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ИЩЕМ БУДУЩЕЕ 
В ПРОШЛОМ 

Дорогие богородчане!
Перед вами очередная книга о 

нашем родном селе. В ней описа-
ны события за 168 лет его суще-
ствования. Мы долго думали в ад-
министрации, каким быть новому 
изданию. Ведь до этого о Богоро-
дицком уже вышли две книги и две 
брошюры. И это здорово! Вряд ли 
еще есть на Дону такое небольшое 
село, история которого бы так под-
робно была зафиксирована в книж-
ных текстах. Вот почему мы, члены 
инициативной группы по выпуску 
новой книги, долго спорили о чем 
же рассказать теперь. То ли отраз-
ить какой-то исторический пери-
од села, то ли поведать о том, чего 
в прошлых книгах не было отраже-
но, то ли значительно расширить и 
дополнить новыми собранными ма-
териалами старые книги, чтобы во-
едино собрать всю историю Богоро-
дицкого. Остановились на последнем варианте. И, наверное, это правильно! Хотя 
судить теперь вам, земляки. Книга перед вами.

Администрация Богородицкого сельского поселения очень благодарна спон-
сорам, которые оказали посильную материальную помощь, а также уроженцам 
села, которые предоставили для опубликования свои воспоминания, ценные 
исторические документы и фотографии. Давайте теперь, земляки, изучать и 
помнить ту далекую и нынешнюю историю наших предков, гордиться их бое-
выми и трудовыми подвигами, которые они совершали не только на этой доро-
гой, родной и священной им земле, где всем им была дарована жизнь.

А.МАЗНИЧЕНКО,
Глава Администрации Богородицкого сельского поселения.
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СЛОВО ТЕПЕРЬ 
ЗА ПОТОМКАМИ

Время подразделяется на прошед-
шее, настоящее и будущее. Настоя-
щее творим мы, живущие сегодня. И 
вот видя эту степь, поля, речку Безы-
мянку и не интересоваться какими же 
они были 50, 100, 168 лет назад, как 
наши предки пришедшие сюда почти 
два столетия назад из Воронежской, 
Курской, Харьковской, Полтавской 
губерний, заселяли эти места, жили 
и трудились на этой земле, было бы 
преступно перед нами и грядущими 
поколениями богородчан. Но мы, се-
годня живущие, на мой взгляд, все-
таки с честью выполнили свою ве-
ликую и святую миссию, выпустив 
очередную и довольно содержатель-
ную книгу об истории своего род-
ного села. И она является поистине 
народной, поскольку материалы для 
ее написания собирали многие уро-
женцы села. Примечательно то, что 
в ней нет оценок событиям, фактам 
и людям, занимавшим в те времена 
высокие посты. Проведена хронология жизни села за 168 лет ее существо-
вания. И пусть теперь каждый даст свою оценку происшедшему. Страна за 
это время не раз меняла свой политический и экономический курс. Это вы-
нуждены были делать и богородчане. И кому-то от этого становилось луч-
ше, кому-то хуже. А в чем-то, чтобы достичь лучшего, нужно было обяза-
тельно пройти через худшее. И это было очень горькое лекарство, но оно 
лечило.

И все-таки, главное в том, что из рассказов очевидцев на основе архив-
ных данных, воспоминаний передающихся из поколения в поколение, из 
уст в уста, мы как могли воскресили историю своего родного села, ожи-
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вили ее в памяти ныне живущих, разбудили интерес к собственной ро-
дословной многих богородчан. И теперь нам никто не скажет, что мы 
иваны, непомнящие своего родства. И хорошо бы теперь Богородицким 
учителям начинать каждый учебный год в школе не с изучения истории 
средних веков и древнего Рима, а с истории своего родного села, с гео-
графическими походами по ее окрестностям. Ведь для этих уроков есть 
теперь прекрасное книжное пособие «Богородицкое – наш отчий край». 
Кто-то снова может посетовать на краткость описанных событий. И с 
этим не поспоришь. Хотя книга получилась довольно велика по объему. 
Более чем в 400 страниц. Многие большие города и целые районы не 
только на Дону, но и в стране не имеют подобного. Но сколько бы нам 
еще потребовалось страниц, чтобы перечислить все события, участни-
ков всех воин, не вернувшихся домой бойцов, всех раскулаченных и со-
сланных в Сибирь, всех передовиков производства, председателей, бри-
гадиров, учителей, медиков, воинов-интернационалистов, энтузиастов 
культуры и спорта и так далее и тому подобное.

Но нами сделано главное. Мы заложили фундамент истории нашего 
родного села. И пусть теперь по кирпичику продолжают ставить сте-
ны на нем наши сегодняшние юные и будущие историки и краеведы. И 
пусть у них получится лучше. Ведь жизнь продолжается и наши земля-
ки своими новыми трудовыми делами, героическими поступками и но-
выми достижениями, в том числе далеко за пределами родного села сла-
вят его и этим самым продолжают славную историю Богородицкого.

Николай СИВАШОВ,
редактор, составитель и автор книги 

«Богородицкое – наш отчий край».
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ОСНОВНЫЕ 
АВТОРЫ КНИГИ

Авксентий Кузьмич РЕСНЯНСКИЙ, пер-
вый учитель и летописец села Бого-
родицкого. Ему пришлось видеться и 
сделать записи своих разговоров с не-
сколькими первыми переселенцами из 
Воронежской губернии. Ряд материалов 
Авксентия Кузьмича, который, кстати, 
в свое время был ординарцем у маршала 
Советского Союза Климентия Ефремо-
вича Ворошилова, вошли в основу книги. 
Умер А.К.Реснянский 15 июня 1979 года в 
возрасте 86 лет. Похоронен в селе Бого-
родицком.

Иван Федорович МОЗГУНОВ, фронтовик-
орденоносец, ветеран педагогического 
труда, основатель сельской музея, ко-
торый сегодня носит его имя. Похоро-
нен в селе Богородицком.

Петр Ефграфович ЛОЗОВОЙ, ве-
теран педагогического труда. Ряд 
его материалов вошли в эту книгу. 
Умер и похоронен в городе Азове.
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Владимир Егорович САРЫЧЕВ, бывший 
редактор районной газеты «Целин-
ская Нива», член Союза журналистов 
России, Кавалер золотой медали имени 
Ю.А.Гагарина и многих других наград. 

Василий Иванович СТРИГУНОВ, быв-
ший инженер целинского МСО, вете-
ран труда, удостоен Почетных званий 
«Ветеран труда» «Лучший рабселькор 
Дона», Лучший рационализатор Дона», 
«Человек-2007 года» Целинского района. 
Живет в поселке Целина.

