. 
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Интересный обряд описывается у этнографа Галины Сысоевой (Ткачевой): «На 
Ивана Купала у какого-либо двора (по договоренности) собирались девочки в венках 
из полевых цветов, чтобы приготовить главный обрядовый атрибут: вишневое дерево с 
плодами (вишня всегда поспевает к 7 июля), которое украшали дополнительно конфе-
тами, ленточками. Л.В. Сушкина из с. Терешково, вспоминая о своем детстве, расска-
зывает следующее. В саду выкашивали место, ставили туда вишню, наряжали ее. Мать 
выносила девочкам вареники с вишнями, компот из вишен, мед. Мальчики не участво-
вали. Собирались старшие девочки – отдельно, младшие – отдельно. Затем шли вместе 
с деревцем к реке, топили его, бросали в воду венки, купались»290. 27 июля (9 августа) 
богучарцы праздновали Палий или Пантелеймон-целитель. В этот день бабки-
травницы ходили к заповедным лощинам, полянам и рвали траву, думая с любовью о 
близких, загадывая им здоровье. На Пантелеймона боялись грозы, говорили: «Кто на 
Палия работает, у того гроза спалит хлеб», «Палий спалит двор того, кто возит в этот 
день копны на гумно» или «На Пантелеймона грех возить хлеб и сено – Пантелеймон 
сожжет». В «Михайлово чудо» у грешников обязательно приключалась какая-либо 
неприятность: то крыша прохудится, то бочка потечет. У воронежцев есть много дней, 
в которые нужно делать какую-либо работу во дворе и поле, в доме и за обедом, с эти-
ми днями они связывают много различных суеверий и примет. Афанасьев и Ткачев 
составили данный список таких работ, поверий и примет, которые подметили у богу-
чарцев на каждый день.  Назову лишь отдельные дни мая: 1 мая –  день Еремея-
запрягальника (яремника), крестьяне начинали пахать и на лошадей и быков одевали 
ярмо, 2 мая считался соловьиным днем, в этот день начинали свои распевки соловьи,  
3 мая – ели зеленые щи, 5 – на Ирину-рассадницу рассаживали капусту, 6 мая – на 
Иова-горошника высевали горох, 9 мая был Никола вешний и травный, 11 мая – на 
Мокрия если пойдет дождь, то лето будет мокрым, 13 – на Лукерью-комарницу появи-
лись комары, если на 14 мая на Сидору будет сиверко, то летом будет холодно, а если 
на 15 мая, на Пахомия будет тепло, то и лето будет с теплом, 21 мая – на Константина 
и Елену (Алена – длинные льны, леносеика) сеяли лен, 23 мая – на Леонтия-огуречника 
вели посадку огурцов, 29 мая – на Феодосию-колосяницу уже начинала колоситься 
рожь, 31 мая работы в поле заканчивались и наступал праздник Еремея-
распрягальника. 

Как видно из трудов этнографов, все эти праздники родились не от духовной 
стороны человека, а, безусловно, подчинялись материальным условиям и потреб-
ностям, лежащим, по утверждению Афанасьева: «…столько же в природе окружа-
ющих его предметов и явлений, сколько и в звуках родного языка». 

 

 
 
 
 

                                                 
290  Сысоева Г.Я. Где староста с буярином, там и сват с дружкой. Особенности традиционной культуры Богучар-
ского района. Записано в с. Полтавка Богучарского района Воронежской области экспедицией ВГАИ 12.07.2013 от 
Сушкиной Л.В. Архив КНМ ВГАИ, № МТ 0281б. 
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ППООЭЭЗЗИИЯЯ  

  
ББООГГУУЧЧААРРССККААЯЯ  ССААГГАА  

 
Евгений Романов. Апрель, 2011 г. 

 

расный град хазар стоял у леса колдовского, 
Скифский клад в лесу лежал у берега Донского, 
А олень покой хранил от сглаза воровского, 
Да прогнал князь Святослав оленя золотого. 
 

Дон бурлил и Мономах, да в кольчугах ратные,  
Борзы кони и ветра, да мечи булатные,  
Степью гнали огорян за врата железные 
Да за реку Бугучар, за леса безбрежные. 
 
На охоте льва убив за Казанским бродом, 
Князь испил воды студеной золотым шеломом. 
Только шлем волной качнуло и украло Доном, –  
Так в легенде говорят, сложенной народом. 
 
В Селище шатер стоял темника Мамая 
Да серебряный колодец и пещера злая,  
Кладезь в чане серебром, брыля золотая, 
Но найти его нельзя, заговор не зная. 
 
По зеленой мураве Дмитрий Доном хаживал, 
И с туманом за рассветом татарву проваживал. 
Серый волк у Лукоморья у Терешки спрашивал 
Темника, где шлем зарыт, глаз людской отваживал. 
 
Там купеческие струги по Дону ходили, 
Казакам Донской станицы пошлину платили, 
Колокольчики в пещере на цепях звонили, 
А Терешка с другом Рыжкой татарву громили. 
 
Тут в зеленом жупане подколодник стаивал,  
В Калайдановскую гать оком все оглядывал. 
Грабил Стратий, Попугай, да и Нестер стреливал, 
Черший ворон не летал, серый зверь не скакивал. 
 
Там в урочище на сагах вотчины стояли, 
Где Шамаев с казаками дружно зимовали. 
На медведя да на рысь вместе храбро хаживали, 
На оброк сомов с белугою трубами вываживали. 
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Доном плыл полковник Билс с царскою казною, 
За Донецкой был ограблен шайкой воровскою, 
Серебро б делили долго казаки с Никитою, 
Но пришел майор Шанкеев со стрелецкой ротою. 
 
Дона вольных казаков с беглыми холопами 
Он на колья посажал, заклеймил колодами. 
Разнеслась дурная весть грозными раскатами, 
Всколыхнулся Верхний Дон с грозными ребятами. 
 
Да в ответ хватил Кондратий князя Долгорукого, 
И позвал Кондрат Булавин атамана Голого, 
Да на битву, да за волю против войска царского 
Ох, на Княжье, да на сагу, городка донецкого. 
 
И сабли вострые зазвенели Колычева, Щербака, 
Буйны головы летели драгуна и казака, 
Чисты воды у Донецкой обагрила кровушка, 
Запылали все станицы. Эх, пропала волюшка!  
 
И от Белого Затона до станицы Вешенской  
Помнит сага Богучара, тихий плес донской, 
Мономаха, Рыжку, Голого жаркий бой людской, 
Шелом, брылю да казаков, кладезь колдовской. 

 
*** 

Верстах в семи от Богучара земляной широкий вал, 
А в Воскресение Господне кладезь лотосом сверкал. 
В черной брыле, со свечою, злой колдун там правит бал. 
Не один смельчак за полночь белу смерть свою встречал. 
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ВВ  ГГЛЛУУББИИННААХХ  ППААММЯЯТТИИ  ТТААИИТТССЯЯ  
 

Богучарским краеведам Е.П. Романову,  
а также Г.Г. Ткачеву. 

Саги, легенды, сказы и клады. 
 

Геннадий Собко. Июнь, 2011 г. 
 

 

рай Богучарский древний 
очень, 
Здесь, в тяжкой поступи 
веков 
Немало тайных многото-

чий 
Ушедших орд кочевников. 
 
Была здесь воля и неволя 
И за войной велась война, 
И называлась Диким полем 
Степная наша сторона. 
 
Здесь сильным покорялся слабый, 
Жестоким был степей закон, 
С курганов каменные бабы 
Взирали мудро в даль времен. 
 
Костры пылали на курганах, 
Дым простирался до небес, 
Молчали камни-истуканы – 
Наследники степных божеств. 
 
От древних кочевых народов 
Монголов, гуннов иль хазар 
Таинство слова происходит 
В названьи речки «Богучар». 
 
От половцев ли слово это, 
Иль от иранских степняков, 
Или от исчезнувших в столетьях, 
Нам неизвестных языков. 
 
Менялось все здесь постоянно 
И у донских песчаных дюн. 
Сарматов, скифов и аланов 
Сменял могущественный гунн. 
 
 

Здесь сила побеждала силу 
И печенег теснил хазар, 
И половцев орду сломила 
Орда монголов и татар. 
 
Широким было поле брани, 
Жизнь или смерть – одно из двух. 
И вот на Дон пришли славяне, 
Неся могучий русский дух. 
 
Шли рати, полные отваги, 
И так ведется испокон, 
Преданий отголоски – саги 
Доносят эхо тех времен. 
 
Хазарам мстить за их набеги 
Здесь шли стеной наверняка 
Дружины Вещего Олега 
И Святослава шли войска. 
 
В походе, зноем опаленный, 
Гласит одно из древних саг, 
Испил здесь золотым шеломом 
Воды из Дона Мономах. 
 
Здесь над донскою белой кручей, 
Среди раскидистых дерев, 
Пал от руки его могучей 
Последний богучарский лев. 
 
Уходят в прошлое былины, 
Но память древний сказ хранит, 
Что Мономаха шлем и ныне 
В Дону под кручею лежит. 
 
Он агарян гнал, по преданью – 
Свидетельств много и следов. 
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«Чехлоев» и «Балин» – названья  
Пустых хазарских городов. 
 
Стояло долго пепелище  
В руинах каменных дворцов, 
И ограждали городище 
Заросший лесом вал и ров. 
 
Прошли столетья быстрым шагом, 
Но это место с давних пор 
Зовется богучарской сагой, – 
Там княжеский стоял шатер. 
 
Там дремлют вековые тайны, 
Загадок непролазный мрак 
Хранят Вальковые курганы 
И старый Скрынников байрак. 
 
Там где за главным поворотом 
Уходит к югу Тихий Дон, 
Стоят железные ворота, 
Остатки каменных колонн. 
 
С времен потопа слухи блудят, 
Что жили здесь, потом ушли 
Неведомо какие люди 
С названьем грозным мамаи. 
 
Бывали тут, гласили сказы – 
То хапуны, то корсаки, 
То налетали вдруг черкасы, 
То нападали калмыки. 
 
Через века здесь поселился 
С ватагой Рыжка-атаман, 
И древний город превратился 
В разбойный, укрепленный стан. 
 
Он грабил струги все без страху, 
Цепь натянувши через Дон. 
Носил он рыжую папаху, 
От смерти был заговорен. 
 
Своих врагов он саблей острой 
И меткой пулей поражал, 

А землепашцев-малороссов 
Он никогда не обижал. 
 
Его же сабля не рубила, 
Шальная пуля не брала, 
И от погони уходил он, 
Вновь на лихие шел дела. 
 
Он со своим разбойным братством 
Здесь царствовал над всей рекой, 
Скопил огромные богатства, 
Укрыв в пещере придонской. 
 
С тех давних пор так и ведется,  
Молва народная гласит, 
Та балка Рыжкиной зовется 
И клады тайные хранит. 
 
Туманные сказанья бродят, 
И небыль это или быль – 
Там есть серебряный колодец, 
В нем «дедова златая брыль». 
 
Гласит очередная сага, 
Что бриллиантов дивный клад, 
Казачья с золотом папаха 
В пещерах каменных лежат. 
 
О тех пещерах в кручах горных 
И по сей день легенды есть, 
И карстовых и рукотворных,  
И сколько их – уже не счесть. 
 
Хранят свидетели немые 
Все тайны тех лихих годов, 
Все эти гроты меловые, 
Сто подземелий, сто ходов. 
 
Известно было в мире старом, 
Дошло до нынешних времен, 
Хода идут под Богучаром, 
Уходят глубоко под Дон. 
 
То ль в них монахи основались, 
Духовный обретя приют, 
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Холопы беглые скрывались, 
Казаки и разбойный люд. 
 
Лежат средь залежей могучих, 
Хода засыпаны теперь, 
От Галиевской белой кручи 
До Монастырщенских земель. 
 
На Монастырщине обитель, 
Там, где река уходит вширь, 
Был расположен душ хранитель – 
Донской Предтечев монастырь. 
 
Но монастырь тот не был новым, 
Сюда он был перевезен 
Петром Великим из Азова 
На непокорный Верхний Дон. 
 
Здесь раньше царь бывал с войсками, 
И на постое говорят, 
Испил по чарке с казаками, 
Средь них Булавин был, Кондрат. 
 
И потому, по всем канонам, 
Отдал поверженный Азов 
Нам Чудотворную икону 
И колокол на сто пудов. 

 
На барке с утварью церковной 
Доставлен был священный груз, 
При выгрузке на месте новом 
Случился вот какой конфуз. 
 
Огромный колокол стозвонный 
С могучим гулом рухнул вдруг 
На чудотворную икону, 
И обомлели все вокруг. 
 
И вот, нешуточное дело, 
Азовский колокол в тот миг 
Разбился, а икона уцелела 
И воссиял Предтечев лик! 
 
Такие вот повествованья 
И саги из глубин времен – 
Мир недосказанных сказаний, 
Мир неразгаданных времен. 
 
Р.S. 
А слово «саги» в нашем крае 
Давно, незнамо с чьей руки 
В лугах озерца означает 
И луговые родники. 
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ССУУДДЬЬББЫЫ  
 

Пишу не для мгновенной славы: 
Для развлеченья, для забавы, 
Для милых, искренних друзей, 
Для памяти минувших дней. 

 
А.В. Кольцов. Стихотворения. Москва, 1989  

 

ТТААЛЛААННТТ  ГГРРИИГГООРРИИЯЯ  ТТККААЧЧЕЕВВАА  
 

 1987 году в местной газете «Сельская новь»291 опубликовали мою 
статью «Работы юного Ткачева» об известном талантливом юноше 
Григории Ткачеве. Через время один из руководящих работников, 
бывший учитель истории и географии в беседе со мной возмутился: 
«Ну, какой он известный, его никто не знает». В глубине души меня 
«задело». Почему мы не храним свои таланты и зачастую относимся 

к ним с «прохладцей» и так быстро забываем?  
Прошло уже более 30 лет, когда впервые познакомился с его творчеством, но и 

сейчас не перестаю удивляться его таланту. 
То, что успел сделать за двадцать лет своей искрометной жизни дьяченковский 

юноша, можно сравнить, наверное, с деятельностью воронежского поэта Алексея 
Кольцова. 

В Богучарском уезде во второй половине XIX века это был пожалуй, един-
ственный труд в своем роде, который представлял, на мой взгляд, и поныне значи-
тельный интерес. Речь идет о его «Этнографических очерках Богучарского уезда», 
которые в 1864 году были опубликованы в девяти номерах газеты «Воронежские 
губернские ведомости», а затем в «Памятной книжке Воронежской губернии на 
1865-1866 годы»292. 

Работая в Воронежском областном архиве, мне удалось отыскать многие рабо-
ты Григория Ткачева.  

Среди них: «Число жителей в Богучарском уезде подразделением на полы, зва-
ния и вероисповедания»293, «Малороссийские песни, пословицы и загадки, собран-
ные в Богучарском уезде»294, «Свадьбы малороссов и цыган в Богучарском уез-
де»295, «Статистическое и этнографическое описание Дьяченковской волости Богу-
чарского уезда»296, «Сватания, записанные со слов крестьян Богучарского уезда»297, 
«Ярмарки в Богучарском уезде»298, «Исторические указания на местность и наро-
донаселение Богучарского уезда»299.  
                                                 
291 Газета «Сельская новь». – Богучар, 4 ноября 1987 г. 
292 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865-1866 годы. – В. – С. 132-158. 
293 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж. – 1863. –  № 26. 
294 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж. – 1864. – № 4. 
295 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж. – 1864. – №№ 2-9. 
296 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж. – 1864. –  № 2. 
297 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж. – 1864. –  № 35. 
298 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж. – 1865. –  №№ 1, 2. 
299 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж. – 1865. – №№ 16, 19, 20, 25. 
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Как писал его учитель Григорий Михайлович Веселовский, который, кстати, 
поступил работать в гимназию в 1859 году, в тот же год, когда Григорий Ткачев 
после окончания Богучарского уездного училища стал там учиться: «Отличаясь 
выдающимися способностями, он рано пристрастился к чтению и начал тайком 
пробовать писать в стихах и прозе».  

Кто же он, этот талант? В 1847 году в с. Дьяченково Богучарского уезда, по од-
ним сведениям в семье крестьянина, а по 
другим – священника Григория Федорови-
ча Ткачева родился мальчик, которого 
назвали Григорием300. Так назвали навер-
ное неслучайно, так как каменная церковь, 
в которой его крестили, построенная еще в 
1818 году, носила имя Георгия Победонос-
ца. Священником в этой церкви был Ябло-
новский Иоанн Гаврилович, а псаломщи-
ком – Белявский Петр Стефанович. Кто из 
них привил Григорию любовь к чтению – 
неизвестно. Может это был и отец, кото-
рый был грамотным и уважаемым челове-
ком в Дьяченковской волости. Согласно 
журналам Богучарского земства, Григорий 
Федорович Ткачев избирался гласным в 
Земскую управу с 1867 по 1870 годы.  

Вскоре мальчика отдали учиться в так 
называемую министерскую школу (перво-
начальная школа, находившаяся в ведом-
стве Министерства Государственных иму-
ществ) или Богучарское училище. Заведу-
ющим и учителем этой школы был священник соборной церкви о. Александр Про-
зоровский. Училище помещалось на Дворянской улице во флигеле, прилежащем к 
дому Прозоровского, и состояло из двух комнат. Интересно отметить, что в архи-
вах Императорского Русского географического общества содержатся тексты, опи-
сывающие народную культуру Богучарского уезда. Автор этого текста – учитель 
Григория Ткачева – Александр Прозоровский, приведу его полностью:  

 

Разрядъ	IХ,	опись	№	8	А.	Прозоровский	Этнографическiя	свѢдѢнiя	о	жителяхъ		
г.	Богучаръ	и	уѢзда	онаго	по	программѢ	этнографическихъ	описанiй		

по	статьѢ	1‐й301.	
Въ	городѢ	БогучарѢ	и	въ	уѢздѢ	онаго	коренные	жители	Малороссiане,	населив‐

шiеся	 въ	 сихъ	 мѢстахъ	 еще	 до	 5‐й	 народной	 переписи.	 Признаки	 ихъ	 наружности	
слѢдующiе:	 роста,	 большею	 частiю,	 среднего,	 какъ	 мужчины,	 такъ	 и	 женщины;	 ли‐
цомъ	тѢ	и	другiе	пригожи,	и	воособенности	лице	женскаго	пола	имѢетъ	особенную	
нѢжность;	части	ихъ	тѢла,	повидимому,	между	собою	соразмѢрные;	волоса	большею	
                                                 
300 Возможно, родился 23 апреля (6 мая) 1847 г. – в день памяти святого великомученика Георгия, почему и нарек-
ли Григорием. 
301 Краткая характеристика состава населения, занятий, внешнего облика жителей г. Богучара. – С. 132-133. 
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частию	 темнорусые,	 глаза	 темно‐сѢрые	 и	 голубые,	 лицо	 круглое,	 ротъ	 умѢренный;	
здоровьемъ	 большею	 частiю	 крѢпки,	 въ	 мѢстахъ	 жительства	 ихъ	 страдаютъ,	 боль‐
шею	 частiю,	 отъ	 лихорадокъ	 и	 простудныхъ	 горячекъ;	 силу	 тѢлесную	 имѢютъ	 по‐
средственную,	ловкости	и	проворства	въ	дѢйствiяхъ	ихъ	не	замечается,	и	кромѢ	рас‐
положенiя	къ	трудамъ,	свойственнымъ	ихъ	званiю,	имѢютъ	особенную	охоту,	въ	теп‐
лое	 время	 года,	 ходить	 въ	 дороги	 на	 волахъ.	 Но	 въ	 двухъ	 околоткахъ	 Богучарскаго	
УѢзда	 ‐	въ	25‐ти	верстахъ	отъ	Г.	Богучара	къ	востоку,	и	въ	20‐ти	къ	сѢверовостоку,	
существуютъ	 селенiя	 великороссiйскiе:	 въ	 первомъ	 околоткѢ	 Села:	 Монастырщина,	
Сухой	донецъ	и	Березняги	на	землѢ,	принадлежавшей	нѢкогда	Донецкому	Монасты‐
рю,	 а	 во	 второмъ	 селенiе:	 Рудна,	 Никольскiй	 поселокъ	 на	 землѢ,	 принадлежавшей	
нѢкогда	казенному	чегуному	 заводу,	 какъ	 говаритъ	преданiе.	Въ	первомъ	околоткѢ	
жители	 имѢютъ	 различiе	 видимое:	 живущiе	 при	 самомъ	 Донецкомъ	 монастырѢ	 въ	
СелѢ	МонастырщинѢ	цвѢта	волосъ	большею	частiю	чернаго,	роста	средняго,	вялы,	въ	
лицѢ	сухощавы,	которые	жили	до	1700‐го	года	Тульской	Губернiи	Данковскаго	УѢзда	
въ	деревнѢ	ОрловкѢ,	принадлежавшей	до	того	Дьяку	Степану	Ступину,	а	съ	того	вре‐
мени	поступившей	въ	даръ	Азовскому	Предтечiеву	Монастырю,	а	за	тѢмъ	съ	1712‐го	
года	Донецкому	Успенскому	Предтечiеву	Монастырю,	а	въ	1735‐м	году	переведены	на	
монастырскiе	земли:	сего	же	самаго	Села	и	деревни	Пасики	и	деревни	БѢлой	горки	и	
Села	Сухаго	Донца	жители	имѢютъ	цвѢтъ	волосъ	свѢтлорусый,	ростъ	высокiй;	полны	
и	дородны	лицемъ,	все	занятiе	ихъ	‐	землепашество.	Эти	жители	по	отписанiи	отъ	мо‐
настырей,	вотчинъ	и	земель	въ	1764‐м	году,	перешли	Московской	Губернiи	изъ	Сер‐
пуховскаго	УѢзда.	Въ	другомъ	околоткѢ	жители	имѢютъ	прямое	сходство	съ	корен‐
ными	жителями	Воронежской	Губернiи,	и	съ	1720‐го	года	перешли	на	тѢ	земли	изъ	
разныхъ	селенiй	Воронежской	Губернiи.	

 

 Богучарского Собора Священник Александръ Прозоровскiй 
 
 Нет сомнения, что именно Александр Прозоровский дал первый урок этногра-

фии будущему таланту.  
В 1863 г., когда Г.Г. Ткачеву было 16 лет, он высказал своему учителю Г.М. Ве-

селовскому, что имеет непреодолимое желание к писательству. «Я попросил у него, – 
вспоминал после Г.М. Веселовский, – показать мне хоть что-нибудь из написанного 

им и через день получил 
целую кипу тетрадей, 
исписанных стихами и 
прозой. Прочитав эти 
тетради, я нашел в них 
проблески весьма силь-
ного беллетристического 
таланта, но в то же время 
и боялся, что этому та-
ланту еще слишком рано 
выступать на литератур-
ное поприще и поэтому 
посоветовал Ткачеву 
больше читать и позабо-
титься пройти полный  

 
Село Терешково. Дом Кутепова Ивана Степановича, 2014 г.   
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курс образования не только в гимназии, но и в университете, потому что учение не 
ослабляет, а, напротив усиливает  всякий природный талант». 

Летом 1863 года, будучи студентом 4 курса гимназии, Григорий Ткачев собрал 
первый этнографический материал под названием «Статистическое и этнографиче-
ское описание Дьяченковской волости Богучарского уезда»302, который был опуб-
ликован в восьми номерах газеты «Воронежские губернские ведомости». Вместе с 
тем уже в 1864 году в «Воронежских губернских ведомостях» появилась еще одна 
фундаментальная работа: «Число жителей в Богучарском уезде с подразделением 
их на полы, звания и вероисповедания, в 1863 г.»303. Юному таланту только испол-
нилось 16 лет. 

Григорий Веселовский вспоминал: «Между прочим, заметив в его статьях сю-
жеты, преимущественно из народного быта, я посоветовал ему поближе изучить 
народный быт во время каникулярных поездок; результатом такого указания и бы-
ло его занятие местной этнографией». Работа молодого талантливого этнографа 
понравилась его учителю Григорию Веселовскому, который, будучи действитель-
ным членом Губернского Статистического комитета, походатайствовал и по поста-
новлению комитета, от 19 мая 1864 года, воспитаннику губернской гимназии «же-
лая содействовать развитию обнаружившагося в молодом юноше стремления к эт-
нографическим работам и вместе с тем имея в 
виду воспользоваться его трудами при разра-
ботке местной этнографии во время летней 
поездки Г.Г. Ткачева в Богучарский уезд, дал 
ему на расходы 75 рублей»304. 

По тем временам это довольно большие 
деньги, достаточные, чтобы «справить» хоро-
шую свадьбу.  

Лето 1864 года гимназист Григорий Тка-
чев исколесил и прошел пешком по землям 
Богучарского уезда более сотни верст. Если 
проследить по работам, то он посетил слободы 
Дьяченкову, Терешкову, Красногоровку, 
Красноженову (ныне – Радченское), Полтав-
скую, Криницу и Либчанск (Липчанку), хуто-
ра Оголев, Малеванный, Жолобок, Лиман, 
Кравцов и Дядин, Расковка, Твердохлебовка, 
Абросимово, Пасека, Сухой Донец, Старая 
Криуша, Никольское и др. Вот только одно 
упоминание о посещении Липчанки: «Я 
встретил в слободе Либчанске одного глубо-
кого старика, который говорил, что помнит 
еще царствование Петра III. В их тогда еще 

                                                 
302 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж. – 1864. – №№ 2-9. 
303 Газета «Воронежские губернские ведомости» за 1865 г. –  № 26. 
304 Веселовский Н.В. Пятидесятилетие «Воронежских губернских ведомостей» . – Том 1. – Воронеж, 1888-1890 гг. – 
 С. 574. 
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хутор приезжали часто запорожцы и некоторые из них тут же и поселялись. Дядя 
его тоже был запорожцем, рассказывал про их наезды после разорения Сечи. Заме-
чательно, что этот старик, как и многие, подобные ему, верит, что где-то за морем и 
теперь есть Сечь, и во время войны казаки помогают Государю. Кроме малоросси-
ян в Дьяченковской волости живут великороссияне – в Красноженовой и Либчан-
ске до 1000 душ, да в хуторе Кравцов 3 семейства. Великороссияне начали селиться 
в этих местах лет 75 тому назад из Московского поселка Воронежского уезда и Го-
роховатки Павловского уезда».  

Объем проделанной работы за такое короткое время поражает. Ведь Григорий 
Ткачев свои труды писал в основном в летний период времени, когда наступали 
каникулы. Для Григория это было большое путешествие по Богучарскому уезду.  

Лето 1865 года было плодотворным. Очень интересное художественное описа-
ние Григория приводит журналист Эмиль Абросимов в газете «Коммуна» в статье 
«Свеча горела»: «...Свеча гонит зловещую тьму от столика под образами. 

Над ним, закутавшись в шали, склонился Гриша. Почти все каникулы провел 
гимназист в бесконечных пеших переходах и поездках по слободам и хуторам. В 
последний день попал под холодный дождь, простыл. Гриша прихлебывает из чаш-
ки горячий настой липового цвету с медом и, возбужденный обилием собранного 
материала, пишет, пишет, пишет».  

Как видно, именно эта работа обратила внимание конкурсной комиссии Губерн-
ского Статистического комитета. В «Этнографических очерках Богучарского уезда» 
восемнадцатилетний Григорий Ткачев с такой пунктуальностью изучил жилища, 
пищу, быт и народные обряды и обычаи великороссов, малороссов и цыган, что по-
рою кажется, он прожил с ними лет тридцать. Работа очень большая, ее можно из-
дать даже отдельной книгой. Попытаюсь кратко рассказать ее содержание. 

Начну с малороссов. Бестолковы, ленивы и беспечны: «…лежа на печи, говорят: 
«Ну, что теперь за жизнь? Землю делят, траву делят, даже дворы и огороды делят! …А 
прежде-то, бывало, выедешь на луг, или на поле: сколько хочешь, столько коси сена; 
сколько хочешь, столько и наша земля. А теперь…». «В настоящее время богучарцы 
стали гораздо трудолюбивее, но за 
то от казаков да от москалей 
набрались много дурного». Григо-
рий Ткачев сетует, что малороссы с 
меньшим уважением стали отно-
ситься к родителям, больше пить 
всевозможных магарычей. «Питье 
магарычей совершенно обуяло бо-
гучарцев, особенно богатых кре-
стьян-горланов, называемых миро-
едами». 

Отличительной особенностью 
малороссов является их жилище. 
Ткачев Г.Г. не только описывает 
внешнее и внутреннее содержа-
ние хат, но и подробно передает 
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их духовный мир. «Внутри хаты стены и потолки обмазаны белой глиной и мелом; 
иногда стены, сверх слоя глины, крапятся разведенной синькой, от чего кажутся все 
в синих крапинках. … Мажутся внутри четыре раза в год: перед Пасхой, Рожде-
ством, Троицей и храмовым праздником, – иногда и больше. Потолок (горище) де-
лается только над хатами и чуланом, а над сенями его нет; он чисто вымазан гли-
ной, и на нем обыкновенно помещаются сушеные плоды, хлеб, выделанные овчи-
ны, теплое платье, – одним словом, все то, что не помещается в хатах; у некоторых 
на горище ссыпается мякина, для тепла». 

Читаешь и невольно вспоминается детство в деревне. Мой дед Илья Павлович 
Романов жил в с. Дьяченково и на лето сюда на «деревню к дедушке» «свозили» 
все детвору. Дом был расположен на ул. Луговой, № 104, недалеко от кладбища. 
Построен он был еще до революции. Сохранился договор на покупку дома от  
27 января 1944 г. Илья Павлович купил дом у Нестеренко Мефодия Степановича за 
20 тысяч рублей. При этом отдал десять тысяч деньгами и «корову Нюска масть 
рыжая за 10 тысяч». Запомнилась дедова печь. Описание ее полностью совпадает с 
описанием печи у Г.Г. Ткачева: «Печи делаются с большою на верху пичью для си-
дения с того бока, с которого лазить на печь; к печи приделана лежанка с грубкою, 
т.е. маленькой печкой для топки зимой». До сих пор помню запах, который был на 
лежанке. У деда она была под самым потолком. От нее шло тепло печи. На лежан-
ке, среди всяких сохнущих веников, трав и настоящих черных и белых семечек, 
было невероятно сладко и одурманивающе.  

Романова (Масловская) Зоя Михайловна (1959 г.р.), вспоминая о своих годах 
детства, проведенных в г. Богучаре, пишет: «Детские впечатления о лежанке приво-
дят к мысли о том, что зимы были суровее и снега высокие, и морозы сильнее. Быва-

ло, накатаемся с сестрой на санках или конь-
ках-«снегурках», бредем домой еле живые: 
рук не чувствуем, ноги едва шевелятся, 
«бублик» не выговариваем; мамка ругается, 
раздевает, снег вытряхивает из валенок и 
бегом на лежанку, спрашивает (шутя): «Еще 
пойдете гулять?» Конечно, говорим, что 
больше не пойдем. Забираемся на лежанку, 
которая имела форму углубления в виде ку-
ба, открытого с одной стороны. Вход заве-
шен ситцевой шторкой, свет проникал через 
нее, там внутри было уютно и тепло, пахло 
глиной и дровами. Стенки лежанки изнутри 
побелены мелом, а сама лежанка системати-
чески мазалась глиной. Руки отогреваются, 
как будто острые колючки внутри, согрева-
ются ноги, высыхают сопли и уже через пол-
часа, мы, согревшись, начинали проситься у 
мамки отпустить нас погулять еще. Нас от-
пускали, и все повторялось снова. С лежан-
кой тесно связаны детские воспоминания: 
она не только согревала в стужу, там сушили 
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мокрые валенки, портянки, дрова для топки, фрукты, семечки… Мы с сестрой люби-
ли там прятаться от всех и играть. Это было наше теплое и уютное гнездышко». 

Далее в своих «Этнографических очерках Богучарского уезда» Григорий Ткачев 
перечисляет образа, выставленные в так называемом «Красном углу» или «Поку-
тью». «Где две стены свободны от дверей и печи, к передней и к боковой стене при-
ставляются по лавке. Передний угол, где лавки сходятся, наз. покутью; этот угол 
оклеен обоями или разрисован цветами (цветной глиной) и в этом украшенном угле 
стоят образа … Перед иконами висят лампады, а иногда, впрочем редко, маленькая, 
особеннаго устройства, паникадильница; под иконами висят пузырьки с водою с св. 
водою и с св. маслом, в кошельке с ладаном, просфорой и артосом. Женщины с своей 
стороны украшают иконы цветами, которые делают из гаруса, и живыми гвоздиками, 
васильками, любистом, канупером и калиной». Моя бабушка Варвара Григорьевна 
Романова (Анникова) украшала еще «красными» полотенцами. Она была глубоко 
верующей до последних дней жизни. Илья Павлович был коммунистом, председате-

лем колхоза «Путь к коммунизму», поэтому икону 
в доме держать было нельзя. Бабушка поставила в 
Красном углу перед иконой портрет В.И. Ленина и 
продолжала молиться. Дед долго не мог понять, 
почему жена молится на Владимира Ильича. И 
лишь через полгода понял, в чем подвох, но икону 
убирать не стал. 

Книзу перед иконой был небольшой столик, 
на котором почему-то лежала небольшая кучка 
мелочи. Ее предназначение я не понимал, но не 
брал. Так как кроме какого-то таинства, Красный 
угол внушал еще и боязнь «греха». 

Как сообщает Григорий Ткачев: «Далее, в 
простенке на большой стене, висит почти всегда 
зеркало и на нем тонкого полотна вышитое гару-
сом полотенце… если войти в хату после стря-
панья, то только по присутствию лохани можно 
догадаться, что это чистая половина и что здесь 
стряпают; даже нет того чада, который встречает-
ся в кухнях не только у бедных, но и в богатых 
домах. О насекомых, как-то прусаках, клопах и 
т.д. и т.п., встречающихся у великороссов, и по-
мину нет». У деда в Дьяченково на мазаный гли-

няный пол обычно посыпали чабрец и полынь. 
Очень подробно в «Этнографических очерках Богучарского уезда» этнограф 

описывает строительство хат из лозанки, дерева и мела: «Крыши на строениях во-
обще соломенные; на хатах и коморах она покрывается еще одним или двумя ряда-
ми соломенных снопиков, намоченных в глине, после чего вся крыша еще прилива-
ется глиной. Прежде крыши на хатах и амбарах делались из камыша; но теперь, по 
недостатку его таких крыш уже не встречается». Так и хочется сказать: «Зато те-
перь крыши из металлического шифера, а камышом заросла вся р. Богучарка». 

Прошло уже более 150 лет, но еще можно в селах и хуторах встретить подобное 
обустройство внутри хаты, в которых еще живут наши прабабушки и прадедушки. 

 
 

Праздничный костюм малороссиянки 
из с. Медово Богучарского уезда.  
Из коллекции Г.Я. Сысоевой. 

Начало XX века 
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Есть не только Красные углы, зеркала, лежанки и печи, но и питаются так же. 
Хотя многие, казалось бы, полезные рецепты утрачены.  

По Ткачеву: «Хлеб употребляют пшеничный и мижиситный, второй хлеб при-
готавливают так: берут муку, высевают ее на густое сито, а остаток потом опять 
высевают на редкое сито, эта вторая мука и наз. «мижиситка». Этот хлеб вкуснее и 
питательнее булок. Еще пекут гречаники – из гречневой муки с прибавлением пше-
ничной; этот хлеб имеет довольно черный цвет, почти никогда хорошо не выпека-
ется и не очень вкусный».  

А какие изумительные рецепты приготовления борщей описывает восемнадцати-
летний этнограф: «Борщ варится: летом с салом, бараниной и курицей, а зимою –  
с говядиной и свининой. В борщ с бараниной кладут в то время, когда он на столе, 
истолченный чеснок». Или борщ-окрошка: «Он делается из сиривцю (квасу); летом, 

смотря по времени, прибавляется туда разной 
зелени: кислый щавель, молодую крапиву, свеклу 
(листья свеклы), пасалки (молодые побеги капу-
сты); зимой – моченую капусту или бураки, а 
иногда и соленые огурцы. Кроме того в борщ 
кладут петрушку, лук, муку, пшено, картофель, и 
если борщ скоромный, то его «затовкуют салом» 
… во время обеда, или еще в горшке, борщ «под-
биливаюся» сметаной». От одной мысли о таком 
вкусном борще, как говорится: «Слюнки текут».  

В «Этнографических очерках Богучарского 
уезда»  содержится  множество рецептов, пере-
числим названия некоторых: борщ с пшеном и 
капустой – «капуста»; тыквенные и пшеничные 
каши; «кулеш» домашний с картофелем, сухой 
рыбой, постным маслом и толчеными сухарями, 
степной и чумаческий с пшена и «сала не моют, 
а уже на огне снимают грязную пену»; кваши и 
кисели, холодцы (студни), галушки, жаркое и 
ковбаси (колбасы), мучнистые кушания – буб-
лики, книши, бурсаки, пироги и пирожки, 
оришки, пампушки, блинчики, лапшевники и 
шулики. 

Ну и, конечно, самая главная пища малорос-
сов – «сырое, свежее, просоленное сало  … на закуску, на завтрак и, главное, – в 
дороге, ни один чумак не поедет в дорогу без сала. Недаром сложилась поговорка: 
«Если умершему хохлу помазать салом губы – тотчас встанет». 

Все эти кушания сопровождаются большим количеством подробностей приго-
товления. Диву даюсь: как можно было все это запомнить, выслушать у рассказчи-
ка и описать. 

Не менее интересно дает описание одежды у малороссов в Богучарском уезде.  
Прежде чем рассказать об одежде, очень важно сообщить, что в Богучарском рай-
оне были и есть еще Ткачевы. Волею судьбы на богучарской земле родились три 
сестры Ткачевы: Галина, Валентина и Зоя. Они не родственники Григория Ткачева. 
Тем не менее, Валентина и Зоя создали уникальный музей традиционного русского 

 

 
 

Праздничный костюм малороссиянки из  
с. Красногоровка Богучарского уезда.  

Из коллекции Г.Я. Сысоевой.  
Начало XX века 
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костюма и кукол, а их сестра, профессор Воронежской государственной академии 
искусств Галина Сысоева. С 1988 года она стала организатором фольклорных экс-
педиций по областям Черноземья (с 1988), а созданный нею ансамбль «Воля» неод-
нократно выступал в России и за рубежом. О ее творчестве американским телеви-
дением был снят документальный фильм «Россия. Спрятанная память». Ансамбль 
«Воля» выпустил сольные компакт-диски: «В славном городе Воронеже» (1997, 
Екатеринбург), «Narodnaja… Galina Sysoeva and Frends» (1998, США), «Уж ты, Во-
ля» (2003, Москва), «Во прошлом году» (2007, Санкт-Петербург), «Я гуляла весе-
ло» (Москва, 2009), «Стоит гора высокая» (Москва, 2014), «Вспомни, вздумай, моя 
сударушка» (Москва, 2014). В 2013 году под ее руководством музыкально-
этнографический спектакль был показан в г. Богучаре. Некоторые спектакли пока-
заны по телевидению («Круглый год», 2000; «Вылетала галка», 2002), изданы на 
DVD («Дело было в Оськино», 2009).  

Большая коллекция костюмов, изготовленная Валентиной Яковлевной и Зоей 
Яковлевной Ткачевыми, хранится в Богучарском краеведческом музее. При созда-
нии костюмов 
ими были ис-
пользованы опи-
сания костюмов и 
из работы Григо-
рия Ткачева. 

В «Этногра-
фических очерках 
Богучарского 
уезда» он скру-
пулезно описыва-
ет одежду мало-
россов. Приведу 
лишь небольшой 
отрывок: «Ко-
стюмы малорос-
сиянок можно 
разделить на три 
категории: 1) костюм, более сохранившийся от прежних времен, который носили 
только старухи, и то по будням, – это плахта и сорочка белого полотна с широкими 
рукавами, оканчивающимися около кисти руки узким отверстием; наплечники этой 
рубахи и рукава шережени, т.е. на них вышиты, разноцветными бумажными нит-
ками, цветы. Плахта подвязывается поясом, на котором висит калитка или капшук 
(карман). 2) Юбка из полосатой нанки, или кубоваго ситца, и корсет (кофта без ру-
кавов) из синей нанки, с красными снурками, или же из кумача – с черными снур-
ками. 3) Парочка, т.е. юбка и кофта (с рукавами) из одинаковаго ситца, преимуще-
ственно из кумача. – На голове все женщины носят очипок  … Очипок шьют из 
парчи, или из бархата, вышитаго гарусными нитками с блестками-цветами, у очень 
богатых цветы эти вышиты серебром. Очипки бывают двух форм: богучарский – с 
низкой тулей, калачеевский – с тулей повыше». 

 
 

Галина Яковлевна Сысоева (Ткачева). 
Встреча прошла в фойе кинотеатра «Шторм». 15 февраля 2015 г. 



189 
 

Из очерков Григория Ткачева видно, что он с особой теплотой отзывается о ма-
лороссах (хохлах) и более сдержанно о великороссах (москалях). Сам он объясняет 
это так: «Причиной этого, т.е. принятия в члены своего общества людей нелюби-
мых, та, что москали всегда ставят обществу хороший могарыч, а уже где дело кос-
нется до могарычя, там богучарцы по их собственному выражению, примут на жи-
тельство хоть татарина, или даже самого чорта. Недаром же они приобрели лест-
ный отзыв: «богучарцы любят пить по чарци» … как выпьют могарыча, расчув-
ствуются и решают, что «москаль чоловик добрый; давайте, братци, приймемо его 
до себе». Отмечает он москалей как людей хозяйственных: «трудится, что называ-
ется, до кроваваго пота; не думая о палиницах и сале, ест мякинный хлеб с луком и 
квасом, и все, что получше, везет на базар…  Проходит лет пять-десять, – смотрят; 
москаль уже побрякивает деньгами, нанимает работников … москали живут, как 
свиньи, а едят еще хуже и т.п. А меж тем кацап Гришка, стал Григорием Сидорови-

чем, да еще к нему де мужику305, в нечистую и 
вонючую хату, ходят кланяться на счет денег 
для подушного». 

Более скудно описывает быт и одежду 
москалей: «Нынешний костюм великороссий-
ских женщин состоит: из белой вышитой ру-
бахи и ситцевой юбки, или же – у живущих 
близ границ Земли Войска Донского – из крас-
ного ситцевого платья, из тех, какия носят ка-
зачки. На голове, как у первых, так и у вторых, 
просто платки». 

Как видно из «Очерков», Григорий Ткачев 
при их написании побывал во многих хуторах 
и слободах. Добрался он и до сел Монастыр-
щина и Абросимово. Воспоминания об этом 
есть и в других его работах: «Еще живут здесь 
цыгане – в слободах Дьяченковой, Терешко-
вой, Полтавской и Красноженовой. Они пере-
селены сюда из с. Донецкого (с. Монастырщи-
на Богучарского района – Е.Р.) недавно, в то 
время, когда цыганам велено жить оседло … в 
известное время года почти все до одного 

съезжались в село Монастырщину. Здесь, на площади, при впадении яра Тубы в 
Дон, около монастыря (тогда еще бывшего в этом селе), они располагались шатра-
ми и составляли целое селение, со своим атаманом (выборным), которого выбира-
ли, как и все сельские общества».  

Одной из самых ранних переписей цыган Богучарского уезда Воронежской губер-
нии является ревизская сказка за 1782 и 1795 годы, подтвержденная цыганским атама-
ном Лиманским Михаилом Ивановичем. Здесь упоминаются цыгане из с. Монастыр-

                                                 
305 Малороссы только великороссов называют мужиками, себя же этим именем называют только в известных слу-
чаях, напр. перед чиновником и т.д.; что же такое собственно они, об этом ни один из них не скажет, – конечно, 
вследствие казацких преданий. 

 

 
 

Якущенко Мария в национальном костюме 
с. Красногоровка начала ХХ века. 2005 г. 

Фото Евгения Романова  
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щина, с. Калач и с. Старомеловая. В документе следующие записи: Лиманский Степан 
Афанасьевич (1712 г.р.), его жена Ульяна Романовна (1719 г.р.). Сын Павел (1750 г.р.) 
и его жена Анна Федоровна (1752 г.р.), их дети: Дмитрий – 6 лет, Василий – 4 года, 
Курьян – 2 года. Сын Антон (1762 г.р.), его жена Анна Яковлевна (1763 г.р.), их дочь 
Прасковья – 1 год. Сын Никифор (1764 г.р.). Сын Гаврило (1769 г.р.) и дочь Евдокия 
(1766 г.р.). В списке цыган встречаются фамилии: Дубина, Сидненко, Голило, Щерба-
ков, Крикунов, Пидченко, Бедченко, Гавриленко, Чучуков, Цвикленко, Луганский, Чу-
барев, Руденко, Сумченко, Гаманенко, Голдашев, Ромащенко, Далибашенко, Цихаев.  

Цыган Г.Г. Ткачев описывает с каким-то таинством, уважением, добротой и 
теплотой: «Цыгане – один из народов, твердо держащихся своего первобытного, 
старого; только евреи могут в этом сравниться с ними. Вся жизнь цыган выражает-
ся в трех видах: в любви к кочевью, кибитке и шатру, в краже и мене лошадей, со-
единенной с самим наглым обманом, и в кузнечестве; женщины же проводят свою 
жизнь в нищенстве и ворожбе… Субъективный характер цыган уже очерчен Гого-
лем в «Сорочинской ярмарке», и мне нечего прибавлять к этому прекрасному очер-
ку».  

В «Этнографических очерках» собрано большое количество легенд о цыганах, 
дается описание костюмов, свадебных обрядов и жизнедеятельности. Рассказыва-
ется о цыганах купцах 2-й гильдии, конокрадах и мене лошадей. «При мене лоша-
дей, – пишет Григорий Ткачев, – цыгане постоянно страшно божатся и клянутся. 
Эти божба и клятва их в роде иезуитской присяги, т.е., когда цыган говорит: «лоп-
ни мои глаза, отсохни рука, чтобы я провалился в тартарары» и т.п., то он, произно-
ся все это зараз и необыкновенно скоро, прибавляет про себя в то же время к каж-
дому слову не; или вместо «у меня» говорит «у тебя»; или де заменяет одно слово 

равнозвучное другим, 
напр., вместо «рука» –  
«рукав» и т.п.». Приве-
ду для примера две ле-
генды: «Цыгане … 
произошли от сожи-
тельства черта с де-
вушкой и по рождении 
были брошены на про-
извол. Чтобы иметь 
жилье, они построили 
себе шатер, а чтобы 
иметь пропитание, ста-
ли заниматься кузнече-
ством…»; «…что цы-
гане – остатки Фарао-
новской армии, потоп-
ленной в Черном море. 
Поэтому цыган зовут 
фараонами, – хоть, 

впрочем, прозвище это употребляется только в смысле шутки или презрения. Цы-
гане не так обижаются за название «фараон», как за попреки родством с остальной 

 
 

Малороссиянки, г. Богучар. Их архива Николая Дядина 
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частью фараоновской армии, члены которой, по уверению богучарцев, живут те-
перь на дне моря и часто, всплывая на поверхность воды, ужасным и жалобным 
голосом у кого-то спрашивают: «Чи скоро кинец свиту?» 

Сейчас уже никто не помнит такого обычая, как посиделки или вечерницы. Как 
правило, современная молодежь проводит свободное время в кафе или городском 
парке. Мы никогда не задумывались над тем, что когда дети отпрашиваются пойти 
погулять, говорят: «Можно пойти на улицу?» Ранее обычай собираться на «юлицу»  
(улицу) был весьма распространенным собранием молодежи. Зимой для молодежи 
малороссами «снималась» хата у какой-нибудь старухи-вдовы, которую называли 
«пани-матка». В этот дом девушки собирали продукты питания: муку, соль, масло, 
сало, смальц, сыр, сметану и проч. Парубки складывались деньгами. Уплачивали за 
квартиру пани-матке, покупали водку, пряники, орехи и прочие лакомства. Девуш-
ки по очереди готовили ужин, парни играли на балалайках, шутили, потом все пля-
сали, играли в карты и «жартуют»306 с девушками. 

А вот после ужина, как пишет Григорий Ткачев в «Этнографических очерках»:   
«…в хату вносят солому: каждый парубок выбирает себе девушку (или наоборот), 
и таким образом, попарно все ложатся спать. Но следует напомнить, что нрав-
ственность при этом собственно не страдает, и парубок, позволивший себе одна-
жды неприличное общение с девушкой, с ним спящей, подвергается изгнанию из 
общества «юлици». 

Конечно «Этнографические очерки» Григория Ткачева были бы неполными, 
если бы он не показал многообразную сторону малороссийского крестьянина, его 
культурного праздника – свадьбу. «Воронежские губернские ведомости» в 1856- 
57 годах описывали эти праздники: «Свадебные обряды у крестьян села Роговатого 
Нижнедевицкого уезда»307; «Обыкновения малороссиян Бирюченского уезда сло-
боды Алексеевки»308; «Крестьянская свадьба в селе Перлевке» и другие. Но то, что 
сделал этнограф из с. Дьяченково Богучарского уезда, можно и сейчас отнести к 
научным изысканиям, которые не под силу некоторым современным «доцентам с 
кандидатами». При этом он использовал народный малороссийский язык с множе-
ством терминов, фактов, подробностей. 

Приведу лишь некоторые термины: радятся – советуются, кого взять себе в 
невестки; старший и младший боярин – чины на свадьбе; посадить за столом на 
покуть – первое место за столом под образами; хустка – носовой платок жениха; 
пидвисилок – день перед свадьбой; квитка – красная ленточка у жениха и бояр на 
головном уборе; лежень – узкая, длинная и низкая булка, украшенная меленькими 
цветочками из теста; кий – палка, на которой привязан пук соломы; журавель – не-
сколько коротких и тонких палочек, концы которых соединены винтиками так, что 
по воле мальчика складываются в одну линию или же образуют несколько, соеди-
ненных ромбом, и т.д. 

В «Этнографических очерках» при описании свадебных обрядов приводится 
большое количество песен, поверий, обычаев. При этом такие обряды и обычаи, 
как пидвисилок, покрытие молодой, песни в честь честной и не честной невесты 
вообще не встречались в описании свадеб в Воронежской губернии. 
                                                 
306 Шутят – на украинском. 
307 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж, 1857. 20 сентября. 
308 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж, 1856. 13 октября. 
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«В некоторых местах, свашка берет у жениха шапку и бросает сестрам невесты 
и тем девушкам, которые помогали шить приданое; те подхватывают шапку, при-
шивают к ней квитку и поют:  

Киевска швачка, 
Мищаньска дочька 
По мистах изжала, 
Шовки скуповала, 
Вини пришивала, 
По таляру брала, – 
От зятя молодого 
И от поизду его. 
Своячница надевала на голову шапку жениха, а дружки продолжают: 
Глянь же ты, зятенько, на мене, 
Красчая свистонько от тебе; 
На ей шличек-ковпачок; 
Готовь, зятеньку, шосточок; 
А як ни буде шосточка, –   
Пойдишь от тестя без шличка, 
Без румяного виночка, 
Без калиновой квиточки, 
Без Марфоньки-дивочки. 
Зять на мене ни дивиться; 
Вин на мене позирае, 
Вин мене пишком лае. 
Затем шапку кладут на тарелочку и подносят  молодому, он берет шапку и кла-

дет вместо нея деньги. После этого подружий вносит на вику (на крышке лежи) ко-
ровая, а на нем очипок, серпанок, платок, несколько красных лент и два платка, 
или, вместо них два рушника». 

Уже после этого начинается необыкновенно красивый обряд – покрытие моло-
дой: 

«Молодая кладет голову на стол; старшая дружка покрывает ей голову платком. 
Дружки поют: 

Глянь же ти, Мареонько309, 
Кризь калач 
Карима очима 
Та й ни плачь. 
После песни дружко говорит: «Старосте, пане подстаросте, благословить моло-

ду покрыть». Старосты отвечают: «Бог благословит и мы благословляем». Это го-

                                                 
309 Как утверждает Галина Сысоева (Ткачева): «Маринкой называли и само деревце (в с. Подколодновка), и девочку – 
самую красивую для этой роли (в с. Дьяченково, Купянка), которую наряжали ветками, цветами, торжественно 
вели по селу, а затем бросали в одежде в воду. Проводной смысл обряда заключался в том, что нужно было обо-
значить завершение времени расцвета и начало нового периода – вызревания плодов. На вопрос, для чего совер-
шали обряд, информанты обычно отвечали: «Для урожая, чтоб вишни, ягоды были». Языческий культ умирающего 
и воскресающего божества, известный всем земледельческим народам мира, просматривается и в содержании 
описанного нами купальского обряда: утопленная красота (деревца, девочки-Маринки) должна возродиться в 
прежнем цветущем качестве на следующий год».   
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ворят три раза310. В это время подходят женщины к молодой, снимают с ее головы 
платок, расплетают косу; не смотря на все ее сопротивления, надевают на нее очи-
нок, по нем повязывают платок, три раза целуют ее и три раза над головой ей то 
опускают, то подымают серпанок – и наконец совсем кладут на голову. Это назы-
вается покрыть молодую». Обряд красивый с многочисленными песнями. 

Среди музыкальных инструментов, которые используют на свадьбе, Г.Г. Ткачев 
упоминает: балалайку, скрипку и цимбалы311. Цимбалы были во многих малорос-
сийских селах и хуторах. 

Еще в 70-х годах XX столетия в с. Дьяченково жил знаменитый на всю округу 
цимбалист – Гребенюков Иван Николаевич. О нем была даже сложена легенда. Од-
нажды он играл на свадьбе в с. Дьяченково у Романова Николая Николаевича, куда 
были приглашены московские гости. Игра цимбалиста им так понравилась, что они 
пригласили его в г. Москву играть на свадьбе у своих родственников. Гастроли 
продолжались почти два месяца, Иван Николаевич при этом отыграл в столице по-

чти на двух десятках 
свадеб. 

Но, наверное, 
наиболее интересно 
описывает Григорий 
Ткачев обряд по 
определению «чест-
ной» и «не честной 
невесты». 

«Дружка и сваш-
ка ведут их спать –  
большей частью в 
коморю312… – Здесь 
я опускаю некоторые 
обряды, к сожале-
нию, не искореняю-
щиеся до сих пор в 

народе. – Через некоторое время молодых «поднимают», т.е. они встают. Если мо-
лодая оказалась хорошего поведения (честна), то свашка вводит ее с радостью и все 
женщины поют: 

Красна в лузи калина, 
Честна батька дитина! 
Шо по ночам ходила 

                                                 
310 В иных местах дружко, когда просит благословения старосты, говорит: «Боже наш, помилуй нас!» Старосты 
отвечают: «Аминь».  – «Спасиби за аминь. Старости, по били старости, благословит  … и в другой, и в третий раз». – 
«Бог благословит и мы благословляем уси три раза». В настоящем случае, т.е. при покрытии молодой дружко го-
ворит: «Боже наш, помилуй нас! Старости, по били старости, чи нима у нас такой маршалки, щоб молоду покры-
ла». 
311 Цимбалы – струнный ударный музыкальный инструмент, который представляет собой трапециевидную деку с 
натянутыми струнами. Звук извлекается ударами двух деревянных палочек или колотушек с расширяющимися 
лопастями на концах. 
312 В некоторых местах молодая, у великороссов, разувает жениха. 

 
 

Хутор Галиевка. Цимбалист Бойко Константин Георгиевич. Середина XX века 
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Та горазд робила. 
Купци куповали, 
Так не продала, 
А хлопцы прохали, 
Так ни дала, – 
Для Грицька держала. 
Молодые опять уходят спать, а беседа продолжается, т.е. гости пьют, танцуют, 

идут по улицам и поют: 
Темнаго луга калина, и проч. 
Если же невеста окажется не честною, тогда в некоторых местах жених бьет ее 

плетью; потом, когда ведут молодую в хату, начинают петь: 
… 
Била кобыла, 
Березу везла, 
На леду упала 
Тай разбила; 
С горы покатилась, 
На пинек настромилась. 

Эти и другие 
песни поют с раз-
ными непристой-
ностями. Иногда 
начинают обдирать 
стены хаты, а неве-
ста должна тотчас 
же мазать и т.п. 

На другой день 
в доме жениха со-
бираются все гости, 
гулявшие на свадь-
бе, кроме родите-
лей и родни неве-
сты. 