Нина Михайловна Колесникова, вете-
ран педагогического труда, нештат-
ный корреспондент песчанокопской 
районной газеты «Колос». Награжде-
на Почетной грамотой за I место во 
Всесоюзном соревновании в органи-
зации общественного воспитания 
детей дошкольного возраста. Живет 
в селе Поливянском Песчанокопского 
района.
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Николай Павлович СИВАШОВ, директор-
гл.редактор МУП «ИИЦ «Придонье» адми-
нистрации Цимлянского района, заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации, «Человек – 2005 года» Ро-
стовской области, лауреат ряда лите-
ратурных премий, в том числе «Золотое 
перо» и имени Николая Погодина, член 
Союза журналистов России. Редактор 
и составитель книги. Живет в городе 
Цимлянске.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КНИГИ
В книге «Богородицкое - наш отчий край» описаны события, происшедшие в 

селе Богородицком Песчанокопского района Ростовской области за 168 лет его су-
ществования. В ней запечатлены события, обычаи, традиции, уклад жизни бого-
родчан.

Первым об истории села Богородицкого и его людях задумал рассказать старей-
ший учитель села, бывший ординарец маршала Советского Союза Климентия Еф-
ремовича Ворошилова – Авксентий Кузьмич Реснянский. Он даже собрал часть 
материалов для будущей книги и попросил маршала, а также земляка, Семена Ми-
хайловича Буденного, которого тоже знал лично, помочь в ее издании. От обоих 
маршалов Авксентий Кузьмич получил лишь письменные одобрения его задумки. 
Но дальше этого по различным причинам, в том числе из-за ухудшения здоровья 
всех троих, дело не продвинулось.

По воспоминаниям дочери Авксентия Кузьмича Реснянского, Натальи Авк-
сентьевны, часть собранных отцом материалов она впоследствии передала учи-
телю села Богородицкого Петру Евграфовичу Лозовому, который в содружестве с 
бывшим директором школы села, организатором сельского музея, фронтовиком-
орденоносцем Иваном Федоровичем Мозгуновым продолжил сбор материалов 
для книги о родном селе.

А еще раньше такую задумку имел другой наш земляк, заведующий отделом 
краевой газеты «Ставропольская правда», заслуженный работник культуры СССР, 
член Союза журналистов СССР Петр Александрович Федоровский. Он тоже со-
бирался использовать для написания книги архив А.К.Реснянского, а также свой. 
К сожалению, Петр Александрович внезапно умер от сердечного приступа, не 
успев начать осуществление задуманного, но часть своих ценных материалов все-
таки сумел передать в Богородицкое, и они также вошли в книгу.

Несколько раз в родное село приезжал другой уроженец Богородицкого, жур-
налист, бывший редактор газеты «Колхозный путь» Развиленского района, за-
тем редактор многотиражной газеты Ростовского медицинского института Иван 
Федорович Гребенников. Он провел большую исследовательскую работу по на-
писанию исторического повествования о Богородицком, тщательно изучив при 
этом и материалы Авксентия Кузьмича Реснянского. Но и его мечта не сбылась. 
И.Ф.Гребенников вскоре тяжело заболел и умер, а собранные им материалы были 
утеряны его семьей.

Правда, в пятидесятые и семидесятые годы о Богородицком вышло две бро-
шюры: «Зеленый гай» (П.Ф.Моркова) и «Колхоз планирует свое завтра» (авторы: 
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тогдашний председатель колхоза «Родина» Василий Васильевич Бухтояров и быв-
ший первый секретарь Песчанокопского РК КПСС Иван Тихонович Куйдин). Но 
эти книжки были небольшими и отражали в основном экономическую сторону 
развития колхоза.

Поэтому в 1985 году старейшие учителя села Иван Федорович Мозгунов и Петр 
Евграфович Лозовой (к сожалению, обоих сегодня нет среди нас) завершили сбор 
исторического материала и написание книги о селе. Ее дополнил и литературно 
обработал другой наш земляк, редактор районной газеты «Целинская нива», член 
Союза журналистов СССР Владимир Егорович Сарычев. И этот прекрасный чело-
век недавно ушел из жизни. А бывший селькор целинской газеты Сергей Михай-
лович Палий помог издать книгу тысячным тиражом под заголовком «Горизонты 
созидания донского колхоза». Богатый фактический материал тогда предоставили 
для книги председатель колхоза «Родина» Виктор Станиславович Ковтунов и глав-
ный бухгалтер Иван Петрович Рябоволов.

Эта книга зафиксировала часть истории села и вызвала особый интерес чита-
телей. Но, к сожалению, согласно требованиям того времени авторы вынуждены 
были дать в ней политическую оценку многим происходящим процессам. Кро-
ме того, неотраженным остался ряд исторических событий и фактов. И другое. 
Основное внимание в книге было уделено не истории села, а развитию колхоза и 
его перспективам.

Вот почему, готовясь к 150-летнему юбилею своего села, богородчане высказа-
ли пожелание дополнить и расширить эту книгу историческими фактами и новы-
ми событиями, воспоминаниями уроженцев и старожилов села.

В процесс написания этой книги вновь включились Иван Федорович Мозгунов 
и Владимир Егорович Сарычев. Кроме них, к этой ответственной и кропотливой 
работе приступили и другие уроженцы села: инженер Целинского МСО, лучший 
рабселькор Дона, «Лучший рационализатор Дона» Василий Иванович Стригунов, 
бывшая учительница Богородицкой средней школы Нина Михайловна Колесни-
кова и редактор Цимлянской районной газеты «Придонье», член Союза журнали-
стов России Николай Павлович Сивашов. Поскольку при редакции газеты, кото-
рую возглавляет Н.П.Сивашов, открылась новая типография, решено было издать 
книгу на этой полиграфической базе.

Огромную поддержку и помощь авторам оказали администрация Богородиц-
кого сельсовета вместе с тогдашним главой Григорием Ивановичем Русановым, а 
также совет ветеранов войны и труда и многие жители Богородицкого.