Дружко берет 
каравай; если неве-
ста «честна», то он 

перевязывает его еще красной лентой и, вместе с молодыми, отправляются к роди-
телям невесты. Позавтракав здесь, молодые и дружко возвращаются назад. В это 
время в доме жениха идет попойка. Молодые начинают угощать гостей водкой и 
дарят им платки, за что гости одаривают молодых – кто чем может: деньгами, теля-
тами, овцами и проч. Затем родители жениха, молодые и гости отправляются к ро-
дителям невесты, где тоже собраны гости; здесь опять попойка, подарки – и таким 
образом гуляют несколько дней»313.  

                                                 
313 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865-1866 годы. – В. – С. 215. 

 
 

Свадьба Ивана Григорьевича Шевцова и Дорошенко Галины Дмитриевны, 
 с. Дьяченково. 1963 г. 
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К таким свадьбам крестьяне готовятся по два-три года и тратят на них не менее 
50 рублей серебром, достаточно сказать, что одной водки уходит до 10 ведер. Хотя 
за невесту и дают 15 рублей серебром, да несколько пар сапог. 

В «Этнографических очерках» Г.Г. Ткачев дает описание сказок и песен богу-
чарцев, разговорной речи и набожности, народных праздников и игр. Он так же 
описывает секту «братской и сухой любви между обоими полами» из с. Полтавка, 
жизнь рассольников из сел Сухой Донец, Богомолово и деревни Пасека. 

Большая часть труда этнографа посвящена лечению всевозможных болезней. В 
заключение он пишет: «… богучарцы, имея такую богатую медицину, не нуждают-
ся в пособии ученого медика, к которому они обращаются только за освидетель-
ствованием побоев, смотрят вообще на него как на чиновника…».314 Конечно, гово-
рят так он шутит. Ведь мы отлично знаем, что такие болезни как холера, сибирская 
язвы, рожу невозможно вылечить заговорами, козьим молоком и нашатырем. 

Приведу лишь один заговор, описанный Григорием Ткачевым, – лечение от 
дурного глаза. 

«По поверью Богучарцев, у людей бывают хорошие и дурные глаза. Если чело-
век с дурными глазами посмотрит на другого человека, то он непременно сглазит 
этого последнего, т.е. сделается тоска, зевота и т.п. Такого больного бабка умывает. 
Это делается так: берут в стакан воды, в нее бросают горящий уголь, соль, иногда 
«пичинку» (кусок глины из печи), и опускают три раза крест или образок; потом 
бабка шепчет следующие слова: «Во имя Отца – и т.д. Достойно есть – и т.д. –  На 
мори, на окиани, на острови Буяни, там стояв дуб суховерховатый; собирались и к 
нему семьдесят семь зулдуниц; вони думали-гадали, як иззисти раба Божаго (имя); 
Господь услыхав и оддував Своим Духом Святым (дует на воду), пиды ж ничистый 
дух по лукам, по обческим лисам, де птица ни лита, и скотина ни ходе, де люде не 
издять и воды ни пьют и ни беруть. Оддам словеса Христу тилеса. Оддам ключи 
билорибици; – хто сию билорибицю пийма, хто еи сопотрошить, той дило ришить. 
Небо, земля, ключ и замок. Аминь». Этой водой бабка вспрыскивает больному в 
лицо, грудь и на спину и дает немного выпить»315. 

Несомненно, это была отеческая дружба педагога и ученика. Пребывание Гри-
гория Веселовского в гимназии было очень непродолжительно: в 1864 году он уже 
вышел в отставку и в течение двух лет (1865-1867 гг.) был редактором «Воронеж-
ских губернских ведомостей». Вместе с тем именно Веселовский стал наставником 
в жизнь Григория Ткачева. «Ткачев, как цветок, которому только что надо было 
распуститься, был срезан смертью, с раннею потерею своего земляка Ткачева наша 
местность потеряла одного из лучших своих юношей, обещавшего занять место в 
ряду таких лиц, как Кольцов, Никитин, Зиновьев и др. наши литературные деяте-
ли», – писал о нем Г.М. Воскресенский.  

19 октября 1865 года на заседании Воронежского губернского статистического 
комитета было принято решение о присвоении первой премии за «Описание Богу-
чарского уезда» Григорию Григорьевичу Ткачеву – студенту 5 курса Воронежской 
гимназии316, а так же вручение ему полной премии в размере 150 рублей. 

Часть очерков была опубликована в «Памятной книжке Воронежской губернии 
на 1865-1866 годы», заняла 72 печатные страницы. Остальные очерки публикова-
                                                 
314 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865-1866 годы. – В. – С. 232. 
315 Памятная книжка Воронежской губернии на 1865-1866 годы. – В. – С. 230.  
316 Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронеж, 1865. –  № 70. 
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лись в газете «Воронежские губернские ведомости» весь 1865 год (№№ 1, 2, 16, 19, 
20, 25, 26). 

Думаю, многие работы не потеряли своей актуальности и сейчас. Взять хотя бы 
«Исторические указания на местность и народонаселение Богучарского уезда»317, 
где содержится большое количество легенд о разбойниках, поверий и сказаний о 
кладах и кладоискателях, об истории Богучарского края. Отдельные работы поме-
щены мною в приложениях к данной книге. К сожалению,  мне не удалось отыскать 
стихов Григория Ткачева и его трудов, опубликованных в 1866 году. Возможно, в 
летнее время он готовился к поступлению в Петербургскую медико-хирургическую 
академию и не писал, в чем я сомневаюсь. 

В 1866 году Григорий Григорьевич Ткачев успешно сдал экзамены и поступил 
в медико-хирургическую академию Петербурга. 

6 января 1867 года, как писал о нем его учитель Г.М. Веселовский, «Ткачев, как 
цветок, которому только что нужно было распуститься, был срезан смертью», – 
скончался от аневризма. 

Некрологи о смерти девятнадцатилетнего этнографа и писателя Григория Гри-
горьевича Ткачева появились во многих газетах и книгах318. 

Вот что написано о нем в «Воронежском юбилейном сборнике в память трех-
сотлетия г. Воронежа» в 1886 году: «Если каждая местность должна гордиться сво-
ими родными земляками, выходящих из рода обыкновенных, то мы вправе сказать, 
что с раннею потерею своего земляка Ткачева наша местность потеряла одного из 
лучших своих юношей, обещавших занять место в ряду с такими людьми, как 
Кольцов, Никитин, Второв, Зиновьев и др. нашими литературными деятелями».   

 Интересна судьба двух сестер Г.Г. Ткачева. Старшая, Елена, в возрасте 22 лет, 
17 апреля 1874 г., вышла замуж за Митрофана Петровича Воскресенского, который 
служил в Воронежской духовной семинарии, а затем работал учителем в Дьячен-
ковской, Суходонецкой школах. Из журналов Богучарского земства за 1894 год319 
удалось установить, что М.П. Воскресенский, учитель 2-й Старокриушанской шко-
лы, обращался в Богучарское земство с просьбой оказать материальную поддержку 
для обучения дочери в Богучарской женской гимназии, но получил отказ. В  
1909 году Богучарское земство за долголетний труд более 40 лет в школе к его зар-
плате в 400 рублей установило надбавку в 40 руб. Известно так же, что у Елены 
Воскресенской (Ткачевой) было две дочери – Серафима и Александра, которые все 
же закончили женскую прогимназию и работали учителями в Старокриушанской 
школе Богучарского уезда. Варвара была замужем за отставным унтер-офицером 
Александром Степановичем Виноградовым, ее свадьба состоялась через год после 
смерти Григория Григорьевича Ткачева. Возможно, в одной из этих семей и остал-
ся архив поэта и этнографа.  
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  
 

О перепутьях жизни шумной, 
Познаньем края увлечен,  

Писал исследователь юный 
Наш первый краевед Ткачев. 

 
Собко Г.И. Из стихотворения «Библиотечный долгий век».  

Книга «На свете есть только один Богучар». –  В., 2014. – С. 34 
 

ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККiiЕЕ  УУККААЗЗААННИИЯЯ  ННАА  ММѢѢССТТННООССТТЬЬ  ИИ    

ННААРРООДДООННААССЕЕЛЛЕЕННiiЕЕ  ББООГГУУЧЧААРРССККААГГОО  УУѢѢЗЗДДАА332200  
 

Ѣстность,	занимаемая	теперь	Богучарским	уѢздом,	во	время	доисториче‐
скiе	 этого	 края,	 какъ	 и	 все	 пространство	 прилегающее	 къ	 рѢкѢ	 Дону,	
представляла	 пустыню,	 в	 которой	 бродили	 разные	 кочевные	 народы.	
Прежде	здѢесь	жили	Хозары,	которыхъ	послѢ	вытѢснили	Половцы.	По‐
том,	 когда	 Воронежскiй	 край	 уже	 представлялъ	 украйну	 Русскихъ	
владѢнiй,	 Богучарскiй	 уѢздъ	долго	 еще	 оставался	пустыней	и	 служилъ	

изрѢдка	перепутьемъ,	а	можетъ	быть	и	станцiею,	
Татарамъ,	 Калмыкамъ,	 и	 наконецъ,	 бунтовщи‐
камъ	изъ	Донскихъ	казаковъ.	Курганы.	Которыхъ	
въ	Богучарскомъ	уѢзде	больше	сотни,	и,	на	нѢко‐
торыхъ	 изъ	 нихъ	 каменные	 бабы,	 служатъ	 яс‐
нымъ	 доказательствомъ	 не	 только	 тому,	 что	 по	
Богучарскому	уѢзду	кочевали	разные	народы,	но	
и	 тому,	 что	 они	 здѢсь	жили	 и	 даже	 воевали,	 это	
также	 доказываютъ	 нѢкоторыя	 историческiя	
указанiя	и	народныя	преданiя,	послѢднимъ	хотя	и	
нельзя	давать	большой	вѢры,	потому	что	народо‐
населенiе,	разсказывающее	эти	преданiя,	здѢсь	не	
коренное,	а	пришлое,	и	притомъ	пришлое	изъ	да‐
лека	и	недавно,	но	все	таки,	мы	думаетъ	они	хотя	
нибудь	да	даютъ	понятiе	объ	исторiи	мѢстности.	

И	так	начнемъ	с	историческихъ	указанiй.	В	
первый	 разъ	 указанiе	 на	 Богучарскую	 мѢст‐
ность	 встрѢчается,	 по	 мнѢнию	 г.	 БѢляева,		
(**)	 въ	 слѢдующемъ	 лѢтописномъ	 фактѢ:	
«1111	 года	 ходили	 Русскiе	 князья	 Святополкъ	
Кiевскiй,	Владимiр	Мономахъ	Черниговскiй,	Да‐
видъ	Дорогобужскiй	 и	многiе	 другiе	 на	Полов‐
цевъ	 къ	 Дону,	 гдѢ,	 пощадив	 городъ	 ихъ		
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Шарукань	(Осеневъ),	сожгли	другой	городъ	Сугровъ	
и	 въ	 двухъ	 битвах:	 при	 потокѢ	 ДегеѢ,	 24	 марта,	 а	
при	 рѢкѢ	 СалницѢ,	 27	 марта,	 разбили	 половцевъ».	
(Собр.	Лт.	II.2.).	

	Г.	 БѢляев	 предполагаетъ,	 что	 въ	 этотъ	 походъ	
Русскiе	князья	ходили	не	къ	низовьямъ	Дона,	а	къ	са‐
мой	срединѢ	его	теченiя,	т.е.	въ	нынѢшнюю	Воронеж‐
скую	 губернiю,	 а	 слѢдовательно	 упоминаемые	 въ	
лѢтописи	 	 Половецкiе	 города	 Шарукань	 и	 Сугровъ	
нужно	 искать	 въ	 Острогожскомъ	 или	 Богучарскомъ	
уѢздахъ,	 и	 тутъ	 же	 гдѢ	 нибудь	 должно	 искать	 рѢку	
Салницу	или	потокъ	Дегей,	гдѢ	были	разбиты	Полов‐
цы.	Предполагать	въ	этой	рѢкѢ	ныншнiй	Салъ	очень	
мудрено,	ибо	Салъ	впадаетъ	въ	Донъ	съ	лѢвой	сторо‐
ны,	въ	лѢтописи	же	не	сказано,	чтобы	Русскiе	въ	этотъ	
походъ	 переходили	 чрезъ	 Донъ.	 ДалѢе	 г.	 БѢляевъ	
предполагаетъ	въ	рѢкѢ	СалницѢ	ныншнiй	Богучаръ.	

Если	принять	это	мнѢнiе	г.	Беляева	за	несомнѢн‐
ное,	то	тогда	придется	сдѢлать	два	очень	важныя	за‐
ключенiя	о	Богучарском	уѢздѢ.	1	 ‐	е	мѢстность	Богу‐
чарского	 уѢзда	 в	 XII	 вѢкѢ	 была	 населена	 болѢе	 или	
менѢе	 осѢдло	 Половцами,	 потому	 что	 въ	 то	 время	 городом	 называлось	 укрѢпленное	
мѢсто	или	селенiе,	слѢд,	если	бы	Половцы	не	имѢли	здѢсь	постоянной	или,	покрайней	
мѢрѢ,	продолжительной	временной	стоянки,	то	имъ	не	за	чѢм	бы	имѢть	укрѢпленiй	или	
городовъ,	и	тѢм	болѢе	съ	жителями,	какъ	дальше	увидимъ.	2‐е	Богучарскiй	уѢздъ	слу‐
жилъ		сценой	очень	важной	войны,	о	которой,	мы	думаемъ,	не	бесполезно	будет	разска‐
зать	подробно.	

	Въ	1111	году,	думою	и	похотѢнiем	Мономаха,	князья	вздумали	навѢстить	Половцев	
на	Дону,	куда	еще	прежде	въ	1109	году	Мономахъ	посылалъ	воеводу	своего	Дмитрия	Иво‐
ровича,	 который	 захватилъ	 тамъ	Половецкiе	 вежи.	Пошли	 ‐	 Святополк,	 Владимiр	и	Да‐
видъ	съсыновьями,	пошли	они	во	второе	воскресенье	великого	поста,	в	пятницу	дошли	до	
Сулы,	в	субботу	были	на	ХоролѢ,	гдѢ	бросили	сани;	въ	крестопоклонное	воскресенье	по‐
шли	отъ	Хорола	и	достигли	Исела;	оттуда	пошли	и	стали	на	рѢкѢ	ГалтѢ,	гдѢ	дождались	
остальныхъ	воновъ,	и	пошликъ	ВорсклѢ,	здѢсь	въ	среду	цiловали	крестъ	со	многими	сле‐
зами,	и	двинулись	далѢе,	перешли	много	рѢкъ,	и	во	вторникъ	на	шестой	недѢлѢ	достиг‐
ли	Дона.	Отсюда,	надѢвнши	брони	и	выстроивши	полки,	пошли	къ	Половецкрму	городу	
Шаруканю,	при	чемъ	Владимiр	велѢлъ	священникамъ	Ѣхать	передъ	полками	и	пѢть	мо‐
литвы;	жители	Шаруканя	вышли	на	встрѢчу	князьям,	понесли	имъ	рыбу	и	вино;	Русские	
переночевали	тутъ,	и	на	другой	день	въ	среду	пошли	къ	другому	городу	Сугрову	и	зажли	
его;	 въ	 четвергъ	 пошли	 съ	Дога,	 а	 въ	 пятницу,	 24	марта	 собрались	Половцы	изрядили	
полки	сво	и	двинулись	против	Русскихъ.	

Князья	 наши	 возложили	 свою	 надежду	 на	 Бога,	 говоритъ	 лѢтописецъ,	 и	 сказав	
другъ	 другу:	 «помереть	 нам	 здѢсь;	 станемъ	 крѢпко!»	 перецеловались,	 и,	 возведши	
глаза	 на	 небо,	 призывали	Бога	 Вышняго.	И	 Богъ	помогъ	 Русскимъ	 князьямъ:	 послѢ	
жестокой	битвы	Половцы	были	побѢждены,	и	пало	ихъ	много.	Весело	на	другой	день	
праздновали	Русскiе	Лазарево	Воскресенье	и	Благовещенiе,	 и	 въ	воскресенье	пошли	
дальше.	Въ	страстной	понедiльник	собралось	опять	множество	Половцевъ	и	обступи‐
ли	полки	Русскiе	на	рѢкѢ	СалницѢ.	Когда	полки	Русскiе	столкнулись	съ	полками	По‐
ловецкими,	то	раздался	точно	гром,	брань	была	лютая,	и	много	падало	съ	обѢих	сто‐

	
Князь	Владимир	Мономах.	Худ.		

И.Я.	Билибин	(4	(16)	августа	1876	–		
7	февраля	1942)	
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ронъ;	 наконецъ	 выступили	 Владимiр	 и	 Давидъ	 съ	
своми	 полками;	 увидевши	 ихъ,	 Половцы	 бросились	
бѢжать	 и	 падали	 передъ	 полком	 Владимiровымъ	
невидимо	 поражаемые	 ангеломъ;	 многiе	 люди	
видѢли,	 как	 головы	 ихъ	 летѢли,	 ссѢкаемыя	 неви‐
димой	рукою.	Святополк,	Владимiр	и	Давид	просла‐
вили	Бога,	давшаго	имъ	такую	побѢду	на	поганыхъ;	
Русскiе	взяли	полона	много	‐	скота,	лошадей,	овецъ;	
и	 колодников	 много	 побрали	 руками.	 ПобѢдители	
спрашивали	 плѢнных:	 «Какъ	 это	 васъ	 была	 такая	
сила	и	вы	не	могли	бороться	съ	нами,	и	тотчасъ	по‐
бежали?»	тѢ	отвѢчали:	«Какъ	намъ	съ	вами	биться?	
Другiе	 Ѣздить	 надъ	 вами	 въ	 бронях	 светлых	 и	
страшныхъ	и	помогаютъ	вамъ».	Это	ангелы	прибав‐
ляетъ	 лѢтописецъ,	 отъ	 Бога	 посланные	 помогаютъ	
христiанамъ;	 ангелъ	 вложилъ	 въ	 сердце	 Владiмиру	
Мономаху	 возбудить	 братьевъ	 своихъ	 на	 инопле‐
иенниковъ.	Такъ	 съ	Божiею	помощiею,	пришли	Рус‐
скiе	 Князья	 домой,	 къ	 своим	 людямъ	 со	 славою	 ве‐
ликою,	 и	 разнеслась	 слава	 ихъ	 по	 всем	 странамъ	
дальним,	 дошла	 до	 Грековъ,	 Венгровъ,	 Ляховъ,	 Че‐
ховъ,	дошла	до	Рима.(*)321		

Этотъ	походъ	имел	 великое	 значение	 	 для	 совре‐
менниковъ,	потому	что	после	Святополка	 стараго	ни‐
кто	изъ	князей	еще	не	ходил	такъ	далеко	на	восток.	И	еще	потому,	что	Половцы	въ	то	
время	были	самыми	сильными	врагами	для	Русскихъ.	Они	часто	громили	Кiев	и	Переяс‐
лавль;	отъ	них	бѢгали	цѢлые	города.	И	эти	страшные	Половцы	побѢждены,	да	еще	въ	
глубинѢ	своихъ	степей!	Вотъ	почему	лѢтописецъ	даетъ	такое	важное	значенiе	этому	по‐
ходу,	и,	по	понятiям	того	времени,	приписываетъ,	какъ	внушенiе	мысли	Мономаху	о	по‐
ходѢ,	так	и	самую	побѢду	ангелу.	А	извѢстно,	что	въ	летописяхъ	приписывается	особен‐
ная	небесная	помощь	только	событiямъ	очень	важнымъ.	Въ	народе	тоже	долго	ходили	
преданiя	о	донскомъ	походѢ	и	опоэтизированныя	преданiя	собственно	о	героѢ	этого	по‐
хода	МономахѢ	‐	какъ	онъ	пилъ	Донъ	золотымъ	шеломомъ,	какъ	загналъ	окаянныхъ	Ага‐
рянъ	 за	желѢзныя	 ворота.	 Опять	 доказательство,	 какъ	 важенъ	 былъ,	 въ	 глазахъ	 всего	
народа.	Походъ	на	Половцевъ	и	какъ	смотрѢли	на	героя;	потому	что	народъ	только	то	
событiе	опоэтизируетъ,	которое	или	очень	важно	въ	какомъ	либо	отношенiи,	или	очень	
было	пагубно	для	него.	

И	такъ	Богучарскiй	уѢзд	въ	XII	вѢкѢ	былъ	населенною	мѢстностiю	(**)322	и	имѢл	
города	если	не	Шарукань	и	Сугровъ,	то	другiе,	потому	что,	по	мнѢнiю	нѢкоторыхъ	уче‐
ныхъ,	въ	предѢлахъ	Воронежской	Губернiи	были	еще	города	Балинъ	и	Чешлоевъ,	а	мо‐
жетъ	быть	это	были	и	первые,	и	берега	въ	настоящее	время	дрянной	и	вонючей	рѢчки	
Богучара	 служили	 полемъ	 одного	 изъ	 важнѢйшихъ	 въ	 то	 время	 сраженiй.	 Но	 спустя		
278	лѢтъ,	а	именно:	въ	1389	г.,	 какъ	и	весь	придонскй	край,	Богучарскiй	уѢздъ	пред‐
ставлялъ	дикую	пустыню.	Вотъ	какъ	описываетъ	большую	часть	Донской	области,	а	въ	
томъ	 числѢ,	 вѢроятно,	 и	 Богучарскiй	 уѢзд,	 дiаконъ	 Игнатiй,	 спушникъ	 митрополита	
Пимена,	во	время	путешествiя	его	р.	Дономъ:	«Бысть	же	сiе	путное	шествiе	печально	и	
унынливо,	бяше	бо	пустыня	зѢло	всюду,	небѢ	бо	видѢти	тамо	ничто	же:	ни	града,	ни	

                                                 
321 * См. История Россiи съ Древ. врем. Соч. Соловьева. – Т. II, гл. III. – Стр. 77. 
322 ** Мы не раздѢляемъ этого мненiя – ред. 

	
	

Меловые	горы	на	берегу	Дона.		
Миниатюра	Лицевого	свода	XVI	в.	
Путешествие	митрополита	Пимена	
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села,	аще	бо	и	бываша	древле	грады	красны	и	нарочиты	зѢло	иже	немъ	мѢста,	точiю	жъ	
пусто	жъ	 все	 и	 не	 населено;	 	 гдѢ	 бо	 видѢти	 человека,	 точiю	 пустыни	 велiя	 и	 зверей	
множество»…	(Ник.	ЛѢт.	IV	159)	

Если	мы	приняли	за	несомнѢнное	мнѢнiе	г.	БѢляева	тогда	слова	Игнатiя:	«аще	бо	и	
бываши	древле	грады	красныя	и	пр.»	можно	принять	болѢе	или	мѢние	и	на	счетъ	Богу‐
чарского	уѢзда,	потому,	что,	говоря	о	бывшихъ	градах	красныхъ,	Игнатий	вѢроятно	под‐
разумѢвалъ	 города	Половцевъ,	 кромѢ	же	нихъ,	 нѢт	 въ	лѢтописи	 указанiй	о	 существо‐
ванiе	въ	Донской	области	городовъ,	принадлежавших	другому	народу.	

Так	 точно,	 какъ	Игнатiй,	 въ	 1476	 году	 говорят	 о	Донскихъ	и	Воронежскихъ	 сте‐
пяхъ	и	проѢзжавшие	нимъ	Венецiанский	посол	Контарини	и	Московскiй	Марко	Руфь.	
Потомъ	 когда	 сѢверная	 часть	 Воронежской	 губернiи	 вошла	 уже	 въ	 составъ	 Мос‐
ковскаго	Государства	южная	часть	губернiи,	а	слѢдовательно	и	нынешнiй	Богучарскiй	
уезд,	оставался	пустыней	никому	непринадлежавшей.	

До	сихъ	поръ	мы	приводили	лѢтописные	факты,	которые	собственно	говоря,	могутъ	
относиться	къ	Богучарскому	уѢзду,	а	могут	и	не	относиться.	Но	съ	1571	года	встрѢчаются	
указанiя	уже	собственно	на	мѢсто	Богучарскаго	уѢзда.	Такъ	у	того	же	г.	БѢляева	(въ	ста‐
тьяхъ)	его	о	стан.	службѢ.	на	стр.	7‐21‐31	и	34	подъ	1571	годомъ,	когда	сторожевые	пунк‐
ты	 или	 сторжки	 отъ	 Татаръ	 Московскимъ	 правительствомъ	 подвигались	 все	 болѢе	 и	
болѢе	на	югъ,	то	между	этими	сторожами	встречается	один	изъ	нихъ	на	усть‐ТулучѢевой,	
у	верховий	этой	рѢки,	близъ	мѢловыхъ	горъ.(*)323	‐	(ТулучѢева	одна	изъ	рѢкъ	Богучар‐
ского	уѢзда).	ПослѢ	этого	о	Богучарскомъ	уѢздѢ	до	1709	года	почти	не	упоминается.	А	въ	
1709	году	полковникъ	Острогоскаго	полку	Тевяшевъ	доносилъ	приказу	адмиралтейскихъ	
дѢлъ	на	Воронеж,	что	его	полка	Черкасы,	живущiе	въ	разныхъ	городахъ,	малолѢсныхъ	
мѢстахъ:	въ	Землянску,	Ливнахъ	и	пр.	слободами,	служили	полковную	казачью	службу	въ	
Острогожскомъ	 полку:	 по	 208	 (1699)	 году,	 по	 именному	 Государеву	 указу,	 выбрано	 во	
всемъ	полку	изъ	Черкасъ	кумпанейцевъ	въ	конную	службу	указное	число	добрыхъ	кон‐
ныхъ	и	оружныхъ	людей,	а	достальные	казаки	написаны	въ	подмогу	выбраннымъ	кумпа‐
нейцамъ;	 и	 после	 выбору	 кумпанейцы	 и	 подпомощники	 ихъ	 вышеписанныхъ	 селенiй	
разошлись	 многiе	 въ	 разныя	 мѢста	 въ	 подданство	 и	 на	 Битюкъ,	 для	 того,	 что	 въ	 ихъ	
прежнихъ	поселеняхъ	лѢсовъ	ничего	не	осталось,	а	земель	и	сѢнныхъ	покосовъ	мало;	и	
оттого	въ	Острогожскомъ	полку	чинится	малолюдство.	А	есть	порозшiя	земли	и	сѢнные	
покосы	на	рѢкѢ	БогучарѢ	от	устья	и	до	верховья,	гдѢ	поселились	было	безъ	Государева		
указу	бѢглые	изъ	разныхъ	городовъ,	но	потомъ	выгнаны,	и	то	поселене	лежитъ	впустѢ…	
По	этому	Тевяшевъ	просилъ	дозволенiя	на	тѢ	земли,	какъ	смѢжныя	съ	городами	Остра‐
гожскаго	 полка,	 переселить	 Черкасъ	 изъ	 безлѢсныхъ	 мѢстъ.	 Но	 указомъ	 отъ	 13	 мая		
1709	года,	было	приказано,	чтобы	Черкасы	селились	на	другихъ	мѢстахъ	вверхъ	по	Айда‐
ру,	а	въ	Дону	и	Богучару	отнюдь	не	селились,	и	никакихъ	займищь,	и	земель,	и	сѢнныхъ	
покосовъ	не	занимали,	и	лѢсовъ	дубовыхъ,	которые	годятся	на	карабельное	дѢло,	не	ру‐
били.	Указъ	Приказа	адмиралт.	Делъ	хранить	въ	архивѢ	Острогожск.	УѢздн.	Суда.	

ЗдѢсь	мы	опять	встрѢчаем	осѢдлое	поселенiе	бѢглыхъ	въ	Богучарскомъ	уѢздѢ,	но	въ	
которомъ	году	это	поселенiе	явилось	‐	не	извѢстно,	вѢроятно	это	население	сѢверной	ча‐
сти	Вор.	Губ.	Это	поселенiе	было	изгнано,	но	не	объяснено	почему	и	въ	которомъ	году:	мы	
предполагаемъ,	что	бѢглые	выгнаны	за	принятiе	участия	въ	бунтахъ	Булавина	и	Белаго	въ	
1708	году.	Основываемъ	же	мы	свое	предположенiе	на	слѢдующемъ.	Тевяшевъ,	въ	выше‐
приведенномъ	доносѢ,	просилъ	дозволенiя	поселить	Черкасъ	кром	земель	по	Богучару	еще	
и	по	р.	Айдару	въ	Острогожскомъ	уѢзд,	гдѢ	он	пишетъ,	поселились	было	безъ	Государева	
указу	пришлые	изъ	разныхъ	городовъ	люди,	но	въ	1708	году	за	ихъ	воровство	и	бунтъ,	что	
бунтовали	съ	воромъ	Булавинымъ	и	съ	Голым,	тѢ	ихъ	поселенiя	разорены	и	вызжены,	и	

                                                 
323 * См. статью г. Второва «О заселениi Вор. губ.», помѢщенную в Воронежской БеседѢ на 1861 годъ, вообще все 
слѢдующие историческiе сведенiя о населении Богучарскаго уѢзда большею частию заимствованы изъ этой статьи. 
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также	 лежатъ	 впустѢ.	 Если	 предположить	 даже,	 что	 бѢглые	 по	 Богучару	 не	 принимали	
участiя	 въ	 бунтѢ	Булавина,	 то	 все	 таки	нельзя	 предположить,	 чтобы	 они	 были	изгнаны	
позднѢе	или	раньше	иначе	бы,	мы	думаемъ,	Тевяшевъ	объяснилъ	въ	своемъ	доносѢ	годъ	
изгнанiя	бѢглыхъ	съ	береговъ	Богучара,	какъ	это	онъ	сдѢлалъ	ниже,	т.е.	при	изгнанiи	жи‐
телей	съ	Айдара.	КромѢ	того,	развѢ	бѢглые	изъ	разныхъ	городовъ	и	пришлые	изъ	разныхъ	
городовъ	не	 все	 равно?	 След.	 Тевяшевъ	назвалъ	жителей	 въ	 одном	мѢстѢ	 «беглыми»,	 в	
другомъ	«пришлыми»	‐	вѢроятно,	просто	для	разнообразiя,	а	если	это	предложить,	то	также	
можно	предположить,	что	слова,	сказанныя	въ	доносѢ	въ	одном	месте	просто	«выгнаны»,	а	
в	другомъ	‐	«выгнаны	за	бунтъ»	‐	тоже	употреблены	для	разнообразiя.	ДалѢе	у	Болховити‐
нова	(стр.174)	сказано:	1711	года	Предтечиевъ	Азовский	монатырь	переведен	изъ	Азова	въ	
пустой	юртъ,	на	мѢсто	истребленной	Казацкой	Донской	станицы	…	ЗдѢсь	не	сказано,	за	что	
и	когда	истреблена	станица	и	какъ	она	называлась,	но	видно,	что	въ	Богучарском	уѢздѢ	
жили	Донские	казаки,	которые,	по	всей	вѢроятности,	бунтовали	съ	Булавиным,	уже	по	сво‐
ему	общеказацкому	характеру,	а	такъ	какъ	они	жили	при	самом	ДонѢ	въ	томъ	месте,	где	
Булавин	часто	плавалъ	то	казаки	даже	против	желанiя,	изъ	страху,	принуждены	были	при‐
нять	участiе	в	бунтѢ.	Потомъ	спустя	5	летъ	после	запрещения	селиться	на	Богучаре,	имен‐
но:	в	1716	году.	Воронежскою	Губернскою	Канцелярiю,	по	предложенiю	Графа	Апраксина,	
предписано	было	Острогожскому	Полковнику	Тевяшеву:	на	рекахъ	ТулучѢевой	и	БогучарѢ	
двѢ	сотни	Черкаскiя	съ	Корочи,	Ливенъ,	Телецкаго	и	др.	местность;	а	въ	марте	1717	года	
указомъ	сам	аго	Генералъ	‐	Адмирала,	велѢно	емуже	Тевяшеву:	Острогожского	полка	каза‐
ковъ,	которые	живут	въ	Кiевской	губернии,	и	именно:	съ	Ливенъ,	Страго	Оскола,	Корочи,	а	
также	Воронежской	 губернiи	 съ	городов	Тальца,	 Землянска,	Черновска	и	 селъ	Ендовища,	
Гваздиевки,	Перлевки,	поревесть	и	поселить	въ	новоприписныхъ	слободахъ	на	ТулучѢеве,	
БогучарѢ	и	других	мѢстахъ	‐	(Из	дѢлъ	Остроожского	УѢзднаго	Суда).	–	Изъ	Указа	видно,	
что	это	переселение	было	почти	принудительное:	так	приказано,	чтобы	переселенiе	окон‐
чилось	безъ	всякаго	отлагательства	въ	1717	году,	а	ежели	этимъ	городомъ	Черкасы	не	пе‐
реселятся,	то	взыщется	на	ПолковникѢ;	восему	Полковникъ	строго	предписывалъ	Ендови‐
щенскому	Сотскому	Савелiю	Яковлеву.	Атаману	и	всему	посольству,	чтобы	они	принудили	
Черкасъ	къ	переселенiю;	при	томъ	разрѢшалось	дворы	и	всякiе	угоды	продавать	свобод‐
ною	цѢною,	чтобы	даромъ	не	запустѢли.		

ВсѢ	почти	жители	Богучарскаго	уѢзда	говорятъ,	что	когда‐то,	очень	давно,	на	мѢстѢ	
этого	уѢзда	жили	мамаи;	нѢкоторые	изъ	жителей	указываютъ	даже	мѢсто	на	лѢвом	бе‐
регу	Дона,	 противъ	 села	Монастырщины,	 называемаго	 Селищемъ,	 гдѢ	жили	мамаи.	 Въ	
селѢ	Монастырщине	говорятъ,	что	мамаи	жили	до	потопа	и	пришли	изъ	далека.	Потомъ,	
по	разсказамъ,	мамаи	куда‐то	изчезли	и	на	мѢсто	ихъ	явились	корсаки,	киргизы,	татары,	
хапуны	и	калмыки.	О	первыхъ	двухъ	народахъ	 здѢсь	 знаютъ	только	то,	что	они	около	
села	Никольскаго	рыли	чугунъ,	о	вторыхъ	же	–	разсказываютъ,	что	они	грабили	народъ,	
угоняли	скотъ.	Для	отвращенiя	этого,	жители	при	въѢздѢ	въ	селенiе,	 ставили	рогатки,	
которыя	имѢли	форму	двухъ	пересеченныхъ	подъ	острыми	углами	заостренных	кольевъ.	
Эти	рогатки	служили	воротами	и	укрѢпленiемъ;	кромѢ	того,	в	нѢкоторыхъ	мѢстахъ	око‐
ло	селенiй	стояли	сторожа,	которые	давали	знать	жителямъ	о	приближенiи	неприятелей.	

Также	для	этого,	говорятъ,	служили	и	курганы,	на	коихъ	при	приближенiи	неприяте‐
ля	 зажигали	 огни.	 Если	 неприятель	 былъ	 слишкомъ	 многочисленъ	 и	 жители	 не	
надѢялись	почему	либо	отразить	его	своими	силами,	то	они	убѢгали	въ	городки,	которые	
были	построены	въ	слободахъ	Новой	Белой,	Талахъ	и	БогучарѢ	(теперь	городъ).	Городки	
эти	шли	посреди	селенiя	и	имѢли	видъ	маленькихъ	укрѢпленiй	изъ,	частоколу,	обмазан‐
наго	глиной	и	окруженные	валомъ	и	рвомъ;	а	въ	Новой	БѢлой	и	БогучарѢ	въ	городахъ	
были	 и	 пушки,	 изъ	 которыхъ,	 въ	 случаѢ	 большой	 опасности,	 защищались.(*)324	 Объ	

                                                 
324  * Въ г. БогучарѢ и теперь есть пушка. Она сделана изъ чугуна, маленькая и съ очень узким отверстиемъ, но 
какая эта пушка – Богучарская или привезенная, по рассказамь, из слободы Новой Белой въ 1812 году, нѢизвестно. 
Теперь эта пушка лежит около ворот одного постоялаго двора и служитъ вмѢсто скамейки. 
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набѢгахъ	татаръ,	 въ	 устахъ	веселыхъ	 стариковъ	 сохранился	 слѢдующий	анекдотъ.	Од‐
нажды	 жители	 одного	 изъ	 окрестныхъ	 богучарскихъ	 хуторовъ,	 кажется,	 Раскова,	 въ	
настоящее	время	слободы,	увидѢли,	что	изъ	высокой	травы	показываются	часто	красныя	
верхушки	шапокъ,	похожихъ	на	татарскiя.	Хуторяне,	думая,	что	татары	ждутъ	ночи,	чтобы	
сделать	нападенiе,	переполошились	и	почти	всѢ	бросились	въ	Богучаръ,	дѢлая	на	пути	
тоже	тревогу.	Въ	БогучарѢ	собралось	очень	много	людей	и	приготовились	къ	защите	и	
даже	стрѢляли,	но	дня	два	неприятель	не	показывался,	тогда	Богучарцы	сдѢлали	вылаз‐
ку.	Но	каково	было	ихъ	удивление,	когда	они	вмѢсто	татаръ	увидели	вполне	распустив‐
шиеся	большие	красные	цвѢты	одного	растения,	будяка,	которыхъ	въ	тихую	погоду,	за	
высокой	травой,	было	не	видно,	но	когда	былъ	маленькiй	ветерокъ,	то	трава	наклонялась,	
a	растенiе,	имѢя	негибкий	стебель,	стояло	покойно.	А	какъ	трава	постоянно	то	подыма‐
лась,	то	опускалась,	то	очень	легко	можно	было	вообразить	Богучарцамъ,	что	эта	выгля‐
дываютъ	красныя	верхушки	шапокъ.		

Въ	великороссiйскiхъ	 селахъ	намъ	приходилось	 слышать,	что	въ	 случаѢ	нападе‐
ния,	около	села,	на	какомъ	либо	возвышении	ставили	столбъ	и	на	немъ	флагъ,	какъ	
только	сторожъ,	который	стоялъ	у	столба,	замечалъ	приближенiе	неприятеля,	то	сей‐
часъ	же	подымалъ	флагъ	и	жители	спасались	въ	селение.	

Это	 послѢднее	 преданiе	 чисто	 прине‐
сенное	 съ	 севера	 потому	 что	 намъ	 прихо‐
дилось	 слышать	 его	 почти	 въ	 каждомъ	
селенiи	 Тамбовской	 губернии.	 Съ	 сказан‐
ными	преданiями	народъ,	въ	нѢкоторыхъ	
селенияхъ,	связываетъ	и	разсказы	о	курга‐
нахъ.	 Онъ	 говоритъ,	 что	 курганы	 дѢлали	
очень	 давно,	 когда	 еще	 здѢсь	 была	
украйна,	 турки	 и	 тaтары	 или	 татарва,	 и	
они	 т.е.	 курганы	 служили	 частiю	 для	 ихъ	
сторожевыхъ	 пунктовъ,	 частiю	 для	 зимо‐
вокъ,	а	частiю	для	силитряныхъ	и	порохо‐
выхъ	 заводовъ,	 но	 для	 этого	 впрочемъ,	
служили	не	все	курганы,	иные	были	и	для	
нашихъ	 сторожевыхъ	 пунктовъ,	 какъ	 мы	
сказали,	а	другие	сделаны	разбойниками,	о	
чемъ	мы	въ	этой	же	статьѢ	скажемъ.	

Отъ	татаръ,	кромѢ	кургановъ,	еще	остались	два	колодца:	одинъ	въ	яру,	около	слобо‐
ды	Колесниковки,	не	обдѢланный	и	называется	Криницей;	другой	верстахъ	въ	пяти	отъ	
сл.	Красногоровки,	на	высокой	горѢ,	на	днѢ	круглой	ямы.	ПослѢднiй	очень	не	глубокъ,	‐	
воды	въ	немъ	всего	на	три	аршина;	какъ	всѢ	здѢшние	колодцы,	внутри	онъ	выложенъ	
камнемъ;	на	верху	дубовый	срубъ,	но	безъ	«журавля».	Съ	преданiем	объ	остатке	этого	ко‐
лодца	отъ	Татаръ,	у	Красногоровцевъ	соединенъ	еще	религiозный	обычай	–	каждый	годъ,	
весною,	освящать	в	этом	колодце	воду,	вследствiе	того,	что,	будто	бы,	если	не	освятить	въ	
немъ	весной	воду,	то	въ	этотъ	годъ	будетъ	неурожай	в	засуха.	Выше	было	сказано,	что	въ	
с.	Никольске	жили	корсаки,	въ	селе	же	Рудняхъ	есть	остатки	плотины,	называемой	«Кор‐
сакова	гать»	гдѢ,	говорятъ,	жилъ	Корсакъ	или	Корсаковъ	и	на	этой	плотинѢ	имѢлъ	ли‐
тейный	заводъ.	Онъ	былъ	нехристь,	обижал	и	грабил	народ,	пока,	наконец,	по	приказа‐
нию	правительства	не	был	убит	30	человѢками,	жителями	села	Рудней.	ДалѢе,	когда	та‐
тарва,	калмыки	и	пр.	изчезли	изъ	Богучарскаго	уѢзда,	тогда	появились	разбойники,	про‐
тивъ	которыхъ	Богучарцамъ	пришлось	вести	войну.	

Разбойниковъ	было	такъ	много,	что	почти	каждое	селенie	имѢет	предание	о	пребы‐
ванiи	около	своего	села	на	кургане,	горѢили	в	лѢсу	своего	разбойника.	НѢкоторые	горы	
получили	даже	свое	название	от	именъ,	обитавшiхъ	на	нихъ	разбойниковъ.	Говорятъ,	что	

 
	

Серебряный	колодец	у	с.	Красногоровка.		
	Фото	Евгения	Романова		
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на	берегу	Дона	близъ	Селища,	гдѢ	жили	мамаи,	впослѢдствiи	имели	стоянку	и	укрѢпленiе	
Булавинцы,	 которые	 не	 только	 грабили	 народъ,	 но	 даже	 дошли	 до	 такой	 дерзости,	 что	
ограбили	казенное	судно.	За	это	Булавинцы	были	осаждены	и	побеждены	войскомъ,	подъ	
начальствомъ	какого	‐	то	князя.	МѢсто,	на	которомъ	стоялъ	лагерь	князя,	наз.	княжьимъ.	

Чрезъ	слободу	Кривоносову	проходилъ	разбойникъ	Попугай	и	другой	‐	Стратiй,	отъ	
обоихъ	разбойниковъ	жители	много	терпѢли	и	прятались	по	погребамъ.	Тотъ	же	самый	
Попугай,	былъ	близъ	слоб.	Подгорной,	и	намѢталъ	тамъ	большiя	горы.	Близъ	слоб.	Ши‐
ряевой,	 на	 горе	 Нестерячей,	 жилъ	 разбойникъ	 Нестеръ.	 Близъ	 сл.	 Петропавловки,	 на	
Калайданной	 дороге,	 жилъ	 разбойникъ	 Калайданъ.	 Близъ	 сл.	 Абросимовой,	 надъ	 До‐
номъ,	 на	 пирамидальной	 мѢловой,	 совершенно	 обнаженной,	 горѢжилъ	 разбойникъ	
Абросимъ.	Около	города	Богучара,	 за	рѢчкой	Богучаромъ,	там	гдѢ	теперь	растетъ	не‐
сколько	кустовъ	терну,	былъ	не	проницаемый	лѢсъ,	и	тамъ	жили	разбойники.	Верстахъ	
въ	семи	отъ	сл.	Красногоровки	находится	Рыжкина	балка	‐	лугъ,	окамленный	съ	трехъ	
сторонъ,	въ	виде	полукруга,	р.	Дономъ,	а	съ	четвертой	стороны	замыкаемый	возвышен‐
ности,	которая	служитъ	какъ	бы	хордою	дуги,	образуемой	р.	Дономъ.	Это	мѢсто	очень	
живописно,	оно	имѢет	в	окружности	около	трехъ	вёрстъ,	на	немъ	много	кустарниковъ.	
На	одномъ	концѢ	возвышенности	или	хорды	находятся	два	кургана	изъ	цѢльнаго	кам‐
ня,	называемые	Вальковыми,	на	другомъ	‐	не	глубокий	Скринниковъ	байбакъ	(яръ,	по‐
крытый	мелкiмъ	лѢсомъ),	за	которымъ	слѢдуетъ	довольно	высокая	гора.	Отъ	Валько‐
выхъ	кургановъ	до	Скринникова	байрака	идетъ	ровъ,	глубиною	аршина	въ	три,	и	такой	
же	высоты	валъ;	и	тотъ	и	другой	пересѢкаются	площадкою	–	«для	воротъ»,	этотъ	валъ	
былъ	укрѢпленiем	балки,	какъ	говоритъ	народъ.	По	слѢдамъ	преданiя,	Рыжкина	балка	
получила	свое	название	отъ	жившаго	здѢсь,	лѢт	200	тому	назадъ,	разбойника	Рыжкина.	
Рыжкин	 имѢл	 большую	 шайку	 и	 останавливалъ	 идущие	 по	 Дону	 корабли	 и	 барки	
цѢпью,	перетянутою	черезъ	весь	Донъ,	кольца	которой	рыболовы	будто	бы	прежде	вы‐
таскивали	со	дна	рѢки;	жителям	же	сл.	Красногоровки	и	вообще	малороссам	Рыжкинъ	
никакого	зла	не	дѢлалъ.	Къ	этому	преданiю	прибавляют	еще,	что	москали	и	французы	и	
теперь	говорятъ:	«пойдемъ	въ	Рыжкину	выручать	дѢдовъ	брыль	(шляпу)».	

Но	отчего	произошла	эта	поговорка	и	гдѢ	именно	она	существуетъ,	не	известно,	такъ	
же	какъ	и	то,	куда	дѢвался	самъ	Рыжкинъ.	Около	Земли	Войска	Донскаго,	на	мѢсте,	зани‐
маемомъ	теперь	хуторомъ	Лиманомъ,	говорятъ,	жилъ	разбойникъ	Кострыкинъ,	другъ	и	
приятель	 Рыжкина.	 Кострыкинъ	 разбойничалъ	 больше	 по	 Земле	 Войска	 Донскаго.	 На	
мѢсте	теперешняго	хутора	Малеванаго	была	станция,	гдѢ	происходили	частыя	свидания	
друзей‐разбойниковъ.	Одинъ	старикъ,	въ	хуторе	Малеванномъ,	которому,	по	его	словам,	
во	время	пятой	ревизии	было	лѢтъ	20,	съ	божбою	говорилъ,	что	онъ,	переселившись	въ	
хуторъ	Малеванный,	самъ	виделъ	здѢсь	землянки	и	въ	нихъ	разбойничьи,	изъ	зеленаго	
сукна,	жупаны,	которыхъ	никто	не	трогалъ,	пока	землянки	не	завалились	и	не	завалили	
жупаны.	Въ	яру	около	хутора	и	теперь	видны	двѢ	впадины,	на	которые	указывают	какъ	
на	мѢста	землянокъ.	Близъ	Константиновки	на	майдане,	наз.	Везерова	могила,	также	жи‐
ли	разбойники.	Hа	майдане,	говорятъ,	теперь	выкапываютъ	уголья	и	кирпичи.	Въ	связи	
съ	преданiями	о	разбойникахъ	и	курганахъ	находятся	и	разсказы	о	кладахъ,	о	которыхъ	
мы	скажемъ	въ	своемъ	мѢсте.	Въ	этихъ	преданiяхъ	какъ	мѢста	действий,	такъ	и	характе‐
ры	главныхъ	лицъ	т.е.	разбойниковъ	имѢютъ	одинъ	и	тотъ	же	характеръ.	Такъ	всякое	
мѢсто,	гдѢ	жилъ	разбойникъ,	имѢетъ,	по	понятию	жителей,	что‐то	такое	страшное,	отче‐
го	ходить	ночью	туда	или	ночевать	тамъ	страшно;	подъ	Рождество	и	Воскресенiе	Христо‐
во	тамъ	раздаются	ружейные	выстрелы	и	т.	п.	Вообще	на	вопросъ,	положимъ,	о	Рыжкиной	
балке,	о	томъ,	что	тамъ	по	ночам	происходить	и	т.	п.	вы	всегда	услышите	отъ	стараго	и	
малого,	что	тамъ	страшно	–	и	ничего	более.	Съ	понятиемъ	о	разбойнике	у	народа	соеди‐
нено	и	понятие	о	страшном	колдуне	и	знакомомъ	чорту.	Такъ,	напр.,	его	пулей	нельзя	за‐
стрѢлить,	цѢпью	–	заковать,	потому	что	онъ	знаетъ	отъ	всего	этого	заговоръ	или	закля‐
тие;	а	его	можно	застрѢлить	только	золотою	пуговицею,	удержать	–	только	связавъ	ве‐
ревкой,	потому	что	отъ	этого	нѢтъ	заговора.	Даже	наказать	нельзя,	если	онъ	не	захочетъ,	
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потому	что	были	случаи:	какъ	при	всехъ	на	эшафотъ	клали	и	привязывали	къ	кобылке	
разбойника,	а	чрез	несколько	минутъ	онъ	стоялъ	около	кобылки	и	смѢялся;	–	а	палачъ	
сѢкъ	не	его,	а	просто	кобылку.	Это	послѢднее	качество	колдуна	наз.	отводить	глаза;	по‐
этому,	 если	 Богучарецъ	 увидитъ	 фокусника	 и	 сдѢланный	 имъ	 фокусъ,	 то	 непременно	
скажетъ,	что	фокусникъ	знается	съ	чертями	и	отводитъ	глаза.	

Эти	преданiя,	мы	предполагаемъ,	большею	частию	принесены	поселенцами	съ	ме‐
ста	ихъ	прежняго	жительства,	иначе	сказать,	съ	родины,	да	оно	такъ	и	есть.	Каждый	из	
переселенцевъ	 слышалъ	 отъ	 своихъ	 старшихъ,	 что	 когда‐то	 въ	 старину	 люди,	 чтобы	
спасти	жизнь	свою	отъ	неприятеля,	ставили,	положим,	на	горѢ	столбъ	с	флагомъ	и	пе‐
реселившись	 на	 другое	 мѢсто,	 великоросс	 ‐	 переселенецъ	 разсказывалъ	 тоже	 самое	
своим	детям,	какъ	воспоминание	о	своей	родине,	–	эти	своимъ	детямъ	и	т.	д.,	пока	нако‐
нецъ	не	стали	эти	же	самыя	преданiя	относить	уже	къ	мѢсту	своего	поселенiя,	потому	
что	другой	родины,	родины	отцовъ,	они	не	помнят	и	не	знаютъ.	Тоже	самое	можно	ска‐
зать	и	о	преданiях	о	татарахъ	между	малороссами.	Но	нельзя	также,	по	нашему	мнению,	
сказать	 положительно,	 чтобы	 неѢкоторыя	 из	 преданiй	 не	 относились	 къ	 мѢстности	
Богучарскаго	уѢзда.	Преданiе	о	жительстве	здѢсь	мамаевъ	образовалось	вѢроятно	изъ	
темныхъ	разсказовъ	о	томъ,	что	здесь,	до	пришествия	нынешних	жителей,	жилъ	какой	
нибудь	народъ,	и	поселенцы,	не	 зная	имени	его,	 создали	въ	своей	фантазии	название	
мамаевъ,	и	даже	стали	указывать	мѢсто	поселения	ихъ.	А	может	быть	первые	поселен‐
цы	застали	еще	остатки	селенiй	казацкiхъ	и	бѢглыхъ	людей,	и	вотъ	у	нихъ	образова‐
лось	преданiе	о	бывшемъ	здѢсь	селенiи	подъ	именем	мамаевъ.	Что	же	касается	до	пре‐
бывания	здѢсь	разбойниковъ	и	булавинцевъ,	то	въ	этомъ	нѢтъ	и	сомнѢнiя,	потому	что	
Богучарский	 уѢздъ,	 будучи	 смеженъ	 съ	 Землею	 Войска	 Донскаго,	 съ	 родиною	 всѢхъ	
удальцевъ	 естественно	 могъ	 служить	 тогда	 полемъ,	 куда	 на	 время	 прiѢзжали	 поохо‐

титься	 на	 счетъ	 новыхъ	 посе‐
ленцевъ	 шайки	 буйныхъ	 и	
падкихъ	 до	 разбоя	 казаковъ.	
Вотъ,	 можетъ	 быть,	 и	 те	 тата‐
ры,	о	которыхъ	говорятъ	Богу‐
чарцы.	Что	это	такъ,	то	доказа‐
тельствомъ	 этому	 служитъ	
перешедшiя	 въ	 Богучарскiй	
уѢздъ	 разбойники	 изъ	 Войска	
Донскаго	 въ	 очень	 не	 давнее	
время.	 Одна	 изъ	 разбойниц‐
кихъ	шаекъ	была	здѢсь,	по	раз‐
разсказамъ,	 летъ	 70	 назадъ	
подъ	 начальствомъ	 жителя	
этого	 же	 уѢзда	 села	 Берязня‐
гов,	 Котёлки,	 котораго	 потом‐
ки	 еще	 и	 теперь	 здравствуют.	
Другая,	 шайка	 была	 въ	 1853	
году	 и	 8	 сентября	 того	 года	
ограбила	 Богучарскаго	 поме‐
щика	 г.	 Синельникова,	 и	 боль‐

шая	часть	разбойниковъ	пойманы.	И	какъ	Котелка,	 такъ	и	атаманъ	другой	шайки	те‐
перь	уже	перешли	въ	народный	мифъ.	Часто	приходится	слышать	мифическiя	разсказы	
о	Котелке	и	второй	шайке.	Такимъ	то	образомъ	произошли	все	Рыжкины,	Кострыкины	
и	т.	п.	А	можетъ	быть	и	калмыки,	прiѢзжая	на	Богучарския	ярмарки,	какъ	это	они	дѢла‐
ли	 недавно,	 года	 4‐6	 назад,	 после	 ярмарки,	 может	 быть,	 и	 покушались	 загонять	 скот,	
чрезъ	что	и	были	перепалки.	Вотъ	вамъ	и	источникъ	преданiя	о	нашествiи	калмыковъ.		

Художник Надежда Белякова. Из сказки Н. Беляковой  
«Эх, Маша!» Тушь, перо. 2000 год 



205 
 

Историческое	изследование	о	заселении	Богучарскаго,	в	более	отдаленную	пору,	ос‐
нованное	на	исторических	фактах	и	мнениях	изследователей,	мы	кончили.	Новаго	в	нем	
ничего	несказано,	да	мы	и	не	имели	претензии	на	это.	История	маленьких	уголков	нашей	
обширной	Россiи	или	мало	или	почти	не	тронута,	это	принадлежит	будущему.	Наша	же	
цель	была,	при	составлении	этой	статьи,	выбрать	из	изследований	целаго	Воронежскаго	
и	частию	всего	Донскаго	края	одни	только	те	данные,	которыя	относятся	собственно	до	
Богучарскаго	уѢзда,	и	из	них	составить	краткий	очерк	древняго	заселения	уѢзда;	а	вме‐
сте	с	 этим,	предполагая,	что	эта	статья	будет	читаться	между	жителями,	описываемаго	
нами	уѢзда,	мы	думаем,	что	для	них	будет	не	неприятно	прочесть	все	то,	что	относится	до	
истории	их	края,	для	чего	мы	и	позволили	себе	привести	полный	разсказ	о	войне	с	Полов‐
цами.	В	 этом	 случае	мы	разсчитывали	особенно	на	школы.	Неужели	в	 самом	дѢлѢ	нет	
пользы	 объяснить	 сельскимъ	 мальчикамъ	 историю	 ихъ	 родины,	 тѢм	 болѢе,	 что	 имъ	
придется	постоянно	жить	въ	своемъ	родномъ	уголкѢ,	и	неужели	не	прiятно	узнать,	что	на	
том	 мѢстѢ,	 гдѢ	 мы	 живемъ,	 происходило	 какое‐нибудь	 действие,	 принесшее	 пользу	
цѢлому	происотечеству?	‐		не	думаем.	