Через районные газеты «Целинская нива» и песчанокопский «Колос» богород-
чане обратились ко всем старожилам и уроженцам села Богородицкого с просьбой 
предоставить имеющиеся у них фотографии и воспоминания значимых событий 
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всех времен. С разных концов пошли материалы и фотографии для будущей книги. 
Читатели должны быть очень благодарны за это бывшему бригадиру женской трак-
торной бригады, участнице встречи с писателем А.М.Горьким Ирине Акимовне 
Никульшиной; бывшему председателю колхоза «Родина» Василию Васильевичу 
Бухтоярову и его заместителю, фронтовику, Василию Михайловичу Гребеннико-
ву; первой комсомолке села, участнице встречи с Н.К.Крупской Ксении Сергеевне 
Стригуновой (все умерли); ветерану колхоза Александру Ивановичу Григоренко; 
бывшей заведующей сельской библиотекой Марии Стефановне Григоренко; быв-
шим секретарям комитета комсомола колхоза Ивану Петровичу Рябоволову, Вик-
тору Стефановичу Афанасенко и Александру Моисеевичу Маракову (все умерли) 
и Виктору Максимовичу Бондареву; работнице сельской администрации Раисе 
Илларионовне Катько; бывшим председателям сельского совета Ивану Сергееви-
чу и Василию Сергеевичу Веретенниковым (обоих нет в живых); бывшему перво-
му директору ДК Владимиру Егоровичу Акимову (умер); Вере Ильиничне Канае-
вой; Раисе Федоровне Ковалевой; Валентине Васильевне Чуждановой; ученому 
из Саратова Анатолию Игнатьевичу Кузьменко; бывшему председателю Песча-
нокопского райисполкома Николаю Егоровичу Сарачеву; заслуженному работни-
ку школы РСФСР Якову Гавриловичу Жибцову (умер); бывшему завучу, учителю 
географии Андрею Антоновичу Комарову (умер); Наталье Марковне Стригуно-
вой (умерла); Феодосии Кондратьевне Сивашовой (умерла); Нине Митрофановне 
Квочка (умерла); Наталье Авксентьевне Реснянской (умерла); Евдокии Ильиничне 
Кладовой; главе сельской администрации Григорию Ивановичу Русанову; учите-
лям Богородицкой средней школы Галине Николевне Балдиной (умерла) и Раисе 
Ивановне Хорошуновой; учетчице сада №2 Евдокии Петровне Кислица (умер-
ла); Василию Кондратьевичу Ключникову (умер); бывшему агроному и секретарю 
парткома колхоза «Родина» Николаю Савельевичу Палкину (умер); ученикам Бо-
городицкой средней школы №20 и многим другим. Так что причастность к выпу-
ску книги «Наше родное село» имеют многие жители села Богородицкого.

Но с той поры прошло уже 12 лет. К тому же, ряд важных событий, особенно 
послевоенных и перестроечных лет, в той книге не были полно отражены. И Нина 
Михайловна Колесникова, как-то посетив сельский музей, предложила его дирек-
тору Георгию Григорьевичу Колесникову, книгу значительно расширить и переиз-
дать. Ведь новые материалы были под руками. И легкий на подъем Георгий Григо-
рьевич буквально загорелся этой идеей.

Но для осуществления задуманного нужно было зажечь этим и Главу поселе-
ния Андрея Викторовича Мазниченко. Ведь без его моральной и в первую очередь 
материальной поддержки, все это так бы и осталось мечтой. Но к огромной радо-
сти Н.М.Колесниковой и Г.Г.Колесникова Глава А.В.Мазниченко уже тоже горел 
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этой идеей. И на очередном заседании Совета ветеранов сельского поселения под 
одобрительные возгласы собравшихся объявил об издании новой книги об исто-
рии села Богородицкого.

Андрей Викторович Мазниченко не коренной житель села, но за 12 лет со дня 
переезда сюда из Сальского района, добрыми делами на ответственных руководя-
щих постах председателя колхоза и Главы сельского поселения завоевал большой 
авторитет у богородчан и стал им своим человеком, Богородицкое стало для него 
второй малой родиной. А потому и на последних выборах Главы Богородицкого 
сельского поселения большинство селян снова проголосовало за его кандидатуру. 
Как патриот села, он рьяно взялся за увековечивание истории села, особое внима-
ние уделяя местному музею и изданию новой книги о Богородицком. Для сбора 
новых материалов была создана инициативная группа, в которую кроме директора 
музея Георгия Григорьевича Колесникова и руководителя группы Нины Михай-
ловны Колесниковой вошли бывшие садоводы супруги Владимир Стефанович и 
Екатерина Николаевна Сапегины, работница детского сада Лидия Ивановна Ор-
лова, заведующая пекарней Раиса Федоровна Ковалева, руководитель производ-
ственных участков местного хозяйства Александр Ильич Никульшин, председа-
тель ревизионной комиссии Александр Тихонович Дендеберя, прораб-строитель 
Иван Яковлевич Лоскутов, главный инженер колхоза Григорий Филиппович Ко-
лесников, главный ветврач хозяйства Василий Харлампиевич Колесников, член 
совета ветеранов сельского поселения Петр Александрович Нижельский, препо-
даватели средней школы №20 Ольга Васильевна Душко и Татьяна Николаевна Ру-
санова. К этой работе затем подключилась и бывшая работница бухгалтерии Раиса 
Григорьевна Стрельникова.

Уже на первое заседание инициативной группы были приглашены уроженцы 
села - бывший инженер Целинской МСО, имеющий высокие звания «Лучший 
рабселькор Дона» и «Лучший рационализатор Дона» Василий Иванович Стригу-
нов и директор-гл.редактор МУП «ИИЦ «Придонье» из Цимлянска Николай Пав-
лович Сивашов, которые должны были воедино собрать все материалы, отредак-
тировать их и выпустить книгой на полиграфбазе Цимлянского информационного 
центра, которым руководит Н.П.Сивашов.

И вот эта большая кропотливая работа завершена. Новая книга перед вами, зем-
ляки. И давайте теперь вместе погордимся, что нами, богородчанами, собрано и за-
фиксировано навечно в книжном тексте богатейшая история нашего родного села 
за 168 лет ее существования. Слово теперь за нашими потомками, которым своим 
трудом и поступками продолжать славную историю села и фиксировать ее в новых 
книгах. Мы же, нынешнее поколение богородчан, свою важную миссию с честью 
выполнили.
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СЕЛО 
БОГОРОДИЦКОЕ

ПЕСЧАНОКОПСКОГО 
РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(ОСНОВАНО 
В 1842 ГОДУ)

СЕЛО НА КАРТЕ РОССИИ
Село Богородицкое входит в состав Песчанокопского района Ростовской 

области и расположено в нескольких десятках километров западнее горо-
да Сальска.

Географические координаты села следующие: 46 градусов 20 минут се-
верной широты и 41 градус 10 минут восточной долготы.

Расстояние от областного центра – города Ростова-на-Дону – до села – 
180 км, от районного центра – села Песчанокопского – 18 км, от железнодо-
рожной станции Развильное – 15 км, от станции Целина – 28 км.

Расположенное на юге Восточно-Европейской равнины, село Богоро-
дицкое и окружающая его поверхность суши представляют собой холми-
стую равнину задонской степи, расчлененную глубокими речными долина-
ми и балками. Здесь часто встречаются древние курганы. К юго-востоку от 
села расположена балка Кабарда, северо-восточнее – Гнилая и на западной 
окраине села – Шведова балка.

На территории администрации Богородицкого сельского поселения рас-
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положены земли ОАО «Богородицкое» и ряда фермерских хозяйств.
Климат здесь умеренно-континентальный с ярко выраженными четырь-

мя временами года. Средние температуры января (самого холодного) от -5 
до -10 градусов. Зимой часты ветры западного, северо-западного и северо-
восточного направлений. Положительное влияние на погоду зимой оказы-
вают ветры западные, снеговой покров зимой незначительный, в среднем – 
от 2 до 5 см. Снеговые сугробы характерны для балок и лесных полос.

Летом на территории администрации Богородицкого сельсовета стоит 
теплая, а порой и жаркая погода со средней температурой июля от +20 до 
+30 градусов и более.

Преобладают восточные ветры, весной и летом – иссушающие почву су-
ховеи. Зимой нередки метели и бураны.

Хорошим временем года на территории села является весна. Осадками 
природа богородчан не балует. Выпадает их от 300 до 400 мм в год. Наи-
большее количество осадков приходится на лето (ливневые дожди) и осень. 
Старожилы замечают, что в климате села Богородицкого и окружающих его 
сел произошли значительные изменения в сторону потепления, зимы стали 
теплее, а снега стало выпадать меньше.

Рек на территории сельсовета нет. Правда, на северной окраине села с 
востока на запад тянется балка бывшей речки Безымянки, в которой сейчас 
местами расположены пруды. Есть пруд Центральный, на территории бри-
гады №2 – Половинкин, на территории бригады №1 – пруды хуторов Мухи-
на и бывшего Песчанокопского.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Расположенная в пределах Сальской степи, растительность территории 

сельсовета подверглась значительному преобразованию, особенно за годы 
Советской власти. Всем известно, что раньше Сальская степь характеризо-
валась ковыльно-степной растительностью и древесной – в балках, по до-
линам рек и в селах. Сейчас практически вся степь распахана и стала одной 
из плодороднейших земель России. Земли территории села заняты, в основ-
ном, культурными растениями. Поля сельскохозяйственных культур окру-
жены лесными полосами. Из 22000 гектаров земель более 19000 являются 
пахотными. В среднем, с каждого гектара бывший колхоз «Родина» собирал 
более 200 пудов зерна, а валовый сбор составлял до 18000 тонн зерновых. В 
2009 году в ОАО «Богородицкое» собрано в среднем с каждого гектара по 
34 центнера зерновых культур. В 60-е годы бывший колхоз имел более 800 
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гектаров садов и виноградников. Сегодня все это вырублено. Сады и вино-
градники остались лишь во дворах селян.

ПОЧВЫ
Почвы территории сельсовета относятся к западно-предкавказским чер-

ноземам. Западно-предкавказские карбонатные черноземы по сравнению 
с другими обладают довольно большой мощностью гумусовых горизон-
тов. Окраска горизонта – темно-серая, с буроватым оттенком и комковато-
зернистой структурой.

Химический состав: валовые содержания азота в пахотном горизонте ко-
леблются от 0,20 до 0,25 процентов, фосфорной кислоты – от 0,15 до 0,18 
процентов. Эти почвы относятся к числу плодородных почв Ростовской об-
ласти.

ЖИВОТНЫЙ МИР
Животный мир на территории сельсовета относится к степной зоне и ха-

рактеризуется грызунами: сусликами, тушканчиками, хомяками. Но из-за 
интенсивной распашки степи в последние годы их стало намного меньше. 
Встречаются волки, лисы, зайцы, лоси, кабаны, енотовидные собаки. Мно-
го степных птиц. Домашних животных довольно много – крупный рогатый 
скот, овцы, свиньи, лошади и различная птица.

ПРИРОДНЫЕ АНОМАЛИИ 
В ВОСПОМИНАНИЯХ 

ЗЕМЛЯКОВ
Удивительное дело – человеческая память. Стоит покопаться в ее хра-

нилищах, и вот она, история, прошлое время вновь как наяву. А это бывает 
иногда очень нужно, чтобы сравнить какие-то события, отметить всевоз-
можные юбилеи и заодно сравнить, как было тогда и как сейчас. Также не-
безынтересно вспомнить о природных аномалиях, случающихся не так уж 
редко на протяжении только одной человеческой жизни.

Из архива Авксентия Кузмича Реснянского:
«В 1892 и 1910 годах в селе свирепствовала холера. Она унесла сотни 

жизней богородчан.
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В 1883 и 1884 годах большой урон посевам сельхозкультур причинила 
налетевшая саранча.

В 1893 году выпал сильный град, нанесший огромный урон посевам.
В ночь с 8 на 9 марта 1930 года в Богородицком произошло страшное 

половодье. В январе задули сильные восточные ветры. Метели и вьюги за-
несли снегом все село. Во многих местах видны были лишь трубы домов. 
И вот 8 марта наступило резкое потепление, и снег начал дружно таять. На 
село пошла вода и с полей. Встретив на пути снежные заслоны, она стала 
на месте села образовывать озеро. Вода залила подвалы, а потом пришла и 
в дома. Началась стихия ночью. В это время в Вершинской начальной шко-
ле №13 проводился вечер в честь Международного женского дня 8 Мар-
та. В разгар веселья по снежному тоннелю (они были тогда вместо улиц) 
в школу прибежал посыльный с сельского совета и закричал: «Там люди 
тонут, а вы тут танцы устроили…». Мы выбежали из школы, и в это время 
начался звон колоколов. Народ начал рыть канавы и спускать воду к реке 
Безымянной. Многие селяне промокли до нитки. К счастью, обошлось без 
жертв.

… В 1922 году полностью выгорела улица протяженностью где-то 2-3 
километра. Сегодня она называется Зеленый клин. То ли от молнии, то ли 
по чьей-то халатности загорелись избы. Но такое было. Очевидцы вспоми-
нают, что улицу как корова языком слизала. Было лето… Возгорелись скир-
ды сена, камышовые и соломенные крыши, поросшие сухим бурьяном. В 
несколько часов сотни людей остались без крова».