Теперь	мы	думаем	перейдти	к	изследованию	народных	преданий,	относящихся	соб‐
ственно	до	истории	населения	Богучарскаго	уѢзда.	Эти	предания,	как	мы	сказали	и	выше,	
нельзя	принимать	так,	как	предания	кореннаго	населения,	–	ими	нужно	пользоваться	съ	
большою	осторожностью.	Но	не	смотря	на	все	это,	они	много	помогают	при	изследовании	
заселения,	тем	более	что	других	источников	у	нас	под	руками	не	было.	Архивы	Богучар‐
ских	присутственных	мест	частию	погорели,	да	они	и	вообще	не	могут	дать	чего‐нибудь	
замечательнаго,	 потому	 что	 все	 дела,	 относящияся	 до	 ранняго	 периода,	 находятся	 в	
Острогожске,	 куда	 Богучаръ	 принадлежал.	 В	 архиве	 Богучарскаго	 УѢзднаго	 Суда	 мы	
нашли	некоторыя	неважныя	данныя,	касающияся	только	части	уезда,	которая	лежит	на	
севере	от	Дона.	Впрочем,	об	этом	мы	скажем	въ	свое	время,	и	именно:	въ	заключении	этой	
статьи.	Нечего,	конечно,	говорить,	что	история	южной	части	Воронежской	губернiи	очень	
мало	разработана,	а	въ	сравнении	съ	северной	так	почти	совсем	не	разработана.	Только		
г.	Второв	в	своей	статье	говорит	об	южной	части,	но	как	эта	статья	–	первая	в	этом	роде,	
то	естественно	въ	ней	есть	пробелы,	о	которых	мы	постараемся	сообщить	далее.	

Мы	оставили	Богучарскую	мѢстность	в	тот	момент,	когда	на	ней	по	приказанию	пра‐
вительства,	со	многих	пунктов	явились	поселенцы.	Каким	образом	и	где	первоначально	
селились	эти	пришельцы	–	неизвестно.	Вернее	всего,	что	они	селились	большею	частью	
хуторками	и	преимущественно	по	двум	рекам:	Богучару	и	Тулучеевой.	До	сих	пор	около	
некоторых	 селений,	 преимущественно	 дальних,	 есть	 места,	 которые	 местные	 жители	
называют	хуторищами,	прибавляя,	что	предки	их	сперва	жили	на	этих	местах.	

Когда	население	более	и	более	 возрастало	и	являлись	 еще	новые	поселенцы,	 то	
первоначальные	населенные	пункты	или	слободы	сделались	слишком	многолюдны‐
ми,	и	малоросс	по	своему	характеру	не	любящий	тесноты,	стал	уходить	из	селения	въ	
степь.	 Вот	 причина	 основания	 бесчисленного	 множества	 хуторов,	 которые	 еще	 так	
недавно	начали	преобразовываться	в	слободы.	Вот	почему	первые	слободы	получили	
название	от	реки,	яра,	горы	и	т.п.,	напротив	же	слободы	образовавшиеся	из	выселков	
называются	по	фамилии	первого	выселенца,	или	редко	по	месту,	откуда	пришел	пер‐
вый	поселенец.	Первые	жители	Богучарского	уѢзда,	принадлежали	в	административ‐
ном	отношении	ведению	Острогожскаго	полковника,	пользовались	преимуществами	
казаков	Острогожскаго	полка,	как	то:	имели	вольные	земли,	свободное	винокурение,	
назывались	казаками	и	т.п.	Все	эти	права	и	преимущества	Богучарцы	потеряли	вместе	
со	всем	Острогожским	слободским	полком,	так	въ	1732	г.,	по	представлению	генерал‐
майора	 князя	 Шаховского,	 во	 всем	 Острогожском	 полку	 старый	 военный	 порядок	
управления	был	заменен	новым,	и	из	лучших	казаков	учрежден	драгунский	полк.	Хотя	
этот	новый	порядок	управления	был	уничтожен	в	1743	году	и	подтверждены	преж‐
ние	 привилегии	 казаков,	 но	 и	 возобновленный	 старый	 порядок	 управления	 суще‐
ствовал	недолго,	уже	в	1765	году	из	Острогожскаго	и	других	слободских	полков	сфор‐
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мированы	были	гусарские	полки,	а	въ	управление	слободских	жителей	введено	новое	
совершенно	гражданское	устройство,	и	казаки	переименованы	были	в	государствен‐
ных	войсковых	обывателей.	Остальные	же	привилегии	были	пока	оставлены.	

Сохранившиеся	 от	 пожаров	 дела	 въ	 архивах	 Богучарских	 присутственных	 мест	
относятся	только	до	этого	периода,	так	что	самая	древняя	бумага	помечена	1773	го‐
дом.	Из	этих	дел	видно,	что	Богучарский	уезд	разделен	был	на	два	комиссарства:	одно	
из	них	было	по	левую	сторону	Дона	и	называлось	Меловатским,	–	квартира	комиссара	
была	 въ	 сл.	 Старой	Меловой;	 другая	 часть	 уезда,	 куда	 принадлежала	 –	 	 неизвестно,	
вернее	всего,	что	к	Калитвянскому,	что	подтверждают	частые	сношенiя	этихъ	двухъ	
комиссарствъ	 и	 разсказы	 жителе.	 –	 Комиссарства	 въ	 свою	 очередь	 подлежали	
вѢдѢнию	Острогожской	провинцiальной	канцелярiи.	МѢловатское	 комиссарство	 со‐
стояло	 изъ	 атаманств:	 МѢловатского,	 Петропавловского,	 Красноселовского,	 Журав‐
ского,	Подколодновского,	Подгоренского,	Воробьевского,	НовомѢловатского,	Ширеев‐
ского,	ПрогорѢловского,	Березовского,	Бычковского,	ТулучѢевского	и	др.;	кроме	того	
в	 сл.	 КалачѢ	и	 старой	 ТолучѢевой	 были	 станы,	 а	 въ	 сл.	 КалачѢ	и	 Старой	МѢловой	
Земские	 ратуши.	 В	 архивѢ	Богучарского	 УѢздого	 Суда	 в	 1773	 году	 относится	 очень	
много	указовъ	графа	Румянцева	из	Яссъ.	Въ	этих	указах	большею	частью	дѢло	идет	о	
гусарахъ	и	Старая	МѢловая	называется	Городком,(****)325	а	Калачъ	‐		местѢчком.	

В	1779	году	октябре	25,	Высочашие	повелѢно	составить	Воронежское	НамѢстниче‐
ство	из	15	уѢздов;	при	чемъ	вновь	учреждены	города	и	между	ними	городъ	Богучаръ	–	из	
слободы	Богучара.(*****)326	При	всемъ	нашемъ	желанiи	узнать,	въ	каких	предѢлах	нахо‐
дился	тогда	Богучарский	уѢзд,	к	сожалению	мы	не	узнали;	но	очень	вероятно,	что	он	за‐
нимал	не	всю	местность	теперешнего	Богучарского	уѢзда,	иначе	бы	где	тот	уѢзд,	кото‐
рый	принадлежал	к	уѢздному	городу	Калитве,	теперь	упразднѢнному?	Например,	многие	
из	стариков,	которые	живут	на	границе	Богучарского	и	Острогожского	уѢздов	рассказы‐
вают,	что	ихъ	слободы	принадлежали	прежде	к	Калитвянскому	уѢзду.	

В	1786	году	Высочаше	утверждены	планы	новые	Воронежских	городов,	и	въ	том	чис‐
ле	г.	Богучара.	Потом	в	1797	году	1	мая	Богучарский	уѢзд,	 съ	другими	пятью	уѢздами,	
был	 отчислен	 к	 Слободско‐Украинской	 губернiи.	 Через	 пять	 лет,	 а	 именно:	 1802	 года		
29	марта,	 Богучарский	 уѢзд,	 съ	 двумя	 другими,	 опять	 причислен	 был	 къ	Воронежской	
губернiи.	После	этих	перемен	Богучарский	уѢзд	уже	постоянно	принадлежал	к	Воронеж‐
ской	губернiи.	Жители	Богучарского	уѢзда,	в	настоящее	время,	какъ	и	всѢ	малоруссы	въ	
Воронежской	губернiи,	утратили	совершенно	всѢ	права	и	преимущества.	Такъ	в	1819	году	
уничтожено	право	свободного	винокуренiя,	а	въ	1840	году	–	названiе	войсковых	обыва‐
телей.	Потерю	послѢдних	двухъ	привиллегiй	Богучарцы	безъ	грусти	не	могутъ	вспоми‐
нать.	Часто	можно	услышать	отъ	стариковъ	о	тотъ	счастливом	времени,	когда	они	назы‐
вались	 войсковыми	 обывателями,	 а	 не	 государственными	 крестьянами(*)327,	 когда	 не	
было	окружныхъ	и	книжекъ	для	записыванiя	подате,	тогда	вмѢсто	окружныхъ	были	ис‐
правники	и	засѢдатели,	а	вмѢсто	книжекъ	бирки(**)328.	

Григорий	Григорьевич	Ткачевъ.	
 

 

                                                 
325 (****) Название городок, вероятно, принадлежало тем селениям, где были маленькие укрепления и жили комис-
сары. 
326 (*****) См. II собр. Зак. XX № 14922. 
327 (*) Некоторые богучарцы и теперь не называют себя мужиками, а этим именем называютъ великороссов. 
328 (**) Бирки – две палочки, которые складывались одна с другой. На этих двух палочках писали кресты и черточ-
ки, которые обозначали числа, потом одну палочку давали крестьянину, а другую оставляли в волостном правле-
нии. Когда нужно было в другой разъ брать подати, то крестьянин приходил со своими палочками, и складывали 
их с теми, которые были в волости у сборщика податей. Если нарезы на обоих палочках сходились, то следова-
тельно верно. Бирки заменяли такъ же расписки и счета. 
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  
 

Неужели в самом дѢлѢ нет пользы объяснить  
сельскимъ мальчикамъ историю ихъ родины, 

 тѢм болѢе, что имъ придется постоянно жить въ своемъ родномъ уголкѢ,  
и неужели не прiятно узнать, что на том мѢстѢ,  

гдѢ мы живемъ, происходило какое-нибудь действие, 
 принесшее пользу цѢлому происотечеству? -  не думаем. 

 
Газета «Воронежские губернские ведомости». – Воронежъ, 1865. – №№ 16, 19  

Григорий Ткачевъ 
 

ЯЯРРММААРРККИИ  ВВЪЪ  ББООГГУУЧЧААРРССККООММЪЪ  УУѢѢЗЗДДѢѢ  332299  
 

 Богучарскiй	уѢздъ	болъе	всѢхъ	другихъ	уѢздовъ	Воронежской	губер‐
нии	изобилуетъ,	 такъ	же	 какъ	и	 самъ	 г.	 Богучаръ	изобилуетъ	ими	 болѢе	
всѢхъ	другихъ	городовъ	губернiи.	В	г.	БогучарѢ	считается	6	ярмарокъ,	и	в	
уѢздѢ	его	65,	итого:	71	ярмарка.	Полагая	все	население	г.	Богучара	и	его	уез‐
да	в	233566	душ	обоего	пола,	находимъ,	что	въ	Богучарском	уѢздѢ	на	каж‐
дыя	329	душ	обоего	пола	приходится	в	году	1	ярмарка.		

Не	смотря	на	такое,	можно	сказать,	огромное	количество	ярмарокъ,	
многiя	 селенiя	 еще	желаютъ	 открыть	 у	 себя	 ярмарки;		
да	 кромѢ	 того,	 къ	 каждому	 престольному	 празднику	
прiурачивается	 не	 офицiально	 маленькая,	 хотя	 на	
нѢсколько	 часов	 ярмарка.	 Съ	 первого	 раза	 можно	 по‐
думать,	 что	такое	множество	ярмарокъ	 говорит	о	ши‐
роком	развитiи	промышленной	и	торговой	дѢятельно‐
сти	въ	Богучарском	уѢздѢ,	но,	при	внимательном	рас‐
смотренiи	дѢла,	выходит,	что	ярмарки	здѢсь	развива‐
лись	и	развиваются	в	слѢдствiе	другихъ	причинъ.	Мы	
укажемъ	здѢсь	главныя	причины.	

1. Первая	 причина	 заключается	 въ	 обширности	
уезда,	 влѢдствiе	 которой	 населенныя	 мѢста	 часто	
находятся	въ	весьма	дальнихъ	разстоянiяхъ	отъ	уѢзд‐
ного	города,	такъ	напримѢръ:	сл.	Манина	отстоитъ	отъ	
г.	Богучара	слишкомъ	на	100	верстъ	въ	одну	сторону,	а	
сл.	Ново	‐	БѢлая	на	столько	же	верстъ	въ	другую.	

Поэтому,	 обитатели	 таких	 дальнихъ	 уголковъ	
по	 не	 обходимости	 разрывают	 торговую	 связь	 со	
своимъ	уѢезднымъ	городомъ	и	совершаютъ	торго‐
вый	обмен	своихъ	произведенiи	‐	натуральныхъ	на	
городскiя	 ‐	 мануфактурныя	 и	 колонiальныя	 на	
нарочно	устроенныхъ	ближайших	ярмаркахъ.		

	
	
	

                                                 
329 Ткачев Григорий Григорьевич. Воронежские губернские ведомости. – 1865. –№№ 1-2. 
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В	 самом	дѢлѢ,	 каким	образом,	напримѢръ,	 крестьянинъ	повезетъ	 станъ	колесъ,	
или	поведет	лошадь	на	продажу	за	100	верстъ	въ	городъ,	особенно	лѢтомъ	когда	ему	
каждый	 часъ	 дорогъ.	 Правда,	 торговый	 обмѢнъ	можно	 бы	 производить	 на	 ближай‐
шихъ	слободскихъ	или	сельских	базарах,	но	эти	базары	такъ	маловажны,	что	удовле‐
творить	болѢе	широкому	торговому	размѢну	они	не	въ	состоянiи.	

2. Ярмарки	в	экономическо	‐	патрiархальномъ	быту	Богучарцевъ	имѢют	кромѢ	
торгового,	еще	и	другое	значенiе.	Такъ,	на	ярмаркахъ	заключаются	между	крестьяна‐
ми	 разныя	 слѢдки;	 на	 примѢръ:	 работниковъ	 нанимаютъ,	 если	 не	 на	 ярмаркѢ,	 то		
ужъ	непримѢнно	срокъ	найма	опредѢляется	какой	нибудь	ярмаркой	и	это	дѢлается	
потому,	что	хозяину,	продавшему	что	‐	нибудь	на	ярмаркѢ,	легче	расплатиться	съ	ра‐
ботникомъ,	 а	 работнику,	 желающему	 перейти	 отъ	 одного	 хозяина	 къ	 другому,	
удобнѢе	это	сдѢлать	на	ярмарке,	где	запросъ	на	рабочiя	руки	всегда	бываетъ	великъ.	
КромѢ	 того.	 На	 ярмаркахъ	 заключаются	 разнаго	 рода	 кредитныя	 сдѢлки,	 на	
примѢръ:	деньги	отдаются	въ	ростъ	большею	частiю	на	ярмаркѢ	и	срокомъ	всегда	до	
какой‐нибудь	 ярмарки,	 потому	 что	 как	 кредиторъ,	 такъ	 и	 заимодавецъ	 на	 ярмаркѢ	
всегда	бывают	при	деньгахъ.	Также	торговцы,	если	вѢрять	въ	долгъ	крестьянамъ,	то	
непримѢнно	сроком	до	какой‐нибудь	ярмарки.	

3. Ярмарки	вытекаютъ	изъ	религiозного	обычая	сходится	съ	окрестстей	на	хра‐
мовые	 праздники	 въ	 то	 или	 другое	 село,	 или	 слободу,	 и,	 дѢйствительно,	 ярмарки	
большею	частiю	бывают	въ	дни	храмовыхъ	праздниковъ.		

4. Во	 время	 храмового	 праздника	 или	 ярмарки	 Богучарцы	 имѢют	 случай	 удо‐
влетворить	 свою	 любимую	 потребность	 ‐	 гостепрiимство,	 потому	 что	 къ	 празднику	
вся	родня	и	знакомые,	неприменно	съѢзжаются	к	совему	родному	и	знакомому,	и	от‐
ступленiе	отъ	этого	обычая	считается	разрывом	между	родными	и	знакомыми.	КромѢ	
того,	каждый	хозяин	старается	как	можно	болѢе	зазвать	къ	себѢ	на	обедъ	богомоль‐
цев,	пришедших	на	праздник.	ЗдѢсь	за	чаркою	горiлки	и	пирiжками	с	сыром	заключа‐
ются	иногда	предварительныя	сватанья	и	проч.,	слѢдовательно,	здѢсь	поддерживает‐
ся	семейная	и	можно	сказать,	общественная	связь	между	крестьянами.	

Изъ	всего	вышесказаннаго	видно,	какую	многостороннюю	роль	играют	ярмарки	
въ	быту	Богучарцевъ:	это	‐	древнiя	олимпiйскiя	игры	и	новыя	биржи,	и	даже	если	хо‐
тите,	парламентъ	и	театръ.	Первый	потому,	 что	на	ярмаркахъ	крестьяне	передаютъ	
другъ	другу	разныя	извѢстiя	о	наборѢ	и	войнѢ,	перемѢнѢ	начальства,	о	судьбѢ	Кiева,	
Iерусалима;	второй	 ‐	потому,	что	на	ярмарки	сходятся	нищiе	съ	своими	псальмами	о	

лазарѢ	и	проч.	А	извѢстно,	как	
малороссъ	 любитъ	 послушать	
пѢнiе	 старца	 подать	 ему	 ми‐
лостыню	 и	 иногда	 подъ	
хмѢльком	 и	 насухую	 попла‐
кать;	 кромѢ	 того,	 на	 ярмаркѢ	
бываетъ	 кукольная	 комедия	 ‐	
это	 значит	 есть	 гдѢ	 надо‐
рваться	отъ	смѢху;	на	ярмаркѢ	
есть	сбитенная,	или	пожалуй,	и	
трактиръ	 ‐	 значит	 есть	 гдѢ	
попарить	живить	горяченьким,	
какъ	 выражаются	 здѢсь;	 ‐	 на	
ярмаркѢ	 даже	 есть	 чѢмъ	 ис‐
пытать	 сове	 счастье	 ‐	 это	фор‐
тунка,	 несмотря	 на	 преслѢдо‐
ванiе	 полицiи,	 неизбѢжно	 яв‐
ляющаяся	 съ	 своими	 зеркаль‐

 
 

Художник Надежда Белякова. Из сказки Н. Беляковой. 
Тушь, перо. 2000 год 
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цами,	иголками,	рюмочками,	гдѢ‐нибудь	в	сторонѢ,	и	народ	своею	грудью	составляет	
около	фортунки	живую	стѢну,	которую	защищаетъ	ее	отъ	бдительных	взоров	поли‐
цейского	сотскаго	и	его	отряда.	

Ярмарки	устраиваются	вообще	за	 селенiем	и	принимаютъ	в	видъ	 городка,	кото‐
рый	состоитъ	изъ	досчптыхъ,	покрытыхъ	кожею	и	полотномъ	лавокъ.	Лавки,	кибитки	
съ	косами	и	проч.	 Составляютъ	 собою	прямыя	улицы	 съ	площадбью	по	 срединѢ,	на	
которой	устраиваются	трактиръ,	комедѢя	и	прямой	улицей	маленкiя		повозки	съ	пе‐
ченымъ	хлѢбом	и	квасомъ.	Вокругъ	лавокъ	составляютъ	собою	улицы	‐	повозки,	а	за	
ними	скот,	дальше	‐	палатки,	въ	которыхъ	торгуютъ	борщемъ.	Борщь	варится	въ	осо‐
бенныхъ,	на	скоро	слѢпленныхъ,	впереди	палатокъ,	печахъ;	обыкновенно,	изъ	бара‐
нины.	 За	 удовольствiе	 насытиться	 борщем:	 одному	 ‐	 платится	 11/2	 коп.	 сер.	 Безъ	
хлѢба.	Ужъ	так	заведено	у	Богучарцевъ:	если	кто	торгуетъ	борщемъ,	тотъ	ни	въ	ка‐
комъ	 случаѢ	 не	 станетъ,	 хотя	 бы	 это	 было	 удобно	 для	 покупателей	 и	 выгодно	 для	
торговцевъ.	Въ	трактирѢ	можно	выпить	чаю,	закусить.	Услышать	оркестръ	Богучар‐
ской	музыки	или	органъ,	насладиться	лицезрѢнием	бѢдныхъ	существъ	женского	по‐
ла,	 называющихся	шарманками,	 и	 у	 сладить	 слухъ	 пѢниемъ	 каког‐нибудь	 романса	
въроде	слѢдующѢго:	

Спи	Вангель	мой,	
Спи	Бо‐ог	съ	тобой!	
Или:‐	 	
Скажи,	скажи,	красавица,	
Какъ	съ	первым	ты	разсталася?	
Разсталась	я	съ	нимъ	весело,	
Прощалась	я	‐	смѢялася.	
А	онъ	ко	мнѢ,	бѢдняжечка,	
Склонилъ	на	грудь	головушку;	
И	долго	онъ	лежалъ‐молчалъ;	
Смочилъ	платокъ	горючими.	
Ну,	Богъ	съ	тобой,	промолвилъ	онъ;	
СѢлъ	на	коня	‐	и	былъ	таковъ!	
Скаки,	скаки,	мудреная,	
Какъ	съ	другимъ	ты	разсталася?	
Разссталася	прощалась		я	с	нимъ	жалобно;	
А	онъ,	а	онъ,	голубчикъ	мой,	
Махнул	рукой	и	т.	д.	
			Эти	 романсы	 поются	 сиплымъ	 голосом	 съ	 гадкими	 кривляньями	 и	 такими	 же	

гримасами.	Но	нужно	замѢтить,	что	изъ	6	или	8	шарманокъ	только	одна	или	двѢ	по‐
ють,	а	остальныя	сидять	въ	родѢ	истукановъ	для	приманки	купеческихъ	сынковъ	и	
другихъ	любителей	прелестного	пола.	

Кстати	о	трактирномъ	чаѢ.	Не	станем	говорить	о	цели	съ	какою	гости	употребляють	
этотъ	напитокъ.	ИзвѢстно,	что	купецъ	пьеть	чай	попризванiю	во	всякое	время	дня	и	ночи,	
‐	пьетъ	передъ	обѢдом	и	послѢ	обѢда:	 ‐	хохол	пьетъ	ужъ	неизвестно	для	чего,	вѢрнѢе	
всего	‐	что	бы	пить,	а	для	чего	что	онъ	пьет	‐	ему	нѢт	до	этого	дела;	этим‐то	и	пользуются	
трактирщики:	они	кладутъ	въ	чайникъ	испитой	купцами	чай,	а	туда	добавляютъ	въ	по‐
рошокъ	пережженного	сахару,	отъ	чего	чайная	жидкость	дѢлается	черною	какъ	деготь.	А	
мужику	это	и	любо.	Можно	себѢ	представить,	какимъ	благодтельнымъ	напиткомъ	дѢла‐
ется	чай	при	такихъ	римѢсяхъ	и	при	такомъ	приготовленiи!	

Особенно	типичныхъ	торговцевъ	на	ярмаркахъ	Богучарского	уѢзда	нам	заметить	
не	пришлось,	развѢ	слѢдуетъ	указать	здесь	на	Косниковъ,	отличающихся	вообще	буй‐
нымъ	характеромъ	и	какою	то		странною	безпечностiю,	они	въ	дружѢ	со	всѢми	жите‐
лями	Богучарского	уѢзда.	Барщевники	всѢ	безъ	исключенiя	малороссы.	Для	знаком‐
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ства	съ	которыми	достаточно	провести	здѢсь	мнение	объ	них	здѢшнихъ	жителей.		Цi	
Борщiвники,	такъ	люблять	сладко	 iсте,	що	зароблють,	то	и	пропьють,	а	подушне	усе	
плате	за	ихь	ширь,	тiко	слава	шо	торгують,	а	пользы	катма	притом.		

Скажемъ	нѢсколько	словъ	о	томъ,	какъ	производится	на	Богучарскихъ	ярмаркахъ	
сама	торговля.	Главный	предметъ	торговли	крестьянъ	составляетъ	рогатый	скотъ,	и	
преимущественно	 быки	 (волы).	 Этотъ	 скотъ	 крестьяне	 покупаютъ	 еще	 телками	 и	
кормятъ	 его	 съ	 цѢлью	 непремѢнно	 продать;	 нѢкоторые	 же	 продаютъ	 и	 взрослый	
скотъ,	 а	 телятъ	 только	 по	 нуждѢ.	 Покупателями	 скота	 обыкновенно	 являются:	 или	
крестьяне,	нуждающiеся	въ	парѢ	быковъ,	или	коровѢ,	или	же,	впрочемъ	очень	рѢдко,	
гуртовщики.	Я	говорю	о	мелкихъ	ярмаркахъ.	На	большихъ	же,	какъ	напр.	на	Калачеев‐
ской	 ярмаркѢ,	 почти	 весь	 скотъ	 скупается	 гуртовщиками	 изъ	 Тамбовской,	 Москов‐
ской	и	другихъ	сѢверныхъ	губернiй.	Скотомъ	торгуютъ	так	же	и	Донскiе	казаки.	

Лошадей	 пригоняютъ	 цѢлыми	 косяками	 во	 100	 и	 болѢе	 головъ	 изъ	 Войска	
Донскаго.	 Крестьяне	 же	 не	 продаютъ	 лошадей,	 а	 являются	 только	 покупателями.	
КромѢ	того,	на	нѢкоторыя	ярмарки	прiезжаютъ	евреи	изъ	Кiевской	и	другихъ	мало‐
россiйских	 губернiй	 и	 скупаютъ	 лошать	 по	 нѢскольку	 сотенъ,	 цѢною	 отъ	 5	 руб.	 до		
75	коп.	 сер.	 за	 каждаго.	Торговлею	и	мѢною	лошадей	 занимаются	 еще	цыгане,	 какъ	
мѢстные.	Такъ	и	изъ	Саратовской	и	другихъ	губернiй.	 	 	Цыгане	очень	замѢчательны	
по	своей	торговлѢ	и	мѢнѢ,	‐	они	какъ	будто	уже	созданы	такъ,	что	не	могутъ	не	зани‐
маться	торговлею,	мѢною	и	кражею	лошадей	‐	и	это	они	дѢлаютъ,	если	можно	такъ	
выразиться,	по	 своему	призванiю.	Цыгане	для	торговли	переѢзжаютъ	въ	кибиткахъ	
цѢлыми	таборами	со	всѢм	своимъ	семействомъ	и	хозяйствомъ	съ	ярмарки	на	ярмар‐
ку	 и	 останавливаются	 всегда	 на	 выгонѢ	 за	 ярмаркой,	 составляя	 своими	шатрами	 и	
кибитками	что‐то	похожее	на	 селенiе	 кочевниковъ.	Вечеромъ	въ	таборѢ	разводятся	
огни,	раздается	гамъ:	отъ	разговора,	пѢсней,	балалайки	и	танцевъ.	При	мѢнѢ	и	тор‐
говлѢ	цыгане	дѢлаютъ	страшныя	мошенничества	и	обманы.	Так,	напр.,	были	случаи,	
что,	вымѢнявъ	у	крестьянина	лошадь,	цыгане	давали	ему	додачу	мѢдною	мѢлочью,	и	
пока	тотъ	считалъ	деньги	они	отрѢзывали	поводъ	какъ	у	своей,	такъ	и	у	купленной	
лошади,	и	оставляли	бѢднаго	хохла	с	концами	двухъ	поводовъ	и	съ	полтиной	или	съ	
рублемъ	мѢди.	 За	 подобныя	 продѢлки	 ни	 одна	 ярмарка	 не	 обходилась	 и	 теперь	 не	

обходится	 безъ	 побоища	 и	 суда,	
иногда	 доволно	 серьезнаго,	 какъ	
слѢдствiе	 побоища.	 Случались	
даже	такiе	примѢры,	что	цыгана‐
мошенника	 избивали	 до	 полу‐
смерти.	 Этими	 же	 обманами	 цы‐
гане	 довели	 малороссов	 до	 того,	
что	 последнiе	 перестали	 у	 	 нихъ	
покупать	 и	 мѢнять	 лошадей.	 Но	
цыгане	 и	 теперь	 продолжаютъ	
свои	 дѢла,	 только	 съ	 большею	
хитростiю	и	повидимому	самымъ	
законнымъ	 образомъ.	 Это	 они	
дѢлаютъ	 такъ:	 всякая	цыганская	
корпорацiя	 старается	 имѢть	
между	 собою	 одного	 или	
нѢсколькихъ	 цыган‐выродковъ	
т.е.	 цыганъ,	 имѢющихъ	 бѢлый	
цвѢтъ	 лица,	 если	 такихъ	 не	
найдется,	 то	 тогда	 ихъ	 замѢня‐
ютъ	наемными	изъ	русскихъ	или	

 
 

Художник Надежда Белякова. Из сказки Н. Беляковой 
«Бусы». Тушь, перо. 2000 год 



211 
 

малороссовъ.	Эти	то	господа,	подъ	видомъ	русскихъ,	и	надуваютъ	простаковъ.	Или	же	
цыганъ	 чернавого	 цвѢта	 водитъ	 лошадь	 по	 ярмаркѢ,	 за	 нимъ	 ходитъ	 цыганъ‐
выродокъ.	Какъ	только	крестьянинъ	засмотрѢлся	на	лошадь	и	по	обыкновению	изъ	
любопытства	спросилъ	цѢну	ей	цыганъ‐выродокъ	сейчасъ	подскакиваетъ	къ	мужику	
и	начинаетъ	уговаривать	 его	купить	непремѢнно	 эту	лошадь,	 обѢщаясь	 сейчасъ	же	
перекупить	 ее	 у	 него	 съ	 придачею	нѢсколькихъ	 рублей.	 Простакъ	 крестьянинъ,	 бу‐
дучи	 ослѢпленъ	 желанiемъ	 прiобрести	 нѢсколько	 рублей	 безъ	 труда,	 не	 разсуждая	
того,	что	уже	многiе	изъ	его	братьевъ	были	такимъ	образомъ	одурачены,	не	замѢчает	
обмана	и	покупаетъ	на	послѢднiе	деньги	полумертвую	клячу	въ	три	дорога.	

Потомъ	 идетъ	 съ	 цыганом	 къ	 становому,	 дѢлаетъ	 законное	 условiе	 получаетъ	
росписку	 въ	 покупкѢ,	 и	 даетъ	 такую	 же	 цыгану	 въ	 продажѢ	 лошади,	 выходитъ	 на	
дворъ	для	перепродажи	 ‐	и	вдругъ	видитъ,	что	онъ	совершенно	обманутъ	цыганом‐
выродкомъ,	 который	 не	 только	 отказывается	 от	 того,	 что	 онъ	 обѢщалъ	 купить	 ло‐
шадь,	но	даже	еще	смѢется	надъ	бѢднымъ	мужикомъ	и	совѢтуетъ	ему	проспаться	отъ	
пьянства.	Униженный	и	оскорбленный	хохолъ	бросается	къ	становому,	падаетъ	ему	со	
слезами	въ	ноги,	говоритъ,	что	ему	вовсе	и	не	нужно	лошади,	что	деньги	у	него	были	
послѢднiе,	только	что	полученные	за	корову,	что	ему	эти	деньги	нужны	для	подуш‐
наго	и	т.п.	Но	уже	поздно	‐	торгъ	заключенъ	законнымъ	образомъ.	И	бѢдный	мужикъ	
безъ	денегъ	съ	ненужной	полумертвой	клячей	отправляется	вспять.	ЗдѢсь	особенно	
замѢчательна	тупость	крестьянъ:	у	нихъ	при	совершенiи	условiя	становой	спрашива‐
етъ	всегда:	для	себя	ли	крестьянинъ	покупаетъ	лошадь,	не	говорилъ	ли	ему	кто,	что	
перекупитъ	 эту	 лошадь,	 наконецъ	 остерегаетъ	 мужика	 тѢмъ.	 Что	 онъ	 покупаетъ	 у	
цыгана	и	что	уже	было	много	случаевъ	обмана	цыганомъ	мужиковъ.	Но	упрямый	хо‐
холъ,	 не	 обращая	 на	 это	 вниманiя,	 поставитъ	 таки	 на	 своемъ	 т.	 е.	 купитъ	 клячу.	
СмѢшно	также	и	то,	что	и	самъ	цыганъ	при	условiи	всегда	остерегаетъ	своего	покупа‐
теля	словами:	«Ты	братiку	бачишь‐я	цыганъ,	дивись,	що	i	у	кого	купуешь».	

ВсѢ	эти	обманы,	кромѢ	частыхъ	дракъ,	о	которыхъ	я	уже	говорилъ,	очень	часто,	къ	
концу	 ярмарки,	 когда	 народъ	 ожесточится,	 увѢнчиваются	 настоящей	 войной	 цыган	 съ	
хохлами,	гдѢ	орудiем	служатъ	нагайки,	палки	и	даже	колья;	одна	подобная	война	проис‐
ходила	этотъ	годъ	въ	сл.	КалачѢ	на	скотской	успенской	ярмаркѢ.	Кроме	цыганъ	есть	еще	

воры	 и	 изъ	 добродушныхъ	 хох‐
ловъ,	добродушныхъ	потому,	что	
они	 по	 своей	 натурѢ	 и	 воруютъ	
какъ‐то	 неловко	 ‐	 сей	 часъ	попа‐
дутся.	 Это	 большею	частiю	 люди	
или	 совсѢм	 потерянные	 отъ	
пьянства	 или	 лѢни	 –	 какой‐
нибудь	ямщикъ,	мѢщанинъ	и	т.п.,	
или	 же	 ужасные	 бѢдняки,	 обре‐
мененные	 большими	 семейства‐
ми,	а	въ	прежнее	время	большую	
часть	 подобныхъ	 воровъ	 состав‐
ляли	 крѢпостные	 бѢдных	
помѢщиковъ.	Воры	из	хохловъ	не	
мѢняют	 лошадей	 ‐	 это	 имъ	 не	
посиламъ,	 они	 рады‐рады	 если	
удастся	стащить	хоть	что‐нибудь.	
Бабы	 особенно	 много	 воруютъ	
башмаковъ,	 потому	 что	 этотъ	
товаръ,	 разложенный	 не	 на	 пол‐
кахъ,	а	на	полу	въ	лавке,	при	тол‐
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пе	легче	всего	украсть.	Второй	предметъ	кражи	составляет:	мыло,	ленточки,	крестики	и	
прочая	мѢлочь.	Мужики	воруютъ:	сапоги,	рыбу,	ножи,	замки	и	проч.	Краснаго	товару	по‐
чти	не	воруютъ,	потому	что	имъ	торгуютъ	исключительно	одни	купцы,	а	этот	людъ,	пой‐
мавши	вора,	не	представляетъ	его	къ	сельскому	начальству,	а	расправляется	съ	ним	сво‐
имъ	 с	 ‐	 мироедовъудомъ,	 т.е.	 всѢ	краснорядцы	 вооружаются	желѢзными,	 клеймеными	
аршинами	 и	 исколачиваютъ	 несчастнаго	 до	 полусмерти.	 МѢжду	 тѢм	 какъ,	 торгующiе	
башмаками	 и	 мѢлочью,	 мѢщане	 или	 крестьяне,	 нѢ	 имѢя	 смѢлости	 гордиться	 своими	
преимуществами	предъ	сельским	начальствомъ,	представляютъ	вора	ему.	Начальство,	т.е.	
полицейскiй	сотскiй	и	староста,	 сколько	мы	замѢтили,	ни	когда	не	производитъ	суда	и	
расправы	на	мѢстѢ	преступленiя,	хотя	бы	и	было	само	тамъ	а	непремѢнно	законвоемъ	
какъ	вора	такъ	и	обварованнаго	ведетъ	во	Ратушу	(сборную	избу),	и	на	площадкѢ	предъ	
этимъ	мѢстным	сенатом	производитъ	судъ	и	расправу,	при	участiи,	разумѢется,	местных	
сенаторов	 ‐	 мiроѢдовъ	 безъ	 которыхъ	 ни	 одно	 дѢло,	 пахнущего	 водкой,	 не	 обходится.	
Иногда,	на	вора,	если	он	много	накралъ,	надѢваютъ	хомутъ	и	запрегаютъ	его	въ	возъ,	на	
которомъ	помѢщаются	украденныя	вещи,	 а	по	верхъ	ихъ	кто‐нибудь	изъ	блюстителей	
порядка	‐	обходныхъ.	Такимъ	образомъ,	при	иоканьѢ	и	смѢхѢ	стариков	и	крикѢ	мальчи‐
шекъ	трiумфъ	подъѢзжает	къ	ратушѢ.	

РѢшѢнiе	суда	бываетъ	большей	частiю	такое:	заставляютъ	вора	поклониться	въ	нои	
обворованному,	 потомъ	 какъ	 съ	 перваго,	 такъ	 и	 со	 втораго	 судьи	 пьють	магарычъ,	 въ	
питiи	котораго	участвуютъ	и	подсудимые.	При	этом,	расчувствуясь	потолкуютъ	о	не	при‐
личiи	 воровать,	 вспомнятъ,	 пожалуй	 со	 слезами,	 о	 болѢе	 замѢчательных	покойных	 во‐
рохъ	и	честныхъ	людях,	иногда	присовокупляютъ,	к	концу	засѢдания,	брань	и	не	рѢдко	
драку,	потомъ	мирно	расходятся.	РѢдко	посадятъ	въ	Холодню	арестанскую,	а	еще	рѢже	
представляютъ	къ	становому,	потому	что	отъ	этого	отказываются	сами	обварованные	‐	
дѢйствительно	имъ	и	нѢтъ	выгоды	Ѣхать	в	станъ	верст	за	 	пятдесятъ,	жить	тамъ,	тра‐
титься;	а	покражи	всего	на	рубль.	Это	мы	говорили	о	судахъ	на	ярмаркахъ,	где	нѢтъ	ста‐
новаго,	если	же	онъ	есть,	то	тогда	вора	непримѢнно	представляютъ	въ	становую	кварти‐
ру,	и	въ	городѢ	въ	особенно	устроенный	на	ярмаркѢ	для	этого	балаганъ.	

КромѢ	скота	крестьяне	торгуютъ	еще	колесами,	особенно	Дьяченковцы,	Терешков‐
цы,	Воронцовцы	(Павловск.	уезѢда)	и	крестьяне	Новохоперского	и	Бобровского	уѢздов.	

Колеса	 продаютъ	 частiю	 свои,	 частiю	 же	 привозные	 изъ	 Саратовской	 губернiи.	
Соль	и	сырую	рыбу	продаютъ	жители	Богучарскаго	и	СтаробѢльского	уѢздовъ,	зани‐

мающiеся	 кумачествомъ.	
Сельди	 (бишика)	 приво‐
зится	 по	 нѢсколько	 де‐
сятковъ	 возовъ	 изъ	 при‐
волжскихъ	губернiй,	осо‐
бенно	 изъ	 Астраханской.	
Волжская	 рыба	 большею	
частiю	продается	оптомъ	
здѢшнимъ	 торговцамъ.	
Шибаи	 и	 прасолы	 въез‐
жаютъ	 почти	 все	 изъ	
Курской	 губернiи;	 на	
этотъ	 годъ	 имъ	 не	 при‐
шлось	 почти	 ничего	 ку‐
пить,	потому	что	шерсть‐
главный	 предметъ	 ихъ	
покупки,	 еще	 въ	 начале	
весны	была	вся	скуплена	
армянами.	
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Жернова	 продаютъ	 Богучарцы,	
преимущественно	 это	 Дьяченковцы,	
Терешковцы	и	Абросимовцы.	Жерно‐
ва	 здесь	 бываютъ:	 семирики,	 шесте‐
рики,	пятерики	и	семерики,	шестери‐
ки	и	пятерики	съ	половиною.	Шапки	
привозятъ	 на	 здѢшнiе	 ярмарки	 изъ	
гг.	Воронежа	и	Острогожска.	

Кожею	 и	 сапогами	 торгуютъ	
купцы	 из	 Богучара,	 Острогожска	 и	
крестьяне	изъ	Калача,	Воронцовки	и	
Бутурлиновки	 (Бобровскаго	 уѢзда).	
Башмаки	 привозятся	 изъ	 Острогож‐
ска,	 гребни	 изъ	Бутурлиновки.	 Бор‐
щемъ	 торгуютъ	Богучарцы,	Дьячен‐
ковцы,	 Калачеевцы	 и	 др.	 Образами,	
книжками	 и	 картинками	 торгуютъ	
извѢстные	 наши	 разсадники	 про‐
свѢщенiя	между	нашимъ	народомъ‐
владимiрцы	‐	богомазы.	Образа	при‐
возятъ	также	изъ	Борисовскаго	и	др.	
монастырей.		

Чай	и	сахаръ	продаютъ	въ	крас‐
ныхъ,	 бакалейныхъ,	 мелочныхъ	 и	

пряничныхъ	лавкахъ;	а	потому	узнать,	сколько	было	продано	этого	товару,	совершенно	
невозможно.	Лавки	же	съ	однимъ	сахаромъ	и	чаемъ	принадлежатъ	купцамъ	изъ	Вороне‐
жа,	продающимъ	этотъ	товаръ	только	оптомъ.	Прочiе	товары	продаютъ	купцы,	мѢщане	и	
крестьяне	изъ	всей	Ворон.	Губернiи,	а	есть	и	изъ	другихъ	губернiй,	преимущественно	изъ	
сѢверныхъ	‐	это	торгующiе	посудой,	черными	горшками	и	косами.	ЗамѢчательна	торгов‐
ля	косами.	Торговцы	наз.	косниками,	всѢ	изъ	Курской	губернии,	торговля	ихъ	начинается	
съ	начала	весны	и	продолжается	до	29	iюля.	Косники	перекочевываютъ	въ	кибиткахъ	съ	
ярмарки	на	ярмарку,	изъ	селенiя	въ	селенiе,	и	продаютъ	косы	всегда	въ	долгъ.	Деньги	же	
Ѣздят	собирать	по	селамъ	29	iюня.	Иногда,	впрочемъ,	вмѢсто	денег	они	берутъ	пресоль‐
скiй	товаръ.	

Назовемъ	самыя	главныя	ярмарки	въ	Богучарскомъ	уезде:	первая	въ	сл.	Калачъ,	
успенская,	с	25	iюля	по	6	августа,	называется	Скотской;	съ	6	августа	ее	переносятъ	на	
другое	 мѢсто	 и	 здѢсьуже	 идет	 торговля	 безъ	 скота	 по	 20	 августа.	 За	 Калачеевской	
успенской	следуют	по	степени	важности:	въ	сл.	Ширяевой	9	мая,	въ	сл.	КалачѢ	возне‐
сенская	и	друг;	въ	сл.	Новой	БѢлой	1	августа,	въ	г.	БогучарѢ	20	 iюля,	Заговенская	и		
8	сентября;	въ	сл.	Талахъ,	Красноженовой	др.	

Я	успел	въ	этотъ	годъ	описать	только	пять	ярмарокъ	въ	г.	БогучарѢ	да	въ	слобо‐
дахъ	КалачѢ,	КонстантиновѢ	и	Кривоносовой.	Торговля	въ	этотъ	годъ,	по	разсказамъ	
купцовъ,	была	очень	мала	 сравнительно	съ	прежними	годами.	Причина	этому	самая	
главная	та,	что	народъ	совершенно	обезденежилъ,	а	этому	причина:	малый	спросъ	на	
скотъ	и	дешевизна	его,	говорятъ,	что	дешевизна	скота	есть	слѢдствiе	неурожая	сѢна	
въ	ВойскѢ	Донскомъ	и	ЧерноморскѢ.	

	
Григорий	Григорьевич	Ткачевъ.	

 

 

 
 

Художник Надежда Белякова. Из сказки Н. Беляковой 
 «Белая верблюдица». Тушь, перо. 2000 год 
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ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  
 

ССТТААТТИИССТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ИИ  ЭЭТТННООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООППИИССААННИИЕЕ    

ДДЬЬЯЯЧЧЕЕННККООВВССККООЙЙ  ВВООЛЛООССТТИИ  ББООГГУУЧЧААРРССККООГГОО  УУЕЕЗЗДДАА  333300  
 

 некоторые	дни	недели	нельзя	делать	того	или	другого	дела:	так,	напри‐
мер,	в	понедельник	нельзя	делать	сиривец	(белый	квас,	из	которого	варят	
борщь,	потому	что	иначе	в	нем	черт	выкупается;	нельзя	также	в	понедель‐
ник	делать	щелок,	т.	е.	золить	белье,	чтобы	не	пришлось	пить	щелок	на	том	
свете;	 в	 пятницу	 нельзя	 прясть,	 что	 бы	 не	 запорошить	 кострицей	 глаза	
св[ятой]	Пьятнике	(св[ятой]	Пятнице),	и	т.	п.		

Много	поверий	и	легенд	существует	в	отношении	цыган,	которых,	
по	их	страсти	к	шатрам,	дразнят	«Шотар	ноги	по‐
тар».	 Известно,	 например,	 что	 цыгане,	 чтобы	 об‐
мануть	 кого‐нибудь,	 всячески	 клянутся,	 особенно	
при	 мене	 лошадей;	 народ	 составил	 по	 этому	 слу‐
чаю	следующую	легенду:	

Когда	 евреи	 распинали	 Иисуса	 Христа,	 то	 хо‐
тели	 еще	 вонзить	 ему	 в	живот	шворень331,	 чтобы	
таким	 образом	 в	 пятом	месте	 прибить	 Спасителя	
ко	 кресту;	 но	 швореня	 не	 оказалось.	 Тогда	 евреи	
хотели	 заказать	 сделать	 его	 цыганам;	 но	 цыгане,	
веруя	 в	 Иисуса	 Христа,	 отзывались	 неимением	
угольев	 и	 меха,	 а	 так	 как	жиды	 не	 верили	 им,	 то	
они	 уверяли	их	 в	 том	клятвою.	Вследствие	 этого,	
Бог	 разрешил	 цыганам	 божиться	 и	 клясться,	 как	
угодно,	что,	впрочем,	для	не	цыган	страшный	грех.	

Эта	легенда	находится	в	связи	с	другою,	кото‐
рую	 приводим	 здесь	 кстати:	 когда	Иисус	 Христос	
висел	 на	 кресте	 и	 уже	 умирал,	 то	 жиды	 хотели	
снять	Его	тело	с	креста;	но	воробьи,	летая	вокруг	
креста,	чирикали:	жив,	жив!	–	и	евреи,	слыша	это,	
оставили	 Спасителя	 на	 кресте,	 пока	 он	 действи‐
тельно	не	умер.		

Потому‐то	 жители	 Дьяченковской	 волости,			
считая	 большим	 грехом	 разорять	 птичьи	 гнезда	
вообще,	 разорение	 воробьиных	 гнезд	 считают	 не	
только	не	грехом,	а	даже	добрым	делом.		

	
	
	
	
	

                                                 
330 Ткачев Г.Г. Статистическое и этнографическое описание Дьяченковской волости Богучарского уезда (Продол-
жение) // Воронежские губернские ведомости. – 1864. 8 февраля. – № 6. – С. 22-23. 
331 Шворень – штырь. 
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На	месте	погребения	праведника,	под	годовые	праздники,	горит	маленькая	свеч‐
ка,	видимая	издали,	но	не	видимая	вблизи.	На	месте	клада	тоже	бывает	видна	горя‐
щая	свечка.	О	кладах	прежде	было	много	легенд,	и	многие	из	жителей	их	искали;	но	
теперь	в	клады	уже	мало	верят	и	самые	легенды	о	них	позабыты.	

В	 домовых	и	 ведьм	 верят,	 как	 и	 везде.	 Вот	 рассказ	 одного	 старика	 про	 домового:	
«Однажды	я	вышел	в	сени	провожать	гостя,	и,	когда	я	отворял	дверь	на	двор,	вдруг	что‐	
то	толстое	бросилось	мне	под	ноги	и	силилось	пролезть	между	ними.	Я	стиснул	его	но‐
гами,	и,	думая,	что	это	собака,	закричал	жене	посветить	и	подать	кнут,	а	сам	стал	щупать	
его	руками;	мне	показалось,	что	это	действительно	собака,	только	шерсть	была	такая	
скользкая,	что	он	вырвался	и	побежал	в	отворенную	чуланную	дверь.	Жена	принесла	
свечу	и	кнут;	я	пошел	в	чулан,	–	а	собаки	как	не	бывало…».	

Вообще	верят,	что	в	каждом	доме	есть	свой	домовой,	с	особенным	вкусом	относи‐
тельно	цвета	шерсти	у	домашнего	скота,	 так	что,	 если	купить	лошадь	или	корову,	 у	
которых	цвет	шерсти	нравится	домовому,	то	эти	животные	будут	сыты	и	вычищены;	
если	же	цвет	шерсти	животного	не	нравится	ему,	то	беда:	сколько	бы	хозяин	не	клал	
корма,	домовой	все	перенесет	от	этого	животного	к	другим,	любимым	им.	Оттого‐то	
крестьяне	 обращают	большое	 внимание,	 при	покупке	 лошади,	на	 ее	масть,	 стараясь	
найти	себе	животное	по	дому.	

Ведьмы	 разделяются	 на	
ведьм	 от	 природы,	 т.	 е.	 родив‐
шихся	 ими,	 и	 на	 ведьм,	 научив‐
шихся	этому	впоследствии.	И	те,	
и	 другие,	 обыкновенно,	 ходят	
ночью	 доить	 и	 портить	 чужих	
коров.	 На	 промысел	 ведьма	 от‐
правляется	 всегда	 шиличкою,		
т.	 е.	 в	 одной	 рубахе,	 подпоясан‐
ная,	 спереди	подол	подоткнут,	 а	
за	 поясом	 онуча	 (суконная	 пор‐
тянка).	 В	 глазах	 здешних	 кре‐
стьян	 ведьмы	 имеют	 какую‐то	
сверхъ	 естественную	 силу.	 Так,	
напр[имер],	у	одного	крестьяни‐
на	 ведьма	 постоянно	 портила	
коров;	 крестьянин	 хотел	 подка‐
раулить	ее.	Для	того	чтобы	уви‐
деть	 ведьму,	 нужно,	 как	 извест‐
но,	 сесть	 за	 бороною;	 крестья‐
нин	 так	 и	 сделал.	 Является	
ведьма,	 идет	 прямо	 к	 нему	 и	
спрашивает:	 «Чи	 ты	 сидишь,	
Прохорович?».	 «Сижу»,	 –	 отвеча‐
ет	 он.	 «Ну,	 так	 и	 сиди	 же,	 та	 на	
тоби	 горячий	 книш332».	 Кресть‐
янин	видел,	как	ведьма	выдоила	
коров	 и	 ушла,	 наконец,	 уже	 ста‐
ло	светать,	а	он	все	сидит	за	бо‐

                                                 
332 Книш – круглый пирожок. 

 Художник Надежда Белякова. Из сказки Н. Беляковой 
 «Зыбырь-трава». Тушь, перо. 2000 г. 
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роною;	только	когда	пришли	его	дети	и	подняли	его,	он	встал,	а	в	руках	у	него	был	не	
книш,	а	просто	кизяк333.	

Иногда	 ведьмы	 превращаются	 в	 животных.	 Один	 хозяин	 дома	 вышел	 ночью	 на	
крыльцо	и	увидел	 свинью,	которая	вышла	из	кошары334;	 он	 ее	притравил	 собаками,	
свинья	 убежала.	 Утром	 на	 другой	 день	 на	 том	 месте,	 где	 на	 свинью	 напали	 собаки,	
увидели	 лужу	 молока	
и	свежий	след,	ступни	
которого	 были	
жи	 на	 ступни	 ногод‐
ной	 подозрительной	
старухи.	 Кроме	 того,	
ведьмы	 принимают	
также	 вид	 копны,	
тающегося	клубка	и	т.	
п.	

О	 русалках	 гово‐
рят,	 что	 это	 души	 де‐
тей,	 умерших	 некре‐
щеными.	Во	время	цве‐
тения	хлеба	и	на	Трои‐
цын	 день	 русалки	 по	
ночам	бегают	по	хлебу,	
хлопают	 в	 ладоши	 и	
кричат:	 «Ух,	 ух,	 соло‐
менный	дух!	 	Мене	ма‐
ти	 породила,	 нехри‐
щену	 в	 ямку	 положи‐
ла».	Если	в	это	время	мимо	их	будет	проходить	человек,	то	они	его	защекочут	насмерть.	

Все	 озера	 и	 реки,	 по	 мнению	 жителей	 Дьяченковской	 волости,	 населены	 чертями.	
Людей,	которые	пьют	запоем,	черти	заводят	в	реки	и	они	тонут.	Одного	крестьянина	черт	
в	виде	кума	зазвал	к	себе	в	гости,	угощал	и,	наконец,	поднес	ему	рюмку	водки;	гость	по		
обыкновению	перекрестился,	–	и	что	же?	он	сидит,	свесивши	ноги,	на	крутом	берегу,	над	
самым	глубоким	местом	р.	Дона,	а	в	руках	у	него	лошадиная	кость.	

Есть	много	еще	различных	поверий,	которые	я	не	успел	записать;	но,	по	большей	
части,	 они	 нисколько	 не	 отличаются	 от	 поверий	 малороссиян	 Полтавской	 и	 других	
губерний.	Вообще,	сколько	я	мог	заметить,	малороссийские	поверья,	а	также	обычаи	и	
обряды…,	очень	живучи	в	народе	и	сберегаются	им	с	особенною	любовью.	Как	знать,	
может	быть,	народ	инстинктивно	дорожит	этими	обычаями,	часто,	по‐видимому,	пу‐
стыми,	как	воспоминаниями	о	веселой	старине.	

	
Григорий	Григорьевич	Ткачевъ.	

 
 

  
  

  

  

                                                 
333 Кизяк – высушенный навоз, употребляемый как топливо для сельских построек. 
334 Кошара – овечий загон. 

 
 

Художник Надежда Белякова. Из сказки Н. Беляковой.  
Тушь, перо. 2000 г. 
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ССППИИССООКК  ББООГГУУЧЧААРРССККИИХХ  ДДВВООРРЯЯНН  ––  УУЧЧААССТТННИИККООВВ    

ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЫЫ  11881122  ГГООДДАА  
 
Бедряга Николай Васильевич335 (1745-1811) и 
его жена Мария Татарчукова проживали в слободе 
Писаревка Богучарского уезда в своем имении. С 
1785 г. по 1789 г., в звании секунд-м-ра, – Богучар-
ский предводитель дворянства. Его сын  – Федор.  
Бедряга Федор Николаевич, капитан, участник 
Отечественной  войны 1812 г. В служебном атте-
стате сказано: в период формирования Воронеж-
ской милиции он занимался продовольственным 
обеспечением нескольких тысяч ратников и от-
ставных нижних чинов, призванных на службу, 
расквартированных на территории Богучарского 
уезда. Затем был направлен чиновником по особым 
поручениям за границу к принцу Георгию Гольш-
тейн-Ольденбургскому и в течение 1812 г. зани-
мался формированием отрядов ополченцев Твер-
ской, Нижегородской и Ярославской губ.  С 1806 г. 
по 1813 г. коллежский асессор Бедряга Федор Ни-
колаевич – Богучарский предводитель дворянства. 
Бедряга Самуил Николаевич (1781-1829), пол-
ковник артиллерии, Богучарский уездный пред-
водитель дворянства (1815).  
Бедряга Сергей Григорьевич (? – 28 сентября 
1812), участник войны 1812 года, ротмистр, 
средний сын Г.В. Бедряги. Погиб в сражении под 
Вереей. Братья Бедряги стяжали бессмертную 
славу и считались особой гордостью доблестного 
Ахтырского гусарского полка.  
Богдановский,  капитан, после окончания Оте-
чественной  войны 1812 г. с женой Александрой 
Антоновной проживали в сельце Николаевка  
Богучарского уезда.  
Водарские, богучарские дворяне братья Иван и 
Дмитрий Григорьевичи в 1812 г. служили в Ар-
замасском пехотном полку, участвовали в загра-
ничном походе 1814-15 гг., в сражении на реке 
Буг и при взятии Парижа. 
Головинский,  штабс-капитан. Имел поместье в 
деревне Новоселовка Богучарского уезда в 1864 г. 
Его жена – Клавдия Сергеевна. 

                                                 
335 Родился в 1745 году. Молдаванин. Капитан, секунд-
майор, впоследствии – надворный советник. В 1794-
1797 – Воронежский губернский предводитель дворян-
ства. Владел с братьями земельным наделом в Остро-
гожской округе (148 душ). Жена – Татарчукова Мария 
Федоровна (дочь судьи, владелица земельного надела 
(1262 души) в Богучарской округе Воронежского 
наместничества). Дети – Самуил (в 1821-1822 гг. слу-
жил при канцелярии Министерства внутренних дел по 
особым поручениям), Федор (надворный советник), 
Клеопатра, Прасковья. 

Голубцов Петр, коллежский протоколист, со-
тенный, 47 лет. 
Греков Михаил Лазаревич, прапорщик с 7 но-
ября 1789 г., сельцо Плесное Богучарского уезда. 
Двигубский Степан Фомич, подпоручик, со-
тенный, 28 лет. 
Двигубский-Покусаев, поручик Николай Фо-
мич из Богучарского уезда, участник войны  
1812 г. в составе 19-й кавказской армии в Казан-
ском пехотном полку. 
Ивановы, участники войны 1812 г., штабс-
капитан Никифор Филатович Иванов, поручик 
Фома Васильевич Иванов, Иванов Семен Ивано-
вич – унтер-офицер Павловского гренадерского 
полка. 20.11.1812 г. произведен в прапорщики, 
подпоручик.  
Иванов Алексей Герасимович, подпоручик, 
имел хутор Кравцова Балка Богучарского уезда. 
Иванов Георгий Иванович (1758 г.р.). Службы 
начал в 1775 году в Украинском гусарском пол-
ку. Участник Отечественной войны 1812 года. 
Участник заграничного похода с 39-м егерским 
полком. С 1793 г.  по 1795 г. – заседатель Богу-
чарского суда. С 1813 г. по 1816 г. – предводи-
тель богучарского дворянства. 
Иванов Платон Семенович (1797-1860), капи-
тан, на военной службе (1813-1823). Лейб-
гвардии Финляндский полк, унтер-офицер, знак 
отличия военного ордена Св. Георгия. В архивах 
РГАЛИ336 хранится документ «Письмо правяще-
го должность предводителя дворянства Воро-
нежской губернии Иванову Платону Семеновичу 
о награждении его медалью «За заслуги дворян-
ства в Отечественной войне 1812 года». В  
1831 году – заседатель земского суда. 
Комаров Виссарион Саввич337 (г.р. 1786, г. Богу-
чар. Похоронен в с. Крутом  Велижского уезда 
Витебской губ.), коллежский регистратор (1804). 
Подпоручик Елиcаветградского гусарского полка 
(1813), затем в Санкт-Петербургском драгунском и 
Ярославском пехотном полках. Участник кампании 
1812-1814 гг. Подполковник. Коллежский советник 
(1847). У Виссариона Саввича было восемь сыно-
вей и все, или почти все, стали военными. Награды: 
серебряная медаль «1812 год», медаль «За взятие 
Парижа 19 марта 1814».  
 

                                                 
336 Российский государственный архив литературы и 
искусства, далее – РГАЛИ. Ф. 766, оп. 2, ед. хр. 214. 
337 Арсеньев В.С. К родословию витебских дворян 
Комаровых. – Витебск, 1910. 
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Комаров Владимир Саввич (1789, г. Богучар – 
ум. в 1849). На службе с 1808 г. Окончил 2-й кадет-

ский корпус, выпу-
щен прапорщиком в 
48-й егерский полк в 
1811 г. Подпоручик 
(1811).  В кампании 
1812 г. – в переправе 
через Неман у Юр-
бурга, 1813 – при 
Данциге, Магдебурге, 
Виттенберге, Бауцене 
(Высочайшее благо-
воление), Лейпциге 

(Высочайшее благоволение), переходе через Рейн, 
Суассоне, взятии Парижа. За отличие в битве при 
Монмартре – поручик (1814). В 1815 г. участвовал 
в смотре на полях Шампани (Высочайшее благово-
ление). Штабс-капитан (1817), капитан (1819), май-
ор (1821), подполковник (1824), полковник (1830). 
После 1830 г. командовал батальонами в Рижском 
и Казанском гарнизонных полках. Командир 72-го 
Тульского пехотного полка (1830-1833)338. В 1831 г. 
участвовал в подавлении польского мятежа (Высо-
чайшее благоволение). Генерал-м-р с 19.12.1838 по 
28.02.1841339. Награды: серебряная медаль «1812 
год», медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814»; 
ордена: Св. Владимира IV ст. с бантом (1831), Св. 
Станислава II ст. (1835), Св. Георгия IV ст.; золотое 
оружие «За храбрость» (1839). 
Книжниковы, помещик Василий Алексеевич 
Книжников имел поместье в хуторе Даниловка 
Богучарского уезда, а в селах Загребайловка и 
Расковка на реке Богучарка с 1855 года – 11 во-
дяных колес.  
Куколевский Максим Андреевич, поручик, 
сотенный, 33 года. 
Куколевский Петр Андреевич, подпоручик, 
сотенный, 27 лет.   
Люденгаузен-Вольф (Фон-Люденс-Гаузен-
Вольф),  барон, прибыл в Богучарский уезд после 
1812 г., женился на местной дворянке. Поручик, 
барон Павел Александрович владел деревнями 
Павловка и Малолесково и сельцом Любомир 
Богучарского уезда. Надворный советник, штабс-
капитан, барон Карл Люденгаузен,  проживал до 
1863 г. на хуторе Руэнталь Богучарского уезда, 
после наследницей стала его дочь. С 1870 г. по 
1875 г. – Богучарский предводитель дворянства. 

                                                 
338 Соседко Ф.Д. История 72-го Тульского пехотного 
полка 1769-1901. – Варшава, 1901. 
339 Волков С.И. Генералитет Российской империи. 
Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от 
Петра I до Николая II. – М., 2009. 

Награжден: орденом Св. Станислава II степени и 
орденом Св. Владимира IV степени. 
Левченко Илья Дмитриевич, подпоручик,  
участник войны 1812 г. Отставной поручик 
Георгий Елисеевич Левченко с 1840 г. имел 
поместье в сельце Никаноровка Богучарского 
уезда, после 1863 г. перешло жене Надежде 
Алексеевне. Ротмистр Левченко Александр 
Егорович с 1882 г. по 1893 г. – Богучарский 
предводитель дворянства. 
Лисаневич Василий Иванович, богучарский 
дворянин, служил в лейб-гв. конном полку, сын 
его Иван – в лейб-гв. гусарском полку. Сын, 
ротмистр Алексей – в Елисаветградском гусар-
ском полку, а сын Сергей начал службу в лейб-
гв. Семеновском полку.  Капитан Сергей Василь-
евич  Лисаневич с 1834 по 1837 гг. – Богучар-
ский предводитель дворянства, поместье в сло-
боде Саприна Острогожского уезда. Его сын 
Лисаневич Иван Васильевич с 1853 г. по 1865 г. 
– Богучарский предводитель дворянства. Его 
брат, шеф Чугуевского полка – генерал-майор 
Григорий Иванович Лисаневич за Рущукское 
сражение был награжден: орденом  Св. Георгия 
III степени и повышен в чине (22.09.1811),  орде-
ном Св. Георгия IV степени (26.11.1802). 
Лофицкий Григорий Петрович, подполковник. 
После окончания 2-го кадетского корпуса в 1809 г. 
служил в 4-м егерском полку батальонным адъ-
ютантом в звании поручика, в заграничном по-
ходе со 2 января 1813 г., участвовал во взятии 
Варшавы и в штурме 1 февраля города Калища. 
20 апреля ранен в голову за город Люции,  
14 августа ранен в плечо при штурме крепости 
Кенинштейн. 14 августа 1813 г. присвоено зва-
ние штабс-к-на, в оставку вышел 8 января 1820 г. 
подполковником. С 1823 г. по 1825 г. – Богучар-
ский предводитель дворянства. Награжден орде-
нами: Св. Анны и Св. Владимира IV степени, 
сельцо Плесное  Богучарского уезда. Дед Григо-
рия Лофицкого был сотником и участвовал в 
военных кампаниях 1751, 1757, 1763  гг.  
Лофицкий Александр Петрович, штабс-
капитан, пятисотенный, 27 лет. 
Лофицкий Павел Петрович, штабс-капитан, 
пятисотенный, 30 лет. 
Масляннин Иван Петрович, губернский секре-
тарь, сотенный, 26 лет. 
Мерчанский Андрей Данилович, подпоручик, 
сотенный, 30 лет. 
Оболонский Петр Иванович, корнет, сотенный, 
32 года. 
Павлинский Семен Дорофеевич, корнет, со-
тенный, 39 лет. 
Поповы, участники войны 1812 г. М-р,  Николай 
Афанасьевич Попов, подпоручик Астраханского 
гренадерского полка, участвовал в Бородинском 
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сражении 24 и 26 августа 1812 года.  М-р  Алек-
сандр Миронович Попов, штабс-к-н.  Василий 
Степанович Попов, поручик Василий Федорович 
Попов, прапорщик Алексей Пантелеймонович 
Попов. В 1868 г. сельцо Петровское было поме-
стьем Поповой В.И., сельцо Васильевка  Богу-
чарского уезда в 1863 г. Александр и Павел По-
повы, воспитанники тайного советника Василия 
Попова, жалованы дипломом на потомственное 
дворянское достоинство, хутор Жуковский Богу-
чарского уезда в 1864 г. 
Попов Иван Николаевич, подполковник. 
Награда: орден Св. Анны IV степени. 
Попов Александр Васильевич, подпоручик, 
пятисотенный, 30 лет. 
Плотников Порфирий, корнет, сотенный,  
38 лет. 
Пушкарев Тимофей Лаврентьевич, секунд- 
майор, тысячный, 48 лет. С 1825 г. по 1834 г. – 
Богучарский предводитель дворянства. Его сын 
коллежский асессор Пушкарев Илларион Тимо-
феевич с 1841 г. по 1844 г. – Богучарский пред-
водитель дворянства. 
Пушкарев Павел Алексеевич, штабс-капитан, 
пятисотенный, 27 лет. 
Пушкарев Егор Лаврентьевич, поручик, со-
тенный, 38 лет. 
Пушкарев Алексей Федорович, корнет, сотен-
ный, 24 года. 
Ровнев Елисей, коллежский регистратор, сотен-
ный, 27 лет. 
Ровнев Григорий Иванович, 14 класса, подпо-
ручик, сотенный, 22 года. Его отец майор Ровнев 
Иван Григорьевич, с 1789 по 1809 гг. – Богучар-
ский уездный предводитель дворянства. 
Радионицкий Иван Борисович, поручик, со-
тенный, 34 года. 
Степановы, участники войны 1812 г. Поручик 
Василий Степанович Степанов – фельдфебель 
Гренадерского графа Аракчеева полка. Участво-
вал в сражениях: 7 августа при Валутиной Горе, 
26 августа при Бородино. Сражался также при 
Тарутино (06.10), Малоярославце (14.10) и Крас-
ном (05-06.11). За отличие в последнем награж-
ден орденом Св. Анны III степени. 20.11.1812 г. 
за отличие в сражении произведен в подпоручи-
ки. Владел сельцом Степаново Богучарского 
уезда. Поручик Степанов Александр Григорье-
вич с 1875 г. по 1877 гг. – Богучарский предво-
дитель дворянства. 
Степанов Иван Григорьевич, титулярный со-
ветник, сотенный, 45 лет. Участник войны 1812  г. 
Награжден: орденом Св. Георгия IV степени 
(26.09.1807). 

Степенко, участник войны 1812 г. М-р Аммос 
Алексеевич Степенко родом из Богучарского 
уезда. 
Тарановские, прапорщик Дмитрий и подпору-
чик Николай Ивановичи из Богучарского уезда, 
участники войны 1812 г. в составе 19-й кавказ-
ской армии в Казанском пехотном полку. 
Татарчуков Федор Григорьевич, поручик, 
участник войны 1812 г., окончил 2-й кадетский 
корпус в 1811 г., с присвоением прапорщика 
переведен в состав Воронежского полка, участ-
вовал в сражении под Полоцком и за проявлен-
ный в бою героизм был представлен к званию 
подпоручика. Сражался 18-20 октября под Чаш-
никами, 2 ноября под Смолянами, был ранен в 
левую ногу, за умелое командование в бою пред-
ставлен к званию поручика. Находился на изле-
чении. В мае 1813 г. вернулся в полк и участво-
вал в боях на территории Польши. С 1 по  
18 июля преследовал противника в Прусской 
Селезии, с 18 по 26 июля – в Саксонии. С  
26 августа по 11 сентября воевал у города Бай-
рейт, где в составе полка стал на «зимние квар-
тиры». Из-за последствий ранения ушел в от-
ставку и проживал в сл. Писаревка Богучарского 
уезда. Его сын, коллежский асессор Григорий 
Федорович имел поместье в сельце Братолюбово 
Богучарского уезда.  
Тимошевский, прапорщик из Богучарского уез-
да, участник 1812 г.  в составе 19-й кавказской 
армии в Казанском пехотном полку. 
Урсул Григорий Иванович, подпоручик из 
Богучарского уезда, участник войны 1812 г. в 
составе 19-й кавказской армии в Казанском пе-
хотном полку,  поручик с 21 декабря 1788 г.; с 
ним в этом полку служили его братья Иван и 
Василий, подпоручики, хутор Ивановка (Урсу-
ловка) Острогожского уезда. 
Урсул Александр Григорьевич, штабс-капитан, 
кавалер, пятисотенный, 28 лет. В 1831 г. – ис-
правник земского суда. С 1837 г. по 1841 г. – 
Богучарский предводитель дворянства. 
Чеботарев Иван Николаевич, корнет, сотен-
ный, 28 лет. 
Чехурский Иван Андреевич, штабс-капитан, 
тысячный, 27 лет. 
Чекалев Александр Максимович, коллежский 
регистратор, сотенный, 26 лет. 
Чумичев Яков Васильевич, майор. Участник 
Отечественной войны 1812 г. С 1816 г. по 1822 г. – 
Богучарский предводитель дворянства. Награды: 
орден Св. Владимира IV степени и Св. Анны  
III степени. 
Янов Иван Петрович, полковник. Янов после 
окончания Отечественной  войны 1812 г. жил  в 
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Богучаре. С 1848 г. по 1853 г. Янов Иван Петро-
вич – Богучарский предводитель дворянства. 
Яковлев Василий Яковлевич (1781, Богучар-
ский уезд – 1869, Богучар).  Герой Отечествен-
ной  войны 1812 года. Из дворян. С 1797 г. слу-
жил в Воронежском гарнизоне. В 1802 г. пере-
веден в Ярославский пехотный полк, в составе 
которого сражался под Аустерлицем, был в 
походах в Австрии и Пруссии. После Тильзит-
ского мира воевал с турками, а затем защищал 
Родину в 1812 году. Участник заграничного 
похода в 1813-14 гг. За боевые заслуги награж-
ден серебряной медалью на голубой ленте в 
память о войне 1812 г. Позже получил орден св. 
Георгия IV ст., в 1816 произведен в офицеры. В 
1821 г. ушел в отставку в чине штабс-капитана, 
в 1823 г. дворянское собрание утвердило в но-
вом сословии. Василий женился на Ульяне Жо-
ховой и поселяется в Богучаре. В 1826 г. родил-
ся старший сын Яков, отец будущего историка. 
Много лет Яков Васильевич служил чиновни-
ком, дослужился до чина коллежского асессора. 
В 1867 г. Богучарское земское уездное собрание 
утвердило его мировым судьей. От других чи-
новников отличался безукоризненной честно-
стью и бескорыстием. 
 
ССППИИССООКК  РРААННЕЕННЫЫХХ  ММООРРЯЯККООВВ  ППРРИИ  ЗЗААЩЩИИТТЕЕ  ГГ..  

ССЕЕВВААССТТООППООЛЛЯЯ  ВВОО  ВВРРЕЕММЯЯ  ККРРЫЫММССККООЙЙ  ВВООЙЙННЫЫ    

11885533--11885566  ГГГГ..  
 

1. Бойков Иван. Матрос 41-го флотского эки-
пажа. Уроженец Воронежской губернии, Богу-
чарского уезда, деревни Ивановки. Ранен на 2-м 
бастионе осколком бомбы 8 октября 1854 г. в 
левую ногу. Поправляется. 
2. Веремеев Абрам. Матрос 39-го флотского 
экипажа. Уроженец Воронежской губернии, Бо-
гучарского уезда, деревни Полтавской. Ранен на 
2-м бастионе осколком бомбы 5 октября 1854 г. в 
левое плечо. Выздоравливает.  
3. Григорьев Тимофей. Матрос 44-го флотского 
экипажа. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец 
Воронежской губернии, Богучарского уезда, села 
Никольского. Ранен на Корниловском бастионе 
пулей 10 марта 1855 г. в правое бедро навылет, 
без повреждения кости. Выздоравливает.  
4. Гузеватый Алексей. Матрос 39-го флотско-
го экипажа. Состоит на службе с 1851 г. Уроже-
нец Воронежской губернии, Богучарского уезда, 
деревни Скачкова, помещика Шурина. Ранен на 
4-м бастионе, бомбой 4 апреля 1855 г. перебита 
левая голень, исход сомнителен.  
5. Дудкин Егор. Матрос 37-го флотского эки-
пажа. Уроженец Воронежской губернии, Богу-
чарского уезда, села Никольского. Ранен на 5-м 

бастионе штуцерною пулей 25 ноября 1854 г. в 
локоть. Слаб. 
6. Зоряк Павел. Матрос 30-го флотского эки-
пажа. Уроженец Воронежской губернии, Богу-
чарского уезда, слободы Михайловки. Ранен на 
4-м бастионе штуцерною пулей 25 октября  
1854 г. в поясницу. Чувствует себя хорошо. 
7. Колодезный Андрей. Матрос 43-го флотско-
го экипажа. Уроженец Воронежской губернии, 
Богучарского уезда, слободы Марковых. Ранен 
на 5-м бастионе осколком бомбы 7 октября 1854 г. 
в левую подвздошную кость с переломом. Рана 
заживает. Чувствует себя хорошо. 
8. Корнеев Семен. Рядовой 4-го ластового эки-
пажа. Уроженец Воронежской губернии, Богу-
чарского уезда, села Рудни. Ранен на 5-м басти-
оне осколком бомбы 8 ноября 1854 г. в правую 
руку. Рана подживает. 
9. Котляров Дмитрий. Матрос 38-го флотско-
го экипажа. Уроженец Воронежской губернии, 
Богучарского уезда, села Колоча. Ранен на 3-м 
бастионе осколком бомбы 23 октября 1854 г. в 
правую руку с переломом кости. Поправляется. 
10. Лебединский Иван. Матрос 43-го флотского 
экипажа. Состоит на службе с 1851 г. Уроженец 
Воронежской губернии, Богучарского уезда, 
крепостной помещика И.Д. Черткова. Ранен на 
пароходе «Херсонес» осколком 22 февраля  
1855 г. в левую ногу и ляжку; рука отнята выше 
локтя. Выздоравливает. 
11. Мазеп Гаврило. Матрос 33-го флотского 
экипажа. Уроженец Воронежской губернии, Бо-
гучарского уезда, села Подгорного. Ранен на 5-м 
бастионе 8 октября 1854 г. в сгиб колена. Рана 
заживает. Чувствует себя хорошо. 
12. Огневенко Мартын. Матрос 36-го флотско-
го экипажа. Состоит на службе с 1851 г. Уроже-
нец Воронежской губернии, Богучарского уезда, 
казенного села Манинина. Ранен на 6-м бастионе 
осколком разорвавшегося орудия 30 марта  
1855 г. в правую голень с переломом кости. Впо-
следствии владеть ногой не будет. 
13. Плахотин Антон. Солдат 19-го рабочего 
экипажа. Состоит на службе с 1832 г. Уроженец 
Воронежской губернии, Богучарского уезда, 
деревни Степной Михайловки, помещика  
И.Д. Черткова. Ранен на Корниловском бастионе, 
осколком бомбы 15 марта 1855 г. перебита левая 
рука выше локтя, рукой владеть будет, но еще 
страдает. 
14. Сероштан Федор. Матрос 32-го флотского 
экипажа. Уроженец Воронежской губернии, Бо-
гучарского уезда, села Сероштанова. Ранен на 4-м 
бастионе штуцерною пулей 19 октября 1854 г. в 
ляжку. Рана заживает. Чувствует себя хорошо. 
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15. Хижняков Андрей. Матрос 38-го флотского 
экипажа. Уроженец Воронежской губернии, Бо-
гучарского уезда, слободы Погореловки. Ранен 
на 3-м бастионе осколком бомбы 26 октября 
1854 г. в правую ногу. Нога отнята. Слаб. 

 
 

ССППИИССООКК  УУББИИТТЫЫХХ  ВВ  ССРРААЖЖЕЕННИИЯЯХХ  ИИ  УУММЕЕРРШШИИХХ  

ООТТ  РРААНН  ВВ  РРУУССССККОО--ТТУУРРЕЕЦЦККООЙЙ  ВВООЙЙННЕЕ  

  11887777--11887788  ГГГГ340.  
 

1. Бакатый Прокофий Тихонович, рядовой 1-го 
Кавказского стрелкового батальона сл. Констан-
тиновской Богучарского уезда. 
2. Белоглядов Иван, рядовой 156-го пехотного 
Елисаветполского полка, Богучарского уезда. 
3. Бежанов Николай, рядовой 55-го Подольско-
го полка дер. Кривоносова. 
4. Вдовиченко Семен, унтер-офицер 156-го 
пехотного Елисаветполского полка, Богучарско-
го уезда. 
5. Винокуров Еремей Ефимович, рядовой  
151-го пехотного Пятигорского полка сл. Ново-
меловатской Богучарского уезда. 
6. Гайворонский Кузьма Федорович,  с.  Лиман-
ки (или Залиман, или х. Лиман – Е.Р.) Богучарско-
го уезда, 151-го пехотного Пятигорского полка. 
7.  Гончаров Яков Назарович, рядовой 151-го 
пехотного Пятигорского полка Богучарского 
уезда, Твердохлебовской волости, сл. Загребай-
ловка.  
8.  Гончаров Трофим Григорьевич, рядовой 
151-го пехотного Пятигорского полка  с.  Дедов-
ка Богучарского уезда. 
9. Гресев Логвин Феофанович, рядовой 151-го 
пехотного Пятигорского полка  с.  Дедовка Богу-
чарского уезда, села Константиновки. 
10.  Гресев Иван Елисеевич, рядовой 151-го пе-
хотного Пятигорского полка  с.  Дедовка Богу-
чарского уезда, села Константиновки. 
11.  Данька Осип Семенович, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского полка Меловатской 
волости, хутора Рубанова. 
12.  Дегтярев Даниил Павлович, рядовой 151-го 
пехотного Пятигорского полка, сл. Меловатской 
Богучарского уезда.  
13.  Журавлев Андрей Яковлевич, унтер-офицер 
лейб-гвардии Московского полка Новомеловат-
ской волости и сл. 
14.  Зайцев Петр Осипович, рядовой  151-го пе-
хотного Пятигорского полка, с.  Зайцевка Богу-
чарского уезда. 

                                                 
340 Воронежские епархиальные ведомости за 1877 г. – 
В., 1877. 

15.  Канценебин Николай Яковлевич, рядовой 
156-го пехотного Елисаветполского полка Богу-
чарского уезда, Березняговской волости.  
16.  Колоткин Емельян, рядовой 14-го Грузин-
ского полка Богучарского уезда. 
17.  Косенков Николай Васильевич, рядовой  
156-го пехотного Елисаветполского полка  
сл. Воробьевки. Пропал без вести. 
18. Козенков Анисим Трофимович, унтер-
офицер 156-го пехотного Елисаветполского пол-
ка Богучарского уезда,  с.  Грушовое. 
19.  Козленко Андрей Степанович, рядовой  
152-го пехотного Владикавказского полка дер. 
Алексеевка Богучарского уезда. 
20.  Король Константин Григорьевич, рядовой 
75-го пехотного Севастопольского полка  
сл. Константиновской Богучарского уезда. 
21. Котляров Петр Иосифович, рядовой 11-го 
драгунского Рижского полка сл. Калач Богучар-
ского уезда, взят в плен. 
22.  Котов Ефим Кондратьевич, рядовой лейб- 
гвардии Преображенского полка Калачеевской 
волости, сл. Калач. 
23.  Крикунов Федор Алексеевич, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского полка Старо-
криушанской волости, сл. Новой Криуши. 
24.  Кравец Михаил Михайлович, рядовой лейб-
гвардии Литовского полка Михайловской  воло-
сти и сл.  
25.  Кучмасов Евдоким Алексеевич, рядовой 
156-го пехотного Елисаветполского полка Богу-
чарского уезда, Твердохлебовской волости, 
с.  Данцевой. 
26.  Кучмасов Михаил Фомич, унтер-офицер 
156-го пехотного Елисаветполского полка  
сл. Петропавловка. 
27.  Кузнецов Исай Петрович, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского полка Богучарского 
уезда, Дьяченковской волости, сл.  Красножено-
вой. 
28.  Лапухин Иван Ефремович, рядовой Влади-
мирского полка, из государственных крестьян 
Твердохлебовской волости,  с.  Дерезовка Богу-
чарского уезда. 
29.  Линов Григорий Иванович, рядовой 152-го 
пехотного Владикавказского полка сл. Ширяевой 
Богучарского уезда. 
30.  Лягущенко Яков Васильевич, рядовой 151-го 
пехотного Пятигорского полка с.  Дедовка Богу-
чарского уезда.  
31.  Лунин Сергей Иванович, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского Богучарского уезда, 
Руднянской волости и сл. 
32.  Меретин Григорий, рядовой 152-го пехотно-
го Владикавказского полка Богучарского уезда, 
Николаевской волости, дер. Краснополи. 
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33. Никитин Ефим Акимович, рядовой 151-го 
пехотного Пятигорского полка Богучарского 
уезда, села Петропавловка. 
34.  Назаренко Митрофан Гаврилович, рядовой 
151-го пехотного Пятигорского полка  с.  Воро-
бьевки Богучарского уезда. 
35.  Омельченко Михаил Афанасьевич, рядовой 
151-го пехотного Пятигорского полка сл. Старая 
Меловая Богучарского уезда. 
36.  Осицкий Никита Федорович, рядовой 151-го 
пехотного Пятигорского полка Богучарского 
уезда с. Ильинка. 
37.  Павленко Иван Абрамович, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского полка Богучарского 
уезда, Подгоренской волости, сл. Маниной. 
38.  Перевощенко Евстратий Федорович, рядо-
вой 151-го пехотного Пятигорского полка  
с. Криуша Богучарского уезда. 
39.  Поплавский Николай Прокофьевич, рядовой 
156-го пехотного Елисаветполского полка Богу-
чарского уезда, Калачеевской волости и сл.  
40.  Попов Николай Егорович, рядовой 151-го 
пехотного Пятигорского полка  с.  Новая Криуша 
Богучарского уезда. 
41. Романенко Роман Гаврилович, рядовой  
156-го пехотного Елисаветполского полка Ста-
рокриушанской волости, сл. Криуши. Пропал без 
вести. 
42. Семененко Христофор, рядовой 56-го Жито-
мирского полка Богучарского уезда, Новобелян-
ской волости, сл.  Кривоносовой. 
43. Скулов Семен Зиновьевич, рядовой 15-го 
гренадерского Тифлисского полка  с. Красно-
полье Богучарского уезда. 
44.  Сыщиков Кондрат Евсеевич, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского полка Богучарского 
уезда, Писаревской волости, х. Любемир. 
45.  Суровикин Иван, рядовой 152-го пехотного 
Владикавказского полка Богучарского уезда. 
46.  Сульженко Александр, рядовой 156-го пе-
хотного Елисаветполского полка Богучарского 
уезда  с.  Талы. 
47.  Слепокуров Федор, рядовой лейб-гвардии 
Финляндского полка с.  Подгорное.  
48.  Ткачев Иван, рядовой 152-го Владикавказ-
ского полка Богучарского уезда. 
49.  Тимошенко Анисим Анисимович, рядовой 
156-го пехотного Елисаветполского полка Богу-
чарского уезда, Писаревской волости, дер. Писа-
ревка. 
50.  Урывский Лукьян Степанович, рядовой 
лейб-гвардии Гренадерского полка Бычковской 
волости, сл. Подколодновской. 
51.  Чекирин Яков, рядовой 156-го пехотного 

Елисаветполского полка Дьяченковской волости 
сл. Терешковой. 
52.  Чехов Леонид Денисович, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского полка сл. Новая 
Криуша.  
53.  Чехов Леонтий Назарович, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского полка Богучарского 
уезда, Старокриушанской волости, сл. Новой   
Криуши. 
54.  Шапошников Родион Федорович, рядовой 
152-го пехотного Владикавказского полка Берез-
няговской волости Богучарского уезда.  
55.  Шевцов Карп Феногенович, рядовой 156-го 
пехотного Елисаветполского полка Богучарского 
уезда, Березняговской волости, сл. Прогорелой. 
56.  Щербаков Дмитрий Федорович, рядовой 
151-го пехотного Пятигорского полка  с.  Ми-
хайловка Богучарского уезда. 
 

ССППИИССООКК  ППООГГИИББШШИИХХ  ВВ  РРУУССССККОО--ЯЯППООННССККООЙЙ  

ВВООЙЙННЕЕ  11990044--11990055  гггг..  
 

Варавин Андрей Денисович341 родился 3 июля 
1881 г., из крестьян Воронежской губернии, Богу-
чарского уезда, Калачеевской волости, сл. Калач. 
В октябре 1902 года был призван на военно-
морскую службу, а в феврале 1903 года прибыл в 
сибирский флотский экипаж, где был зачислен в 
матросы второй статьи. 2 августа 1903 года он 
был зачислен в команду крейсера «Варяг» в 13-й 
флотский экипаж. Принимал участие в сражении 
крейсера «Варяг» с японской эскадрой Чемульпо 
27 января 1904 года. 23 февраля 1904 г. награжден 
знаком отличия  военного ордена IV степени (Ге-
оргиевский крест) № 97876. 31 августа 1904 г. 
награжден медалью в память боя при Чемульпо. В 
1954 году в ознаменование 50-летия подвига 

крейсера «Варяг» 
всех участников боя 
при Чемульпо, до-
живших до этого 
времени, пригласили 
в Москву и наградили 
медалью «За отвагу».  
Выжил с крейсера 
«Варяг». 
 
1. Грачев Григо-
рий Борисович. 
Матрос 1-й статьи, 
из крестьян Воро-
нежской губ. Богу-
чарского  уезда, Бе-

                                                 
341 РГИА, ф. 417, оп. 5, д. 2879, л. 91. 

 
 

Варавин Андрей 
 Денисович 
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резовской волости, села Баннаго. Холост. Броне-
носец «Бородино». Место гибели: погиб 14- 
15 мая 1905 г. (Цусимский бой). 
2. Будков Тимофей Григорьевич.  Матрос  
2 ст., крестьянин Воронежской губ., Богучарско-
го  уезда, броненосный крейсер «Россия». 
3. Букин Петр Ксенофонтович. Кочегар 1 ст., 
крестьянин Воронежской губ., Богучарского  уезда. 
Броненосец «Ослябя», Цусимское сражение. 
4. Дегтярев Андрей Тимофеевич. Сигналь-
щик, крестьянин Воронежской губ., Богучарско-
го  уезда. Броненосец «Ослябя», Цусимское сра-
жение. 
5. Евтеев Василий Иванович. Старший ко-
мендор Воронежской губ., Богучарского  уезда, 

Монастырской 
волости, села Па-
сека. Женат. Бой 
14-го мая 1905 
года, у о-ва Цуси-
ма. Броненосец 
«Князь Суворов». 

6. Коломейцев 
Василий Ивано-
вич.  Матрос 2 ст., 
крестьянин Кала-
чеевской волости, 
Воронежской губ., 

Богучарского  
уезда. Броненос-
ный крейсер «Рос-
сия». 
 
 

 
 

7. Плахов Степан Дмитриевич, Матрос 1-й 
статьи, Воронежской губ., Богучарского  уезда, 
Монастырщинской волости. Холост. Бой 14-го 
мая 1905 года, у о-ва Цусима. Броненосец «Князь 
Суворов». 
8. Чвикалов Петр Васильевич. Матрос 1-й ста-
тьи, из крестьян Воронежской губ., Богучарского  
уезда, Дьяченковской волости, хутора Малеванный. 
Женат. Броненосец «Бородино». Место гибели: 
погиб 14-15 мая 1905 г. (Цусимский бой). 
9. Чередников Дорофей Трофимович. Маши-
нист 1 ст., крестьянин Воронежской губ., Богу-
чарского  уезда, Дьяченковской волости, броне-
носец «Ослябя», Цусимское сражение. 
10.  Фирсов Андрей Андреевич. Мещанин  
г. Богучара Воронежской губ., кочегар 1 ст., 
умер от ран в госпитале Японского общества 
Красного Креста в Чемульпо 15 февраля  
1904 г.342  Перезахоронен 17.12.1912 г. из могилы 
Чемульпо на Морское кладбище Владивостока. 
Крейсер «Варяг».  
11. Усенков Дмитрий.  Матрос 1-й статьи, из 
крестьян Воронежской губ., Богучарского  уезда, 
Дьяченковской волости, хут. Малеванный. Же-
нат. Броненосец «Бородино». Место гибели: 
погиб 14-15 мая 1905 г. (Цусимский бой). 
 

ППААММЯЯТТИИ  ППООГГИИББШШИИХХ  
  ВВОО  ВВРРЕЕММЯЯ  РРЕЕППРРЕЕССССИИЙЙ  

 
1. Абраменко Матвей Григорьевич, 1899 г.р., 
с. Расковка Богучарского р-на ВО. Колхозник. 
Арестована 20.04.37. Осуждена 09.07.37. Приго-
вор: 4 года ИТЛ.  
2. Авдеенко Анна Дмитриевна, 1900 г.р.,  
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Не работает. 
Арестована 02.11.38. Осуждена 29.06.39. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ. 
3. Авдеенко Иван Иванович, 1896 г.р., с. Ло-
фицкое Богучарского р-на ВО. Из крестьян. 
Проживал в г. Таганроге. Арестован 14.06.1944. 
Обвинение по ст. 58-1б УК УССР. Осужден 
30.08.1944 ВТ Ростовского гарнизона на 10 лет 
ИТЛ и 3 года лишения политических прав. Срок 
отбывал в Норильлаге, освобожден 17.05.1954,  
с. б. л. лагеря. 
4. Авдеенко Василий Михайлович, 1874 г.р., 
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Крестьянин. 

                                                 
342 Шарапов Дмитрий  Вологодской губ., Никольского 
уезда, Боровско-Захаровской волости, деревни Селива-
ново. Холост. Комендор, умер 28 января 1904 г. в бою, 
находился у пушки Барановского № 35; его тело было 
опознано одновременно с А. Фирсовым. 

 

 

17 декабря 1912 года состоялось погребение  
останков героев на Морском кладбище г. Владиво-
стока.  На фасаде надпись: «Нижним чинам крей-
сера «Варяг», погибшим в бою с японской эскад-

рой при Чемульпо 27 января 1904 года».  

 
Рядом с памятником героям 
«Варяга» находятся  могилы  

моряков – участников  
Русско-японской войны 
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Арестован 24.03.32. Осужден 21.05.32. Приго-
вор: 3 года ИТЛ.  
5. Авдеенко Тихон Васильевич, 1900 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Сапожник. 
Арестован 21.01.32. Осужден 21.03.32. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ. Арестован повторно 06.12.37. 
Осужден 25.12.37. ВМН. 
6. Акимов Петр Иванович, 1877 г.р., с. Берез-
няки Богучарского р-на ВО. Единоличник. Аре-
стован 06.02.30. Осужден 05.03.30. ВМН.  
7. Аксенов Петр Семенович, 1905 г.р. Место 
рождения: с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. 
Колхозник. Арестован 08.01.1943 г. 29.09.1943 
СО УНКГБ Воронежской обл. из-под стражи 
освобожден. Дело ст. 58-10 производством пре-
кращено за недоказанностью обвинения. Реаби-
литирован 17.09.2003 г. 
8. Аксенов Тимофей Ермолаевич, 1886 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Крестья-

нин. Арестован 
02.01.38. Осужден 
15.01.38. ВМН. 

Реабилитирован 
25.07.1989 г. 
9. Авилов Тимо-
фей Иванович, 
1904 г.р.,  
с. Монастырщина 
Богучарского р-на 
ЦЧО. Проживал: в 
г. Липецке. Приго-
вор: освобожден по 
реабилитирующим 
обстоятельствам 

(более 6 мес.  под 
стражей).  
10. Агеенко (Колесникова) Александра Гри-
горьевна, 1915 г.р., раскулачена в 1931 году 
вместе с отцом Колесниковым Григорием Сер-
геевичем. Вся семья выслана в КОМИ АССР. 
Отец умер в 1931 году. 
11. Аколелов Василий Николаевич, 1888 г.р., 
г. Богучар ВО. Кустарь-маслобойщик. Арестован 
30.01.30. Осужден 06.03.30. Приговор: 5 лет 
ИТЛ. 
12. Анисимов Павел Николаевич, 1906 г.р.,  
г. Богучар, Воронежская обл., жил в г. Луганске. 
Русский, инженер областного управления связи. 
Осужден по ст. 58-10. Умер 02.05.43 в заключе-
нии, в ТАССР.  
13. Анисимов Петр Протасьевич, 1867 г.р. 
Место рождения: г. Богучар ВО. Мещанин. Сек-
ретарь горсовета и управления совнархоза. Аре-
стован 12.10.1920 г. Постановлением коллегии 
Воронежского ГубЧК от 14.11.1920 г. дело пре-

кращено, из-под стражи освобожден. Реабилити-
рован 07.10.2003 г. 
14. Аникин Гаврил Феофанович, 1903 г.р.,  
с. Пасека Богучарского р-на ВО. Фининспектор. 
Арестован 02.04.41. Осужден 02.04.41. Приго-
вор: 7 лет. 
15. Анищенко Семен Алексеевич, 1894 г.р.,  
с. 1-й Плесный Богучарского р-на ВО. Зав. шко-
лой. Осужден 14.01.31. Приговор: 5 лет ИТЛ. 
16. Александров Василий Иванович, 
30.01.1909 г.р., литератор-самоучка, с. 1-я Прес-
ная Радченского р-на Воронежской обл. Русский, 
образование начальное. Проживал в г. Новоси-
бирске, писатель. Образование – 7 классов. 
Начинал трудовую карьеру библиотекарем, за-
тем был рабочим на заводе «Сибкомбайн». В 
журналистику пришел как «рабочий-призывник 
в литературу». Секретарь оргкомитета отделения 
Союза писателей (Новосибирск), сотрудник газет 
водников «На вахте» и «Советская Сибирь». В 
1936 г. репрессирован; отбывал срок заключения 
в Ухтаижемлаге НКВД; освобожден в 1939 г. В 
1950-е жил в с.  Богучаны Красноярского края, 
работал бухгалтером в промкомбинате. Аресто-
ван 26.02.1936 по обвинению в участии в к.р. 
группе, ст. 58-10 УК РСФСР. Приговорен Осо-
бым совещанием при НКВД 10.06.1936 к 3 годам 
ИТЛ. Реабилитирован 01.09.1956 г.  
17. Апалков Игнат Козьмич, 1908 г.р., с. Ка-
разеево, репрессирован в 1933 г. Радченским 
РИК раскулачен. В 1944 г. погиб на фронте. 
18. Амафунская Анна Григорьевна, 1900 г.р. 
Место рождения: г. Богучар. Сотрудник отдела 
труда. Арестована 18.10.1920 г. Осуждена 
25.11.1920 г. Постановлением заседания колле-
гии Воронежского ГубЧК за агитацию против 
Советской власти. Приговор: 1 год концлагеря 
(условно). Реабилитирована 07.10.2003 г. 
19. Анохин Борис Федорович, 1856 г.р., с. 2-я 
Белая Горка Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 12.11.1927 г. Осужден 
18.05.1928 г. Постановлением коллегии ОГПУ по 
ст. 58-10. Лишен права проживать в Москве, 
Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-
на-Дону, их губерниях и округах на 3 года. Реа-
билитирован 21.07.1992 г. 
20. Аплетов Трофим Терентьевич, 1899 г.р., 
Воронежская обл., Радченский р-н, с. Сухой До-
нец. Место проживания: Ростовская обл.,  
ст. Казанская В.-Донского района. Обвинение по 
ст. 58, п. 10 ч. 1 УК РСФСР. Осуждение: 
31.03.1939. Осудивший орган: Ростоблсуд. При-
говор: 5 лет с поражением в правах на 3 года. 
Архивное дело: П-50097. Источники данных: БД 

Астромов-Кириченко 
 Борис Викторович 
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«Жертвы политического террора в СССР»; книга 
Памяти Ростовской обл. 
21. Астромов-Кириченко Борис Викторович, 
1883 г.р., г. Богучар ВО. Инвалид 3-й группы, 
неработающий. Арестован по «масонскому де-
лу». Место проживания: г. Ленинград, Б. Мос-
ковская, 8/2-9. Дата ареста: 30 января 1926 г. 
Обвинение: ст. 61. Осудивший орган: ОС 
КОГПУ. Приговор: 3 года ИТЛ. Дата реабилита-
ции: 28 марта 1996 г. Источники данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР»; архив 
НИЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург). 
22. Атласнер Александр Натанович, 1889 г.р., 
Воронежская губ., г. Богучар. Финансист-
экономист. Место работы: заготконтора Харьков-
ского пищеторга, зав. финансовой группой. Место 
проживания: Украинская ССР, г. Харьков, Заиков-
ская, 98, кв. 22. Партийность: с 1917 по 1919 гг. был 
меньшевиком. Дата ареста: 22.03.1938 г. Обвине-
ние: 54-8-11 «участник антисоветской меньшевист-
ской организации». Осуждение: 13.04.1938 г.  Дата 
ВМН: 28.05.1938 г. Место смерти: г. Харьков. Дата 
реабилитации: 15.03.1957 г. Архивное дело: 011994. 
Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; база данных о жертвах репрессий 
Харьковской обл. (Украина). 
23. Бабаков Кондрат Иванович, 1865 г.р.,  
с. Дьяченково, репрессирован в 1930 г. Богучар-
ским РИК. Раскулачен. Выслан в Иркутскую об-
ласть, с. Атагой, Нижнеудинский р. Умер в 1977 г. 
24. Бабакова Татьяна Михайловна, 1894 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на Воронежской 
обл. Репрессирована в 1930 г., раскулачена, вы-
слана с семьей. Умерла в 1984 г. в Иркутской 
области, г. Н.-Удинск. 
25. Богодухов Тихон Минаевич, 1874 г.р.,  
с. Журавка Радченского р-на ВО. Репрессирован в 
1931 г. Богучарским РИК, раскулачен, было очень 
большое хозяйство с инвентарем и мельницей. 
26. Богодухов Василий Тихонович, 1902 г.р.,  
с. Журавка, репрессирован в 1931 г. Богучарским 
РИК, раскулачен. 
27. Байраков Василий Леонтьевич, 1882 г.р.,  
с. Липчанка Радченского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 02.08.37. Осужден 
29.08.37. ВМН. 
28. Баканов Митрофан Трофимович, 1905 г.р., 
с. Медово Радченского р-на ВО, завхоз совхоза. 
Арестован 21.01.42. Осужден 06.06.42. Приго-
вор: 7 лет. 
29. Бакутина Марфа Емельяновна, 1894 г.р.,  
с. Лысогорка Богучарского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестована 16.12.37. Осуждена 
25.12.37. Приговор: 10 лет. 

30. Баранникова Анастасия Петровна, 1879 г.р., 
с. Лофицкое Воронежской обл., Богучарский р-н. 
Русская; неграмотная; б/п; колхозница колхоза 
«Свободный труд» Богучарского района Воро-
нежской области. Проживала: Воронежская обл., 
Богучарский р-н, с. Лофицкое. В 1930 г. раскула-
чена и выслана из ЦЧО, из ссылки бежала.  
Уполномоченным Кривоносовым 13.01.1938 г. 
приговорена тройкой при УНКВД по ВО. 
20.01.1938 г. обвинена в контрреволюционной 
агитации против Советской власти, ст. 58-10,  
ч. 1. Приговор: ВМН. 11.02.1938 г. Место захо-
ронения: г. Богучар, ВО. Реабилитирована 
27.08.1989 г. прокуратурой Воронежской обла-
сти на основании ст. 1 Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16.01.1989 г. «О допол-
нительных мерах по восстановлению справедли-
вости в отношении жертв репрессий, имевших 
место в период 30-40-х и начала 50-х годов».  
31. Баранова Наталья Ивановна, 1899 г.р.,  
с. Гадючье Богучарского р-на ВО. Единолични-
ца. Арестована 05.01.43. Осуждена 25.02.43. 
Приговор: 10 лет ИТЛ. 
32. Бандуркин Василий Алексеевич, 1876 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Плотник. 
Арестован 31.01.1930 г. Осужден 09.03.1930 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ИТЛ. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
33. Божков Иван Сергеевич, 1895 г.р., житель 
с. Дьяченково, раскулачен в 1930 г. с семьей; 
жена Устинья, дети: Федот, Семен, Иван, Алек-
сандр высланы за пределы области. В хозяйстве 
имел ветряную мельницу. 20.11.1937 г. осужден 
на 10 лет. Умер 19.01.1941 г.  
34. Белоконев Тимофей Федорович, 1867 г.р., 
с. Купянка Радченского р-на ВО. Репрессирован 
в 1930 г. Богучарским РИК, раскулачен. Жена – 
35. Стеценко Александра Ивановна, 1898 г.р., 
с. Купянка. Репрессирована в 1930 г. 
36. Беловал Иван Трофимович, 1887 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб, 4 детей. Арестован 20.10.30. Осужден 
19.02.31. Приговор: 5 лет. 
37. Беловол Терентий Трофимович, 1901 г.р., 
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31 трой-
кой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8 и 58-10. При-
говор: 5 лет концлагеря. Реабилитирован 
10.09.1989 г. 
38. Белогорцев Николай Иванович, 1871 г.р., 
с. Шуриновка Радченского района ЦЧО. Кресть-
янин-единоличник. Арестован 24.12.1942 г. Об-
винялся по ст. 58-1. Постановлением УНКВД по 
ВО от 02.09.1943 г. дело прекращено. Из-под 
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стражи освобожден 13.09.1943 г. Реабилитиро-
ван 17.09.2003 г. 
39. Белозеров Николай Сергеевич, 1896 г.р.,  
г. Богучар. Место работы: служащий банка. Дата 
ареста: 11 марта 1931 г. Осуждение: 18 августа 
1931 г. Приговор: 3 года. Архивное дело: П-
26270. Источники данных: БД «Жертвы полити-
ческого террора в СССР»; Воронежское обще-
ство «Мемориал». 
40. Белоусов Тимофей Михайлович, 1894 г.р., 
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31. При-
говор: 5 лет. 
41. Белянский Иван Андреевич, 1880 г.р.,  
с. Толучеево Богучарского р-на ВО. Священник. 
Арестован 16.12.37. Осужден 25.12.37. ВМН. 
42. Бербенцев Иван Григорьевич, 1880 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 10.12.1937. Осужден 
25.12.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30.10.1989 г. 
43. Бердутин Алексей Абрамович, 1886 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Крестьянин. 
Арестован 24.03.32. Осужден 21.05.32. Приго-
вор: 3 года ИТЛ. 
44. Бердутин Михаил Петрович, 1896 г.р., Во-
ронежская обл., Богучарский р-н. Приговор: 
спецпоселение. Источник данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР».  
45. Беспалов Петр Сидорович, 1896 г.р.,  
с. Красногоровка Богучарского р-на ВО. Плот-
ник. Арестован 23.05.32. Осужден 02.07.32. При-
говор: 3 года ИТЛ. 
46. Беспалова Аграфена Степановна, 1913 г.р., 
Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Дьяченко-
во. Приговор: спецпоселение. Источники дан-
ных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; УВД ВО.  
47. Бабичев Василий Иванович, 1881 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Кресть-
янин-единоличник. Арестован 20.03.1921 г. 
Осужден 19.05.1921 г. коллегией Воронежского 
ГубЧК. Приговорен к 1 году концлагерей 
(условно). Реабилитирован 29.05.1992 г. 
48. Бовкунов Александр Филиппович, 1895 г.р., 
с. Песковатка Богучарского р-на ВО. Портной. 
Арестован 21.01.32. Осужден 24.03.32. Приго-
вор: 3 года ИТЛ. Арестован 23.09.37. Осужден 
10.10.37. Приговор: 10 лет.  
49. Боглачев Иван Антонович, 1876 г.р. Место 
рождения:  с. 2-я Белая Горка Богучарского уезда 
Воронежской губернии. Крестьянин-единоличник. 
Арестован 12.11.27 г. Осужден 18.05.1928 г. По-
становлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Ли-

шен права проживать в Москве, Ленинграде, 
Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, их 
губерниях и округах на 3 года. Реабилитирован 
21.07.1992 г. 
50. Боглачева Варвара Трифоновна, 1873 г.р. 
Место рождения: с. 2-я Белая Горка Богучарско-
го уезда Воронежской губернии. Домохозяйка. 
Арестована 12.11.27 г. Осуждена 18.05.1928 г. 
Постановлением коллегии ОГПУ по ст. 58-10. 
Лишена права проживать в Москве, Ленинграде, 
Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, их 
губерниях и округах на 3 года. Реабилитирована 
21.07.1992 г. 
51. Боглачев Иван Павлович, 1874 г.р., с. 2-я  
Б. Горка Радченского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 01.01.38. Осужден 15.01.38. ВМН. 
52. Боглачев Тихон Прокофьевич, 1893 г.р.,  
х. Хлебный Радченского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 26.09.41. Осужден 03.01.42. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ. 
53. Боглачев Роман Петрович, 1896 г.р., с. Мо-
настырщина Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1932 г., спецпоселение. Жена – 
54. Боглачева Евдокия Ивановна, сыновья – 
55. Боглачев Степан Романович,  
56. Боглачев Василий Романович,  
57. Боглачев Алексей Романович, 1931 г.р., 
высланы все, имущество изъято. 
58. Боглачев Филипп Петрович,  с. 2-я Белая 
Горка Радченского р-на ВО. Репрессирован в 1931 
г., раскулачен и с семьей выслан в Коми АССР. 
59. Боглачев Петр Иванович, 1905 г.р., с. Белая 
Горка Радченского р-на ВО. Репрессирован в 1931 
г. Богучарским РИК, раскулачен. Умер в 1979 г. 
60. Божков Семен Яковлевич, 1867 г.р., с. За-
лиман Богучарского р-на ВО. Бывший кулак и 
городовой, сторож электростанции. Арестован 
13.01.38. Осужден 21.01.38. ВМН. 
61. Божко Сергей Кузьмич, 1872 г.р., с. Дья-
ченково Радченского р-на ВО. Безработный. 
Арестован 05.10.1937 г. Осужден 10.10.1937 г. 
тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10. Приговор: 
10 лет ИТЛ. Реабилитирован 03.09.1989 г. 
62. Божко Федор Кузьмич, 1897 г.р., с. Дьячен-
ково Радченского р-на ВО. Репрессирован в 1931 г. 
Богучарским РИК, раскулачен, выслан в Иркут-
скую область, г. Черемхово с семьей на спецпо-
селение на 5 лет. 
63. Бондарев Андрей Моисеевич, 24.10.1881 г.р., 
с. Загребайловка Радченского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 28.06.1930 г. Осуж-
ден 09.09.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Раскулачен, семья выслана в Краснояр-
ский кр. Приговорен к 5 годам концлагеря. Умер в 
1936 г. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
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64. Бондарев Алексей Николаевич, 1885 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Крестьянин- 
единоличник, 3 детей. Арестован 20.10.1931. 
Осужден 18.11.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 5 лет концлагеря. 
Реабилитирован 30.10.1989 г. 
65. Бондарев Василий Иванович, 1873 г.р.,  
с. Данцево Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Жил в х. Оробинский Новока-
литвянского р-на ВО. Арестован 04.10.1920. 
Осужден 02.12.1930 г. Воронежским ГубЧК за 
контрреволюционную деятельность. Приговор: 1 
год концлагеря. Реабилитирован 13.07.1920 г.  
66. Бондарев Григорий Алексеевич, 1880 г.р., 

с. Твердохлебовка 
Богучарского р-на 
ВО. Колхозник. 

Арестован 
11.02.1943. Осужден 
25.08.1943 г. Воен-
ным трибуналом ВО 
по  
ст. 58-10. Пригово-
рен к 10 годам ИТЛ. 

Реабилитирован 
03.07.1992 г. 
67. Бондарев Гри-
горий Самойлович, 
1874 г.р., с. Подко-
лодновка Богучар-
ского р-на ВО. Кол-

хозник, 4 детей. Арестован 16.03.1932. Осужден 
21.05.1932 г.  тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Выслан в Северный край на 3 года 
ИТЛ. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
68. Бондарев Дмитрий Андреевич, 1898 г.р.,  
г. Богучар ВО. Арестован 25.06.27. Освобожден 
28.10.27 г. Архивное дело: П-23783. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; Воронежское общество «Мемориал». 
69. Бондарев Евграф Игнатьевич, 1906 г.р.,  
с. Лофицкое. Репрессирован в 1931 году Богу-
чарским РИК, раскулачен. Арестован 10.10.1937 
(работал кладовщиком в педучилище). ВМН. 
20.10.37. Дочь: Матыцина Харитиня Евграфьев-
на проживает по адресу: г.  Таганрог Ростовской 
области, ул. Октябрьская, 151. Реабилитирован 
01.06.1995 г. 
70. Бондарев Иосиф Елисеевич, 1860 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Едино-

личник. Арестован 31.10.38. Осужден 29.06.39. 
Приговор: 10 лет ИТЛ. 
71. Бондарев Кузьма Самойлович, 1870 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Кресть-
янин, 4 детей. Арестован 16.03.1932. Осужден 
21.05.1932 г., выслан на север на 3 года. Реаби-
литирован 30.10.1989 г. 
72. Бондарев Семен Данилович, 1886 г.р.,  
с. Красноженово Радченского р-на ВО. Хлебо-
роб, 3 детей. Арестован 25.10.1931 г. Осужден 
18.11.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ВО по  
ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагеря. Реабили-
тирован 30.10.1989 г. 
73. Бондарева Матрена Николаевна, 1910 г.р., 
х. Тихий Дон Богучарского р-на ВО. Арестована 
01.11.44. Осуждена 20.08.45. Приговор: 7 лет. 
74. Бондарев Прокофий Алексеевич, 1870 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Без 
определенных занятий. Арестован 23.09.1937 г. 
Осужден 01.10.1937 г. тройкой УНКВД по ВО  
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реаби-
литирован 30.09.1989 г. 
75. Бородаев Кирилл Тихонович, 1875 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 18.02.31. При-
говор: 5 лет. Повторно арестован 02.08.1937 г. 
Осужден 13.08.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по 
ст. 58-10. Приговор: ВМН. Расстрелян 23.08.1937 г. 
Реабилитирован 30.07.1989 г. 
76. Бондарев Тимофей Прокофьевич, 1898 г.р., 
с. Твердохлебовка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 12.07.30. Осужден 28.08.30. При-
говор: 10 лет.  
77. Бондарев Фома Никанорович, 1871 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Без 
определенных занятий. Арестован 02.08.37. 
Осужден 29.08.37. ВМН.  
78. Бондаревская-Джалюк Юлия Платоновна, 
1873 г.р., г. Богучар. Вдова генерал-майора  
И.П. Джалюка (Иван Павлович (с 1890 г.) в Ку-
банском казачьем войске убит толпой в Красно-
даре 01.03.1919). С 1916 г. проживала в г. Богу-
чаре. 09.03.1931 – арестована по обвинению в 
антисоветской пропаганде. 27.06.1931 г. приго-
ворена к 3 годам ссылки. 
79. Бурицкин Николай Мелентьевич, 1889 г.р., 
х. 1-я Плесновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 18.07.30. Осужден 09.09.30. При-
говор: 3 года. 

 
 

Бондарев Кузьма  
Самойлович  
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80. Буркатов Иван Тихонович, 1902 г.р.,  
с. Плесновка Радченского р-на ВО. Рабочий сов-
хоза. Арестован 17.12.37. Осужден 21.12.37. 
ВМН. 
81. Бурсов Роман Емельянович, 1867 г.р. Ме-
сто рождения:  с. Липчанка Радченского р-на ВО. 
Крестьянин-единоличник. Арестован 10.03.1931. 
Осужден 15.05.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года ссылки в 
Северный край. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
82. Буслов Семен Васильевич, 1891 г.р., с. Су-
хой Донец Радченского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 24.02.38. Осужден 22.07.38. Приго-
вор: 7 лет ИТЛ. Архивное дело: П-24585. Источ-
ники данных: БД «Жертвы политического терро-
ра в СССР»; Воронежское общество «Мемориал». 
83. Варавин Иван Михайлович, 1877 г.р. Место 
рождения: с. Лофицкое Богучарского р-на ЦЧО. 
Крестьянин-единоличник. Арестован 13.05.1932. 
Осужден 02.06.1932 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговор: 5 лет концлагерей. Реабили-
тирован 30.10.1989 г. 
84. Васильева Елена Ивановна, 1888 г.р.,  
с. Радченское. Раскулачена в 1930 г. Радченским 
РИК. Семья имела косарку, садилку, веялку, 
ветряную мельницу. 
85. Васильев Владимир Егорович, 1884 г.р.,  
с. Радченское ВО. Хлебороб. Арестован 25.10.31. 
Осужден 18.11.31. Приговор: 3 года ИТЛ. Аресто-
ван повторно 23.09.37. Осужден 01.10.37. ВМН. 
86. Ващенко Федор Матвеевич, 1893 г.р., место 
рождения:  с. Филоново, Богучарский район, ВО. 
Колхозник. Арестован 17.01.38. Осужден 
29.01.38. Расстрелян. 
87. Веремеев Андрей Данилович, 1892 г.р.,  
с. Полтавка  Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приговор: 5 лет.  
88. Веремеев Андрей Семенович, 1898 г.р.,  
с. Липчанка Радченского р-на ВО. Колхозник. 