Из воспоминаний Н.М.Колесниковой:
«… Возьмите лето 1997 года. Такого сверхдождливого июля даже старо-

жилы не припомнят. И разве трехмесячная норма влаги за один час двад-
цать минут – не аномалия природы?

В связи с этим, стали люди перебирать в памяти годы, запомнившиеся 
какими-то отклонениями в погоде от обычной нормы.

Первый военный 1941 год запомнился не только началом фашистского 
нашествия, но необычайно суровой и снежной зимой.

Вспоминает З.Е.Афанасенко:
- Отец на фронте. В семье четверо детей: десять лет, пять лет, два года, 

восемь месяцев, а еще – больная мама. Нашу хату, как впрочем и другие, 
засыпало до трубы. По всей улице ни пройти, ни проехать. Нас солдаты от-
капали, что квартировали неподалеку.

З.Е.Афанасенко дополняют другие односельчане: В.М.Никульшина и 
К.А.Шацкая:

- До МТФ шли, а точнее ползли, разгребая снег, почти два часа, хотя она 
была совсем недалеко от дома. Снегом забиты колодцы, подъезды к кормам. 
К сараям, где стоят коровы, не пробиться. Животные ревут немилосердно. 
В общем, жутко было. А мужиков нет. Все на плечи женщин легло: и корм-
ление, и поение, и расчистка снега. Тоннели прорывали, а потом по ним 
воду и корм на санках подвозили к сараям. Неделями не ходили домой, тем 
самым скот спасли от гибели.
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Вспоминает Н.М.Колесникова, 1948 год:
- По весне нашу область охватили пыльные бури. Одиннадцатого апре-

ля я ехала поездом из Пролетарска, где получила диплом об окончании пе-
дучилища. Из-за бури нарушился график движения, и сто километров до 
станции Печанокопская мы преодолели почти за столько времени, за сколь-
ко раньше добирались, к примеру, до Волгограда (а это пятьсот киломе-
тров).

Дышать нечем. Вместо солнца в небе красный диск. Даже днем темно. 
Видимость – на расстоянии вытянутой руки. Буря подхватила верхний слой 
земли вместе с посевами, забила лесополосу, лишь хвостики-верхушки от 
деревьев торчали. На рельсах – настоящие дюны. Вот почему поезда оста-
навливались, и пассажиры, и дорожные рабочие расчищали завалы. Нечто 
подобное было и в 1969 году. Да, еще. Гул тогда стоял непонятный, а что за 
звук – не разберешь.

Суровым на испытания выдался и 1953 год.
Вот что вспоминает богородчанин А.И.Колесников:
- Студентов школы животноводства, где я учился, мобилизовали на спа-

сение скота. Снегопад был такой, что кошары отыскивали по предположе-
нию специалистов. Людских потерь не было. А вот животные нередко по-
гибали. Ведь порой неделями люди не могли пробиться к местам зимовки.

В степи чуть было не замерз мой брат, уехавший верхом на лошади. Спас-
ла смекалка генерала с военного конезавода. Впрягли в сани трех огромных 
коней-тяжеловозов (битюги их звали). Впереди саней прибили щиты и ло-
шадей гнали по снегу. Пропавших не было видно, но конь под братом за-
ржал, сигнал подал. И пришло спасение. Разве такое позабудешь?

Необычным было половодье в 1980 году.
Об этом воспоминания И.С.Никитиной:
- Вода шла до пояса с южных полей в плотину. Вырывала деревья. За-

ливала погреба. Вода несла пчелиные улья, песок, кучи шлака и угля, да и 
много чего другого. 24 апреля мой брат шел с работы. Крутая и внезапная 
волна сбила его с ног, а следовавший за ней грязевой поток потащил дальше 
и залил. Так погиб мой родной человек…

В декабре 1996 года, обледеневшие деревья падали на электрические 
и телефонные провода, на крыши домов и сараев, нанося очень большой 
ущерб. Стихия ударила по нервам людей и лишний раз доказала, что про-
тив природных аномалий человек бессилен. Конечно, он все может вос-
становить, вернуть в прежнее состояние. Но это будет потом, когда стихия 
сойдет на нет.

***
1969 год. 64 человека получили тяжелые желудочно-кишечные отрав-

ления. Главный врач Л.Ф.Данилова, в отпуске в Прибалтике. Председа-
тель колхоза В.В.Бухтояров тоже далеко за пределами села. В Богородиц-
кое съехались врачи всей округи: Ростова, Сальска, Пролетарска, Целины, 
с.Песчанокопского. Инфекция отступила, но остались тяжелые послед-
ствия. Многие временно утратили трудоспособность.
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СЕЛО БЕЗЫМЯНКА,
МЕДВЕЖЕНСКИЙ УЕЗД, 

3-Й СТАН
(ИЗ КНИГИ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ 
ГУБЕРНИИ» ЗА 1883 ГОД)

«Село расположено при ручье Безымянка, расстоянием от уездного по-
лицейского управления, уездного казначейства, камеры мирового судьи – 
75, судебного следователя – 36, от станового пристава – 18 и мирового по-
средника – 75 верст.

Селение основано в 1842 году. В нем церковь одна, в честь Казанской Бо-
жией Матери, построена в 1847 году, деревянная, крытая железом. Церковь 
на расстоянии от консистории (губернского города Ставрополя) 180 верст, 
от благочинного – 30 верст. В селении одноклассное училище с годовым 
бюджетом – 731 рубль 41 копейка и с 76 учащимися. Волостное правление, 
волостной фельдшер, дворов – 691, домов – 720, жителей: ревизских душ – 
1364, в наличных – 2008 мужчин и 1865 женщин, непричисленных к сель-
скому обществу – 343 мужчины и 267 женщин: всего – 4483 души.

Торгово-промышленные заведения: лавок – 8, питейных домов – 10, 
мельниц – 2, маслобоен – 1, кузниц – 6. Население православное, мало-
россы.

Земельный надел: по владенной записи 17056,67 десятины, в том числе 
неудобной – 230 десятин или 1,3 процента. Душевой надел: на ревизскую 
душу – 12,2 десятины, на наличную – 8,4 десятины.

Скотоводство: 1500 лошадей, 5467 голов крупного рогатого скота, 12980 
овец, 373 козы и 1283 свиньи.

Пути сообщения:
1. До села Лопанского – 13 верст. На всем пространстве дороги – че-

тыре балки: первая – в 4 версты от села – глубокая, на протяжении 2 верст, 
вторая балка небольшая, третья балка – в трех с половиной верстах от вто-
рой, а от этой – в полверсты – последняя балка. Спуски и подъемы этих 
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балок крутые и для проезда затруднительные. Дорога пролегает по черно-
земной почве, во время продолжительных дождей и таяния снега очень тя-
желая.

2. До села Песчанокопского – 18 верст, на половине пути небольшая 
балка Сандата, в которой во время сильных дождей хотя и бывает разлив 
воды, но для проезжающих не делает затруднения; на последней версте к 
селению Песчанокопскому переезд через р.Песчанку по мосту, устроенно-
му на счет земских сборов. Вся дорога пролегает по чернозему и поэтому 
очень тяжелая во время распутицы.

3. До Александровской (Сысоевка) – 10 верст. Дорога ровная, проле-
гает по чернозему.

4. До села Кручено-Балковского – 17 верст. Дорога пролегает по чер-
нозему, а местами по глинистой почве. На 11 версте – глубокая сухая балка, 
с крутыми берегами. В ширину она 50 сажень. Подъем со стороны Круче-
ной Балки круче. В версте от этого места, при самом въезде в селение дру-
гая балка, поменьше. Переезд во время грязи довольно затруднительный, а 
иногда и совершенно невозможный.

5. До села Развильного – 12 верст. На половине пути – балка с отло-
гим подъемом. В ней почва глинистая, а остальное пространство – черно-
земное.

6. До села Поливянского – 17 верст. Дорога пролегает по черноземной 
почве. На 7-й версте небольшая балка, называемая Кабардинской. Дальше 
через вторую балку Сандату есть мост.

СЕЛО ВОШЛО 
В ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН

После установления Советской власти на Дону в 1920 году Область во-
йска Донского была переименована в Донскую область, куда входил и наш 
Сальский Округ с центром в станице Великокняжеской (ныне город Проле-
тарск). Донская область, вошедшая в состав Юго-Востока России, состоя-
ла из 6 округов.

К концу 1921 года к Донской области присоединился ряд ставрополь-
ских волостей, из которых был создан уезд с центром – станция Торговая (с 
1926 года – город Сальск).

13 февраля 1924 года ВЦИК издал декрет о реформировании Юго-
Восточной области в течение 1924 года. Реформу предусматривалось на-
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чать с организации районов и ликвидации уездов, а затем приступить к соз-
данию округов. Руководство работой по районированию было возложено 
на Краевой экономический Совет Юго-Востока России.

На основании постановления Президиума ВЦИК от 2 июня 1924 года 
Крайэкономсовет Юго-Востока России 4 июля 1924 года вынес постанов-
ление о переходе на окружную систему. Донская область была упраздне-
на, ее территория разделена на 4 округа с непосредственным подчинением 
краю. Село Богородицкое относилось к Воронцово-Николаевскому району 
Сальского округа.

На основании постановления Президиума ВЦИК от 16 октября 1924 года 
постановлением Крайисполкома от 16 ноября 1924 года Юго-Восток Рос-
сии был переименован в Северо-Кавказский край с центром в г.Ростове-
на-Дону. Край делился на 10 округов. Затем постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 5 июля 1926 года Северо-Кавказский край был разделен на 15 
округов (Сальский – с центром в городе Сальске).

В августе 1930 года округа были упразднены. Теперь в край входило 
87 районов, 7 национальных областей и 10 автономных городов. Бывший 
Воронцово-Николаевский район (тогда Сальского округа), в который вхо-
дило село Богородицкое, стал Сальским районом.

10 января 1934 года Северо-Кавказский край был разделен на Азово-
Черноморский с центром в г.Ростове-на-Дону и Северо-Кавказский с цен-
тром в городе Пятигорске.

Постановлением ВЦИК СССР от 13 сентября 1937 года Азово-
Черноморский край был разделен на Ростовскую область с центром в го-
роде Ростове-на-Дону и Краснодарский край с центром в г.Краснодаре. В 
состав Ростовской области вошли 7 городов и 61 район, в том числе и Раз-
виленский, выделившийся из Сальского в 1934 году. С 1934 по 1959 годы 
село Богородицкое относилось к Развиленскому району.

Первым секретарем Ростовского обкома партии был Е.Г.Евдокимов, а 
председателем облисполкома П.И.Муравьев.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 июня 1959 года 
упразднен ряд районов, в том числе и Развиленский, который вошел в со-
став Песчанокопского. Указом от 22 марта 1960 года Развиленский район 
переименован в Песчанокопский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года 
вместо существующих 48 районов было образовано 20. Территория Песча-
нокопского района была передана Сальскому району.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1965 года 
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вновь образован Песчанокопский район в границах, определенных Указами 
от 13 июня 1959 года и от 22 марта 1960 года.

ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ
По официальным данным, село Богородицкое основано в 1842 году. Од-

нако свидетельства старожилов дают основание утверждать, что первые по-
селенцы появились здесь, на территории Ставропольской губернии, в первой 
четверти XIX века. В то далекое время наша местность представляла собой 
необъятную степь, по которой спокойно и чинно с востока на запад проте-
кала небольшая речушка, впадающая в большую реку, называемую теперь 
Егорлык. Она, эта речушка, и приняла на свой левый берег первых пересе-
ленцев из Полтавской, Харьковской, Воронежской, а после и Курской губер-
ний. Они-то и назвали ее Безымянкой, что значит «не имеющая имени». Та-
кое название долгое время носил и поселок, а затем и село.

Поток переселенцев увеличивался. Так, в 1823 году здесь остановились, 
насильственно высланные из села Лосева Воронежской губернии, Лозовые, 
Нижельские, Афанасенко, Грищенко и другие семьи, имевшие свой гужевой 
транспорт.

К этому времени левый берег речки Безымянки почти на трехкилометро-
вом протяжении был заселен. Теперь селились во втором ряду, образуя дву-
стороннюю улицу.

Правый берег заселялся своеобразно. Однорядная улица огородами на се-
вер шла над ручьем от пруда Половинкина до пруда Юханова с востока на 
запад, выше на север еще одна двурядная улица была заселена. Заселение 
северной части улицы продолжалось до 1840 года. Сегодня этих усадеб нет. 
О некоторых напоминают лишь несколько еще пока неперепаханных курган-
чиков.