Арестован 
22.11.37. Осужден 
06.01.38. ВМН.  

89. Веремеев 
Федор Данило-
вич, 1882 г.р.,  
с. Полтавка  Богу-
чарского р-на ВО. 
Хлебороб. Аре-
стован 22.01.31. 
Осужден 19.02.31. 
Приговор: 10 лет.  

90. Верменичев 
Степан Василье-
вич, 1881 г.р.,  
с. Твердохлебовка 

Богучарского р-на ВО. Крестьянин-единоличник. 
Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. ВМН. 
91. Вислов Сергей Сергеевич, 1872 г.р., с. Мо-
настырщина Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. ВМН. 
Архивное дело: П-26559. Источники данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР»; УВД 
Воронежской обл. 
92. Вихров Юрий Иванович, 1924 г.р., г. Богу-
чар. Партийность: член ВЛКСМ. Дата ареста: 
19.12.1942. Обвинение: ст. 58, п. 1а. Осудивший 
орган: Военный трибунал. Приговор: 10 лет ИТЛ; 
поражение в правах на 3 года. Источник данных: 
БД Красноярского общества «Мемориал». 
93. Власенко Иван Денисович, 1895 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 10.03.31. Осужден 26.04.31. Приго-
вор: 3 года.  
94. Власенко Назар Давыдович, 1895 г.р.,  
с. Новоникольское Радченского р-на ВО. Аре-
стован 20.10.35. Осужден 04.01.36. Приговор:  
5 лет ИТЛ.  
95. Власов Максим Григорьевич, 1870 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Крестья-
нин. Арестован 22.01.38. Осужден 29.01.38. 
ВМН. 
96. Водолажский Андрей Николаевич, 1881 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Не работает. 
Арестован 31.10.38. Осужден 29.06.39. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ.  
97. Водолажский Василий Степанович, 1874 г.р.,   
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Не работает. 
Арестован 31.10.38. Осужден 29.06.39. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ.  
98. Водолажский Семен Иванович, 1897 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Прицепщик 
колхоза. Арестован 14.09.37. Осужден 25.09.37. 
ВМН. 
99. Волкова Софья Александровна, 1894 г.р., г. 
Богучар, Воронежская обл. Рабочая. Место про-
живания: Ставропольский кр., Благодарненский 
р-н, с. Благодарное. Дата ареста: 16.03.1943. 
Приговор: 1 месяц под следствием. Реабилити-
рована 05.04.1943. Дело прекращено. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; книга Памяти Ставропольского края. 
100. Володькин Павел Иванович, 1877 г.р.,  
с. Медово Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 02.01.38. Осужден 
15.01.38. ВМН. 
101. Волошин Петр Павлович, 1895 г.р.,  
с. Лысогорка Богучарского р-на ВО. Печник. 
Арестован 13.01.43. Осужден 26.02.43. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ.  

 

Варавин Иван Михайлович 
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102. Воробьева Мария Кондратьевна, 1922 г.р., 
с. Пасека Радченского р-на ВО. Рабочая. Аресто-
вана 19.02.43. Осуждена 24.08.43. Приговор:  
5 лет ИТЛ. 
103. Воробьев Федор Петрович, 1904 г.р.,  
с. Монастырщина Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован в 1930 г. Богучарским РИК. Раскулачен, 
с семьей выслан в Архангельскую обл. Умер в 
1979 г. 
104. Воробьев Евгений Федорович, 1926 г.р., 
с. Монастырщина Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован в 1930 г. Богучарским РИК, выслан с 
родителями в Архангельскую обл. Умер в 1980 г. 
Семья торговала скотом и хлебом, имели при-
стань, применяли наемный труд. 
105. Воронкин Архип Михайлович, 1897 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на Воронеж-
ской обл., колхозник. Арестован в ноябре 1937 г. 
ВМН в декабре 1937 г. 
106. Вороновский Стефан Демидович, с. За-
гребайловка Богучарского р-на ЦЧО. Хлебороб. 
Арестован 27.10.31. Осужден 18.11.31. Приго-
вор: 3 года. 
107. Вороновский Николай Михайлович, 
06.12.1880 г.р., с. Загребайловка Богучарского  
р-на ВО. Конюх Богучарского сельхозтехникума. 
Жил в г. Богучаре, 3 детей. Арестован 15.09.1937 г. 
Осужден 25.09.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по 

ст. 58-10. Приговор: 
10 лет ИТЛ. Реабили-
тирован  30.10.1989 г. 
108. Воскресенский 
Николай Владими-
рович, 1922 г.р., г. 
Богучар ВО. Студент 
стоматологического 

института. Аресто-
ван: 24.06.1941. Об-
винялся по ст. 58-10 
УК РСФСР. Поста-
новлением УНКГБ 
ВО от 07.07.1941 г. 
дело прекращено. Из-
под стражи освобож-

ден. Реабилитирован 04.06.2003 г. прокуратурой 
Воронежской обл. 
109. Вьюнов Алексей Захарович, 1875 г.р.,  
с. Пасека Радченского р-на ВО. Без определен-
ных занятий. Арестован 15.09.37. Осужден 
25.09.37. ВМН.  
110. Вьюнов Иван Иванович, 1884 г.р., с. Пасека 
Богучарского р-на ВО. Хлебопашец. Арестован 
24.03.32. Осужден 21.05.32. Приговор: 3 года ИТЛ.  
111. Вьюнов Федор Алексеевич, 1899 г.р.,  
с. Каразеево Богучарского р-на ВО. Крестьянин. 

Арестован 01.04.32. Осужден 20.06.32. Приго-
вор: 3 года ИТЛ. 
112. Галиев Макар Григорьевич, 1892 г.р.,  
с. Купянка Радченского р-на ВО. Репрессирован 
в 1931 году. Раскулачен, выслан на спецпоселе-
ние в Иркутскую область. Находился на спецпо-
селении до 1948 г. вместе с женой Галиевой 
Анастасией Ил. 
113. Галкин Николай Тимофеевич, 1904 г.р., г. 
Богучар ВО. Инженер. Место проживания:  
г. Зеленодольск, ТАССР. Дата ареста: 29.03.1935. 
Приговор: 12 лет лишения свободы с конфискаци-
ей имущества. Дело прекращено при пересмотре 
08.10.1937. дата повторного ареста 16 октября 
1942 г. Осудивший орган: ОСО НКВД СССР. 
Приговор: 10 лет ИТЛ; поражение в правах на  
5 лет. Дата реабилитации: 31.05.1954 г. 
114. Гапченко Афиноген Петрович, 1869 г.р., 
Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Красно-
женово. Русский; б/п; работал рабочим ОРСа 
Мамского рудоуправления. Проживал: Иркут-
ская обл., Бодайбинский р-н, пос.  Мама.  Аре-
стован 02.03.1938. Приговорен: Тройка при  
УНКВД Иркутской обл. 07.03.1938, обв.: по  
ст. ст. 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР. Приговор: 
ВМН. 18 марта 1938 г. Место захоронения:  
г. Бодайбо. Реабилитирован 15.02.1958 г. Поста-
новлением Президиума Иркутского областного 
суда. Источник данных: БД «Жертвы политиче-
ского террора в СССР». 
115. Гапченко Михаил Петрович, Воронеж-
ская обл., Богучарский р-н, с. Красноженово. 
Приговор: спецпоселение. Источники данных: 
БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
УВД Воронежской обл. 
116. Гребенюк Федот Федотович, 1898 г.р.,  
х. Батовка Радченского р-на ВО. Репрессирован в 
1930 г. Радченским РИК. Раскулачен в 1932 г. 
Выслан в Иркутскую область. Осужден 19.04.38. 
ВМН в г. Красноярске. 
117. Гарбузов Андрей Матвеевич, 1887 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Колхоз-
ник. Арестован 15.03.1932 г. Осужден 21.05.1932 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Пригово-
рен к 3 годам ссылки в СК. Повторно арестован 
16.12.37. Осужден 25.12.37. ВМН. Реабилитирован 
20.09.1989 г. 
118. Гарбузов Гавриил Тимофеевич, 1889 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 16.07.1930. Осужден 
28.08.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 3 годам ссылки в СК. 
Реабилитирован 20.09.1989 г. 
119. Гарбузов Егор Тимофеевич, 1874 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Без опреде-
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ленных занятий. Арестован 16.12.37. Осужден 
25.12.37. ВМН. 
120. Галушкин Иван Иванович, 1867 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 16.01.38. Осужден 
29.01.38. ВМН.  
121. Галушкин Митрофан Иванович, 1889 г.р., 
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Хлебопашец. 
Арестован 11.07.30. Осужден 22.08.30. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ.  
122. Гармашов Егор Артемович, 1879 г.р., 
русский,  с. Терешково, Богучарский р-н, Россо-
шанский округ. М.п.: по месту рождения. Плот-
ник. Отец –  
123. Гармашов Артем Карпович, 1855 г.р.; 
мать –  
124. Гармашова Марфа Васильевна, 1856 г.р.; 
жена –  
125. Гармашова Евдокия Федосеевна, 1881 г.р.; 
дочь – 
126.  Гармашова Нина Егоровна, 1920 г.р.; 
сын –  
127. Гармашов Михаил Егорович, 1923 г.р. 
Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. М. с/п:  
п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми АССР. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ. 
128. Гармашов Иван Федорович, 1900 г.р.,  
с. Терешково Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 03.07.30. Осужден 09.09.30. Приговор:  
5 лет. 
129. Гайдадин Дмитрий Тимофеевич, 1886 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Единоличник,  
 5 детей. Арестован 01.08.1931. Осужден 29.08.1937 
г. тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10. Приговор: 
10 лет ИТЛ. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
130. Головченко Тихон Никитович, 1872 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник, имел сына. Арестован 25.05.1930. 
Тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. ст. 58-10 и 58-8 
осужден  09.09.1930 г. к 5 годам концлагерей. Реа-
билитирован 30.09.1989 г. 
131. Гормашев Семен Федорович, 1884 г.р.,   
с. Терешково Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Имел сына. Арестован 03.07.1930. 
Тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 осужден 
28.08.1930 г. Приговор: 5 лет концлагеря. Реабили-
тирован 12.10.1989 г. 
132. Гелемеев Андрей Тимофеевич, 1892 г.р., 
х. Попасный Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 01.10.32. Осужден 26.01.33. Приговор:  
3 года.  
133. Гелемеев Степан Кузьмич, 1902 г.р.,  
х. Попасный Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 01.10.32. Осужден 26.01.33. Приговор:  
3 года.  

134. Гениевский Иван Лукич, 1894 г.р.,  
с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приго-
вор: 3 года. Источники данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР»; УВД Воронеж-
ской обл. 
135. Гениевский Иван Федорович, 1905 г.р., 
Воронежская обл., с. Дьяченково. Стройтрест 
ДВЖД, бухгалтер 7-го участка. Проживал: ст. 
Евгениевка ДВЖД.  Арест: УСО УГБ НКВД по 
ДВК 14.08.1936. Приговорен: Дальневосточный 
крайсуд 26 сентября 1936 г., обв. по ст. 58-10 УК 
РСФСР. Приговор: 3 года л/св. Реабилитирован 6 
марта 1992 г. по заключению прокуратуры Хаба-
ровского края по Закону РСФСР от 18.10.1991 г. 
Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; книга Памяти Хабаровского 
края. 
136. Гениевский Ефим Степанович, 1907 г.р.,  
с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 25.01.1943. 06.11.1943 г. 
Постановлением СО УНКГБ по Воронежской обл. 
из-под стражи освобожден, дело по ст. 58-10 произ-
водством прекращено за недоказанностью обвине-
ния. Реабилитирован 30.09.2003 г. 
137. Гениевский Петр Антонович, 12.06.1894 
г.р., с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Едино-
личник. Арестован 21.10.1931 г. Осужден 
15.12.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Заключен в концлагерь на 3 года. Реаби-
литирован 01.09.1989 г. 
138. Гениевский Федор Игнатьевич, 1876 г.р.,  
с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 18.03.1920. Осужден 
14.10.1920 г. Постановлением коллегии Воронеж-
ского ГубЧК за агитацию против реквизиционного 
отряда. Приговор: 10 месяцев концлагеря. Поста-
новлением Комиссии по применению Октябрьской 
амнистии 25.10.1920 г. из-под ареста освобожден. 
Реабилитирован 17.06.1992 г.  
139. Глущенко Семен Елисеевич, 1893 г.р. Ме-
сто рождения:  с.  Дьяченково Радченского р-на 
Воронежской обл. Крестьянин-единоличник. Аре-
стован 25.01.1943. 06.11.1943 г. Постановлением 
СО УНКГБ по Воронежской обл. из-под стражи 
освобожден, дело по ст. 58-10 производством пре-
кращено за недоказанностью обвинения. Реабили-
тирован 30.09.2003 г. 
140. Глухов Иван Иванович, 1907 г.р., х. 1-я 
Плесная Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аресто-
ван 18.07.30. Осужден 09.09.30. Приговор: 3 года 
ИТЛ. 
141. Глухова Татьяна Мелентьевна, 1885 г.р.,  
х. 1-я Плесная Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 



231 
 

Арестована 18.07.30. Осуждена 09.09.30. Приговор:  
3 года ИТЛ. 
142. Голиков Иван Никитович, 1902 г.р., х. 1-я 
Плесновка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 18.07.30. Осужден 09.09.30. Приговор:  
3 года.  
143. Голиков Яков Никитович, 1905 г.р., х. 1-я 
Плесновка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 18.07.30. Осужден 09.09.30. Приговор:  
3 года.  
144. Голованев Георгий Ефимович, 1912 г.р.,  
с. Красногоровка Радченского р-на ВО. Рабочий. 
Арестован  28.07.37. Осужден 09.09.37. Приговор: 
10 лет. 
145. Голованев Федор Ефимович, 1912 г.р.;  
сын –  
146. Голованев Егор Федорович, 1913 г.р., м. с/п: 
п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми АССР.  
147. Гонтарев Иван Петрович, 1923 г.р. Место 
рождения: с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. 
Без определенных занятий. Арестован 27.01.1943 г. 
27.11.1943 г. Постановлением СО УНКГБ по 
Воронежской обл. из-под стражи освобожден, 
дело по ст. 58-10 производством прекращено за 
недоказанностью обвинения. Реабилитирован 
30.09.2003 г. 
148. Голубов Петр Ефимович, 1877 г.р., с. Лысо-
горка Богучарского р-на ВО. Без определенных 
занятий. Арестован 16.01.38. Осужден 29.01.38. 
ВМН. 
149. Гончаров Андрей Николаевич, 1908 г.р.,  
с. Радченское ВО. Конюх Райлесхоза. Арестован 
01.01.38. Осужден 09.01.38. Приговор: 10 лет. 
150. Гончаров Иван Андреевич, 1902 г.р.,  
г. Богучар. Пекарь. Арестован 30.01.30. Осужден 
06.03.30. Приговор: 5 лет. Архивное дело: П-26529. 
Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; Воронежское общество «Мемо-
риал». 
151. Гончаров Иван Ефремович, 1881 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 26.10.31. Осужден 27.10.1931 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
вор: 3 года ИТЛ. Повторно арестован 23.09.1937 г. 
Осужден 01.10.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по 
ст. 58-10. Приговор: 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
152. Гончаров Николай Иванович, 1865 г.р.,  
с. Радченское ВО. Без определенных занятий. Аре-
стован 01.01.38. Осужден 09.01.38. ВМН.  
153. Гончаров Павел Григорьевич, 1889 г.р.,  
с. Данцевка Богучарского р-на ВО. Арестован 
30.12.42. Осужден  22.04.43. Приговор: 10 лет ИТЛ.  
154. Гончаров Пантелей Иванович, 1903 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Колхозник. 

Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. Приговор: 
10 лет ИТЛ.  
155. Гончаров Пантелеймон Андреевич,  
1902 г.р., с. Расковка Богучарского р-на ВО. 
Ветфельдшер. Арестован 02.01.37. Осужден 
17.05.37. Приговор: 3 года ИТЛ.  
156. Гончаров Петр Васильевич, 1894 г.р.,  
х. Веселый Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 04.02.30. Осужден 05.03.30. Приговор: 5 лет 
ИТЛ.  
157. Гончаров Макар Васильевич, Воронежская 
обл., г. Богучар. Приговор: спецпоселение.  
158. Гончаров Михаил Кузьмич, 1896 г.р., Во-
ронежская обл., Богучарский р-н, с. Грушовое. 
русский; образование среднее. Проживал: Севе-
ро-Казахстанская обл., Советский р-н, с. Бей-
неткор. Арестован 11.02.1938 Бейнеткорским РО 
НКВД. Приговорен тройкой УНКВД СКО 
04.10.1938 г., обв.: 58-1а, 58-8, 58-10, 58-11 УК 
РСФСР. Приговор: ВМН. Реабилитирован 
24.06.1957 г. ВТ ТуркВО за отсутствием состава 
преступления.  
159. Гончаров Тихон Антонович, 1859 г.р., 
Воронежская губерния, Богучарский уезд. Про-
живал: Карагандинская обл., Каркаралинский  
р-н, х. Хорошевский. Арестован 22.10.1929 Кар-
каралинским ОО ОГПУ. Приговорен: коллегия 
ОГПУ 21.08.1930, обв.: 58-10, 58-11 УК РСФСР. 
Приговор: 3 года ссылки (высылки). Реабилити-
рован.  
160. Гончаров Яков Макарович, 1878 г.р.,  
г. Богучар, Воронежская обл. Приговор: спецпо-
селение. 
161. Гончаров Яков Тимофеевич, 1909 г.р.,  
с. Красноженово Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован в 1932 г. Богучарским РИК, раскулачен. 
Умер в 1947 г. в Красноярском крае.  
162. Гончаров Федот Никандрович, 1889 г.р.,  
с. Данцевка Богучарского р-на ВО. Мирошник. 
Арестован 24.11.37. Осужден 03.12.37. ВМН.  
163. Горохов Иван Федосеевич, 1886 г.р., с. 
Липчанка Радченского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 02.08.37. Осужден 29.08.37. ВМН.  
164. Герусов Алексей Михайлович, 1910 г.р.,  
с. Красногоровка Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован в 1931 г. Радченским РИК. Выслан в 
Иркутскую обл. Арестован и по постановлению 
тройки УНКВД от 04.03.38 г. ВМН с конфиска-
цией имущества. 
165. Герусова Варвара, 1910 г.р., с. Красного-
ровка Радченского р-на ВО. Репрессирована в 
1931 г. Радченским РИК, выслана вместе с му-
жем – 
166. Герусов Алексей Михайлович, в Иркут-
скую обл. Сын –  
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167. Герусов Дмитрий Алексеевич, проживает:  
г. Иркутск, ул. Лыкина, д. 42, кв. 47. 
168. Герусов Иван Михайлович, 1912 г.р., Воро-
нежская обл., г. Богучар. Место работы: работал 
плотником на прииске «Светлый». Место прожива-
ния: Иркутская обл., Бодайбинский р-н. Дата аре-
ста: 23.02.1938. Обвинение по статьям 58 п. 7, 58  
п. 9, 58 п. 11 УК РСФСР. Осуждение: 13.03.1938. 
Осудивший орган: тройка при УНКВД Иркутской 
обл. Дата реабилитации: 19.11.1957. Архивное де-
ло: 7031. Источники данных: БД «Жертвы полити-
ческого террора в СССР»; книга Памяти Иркутской 
обл. 
169. Гречишников Федор Борисович, 1889 г.р., 
с. Монастырщина Богучарского р-на ВО. Хлебо-
пашец. Арестован 06.10.29. Осужден 23.12.29.  
Приговор: 3 года ссылки.  
170. Гречкин Дмитрий Иванович, 1882 г.р.,  
с. Радченское ВО. Хлебороб. Арестован 13.12.37. 
Осужден 21.12.37. ВМН.  
171. Григорьева Зинаида Сергеевна, 1887 г.р.,  
г. Богучар Воронежской губ. Обвинение: как 
ЧСИР. Осуждение: 02.08.1938. Осудивший орган: 
ОСО при НКВД СССР. Приговор: 5 лет ИТЛ. При-
была в Акмолинское ЛО 18.09.1938 г. из тюрьмы  
г. Ростова. Освобождена из Карлага 28.11.1942 г. 
Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; книга Памяти «Узницы  
АЛЖИРа». 
172. Григорьевская Нина Васильевна, 1875 г.р.,  
г. Богучар ВО. Домохозяйка. Арестована 05.11.30. 
Осуждена 18.07.31. Приговор: 3 года ИТЛ.  
Архивное дело: П-26243. Источники данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР»; Воро-
нежское общество «Мемориал». 
173. Грицаев Василий Федорович, 1876 г.р.,  
х. Дядин Богучарского р-на ВО. Псаломщик. Аре-
стован 09.06.20. Осужден 22.07.20. 
174. Гриценко Павел Кузьмич, 1860 г.р.,  х. Га-
лиевка, Богучарский р-н, Россошанский округ. 
Жена –  
175. Гриценко Ульяна Герасимовна, 1860 г.р.; 
дочь –  
176. Гриценко Ольга Павловна, 1906 г.р., м. с/п: 
п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми АССР.  
177. Грищенко Федор Миронович, 1861 г.р., 
украинец,  Богучарский р-н, Россошанский округ, 
м.п.: по месту рождения, маляр. Жена –  
178. Грищенко Наталья Тихоновна, 1896 г.р.; 
сын –  
179. Грищенко Василий Федорович, 1915 г.р.; 
дочь –  
180. Грищенко Александра Федоровна,  
1921 г.р. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Ко-
ми АССР. 

181. Гричаный Тихон Иванович, 1865 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31. Приговор:  
5 лет. 
182. Губин Федор Иванович, 1896 г.р., х. Ту-
бянский В.-Донского р-на Азово-Черноморского 
края. Счетовод колхоза. Место проживания:   
с.  Шуриновка, Воронежская обл., Радченский  
р-н. Арестован 27.07.37. Осужден 23.08.37. 
ВМН. 
183. Губарев Василий Иванович, 1913 г.р.,  
с. Загребайловка Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован в 1931 г. Богучарским РИК. Выслан в 
Иркутскую область. Умер в 1993 г.  там же. Вме-
сте с ним находилась на спецпоселении его дочь – 
184. Губарева (Годяцкая) Тамара Васильевна. 
185. Гуляев Виктор Николаевич, 1879 г.р.,  
г. Богучар ВО. Без определенных занятий. Аресто-
ван 11.03.31. Осужден 18.08.31. Приговор: 3 года.  
186. Гуляев Виктор Николаевич, 1879 г.р.,  
г. Богучар ВО. Рыболов. Арестован 15.10.37. 
Осужден 25.10.37. ВМН. Архивное дело  
П-26270. Источник данных: БД «Жертвы поли-
тического террора в СССР». 
187. Гуртовой Иван Иванович, 1894 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Рабочий. 
Арестован 04.10.37. Осужден 10.10.37. Приго-
вор: 10 лет.  
188. Гусаков Евгений Федорович, 1886 г.р.,  
г. Богучар ВО. Служащий. Арестован 25.06.27. 
Освобожден 28.10.27.  
189. Гузенко Козьма Петрович, 1877 г.р. Место 
рождения:  с. Подколодновка ВО. Крестьянин,  
3 детей. Арестован 16.03.1932 г. Осужден 
21.05.1932 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-
10. Приговорен: 3 года концлагерей (условно). Реа-
билитирован 30.09.1989 г. 
190. Гузенков (Гузенко) Семен Степанович, 
1887 г.р., с. Подколодновка ВО. Без определенных 
занятий, имел сына. Арестован 31.01.1931 г. Осуж-
ден 06.03.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен: 5 лет ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
191. Данува Наталья Егоровна, 1867 г.р., х. Га-
лиев с/с, Богучарский р-н, Россошанский округ.  
М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми АССР. 
С/с: Муж – 
192. Данув Петр Федорович, 1866 г.р. 
193. Давыденко Владимир Егорович, 1890 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 11.03.43. Осужден 21.05.46. Приговор: 5 лет 
ИТЛ. 
194. Давыденко Григорий Исаевич, 1875 г.р.,  
с. Твердохлебовка Богучарского р-на ВО. Колхоз-
ник. Арестован 23.09.1937. Осужден 01.10.1937 
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тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10. Приговор:  
10 лет ИТЛ. Реабилитирован 30.11.1989 г. 
195. Давиденко Георгий Иванович, 1884 г.р.,  
с. Лысогорка Богучарского р-она ВО. Крестья-
нин-единоличник, имел дочь. Арестован 
31.01.1931 г. Осужден 06.03.1931 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен: 3 года 
концлагерей. Реабилитирован 30.09.1989 г. При-
говор:  3 года ИТЛ. 
196. Дегтярев Иван Платонович, 1898 г.р.,  
с. Дьяченково  Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приго-
вор: 5 лет. 
197. Дегтярев Иван Ефимович, 1907 г.р.,  
с. Шуриновка Радченского р-на. Крестьянин-
единоличник. Арестован 24.12.1942. Обвинялся 
по ст. 58-1а. Постановлением УНКВД по ВО от 
15.07.1943 г. дело прекращено. Из-под стражи 
освобожден 26.11.1943. Реабилитирован 
17.09.2003 г. 
198. Демченко Архип Романович, 1874 г.р.,  
с. Данцевка Богучарского р-на ВО. Колхозник. 

Арестован 22.11.37. 
Осужден 03.12.37. ВМН.  
199. Демченко Василий 
Андреевич, 1893 г.р.,  
с. Данцевка Богучарского 
р-на ВО. Арестован 
23.09.37. Осужден 
09.02.38. Приговор: 8 лет 
ИТЛ.  
200. Демченко Марк 
Панкратович, 1877 г.р.,  
с. Журавка Богучарского 
р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 03.02.31. Осужден 
25.02.31. Приговор:  
10 лет. 

201. Демченко Иван Данилович, 1895 г.р.,  
х. Краснодар, Воронежская обл., Богучарский р-
н. Приговор: спецпоселение.  
202. Демченко Феодосия Тимофеевна, 1870 г.р.,   
с. Журавка, Воронежская обл., Богучарский р-н. 
Приговор: спецпоселение.  
203. Денисенко Григорий Лаврентьевич,  
1905 г.р.,   с. Дьяченково Богучарского р-на Во-
ронежской обл. Репрессирован в 1929 г. Раску-
лачен. Вся семья выслана в Сибирь. Умер в  
1941 году. 
204. Дибцев Григорий Гаврилович, 1875 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник, имел сына. Арестован 20.10.1931 г. 
Осужден 18.11.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. 5 лет концлагерей. Реабилити-
рован 30.10.1989 г. 

205. Диденко Архипп Денисович, 1879 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Собствен-
ник. Арестован 06.02.30. Осужден 09.03.30. Приго-
вор: 5 лет.  
206. Диденко Елизавета Пантелеевна, 1900 г.р.,   
с. Дьяченково  Радченского р-на ВО. Колхозница. 
Арестована 25.09.43. Осуждена 25.09.43. Приговор:  
5 лет ссылки.  
207. Диденко Мария Антоновна, 1924 г.р.,  
с.  Дьяченково  Радченского р-на ВО. Колхозница. 
Арестована 25.09.43. Осуждена 25.09.43. Приговор:  
5 лет ссылки.  
208. Диденко Михаил Трофимович, 1908 г.р.,  
с. Полтавка  Радченского р-на ВО. Зав. нефтескла-
дом. Арестован 20.05.35. Осужден 30.11.35. Приго-
вор: 3 года ИТЛ.  
209. Дикалов Иван Николаевич, 1940 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Малолет-
ний. Арестован 31.07.43. Осужден 31.07.43. Приго-
вор: 5 лет ссылки.  
210. Дикалов Иван Петрович, 1896 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. При-
говор: 10 лет.  
211. Дикалов Ион Кириллович, 1873 г.р., с. За-
гребайловка (Луговое) Богучарского р-на ВО. Соб-
ственник. Арестован 06.02.30. Осужден 09.03.30. 
Приговор: 5 лет.  
212. Дикалова Мария Мироновна, 1913 г.р.,  
с. Данцевка Богучарского р-на ВО. Колхозница. 
Арестована 31.07.43. Осуждена 31.07.43. Приговор:  
5 лет ссылки.  
213. Дихнов Андрей Петрович, 1877 г.р., г. Богу-
чар ЦЧО. Кровельщик, маляр. Арестован 
29.01.1930. Осужден 30.09.1930 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года конц-
лагеря. Реабилитирован 20.12.1989 г. 
214. Дихнов Кирилл Иванович, 1911 г.р., х. Го-
лый Богучарского р-на ВО. Рабочий. Арестован 
10.12.41. Осужден 10.01.42. ВМН.  
215. Дихнов Иван Егорович, 1893 г.р., х. Голый. 
Репрессирован в 1930 г. Раскулачен и выслан в 
Иркутскую область с семьей. Дочь –  
216. Воробьева (Дихнова) Прасковья Иванов-
на, 1914 г.р., х. Голый. Репрессирована в 1930 г. 
Выслана вместе с отцом. 
217. Дихнов Никифор Осипович, 1888 г.р.,  
х. Барсуки. Репрессирован в 1930 г. Богучарским 
РИК, раскулачен. Имел кузню, пасеку. Семья вы-
слана в Красноярский край до 1948 г. Умер в 
1966 г. в г. Россошь.   
218. Дихнов Никифор Иосифович, 1888 г.р.,  
х. Барсуки. Без определенных занятий, 6 детей. 
Арестован 12.07.1930. Осужден 09.09.1930 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
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ворен к 5 годам концлагерей. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
219. Дихнов Павел Николаевич, 1900 г.р.,  
г. Богучар Богучарского района ЦЧО. Рабочий 
убойно-приемочного пункта. Арестован 
01.06.1920. Осужден 01.06.1920 г. Воронежским 
ГубЧК. Приговор: 1 год концлагеря. Реабилити-
рован 15.07.1992 г. 
220. Дихнов Петр Федорович, 30.12.1905 г.р.,  
с. Лысогорка Богучарского р-на ВО. Учитель 

Богучарской школы  
№ 2, студент 4-го курса 
Воронежского педин-
ститута. Жил в г. Богу-
чаре. Арестован 
30.12.1937. Осужден 
29.01.1938  тройкой 
УНКВД по ВО по ст. 
58-10 ч. 1. Приговорен 
к 10 годам ИТЛ. По-
становлением УНКВД 
по ВО от 31.08.1939 г. 

приговор отменен. Реабилитирован 17.09.2003 г. 
221. Дихнова Александра Никифоровна, 1925 
г.р., х. Барсуки. Репрессирована в 1930 г.  
222. Дмитриенко Василий Тихонович, 1896 
г.р.,   с. Купянка Богучарского р-на ВО. Слесарь. 
Арестован 11.01.31. Осужден 25.02.31. Приго-
вор: 3 года. 
223. Давиденко Семен Дмитриевич, 1916 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Учитель. 
Арестован 14.08.37. Осужден 26.01.38. Приго-
вор: 8 лет ИТЛ. 
224. Долгалев Денис Иванович, 1888 г.р.,  
с. Грушовое Богучарского р-на ВО. Крестьянин. 
Арестован 30.07.37. Осужден 13.08.37. ВМН.  
225. Дорош Максим Федорович, 1894 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31. При-
говор: 5 лет. 
226. Дорошенко Сергей Кириллович, 1896 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на. Безработный. 
Арестован 25.01.1943. 06.11.1943 г. Постановле-
нием СО УНКГБ по ВО из-под стражи освобож-
ден за недоказанностью обвинения. Реабилити-
рован 30.09.2003 г. 
227. Дорошенко Яков Пантелеймонович,  
1889 г.р. Крестьянин-единоличник. Арестован 
01.04.1930 г. тройкой при ПП ОГПУ по ЦЧО по 
внесудебному рассмотрению дел по ст. ст. 58-10,  
58-13. Приговор: 10 лет концлагерей. 
228. Дробязкин Андрей Ильич, 1873 г.р.,  
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Рабочий 
молокозавода. Арестован 23.11.37. Осужден 
03.12.37. ВМН. 

229. Дроговозов Корней Григорьевич, 
14.09.1879 г.р.,   с. Загребайловка Богучарского 
р-на ВО. Колхозник. Арестован 14.01.1937. 
Осужден 29.01.1938 г. тройкой УНКВД по ВО по 
ст. 58-10. Приговор: 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г.  
230. Дроговозов Иван Степанович, 1894 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Кладовщик 
совхоза. Арестован 22.11.35. Осужден 25.03.36. 
Приговор: 8 лет ИТЛ.  
231. Дроговозов Яков Михайлович, 1881 г.р.,  
с. Криница Радченского р-на ВО. Не работал. Аре-
стован 06.11.37. Осужден 13.11.37. ВМН. 
232. Дрыгин Захар Андреевич, 1839 г.р., с. Ду-
бовиково Богучарского р-на ВО. Репрессирован в 
1930 г., раскулачен. Умер в 1936 г. в г. Махачкала. 
Семья имела 4 сарая, жилой дом, сельхозинвентарь, 
4 коровы, 2 быка, 2 лошади, 2 десятка овец, мебель, 
ткацкий станок, выслана в Сибирь, г. Нижне-
Удинск. Сын –  
233. Дрыгин Степан Захарович, 1900 г.р.,  
с. Дубовиково, репрессирован в 1930 г. Раскулачен, 
выслан вместе с отцом в Иркутскую область.  
Внук – 
234. Дрыгин Александр Степанович, 1939 г.р., 
родился в Иркутской области. Находился на посе-
лении с отцом, дедом. Раскулачена вся семья.  
Дочь – 
235. Дрыгина Анна Захаровна, невестка – 
236. Дрыгина Анастасия Прокофьевна, сын –  
237. Дрыгин Иван Захарович, сын – 
238. Дрыгин Андрей Захарович. 
239. Дрыгин Никита Андреевич, репрессирован 
в 1930 г.р., раскулачен. Выслан с семьей в Иркут-
скую область. Сын – 
240. Дрыгин Дмитрий Никитович, с. Дубовико-
во. Репрессирован в 1930 г. Вся семья выслана до 
1947 года. 
241. Дубровский Николай Александрович, 
1901 г.р., г. Богучар Воронежской обл. Бывший 
член ВКП(б); известковый завод № 5, кустовой 
механик. Проживал: пос. Грязи. Приговорен: 
ВМН. Источники данных: БД «Жертвы полити-
ческого террора в СССР»; книга Памяти Липец-
кой обл. 
242. Дудников Иван Прохорович, 1889 г.р.,  
с. Липчанка Богучарского р-на ВО. Объездчик. 
Арестован 10.04.32. Осужден 27.08.32. Приговор:  
5 лет ИТЛ. 
243. Дудкин Григорий Пантелеевич, 
22.02.1926 г.р., х. Голый Богучарского р-на ВО. 
Тракторист колхоза «Красная Зорька». Аресто-
ван 29.01.1942. Обвинялся по ст. 58-10. 
24.03.1943 г. Постановлением РО НКВД по ВО 
из-под стражи освобожден, дело прекращено за 

 
 

Евдокимов Николай 
Васильевич 



235 
 

недоказанностью предъявленного обвинения. 
Реабилитирован 30.09.2003 г. 
244. Дудукалов Федор Данилович, 1871 г.р.,  
Воронежская обл., г. Богучар. Не работал. Дата 
ареста: 5 ноября 1930 г. Осуждение: 18 июля 1931 г. 
Приговор: 3 года ИТЛ. Архивное дело: П-26243. 
Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; Воронежское общество «Мемо-
риал». 
245. Дьяченков Иван Сергеевич, 1891 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на. Член колхоза  
им. Кирова. Арестован 25.01.1943 г. 06.11.1943 г. 

Постановлением РО 
НКВД по ВО из-под стра-
жи освобожден, дело пре-
кращено за недоказанно-
стью предъявленного об-
винения. Реабилитирован 
30.09.2003 г.  
246. Ендовицкий Иван 
Яковлевич, 1870 г.р.,  
с. Полтавка  Богучарского 
р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 14.03.32. Осуж-
ден 26.05.32. Приговор:  
3 года. 
247. Евдокимов Нико-

лай Васильевич, 1869 г.р., с. Шуриновка Богучар-
ского р-на ЦЧО. Чернорабочий ст. Чертково 
ЮВЖД. Жил в  с.  Никандровка Богучарского р-на. 
Арестован 14.07.1932. 01.02.1933 г. Постановлени-
ем РО ПП ОГПУ по ЦЧО из-под стражи осво-
божден, дело по ст. 58-10 производством пре-
кращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения. Реабилитирован 17.09.2003 г. 
248. Евдокимов Николай Васильевич, 1870 
г.р., г. Богучар ВО. Арестован 15.06.1927 г. По-
становлением органов ПП ОГПУ от 05.10.1927 г. 
делопроизводство прекращено. Из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 17.09.2003 г. 
249. Евтеев Яков Иванович, г.р. не установ-
лен, проживал в  с. Пасека Радченского района 
Монастырщенского с/с. Репрессирован в 1930-
1931 гг. Приговорен к лишению свободы. 
250. Еремченко Василий Логвинович, 1867 г.р., 
с. Купянка Богучарского р-на ЦЧО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 11.01.1930. Осужден 
21.06.1930 г. Постановлением Россошанского 
окрсуда ЦЧО по ст. 58-10. Приговор:  
8 лет ИТЛ с поражением в избирательных правах 
на 5 лет. Реабилитирован 03.07.1992 г. 
251. Ермоленко Федор Ионович, 1885 г.р.,  
с. Лысогорка Богучарского р-на ВО. Бухгалтер. 
Арестован 30.12.37. Осужден 09.01.38. ВМН.  

252. Ермоленко Матвей Алексеевич, 1887 г.р., с. 
Филоново Богучарского р-на ВО. Репрессирован в 
1931 г. Богучарским РИК, раскулачен, выслан в 
Свердловскую область до 1940 г. Дочь –  
253. Ермоленко Нина Матвеевна, 1927 г.р.,  
с. Филоново Богучарского р-на ВО.  Выслана 
вместе с отцом и семьей в количестве 12 человек 
в Свердловскую область. Семья имела мельницу. 
254. Ермолова Аксинья Лукьяновна, 1889 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Репресси-
рована в 1930 г. Богучарским РИК, раскулачена. 
255. Ермолов Федор Романович, 1899 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. В 1941 г. 
осужден Военным трибуналом к ВМН.  
256. Ещенко Федор Семенович, 1889 г.р.,  
х. Лиман Радченского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 07.02.39. Осужден 21.11.39. Приговор:  
10 лет ИТЛ. 
257. Жебский Григорий Семенович, 1871 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Поденщик. 
Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. ВМН. 
258. Жигулин Алексей Федорович, 1890 г.р., 
Воронежская обл., г. Богучар. Зав. складом. Дата 
ареста: 25.03.1932. Осуждение: 20.06.1932. При-
говор:  3 года ИТЛ. Архивное дело: П-26221. 
Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; Воронежское общество «Ме-
мориал». 
259. Жигало Федор Андреевич, 1906 г.р., Во-
ронежская обл., г. Богучар. Приговор: спецпосе-
ление.  
260. Жидко Антонина Григорьевна, 1902 г.р., 
Воронежская обл., г. Богучар. Образование: не-
законченное высшее. Место работы: учитель в 
школе. Место проживания: г. Кисловодск. Дата 
ареста: 10.01.1944. Приговор: 5 лет ИТЛ. Источ-
ники данных: БД «Жертвы политического терро-
ра в СССР»; книга Памяти Ставропольского 
края. 
261. Жиляков Иван Николаевич, 1879 г.р.,  
х. Рассыпное Богучарского района. Раскулачен. 
Репрессирован в 1930 г. 
262. Журавлев Александр Яковлевич, 1897 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО.  2 де-
тей, работал приемщиком зерна в Богучарском 
ГОРПО. Арестован 30.01.1930. Осужден 
21.03.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58. Заключен в концлагерь на 3 года. Реаби-
литирован 30.09.1989 г. 
263. Забарин Михаил Никанорович, 1891 г.р.,  
с. Расковка Богучарского р-на ВО. Плотник кол-
хоза им. Шевченко. Арестован 11.02.1943 г. По-
становлением УНКГБ по ВО от 24.08.1943 дело- 
производство прекращено. Реабилитирован 
13.10.2003 г. 
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264. Забудько Яков Филатович, 1885 г.р.,  
с. Радченское ВО. Зав. ПТФ. Арестован 14.12.37. 
Осужден 21.12.37 г. ВМН.  
265. Забудько Афанасий Петрович, с. Полтав-
ка, Воронежская обл., Радченский р-н. Приговор: 
спецпоселение. 
266. Забудько Василий Афанасьевич, 1913 г.р.,   
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Репрессирован 
1930 г., раскулачен, выслан в Свердловскую об-
ласть. 
267. Забудьков Василий Афанасьевич, 1914 г.р., 
Воронежская губ., Богучарский р-н,  с. Полтавка. 
Богословские угольные копи, каталь. Проживал: 
Свердловская обл., г. Надеждинск. Арестован 
22.12.1937. Приговорен: 10.11.1938. Приговор:  
5 лет ИТЛ.  
268. Загребайлов Митрофан Иосифович,  
1883 г.р., с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. 
Без определенных занятий. Арестован 15.09.37. 
Осужден 25.09.37. ВМН.  
269. Зайцев Тарас Федорович, 1888 г.р., с. Мона-
стырщина Богучарского р-на ВО. Хлебопашец. 
Арестован 13.12.20. Осужден 30.01.21. ВМН. Ар-
хивное дело: П-23742. Источники данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР»; УВД 
Воронежской обл. 
270. Зайцев Иван Федорович, 29.08.1896 г.р.,  
с. Монастырщина Радченского р-на ВО. Портной. 
Арестован 08.05.1927. Осужден 26.08.1927 г. По-
становлением Особого совещания при коллегии 
ОГПУ по ст. ст. 58-6, 58-8 и 58-13. Приговорен к  
3 месяцам лишения свободы. Реабилитирован 
30.10.1992 г. 
271. Замогильный Алексей Иванович, 1927 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Учащийся. Аре-
стован 13.07.1942. Осужден 31.08.1942 г. пригово-
ром Военного трибунала 63-й Армии по ст. 58-1а. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет. Реабилитирован 13.10.2003 г. 
272. Замятин Василий Максимович, 1896 г.р., 
с. Пасека Монастырщенской волости Воронеж-
ской губернии. Колхозник. Арестован 16.12.37. 
Осужден 21.12.37. ВМН. 
273. Замятин Максим Михайлович, 1876 г.р.,   
с. Пасека Радченского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 14.12.37. Осужден 21.12.37. Приговор: 
ВМН. 
274. Землянухин Илья Евгеньевич, 1868 г.р., 
с. Данцевка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован в 23.09.1937 г. Осужден 23.09.1937 г. 
тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10. Приговор: 
10 лет ИТЛ. 
275. Зеленский Николай Сергеевич, 1897 г.р., 
г. Богучар, Воронежская губ. Место работы: 
старший бухгалтер промартели. Место прожива-

ния: Омская обл., г. Тюкалинск. Дата ареста: 
04.12.1943. Обвинение: по ст. 58, п. 10 ч. 2 УК 
РСФСР. Осуждение: 17.04.1944. Осудивший 
орган: Омский облсуд. Приговор: 10 лет ИТЛ с 
последующим поражением в правах на 5 лет. 
Реабилитирован 19.02.1960 г. Президиумом Вер-
ховного Суда РСФСР за недоказанностью обви-
нения. Архивное дело: П-7885. Источники дан-
ных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; книга Памяти Омской обл. 
276. Зеленский Федор Дмитриевич, 1885 г.р., 
х. Марьевка ВО Радченского р-на. Плотник кол-
хоза. Арестован 23.09.1937. Осужден 01.10.1937. 
Спецпоселение. Архивное дело: П-26468. 
277. Зеленская Елена Никитична, 1918 г.р., 
 с. Медово Радченского р-на ВО. Арестован 
22.12.42. Осужден 28.04.42. Приговор: 6 лет ИТЛ. 
278. Зеленский Семен Петрович, 24.05.1887 г.р., 
с. Медово Радченского р-на Воронежской области. 
Конюх на ферме № 2. Арестован 23.09.1937 г. 
Осужден 01.10.1937 тройкой УНКВД по ВО по  
ст. 58-10 ч. 1.  Приговор: 10 лет ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30.10.1898 г. 
279. Зеленщиков Виктор Павлович, 1902 г.р., 
г. Богучар ВО. Служащий. Арестован 06.11.30. 
Осужден 14.01.31. Приговор: 3 года ИТЛ. 
280. Золотарев Филипп Кириллович, 1909 г.р., 
с. Грушовое Богучарского р-на ВО. Секретарь  
с/с.  Арестован 07.03.37. Осужден 02.07.37. При-
говор: 6 лет ИТЛ. 
281. Золотов Василий Павлович, 1885 г.р.,  
х. 1-я Плесная Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 18.07.30. Осужден 09.09.30. Приго-
вор: 3 года ИТЛ.  
282. Золотов Василий Павлович, 1884 г.р.,   
х. Грековка (Плесновка) Радченского р-на ВО. 
Столяр совхоза. Арестован 23.09.37. Осужден 
01.10.37. ВМН. 
283. Золоторев Данила Васильевич, 1900 г.р., 
Уроженец с. Грушовое. Репрессирован в 1930 г. 
Выслан вместе с женой, Татьяной Евдокимов-
ной, а пятеро детей остались здесь. 
284. Зоркина Екатерина Петровна, 1911 г.р., 
г. Богучар ВО. Учительница. Арестована 
26.02.1943 г. Осуждена 20.04.1943 г. Постанов-
лением УГБ УНКГБ по ВО из-под стражи осво-
бождена, дело по ст. 58-10 производством пре-
кращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения. Реабилитирована 30.09.2003 г. 
285. Зорченко Борис Григорьевич, 1881 г.р.,  
с. Полтавка  Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приго-
вор: 5 лет. 
286. Зубков Аким Михайлович, 1885 г.р.,  
с. Красноженово Богучарского района ЦЧО. Кре-
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стьянин-единоличник. Арестован 10.03.1931. 
Осужден 15.05.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагерей. 
Реабилитирован 20.10.1989 г. 
287. Зубков Корней Петрович, 1873 г.р., с. За-
гребайловка Богучарского р-на ВО. Священнослу-
житель. Арестован 10.03.31. Осужден 30.04.1931 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 
3 года концлагерей. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
288. Зубков Сергей Иванович, 1884 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Не рабо-
тал. Арестован 04.10.37. Осужден 10.10.37. 
ВМН. Жена – 
289.  Зубкова Марфа Кузьминична, 6 детей, 
проживали в с. Лысогорка, в 1930 г. раскулачены 
и высланы в Ольховатский район. 
290. Иванов Митрофан Евсеевич, 1872 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 01.01.38. Осужден 15.01.38. ВМН.  
291. Иванов Петр Александрович, 1882 г.р.,  
с. Полтавка  Радченского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 14.12.37. Осужден 
21.12.37. ВМН.  
292. Иванова Анастасия Петровна, 1900 г.р.,  
г. Богучар ВО, ул. Урицкого, д. 13. Обвинение: как 
ЧСИР. Осуждение: 16 марта 1938 г. Осудивший 
орган: ОСО при НКВД СССР как член семьи из-
менника Родины. Приговор: 5 л. л/св. Воркута. 
Выб. 09.11.1939 – Кулойлаг.  Реабилитирована 
25.05.1989 г. Воронежским областным судом. 
293. Иващенко Арсентий Емельянович,  
1900 г.р.,  Воронежская обл., Радченский р-н,  
с. Монастырщина. Национальность: цыган. Об-
разование: низшее, 3 класса сельской школы. 
Место работы: без определенных занятий, ранее 
кузнец, сапожник. Мера пресечения: Радченским 
РО УНКВД по ВО. Дата ареста: 03.08.1937.  Об-
винен в участии в религиозной организации «фе-
доровцев», ст. ст. 58, п. 10, 11. Осуждение: 
09.09.1937. Осудивший орган: тройка при  
УНКВД по ВО. Приговор: 8 лет ИТЛ. Дата реа-
билитации: 03.10.1989. Реабилитирующий орган: 
Президиум Воронежского областного суда. Ос-
нования реабилитации: за отсутствием состава 
преступления. Архивное дело: П-17077. Источ-
ник данных: БД «Жертвы политического террора 
в СССР». 
294. Иванчук Петр Константинович, 1903 г.р.,  
г. Богучар ЦЧО. Командир роты 15-го стрелкового 
полка. Жил в г. Полоцке. Арестован 05.10.1929. 
Осужден 13.01.1930 г. Постановлением Особого 
совещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-13 из-под 
стражи освобожден, делопрозводство прекращено. 
Реабилитирован 23.10.2003 г. 

295. Иващенко Евдокия Семеновна, 1903 г.р., 
с.  Абросимово Радченского р-на ВО. Цыганка. 
Арестована 01.06.52. Осуждена 12.08.52. Приго-
ворена Воронежским облсудом 13.08.1952 г., 
обв.: участие в религиозной организации «федо-
ровцев», ст. ст. 58-10 ч. II, 11. Приговор: 10 лет 
ИТЛ. Номер дела: П-24686. Реабилитирована  
17 июня 1955 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам Верховного Суда РСФСР за отсут-
ствием состава преступления. 
296. Ивкин Иван Иванович, 1896 г.р., с. Варва-
ровка Богучарского р-на ВО. Арестован 27.06.30. 
Осужден 11.02.31. Приговор: 10 лет ИТЛ.  
297. Ивлев Иван Максимович, 1868 г.р.,  
с. Пасека Радченского р-на ВО. Хлебороб. Аресто-
ван 15.09.37. Осужден 25.09.37. ВМН. 
298. Каренин Семен Тимофеевич, 1893 г.р.,  
с. Радченское Богучарского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 23.09.37. Осужден 01.10.37. Приговор: 
10 лет.  
299. Карешников Георгий Васильевич,  
1892 г.р.,   с. Радченское Радченского р-на ВО. 
Бухгалтер. Арестован 30.07.37. Осужден 30.01.38. 
Приговор: 10 лет ИТЛ.  
300. Карпович Евгения Николаевна, 1880 г.р.,  
г. Богучар ВО. Домохозяйка. Арестована 05.11.30. 
Осуждена 18.07.31. Приговор: 3 года ИТЛ. Архив-
ное дело: П-26243. Источник данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР». 
301. Кашич Иван Филиппович, 1926 г.р., х. Бар-
суки. Токарь Твердохлебовской МТС. Арестован 
24.03.1943 г. Обвинялся по ст. 58-1а. Постановле-
нием УНКВД по ВО от 01.09.1943 г. дело прекра-
щено. Реабилитирован 17.09.2003 г. 
302. Квачев Алексей Емельянович, 1887 г.р., с. 
Лысогорка Богучарского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 16.12.37. Осужден 25.12.37. ВМН. 
303. Квачев Владимир Алексеевич, 1912 г.р.,   
с. Лысогорка Богучарского р-на  ВО. Конюх. 
Арестован 04.10.37. Осужден 10.10.37. Приго-
вор: 10 лет.  
304. Кирбабин Макар Абрамович, 30.03.1900 
г.р., с. Медово Радченского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 29.06.1930 г. 
Осужден 30.08.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагерей. 
Колхозник. Повторно арестован 01.01.38. Осуж-
ден 15.01.38. Приговор: 10 лет. Реабилитирован 
20.09.1989 г. 
305. Кириченко Андрей Филиппович, 1902 г.р., 
с. Радченское ВО. Крестьянин-единоличник. 
Арестован 13.11.1920. 30.01.1921 г. коллегией 
Воронежской ГубЧК оправдан. Реабилитирован 
03.08.1992 г. 
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306. Кисилев Макар Петрович, 1888 г.р.,  
с. Шуриновка Богучарского р-на ЦЧО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 26.03.1932 г. Осужден 
20.06.1932 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговор: 3 года ссылки в СК. Реабили-
тирован 20.11.1989 г. 
307. Кищенко Иван Петрович, 1888 г.р., с. Дья-
ченково Богучарского р-на ВО. Единоличник. Аре-
стован 05.03.30. Осужден 21.03.30. Приговор: 5 лет 
ИТЛ. 
308. Кищенко Семен Ефремович, 1906 г.р.,  
с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Член кол-
хоза «Путь к коммунизму». Арестован 
25.01.1943 г. 06.11.1943 г. Постановлением СО 
УНКГБ по ВО. из-под стражи освобожден, дело 
по ст. 58-11 производством прекращено за недо-
казанностью предъявленного обвинения. Реаби-
литирован 30.09.2003 г. 
309. Киясова Вера Ивановна, 1907 г.р., с. Пасе-
ка Радченского района Воронежсой обл. Колхоз-
ница. Арестована 21.05.1948 г. Дело прекращено. 
Из-под стражи освобождена. Реабилитирована 
30.09.2009 г. 
310. Краснолуцкий Максим Кондратович, 
1873 г.р., с. Твердохлебово Богучарского р-на 
ВО. Крестьянин-единоличник, 5 детей. Аресто-
ван в марте 1931 г., в мае 1931 г. выслан на север 
на 3 года. 
311. Книжников Алексей Федорович, 1913 г.р., 
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Репресси-
рован в 1930 году Богучарским РИК. Выслан в 
Коми АССР на спецпоселения. Снят в 1950 году. 
Кулак: «сукновалка», «применение наемного тру-
да», «мельница». Умер в 1966 г. 
312. Книжников Алексей Федорович, 1915 г.р., 
с. Загребайловка, Богучарский р-н, Воронежская 
обл. Выслан в 1930 г. на основании Постановления 
СНК и ЦИК от 01.02.1930 г. как член семьи кулака. 
М. с/п: п. Чесъель, Прилузский р-н, Коми АССР. 
С/с: отец  –  
313. Книжников Федор Иванович, 1865 г.р.; 
мать –  
314. Книжникова Анастасия, 1871 г.р.; жена –  
315. Книжникова Екатерина Николаевна, 
1914 г.р.; родились в ссылке: дочь – 
316. Книжникова (Плотникова) Евдокия 
Алексеевна, 1937 г.р.; сын –  
317. Книжников Александр Алексеевич,  
1941 г.р.; сын –  
318. Книжников Михаил Алексеевич, 1947 г.р. 
На основании Постановления СНК и ЦИК от 
01.02.1930 г. семья выслана в Коми АССР на спец-
поселение.  
319. Ковалев Борис Никитович, 1876 г.р.,  
х. Галиевка, Воронежская обл., Богучарский р-н, 

образование начальное. Сторож. Проживал: Жам-
быльская обл. (Джамбульская), Луговской  
р-н, с. Каменка. Арестован в июне 1940 г. ОДТО 
НКВД ст. Джамбул. Приговорен: Джамбульским 
областным судом в июле 1940 г., обв.: 58-10, 58-11 
УК РСФСР. Приговор: 7 лет ИТЛ. Реабилитирован 
в апреле 1990 г. Верховным Судом КазССР за от-
сутствием состава преступления.  
320. Ковалев Василий Иванович, 1896 г.р.,  
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Арестован 
26.03.30. Осужден 30.06.30. Приговор: 5 лет ИТЛ.  
321. Ковалев Василий Филиппович, 1879 г.р.,  
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Без определен-
ных занятий. Арестован 05.09.37. Осужден 
25.09.37. ВМН. 
322. Ковалев Владимир Дмитриевич, 1897 г.р., 
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 28.06.30. Осужден 30.08.30. Приговор:  
5 лет ИТЛ.  
323. Ковалев Григорий Павлович, 1883 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Псаломщик. 
Арестован 03.08.37. Осужден 29.08.37. Приго-
вор: ВМН. 
324. Ковалев Григорий Сергеевич, 1907 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 30.01.30. Осужден 06.03.30. Приго-
вор: 5 лет.  
325. Ковалев Иван Петрович, 1876 г.р., с. Медо-
во Радченского р-на ВО. Колхозник. Арестован 
16.12.37. Осужден 21.12.37. Приговор: ВМН. 
326. Ковалев Иван Сергеевич, 1906 г.р., с. Зали-
ман Богучарского р-на ВО. Рубщик «Мясопродук-
та». Арестован 30.01.30. Осужден 06.03.30. Приго-
вор: 5 лет.  
327. Ковалев Николай Федорович, 1896 г.р.,  
с. Лофицкое, Воронежская обл., Богучарский р-н. 
Приговор: спецпоселение.  
328. Ковалев Николай Федорович, 1896 г.р.,  
с. Лофицкое Радченского р-на ВО. Репрессирован в 
1930 году Богучарским РИК, раскулачен.  
329. Ковалев Петр Кузьмич, 1897 г.р.,   с. Медо-
во Радченского р-на ВО. Хлебороб. Арестован 
05.10.37. Осужден 10.10.37. Приговор: ВМН. 
330. Ковалев Петр Васильевич, 1924 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Рядовой крас-
ноармеец. Арестован 19.05.1943. 18.12.1943 г. РО 
УНКГБ по ВО из-под стражи освобожден, дело 
по ст. 58-10 прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения. Реабилитирован 
30.09.2003 г. 
331. Ковалев Семен Федорович, 1885 г.р.,  
с. Лофицкое Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 01.10.1944. Осужден 
26.12.1944 г. Военным трибуналом войск НКВД 
ВО по ст. 58-10. Приговор: 10 лет ИТЛ с поражени-
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ем в избирательных правах на 3 года. Реабилитиро-
ван 09.07.1992 г.  
332. Ковалев Стефан Стефанович, 1910 г.р.,  
с. Медово Радченского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 15.02.1943 г. Обвинялся по ст. 58-1а. Поста-
новлением УНКВД по ВО от 02.09.1943 г. дело 
прекращено. Из-под стражи освобожден 
13.09.1943 г. Реабилитирован 17.09.2003 г. 
333. Ковалев Сергей Иванович, 1880 г.р., г. Бо-
гучар ВО. Безработный. Арестован 11.03.29. Осуж-

ден 20.10.29. Приговор: 
5 лет ИТЛ. Архивное 
дело: П-23741. Источ-
ники данных: БД 
«Жертвы политическо-
го террора в СССР»; 
Воронежское общество 
«Мемориал». 
334. Ковалев Федор 
Андреевич, 1878 г.р.,  
с. Полтавка Радченско-
го р-на ВО. Крестья-

нин-единоличник. 
Двое детей. Арестован 
12.07.1930 г. Осужден 
24.08.1930 г. тройкой 

ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к  
5 годам ИТЛ. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
335. Ковалев Петр Григорьевич, 1887 г.р., с. 
Лофицкое, Воронежская обл., Богучарский р-н. 
Приговор: спецпоселение.  
336. Ковалев Матвей Ефимович, 1889 г.р.,  
с. Лофицкое Радченского р-на ВО. Середняк. Ре-
прессирован в 1930(31) году. Раскулачен с семьей, 
выслан на спецпоселение в Красноярский край. 
Характеристика сельского совета: кулак, сектант, 
агитатор против советских мероприятий, коллекти-
визации, враждебно настроен.  
337. Кожин Александр Андреевич, 1877 г.р.,  
г. Богучар ВО. Без определенных занятий. Аресто-
ван 14.09.37. Осужден 25.09.37. ВМН. Архивное 
дело: П-26678. Источник данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР». 
338. Кожин Александр Дмитриевич, 1872 г.р.,  
г. Богучар ВО. Торговый служащий. Арестован 
11.03.31. Осужден 18.08.31. Приговор: 3 года 
ИТЛ.  
339. Кожушко Иван Иванович, 1899 г.р., с. Пол-
тавка Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 29.11.1925. 03.03.1927 г. 
РО ПП ОГПУ по ЦЧО из-под стражи освобожден, 
дело ст. 58-10 прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения. Реабилитирован 
10.11.2003 г. 