Многие улицы в ту далекую старину имели свои народные, и порой до-
вольно оригинальные, названия: Сурепка, Баржа, Кочевань, Кочерыжка, 
Молчань и так далее. И никаких объяснений. Нам сегодня только остается 
строить различные версии. Например, Сурепка. Может, первые переселенцы 
выращивали сурепку и делали из нее масло? На цвет оно зеленое, пахучее и 
очень вкусное. Молчань – люди, жившие на этой улице, приехали из самых 
дальних мест и были в селе самые молчаливые. Баржа – многие будущие бо-
городчане плавали по Волге и Дону на баржах и искали себе место для про-
живания, а когда в разговорах поведали о своих приключениях на баржах, за 
ними так и осталось название их улицы. А, может, все это и не так. Эти тайны 
наши прапрадеды унесли с собой в могилы. И очень жаль, что даже сегодня 
мы не занимаемся по-настоящему своей историей.

Оригинальными были и названия переулков. Например, переулок Бычков, 
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ныне Школьный. Говорят, там жили богородчане, которые выращивали КРС, 
в том числе бычков для продажи на мясо. А южную часть переулка, где сегод-
ня проживают Сергей Григорьевич Гринкин и Бочарниковы, называли «гал-
чатник» по имени знаменитого сельского шорника Антипа Галкина. Только 
он мог мастерски шить различную утварь для гужевого транспорта (хомуты, 
вожжи, посторонки, арапники, кнуты и другое). А вот другие названия сель-
ских переулков. Например, Молдованкин. Вроде бы там долго жила знаме-
нитая цыганка-молдованка. Базарский. Но это в центре, где был базар села. 
Наверное, и такое название. А так же: Иёнов, Восточный, Обжорский, По-
ловинкин, Краинский и Карпов пруд. Об истории этих названий приходит-
ся лишь догадываться. Кстати, свои оригинальные названия имели не толь-
ко сельские улицы и окраины, но и семьи. Например, почти каждая семья 
имела помимо настоящей фамилии еще и прозвище или, как тогда говорили, 
«уличную фамилию». В селе было, как между прочим, и сейчас, много одно-
фамильцев, и, может, чтобы отличать одних от других, и давали прозвища. А 
они живучи. Например, семьи Валуйских по прозвищам были Камбаловы, 
Титковы, Пучковы; среди Бондаревых – Брилевы, Балаклиевы, Анистрато-
вы; среди Никитиных – Пахомовы. Иных людей скорее узнавали по «улич-
ным фамилиям», чем по настоящим. Да кое-кто из жителей и вовсе не знал 
настоящей фамилии некоторых своих земляков. Случалось, кто-нибудь, чаще 
старик или старуха, не узнав молодого человека, спрашивали:

- А чей ты будешь?
- Валуйского, - отвечает.
- Это каких Валуйских?
- Титковых. Деда Сашки внук.
И все становилось ясно…
На восточной окраине села, где начиналась дорога на Сальск, жили два 

брата почтаря. У них было 6 пар выездных лошадей, сбруи, тачанки для сва-
дебных обрядов, кибитки, сани для транспортных поездок в Сальск, Белую 
Глину, Великокняжескую, Медвежье. Одним словом, за определенную плату 
они занимались перевозкою людей и грузов.

Братья Ефрем и Герасим Мараковы, И.Гусев, Мещеряков, Даниил Туль-
ский имели богатые сады и занимались в основном продажей фруктов. 
Остальные жители восточной окраины: Нисифоровы, Болговы, Шацкие, По-
повы, Останко, Мараковы, Некрасовы, Комаровы, Хрыкины, Веретеннико-
вы, Поповы, Ледневы, Валуйские, Ефремовы, Кабановы, Черкасовы, Стар-
цевы – занимались землепашеством и скотоводством.

На северо-восточной окраине жили Поповы, Лисуновы, Останко, Сели-
ны, Сапегины, Шацкие, Фоменко, Ковалевы, Удолайские, Комаровы, Кисли-
ца, Ковтуновы, Вихровы, Поповы…

На юго-восточной окраине был 51 двор. К сожалению, сегодня их нет, как 
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и нет восточной части улиц Кирова, Калинина, Ленина. Это была территория 
бригады №4, а еще раньше колхоза имени Кагановича. Жили здесь Лозовые, 
Пуховы, Бондаревы, Сивцевы, Рева, Старцевы, Кислица, Пальчиковы, Си-
вашовы, Кляшко, Яндовицкие, Афанасенко, Дудченко, Поповы, Косовцовы, 
Сычевы и другие. Люди имели богатые сады и колодези с вкусной водой.

Нет сегодня в селе и «аула». Так называлась улица из 24 домов между 
селом и хутором Мухиным. Она была продолжением сегодняшней улицы 
имени Кирова. А жили там Сидоренко, Гусаковы, Челомбиевы, Подольские, 
Грушкины, Стадниковы, Чугуновы, Лозовые, Лепешкины, Тищенко и дру-
гие.

По переписи 1897 года в Богородицком числилось 5840 человек. Но ведь 
до этого, в 1892 году, село посетила страшная болезнь – холера. Вымира-
ли порой целыми семьями в 14-18 человек. «Пошел отец корм скотине за-
дать и там, в базу, и умер», - вспоминает А.М.Прилепа. Ей тогда 10 лет было. 
«Приехало в село много людей в балахонах, в масках с прорезями для глаз, 
с острыми шашками. Обливали мертвых каким-то черным  раствором, крю-
чьями вытаскивали за село и сжигали…». Очевидно, это были спецкоманды 
по борьбе с холерой.

Нелегкой была жизнь и первых поселенцев. Огромные просторы дикой 
степи населенной зверями, пресмыкающимися, грызунами, с зарослями ка-
мыша и терна по низинам, недостаток пресной воды, пищевой соли, тягловой 
силы и инвентаря, значительное удаление от торговых центров, бездорожье 
в ненастную погоду – все это тяжелым грузом ложилось на плечи первых по-
селенцев.

Был определен центр села, он и теперь на 
том же месте. Здесь начали строить волость, 
острог (тюрьму) и ряд других общественных 
зданий…

В 1842 году жители приступили к строи-
тельству небольшой церкви Казанской Бо-
жией Матери (сегодня на этом месте Дворец 
культуры). Узнав об этом, княжна из станицы 
Великокняжеской (ныне город Пролетарск 
Ростовской области) через своих приближен-
ных благословила безымёнцев на возведение 
храма и пообещала ко дню открытия богослу-
жения подарить церкви икону Пресвятой Бо-
городицы. Так как село в сущности не имело 
названия, этот обещанный подарок и натол-
кнул некоторых на мысль дать ему название 
Богородицкое, которое и было дано ему на Икона Божией Матери
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специально собранном сходе жителей.
Однако долгое время, до самых 30-х годов XX столетия, люди в округе на-

зывали село не иначе как Безымёнкой, да и сейчас в общении между собой 
многие нередко обращаются к старому, устоявшемуся названию. В 1847 году, 
когда строительство церкви было завершено, состоялось ее посвящение в бо-
гослужение. По этому случаю по приглашению жителей села приехала и кня-
гиня со своим подарком.