340. Козлов Василий Николаевич, 1870 г.р.,  
с. Пасека Радченского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 24.01.38. Осужден 29.01.38. Приговор: 
ВМН.  
341. Козлов Сергей Васильевич, 1904 г.р.,  
с. Пасека Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 10.03.1931. Осужден 
15.07.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагерей. Реаби-
литирован 19.08.1989 г.  
342. Козлов Ефим Захарович, 1892 г.р., с. Па-
сека Радченского р-на ВО. Колхозник. Арестован 
14.12.37. Осужден 21.12.37. Приговор: ВМН. 
343. Колесников Михаил Романович, 1885 г.р., 
с. Терешково Радченского р-на ВО. Мастер по 
печному делу. Арестован 20.10.1931. Осужден 
25.12.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по 
 ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагеря. Реаби-
литирован 30.09.1989 г. 
344. Колесников Лука Иванович, 1891 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приговор:  
3 года. 
345. Колесников Григорий Сергеевич, с. Те-
решково ВО, Богучарский р-н. Приговор: спецпо-
селение.  
346. Колесников Иван Григорьевич, 1901 г.р., 
с. Терешково Радченского р-на ВО. Колхозник. 
Приговор: спецпоселение. 
347. Колесников Иван Михайлович, родился в 
Красноженовской вол.,  с. Липчанка.  Милицио-
нер Богучарской уездной милиции. Проживал:  
г. Богучар. Арестован 11.12.1920. Приговорен: 
РВТ 2 Армии (г. Богучар) 22.12.1920 г., обв. за 
контрреволюционную деятельность. Приговор: 
ВМН. Реабилитирован в августе 2005 г. проку-
ратурой г. Москвы.  
348. Колесников Лука Иванович, 1891 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 22 января 1931 г. Приговорен: 19 февраля 
1931 г. Приговор: 3 года.  
349. Колесников Михаил Алексеевич, 1939 г.р.,   
с. Терешково Радченского р-на ВО. Приговор: 
спецпоселение.  
350. Колесников Михаил Романович, 1885 г.р., 
с. Терешково Радченского р-на ВО. Мастер по 
печному делу. Арестован в октябре 1931 г., в 
декабре 1931 г. заключен в концлагерь на 3 года. 
351. Колесников Петр Сергеевич, с. Терешково 
Радченского р-на Воронежской обл. Приговор: 
спецпоселение.  
352. Колесников Савелий Филиппович,  
1877 г.р., х. Веселый Богучарского района Россо-
шанского округа ЦЧО. Крестьянин-единоличник. 
Арестован 30.01.1930. Осужден 09.03.1930 г. трой-
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кой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор:  
10 лет концлагеря. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
353. Колесников Семен Пантелеймонович,  
1884 г.р., с. Гадючье Богучарского района Россо-
шанского округа ЦЧО. Колхозник. Арестован 
22.03.1932 г. Осужден 03.06.1932 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года ссыл-
ки в СК. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
354. Колесников Тихон Веремеевич, 1873 г.р.,  
с. Залиман, Воронежская обл., Богучарский р-н. 
Русский, неграмотный, б/п, крестьянин-
единоличник. Проживал: Воронежская обл., Богу-
чарский р-н, с. Залиман. Арестован Богучарским 
РО УНКВД по ВО  18.11.1935 г. Приговорен: ОСО 
при НКВД СССР 27.10.1936 г. Обвинен в участии в 
религиозной организации «федоровцев», ст. ст. 58-
10 ч. II, 11. Приговорен к 5 годам ссылки (г. Алма-
Ата). Реабилитирован 15.09.1960 г. Президиумом 
Воронежского областного суда.  
355. Колесникова Анна Петровна, 1914 г.р.,  
с. Терешково Радченского р-на ВО. Колхозница. 
Приговор: спецпоселение.  
356. Колесникова Ольга Федоровна, 1872 г.р.,  
с. Терешково Радченского р-на ВО. Колхозница. 
Приговор: спецпоселение. Раскулачена, выслана в 
Иркутскую область с семьей. 
357. Колесникова Александра Илиз., 1870 г.р.,  
х. Веселый Радченского р-на ВО. М. с/п: п. Ветью, 
Усть-Вымский р-н, Коми АССР. С/с: сын –  
358. Колесников Николай Савельевич,  
1908 г.р.; сын –  
359. Колесников Михаил Савельевич, 1913 г.р.; 
дочь –  
360. Колесникова Анастасия Савельевна,  
1914 г.р.; сын –  
361. Колесников Григорий Савельевич,  
1915 г.р. 
362. Колистратов (Калистратов) Борис Вениа-
минович, 26.07.1899 г.р., г. Богучар ВО. Красноар-
меец 202-го отдельного инженерного батальона. 
Жил в г. Калаче ВО. Арестован 21.06.1941. 
30.06.1942 г. умер. Постановление о прекращении 
дела от 30.07.1942 г.: дело в дальнейшем прекра-
тить в связи со смертью обвиняемого. Реабилити-
рован 21.10.2003 г. прокуратурой МВО. 
363. Колодяжный Никифор Яковлевич,  
1883 г.р., с. Полтавка Радченского р-на ВО. Еди-
ноличник. Арестован 14.03.32. Осужден 26.05.32. 
Приговор: 5 лет ИТЛ. 
364. Колодяжный Иван Иванович, 1894 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 30.12.1938. Обвинялся по ст. 58-10 УК 
РСФСР. Постановлением тройки УНКВД по ВО от 
09.01.1939 г. мера наказания: 10 лет ИТЛ. Поста-
новлением тройки УНКВД по Воронежской обл. от 

04.01.1940 г. срок наказания снижен до 3 лет ИТЛ. 
Реабилитирован 28.08.1989 г. прокуратурой Воро-
нежской обл. 
365. Коломийцев Федор Мефодьевич, 1911 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 03.02.31. Осужден 25.02.31. Приго-
вор: 3 года ИТЛ. 
366. Колтаков Николай Николаевич, 1864 г.р.,   
с. Каразеево Радченского р-на ВО. М. с/п: п. Ветью, 
Усть-Вымский р-н, Коми АССР. С/с: жена –  
367. Колтакова Ефросинья Димитровна,  
1864 г.р.; сын –  
368. Колтаков Прокофий Николаевич,  
1906 г.р.; сноха –  
369. Колтакова Мария Андреевна, 1906 г.р.; 
сын –  
370. Колтаков Василий Николаевич, 1912 г.р.; 
сноха –  
371. Колтакова Анна Николаевна, 1914 г.р.; 
внучка –  
372. Колтакова Марфа Васильевна, 1924 г.р.; 
внучка –  
373. Колтакова Александра Васильевна,  
1928 г.р.; внучка –  
374. Колтакова Мария Васильевна, 1931 г.р. 
375. Колтаков Никанор Николаевич, 1865 г.р., 
с. Каразеево Радченского р-на ВО. М. с/п: Усть-
Вымский р-н, Коми АССР. С/с: жена –  
376. Колтакова Ефросинья Димитриевна,  
1867 г.р.; сын –  
377. Колтаков Влас Никанорович, 1903 г.р.; 
сноха –  
378. Колтакова Анна, 1903 г.р.; сын – 
379. Колтаков Прокопий Никанорович,  
1905 г.р.; сноха –  
380. Колтакова Мария, 1905 г.р.; дочь –  
381. Колтакова Мария Никаноровна, 1909 г.р.; 
сын –  
382. Колтаков Василий Никанорович, 1912 г.р.; 
внук –  
383. Колтаков Михаил, 1927 г.р.; внучка –  
384. Колтакова Екатерина Власовна; внучка –  
385. Колтакова Ксения Власовна; внучка –  
386. Колтакова Марфа Власовна; внук –  
387. Колтаков Николай, 1936 г.р. 
388. Кольнер Александр Абрамович, 1899 г.р., г. 
Богучар ЦЧО. Еврей, заведующий аптекой. Прожи-
вал в  с.  Верхняя Хава Усманского окр. ЦЧО. Аре-
стован 28.07.1930. Обвинялся по ст. ст. 59-12, 107 
УК РСФСР. Постановлением тройки ПП ОГПУ по 
ЦЧО от 18.08.1930 г. осужден: 3 года концлагеря. 
Постановлением тройки ПП ОГПУ по ЦЧО от 
28.09.1931 г. дело пересмотрено, мера наказания 
заменена на условный срок с освобождением из-
под стражи. Реабилитирован 25.07.2003 г. 
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389. Комаревский Николай Павлович, 1879 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Священник. 
Арестован 08.03.30. Осужден 21.03.30. Приговор:  
3 года. Архивное дело: П-26600. Источники дан-
ных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
УВД Воронежской обл. 
390. Костенко Иван Калинович, 1883 г.р.,  
с. Терешково Радченского р-на ВО. Чернорабо-
чий. Арестован 15.02.1943 г. Обвинялся по ст.  
58-1а. Определением Воронежского трибунала 
войск НКВД ВО от 17.08.1943 г. дело прекращено 
в связи со смертью обвиняемого. Реабилитирован 
23.10.2003 г. 
391. Котляров Иван Иванович, 1873 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 23.09.37. Осужден 01.10.37. 
ВМН.  
392. Котляров Михаил Павлович, 1888 г.р.,  
г. Богучар ВО. Служащий. Арестован 25.06.27. 
Освобожден 28.10.1927. 
393. Котляров Терентий Петрович, 1875 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31 трой-
кой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор:  
3 года концлагеря. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
394. Котов Яков Захарович, 30.04.1870 г.р.,  
с. Терешково Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 06.07.1938. Осужден 03.10.1938 г. 
Судебной коллегией по уголовным делам Воро-
нежского областного суда по ст. 58-10. Пригово-
рен к 8 годам ИТЛ с поражением в избиратель-
ных правах сроком на 5 лет. Реабилитирован 
09.07.1992 г.  
395. Коцкий Дмитрий Михайлович, 1889 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приго-
вор: 5 лет.  
396. Коцкий Иван Степанович, 1897 г.р.,  
с. Дьяченково  Радченского р-на ВО. Завхоз кол-
хоза. Арестован 31.12.37. Осужден 09.01.38. При-
говор: 10 лет.  
397. Коцкий Яков Матвеевич, 1905 г.р., х. Бар-
суки Радченского р-на ВО. Хлебороб. Арестован 
12.07.30. Осужден 09.09.30. Приговор: 5 лет.  
398. Кальченко Анастасия Степановна,  
1898 г.р., х. Белый Колодец. Репрессирована в  
1930 году Богучарским РИК, в хозяйстве имелся 
дом с надворными постройками, 3 пары быков,  
3 лошади, 2 коровы, 30 овец, двигатель, 2 постоян-
ных батрака, 30 человек – сезонных, 30 десятин 
арендной земли, муж – Тихон, осужден за напад. на 
советских работников. 
399. Киселев Макар Петрович, 1889 г.р.,  
с. Шуриновка Радченского р-на ВО. Единолич-

ник. 3 детей. Арестован в марте 1932 года, в 
июне 1932 года выслан на север на 3 года. 
400. Киктев Петр Арсентьевич, 1884 г.р.,  
с. Твердохлебовка Богучарского района ВО. 
Репрессирован в 1932 г. Богучарским РИК. Рас-
кулачен, выслан в Красноярский край с сыном –  
401. Киктевым Петром Петровичем, 1918  г.р. В 
хозяйстве имел мельницу, просорушку и двигатель. 
402. Кишковаров Никита Иванович, 1884 г.р., 
Воронежская обл., Богучарский р-н,  с. Дьяченково. 
Приговор: спецпоселение. Источник данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР». 
403. Колядин Дмитрий Павлович, 1915 г.р.,  
х. Перекрестов Радченского р-на ВО. Репресси-
рован в 1931 году, выслан на спецпоселение в 
Иркутскую область по 1950 год вместе с родите-
лями: отец –  
404. Колядин Павел Максимович, 05.05.1883 
г.р.; мать – 
405. Колядина Евдокия Афанасьевна, 
20.03.1883 г.р. 
406. Комаров Федор Семенович, 1900 г.р.,  
г. Богучар. Служащий. Дата ареста: 11 марта 
1931 г. Осуждение: 18.08.1931. Приговор: 3 года. 
Архивное дело: П-26270. Источники данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР»; Во-
ронежское общество «Мемориал». 
407. Коцкий Федор Федорович, 1877 г.р.,  
х. Барсуки Радченского р-на ВО. Репрессирован 
в 1930 году, раскулачен. Сослан в Иркутскую 
область с семьей. Осужден 19.10.1940 г. Приго-
вор: 6 лет спецпоселений. Умер 30.12.1942 г. 
Место захоронения неизвестно.  
408. Коцкая (Великова) Ирина Федоровна, 
1922 г.р., х. Барсуки Радченского р-на Воронеж-
ской обл. Репрессирована с отцом в 1930 г. Богу-
чарским РИК. 
409. Коцкий Михаил Дмитриевич, 1906 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Репрессирован в 
1930 году Богучарским РИК. Семья репрессирована 
и выслана в Иркутскую область. Жена – Пелагея 
Федоровна. В хозяйстве была ветряная мельница. 
410. Коцкая Агриппина Андреевна, 1872 г.р., 
украинка, с. Полтавка, Радченский р-н, Воро-
нежская обл. Выслана в 1930 г. на основании 
Постановления СНК и ЦИК от 01.02.1930 г. М. 
с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми АССР. 
С/с: сын –  
411. Коцкой Иван Сергеевич, 1907 г.р.; сноха –  
412. Коцкая Пелагея Филипповна, 1912 г.р.; 
дочь –  
413. Коцкая Пелагея Сергеевна, 1915 г.р.;   
дочь –  
414. Коцкая Анастасия Сергеевна, 1917 г.р.;  
сын –  
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415. Коцкой Петр Сергеевич, 1926 г.р.; внучка –  
416. Коцкая Александра Ивановна, 1929 г.р.  
417. Коротунов Трофим Иванович, 1887 г.р.,  
с. Твердохлебовка Богучарского р-на ВО. По-
мощник старосты. Арестован 06.05.1943 г. РО 
НКВД по Воронежской обл. освобожден, дело по 
ст. 58-10 прекращено за недоказанностью предъ-
явленного обвинения. Реабилитирован 
30.09.2003 г. 
418. Коренюгин Павел Иванович, 1879 г.р.,  
с. Поповка Радченского р-на ВО. Единоличник,  
3 детей. Арестован 13.05.1932. Осужден 
10.07.1932 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Заключен в концлагерь на 5 лет. Реаби-
литирован 30.10.1989 г. 
419. Насачева Евдокия Григорьевна, 1875 г.р., 
с. Подколодновка, Богучарский р-н, Россошанский 
округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: сын –  
420. Насачев Иван Георгиевич, 1913 г.р.; сын –  
421. Насачев Николай Георгиевич, 1921 г.р. 
422. Котлярова Агриппина Ивановна, 1871 г.р., 
с. Подколодновка, Богучарский р-н, ВО. Выслана 
в 1930 г. на основании Постановления СНК и 
ЦИК от 01.02.1930 г. М. с/п: Прилузский р-н, 
Коми АССР. 
423. Котляров Михаил Павлович, 1888 г.р., 
Воронежская обл., г. Богучар. Служащий. Дата 
ареста: 25.06.1927. Архивное дело: П-23783. Ис-
точник данных: БД «Жертвы политического тер-
рора в СССР». 
424. Кравцов Алексей Трофимович, 1895 г.р.,  
с. Толучеево Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 16.12.37. Осужден 25.12.37. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ. Архивное дело: П-26731. Ис-
точники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; УВД Воронежской обл. 
425. Кравцов Нестер Демьянович, 1885 г.р.,  
с. Ст.-Толучеево Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 16.12.37. Осужден 25.12.37. 
ВМН.  
426. Краснолуцкий Михаил Кондратьевич, 
1873 г.р.,  с. Твердохлебовка Богучарского р-на ВО. 
Крестьянин-единоличник. Арестован 10.03.1931 г. 
Осужден 15.05.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по  
ст.  58-10. Приговор: 3 года ссылки в СК. Реабили-
тирован 30.09.1989 г. 
427. Крикунов Федор Васильевич, 1896 г.р.,  
х. Галиевка Богучарского р-на ВО. Сторож. Аре-
стован 01.12.41. Осужден 14.12.41. Приговор: 
ВМН. 
428. Красноженов Михаил Петрович, 1886 г.р., 
с. Красноженово Радченского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник, имел сына. Арестован 
02.02.1930. Осужден 26.02.1930 г. тройкой ПП 

ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
429. Красноженова Марфа Ивановна, 1875 г.р., 
с. Красноженово, Радченский р-н, Россошанский 
округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: свекровь –   
430. Красноженова Екатерина Петровна,  
1854 г.р.; сын –  
431. Красноженов Степан Михайлович,  
1910 г.р.; сноха –  
432. Красноженова Евдокия Григорьевна, 
1910 г.р.; внук –  
433. Красноженов Иван Степанович, 1930 г.р. 
Родились в ссылке: внучка –  
434. Коцкая Анна Ивановна, 1936 г.р.; внучка.  
435. Коцкая Нина Ивановна, 1937 г.р.; внучка.  
436. Коцкая Валентина Ивановна, 1940 г.р. 
437. Кремпенко Стефан Михайлович, 1888 г.р., 
г. Богучар ВО. Приемщик маслозавода. Арестован 
30.10.1937. Постановлением УНКВД по ВО от 
16.12.1937 г. дело прекращено. Из-под стражи 
освобожден. Реабилитирован 17.09.2003 г. 
438. Кривобоков Прохор Васильевич, 1892 г.р., 
х. Новомихайловка Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован в 1931 году. Раскулачен, выслан вместе с 
семьей. 
439. Кривобокова Татьяна Михайловна, 1892 
г.р., х. Новомихайловка Радченского р-на ВО. 
Репрессирована в 1931 году. Раскулачена, вы-
слана в Иркутскую область на спецпоселение, 
пос. Мама Бодайбенского района. Вместе с ней 
высланы:  
440. Кривобокова Ефросинья Прохоровна.  
441. Кривобоков Михаил Прокопьевич.  
442. Кобелева Александра Прокопьевна.  
443. Кривобокова Зинаида Прокопьевна.  
444. Кривобоков Иван Прокопьевич.  
445. Кривобокова Любовь Прокопьевна. 
446. Кривобородов Григорий Алексеевич,  
1883 г.р., х. Жоховка Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован в 1930 г. Богучарским РИК. Раскулачен, 
выслан в Иркутскую область, пос.  Мама с семьей. 
Умер в Иркутской области в 1964 году. 
447. Кривобородов Тимофей Никитович,  
1887 г.р., х. Жоховка Радченского р-на ВО. Приго-
вор: спецпоселение.  
448. Кривобородова Мария Тимофеевна,  
1922 г.р., х. Жоховка, Воронежская обл., Радчен-
ский р-н. Приговор: спецпоселение.  
449. Крохмалев Василий Иванович, 1863 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 23.09.37. Осужден 01.10.37. Приговор: 
ВМН. 
450. Крюков Семен Гаврилович, 1881 г.р., Во-
ронежская губ., Радченский р-н, с. Пасека. Колхоз-
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ник. Арестован 08.01.1943. 26.08.1943 г. Постанов-
лением УНКВД по Воронежской обл. из-под стра-
жи освобожден, дело по ст. 58-10 прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения. Реа-
билитирован 03.09.2003 г. 
451. Крюков Прокофий Семенович, 1918 г.р., 
Воронежская губ., Радченский р-н, с. Пасека. Обра-
зование: незаконченное среднее. Учащийся 3-го 
класса Богучарского педучилища. Место прожива-
ния: Воронежская обл., г. Богучар. Партийность: 
член ВЛКСМ. Дата ареста: 28.04.1937.  Обвинен в 
членстве в контрреволюционной троцкистской 
группе, ст. ст. 58, п. 10(1), 11. Осуждение: 
22.09.1937. Осудивший орган: Спец. коллегия Во-
ронежского облсуда. Приговор: 8 лет с поражением 
в правах на 3 года. Дата реабилитации: 09.05.1962. 
Реабилитирующий орган: Президиум Верховного 
Суда РСФСР. Архивное дело: П-15178. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР». 
452. Кудрин Андрей Иванович, 1874 г.р., Воро-
нежская обл., г. Богучар. Служащий. Арестован 
25.06.1927. Освобожден 28.10.27 г. Архивное дело: 
П-23783. Источник данных: БД «Жертвы полити-
ческого террора в СССР». 
453. Кузнецов Афанасий Иванович, 1905 г.р.,  
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Колхоз-
ник. Арестован 30.06.37. Осужден 13.09.37. Приго-
вор: 10 лет. 
454. Кузьменко Касьян Самойлович, 1846 г.р., 
с. Данцевка Богучарского р-на. Репрессирован 
05.10.1937 г. по Постановлению тройки НКВД 
по Азово-Черноморскому краю (контрреволюци-
онная агитация, распространение клеветниче-
ских измышлений в отношении партии и главы 
советского правительства). Приговор: 10 лет 
поселений.  
455. Кузьменко Иван Михайлович, 1876 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ЦЧО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 10.03.1931 г. Осужден 

30.04.1931 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст.  
58-10. Приговор: 5 лет 
концлагеря. Реабилити-
рован 30.10.1989 г. 

456. Куколевский 
Александр Васильевич,  
1897 г.р., г. Богучар ВО. 

Делопроизводитель. 
Арестован 30.01.30. 
Осужден 26.03.30. При-
говор: ВМН. Архивное 
дело: П-24668. Источни-
ки данных: БД «Жертвы 
политического террора в 

СССР»; Воронежское общество «Мемориал».  
457. Куколевский Василий Васильевич, 1900 
г.р., с. Залиман Богучарского р-на ВО. Служащий. 
Арестован 30.01.30. Осужден 26.03.30. ВМН.  
458. Курганский Степан Гаврилович, 1893 г.р., 
с. Поповка Богучарского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 27.03.43. Осужден 28.07.43. Приговор: 10 
лет ИТЛ. 
459. Курганский Николай Федорович,  
1907 г.р., с. Дьяченково Радченского р-на ВО. 
Репрессирован в 1930 г. Раскулачен из-за отказа 
вступить в колхоз. Сослан в В.-Хавский район. 
Затем в 1934 г. в Магнитогорск, где и умер. 
460. Курганский Федор Маркович, 1874 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1930 г. Раскулачен. 
461. Курганский Иван Дмитриевич, 1849 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Репрессирован 
в 1930 г. Богучарским РИК, раскулачен. В 1939 г. 
умер в  с.  Залиман. 
462. Кутепов Николай Иванович, 1904 г.р.,  
г. Богучар ВО. Слесарь. Арестован 03.02.30. 
Осужден 06.03.30. Приговор: 10 лет ИТЛ. 
463. Кушталов Алексей Иванович, 1879 г.р.,  
г. Богучар ВО. Продавец. Арестован 11.03.31. 
Осужден 18.08.31. Приговор: 3 года. Архивное 
дело: П-26270. Источники данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР»; Воронежское 
общество «Мемориал». 
464. Кучмасов Егор Федорович, 1905 г.р., Во-
ронежская обл., Богучарский р-н. Приговор: 
спецпоселение. Источники данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР»; УВД Воронеж-
ской обл. 
465. Кучеров Филипп Петрович, 1880 г.р.,  
с. Гадючье Богучарского р-на ЦЧО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 28.03.1932. Осужден 
20.06.1932 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагеря. Реабили-
тирован 20.11.1989 г. 
466. Лавошников Иван Игнатьевич, 1883 г.р., 
Воронежская губ., Россошанский уезд, г. Богучар. 
Хлебопашество, ранее рядовой в царской армии. 
Дата ареста: 13.12.1929. Обвинение: обвинен в уча-
стии в религиозной организации «федоровцев», ст. 
58, п. 11. Осуждение: 29.06.1930. Осудивший орган: 
Воронежский облсуд. Дата реабилитации: 
20.03.1992. Архивное дело: П-23044. 
467. Ландин Петр Николаевич, 1888 г.р.,  
с. Пасека Радченского р-на ВО. Арестован 
27.03.1932. Осужден 26.04.1932 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года 
концлагерей. Реабилитирован 20.11.1989 г.  

 

Ландин  
Петр Николаевич 



244 
 

468. Ландин Петр Степанович, 1898 г.р.,  
с. Пасека Радченского р-на ВО. Арестован 
22.01.21. Осужден 30.01.21. ВМН. 
469. Ланцев Митрофан Яковлевич, 1900 г.р.,  
г. Богучар ВО. Бухгалтер Госбанка. Арестован 
11.03.31. Осужден 18.08.31. Приговор: 3 года.  
470. Лаптуров Иван Афанасьевич, 1888 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Торго-
вец скотом. Арестован 16.07.30. Осужден 
28.08.30. Приговор: 5 лет.  
471. Лаптуров Иван Петрович, 1877 г.р., с. Под-
колодновка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 30.01.30. Осужден 05.03.30. Приговор: 
ВМН. 
472. Лебзин Александр Алексеевич, 1898 г.р.,  
г. Богучар Воронежской обл. Русский, б/п, обр. 
незаконченное высшее, зав. лесотарного сектора 
«Союззаготснаб», прож. в Москве:  3-й Самотеч-
ный пер.,  д. 13, кв. 5. Арестован 29.01.1938. Приго-
ворен ВКВС СССР 09.05.1939 г. по обв. в участии в 
к-р. террористической организации. ВМН 
09.05.1939. Место захоронения: Московская обл., 
Коммунарка. Реабилитирован 17.09.1957 г.  
473. Линцов Николай Арефьевич, 1869 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Служил в белой 
армии, псаломщик. Арестован 01.08.37. Осужден 
20.08.37. Приговор: ВМН. 
474. Луценко Пантелеймон Нестерович,  
1900 г.р., с. Терешково Радченского р-на. Ре-
прессирован в 1930 г. Богучарским РИК. Раску-
лачен, выслан в Иркутскую область с семьей. 
Умер 29.11.1941 г. 
475. Ливенский Яков Павлович, 1872 г.р.,  
х. Хрипун Радченского р-на ВО. Член колхоза «За-
веты Ленина». Арестован 23.02.1938. Осужден 
18.05.1938 г. Специальной судебной коллегией 
Воронежского областного суда по ст. 58-10 ч. 1. 
Приговор: 8 лет ИТЛ с поражением в правах на  
5 лет. Реабилитирован 9 июля 1992 г.   
476. Лимарев Алексей Егорович, 12.02.1882 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на Воронежской 
обл. Член колхоза им. Димитрова. Арестован 
26.01.1938. Осужден 11.05.1938 г. Специаль-
ной судебной коллегией Воронежского об-
ластного суда по ст. 58-10 ч. 1. Приговор:  
8 лет ИТЛ с поражением в правах на 5 лет. 
Реабилитирован 9 июля 1992 г.   
477. Линцов Афанасий Порфирьевич, 
17.01.1895 г.р., с. Журавка Богучарского р-на ВО. 
Член колхоза «По пути Ленина». Арестован 
16.01.38. Осужден 29.01.1938 г. тройкой УНКВД по 
ВО по ст. 58-10 ч. 1. Приговор: 10 лет ИТЛ.  
478. Линцов Федор Ильич, 1900 г.р., с. Журав-
ка Богучарского р-на ВО. Единоличник. Аресто-
ван 31.10.38. Осужден 17.02.39. Приговор: 10 лет 

ИТЛ. Постановлением органов УНКВД по ВО от 
28.07.1939 г. приговор отменен. Реабилитирован 
07.10.2003 г. 
479. Линцов Яков Михайлович, 1926 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на. Арестован 
07.09.1945 г. До ареста – красноармеец. Осужден 
Военным трибуналом 30.10.1945 г. к 10 годам 
ИТЛ. Репрессирован в 1945 г. 
480. Лисицын Тит Филиппович, 1892 г.р.,  
с. Сухой Донец Богучарского р-на ВО. Крестьянин. 
Арестован 12.05.32. Осужден 02.07.32. Приговор:  
3 года ИТЛ. Архивное дело: П-26226. Источник 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР». 
481. Лидтке Юрий Эмильевич, 1911 г.р., г. Бо-
гучар ВО. Национальность: немец. Место рабо-
ты: учитель математики Юдинской средней 
школы Петуховского р-на. Дата ареста: 
28.02.1938. 16.06.1938: ВМН. Обвинение: по 
обвинению в антисоветской агитации, ст. ст. 58, 
п. 6, 10. Осуждение: 16.05.1938. Осудивший ор-
ган: Комиссия НКВД и Прокурора СССР. Дата 
реабилитации: 17.01.1958 г. Реабилитирующий 
орган: Военный трибунал УралВО. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; книга Памяти Курганской обл. 
482. Лойков Егор Дмитриевич, 21.04.1887 г.р.,  
с. Старо-Толучеево Богучарского р-на ВО. Кресть-
янин-единоличник. Арестован 06.07.1930. Осужден 
30.08.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговор: 5 лет концлагерей. Повторно 
арестован 02.08.1937 г. Осужден 13.08.1937 г. трой-
кой УНКВД по ВО по ст. 58-10. Приговор: ВМН. 
Реабилитирован 30.07.1989 г. 
483. Лохман Кузьма Пантелеевич, 1885 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31. При-
говор: 5 лет ИТЛ.  
484. Лохман Федор Кузьмич, 1907 г.р., с. Подко-
лодновка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аре-
стован 20.10.30. Осужден 19.02.31. Приговор: 5 лет 
ИТЛ.  
485. Лукьянов Андрей Петрович, 1881 г., с. Су-
хой Донец Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 24.02.1928. Осужден 
18.05.1928 г. Постановлением Особого совещания 
при ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года 
ссылки в Марообласть. Реабилитирован 19.11.1990 г. 
486. Лукьянов Василий Иванович,  Воронеж-
ская обл., Богучарский р-н, с. Сухой Донец. Раску-
лачен. Дата реабилитации: 31.07.2002. Источник 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР». 
487. Лукьянов Самсон Иванович, 1894 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Единолич-
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ник. Арестован 02.12.37. Осужден 09.05.38. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ.  
488. Лукьянов Козьма Михайлович, 1870 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник, имел сына. Арестован 
03.02.1930. Освобожден 26.02.1930 г. по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам концлагеря. Реабилити-
рован 30.09.1930 г. 
489. Лукьянов Илларион Алексеевич, 1892 г.р., 
с.  Пасека Радченского р-на ВО. Зав. Налоговым 
столом. Арестован 09.05.1927. Осужден 
26.08.1927 г. Особым совещанием при коллегии  
ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. ст. 58-6, 58-8, 58-13. За 
участие в крестьянском восстании в  с. Мона-
стырщина в 1920 г. приговор: 3 мес. лишения 
свободы. Реабилитирован 30.10.1992 г. 
490. Лукьянов Назар Михайлович, 1905 г.р., 
с. Сухой Донец ВО. Хлебопашец. Арестован 
06.10.29. Осужден 23.12.29. Приговор: 3 года 
ссылки. Малограмотный. Место работы: механик 
зерносовхоза. Место проживания: г. Прохладный 
КБАССР. Повторно арестован: 16.11.1937. Об-
винен в проведении антисоветской агитации. 
Осужден: 02.12.1937 г. Постановлением Тройки 
НКВД КБАССР. Приговор: ВМН 03.12.1937. 
Дата реабилитации: 19.09.1989. Реабилитирую-
щий орган: Прокуратура КБАССР. Архивное 
дело: АУД № 10145-П. Источники данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР»; книга 
Памяти Кабардино-Балкарской Республики – 
подготовительные материалы. 
491. Лукьянов Самсон Парфенович, 1887 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 15.09.37. Осужден 
25.09.37. Приговор: ВМН. 
492. Лукьянов Федот Лукьянович, 1899 г.р.,  
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 21.09.37. Осужден 
01.10.37. Приговор: ВМН. 
493. Луценко Григорий Максимович, 1897 г.р., 
х. Попасный Богучарского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 20.02.28. Осужден 17.08.28. Приговор:  
5 месяцев.  
494. Луценко Петр Кириллович, 1907 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Не работал. Аре-
стован 30.07.37. Осужден 13.09.37. Приговор:  
10 лет ИТЛ.  
495. Лысенко Мартын Петрович, 1900 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 23.09.37. Осужден 01.10.37. Приговор: 
10 лет ИТЛ.  
496. Лысенко Петр Аникандрович, 1848 г.р.,  
с. Радченское Радченского р-на  ВО. Единоличник. 
Арестован 23.09.37. Осужден 21.01.40. Приговор:  
3 года ИТЛ.  

497. Любченко Прасковья Ивановна, 1901 г.р., 
Воронежская обл., г. Богучар. Место работы: бух-
галтер Госбанка. Место проживания: Липецкая 
обл., Хлевенский р-н,  с.  Хлевное. Обвинение:  
ст. 58, п. 10-1. Приговор: 10 лет ИТЛ. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; книга Памяти Липецкой обл. 
498. Макаренко Даниил Степанович, 1875 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Рабо-
чий. Арестован 04.10.37. Осужден 10.10.37. 
ВМН.  
499. Макаров Антон Егорович, 1885 г.р.,  
с. Шуриновка Богучарского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 14.06.1921. Осуж-
ден 20.08.1921 г. Постановлением коллегии Во-
ронежского ГубЧК за контрреволюционную 
агитацию, службы в Белой армии и выдачу 
граждан. Приговор: 5 лет концлагерей. Реабили-
тирован 13.07.1992 г. 
500. Макаров Егор Ефимович, 1852 г.р.,  
с. Шуриновка Богучарского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 09.07.1921. Осуж-
ден 20.08.1921 г. Постановлением коллегии Во-
ронежского ГубЧК за контрреволюционную 
агитацию, службу в Белой армии и выдачу граж-
дан. Приговор: 2 года концлагерей (условно). 
Реабилитирован 13.07.1992 г. 
501. Макарова Мелания Никитична, 1865 г.р., 
х. Федоровка Радченского р-на ВО. Домохозяй-
ка. Арестована 05.11.30. Осуждена 18.07.31. 
Приговор: 3 года ИТЛ. 
502. Мамченко Василий Иванович, 1920 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Учащийся. 
Арестован 16.06.38. Осужден 10.11.39. Приго-
вор: 7 лет ИТЛ.  
503. Максимов Павел Петрович, 1873 г.р.,  
с. Филоново Богучарского р-на ВО. Место рабо-
ты: священник с. Осетровка В.-Мамонского р-на. 
Приговор: ВМН 18.10.1937 г. 
504. Мамченко Василий Порфирьевич,  
1887 г.р., с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. 
Хлебороб. Арестован 22.01.31. Осужден 
19.02.31. Приговор: 5 лет.  
505. Мамченко Иван Герасимович, 1881 г.р., 
х. Высокий Богучарского р-на ВО. Хлебопашец. 
Арестован 30.04.21. Осужден 05.05.21. Приго-
вор: ВМН. 
506. Мамченко Михаил Васильевич, 1908 г.р.,   
с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Конюх 
Богучарского зернотреста. Арестован 07.03.31. 
Осужден 15.05.31. Приговор: 3 года.  
507. Мамченко Свирид Порфирьевич, 1898 г.р., 
с. Дьяченково  Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ.  
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508. Мамченко Сергей Тихонович, 1912 г.р., 
Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Дьяченко-
во. Приговор: спецпоселение. Источник данных: 
БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
УВД ВО.  
509. Мамченко Тихон Андреевич, 1889 г.р.,   
с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приго-
вор: 3 года.  
510. Мандровский Самуил Терентьевич,  
1909 г.р., с. Ст.-Толучеево Богучарского р-на ВО. 
Хлебороб. Арестован 23.09.37. Осужден 
01.10.37. Приговор: 10 лет.  
511. Мандровский Афанасий Терентьевич, 
1893 г.р., с. Ст.-Толучеево Богучарского р-на ВО. 
Не работал. Арестован 15.01.33. Осужден 
02.04.34. Приговор: 3 высылки. 
512. Мандрыкин Василий Ефимович,  
1895 г.р., с. Твердохлебово Богучарского р-на 
ВО. Крестьянин. Арестован 25.03.32. Осужден 
20.06.32. Приговор: 3 года ИТЛ.  
513. Мануйленко Александра Александров-
на, 1911 г.р., ВО, Радченский р-н, с. Красноже-
ново. Место проживания: Воронежская обл., 
Радченский р-н, с. Красноженово. Осуждение: 
1931. Осудивший орган: местные органы власти. 
Дата реабилитации: 28.04.1998 г. Источники 

данных: БД «Жертвы 
политического терро-
ра в СССР»; УВД 
Читинской обл.  

514. Мануйленко 
Анастасия Алексан-
дровна, 1931 г.р.,  
Воронежская обл., 
Радченский р-н,   
с. Красноженово. 
Осуждение: 1931 г. 
Осудивший орган: 
местные органы вла-
сти. Дата реабилита-
ции: 28.04.1998 г. 

Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; УВД Читинской обл.   
515. Мануйленко Анастасия Васильевна, 
1918 г.р., Воронежская обл., Радченский р-н, с. 
Красноженово. Осуждение: 1931 г. Осудивший 
орган: Местные органы власти. Дата реабилита-
ции: 28.04.1998. Источники данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР»; УВД Читин-
ской обл.  
516. Мануйленко Василий Иванович, 1885 г.р., 
Воронежская обл., Радченский р-н, с. Красноже-
ново. Осужден 18.11.1931 г. Осудивший орган: 
местные органы власти. Приговор: спецпоселе-

ние. Дата реабилитации: 28.04.1998. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; УВД Читинской обл.  
517. Мануйлов Владимир Максимович,  
1888 г.р., Воронежская обл., Богучарский р-н, с. 
Грушовое. Крестьянин-единоличник. Арестован 
24.07.1930. Осужден 24.08.1930 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года 
концлагерей. Дата реабилитации: 20.12.1989 г. 
518. Мануйленко Михаил Васильевич, 1914 г.р.,  
Воронежская обл., Радченский р-н,  с. Красножено-
во. Осуждение: 1931 г. Осудивший орган: местные 
органы власти. Дата реабилитации: 28.04.1998 г. 
Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; УВД Читинской обл.  
519. Мануйленко Тарас Романович, 1867 г.р., 
с. Грушовое Богучарского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 23.09.37. Осужден 
01.10.37. Приговор: ВМН. 
520. Мануйлов Владимир Максимович,  
1888 г.р., с. Грушовое Богучарского р-на ВО. 
Единоличник, 4 детей. Арестован в июне 1930 г., 
приговор в августе 1930 г.: 3 года.  
521. Манченко Гаврил Герасимович, 1896 г.р., 
г. Богучар ВО. Бухгалтер. Арестован 25.06.27. 
Освобожден 28.10.1927 г. Архивное дело:  
П-23783. Источник данных: БД «Жертвы полити-
ческого террора в СССР». 
522. Манченко Павел Алексеевич, 1885 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31. При-
говор: 5 лет.  
523. Мануйленко Иван Семенович, 1883 г.р., 
с. Красноженово Радченского р-на ВО. Хлебо-
пашец, 3 детей. Арестован в октябре 1931 г., в 
ноябре 1931 г. заключен в концлагерь на 3 года. 
524. Марченко Марфа Васильевна, 1913 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Колхозница. 
Осуждена 29.02.44 г. ОСО при НКВД СССР. 
Приговор: 5 лет высылки в Кустанайскую обл., 
как член семьи изменника Родины. 
525. Марченко Федор Сергеевич, 1888 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на. Портной-
надомник, 3 детей. Арестован 20.10.1931. Осуж-
ден 18.01.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Осужден к 5 годам концлагеря. Реаби-
литирован 30.11.1989 г. 
526. Масликов Антон Емельянович, 1876 г.р.,   
с. Радченское Радченского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 01.01.38. Осужден 
09.01.38. Приговор: ВМН. 
527. Матинченко Семен Ильич, 1898 г.р.,  
г. Богучар ВО. Кассир. Арестован 04.11.30. 
Осужден 14.01.31. Приговор: ВМН. 

 
 

Марченко Федор  
Сергеевич 
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528. Матвеев Фома Савельевич, 1896 г.р., рус-
ский, х. Марьевка, Радченский р-он, Воронежская 
область. Арестован 03.12.1936. Осужден 
14.05.1937 г. лагерным отделением Верховного 
суда Коми АССР по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР на 5 
лет лишения свободы и 3 года поражения в правах. 
529. Махоркин Кирилл Петрович, 1902 г.р.,  
с. Сухой Донец Богучарского р-на ВО. Арестован 
30.09.37. Осужден 29.01.38. Приговор: 5 лет 
ИТЛ. 
530. Машуров Петр Ильич, 1909 г.р., с. Твер-
дохлебово Богучарского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 30.07.37. Осужден 13.08.37. Приго-

вор: 10 лет.  
531. Мащенко Сергей 
Иванович, 1879 г.р.,  
с. Купянка Богучарско-
го р-на ВО. Арестован 
22.01.31. Осужден 
25.02.31. Приговор: 5 
лет.  
532. Мащенко Сергей 
Иванович, 1880 г.р.,  
с. Купянка Богучарского 
р-на ВО. Плотник. Аре-
стован 23.09.37. Осужден 
01.10.37. Приговор: ВМН. 
533. Медведев Алек-
сей Давыдович, 1894 
г.р., с. 1-я Белая Горка 
Радченского р-на ВО. 
Колхозник. Арестован 
27.06.41. Осужден 
27.09.41. Приговор:  
8 лет ИТЛ.  
534. Масликов Петр 
Никитович, 1870 г.р.,  
с. Полтавка Радченского 
р-на ВО.  Приговор: 
спецпоселение.  
535. Масликов Тимо-
фей Александрович,  
с. Красноженово Рад-

ченского р-на ВО. Приговор: спецпоселение.  
536. Масликов Федор Яковлевич, 1910 г.р.,  
с. Красноженово Радченского р-на ВО. Приговор: 
спецпоселение.  
537. Машуров Ефим Митрофанович, 1895 г.р., 
жена – 
538. Машурова Прасковья Александровна, 
1897 г.р., дети – 
539. Машуров Иван Ефимович, 1914 г.р.,  
540. Машурова Ольга Ефимовна, 1920 г.р.,  
541. Машурова Анна Ефимовна, 1917 г.р.,  
542. Машурова Мария Ефимовна, 1924 г.р.,  

543. Машурова Раиса Ефимовна, 1928 г.р. Вы-
сланы из х. Белый Колодец Твердохлебовского с/с 
в восточную Сибирь. Конфискованы: дом, 2 лоша-
ди, 2 быка, корова, сельхозинвентарь, одежда, ме-
бель. 
544. Мельников Василий Павлович, 1893 г.р.,  
 с. Абросимово Богучарского р-на ВО. Художник- 
декоратор. Арестован 06.02.30. Осужден 13.04.30 г. 
Приговор: 3 года.  
545. Масликов Петр Петрович, 1902 г.р., с. Пол-
тавка Радченского р-на ВО. Репрессирован в  
1930 году Богучарским РИК, выслан в Читинскую 
область. В колхозе не состоял, кулак, умер в  
1950 году в Амурской области. 
546. Матвиенко Ирина Максимовна, 1918 г.р., 
с. Радченское Радченского р-на ВО. Колхозни-
ца. Арестована 17.01.1943 г. Обвинялась по  
ст. 58-1а. Постановлением УНКВД по ВО от 
10.05.1943 г. дело прекращено. Из-под стражи 
освобождена 13.05.1943 г. Реабилитирована 
17.09.2003 г. 
547. Мозговой Тихон Матвеевич, 1871 г.р.,  
с. Поповка Радченского р-на ВО. Репрессирован 
в 1930 г. 
548. Морозов Иван Федорович, 1910 г.р.,  
с. Шуриновка Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1930 году, раскулачен, выслан на спецпо-
селения в Красноярский край. Жена –  
549. Морозова Улита Игнатьевна (1910 г.р.), 
отец –  
550. Морозов Федор Егорович, мать –  
551. Морозова Пелагея Максимовна, брат –  
552. Морозов Федор Федорович с женой, брат – 
553. Морозов Андрей Федорович с женой, 
брат – 
554. Морозов Максим Федорович, брат –  
555. Морозов Владимир Федорович. Конфис-
кованы: дом деревянный 7х9, домашний скот. 
556. Медный Григорий Иванович, 1887 г.р.,  с. 
Подколодновка Богучарского р-на ВО. Член колхо-
за «Красный партизан». Арестован 27.06.1941. 
Осужден 27.09.1941 г. Судебной коллегией по уго-
ловным делам ВО по ст. 58-10 к 8 годам ИТЛ с 
поражением в избирательных правах сроком на  
5 лет. Реабилитирован 23.07.1992 г. 
557. Мельников Алексей Леонтьевич, 1880 г.р., 
д. 1-я Белая Горка Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован. Хлебопашец. Осужден 04.03.1930 г. 
Приговор: ВМН. Семья выслана в СК с конфис-
кацией имущества. 
558. Мельникова Ульяна Васильевна, д. 1-я 
Белая Горка Радченского р-на ВО. Репрессирована 
в 1930 г., выслана в Иркутскую обл., г. Нижне-
Удинск с семьей. 

 
 

Медный Григорий  
Иванович 

 
 

Мелешко Семен 
 Михайлович 
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559. Мелешко Семен Михайлович, 1879 г.р.,  
г. Богучар ВО. Извозчик, 4 детей. Арестован 
19.10.1931 г. Осужден 30.09.1932 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Выслан на север на  
3 года. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
560. Мирошник Серафима Ивановна, 1903 г.р., 
с. Расковка Богучарского р-на. Репрессирована в 
1930 г., раскулачена, имела ветряную мельницу. 
Умерла в 1993 г. в с. Ольховатка.  
561. Мельников Василий Павлович, 1893 г.р.,  
с. Абросимово Богучарского р-на ВО. Художник- 
декоратор. Арестован 06.02.30. Осужден 13.04.30. 
Приговор: 3 года.  
562. Мельников Гаврил Федорович, 1873 г.р.,  
с. Абросимово Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 06.02.30. Осужден 13.04.30. Приговор: 
10 лет.  
563. Меняйлов Алексей Яковлевич, 1894 г.р.,  
с. Новоникольское Богучарского р-на ВО. Аре-
стован 11.02.30. Осужден 05.03.30. Приговор: 
ВМН. 
564. Месяченко Егор Николаевич, 1879 г.р.,  
г. Богучар ВО. Возчик дров. Арестован 25.03.32. 
Осужден 20.06.32. Приговор: 3 года ИТЛ,  выселе-
ние – Мурманская обл. Архивное дело:  
П-26221. Источник данных: БД «Жертвы полити-
ческого террора в СССР». 
565. Милаева Ефросинья Тихоновна, 1879 г.р., 
с. Абросимово, Богучарский р-н, Россошанский 
округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: сын –  
566. Милаев Иван Андреевич, 1913 г.р.; дочь –  
567. Милаева Анастасия Андреевна, 1917 г.р.; 
сын –  
568. Милаев Алексей Андреевич, 1921 г.р. 
569. Милаев Андрей Терентьевич, 1883 г.р.,  
с. Абросимово Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 06.02.30. Осужден 13.04.30. Приговор: 
10 лет.  
570. Мирошников Дмитрий Иванович, 1895 
г.р.,   с. Расковка, Воронежская обл., Богучарский 
р-н. Конюх. Арестован 04.06.1941 г. Приговорен 
28 сентября 1941 г. к 7 годам лишения свободы.  
571. Мирошников Иван Иванович, 1909 г.р.,  
с. Расковка, Воронежская обл., Богучарский р-н. 
Хлебороб. Арестован 7 марта 1931 г. Приговорен 
15 мая 1931 г. Приговор: 5 лет.  
572. Мирошников Игнат Иванович, 1900 г.р.,  
с. Расковка, Воронежская обл., Богучарский р-н. 
Хлебороб. Арестован 07.03.1931. Приговорен: 
15.05.1931 г. Приговор: 5 лет.  
573. Мирошникова Татьяна Игнатьевна,  
1898 г.р.,  с.  Радченское Радченского р-на ВО. 
Домохозяйка. Арестована 08.12.1941. Осуждена 
12.01.1942 г. Военным трибуналом войск НКВД 

ВО по ст. 58-10. Приговорена к 10 годам ИТЛ с 
поражением в избирательных правах на 5 лет. 
Реабилитирована 17.06.1992 г. 
574. Мирошников Трофим Васильевич,  
1902 г.р.,   с. Расковка, Воронежская обл., Богу-
чарский р-н. Приговор: спецпоселение.  
575. Мирошниченко Григорий Федорович, 
1896 г.р., г. Богучар ВО. Зоотехник. Арестован 
27.06.41. Осужден 30.09.41. Приговор: 6 лет 
ИТЛ. Архивное дело: П-24588. Источник дан-
ных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР». 
576. Митченкова Александра Григорьевна, 
1918 г.р., с. Терешково Радченского р-на ВО. 
Место работы: санитарка амбулатории педин-
ститута. Место проживания: г. Нальчик. Дата 
ареста: 19.06.1940 г. Обвинение в распростране-
нии контрреволюционных клеветнических ча-
стушек в отношении руководителей партии и 
правительства, за преступление, предусмотрен-
ное ст. 58, п. 10 ч. 1 УК РСФСР. Осуждение: 
24.07.1940 г. Осудивший орган: приговор Вер-
ховного Суда КБАССР. Приговор:  8 лет лише-
ния свободы, без поражения в правах. Дата реа-
билитации: 22.05.1992 г. 
577. Михайлов Алексей Гаврилович, 1880 г.р., 
г. Богучар ВО. Бухгалтер Госбанка. Арестован 
11.03.31. Осужден 18.08.31. Приговор: 3 года. 
578. Михайлов Павел Иванович, 1906 г.р. 
Место проживания: Россия, Воронежская обл., 
Богучарский р-н, г. Богучар. Социальное проис-
хождение: из крестьян-бедняков. Образование: 
высшее. Место работы: инженер. Дата ареста: 
05.08.1937 г. Обвинение: КРО, АСА. Осуждение: 
29.07.1938 г. Осудивший орган: Красноярский 
краевой суд. Приговор: ИТЛ, 25 лет; поражение в 
правах на 5 лет. Дата реабилитации: 25.08.1958 г. 
Реабилитирующий орган: Судебная коллегия 
Верховного Суда РСФСР. Архивное дело: архив 
УФСБ КК, дело № П-10015. Источники данных: 
БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
книга Памяти Республики Хакасия; БД Красно-
ярского общества «Мемориал». 
579. Мокров Александр Иванович, 1887 г.р., г. 
Богучар ВО. Сапожник. Жил в с. Лысогорка. Аре-
стован 04.04.1927. Осужден 26.08.1927 г. Поста-
новлением Особого совещания при коллегии ОГПУ 
по ст. 58-8, приговорен к 6 месяцам лишения сво-
боды. Реабилитирован 30.10.1992 г. 
580. Мокров Антон Григорьевич, 1884 г.р.,  
с. Шуриновка Богучарского р-на ВО. Арестован 
31.01.30. Осужден 28.04.30. Приговор: 3 года 
ИТЛ.  
581. Мокров Иван Антонович, 1906 г.р.,  
с. Шуриновка Богучарского р-на ВО. Конюх. 



249 
 

Арестован 31.01.30. Осужден 28.04.30. Приго-
вор: 3 года ИТЛ.  
582. Мощуров Митрофан Егорович, 1867 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Без 
определенных занятий. Арестован 23.09.37. 
Осужден 01.10.37. ВМН.  
583. Муконин Иван Платонович, 1879 г.р.,  
г. Богучар. Профессия: рабочий. Арестован 
11.03.31. Осужден 18.08.31. Приговор: 3 года. Ар-
хивное дело: П-26270. Источники данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР»; Воро-
нежское общество «Мемориал». 
584. Мухин Иван Николаевич, 1883 г.р.,  
с. Красноженово Радченского р-на. Священник. 
Жил в с.  Шестаково Лосевского р-на. Арестован 
16.09.1937. Осужден 28.09.1937 г. тройкой  
УНКВД по ВО по ст. 58-10. Приговорен к  
10 годам ИТЛ. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
585. Мухопадов Тимофей Ефремович, 1896 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Пастух. 
Арестован 22.11.37. Осужден 03.12.37. Приговор: 
ВМН. 
586. Набокин Иван Федорович, 1871 г.р.,  
с. Журавка, Богучарский р-н, Россошанский 
округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: жена –  
587. Набокина Анастасия Васильевна, 1875 г.р.; 
сын –  
588. Набокин Иосиф Иванович, 1904 г.р.; сно-
ха –  
589. Набокина Наталья Петровна, 1904 г.р. 
590. Нагулин Аким Федорович, 1873 г.р.,  
г. Богучар, Центрально-Черноземная обл. Место 
работы: священник церкви. Место проживания: 
Становлянский р-н, с. Воргол. Обвинение: ст. 58, 
п. 10. Приговор: ссылка на 5 л. в СК. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; книга Памяти Липецкой обл. 
591. Нагулин Андрей Петрович, 1903 г.р.,  
х. Федоровка Воронежской губ. Приговорен 
Радченским РИК в 1931 г. В ссылке работал на 
мельнице оловопродснаба, заведующий. Про-
живал: рудник Хапчеранга Кыринского р-на 
ВСК. Арестован 30 августа 1937 г.  Приговорен 
тройкой УНКВД по Читинской обл. 23.10.1937 г., 
обв.: по ст. ст. 58-7, 58-10, 58-11 УК РСФСР.  
Приговор: ВМН. Расстрелян 05.11.1937 г. Реа-
билитирован 03.06.1959 г. Читинским облсудом. 
Источник: книга Памяти Читинской обл. 
592. Нагулин Василий Моисеевич,  1915 г.р., 
ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. Приговорен 
собранием бедноты и с/с в 1930 г.  Реабилитиро-
ван 26.06.2002 г. Источник: УВД Читинской обл. 
593. Нагулин Григорий Афанасьевич, 1894 г.р., 
ВО, Радченский р-н,  х. Федоровка. Колхозник. 

Арестован 07.11.1937 г.  Приговор: 13.11.1937 г.  
ВМН.  
594. Нагулин Григорий Моисеевич,  1911 г.р., 
ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. Приговорен 
собранием бедноты и с/с в 1930 г. Реабилитирован 
26.06.2002 г. Источник: УВД Читинской обл. 
595. Нагулин Данил Моисеевич,  1918 г.р., ВО, 
Радченский р-н,  х. Федоровка.  Приговор: спецпо-
селение. 
596. Нагулин Иван Петрович,  1910 г.р., ВО, 
Радченский р-н, х. Федоровка. Приговорен 
Радченским с/с РИК в 1931 г. Реабилитирован 
28.02.1997 г. Источник: УВД Читинской обл. 
597. Нагулин Митрофан Михайлович,  1905 
г.р., ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. Приго-
вор: спецпоселение.  
598. Нагулин Михаил Моисеевич,  1909 г.р., 
х. Федоровка Воронежской губ., украинец. Ра-
ботал на оловокомбинате в горном цехе, сле-
сарь. Проживал: рудник Хапчеранга Кыринско-
го р-на Читинской обл. Арестован 8 апреля 1939 г. 
Приговорен Особым совещанием при НКВД 
СССР 5 октября 1940 г., обв. по ст. ст. 58-7,  
58-10 УК РСФСР. Приговор: 5 лет лишения 
свободы. Реабилитирован 27 октября 1989 г. 
прокуратурой Читинской обл. Источник: книга 
Памяти Читинской обл. 
599. Нагулин Михаил Федорович, родился  в 
ВО, Радченском р-не, х. Федоровка. Приговор: 
спецпоселение.  
600. Нагулин Моисей Михайлович,  1878 г.р., 
ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. Приговорен 
собранием бедноты и с/с в 1930 г. Реабилитирован 
26.06.2002 г. Источник: УВД Читинской обл. 
601. Нагулин Моисей Яковлевич,  1887 г.р., 
ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. Приговор: 
спецпоселение.  
602. Нагулин Павел Петрович, 1921 г.р., ВО, 
Радченский р-н, х. Федоровка. Приговорен 
Радченским с/с РИК в 1931 г. Реабилитирован 
28.02.1997 г. Источник: УВД Читинской обл. 
603. Нагулин Петр Петрович,  1881 г.р., ВО, 
Радченский р-н, х. Федоровка. Приговорен Рад-
ченским с/с РИК в 1931 г.  Реабилитирован 
28.02.1997 г. Источник: УВД Читинской обл. 
604. Нагулина Александра Андреевна,  
1930 г.р., ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. 
Приговорена Радченским с/с РИК в 1931 г. Реа-
билитирована 28.02.1997 г. Источник: УВД 
Читинской обл. 
605. Нагулина Анастасия Васильевна,  
1911 г.р., ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. 
Приговорена Радченским с/с РИК в 1931 г.  
Реабилитирована 28.02.1997 г. Источник: УВД 
Читинской обл. 
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606. Нагулина Екатерина Алексеевна,  
1903 г.р., ВО, Радченский р-н, х. Федоровка.  
Приговорена Радченским с/с РИК в 1931 г.  
Реабилитирована 28.02.1997 г.  Источник: УВД 
Читинской обл. 
607. Нагулина Мария Андреевна, 1925 г.р., 
ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. Приговорена 
Радченским с/с РИК в 1931 г. Реабилитирована 
28.02.1997 г. Источник: УВД Читинской обл. 
608. Нагулина Наталья Алексеевна, 1886 г.р., 
ВО, Радченский р-н, х. Федоровка. Приговорена 
Радченским с/с РИК в 1931 г. Реабилитирована 
28.02.1997 г. Источник: УВД Читинской обл. 
609. Нагулина Ульяна Михайловна, 1912 г.р., 
ВО, Радченский р-н, Федоровка. Приговорена 
собранием бедноты и с/с в 1930 г. Реабилитирова-
на 26.06.2002 г.  
610. Назаров Митрофан Иванович, 1876 г.р., 
г. Богучар ВО. Образование высшее, служитель 
религиозного культа. Место проживания: стани-
ца Тверская. Дата ареста: 18.01.1938 г. Осужде-
ние: 14.02.1938 г. Осудивший орган: тройка при 
УНКВД по Краснодарскому кр. Обвинение: вы-
сказывал террористические и пораженческие 
настроения и клеветал на Советскую власть. 
Приговор: ВМН, 13.03.1938 г. Дата реабилита-
ции: 28.01.1971 г. Реабилитирующий орган: Пре-
зидиум Краснодарского краевого суда. Источни-
ки данных: БД «Жертвы политического террора 
в СССР»; книга Памяти Краснодарского края. 
611. Наумченко Федор Сидорович, г.р. не 
установлен, с. Загребайловка Богучарского р-на. 
Репрессирован в 1930 г., раскулачен. 
612. Наумченко Степан Моисеевич, 1880 г.р., 
с. Загребайловка Богучарского р-на. Сторож 
пристани Лиски. Репрессирован в 1930 г., раску-
лачен. Арестован 11.09.1937 г. Осужден 
15.10.1937 г. тройкой УНКВД АО ВО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30.09.1989 г.  
613. Наумченко Сергей Семенович, г.р. не 
установлен, с. Загребайловка Богучарского р-на. 
Репрессирован в 1930 г., раскулачен. 
614. Неведров Георгий Порфирович, 1887 г.р., 
Воронежская губ., г. Богучар, с. Песковатка. Обра-
зование: низшее. Рабочий. Место проживания:  
г. Ворошиловск. Дата ареста: 01.09.1936 г. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ. Источники данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР»; книга Памяти 
Ставропольского края. 
615. Негодин Арсений Трофимович, 1887 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Аресто-
ван 23.12.43. Осужден 23.04.44. Приговор: 7 лет 
ИТЛ. 

616. Некрасов Павел Петрович, 1880 г.р., с. Па-
сека Радченского р-на ВО. Колхозник. Арестован 
14.12.37. Осужден 21.12.37. Приговор: ВМН. 
617. Нестеренко Василий Кузьмич, 1905 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 10.07.30. Осужден 30.08.30. Приго-
вор: 5 лет. 
618. Нестеренко Федор Поликарпович, 1883 
г.р., с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Хлебо-
роб, крестьянин-единоличник, 2 детей. Аресто-
ван в феврале 1930 г., в марте 1930 г. осужден к  
5 годам ИТЛ. 
619. Нестеренко Федор Андреевич, 1892 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1929 году Богучарским РИК, раскулачен. 
Погиб в 1944 году в Ташкенте во время выпол-
нения служебных обязанностей. 
620. Нестеренко Григорий Андреевич, 1897 г.р., 
с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Хлебопа-
шец. Арестован 06.04.24. Осужден 24.05.24. 
Приговор: 5 лет ИТЛ.  
621. Нестеренко Егор Семенович, 1879 г.р.,  
с. Дьяченково Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приго-
вор: 3 года ИТЛ.  
622. Нестеренко Александр Федорович,  
1911 г.р., с. Дьяченково, Богучарский р-н, Россо-
шанский округ. Сапожник. М. с/п: п. Ветью, Усть-
Вымский р-н, Коми АССР. С/с: мать –  
623. Нестеренко Евдокия Григорьевна,  
1883 г.р.; жена –  
624. Нестеренко Федосия Кузьминична,  
1911 г.р.; брат –  
625. Нестеренко Тихон Федорович, 1918 г.р.; 
сын –  
626. Нестеренко Василий Александрович,  
1930 г.р. 
627. Нестеренко Степан Федорович, 1883 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на. Сторож МТС  
им. Горького. Арестован 25.01.1943. 06.11.1943 г. 
Постановлением СО УНКГБ по ВО из-под стражи 
освобожден, дело по ст. 58-11 прекращено за недо-
казанностью предъявленного обвинения. Реабили-
тирован 30.09.2003 г. 
628. Нестеренко Тихон Семенович, 1910 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на. Член колхоза 
«Путь Коммунизма». Арестован 25.01.1943 г. 
06.11.1943 г. Постановлением СО УНКГБ по ВО  
из-под стражи освобожден, дело по ст. 58-11 пре-
кращено за недоказанностью предъявленного об-
винения. Реабилитирован 30.09.2003 г. 
629. Нестеренко Федор Поликарпович,  
1883 г.р., с. Дьяченково Радченского р-на. Аресто-
ван 03.02.1930. Осужден 21.03.1930 г. тройкой ПП 
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ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 и 58-13. Приговорен к  
5 годам концлагерей. Реабилитирован 09.07.1992 г. 
630. Нефедов Егор Кондратьевич, 1903 г.р.,  
с. Пасека Богучарского р-на ВО. Хлебопашец. 
Арестован 24.03.32. Осужден 21.05.32. Приго-
вор: 3 года ИТЛ. 

631. Нефедров 
Георгий Порфирь-
евич, 1887 г.р., г. 
Богучар ВО. Место 
работы: слесарь, 
совхоз Тюнтюгур-
ский. Место про-
живания: Куста-
найская обл., Кара-
суский р-н, г. Тюн-
тюгур. Дата ареста: 
16.02.1951 г. Обви-
нение:  ст. 58, п. 10 
УК РСФСР. Осуж-
дение: 15.05.1951 г. 
Осудивший орган: 

Кустанайский облсуд. Приговор: 10 лет ИТЛ. 
Дата реабилитации: 14 сентября 1994 г. Реабили-
тирующий орган: Генпрокуратура РК. Источни-
ки данных: БД «Жертвы политического террора 
в СССР»; сведения ДКНБ РК по Кустанайской 
обл. 
632. Николаенко Василий Николаевич,  1879 
г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 10.03.31. Осужден 26.04.31. Приго-
вор: 3 года. 
633. Николаенко Тихон Васильевич, 1879 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 03.02.31. Осужден 25.02.31. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ. 
634. Никитин Александр Федорович, 1889 г.р., 
г. Богучар ВО. Счетовод. Дата ареста: 11.03.1931. 
Осуждение: 18.08.1931 г. Архивное дело: П-26270. 
635. Новиков Алексей Иванович, 1871 г.р.,  
с. Монастырщина Радченского р-на ВО. Рабо-
чий. Арестован 05.11.30. Осужден 18.07.31. При-
говор: 3 года ИТЛ. Архивное дело: П-26243. 
Источник данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР».  
636. Новиков Иван Илларионович, 1886 г.р., 
с. Филоново, Воронежская обл., Богучарский р-
н. Приговор: спецпоселение. 
637. Новиков Федор Иванович, 1912 г.р.,  
с. Пасека, Воронежская обл., Богучарский р-н. 
Приговор: спецпоселение.  
638. Ногин Андрей Сидорович, 1867 г.р., с. Пе-
рещепное Богучарского р-на ВО. Плотник колхоза. 

Арестован 23.09.37. Осужден 01.10.37. Приговор: 
ВМН. 
639. Ногин Владимир Максимович, 1885 г.р., 
с. Песковатка Богучарского р-на ВО. Тракторист. 
Арестован 21.01.32. Осужден 24.03.32. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ.  
640. Ногин Владимир Максимович, 1885 г.р.,  
с. Песковатка Богучарского р-на ВО. Бывший бело-
гвардеец, мясник колхоза. Арестован 30.07.37. 
Осужден 29.08.37. Приговор: ВМН. 
641. Ноженко Поликарп Ефремович, 1883 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Специалист 
торга. Арестован 24.08.42. Осужден 29.08.42. 
Приговор: 10 лет ИТЛ.  
642. Ноженко Степан Ефремович, 1884 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 18.03.1920. Осужден 
14.10.1920 г. Постановлением коллегии Воронеж-
ской ГубЧК за агитацию против реквизиционного 
отряда. Приговорен к 10 месяцам концлагерей. 
Комиссией по применению Октябрьской амнистии 
от 25.11.1920 г. применить амнистию, из-под ареста 
освободить. Реабилитирован 17.06.1992 г. 
643. Ноженко Василий Сидорович, 1883 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 01.07.1930. Осужден 
30.08.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагерей. Реаби-
литирован 30.12.1989 г. 
644. Ноженко Федот Ефимович, 1877 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Сторож 
совхоза. Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. 
Приговор: ВМН. 
645. Ноженко Федот Иванович, 1877 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1930 г. Богучарским РИК, раскулачен. Вы-
слан в Коми АССР. Имел свою маслобойку, вет-
ряную мельницу, просорушку. Приговор: 
05.10.1937 г. ВМН. 
646. Ноженко (Иванова) Антонина Федотов-
на, 1912 г.р., с. Дьяченково Радченского р-на ВО. 
Репрессирована в 1930 году Богучарским РИК, 
раскулачена, выслана в Коми АССР. 
647. Ноженко Александр Иванович, 1907 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1931 г. Богучарским РИК. Раскулачен, умер 
в 1931 г. в ИТЛ г. Воронежа. 
648. Ноженко Егор Федорович, 1898 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Раскулачен 
в 1930 г., подлежал выселению, но сбежал вместе 
с семьей. Репрессирован 10.10.1937 г. Пригово-
рен к 10 годам исправительных работ. Умер в 
местах заключения 16.05.1945 года. Жена –  
649. Ноженко Вера Григорьевна, 1898 г.р., 
дочь – 
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650. Ноженко Клавдия Егоровна, 1922 г.р., 
сын – 
651. Ноженко Василий Егорович, 1919 г.р., 
дочь – 
652. Ноженко Раиса Егоровна (1917 г.р.). В 
хозяйстве была мельница, крупорушка, масло-
бойка. 
653. Ноженко Ефим Яковлевич, 1854 г.р.,  
с. Дьяченково, Радченский р-н, Россошанский 
округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: жена –  
654. Ноженко Анастасия Ивановна, 1859 г.р. 
655. Ноженко Прасковья Петровна, 1871 г.р., 
с. Дьяченково, Богучарский р-н, Россошанский 
округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: муж –  
656. Ноженко Федот Ефимович, 1870 (1877) г.р.; 
сын –  
657. Ноженко Степан Федотович, 1900 г.р.; 
сноха –  
658. Ноженко Мария Павловна, 1899 (1904 ) г.р.; 
дочь –  
659. Ноженко Антонина Федотовна, 1915 г.р.; 
внук –  
660. Ноженко Павел Степанович, 1922 г.р.; 
внук –  
661. Ноженко Иван Степанович, 1925 г.р.; 
внук –  
662. Ноженко Александр Степанович, 1922 
(1927) г.р.; внук –  
663. Ноженко Михаил Степанович, 1928 г.р.; 
внучка –   
664. Ноженко Анна Степановна, 1930 г.р. 
665. Носачев Игнат Нестерович, 1874 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Кресть-

янин, 2 детей. Аре-
стован 15.03.1932 г. 
Осужден 21.05.1932 
г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Выслан 
на север на 3 года. 

Реабилитирован 
30.10.1989 г. 
666. Носачев Гри-
горий Нестерович, 
1883 г.р., с. Подко-
лодновка Богучар-
ского р-на ВО. Кре-

стьянин-
единоличник, 2 де-
тей. Арестован 
31.01.1930 г. Осуж-
ден 06.03.1930 г. 

Повторно осужден 21.05.1932 г. тройкой ПП ОГПУ 

по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30.10.1989 г. 
667. Огнев Иван Егорович, 1892 г.р., г. Богучар. 
Продавец. Дата ареста: 11 марта 1931 г. Осуждение: 
18 августа 1931 г. Архивное дело: П-26270. 
668. Овчаров Александр Михайлович, 1893 г.р. 
Место рождения: с. Терешково Радченского р-на 
Воронежской области. Священник. Приговор:  
10 лет ИТК. Ссылка с 1937 по 1948 гг. Умер в 
1971 г. в  с.  Терешково. 
669. Овчаров Иван Николаевич, 1883 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Арестован 
22.01.31. Осужден 25.02.31. Приговор: 3 года ИТЛ.  
670. Овчаров Илья Николаевич, род. в 1911 г. 
в с. Залиман Богучарского уезда Воронежской 
губ. Из крестьян-кулаков. Ссыльный в трудпосел-
ке Ушканка Партизанского р-на КК. Работал в 
неуставной артели. Арестован 25.02.1938 г. по 
делу Шибико  С.Т. (12 чел.). Обвинение по  
ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 21.03.1938 г. трой-
кой УНКВД КК на 8 лет ИТЛ. Дело прекращено 
29.12.1939 г. Партизанским РО НКВД. Реабили-
тирован 30.12.1958 г. Красноярским крайсудом  
(П-10376, П-4134). 
671. Однокозова Анна Гавриловна, 1871 г.р., 
с. Филоново, Богучарский р-н, Россошанский 
округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: сын –  
672. Однокозов Димитрий Яковлевич, 1910 г.р. 
673. Однокозов Павел Дмитриевич, г.р. не 
известен, х. Белый Богучарского р-на. Репресси-
рован в 1930 г. Выслан за пределы Богучарского 
района вместе с женой и 5 детьми.  
674. Осикова Ирина Даниловна, 1924 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
вана в 1929 г. Радченским РИК. Семья раскула-
чена и выслана в Сибирь до 1936 г. 
675. Осиков Даниил Иванович, 1885 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1929 г. Радченским РИК. Раскулачен и 
выслан в Сибирь. Имел мастерскую для изготов-
ления прялок и токарный станок. 
676. Павлов Тимофей Федорович, 1927 г.р.,  
х. Перекрестов Радченского р-на. Репрессирован в 
1930 году вместе с отцом Павловым Федором Ива-
новичем (1898 г.р.), высланы в Иркутскую область 
вместе с семьей. Жена Мар. Аф. (1898 г.р.), сын 
Сергей (1919 г.р.), дочь Анна (1922 г.р.), дочь Евдо-
кия (1924 г.р.), сын Тимофей (1927 г.р.) 
677. Павлов Моисей Евдокимович, 1872 г.р., 
с. Монастырщина Радченского р-на ВО. Выслан 
в 1930 г. на основании Постановления СНК и 
ЦИК от 01.02.1930 г. М. с/п: п. Чесъель, Летский 
р-н, Коми АССР. С/с: жена –  
678. Павлова Марфа Кондратьевна, 1874 г.р. 
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679. Павлова Ефросинья Яковлевна, 1893 г.р., 
г. Богучар Воронежской обл. Домохозяйка. Аре-
стована 17.09.1943. Обвинялась по ст. 58-1а. 
УНКВД по ВО 04.10.1945 г. дело прекратить. Из-
под стражи освобождена. Реабилитирована 
17.09.2003 г. 
680. Павленко Яков Федосеевич, 1874 г.р.,  
с. Красноженово Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 25.10.1931. Осужден 18.11.1931 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Выслан 
на север на 3 года. Реабилитирован 30.10.1989 г. 

681. Паршин 
Федор Степано-
вич, 1888 г.р.,  
с. Сухой Донец 
Богучарского р-на 
ВО. Председатель 
артели. Арестован 
10.03.36. Осужден 
13.03.36. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ. 
682. Пархоменко 
Григорий Ивано-
вич, 1874 г.р., с. 

Красноженово 
Радченского р-на 
ВО. Хлебопашец, 
имел дочь. Аресто-
ван 25.10.1931. 

Осужден 18.11.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Выслан на север на 3 года. 
Реабилитирован 30.10.1989 г.  
683. Пасечников Степан Степанович, 1912 
г.р., с. Лысогорка Богучарского р-на ЦЧО. Сче-
товод Богучарского исправительно-трудового 
дома. Арестован 21.01.1932. Осужден 21.03.1932 
г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Вы-
слан на север на 3 года. Реабилитирован 
30.10.1989 г. 
684. Певнев Карп Васильевич, 1892 г.р., с. Ку-
пянка Богучарского р-на ВО. Единоличник. Аре-
стован 22.01.31. Осужден 25.02.31. Приговор: 5 лет. 
685. Пелихов Петр Сергеевич, 1910 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Сапож-
ник. Арестован 30.01.30. Осужден 09.03.30.  
Из-под стражи освобожден.  
686. Пелихов Сергей Васильевич, 1884 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 30.01.30. Осужден 24.04.30. При-
говор: 5 лет ИТЛ.  
687. Пенченко Татьяна Михайловна, 1890 г.р., 
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Не работает. 
Арестована 02.11.38. Осуждена 29.06.39. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ. 

688. Передериев Филипп Владимирович,  
1891 г.р., с. Абросимово Радченского р-на ВО. 
Хлебороб. Арестован 06.02.30. Осужден 13.04.30. 
Приговор: 10 лет. 
689. Перебейнос Пантелеймон Андреевич,  
1895 г.р., Воронежская губ., г. Богучар. Место 
работы: Кизинский ЛПХ, лесоруб. Место прожи-
вания: Ульчский р-н,  с.  Мариинское, ДВК. Дата 
ареста: 01.10.1935 г. Обвинение: по ст. 58, п. 10 
УК РСФСР. Осуждение: 10.11.1935 г. Осудив-
ший орган: Дальневосточный крайсуд. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ. Дата реабилитации: 21.02.1992 г. 
Реабилитирующий орган: по заключению проку-
ратуры Хабаровского кр. Архивное дело:  
П-98200. Источники данных: БД «Жертвы поли-
тического террора в СССР»; книга Памяти Хаба-
ровского края. 
690. Петренко Андрей Степанович, 1864 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Арестован 
10.03.31. Осужден 15.05.31. Приговор: 5 лет ИТЛ. 
691. Печерицын Яков Яковлевич, 1899 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 16.12.37. Осужден 25.12.37. Приго-
вор: ВМН. 
692. Печерицын Яков Яковлевич, 1899 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Крестьянин. 
Арестован 25.03.32. Осужден 21.05.32. Приго-
вор: 3 года ИТЛ.  
693. Пивоваров Иосиф Андреевич, 1883 г.р.,    
с.  Дьяченково Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приговор:  
3 года. Архивное дело: П-26541. Источник данных: 
БД «Жертвы политического террора в СССР». 
694. Прокопенко Мария Семеновна, 1880 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестована в марте 1937 г., в 
декабре 1937 г. приговорена к 10 годам заключе-
ния ИТЛ. 
695. Передриев Терентий Кондратьевич, г.р. 
не известен, с. Кравцово Богучарского р-на. Ре-
прессирован в 1930 г. Раскулачен с отцом, в хо-
зяйстве имелась ветряная мельница. 
696. Перелыгин Василий Иванович, 1896 г.р., 
Воронежская губ., г. Богучар. Место работы: кир-
пичный з. № 10, счетовод. Место проживания: Яро-
славская обл., Тутаевский р-н, г. Тутаев. Дата аре-
ста: 31.10.1930. Обвинение: 58, п. 10. Осуждение: 
17 декабря 1930 г.  Приговор: высылка в Сев. к. на 3 
г. Дата реабилитации: 03.05.1989 г. Источники дан-
ных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
книга Памяти Ярославской обл. 
697. Прядкин Василий Григорьевич, 1897  г.р., 
с. Красноженово Радченского р-на ВО. Репрес-
сирован в 1931 г. Богучарским РИК. Раскулачен. 
Выслан с семьей в Красноярский край, умер в 
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1946 г. в Красноярском крае. Был выслан с сы-
ном – 
698. Прядкиным Иваном Васильевичем,  
1927 г.р.,  с. Красноженово. 
699. Пидченко Василий Симонович, 1878 г.р., 
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 22.01.31. Осужден 25.02.31. Приго-
вор: 5 лет. 
700. Пидченко Григорий Прокофьевич,  
1901 г.р., с. Красноженово Радченского р-на ВО. 
Выслан в 1930 г. на основании Постановления СНК 
и ЦИК от 01.02.1930 г. М. с/п: п. Выльордым, Же-
лезнодорожный р-н, Коми АССР. С/с: мать –  
701. Пидченко Марфа Алексеевна, 1877 г.р.; 
жена –  
702. Пидченко Прасковья Федоровна, 1908 г.р.; 
брат –   
703. Пидченко Тимофей Прокофьевич, 1920 
г.р.; дочь –   
704. Пидченко Анна Григорьевна, 1928 г.р.; 
дочь –   
705. Пидченко Мария Григорьевна, 1930 г.р. 
706. Пидченко  Федор Прокофьевич, 1890 
(1889) г.р., с. Красноженово Радченского р-на ВО. 
Плотник. Выслан в 1931 г. М. с/п: п. Ветью, Усть-
Вымский р-н, Коми АССР. С/с: жена –  
707. Пидченко Лукерья Митрофановна,  
1889 г.р.; сын –  
708. Пидченко Яков Федорович, 1913 (1914) г.р.; 
дочь –  
709. Пидченко Марфа Федоровна, 1912  
(1918) г.р.; сын –  
710. Пидченко Григорий Федорович, 1911 
(1920) г.р.; сын –  
711. Пидченко Василий Федорович, 1921 
(1922) г.р.; сын –   
712. Пидченко Митрофан Федорович, 1922 
(1924) г.р.; сын –  
713. Пидченко Николай Федорович, 1925 
(1926) г.р.; сын –  
714. Пидченко Михаил Федорович, 1927 
(1928) г.р. 
715. Пирожков Владимир Дмитриевич, 1881 
г.р., с. Дубовиково Богучарского р-на ВО. Кре-
стьянин. Арестован 25.03.32. Осужден 03.06.32. 
Приговор: 3 года ИТЛ.  
716. Пирожков Григорий Михайлович, 1907 
г.р., с. Дубовиково. Репрессирован, выслан в 
Иркутскую область. На момент репрессии имел 
совместное хозяйство со своим отцом Пирожко-
вым М.Д. и братом Пирожковым Н.М. 
717. Пирожков Влас Дмитриевич, 1889 г.р.,  
с. Дубовиково Богучарского р-на ВО. Ветсани-
тар. Арестован 25.03.32. Осужден 03.06.32. При-
говор: 3 года ИТЛ.  

718. Писарев Алексей Андреевич, 1900 г.р.,  
х. Попасное Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 01.10.32. Осужден 26.01.33. Приго-
вор: 3 года.  
719. Писаренко Федор Максимович, 1874 г.р., 
г. Богучар ВО. Безработный. Арестован 05.11.30. 
Осужден 18.07.31. Приговор: 3 года ИТЛ.  
720. Писаренкова Елена Дмитриевна, 1875 г.р., 
х. Дубовиково Богучарского р-на ВО. Единолич-
ница. Арестована 18.11.35. Осуждена 28.10.36. 
Приговор: 5 лет.  
721. Пискунов Гавриил Логвинович, 1885 г.р., 
с. Липчанка Радченского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Место проживания: ВО, Рад-
ченский р-н, х. Новая Варваровка. Арестован 
02.08.37. Осужден 23.08.37. ВМН.  
722. Плахов Алексей Васильевич, с. Мона-
стырщина Радченского р-на. Крестьянин-
единоличник. Арестован 02.02.1935 г. Постанов-
лением УНКВД по ВО от 04.04.1935 г. дело пре-
кращено, из-под стражи освобожден. Реабилити-
рован 09.09.2003 г. 
723. Плахов Кузьма Семенович, 1909 г.р., 
Воронежская обл., Радченский р-н, с. Мона-
стырщина. Приговор: спецпоселение. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; УВД ВО. Дочь – 
724. Плахова Пелагея Кузьминична, 1928 г.р.,  
Воронежская обл., Радченский р-н, с. Мона-
стырщина. Приговор: спецпоселение. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; УВД Воронежской обл. 
725. Пискунов Ефим Логвинович, 1897 г.р.,  
с. Липчанка Радченского р-на ВО. Арестован 
09.09.37. Осужден 25.09.37. Приговор: ВМН. 
726. Плотников Иван Яковлевич, 1893 г.р.,  
Богучарский р-он, ВО. Учитель. Арестован 
13.07.20. Осужден 30.08.20. Приговор: ВМН. 
727. Плындин Иван Егорович, 1887 г.р.,  
с. Филоново Богучарского р-на ВО. Поденщик. 
Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. Приго-
вор: ВМН.  
728. Погорелов Влас Иванович, 1872 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 02.08.37. Осужден 
29.08.37. ВМН.  
729. Погорелов Иван Никитович, 1867 г.р.,  
с. Криница Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 16.12.37. Осужден 21.12.37. Приго-
вор: ВМН. 
730. Погорелов Николай Иванович, 1870 г.р., 
Воронежская обл., Богучарский р-н, х. Перещепное. 
Место работы: сторож Бобровского педучилища, 
хлебопашец. Дата ареста: 16.12.1937 г. Обвинен в 
распространении контрреволюционных слухов о 
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гибели Советской власти, ст. 58, п. 10. Осуждение: 
25.12.1937 г. Осудивший орган: тройка при УНКВД 
по ВО. Дата ВМН: 04.01.1938 г. Место смерти:  
г. Богучар. Архивное дело: П-26755. Дата реабили-
тации: 13.09.1989 г. 
731. Погорелов Василий Абрамович, 1885 г.р., 
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 05.03.1930. Осужден 
05.03.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабили-
тирован 30.10.1989 г. 
732. Погорелов Василий Филиппович, 1885 г.р., 
с. Красногоровка Радченского р-на ВО. Репресси-
рован в 1930 г., раскулачен. Умер в 1983 г. 
733. Погорелов Никита Николаевич, 1900 г.р., 
х. Перещепный Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1929 г. Богучарским РИК. Раскулачен. 
734. Погорелов Василий Аврамович, 1884 г.р., 
г. Богучар. Репрессирован в 1930 г. Богучарским 
РИК. Раскулачен. Единоличник. 
735. Поронников Лука Николаевич, 1880 г.р., 
с. Данцевка Богучарского р-на ВО. Хлебороб,  
3 детей. Арестован в сентябре 1937 г., в октябре 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
736. Попова Екатерина Тихоновна, 1902 г.р., 
с. Поповка Богучарского р-на ВО. Репрессирова-
на в 1930 г. Богучарским РИК. Выслана в Иркут-
скую область на спецпоселения. 
737. Похожаев Егор Анисимович, 1885 г.р.,  
с. Дубовиково Богучарского р-на ВО. В 1930 г. 
раскулачен, в марте 1931 г. с семьей выслан в 
Иркутскую обл. Дочь – 
738. Похожаева Зинаида Егоровна, 1925 г.р. 
739. Потетнев Павел Иванович, 1889  г.р.,  
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Репрес-
сирован Богучарским РИК в 1930 г. Раскулачен. 
Умер в 1944 г. в г. Лиски. 
740. Погребняк Мария Демидовна, 1896 г.р., 
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Учитель. Аре-
стована 29.04.43. Осуждена 06.09.43. Приговор:  
8 лет ИТЛ. 
741. Подгорный Петр Иосифович, 1880 г.р.,  
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Плотник. 
Арестован 05.03.1930. Осужден 05.03.1930 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ. Повторно арестован 23.09.37. 
Осужден 01.10.37. Приговор: ВМН. Реабилити-
рован 30.10.1989 г. 
742. Подгорный Федор Иосифович, 1890 г.р., 
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Единолич-
ник. Арестован 02.09.37. Осужден 30.01.38. При-
говор: 10 лет лишения свободы. 
743. Подольский Павел Митрофанович,  
1881 г.р.,   с. Полтавка Радченского р-на Воронеж-

ской обл. Проживал  в с. Данцевка. Священник. Аре-
стован 13.08.1937 г. 06.09.1937 г. ВМН. (Тюрьма). 
744. Подольский Виктор Павлович, 1924 г.р., 
с. Полтавка Радченского р-на Воронежской обл. 
В 1930 году семья раскулачена. Был на поселе-
нии в  с. Перещепном до 1941 года. 
745. Полтавская Екатерина Тимофеевна, 1919 
г.р., с. Радченское ВО. Колхозница. Арестована 
27.01.1936 г. Осуждена 08.07.1936 г. Специальной 
коллегией Воронежского областного суда по ст. 58-
10 ч. 1а. Приговор: 2 года лишения свободы. Реаби-
литирована 09.07.1992 г. 
746. Полтавский Александр Яковлевич, 1886 
г.р., с. Полтавка Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник, 3 детей. Арестован 05.02.1930 г. 
Осужден 06.03.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговорен к 10 годам заключения в 
ИТЛ. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
747. Полтавский Павел Иванович, 1885 г.р.,  
х. Голый Богучарского р-на ВО. Крестьянин- 
единоличник. 4 детей. Арестован 05.03.1930. 
Осужден 05.03.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 5 лет концлагерей. 
Реабилитирован 30.10.1989 г. 
748. Полтавский Козьма Николаевич, 1904 г.р., 
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 14.03.32. Осужден 26.05.32. Приго-
вор: 3 года.  
749. Полтавский Михаил Дмитриевич, 1874 
г.р., с. Полтавка Радченского р-на ВО. Не рабо-
тал. Арестован 05.07.1930. Осужден 09.09.1930 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10.  Приго-
вор: 3 года концлагерей. Повторно арестован 
15.09.37.  Осужден 01.10.37. ВМН.  Реабилити-
рован 30.10.1989 г. 
750. Полтавский Назар Иванович, 1866 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Осужден 21.12.37. ВМН.  
751. Полтавский Петр Петрович, 1895 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Хлебопашец. 
Арестован 05.10.37. Осужден 10.10.37. Приго-
вор: ВМН. 
752. Полтавский Тимофей Михайлович,  
1885 г.р., с. Полтавка Радченского р-на ВО. Еди-
ноличник. Арестован 14.03.32. Осужден 26.05.32. 
Приговор: 5 лет.  
753. Полтавский Федор Яковлевич, 1880 г.р., 
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 14.03.32. Осужден 26.05.32. Приго-
вор: 5 лет.  
754. Полтавский Василий Михайлович, 1903 г.р., 
с. Полтавка Радченского р-на Воронежской 
обл., репрессирован в 1930 (31) году Богучар-
ским РИК. Раскулачен, сослан на Соловки на 
10 лет. Выслан вместе с семьей. 15.09.37 г. 
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ВМН. Приговор приведен в исполнение 
18.10.1937 г. Сын – 
755. Полтавский Иван Васильевич, 1927 г.р., 
отец –  
756. Полтавский Михаил Дмитриевич, 1874 
г.р., в 1930 году приговорен к 3 годам ИТЛ.  
757. Поляков Григорий Владимирович, 1882 
г.р., с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 20.03.1946. Обвинял-
ся по ст. 58-10 УК РСФСР приговором Судебной 
коллегии по уголовным делам. Приговор: 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 17.07.1992 г. 
758. Пономарев Андриан Павлович, 1891 г.р., 
с. Полтавка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. Приго-
вор: 5 лет. 
759. Пономарев Захар Васильевич, 1888 г.р., 
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Весовщик. 
Арестован 06.11.30. Осужден 14.01.31. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ. 
760. Пономарев Иван Степанович, 1872 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Соб-
ственник. Арестован 06.02.30. Осужден 09.03.30. 
Приговор: ВМН. 
761. Пономарев Козьма Иванович, 1866 г.р.,  
с. Дубовиково Богучарского р-на ВО. Раскула-
чен. Архивное дело: П-26222. Источник данных: 
БД «Жертвы политического террора в СССР».  
762. Пономарев Георгий Иванович, 1900 г.р., 
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Церков-
ный староста. Репрессирован в 1931 г. Раскула-
чен. Выслан в Читинскую обл. на спецпоселение, 
где находился до 1947 г. Умер в 1976 г. в Иркут-
ской обл. Имел ветряную мельницу. 
763. Пономарева Ксения Федоровна, 1901 г.р., 
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Репрес-
сирована в 1931 г., раскулачена. Выслана в Чи-
тинскую обл. до 1947 года. С детьми: 
764. Пономарева Мария Георгиевна, 1925 г.р., 
осв. из спецпос. 11.02.1942 г.; дочь – 
765. Пономарева Вера Георгиевна, 1927 г.р. – 
осв. 30.04.1943 г., дочь – 
766. Пономарева Евдокия Георгиевна, 1929 г.р. 
– осв. 25.08.1945 г. 
767. Пономарев Степан Епифанович, 1891 г.р., 
с. Медово Радченского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 22.06.1930. Осужден 24.08.1930 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Заклю-
чен в концлагерь сроком на 3 года. Реабилитиро-
ван 20.12.1989 г. 
768. Пономарев Трофим Иванович, 1894 г.р., 
с. Загребайловка Радченского р-на ВО. Едино-
личник. Арестован 10.03.1931. Осужден 
30.04.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  

ст. 58-10. Заключен в концлагерь сроком на  
3 года. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
769. Плотников Тимофей Гаврилович, 1886 г.р., 
с. Плесцы, крестьянин-единоличник, 6 детей. 
Арестован в феврале 1930 г., в марте 1930 г. приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. 
770. Попов Александр Николаевич, 1900 г.р., 
г. Богучар ВО. Служащий. Место проживания:  
г. Пятигорск. Дата ареста: 21.07.1937 г. Приго-
вор: 2 года под следствием. Дата реабилитации: 
июнь 1939 г. Источники данных: БД «Жертвы 
политического террора в СССР»; книга Памяти 
Ставропольского края. 
771. Попов Иван Алексеевич, 1875 г.р., с. Загре-
байловка Богучарского р-на ВО. Священник. Аре-
стован 06.02.30. Осужден 09.03.30. ВМН.  
772. Попов Сергей Александрович, 1881 г.р.,  г. 
Богучар ВО. Безработный. Из дворян. Арестован 
30.01.1930. Осужден 05.03.30 г. тройкой ПП ОГПУ 
по ЦЧО по ст. 58-10. ВМН. Архивное дело: П-24654. 
Реабилитирован 24.02.1993 г. Источник данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР».  
773. Поронников Лука Николаевич, 1880 г.р., с. 
Данцевка Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 23.09.1937. Осужден 
01.10.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
774. Поярков Александр Антонович, 1898 г.р., 
г. Богучар ВО. Кузнец. Арестован 30.01.30. 
Осужден 05.03.30. Приговор: 10 лет ИТЛ. 
775. Прозоровский Александр Дмитриевич, 
1891 г.р., г. Богучар ВО. Священник. Арестован 
21.03.32. Осужден 09.05.32. Приговор: 3 года ИТЛ. 
Архивное дело: П-26220. Источник данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР». 
776. Прокопенко Мария Семеновна, 1890 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Монахиня. 
Арестована 16.12.1937 г. Осуждена 25.12.1937 г. 
тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10 ч. 2, 58-11. 
Приговор: 10 лет ИТЛ. Наказание отбывала в  
г. Медвежьегорск по Кировской жд. Реабилити-
рована 30.10.1989 г. 
777. Проценко Александр Козьмич, 1913 г.р.,  
Воронежская обл., г. Богучар. Место работы:  
з-д «Свободный сокол», счетный работник, учетчик-
браковщик. Место проживания: г. Липецк. Дата 
ареста: 21 апреля 1938 г. Обвинение: ст. 58, п. 8, 10-1. 
Осуждение: 15 марта 1939 г. Дело прекращено. Ис-
точники данных: БД «Жертвы политического терро-
ра в СССР»; книга Памяти Липецкой обл. 
778. Прядкин Митрофан Васильевич, 1876 г.р., 
с. Криница Радченского р-на ВО. Конюх. Аре-
стован 22.12.42. Осужден 28.04.43. Приговор:  
10 лет ИТЛ. 
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779. Прядкина Евдокия Васильевна, 1912 г.р., 
Воронежская обл., Радченский р-н, с. Красноже-
ново. Место проживания: Воронежская обл., 
Радченский р-н,  с. Красноженово. Осуждение: 
1931 г. Осудивший орган: местные органы вла-
сти. Дата реабилитации: 28.04.1992 г. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; УВД Читинской обл.  
780. Пугачев Иван Егорович, 1896 г.р.,  
с. Гадючье Богучарского р-на ЦЧО. Хлебороб. 
Арестован 20.10.31. Осужден 18.11.31. Приговор:  
3 года. 
781. Пуленко Анастасия Парамоновна, 1865 
г.р., с. Белая Горка, Богучарский р-н, Россошан-
ский округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, 
Коми АССР. С/с: сын –  
782. Пуленко Спиридон Степанович, 1882 г.р.; 
сноха –  
783. Пуленко Анна Никифоровна, 1887 г.р.; 
внучка –   
784. Пуленко Пелагея Спиридоновна, 1915 г.р.; 
внук –  
785. Пуленко Иван Спиридонович, 1919 г.р.; 
внучка –  
786. Пуленко Анна Спиридоновна, 1924 г.р.; 
внук –  
787. Пуленко Федор Спиридонович, 1926 г.р. 
788. Путилин Георгий Алексеевич, 1869 г.р.,  
с. Твердохлебовка Богучарского р-на Россошанско-
го округа ВО. Священник Архангельской церкви  
с.  Твердохлебовка. Арестован 01.02.1930. Осужден 
04.03.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагерей. Реабили-
тирован 20.09.1989 г. 
789. Пушкарев Михаил Алексеевич, 1871 г.р., 
с. Красноженово Богучарского р-на ЦЧО. Кре-
стьянин-единоличник. Арестован 10.03.1931. 
Осужден 15.05.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
геря. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
790. Радионицкая Еликанида Максимовна, 
1883 г.р., г. Богучар ВО. Библиотекарь. Аресто-
вана 05.11.1930. Осуждена 18.07.1931. Приговор: 
3 года ИТЛ. 
791. Радионицкий Алексей Максимович,  
1887 г.р., Воронежская обл., г. Богучар. Нацио-
нальность: цыган. Место работы: инженер ку-
рорта «Старая Русса». Место проживания: Нов-
городская обл., Старорусский р-н, г. Старая Рус-
са. Дата ареста: 12.07.1937 г. Источники данных: 
БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
книга Памяти Новгородской обл. 
792. Раевский Николай Григорьевич, 1893 
г.р., г. Богучар, Воронежская обл. Образование: 
среднее. Место работы: трудколония № 2, зав. 

снабсбытом. Место проживания: г. Томск. Дата 
ареста: 10.08.1937 г. Обвинение: «Польская ор-
ганизация Войсковая». Осуждение: 23.11.1937 г. 
ВМН. Дата реабилитации: апрель 1964 г. Источ-
ники данных: БД «Жертвы политического терро-
ра в СССР»; книга Памяти Томской обл. 
793. Редькин Иосиф Гаврилович, 1881 г.р.,  
с. Шуриновка Богучарского р-на ЦЧО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 24.04.1933. Постановле-
нием ОО ПП ОГПУ от 26.06.1933 г. делопроизвод-
ство прекращено, из-под стражи освобожден. По-
вторно арестован 15.09.1937. Осужден 25.09.1937 г. 
тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10 ч. 1. Пригово-
рен: ВМН. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
794. Репченко Иван Никифорович, 1892 г.р., с. 
Полтавка Богучарского р-на ЦЧО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 21.05.1932 г. Обвинялся 
по ст. 58-10 УК РСФСР. Постановлением тройки 
ПП ОГПУ от 20.06.1932 г. приговор: 3 года ссылки 
в Северный край. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
795. Репченко Никита Осипович, 1888 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 14.12.37. Осужден 21.12.37. Приго-
вор: ВМН. 
796.  Репченко Кузьма Денисович, 1875 г.р.,  
с. Терешково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1930 г. Выслан на спецпоселение в Коми 
АССР с женой – 
797. Репченко Мария Петровна, 1880 г.р. На 
поселениях были по 17.03.1950 г. 
798. Репченко Герасим Денисович, 1862 г.р.,   
с. Терешково Радченского р-на ВО. М. с/п:  
п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми АССР. С/с: 
жена –  
799. Репченко Евдокия Абрамовна, 1865 г.р.;  
800. Репченко Григорий Романович, 1869 г.р.; 
брат – 
801. Репченко Козьма Денисович, 1875 г.р.; 
жена брата –  
802. Репченко Мария Петровна, 1880 г.р.; 
племянник –   
803. Репченко Федор Козьмич, 1917 г.р.;  
дочь –  
804. Репченко Евдокия Герасимовна, 1924 г.р.;  
805. Репченко Наталья Герасимовна (Кузь-
минична), 1926 (1924) г.р. 
806. Ромасов Дмитрий Федорович, 1875 г.р.,  
с. Красногоровка Радченского р-на ВО. Плотник. 
Жил в с. Залимане. Арестован 23.09.1937. Осуж-
ден 01.10.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по  
ст. 58-10. Приговор: 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
807. Ромасов Степан Федорович, 1875 г.р.,  
с. Красногоровка Радченского р-на ВО. Как ку-
лак выселен, умер в 1932 году. Сын – 
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808. Ромасов Василий Степанович, 1901 г.р.,  
с. Красногоровка. Репрессирован в 1930 г. Рад-
ченским РИК. Раскулачен. Выслан в Коми АССР 
с семьей из 8 человек на спецпоселение. Жена – 
809. Ромасова Мария Сергеевна, с 1932 года в 
бегах, сын – 
810. Ромасов Василий Степанович, умер в 
1933 г., сноха – 
811. Ромасова Марина Мироновна, 1949 г.р. – 
освобождена; дочь – 
812. Ромасова Варвара Степановна, с 1932 г. в 
бегах, внуки – 
813. Ромасов Федор Васильевич, 1928 г.р. и  
814. Ромасов Павел Васильевич, 1930 г.р. 
815. Репченков Николай Иосифович, 1888 
г.р., с. Полтавка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 22.01.31. Осужден 19.02.31. При-
говор: 5 лет.  
816. Реуков Никифор Демидович, 1876 г.р.,  
с. Радченское Радченского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 04.09.37. Осужден 10.09.37. Приго-
вор: ВМН. 
817. Романенко Трофим Митрофанович,  
1880 г.р., с. Журавка Богучарского р-на ВО. Не 
работал. Арестован 22.11.37. Осужден 03.12.37. 
Приговор: ВМН. 
818. Романов Петр Иванович, 1903 г.р., с. Мо-
настырщина Радченского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 06.11.37. Осужден 
09.01.38. Приговор: ВМН. 
819. Романов Василий Иванович, 1885 г.р.,  
с. Монастырщина, Воронежская обл., Богучарский 
р-н. Место проживания: Новосибирская обл., Ко-
лыванский р-н, с. Ханхара. Осуждение: 12.12.1929 
г. Приговор: спецпоселение в Томской обл., ум. в 
1934 г. Источники данных: БД «Жертвы политиче-
ского террора в СССР»; УВД Томской обл. 
820. Романов Иван Назарович, с. Монастырщи-
на, Воронежская обл., Радченский р-н. Приговор: 
спецпоселение. Репрессирован в 1929 г. Раскула-
чен. Состав семьи: 35 человек, трудоспособных – 
16 человек. Изъяли имущество: 6 пар быков, 3 ло-
шади, 3 коровы, 20 овец, 3 свиньи, 10 наделов зем-
ли, 6 горбов, 3 повозки, 9 борон, 2 плуга. 29.08.1936 
года восстановили в избирательных правах. 
821. Рогачев Николай Николаевич, место рож-
дения: г. Богучар ВО. Приговор: спецпоселение. 
Источники данных: БД «Жертвы политического 
террора в СССР»; УВД Воронежской обл. 
822. Рогачев Ефим Артемович, 1875 г.р.,  
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Кресть-
янин-единоличник, имел дочь. Арестован 
10.03.1931. Осужден 15.05.1931 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8. Приговор: 3 года 
ссылки в СК. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
823. Рыкунова Екатерина Михайловна, 1884 
г.р., с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО.  Без 

определенных занятий, имела дочь. Арестована в 
январе 1938 г., в этом же месяце приговорена к  
10 годам ИТЛ. 
824. Рыбалкин Роман Андреевич, 1914 г.р.,  
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Арестован 
16.12.37. Осужден 21.12.37. Приговор: 10 лет ИТЛ. 
825. Рыжманов Михаил Григорьевич, 1910 г.р., 
х. Дядин Радченского р-на ВО. Приговор: спец-
поселение. 
826. Рубанов Митрофан Петрович, 1909 г.р.,  
с. Лофицкое. Репрессирован 1930 г. Раскулачен. 
827. Рубанов Семен Петрович, 1903 г.р.,  
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 25.02.1930. Осужден 
28.04.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ст. 58-10. Приго-
вор: 5 лет концлагерей. Реабилитирован 16.04.1989 г. 
828. Рябченко Иван Васильевич, 1908 г.р., 
ВО, г. Богучар. Арестован в 1935 г. Осудивший 
орган: тройка УНКВД по ДС, осужден 
19.09.1937, статья: контрреволюционная троц-
кистская деятельность. 26.10.1937 г. ВМН. Реа-
билитирован 23.11.1956 г. Источники данных: 
БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
книга Памяти Магаданской обл. 
829. Рябченко Михаил Пантелеевич, 1910 г.р., 
Воронежская обл., Богучарский р-н, с. Медово. 
Приговор: спецпоселение. Источник данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР». 
830. Рябченко Пантелеймон Петрович,  
1886 г.р., Воронежская обл., Богучарский р-н,  
с. Медово. Приговор: спецпоселение. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; Воронежское общество «Мемориал». 
831. Саввин Фирс Васильевич, 1869 г.р., Во-
ронежская обл., г. Богучар. Место работы: свя-
щенник. Место проживания: Калужская обл., 
Кировский р-н, с. Анисово-Городище. Обвине-
ние по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. Осуждение: 
21.11.1937 г. ВМН. Осудивший орган: тройка 
при УНКВД Смоленской обл. Источники дан-
ных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР», книга Памяти Калужской обл. 
832. Сафонов Прохор Трофимович, 1882 г.р., с. 2-
я Белая Горка Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 12.11.1927. Осужден 
18.05.1928 г. Особым совещанием при коллегии 
ОГПУ по ст. 58-10. Из-под стражи освобожден. Ли-
шен права проживать в Москве, Ленинграде, Харь-
кове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, Воронеже, их 
губерниях и округах. На момент ареста жил в х. Ба-
товка Радченского р-на. Осужден повторно 
21.12.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10 ч. 
1. Приговорен к ВМН. Реабилитирован 25.07.1989 г. 
833. Сбойчаков Семен Иванович, 1883 г.р.,  
с. Монастырщина Радченского р-на ВО. Кресть-
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янин-единоличник. Арестован 12.04.1931. Трой-
кой при ПП ОГПУ по ЦЧО 15.07.1931 г. дело 
прекращено. Из-под стражи освобожден. Реаби-
литирован 13.08.1989 г. 
834. Сбойчаков Михаил Ефимович, 1875 г.р., 
с. Монастырщина Радченского р-на ВО. Кресть-
янин-единоличник. Арестован 12.04.1931 г. 
Тройкой при ПП ОГПУ по ЦЧО 15.07.1931 г. 
дело прекращено, из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 13.08.1989 г. 
835. Своеволин Григорий Моисеевич, 1910 г.р., 
с. Медово Радченского р-на ВО. Репрессирован в 
1931 г. Богучарским РИК. Раскулачен, выслан с 
семьей в Карагандинскую область. Жена – 
836. Своеволина Дарья Осиповна, 2 малолетних 
детей. В 1933 г. с места поселения вернулась в   
с. Медово с 2 детьми. Муж остался в ссылке. 
837. Своеволин Иван Лаврентьевич, 1895 г.р., 
с. Медово Радченского р-на ВО. Репрессирован в 
1930 (1931 г). Приговорен к лишению свободы. 
838. Свинарев Тимофей Семенович, 1881 г.р., 
с. Загребайловка Радченского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 15.09.1937. Осуж-
ден 25.09.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по  
ст. 58-10. Приговор: 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
839. Свиридова Прасковья Ивановна, 1880 г.р.,  
с. Купянка, Богучарский р-н, Россошанский 
округ. М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: дочь –  
840. Свиридова Татьяна Филипповна, 1914 г.р.; 
сын –  
841. Свиридов Константин Филиппович,  
1921 г.р. 
842. Севрюков Гавриил Нефедович, 1909 г.р., 
х. Веселый Радченского р-на ВО. Тракторист. 
Арестован 28.03.32. Осужден 27.08.32. Приго-
вор: 5 лет. 
843. Селиванов Василий Филиппович, 1871 г.р., 
с. Песковатка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 01.01.30. Осужден 05.03.30. Приго-
вор: 10 лет. 
844. Селиванов Никонор Иванович, 1883 г.р.,  
г. Богучар ВО. Образование: среднеспециальное 
техническое. Место работы: преподаватель, 
техшкола. Жил в г. Воронеже. Арестован 
12.02.1931. 22.02.1931 г. ПП ОГПУ по ЦЧО из-под 
стражи освобожден, делопроизводство по ст. 58-10 
прекращено за недоказанностью предъявленного 
обвинения. Место проживания: Жамбыльская обл. 
(Джамбульская), г. Джамбул. Дата ареста: февраль 
1942 г. Обвинение: 58, п. 10, 58, п. 11 УК РСФСР. 
Осуждение: январь 1943 г. Осудивший орган: Осо-
бое совещание НКВД СССР. Приговор: 8 лет ИТЛ. 
Дата реабилитации: июнь 1989 г. Источники дан-

ных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; 
сведения ДКНБ РК по Жамбыльской обл. Реабили-
тирован 29.08.2003 г. 
845. Селявкин Андрей Данилович, 1907 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Шофер. 
Арестован 23.09.37. Осужден 01.10.37. Приго-
вор: 10 лет.  
846. Селявкин Артем Илларионович, 1879 г.р., 
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
вор: 3 года. Повторно арестован  23.09.1937 г. 
Осужден 01.10.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по 
ст. 58-10. Приговор: 10 лет ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
847. Селявкин Даниил Илларионович, 1878 г.р., 
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.1930. Осужден 19.02.1931 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 5-10. Приго-
вор: 3 года концлагерей. Повторно арестован 
23.09.37. Осужден 01.10.37. Приговор: ВМН. 
Реабилитирован 10.09.1989 г. 
848. Семенихин Федор Петрович, 1868 г.р.,  
с. 2-я Белая Горка Радченского р-на. Крестьянин-
единоличник. Арестован 12.11.1927. Осужден 
18.05.1928 г. Постановлением Особого совеща-
ния при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Лишен 
права проживания в Москве, Ленинграде, Харь-
кове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, Воронеже, 
их губерниях и округах на 3 года. Реабилитиро-
ван 21.07.1992 г. 
849. Семенихин Василий Дмитриевич, 1893 г.р., 
с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. Осужден 
29.01.21 г. ВМН. Архивное дело: П-23742. Источ-
ники данных: БД «Жертвы политического террора 
в СССР»; Воронежское общество «Мемориал». 
850. Семинченков Иван Иванович, 1885 г.р., 
с. Старо-Толучеево Богучарского р-на ВО. Кре-
стьянин-единоличник, 4 детей. Арестован в июле 
1930 г., в сентябре 1930 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ. 
851. Серяков Федор Филиппович, 1888 г.р.,  
с. Песковатка Богучарского р-на ВО. Колхозник, 
2 детей. Арестован 15.09.1937. Осужден 
25.09.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10. 
Приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
852. Семенов Иван Иванович, 1888 г.р., г. Богу-
чар ВО. Рабочий. Арестован 11.03.31. Осужден 
18.08.31. Приговор: 3 года. 
853. Сенков Евгений Петрович, 1923 г.р.,  
г. Богучар, Воронежская область. Заключенный 
Воркутлага МВД. Арестован 26.11.1948. Осуж-
ден 25.02.1949 г. лагсудом ИТЛ «Ж» МВД СССР 
по ст. 58-14 УК РСФСР на 5 лет ИТЛ.  
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854. Сивоконев 
Андрей Павло-
вич, 1891 г.р.,  
с. Абросимово 
Богучарского р-на 
ВО. Хлебороб. 

Арестован 
06.02.30. Осужден 
13.04.30. Приго-
вор: 10 лет. 

855. Сидоров 
Тихон Прокопье-
вич, 1885 г.р.,  
с. Пасека Радчен-
ского р-на ВО. 
Хлебороб. Аресто-
ван 15.09.37. 

Осужден 25.09.37. Приговор: ВМН. 
856. Сидоров Ефим Васильевич, 1900 г.р.,  
с. Пасека Радченского р-на ВО. Арестован 
10.03.1931. 15.07.1931 г. осужден тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10 к 3 годам концлаге-
рей (условно). Находился под стражей 4 месяца, 
5 дней. Раскулачен. Торговал скотом. 
857. Сидоров Степан Дмитриевич, 1885 г.р.,   
с. Пасека. Репрессирован в 1930 г. Раскулачен и 
выслан в г. Иркутск с семьей. Жена –  
858. Сидорова Анна Дмитриевна и 5 детей. 
859. Сидоров Петр Степанович, 1916 г.р.,  
с. Пасека, Воронежская обл., Богучарский р-н, 
Приговор: раскулачивание. Реабилитирован 
19.01.1998 г. 
860. Ситашов Ефим Савельевич, с. Гадючье 
Богучарского р-на ВО. Репрессирован в 1930 г., 
раскулачен и выслан в Свердловскую обл. 
Умер в 1939 г. в местах поселения в Свердлов-
ской обл. 
861. Ситников Яков Григорьевич, 1877 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. Арестован 
04.10.1937. Осужден 10.10.1937 г. тройкой  
УНКВД по ВО по ст. 58-10. Приговор: 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 30.10.1989 г. 
862. Сериков Иван Яковлевич, 1889 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1931 г., раскулачен, осужден к 6 годам 
ИТЛ. В 1938 г. арестован вновь и по постановле-
нию тройки УНКВД приговор: ВМН. 
863. Симонихин Василий Дмитриевич,  
1887 г.р., с. Сухой Донец Радченского р-на ВО. 
Колхозник. Арестован 04.01.38. Осужден 15.01.38. 
Приговор: ВМН. 
864. Скибин Иван Петрович, 1869 г.р., с. За-
лиман Богучарского р-на ВО. Хлебороб. Аресто-
ван 30.01.30. Осужден 26.03.30. Приговор: ВМН. 

865. Скляров Федор Иванович, 1878 г.р.,  
с. Грушовое Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 03.07.1930 г. Осужден 
26.09.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагерей. Реаби-
литирован 20.09.1989 г. 
866. Скоморохин Андрей Яковлевич, 1891 г.р., 
г. Богучар ВО. Операционист Госбанка. Место 
проживания: г. Богучар. Арестован 15.09.37. 
Осужден 01.10.37 . Приговор: 10 лет ИТЛ. 
867. Скоморохин Петр Дмитриевич, 1895 г.р., 
г. Богучар ВО. Репрессирован в 1930 г. Раскула-
чен вместе с семьей. 
868. Скоморохин Пантелей Анисимович,  
1872 г.р., с. Залиман Богучарского района Воро-
нежской обл., репрессирован в 1930 г. Богучар-
ским РИК, раскулачен. Без определенных заня-
тий. В 1937 г. увезен неизвестно куда. 09.01.1938 
г. приговор: ВМН. 
869. Слугинов Василий Фомич, 1867 г.р.,  
с. Пасека Богучарского р-на ЦЧО. Крестьянин-
единоличник. Арестован 12.03.1931. Осужден 
15.07.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к ссылке в Северный край 
на 3 года. Реабилитирован 13.08.1989 г. 
870. Смородина Мария Павловна, 1870 г.р., 
Воронежская губ., Богучарский уезд, х. Липовка. 
Малоросска; малограмотная; б/п, хлебопашество, 
пасечница, ранее помещица. Проживала: Воро-
нежская губ., Богучарский уезд, х. Липовка. 
Осуждена тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО 27.12.1929 г. 
Приговорена Воронежским облсудом 29.06.1930 г. 
Обвинена в участии в религиозной организации 
«федоровцев», ст. 58-11. Приговор: 3 года лише-
ния свободы.  Реабилитирована 20.03.1992 г. 
Прокуратурой ВО на основании ст. ст. 3, 5 Зако-
на РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий» от 18.10.1991 г.  
871. Смыкалов Алистрат Михайлович,  
1891 г.р., Воронежская обл., Богучарский р-он. 
Место проживания: Карагандинская обл., Нурин-
ский  р-н,  с. Богучар. Дата ареста: 25.05.1935 г. 
Обвинение: 58, п. 10 УК РСФСР. Осуждение: 
12.09.1935 г. Осудивший орган: Спецколлегия ВС 
РСФСР. Приговор: 4 года ИТЛ. Источники данных: 
БД «Жертвы политического террора в СССР»; све-
дения ДКНБ РК по Карагандинской обл. 
872. Соболев Козьма Сергеевич, 1897 г.р.,  
с. Новоникольское Радченского р-на ВО. Кол-
хозник. Арестован 06.11.37. Осужден 13.11.37. 
Приговор: ВМН. 
873. Соболев Пантелей Дмитриевич, 1903 г.р., 
с. Новоникольское Богучарского р-на ВО. Еди-
ноличник. Арестован 11.02.30. Осужден 05.03.30. 
ВМН.   

 
 

Столповский Федор  
Варламович 
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874. Соколинский Данила Остапович, 1900 г.р., 
с. Радченское ВО. Колхозник. Арестован 24.12.37. 
Осужден 09.05.38. Приговор: 10 лет ИТЛ. 
875. Сопляков Николай Алексеевич, 1925 г.р., 
с. Красногоровка Богучарского р-на ВО. Не ра-
ботал. Арестован 31.10.42. Осужден 01.12.42. 
Приговор: 10 лет ИТЛ. 
876. Соловей Николай Иванович, 1872 г.р.,  
с. Липчанка Богучарского р-на ЦЧО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 10.03.1931 г. 
Осужден 15.05.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года выселения в 
Северный край. Реабилитирован 20.09.1989 г. 
877. Сорокодумов Тимофей Яковлевич,  
1886 г.р., с. Дьяченково Радченского р-на ВО. 
Безработный. Арестован 25.01.1943 г. 06.11.1943 г. 
Постановлением СО УНКГБ по ВО из-под стра-
жи освобожден, дело по ст. 58-10 прекращено за 
недоказанностью предъявленного обвинения. 
Реабилитирован 30.09.2003 г. 
878. Стеновой Михаил Алексеевич, 1867 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Инструктор 
финотдела. Арестован 15.12.20. Приговор: ВМН. 
879. Степаненко Семен Алексеевич, 1913 г.р.,  
х. Поповка Богучарского р-на ВО. Дроворуб. 
Арестован 25.03.32. Осужден 27.08.32. Приго-
вор: 5 лет. 
880. Стеценко Андрей Иванович, 1884 г.р.,  
с. Купянка Радченского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник, 3 детей. Арестован 28.07.1930. 
Осужден 18.10.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагеря 
(условно). Из-под стражи освобожден. Реабили-
тирован 30.09.1989 г. 
881. Стеценко Козьма Иванович, 1886 г.р.,  
с.  Купянка Радченского  р-на ВО.  Крестьянин- 
единоличник, имел сына. Арестован 27.07.1930. 
Осужден 18.10.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагеря 
(условно). Из-под стражи освобожден. Реабили-
тирован 30.09.1989 г. 
882. Стеценко Федор Михайлович, 1879 г.р., 
с. Купянка Радченского р-на ВО.  Крестьянин-
единоличник. Арестован 11.01.1930. Осужден 
21.06.1931 г. Судебной коллегией по уголовным 
делам Воронежского областного суда по ст. 58-10. 
Приговор: 8 лет ИТЛ с поражением в избира-
тельных правах на 5 лет. Реабилитирован 
29.05.2003 г. 
883. Стеценко Яков Андреевич, 1881 г.р.,  
с. Купянка Радченского р-на ВО. Хлебопашец. 
Арестован 06.11.37. Осужден 13.11.37. Приго-
вор: ВМН.  
884. Стеллецкий Владимир Васильевич,  
23.12.1902 г.р., г. Богучар Воронежской губ.  

Место работы: научный работник Всесоюзного 
института животноводства (ВИЖ). Место про-
живания: г. Москва. Дата ареста: 02.12.1934 г. 
Обвинение: по политическим мотивам (без 
ссылки на закон). Осудивший орган: Особое 
совещание при НКВД СССР от 08.07.1935 года. 
Дата реабилитации: 29.11.1957 г. Источник дан-
ных: справка Верховного Суда РСФСР от 
10.11.92 № 0С7-1131. 
885. Столяров Семен Степанович, 1875 г.р.,  
с. Толучеево Богучарского р-на ВО. Кустарь. 
Арестован 19.10.29. Осужден 27.12.29. Приго-
вор: 3 года ИТЛ. 
886. Сумцов Михаил Данилович, 1872 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Печник. 
Арестован 06.02.30. Осужден 09.03.30. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ.  
887. Столповский Федор Варламович, 1866 г.р., 
с. Сухой Донец Богучарского района ЦЧО. Диа-
кон Ольховатской церкви. Жил в с. Ольховатка. 
Арестован 12.01.1933. Осужден 05.03.1933 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
вор: 5 лет ссылки на СК. Реабилитирован 
21.09.1989 г. 
888. Сумцов Василий Моисеевич, 1900 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 27.10.31. Осужден 18.11.31 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
вор: 3 года концлагерей. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
889. Суслова Мария Васильевна, 1900 г.р.,  
г. Богучар ВО. Прачка. Арестована 22.12.42. 
Осуждена 28.04.43. Приговор: 8 лет ИТЛ. Ар-
хивное дело: П-24792. Источник данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР». 
890. Суханов Николай Иванович, 1911 г.р.,  
с. Монастырщина Радченского р-на ВО. Тракто-
рист. Арестован 26.07.37. Осужден 07.10.37. 
Приговор: 8 лет. Архивное дело: П-26683. Ис-
точник данных: БД «Жертвы политического тер-
рора в СССР». 
891. Сухорукова Мария Александровна, 
1858 г.р., Воронежская обл., г. Богучар. Домо-
хозяйка. Дата ареста: 05.11.1930 г. Осуждение: 
18.07.1931 г. Приговор: 3 года ИТЛ. Архивное 
дело: П-26243. 
892. Сущенко Григорий Степанович, 1900 г.р., 
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 02.08.37. Осужден 29.08.37. ВМН.  
893. Сущенко Семен Васильевич, 1865 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 23.09.37. Осужден 01.10.37. Приго-
вор: ВМН. 
894. Сущенко Андрей Диомидович, 1867 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Кресть-
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янин-единоличник. Арестован 24.09.1937. Осуж-
ден 01.10.1937 г. тройкой УНКВД по ВО по ст. 
58-10. Приговор: 8 лет ИТЛ. Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
895. Сыроваткина Варвара Филипповна,  
1882 г.р., г. Богучар ВО. Батрачка. Арестована 
05.11.30. Осуждена 18.07.31. Приговор: 3 года ИТЛ. 
Архивное дело: П-26243. Источник данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР». 
896. Сыроваткин Иосиф Семенович, 1870 г.р., 
с. Поповка Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Жил в х. Перещепный. Арестован 23.09.1937. 
Осужден 01.10.1937. тройкой УНКВД по ВО по 
ст. 58-10 ч. 1. Приговор: 10 лет ИТЛ. Реабилити-
рован 30.09.1989 г. 
897. Сыроваткин Василий Кузьмич, 1879 г.р., 
с. Перещепное Богучарского р-на ВО. Хлебороб, 
имел сына. Плотник колхоза «Новый путь». Аре-
стован 23.09.1937 г. Осужден 01.10.1937 г. трой-
кой УНКВД по ВО по ст. 58-10 ч. 1. Приговор: 
10 лет ИТЛ. Реабилитирован 30.09.1989 г. 
898. Сычев Иван Трофимович, 1890 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-8. Приго-
вор: 5 лет ИТЛ. Реабилитирован 10.09.1989 г. 
899. Тазов Федор Григорьевич, 1879 г.р.,  
г. Богучар ВО. Крестьянин. Арестован 05.08.37. 
Осужден 11.08.37. ВМН.  
900. Таранов Иван Данилович, 1875 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Арестован 
22.01.31. Осужден 25.02.31. Приговор: 3 года.  
901. Таранов Иван Иванович, 1900 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Водовоз сов-
хоза. Арестован 26.07.37. Осужден 07.10.37. 
Приговор: 8 лет ИТЛ.  
902. Таранов Матвей Иванович, 1870 г.р.,  
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Колхоз-
ник. Арестован 24.11.37. Осужден 03.12.37. При-
говор: ВМН. 
903. Таранов Федор Иванович, 1908 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ВО. Рабочий. Аре-
стован 05.10.37. Осужден 10.10.37. Приговор:  
10 лет ИТЛ. 
904. Таранов Петр Павлович, 25.11.1898 г.р.,  
г. Богучар ВО. Мещанин. Завхоз Богучарского 
ГОРПО. Арестован 30.12.1937. Осужден 
20.01.1938 г. тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-10 ч. 
1. Приговор: ВМН. Реабилитирован 17.09.2003 г. 
905. Татаринов Алексей Андреевич, 1876 г.р., 
с. Пасека Радченского р-на ВО. Колхозник. Аре-
стован 02.01.1938. Осужден 09.01.1938 г. трой-
кой УНКВД по ВО по ст. 58-10. Приговор: 10 лет 
ИТЛ. Реабилитирован 30.11.1989 г. 

906. Тищенко Егор Ильич, 1900 г.р., с. Дья-
ченково  Богучарского р-на ВО. Хлебозаготовка. 
Арестован 27.03.32. Осужден 26.05.32. Приго-
вор: 3 года ИТЛ.  
907. Тищенко Иосиф Данилович, 1868 г.р.,  
с. Красноженово ВО. Единоличник. Арестован 
01.01.38. Осужден 09.01.38. Приговор: ВМН. 
908. Тищенко Порфирий Максимович,  
1872 г.р., с. Красноженово ВО. Хлебороб. Аре-
стован 05.10.37. Осужден 10.10.37. Приговор: 
ВМН. 
909. Тищенко Федосья Леонтьевна, 1896 г.р., 
х. Малеванный Радченского р-на ВО. Крестья-
нин. Арестован 04.02.43. Осужден 24.03.43. При-
говор: 10 лет ИТЛ.  
910. Ткаченко Лукьян Поликарпович, 1908 г.р., 
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31. При-
говор: 5 лет. 
911. Токарев Данил Иванович, 1896 г.р.,  
с. Абросимово Радченского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 30.04.36. Осужден 30.08.36. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ. 
912. Токарев Пантелей Петрович, 23.06.1877 
г.р., с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. 
Член колхоза им. Сталина. Арестован 22.11.37. 
Осужден 03.12.37 г. тройкой УНКВД по ВО по  
ст. 58-10 ч. 1. Приговор: 10 лет ИТЛ. Реабилити-
рован 30.09.1989 г. 
913. Токарев Степан Пантелеймонович,  
1902 г.р., с. Твердохлебово Богучарского р-на 
ВО. Конюх колхоза. Арестован 22.11.37. Осуж-
ден 03.12.37. Приговор: 10 лет ИТЛ. 
914. Токарская Софья Ануфриевна, 1900 г.р., 
мещанка, артистка советтеатра г. Богучара. Аре-
стована 04.04.1921 г. Обвинялась в контррево-
люционной агитации. Осуждена 14.07.1921 г. 
коллегией Воронежского ГубЧК. Приговорена к 
3 годам концлагеря с применением амнистии 
сроком заключения до 1 года. Реабилитирована 
08.12.2003 г. 
915. Тушканов Михаил Иванович, 1877 г.р.,  
г. Богучар ВО. Рабочий. Арестован 11.03.31. 
Осужден 18.08.31. Приговор: 3 года ИТЛ. 
916. Таталин Дмитрий Васильевич, 1886 г.р.,  
с. Монастырщина. Репрессирован в 1930 г. Богу-
чарским РИК, раскулачен. Умер в 1968 г. в с. Дья-
ченково. 
917. Тартышников Дмитрий Федорович,  
1911 г.р., с. Старо-Толучеево Богучарского 
района. Место призыва: 10.09.1942 г., Алдан-
ский ОВК, Якутская АССР. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1943 г. Погиб на фронте в 
1943 г. Жена – 
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918. Тартышникова Христинья Семеновна, 
1911 г.р., уроженка  с.  Старо-Толучеево. Высла-
на на спецпоселение в Якутию, репрессирована в 
1930 г. Освобождена в 1943 г.  
919. Теплоухова Екатерина Ивановна, 1896 г.р., 
г. Богучар ВО. Машинистка Богучарской зем-
ской управы. Арестована 28.08.1920 г. Обвиня-
лась в шпионаже, контрреволюции и неявке на 
регистрацию. 14.11.1920 г. Постановлением кол-
легии ГубЧК дело прекращено. Реабилитирована 
07.10.2003 г. 
920. Ткачев Георгий Ефимович, 1907 г.р.,  
х. Дядин Радченского р-на ВО. Репрессирован в 
1930 г. Раскулачен, умер во время ВОВ. 
921. Типченко Григорий Прокопьевич,  
1901 г.р., с. Красноженово Радченского р-на Во-
ронежской обл. Машинист. М. с/п: п. Ветью, 
Усть-Вымский р-н, Коми АССР. С/с: мать –  
922. Типченко Марфа Алексеевна, 1877 г.р.; 
жена –  
923. Типченко Прасковья Федоровна, 1904 г.р.; 
брат –   
924. Типченко Тимофей Прокопьевич,  
1920 г.р.; дочь –   
925. Типченко Анна Григорьевна, 1928 г.р.; 
дочь –   
926. Типченко Мария Григорьевна, 1930 г.р. 
927. Титарев Тихон Николаевич, 1885 г.р.,  
с. Липчанка Радченского р-на ВО. Раскулачен в 
1933 г. с семьей, четверо малолетних детей вы-
сланы в Коми АССР. 
928. Тушканова (Попова) Надежда Ильинич-
на, 1894 г.р., Воронежская обл., Богучарский р-н, 
г. Богучар. Без определенных занятий. Дата аре-
ста: 14.07.1944 г. Обвинена в членстве в неле-
гальной антисоветской группе, ст. 58, п. 10, ч. II, 
11. Осуждение: 27.01.1945 г. Осудивший орган: 
ОСО при НКВД СССР. Дата реабилитации: 
24.07.1989 г. Реабилитирующий орган: прокура-
тура ВО. Архивное дело: П-21881. Источник 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР». 
929. Тушканов Иван Михайлович, 1892 г.р.,  
г. Богучар ВО. Профессия:  рабочий, ж/д ст. 
Люща. Проживал: Брестская обл., Лунинецкий  
р-н, д. Люща. Арестован 20.06.1941 г. Пригово-
рен ОСО 04.07.1942 г., обв.: 74 УК БССР – к/р 
деятельность. Приговор: 5 лет ИТЛ, отбыв.: Ки-
ровская обл. Реабилитирован 23.05.1989 г. УКГБ 
и прокуратурой Брестской обл.  
930. Тушканов Михаил Иванович, 1877 г.р.,  
г. Богучар. Рабочий. Дата ареста: 11.03.1931 г. 
Осуждение: 18.08.1931 г. Приговор: 3 года. Ар-
хивное дело: П-26270. Источник данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР». 

931. Тушканов Леонид Иванович, 1900 г.р.,  
г. Богучар, Воронежская обл., б/п. Работал мо-
дельщиком на чугунолитейном заводе. Прожи-
вал: Калужская обл., г. Киров. Приговорен  трой-
кой при УНКВД Смоленской обл. 25.12.1937 г., 
обв. по ст. 58 п. 10 УК РСФСР. Приговор: 10 лет 
ИТЛ.  
932. Тынянский Влас Степанович, 1876 г.р.,  
с. Медово Радченского р-на ВО. Сапожник.  
М. с/п: п. Ветью, Усть-Вымский р-н, Коми 
АССР. С/с: жена –  
933. Тынянская Акулина Ионовна, 1874 г.р.; 
сын –  
934. Тынянский Иван Власович, 1908 г.р.; 
сноха –  
935. Тынянская Анна Ивановна, 1908 г.р.; 
сын –  
936. Тынянский Димитрий Власович, 1912 г.р.; 
дочь –  
937. Тынянская Александра Власовна, 1915 г.р.; 
внучка –   
938. Тынянская Вера Ивановна. 
939. Урывский Сидор Павлович, 1885 г.р.,  
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 23.01.30. Осужден 06.03.1930 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
вор: 5 лет концлагерей. Реабилитирован 
10.09.1989 г. 
940. Урывский Егор Бонифатьевич, 1877 г.р.,   
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Хлебо-
роб. Арестован 20.10.30. Осужден 19.02.31 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. ст. 58-8 и  
58-10. Приговор: 10 лет концлагерей. Реабилити-
рован 30.10.1989 г. 
941. Ушаков Василий Михайлович, 1917 г.р., 
с. 2-я Белая Горка Радченского р-на ВО. Колхоз-
ник. Арестован 18.07.37. Осужден 04.12.37. При-
говор: 5 лет ИТЛ. 
942. Ушаков Филипп Яковлевич, 1867 г.р.,  
с. 2-я Белая Горка Радченского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован 12.11.1927. Осужден 
18.05.1928 г. Постановлением Особого совещания 
при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. Из-под стражи 
освобожден. Лишен права проживания в Москве, 
Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-
Дону, Воронеже, их губерниях и округах на 3 года. 
Реабилитирован 21.07.1992 г. 
943. Фабрицкий Сергей Павлович, 1876 г.р., 
с. Красноженово ВО. Токарь. Столяр. Арестован 
02.02.1930. Осужден 23.06.1930 г. тройкой ПП 
ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 го-
дам концлагеря. Повторно арестован 24.09.37. 
Осужден 01.10.37. Приговор: ВМН. 
944. Фомин Николай Артемович, 1902 г.р.,  
с. Лысогоровка Богучарского р-на ВО. Служа-
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щий. Арестован 06.11.30. Осужден 14.01.31. 
Приговор: 3 года ИТЛ. 
945. Федотов Леонид Иосифович, 1870 г.р.,  
с. Красноженово Богучарского р-на ЦЧО. Свя-
щеннослужитель. Арестован 02.02.1930. Осуж-
ден 05.03.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговор: 3 года концлагеря. Реабили-
тирован 20.09.1989 г. 
946. Федотов Никодим Иосифович, 1879 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ЦЧО. Свя-
щеннослужитель. Арестован 08.01.1931. Осуж-
ден 23.05.1932 г. Постановлением Особого со-
вещания при коллегии ОГПУ по ст. 58-10. При-
говор: 3 года ссылки в Казахстан. Реабилитиро-
ван 30.09.1989 г. 
947. Федотов Николай Иосифович, 1879 г.р., 
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Священ-
нослужитель, 2 детей. Арестован в июле 1931 г., 
в мае 1932 г. выслан в Казахстан на 3 года. 
948. Федотов Петр Дмитриевич, 1903 г.р.,  
г. Богучар ВО. Безработный. Проживал в х. Си-
липяги Хохольского р-на. Арестован 05.02.1943 
г. Приговор по ст. 58-10 УК РСФСР. Постанов-
лением УНКВД по ВО от 25.04.1943 г. дело пре-
кращено, из-под стражи освобожден. Реабилити-
рован 16.06.2003 г. 
949. Харченко Виктор Матвеевич, 1887 г.р.,  
с. Расковка Богучарского р-на ВО. Крестьянин-
единоличник, 4 детей. Арестован в июле 1930 г., 
в сентябре 1930 г. приговорен к 5 годам ИТЛ. 
950. Харченко Михаил Михайлович, 1898 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Пастух. 
Арестован 22.11.37. Осужден 03.12.37. Приго-
вор: ВМН. 
951. Харченко Иван Иванович, 1910 г.р.,  
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Колхоз-
ник. Арестован 16.01.1938. Осужден 20.01.1938 г. – 
10 лет ИТЛ. По ст. 58-10 УК РСФСР. Постанов-
лением УНКВД по Воронежской обл. от 
09.04.1940 г. ссылка снижена до фактического 
отбывания. Из-под стражи освобожден. Реабили-
тирован 28.08.1989 г. 
952. Хренов Тихон Семенович, 1886 г.р., Во-
ронежская обл., Радченский р-н, с. Монастыр-
щина. Не работал. Дата ареста: 14.11.1928 г. 
Осуждение: 22.02.1929 г. Приговор: 1 год ИТЛ. 
Архивное дело: П-24575. Источник данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР». 
953. Циркунов Степан Федорович, 1903 г.р.,  
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Аресто-
ван 24.09.37. Осужден 01.10.37. Приговор: 10 лет 
ИТЛ. 
954. Циркунов Иван Сергеевич, 1900 г.р.,  
г. Богучар ВО. Единоличник. Арестован 
22.02.1930. Осужден 21.03.1930 г. тройкой ПП 

ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приговор: 3 года 
концлагеря. Реабилитирован 20.09.1989 г. 
955. Цыркунов Порфирий Семенович,  
1889 г.р., с. Твердохлебово Богучарского р-на 
ВО. Бывший церковный ктитор, сектант. Без 
определенных занятий. Арестован 16.01.38. 
Осужден 20.01.38. Приговор: 10 лет ИТЛ.  
956. Цыркун Прокопий Васильевич, 1888 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1931 г. Выслан в Иркутскую область. 
957. Цыркун Мария Астаповна, 1886 г.р.,  
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Репрессиро-
вана в 1931 г. Выслана в Иркутскую область.  
958. Цуканов Иван Алексеевич, 1882 (1883) г.р., 
с. Пасека Радченского р-на ВО. Арестован 
12.04.1931. Осужден 15.07.1931 г. Приговорен к 
3 годам концлагерей. До ареста был раскулачен, 
но потом был восстановлен. 
959. Цуриков Виктор Алексеевич, 1885 г.р.,  
г. Богучар ВО. Образование: высшее. Агроном. 
Место проживания: Ставропольский кр., Кочу-
беевский р-н, ст. Суворовской. Дата ареста: 
26.02.1943 г. Дата реабилитации: август 1943 г. 
Приговор: 5 месяцев под следствием. Реабилити-
рован в августе 1943 г. Освобожден за недока-
занностью вины. Источники данных: БД «Жерт-
вы политического террора в СССР»; книга Памя-
ти Ставропольского края. 
960. Цуриков Павел Гаврилович, родился в 
Воронежской обл., Богучарском р-не,  с. Дьячен-
ково. Приговор: спецпоселение.  
961. Чалая Анна Абрамовна, 1901 г.р., с. Гру-
шовое Богучарского р-на ВО. Без определенных 
занятий. Арестована 15.12.37. Осуждена 
25.12.37. Приговор: 10 лет ИТЛ.  
962. Чалый Иван Семенович, с. Грушовое 
Богучарского р-на ВО. Репрессирован в 1930 г. 
Раскулачен и приговорен к высылке за пределы 
области. В 1936 г. умер. 
963. Чвикалова Татьяна Константиновна, 
1913 г.р., х. Малеванный Радченского р-на ВО. 
Колхозница. Арестована 02.09.44. Осуждена 
02.09.44. Приговор: 3 года ИТЛ. 
964. Чвикалов Николай Макарович, 1887 г.р., 
Воронежская губ., Богучарский уезд,  с. Журав-
ка. Хлебопашец. Дата ареста: 17.12.1920 г. Об-
винение: за контрреволюционную деятельность. 
Осуждение: 25.12.1920 г. Осудивший орган: РВТ 
2 Армии (г. Богучар). Приговор: к заключению в 
концентрационный лагерь на 15 лет. Дата реаби-
литации: август 2005 г. Реабилитирующий орган: 
прокуратура г. Москвы. Архивное дело: фонд 
24397. Источники данных: БД «Жертвы полити-
ческого террора в СССР»; прокуратура г. Моск-
вы. 
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965. Чередников Макар Федорович, 1867 г.р., 
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Арестован 
10.03.31. Осужден 15.05.31. Приговор: 3 года 
ссылки. 
966. Черненький Никита Иванович, 1897 г.р., 
с. Дьяченково  Радченского р-на ВО. Объездчик. 
Арестован 31.03.38. Приговор: 7 лет ИТЛ.  
967. Червонный Иван Антонович, 1886 г.р.,  
с. Красноженовка. Репрессирован в 1931 г. Жена – 
968. Мария Ивановна, с.  Красноженовка. Ре-
прессирована, находилась на спецпоселении в 
Читинской обл. Кыринского р-на. Освобождена в 
1947 г. 
969. Чернушкин Семен Павлович, 1898 г.р.,  
с. Купянка Радченского р-на ВО. Арестован 
22.01.31. Осужден 25.02.31. Приговор: 3 года.  
970. Чернушкин Семен Павлович, 1898 г.р.,   
с. Купянка Радченского р-на ВО. Без определен-
ных занятий. Арестован 17.12.37. Осужден 
25.12.37. Приговор: 10 лет ИТЛ.  
971. Чернушкин Иван Павлович, 1904 г.р.,  
с. Купянка Радченского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 03.07.1930. Осужден 24.08.1930 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
вор: 3 года концлагеря. Реабилитирован 
20.09.1989 г. 
972. Чернявский Иван Иосифович, 1910 г.р., 
с. Твердохлебово Богучарского р-на ВО. Плот-
ник. Арестован 24.11.37. Осужден 03.12.37. При-
говор: ВМН. 
973. Черевков Георгий Васильевич, 1885 г.р., 
с. Красногоровка Радченского р-на ВО. Конюх, 
имел дочь. Арестован 30.12.1937 г. Осужден 
09.01.1938 г. тройкой УНКВД по ВО по ст. 58-
10. Приговор: 3 года концлагеря. Реабилитиро-
ван 20.09.1989 г.  
974. Чесноков Алексей Алексеевич, 1881 г.р., 
с. Пасека Радченского р-на ВО. Сторож в колхо-

зе «12 лет Октяб-
ря». Арестован 
14.12.1937. Осуж-
ден 21.12.1937 г. 
тройкой УНКВД по 
ВО по ст. 58-10. 
Приговор: 10 лет 
ИТЛ. Реабилитиро-
ван 30.09.1989 г. 

975. Чесноков 
Василий Афанась-
евич, 1899 г.р.,  
с. Монастырщина. 

Крестьянин-
единоличник. Про-
живал в с. Но-

воалександровка 

Ольховатского р-на. Арестован 29.10.1930 г. 
Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР. Осужден 
11.12.1930 г.: 3 года концлагеря. Реабилитирован 
28.08.1989 г. 
976. Чесноков Семен Иванович, 1900 г.р. Ме-
сто рождения: с. Залиман Богучарского р-на ВО. 
Инструктор райкомсоюза. Арестован 11.03.31. 
Осужден 18.08.31. Приговор: 5 месяцев. 
977. Чехов Иван Евгеньевич, 24.02.1887 г.р.,  
с. Филоново Богучарского р-на ВО. Священник  
с. Подколодновка,  сл. Хвощеватое Калачеевско-
го р-на. Арестован. Дальнейшая судьба неиз-
вестна. 
978. Чижмин Сергей Степанович, 1879 г.р.,  
с. Журавка Богучарского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 15.09.37. Осужден 25.09.37. Приго-
вор: ВМН. 
979. Чистоклетов 
Петр Иванович, 
1872 г.р., х. Степа-
новка, Воронежская 
обл., Радченский р-
н. Столяр совхоза. 
Дата ареста: 
11.11.1937 г. Осуж-
дение: 13.11.1937 г. 
Архивное дело:  
П-26720. 
980. Чудный Петр 
Андреевич, 1878 
г.р.,  с. Лофицкое 
Богучарского р-на 
ВО. Не работает. 
Арестован 02.11.38. Осужден 29.06.39. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ. 
981. Чуканова Любовь Дмитриевна, 1892 г.р., 
г. Богучар ВО. Домохозяйка, имела дочь. Аре-
стована 05.12.1931 г. Осуждена 27.02.1932 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Лишена 
права проживания в ЦЧО и на Урале сроком на  
3 года. Реабилитирована 30.09.1989 г. 
982. Чудный Сергей Васильевич, 1870 г.р.,  
с. Лофицкое Богучарского р-на ВО. Не работает. 
Арестован 31.10.38. Осужден 29.06.39. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ.  
983. Чуев Александр Александрович, 1888 г.р., 
с. Песковатка Богучарского р-на ВО. Священник. 
Арестован 08.06.30. Осужден 28.06.30. Приго-
вор: 3 года ИТЛ.  
984. Чуев Иван Александрович, 1902 г.р.,  
с. Дьяченково ВО. Сотрудник. Проживал: Алма-
Атинская обл., Алма-Ата. Арестован 10.06.1935.  
Приговорен Особым совещанием УНКВД СССР 
22.09.1935 г., обв.: 58-10 УК РСФСР. Приговор:  
3 года ИТЛ. Реабилитирован 31.01.1967 г. Су-

 
 

Чехов Иван Евгеньевич 

 
 

Чуканова Любовь  
Дмитриевна 
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дебной коллегией Верховного Суда КазССР за 
отсутствием состава преступления. 
985. Шабельская Екатерина Васильевна, 
1906 г.р., с. Абросимово Радченского р-на ВО. 
Арестована 01.06.52. Осуждена 12.08.52. Приго-
вор: 10лет ИТЛ. 
986. Шантки Василий Федорович, 1887 г.р.,  
с. Абросимово Радченского р-на ВО. Арестован 
01.06.52. Осужден 12.08.52. Приговор: 10 лет 
ИТЛ. 
987. Шатилов Сергей Григорьевич, 1892 г.р., 
х. Батовка Радченского р-на ВО. Крестьянин. 
Арестован 05.01.38. Осужден 15.01.38. Приго-
вор: ВМН. 
988. Шапарь Григорий Тихонович, 1903 г.р., 
с. Лысогорка Богучарского р-на ВО. Без опреде-
ленных занятий. Арестован 30.10.37. Осужден 
25.12.37. Приговор: 10 лет ИТЛ.  
989. Шаповалов Тихон Степанович, 1886 г.р.,  
с. Шуриновка Радченского р-на. ВО. Репрессиро-
ван в 1931 г. как кулак. После революции плот-
ник, ж/д рабочий. В 1933 г. приговорен к 10 годам 
ИТЛ. Находился под стражей за контрреволюци-
онную агитацию. Умер в 1941 г. 
990. Шаповалов Дмитрий Степанович,  
1901 г.р., с. Шуриновка Радченского р-на Воро-
нежской обл. Репрессирован в 1929 г. Радчен-
ским РИК, раскулачен в 1937 г. Судим народным 
судом Радченского р-на по статье 7 УК и приго-
ворен к 5 годам ИТЛ. Умер 27.11.1940 г. 
(несчастный случай в трудовой колонии Архан-
гельской области). 
991. Шаповалов Петр Степанович, 1897 г.р., 
с. Шуриновка Радченского р-на ВО. Репрессиро-
ван в 1931 г. Богучарским РИК. 
992. Шаповалов Федор Степанович, 1885 г.р., 
с. Шуриновка Богучарского р-на ЦЧО. Крестья-
нин-единоличник. Арестован  26.03.1932. Осуж-
ден 20.06.1932 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по 
ст. 58-10. Приговорен: 3 года ссылки в СК. Реа-
билитирован 20.11.1989 г. 
993. Шаповалов Яков Матвеевич, 1895 г.р.,  
г. Богучар ВО. Образование: среднее. Место 
работы: уполномоченный заготовок Совнаркома. 
Место проживания: Курская обл., пос.  Череми-
синово. Дата ареста: 12.10.1937 г. Приговор: 
ВМН, 21.10.1938 г. Дата реабилитации: ноябрь 
1965 г. Источники данных: БД «Жертвы полити-
ческого террора в СССР»; книга Памяти Курской 
обл. 
994. Шведов Павел Федорович, 1909 г.р.,  
с. Пасека Радченского района. Репрессирован в 
1931 г. Раскулачен без высылки.  
995. Шевцов Антон Антонович, 1888 г.р.,  
с. Купянка Радченского р-на ВО. Крестьянин-

единоличник, 3 детей. Арестован 28.03.1930. 
Осужден 18.10.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к заключению в 
концлагерь на 3 года (условно). Реабилитирован 
30.09.1989 г. 
996. Шевцов Андрей Леонидович, 1888 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Продавец. 
Арестован 30.12.37. Осужден 09.01.38. Приго-
вор: ВМН. 
997. Шевцов Григорий Михайлович, 1898 г.р., 
с. Терешково Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 25.09.31. Осужден 18.11.31. Приго-
вор: 3 года ИТЛ. 
998. Шевцов Иван Дмитриевич, 1887 г.р., ВО, 
г. Богучар. Служащий. Место проживания: Став-
ропольский кр., Советский р-н, с. Солдато-
Александровское. Дата ареста: 29.01.1943 г. 
Приговор: более 6 месяцев под следствием. Реа-
билитирован 07.08.1943 г. Освобожден за недо-
казанностью вины. Источники данных: БД 
«Жертвы политического террора в СССР»; книга 
Памяти Ставропольского края. 
999. Шевцов Никифор Семенович, 1885 г.р.,   
с. Монастырщина Богучарского р-на ЦЧО. Кресть-
янин-единоличник. Арестован 10.03.1931. Осужден 
15.07.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10. Приговорен к заключению в концлагере 
на 3 года. Реабилитирован 15.03.1995 г. 
1000. Шевцов Петр Прохорович, 1897 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Конюх. 
Арестован 22.03.37. Осужден 02.07.37. Приго-
вор: 7 лет ИТЛ. 
1001. Шевцов Степан Иванович, 1887 г.р.,  
с. Лофицкое Радченского р-на ВО. Крестьянин- 
единоличник, имел 2 детей. Арестован 05.02.1930. 
09.03.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
ст. 58-10 приговорен и выслан в Казахстан на 5 лет. 
Реабилитирован 30.10.1989 г. 
1002. Шевцов Филипп Петрович, родился в 
Воронежской обл., г. Богучаре. Приговор: спец-
поселение. Источник данных: БД «Жертвы поли-
тического террора в СССР».  
1003. Шевцов Яков Иванович, 1897 г.р., с. Ку-
пянка Богучарского р-на ВО. Землепашец. Место 
проживания: Воронежская обл., Богучарский р-н,  
с. Купянка. Арестован 05.07.30. Осужден 
09.09.30. Приговор: 10 лет ИТЛ. 
1004. Шепелев Николай Иванович, 1886 г.р.,  
с. Залиман Богучарского р-на ВО. Хлебороб. 
Арестован 10.03.31. Осужден 15.05.31. Приго-
вор: ВМН. 
1005. Шепелева Марфа Ивановна, 1885 г.р.,  
с. Купянка Богучарского р-на ЦЧО. Крестьянка-
единоличница. Арестована 12.07.1930. Осуждена 
30.08.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по  
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ст. 58-10. Приговорена к 5 годам концлагеря. 
Реабилитирована 30.09.1989 г. 
1006. Шепеленко Антон Дмитриевич, 1901 г.р., 
с. Марьевка Радченского р-на ВО. Кузнец колхо-
за. Арестован 23.09.37. Осужден 01.10.37. При-
говор: 10 лет. 
1007. Шенкаренко Герасим Андреевич, 1918 г.р., 
Воронежская обл., г. Богучар. Приговор: спецпосе-
ление. Источники данных: БД «Жертвы политиче-
ского террора в СССР»; УВД ВО.  
1008. Шепеленко Дмитрий Федорович, 1870 г.р., 
с. Шуриновка Радченского р-на ВО. Единоличник. 
Арестован 02.01.38. Осужден 09.01.38. Приговор: 
ВМН. 
1009. Шинкарев Леонтий Трофимович, 1908 г.р., 
с. Дьяченково Радченского р-на ВО. Арестован 
13.11.36. Осужден 17.05.37. Приговор: 5 лет ИТЛ. 
1010. Шинкаренко Нестер Михайлович,  
1902 г.р., с. Журавка Богучарского р-на ВО. Хле-
бороб. Арестован 10.03.31. Осужден 26.04.31. 
Приговор: 3 года.  
1011. Шипиленко Федор Никифорович, 1909 г.р., 
х. Марьевка Радченского р-на ВО. Полевод. Аре-
стован 03.01.43. Осужден 28.04.43. Приговор:  
5 лет ИТЛ.  
1012. Шибалкин Трофим Иванович, 1899 г.р., 
с. Криница Радченского р-на ВО. Репрессирован 
в 1932 г. Раскулачен. Участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Похоронен 
18.01.1944 г. в Кировоградском р-не,  с.  Федо-
ровка, возле Дома культуры; по другим сведени-
ям освобожден из плена.  
1013. Шенкаренко Андрей Федорович, 1894 г.р., 
с. Песковатка Залиманского сельского совета. 
Кулак, переселен в 1930 г. из Богучарского в 
Ольховатский район. Отбыл 3 года в концлаге-
ре.  
1014. Шульгин Константин Никитович, 1884 
г.р., с. Купянка Радченского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник, 2 детей. Арестован 13.07.1930. 
Осужден 24.08.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам ИТЛ. 
Реабилитирован 30.09.1989 г. 
1015. Шуляк Василий Сергеевич, 1886 г.р.,  
г. Богучар ВО. Десятник. Арестован 06.11.30. 
Осужден 14.01.31. Приговор: 5 лет ИТЛ. Архив-
ное дело: П-24667. Источник данных: БД «Жерт-
вы политического террора в СССР». 
1016. Штокалов Влас Дмитриевич, 1885 г.р.,  
с. Абросимово Радченского р-на ВО. Крестья-
нин-единоличник, 3 детей. Арестован 06.07.1930. 
Осужден 30.08.1930 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 5 годам концла-
геря. Реабилитирован 30.09.1989 г. 

1017. Шушунов Василий Николаевич, 1973 г.р., 
с. Монастырщина Богучарского р-на ЦЧО. Кре-
стьянин-единоличник. Арестован 10.03.1931. 
Осужден 15.07.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по 
ЦЧО по ст. 58-10. Приговорен к 3 годам концла-
герей (условно). Из-под стражи освобожден. 
Реабилитирован 13.08.1989 г. 
1018. Щербинин Иван Иванович, 1866 г.р.,  
с. Загребайловка Богучарского р-на ВО. Соб-
ственник. Арестован 06.02.30. Осужден 09.03.30. 
Приговор: 3 года.  
1019. Щербинин Михаил Иванович, 1910 г.р., 
с. Загребайловка Богучарского р-на ЦЧО. Хлебо-
роб. Арестован 27.09.31. Осужден 18.11.31. При-
говор: 3 года ИТЛ.  
1020. Щербинин Харитон Иванович, 1874 г.р., 
с. Загребайловка Богучарского р-на ЦЧО. Хлебо-
роб. Арестован 10.03.1931. Осужден 30.04.31 г. 
тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО по ст. 58-10. Приго-
вор: 3 года ссылки в СК. Реабилитирован 
30.10.1989 г. 
1021.  Щербинина Харитона Герасимовна,  
1887 г.р., с. Загребайловка Богучарского р-на ЦЧО. 
Крестьянка-единоличница. Арестована 10.03.1931. 
Осуждена 30.04.1931 г. тройкой ПП ОГПУ по ЦЧО 
по ст. 58-10. Приговор: 3 года ссылки в СК. Реаби-
литирована 30.10.1989 г.  
1022. Цибарго Иван Иванович, 1900 г.р.,  
с. Новоникольское Радченского р-на Воронеж-
ской обл., работал шофером в Богучарской ав-
тошколе, арестован в октябре 1937 г., в декабре 
1937 г. приговорен к 10 годам ИТЛ. 
1023. Ушаков Трифан Илларионович, 1884 г.р., 
с. Сухой Донец Радченского р-на Воронежской 
обл. Репрессирован в 1930 г., раскулачен.  
В 1933 г. умер.  
1024. Урывский Егор Ванихватьевич, 1877 г.р., 
с. Подколодновка Богучарского р-на ВО. Кресть-
янин-единоличник, 2 детей. Арестован в январе 
1930 г. В марте 1930 г. приговорен к 5 годам 
ИТЛ. 
1025. Фоменко Мария Петровна, 1926 г.р.,  
с. Полтавка Радченского р-на ВО. На спецпосе-
лении была до 1943 года. 
1026. Юдин Михаил Александрович, 1897 г.р., 
с.  Шуриновка Радченского р-на ВО. Рабочий 
совхоза. Вся семья раскулачена. Арестован 
05.10.37. Осужден 10.10.37. Приговор: ВМН. 
1027. Яицкий Петр Дмитриевич, 1906 г.р.,  
с. Лысогорка Богучарского р-на ВО. Колхозник. 
Арестован 11.01.43. Осужден 16.01.43. Приго-
вор: 10 лет ИТЛ.  
1028. Янченко Иван Андреевич, 1903 г.р.,  
с. Загребайловка Радченского р-на ВО. Без опре-
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деленных занятий, 3 детей. Арестован в марте 
1932 г. Об исполнении решения сведений нет. 
1029. Янченко Иван Иванович, 1895 г.р. Место 
рождения: с. Лофицкое Радченского р-на ВО.  
Репрессирован Богучарским РИК, семья раску-
лачена и выслана в Иркутскую область. Жена – 
1030. Янченко Домна Кузьминична, 1898 г.р., 
дети – 
1031. Янченко Василий Иванович, 1928 г.р.,  
1032. Янченко Ираида Ивановна, 1920 г.р. 
 

 
Работали в Богучаре: 

 
1033. Аверин Петр Сидорович, род. в 1906 г. в 
с. Кулагино Покровского р-на Чкаловской обл. 
Русский, образование низшее. Из крестьян. Про-
живал в г. Богучаре. Телеграфист. Арестован 
25.12.1942. Обвинение по ст. 58-1а УК РСФСР. 
Осужден 22.04.1943 г. ВТ НКВД на 8 лет ИТЛ и 
3 года лишения политических прав. Срок отбы-
вал в Норильлаге, прибыл 15.08.1943 г. из 
Темлага, убыл 15.07.1944 г. в Сиблаг НКВД. 
1034. Алахвердян Мовсес Кахроманов, 1891 г.р., 
уроженец гос. Иран, житель г. Богучара, арестован 
08.03.1938 г. Работал зав. буфета артели инвали-
дов. Вместе с женой и сыном Суреном, 1927 г.р., 
сослан в Северный Казахстан. 
1035. Вольф Георгий Константинович (вариант 
имени: Юрий), 1913 г.р., с. Писаревка, Воронеж-
ская обл., Богучарский р-н. Учитель в военно-
морской школе. Проживал: г. Москва. Арестован 
10.10.1941 г. Отбывал наказание в ИТК  
№ 1. Приговорен Особым совещанием при НКВД 
СССР 01.08.1942 г. обв. за участие в а/с органи-
зации. Приговор: ВМН. 29.09.1942 г. Место за-
хоронения: г. Саратов. Реабилитирован Саратов-
ским областным судом 31.12.1957 г.  
1036. Гриценко Федор Иванович, 1889 г.р., 
Польша, Злочевский р-н, дер. Чешки. Место ра-
боты: бригадир рыбной базы (по месту житель-
ства). Место проживания: Воронежская обл.,  
г. Богучар. Дата ареста: 26.08.1937 г. Осуждение: 
03.11.1937 г. Приговор: ВМН. Архивное дело:  
П-26175. Источники данных: БД «Жертвы поли-
тического террора в СССР»; УВД ВО.  
1037. Забелин Михаил Сергеевич, 1913 г.р.,  
Воронежская обл., Верхнемамоновский р-н,  
х. Полянка. Учащийся 3-го класса Богучарского 
педучилища. Место проживания: Воронежская 
обл., г. Богучар, ул. 9-го августа, общежитие  
№ 8. Партийность: член ВЛКСМ. Дата ареста: 
28.04.1937 г. Обвинен в членстве в контррево-
люционной троцкистской группе, ст. 58, п. 10(1), 
11. Осуждение: 22.09.1937 г. Приговор: 4 года 

ИТЛ. Дата реабилитации: 09.05.1962 г. Реабили-
тирующий орган: Президиум Верховного Суда 
РСФСР. Архивное дело: П-15178. Источники 
данных: БД «Жертвы политического террора в 
СССР»; Воронежское общество «Мемориал». 
1038. Клочков Иван Андрианович, 01.09.1882 г.р. 
Жил в г. Богучаре, ул. Набережная, дом № 5.  
Учитель. Член ВКП(б). Арестован 30.12.1937 г. 
Осужден 09.01.1938 г. тройкой УНКВД по ВО по 
ст. 58-10. Приговорен к ВМН. Реабилитирован 
13.04.1995 г. Воронежским областным судом. 
1039. Левченко Иван Козьмич, 1914 г.р., Воро-
нежская обл., Петропавловский р-н, с. Ново-
богородицкое. Место работы: Учащийся 3-го 
класса Богучарского педучилища. Место прожи-
вания: Воронежская обл., г. Богучар. Партий-
ность: член ВЛКСМ. Дата ареста: 27.04.1937 г. 
Обвинение: обвинен в членстве в контрреволю-
ционной троцкистской группе, ст. ст. 58,  
п. 10(1), 11. Осуждение: 22 сентября 1937 г. При-
говор: 6 лет с по-
ражением в правах 
на 3 года (1 год на 
БАМе, 5 лет в 
Дальстрое). Дата 
реабилитации: 
09.05.1962 г. 
1040. Николаев-
ский Николай 
Павлович,  
1886 г.р., г. Арза-
мас, до ареста жил 
в г. Богучаре. Сек-
ретарь Богучарско-
го зерносовхоза, 2 
детей. Арестован в 
январе 1932 г., в 
марте 1932 г. выслан на север на 3 года. 
1041. Смирницкий Григорий Арсентьевич, 
1875 г.р., с. Воробьевка Воробьевского р-на ВО. 
Счетовод Богучарского с/х техникума. Место 
проживания: Воронежская обл., Богучарский р-н,  
с. Залиман. Арестован 28.05.31. Осужден 
12.06.31. Приговор: 3 года высылки в СК. 
1042. Ходонюк Сигизмунд Антонович, 1900 г.р., 
Польша, Минская губ., г. Пинск. Поляк, образова-
ние среднее. Член ВКП(б), Председатель РИКа 
Богучарского района Воронежской области. Про-
живал: Воронежская обл., г. Богучар. Арестован 
29.08.1937 г. Приговорен Спецколлегией Воронеж-
ского облсуда 30.11.1937 г.  ВМН, с конфискацией 
имущества, 18.01.1938 г. Обвинен в участии в 
правотроцкистской организации, ст. ст. 58-6, 7, 11. 
Место захоронения: г. Воронеж. Реабилитирован 

 
 

Клочков Иван  
Андрианович 
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29.05.1956 г. УНКГБ по Воронежской области на 
основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР. 
1043. Хижняков Иван Иванович, 1913 г.р.,  
х. Нижне-Тиховский Мигулинского р-на Ростов-

ской обл. Сторож, не работал. Место прожива-
ния: Воронежская обл., Радченский р-н,  с. Абро-
симово. Арестован 19.12.42. Осужден 03.05.43. 
Приговор: 10 лет ИТЛ. 

 
Сокращения: СК – Северный край, ВМН – расстрел, ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь. 

 

 
  
  
  

Автор выражает искреннюю благодарность  
за финансирование издания книги и поддержку:  

Учредителю ООО «Гепар – Авто»  
КАНИСТРАТЕНКО Алексею Вадимовичу,  
Главе администрации Богучарского района  

КУЗНЕЦОВУ Валерию Васильевичу и  
Главе администрации  городского поселения город Богучар  

НЕЖЕЛЬСКОМУ Ивану Михайловичу. 
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Годы Чин ФИО 

1779-1785 Действительный стат-
ский советник343 

Лисаневич Иван Степанович 

1785-1789 Секунд-майор Бедряга Николай Васильевич 
1789-1806 Майор Ровнев Иван Григорьевич 
1806-1813 Коллежский асессор344 Бедряга Федор Николаевич 
1813-1816 Капитан Иванов Георгий Иванович 
1816-1822 Майор Чумичев Яков Васильевич 
1822-1823 Капитан Иванов Георгий Иванович 
1823-1825 Подполковник Лофицкий Григорий Петрович 
1825-1834 Майор Пушкарев Тимофей Лаврентьевич 
1834-1837 Капитан Лисаневич Сергей Васильевич 
1837-1841 Капитан Урсул Александр Григорьевич 
1841-1844 Коллежский секретарь345 Подольский Павел Григорьевич 
1844-1848 Штаб-ротмистр Пушкарев Илларион Тимофеевич 
1848-1853 Поручик Янов Иван Петрович 
1853-1865 Полковник Лисаневич Иван Васильевич 
1865-1870 Действительный стат-

ский советник 
Шуринов Александр Петрович 

1870-1875 Поручик, барон Люденгаузен Вольф Павел Александрович 
1875-1877 Поручик Степанов Александр Григорьевич 
1877-1882 Поручик Лисаневич Василий Иванович 
1882-1893 Ротмистр Левченко Александр Егорович 
1893-1897 Статский советник346 Шуринов Николай Александрович 
1897-1904 Коллежский асессор Прутченко Сергей Михайлович 
Янв. – 01.06.1904 Действительный стат-

ский советник 
Лисаневич Иван Александрович 

Июль-сен. 1904 Коллежский секретарь Шуринов Александр Александрович 
1904-1914 Титулярный советник347 Лисаневич Иван Васильевич 
1914-1916 Коллежский советник Шуринов Петр Александрович 
1916-1917 - Шуринов Петр Николаевич 

 
 
 
 

 
ООББ  ААВВТТООРРЕЕ  

 

                                                 
343 Действительный статский советник – в Российской империи с 1724 по 1917 годы гражданский чин 4-го класса 
Табели о рангах, давал право на потомственное дворянство. Соответствовал чинам генерал-майора в армии и 
контр-адмирала во флоте. 
344 Майор в пехоте. 
345 До 1884 года соответствовал чинам армии штабс-капитана и штаб-ротмистра. 
346 После отмены в 1796 году армейского звания бригадира занимал промежуточное положение между званиями 
генерал-майор и полковник. 
347 Капитан в пехоте. 
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Пусть горит твоя звезда  
На небосклоне наших судеб. 

Благодарны мы всегда  
Тебе за это в жизни будем. 

 

Григорий Жуковский.  
Из стихотворения «Пусть горит твоя звезда». 

 

 (Посвящено Евгению Романову, г. Богучар.  
Творческий отчет в клубе ветеранов. Март 2016 г.) 

 

РРООММААННООВВ  ЕЕВВГГЕЕННИИЙЙ  ППААВВЛЛООВВИИЧЧ  
 

оманов Евгений Павлович родился 6 января 1955 года в селе Радченское Бо-
гучарского района Воронежской области. Окончил Воронежский государ-
ственный педагогический институт (г. Воронеж) в 1979 году по специально-
сти «Физика». С 1980 по 2010 гг. работал учителем физики и директором: с 
1979 по 1987 гг. – Полтавской восьмилетней школы, с 1987 по 1996 гг. – Фи-
лоновской средней общеобразовательной школы, с 1996 по 2010 гг. – Богу-

чарской средней общеобразовательной школы № 1. С 2011 по 2015 гг. – директор МКОУ 
«Терешковская ООШ». С 1994 года по 2020 год – высшая категория.   

Награды: медали «За верность Присяге» (2008 г.), «90 лет Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи» (2008 г.), «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоно-
сову» (2011 г.), «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2015 г.); значок «Отлич-
ник народного просвещения РСФСР» (1993 г.); знак «За заслуги перед Богучарским райо-
ном»  
(2009 г.). Член Союза военных писателей «Со-
дружество» (2016). 

Печатался в газетах: «Российский писатель», 
«Коммуна», «Воронежская неделя», «Молодой 
коммунар», «Сельская новь»; журналах «Подъ-
ем» (Воронеж), «Битюг» (Воронеж), «Москов-
ский журнал» (Москва), «Мастерская» (Гонно-
вер, Германия). Опубликовал более 500 статей 
по истории Богучарского края, педагогике и 
управлению качеством образования. Соавтор 
коллективного сборника «Поэтический Богу-
чар» – поэтический сборник, Воронеж, 2004 г. 
Среди опубликованных книг по истории Воронежского края:  «Боевые помощники партии» 
(Богучар, 1985), «Богучарцы» (Богучар, 1989), «Малый Сатурн» на среднем Дону» (Воро-
неж, 2010), книга «Богучар» (Богучар, 1988, второе издание, Воронеж, 2016) признана по-
бедителем областного конкурса учебников и учебно-методических пособий для общеобра-
зовательных учреждений за 1995 год, «Памятная книжка Богучара». Книга первая (Воро-
неж, 2016). 
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