 Кстати, летописец села Авксентий Кузьмич Реснянский (ему повезло го-
ворить с некоторыми первыми переселенцами) утверждает в своих дневни-
ках, что икону Пре-
святой Богородицы 
для селян купил са-
мый богатый в то вре-
мя помещик Кожух. 
«Мы, православные, 
не должны быть не-
христями», - говорил 
он. Так что, возможно, 
не за так привезла ее в 
наше село княжна из 
Великокняжеской. А 
то, что село было на-
звано в честь той ико-
ны, подтверждали и 
первые переселенцы, 
участвовавшие в том историческом для села сходе. Земли помещика Кожуха 
впоследствии перешли к князю Трубецкому.

В «Путеводителе по Ставропольской губернии» за 1883 год сказано, что в 
селе было одноклассное училище с 76 учащимися и годовым бюджетом в 731 
рубль 41 копейка, фельдшер, питейных домов – 10.

По данным того же «Путеводителя», в селе к 1883 году насчитывалось 
дворов – 691, домов – 720, жителей – 4483 человека, лавок – 8, мельниц – 2, 
маслобоен – 1.

О соседних селах сказано, что Красная Поляна основана в 1812 году, Раз-
вильное и Поливянское – в 1859 году, Песчанокопское и Средний Егорлык 
(Лежанка) – в 1803 году.

Ставрополь – крепость основана в 1777 году 22 октября. Губернским горо-
дом назначен 10 августа 1820 года.

Вид села с высоты птичьего полета
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ЛЕГЕНДА ИЛИ БЫЛЬ?
Рассказывают, что у 

истока реки Безымян-
ка жил довольно со-
стоятельный человек. 
Фамилия его стерлась 
из памяти людей. По-
видимому, он и был 
первым поселенцем. Не 
желая, чтобы эта мест-
ность заселялась, он ре-
шил сделать речку ме-
нее полноводной, чтобы 
она меньше привлекала 
сюда на жительство бе-
глых и ссыльных кре-
стьян. Для этого по-
селенец, якобы, забил 
родники, дававшие 
мощь речке, мешками с 
песками, шерстью, па-
клей, пришедшими в 
негодность колесами от повозок и прочим материалом. Однако люди все 
равно селились здесь, правда, сперва подальше от него…

А вот что говорят об этом дневники А.К.Реснянского: «… Один из пер-
вых переселенцев помещик-скотовод по фамилии Росняк не хотел, чтобы 
полноводная речка Безымянка и дальше привлекала сюда переселенцев, а 
потому и начал забивать родник, с которого начиналось в то время полно-
водная река…».

… Дважды председатели местного колхоза «Родина» Василий Василье-
вич Бухтояров, а затем Виктор Станиславович Ковтунов ставили перед со-
бой цель – открыть тот родник. Но в обоих случаях тяжелая землеройная 
техника и Цимлянский земснаряд открыли лишь небольшие роднички, ко-
торые образовали недалеко от того места в северо-восточной части села не-
большой пруд.

Хотя к слову уместно привести интересный факт 1970 года. Ведя косо-

Поле бригады №2, на котором внезап-
но образовалась эта расщелина око-
ло двухсот метров длинной и более 
трех метров глубиной. Вваливший-
ся сюда комбайн Виктора Ковтунова, 
пришлось вызволять мощным «Ки-
ровцем».
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вицу пшеницы на поле бригады №2, штурвальный Виктор Ковтунов вдруг 
ввалился с комбайном в глубокую расщелину. Она оказалась почти 200 ме-
тров в длину, более метра в ширину и глубиной до трех метров. 

Так что «степной корабль» пришлось вызволять из нее мощным «Киров-
цем».

Об этом Богородицком чуде говорила вся округа и писали многие газеты. 
Приехавшие сюда ученые-геодезисты сделали предположения, что в этой 
округе на большой глубине когда-то было подземное озеро. Со временем 
вода ушла, вот и произошли некоторые изменения земной коры, приведшие 
к ее разлому даже на поверхности. Так что вполне возможно, что тот род-
ник как раз и бил в свое время из подземного озера, а когда его забили – на-
шел себе другое русло, и подземное водохранилище исчезло.

Кстати, в нескольких километрах от того места на отделении №5 зерно-
совхоза «Целинский» найдено богатейшее озеро с пресной водой. Целинцы 
собираются построить здесь водозабор для своего поселка. Возможно, это 
та самая вода из Богородицкого подземного озера. Так что легенда о знаме-
нитом богородицком роднике вполне могла быть былью.

Но хотя родник и был забит, жить без воды невозможно. Богородчане с 
начала поселения в этой степи усиленно рыли колодцы вдоль Безымянки 
и постоянно находили пригодную для питья воду. И примечательно то, что 
каждый такой колодец сразу же приобретал название по фамилии своего 
хозяина: Потапов, Савкин, Панькин, Карпов, еще – Мирский, то есть пред-
назначенный всем. Он находился на площади, где нынче ремонтные мех-
мастерские. Вода в нем была чи-
стая, как слеза, и такая холодная, 
что зубы сводило. Служил он дол-
го людям. Но случилась беда. Уто-
нул в нем человек, и никакие меро-
приятия по очистке и дезинфекции 
не убедили жителей Богородицкого 
брать из него воду. Так и умер коло-
дец в расцвете своих сил и подво-
дной мощи.

Вот такие колодцы были прак-
тически во всех дворах. Но на-
стоящая питьевая вода была 

всего в нескольких.
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ЭТОТ ХУТОР – ЧАСТЬ СЕЛА
Хутор Мухин, основанный в 1888 году, расположенный на западной стороне 

села и относящийся к его территории, получил такое название от фамилии первого 
поселенца Мухина Федора Ивановича. Жил он состоятельно, имел даже неболь-
шую водяную мельницу. Хуторянин Шульга Андрей Юдаевич, проживший 101 
год (умер в 1975 году), утверждал, что лично знал Мухина.

Поскольку о хуторе Мухине мы имеем довольно скудные исторические дан-
ные, то вынуждены были воспользоваться лишь воспоминаниями уроженца ху-
тора, ныне кандидата 
сельскохозяйствен-
ных наук из города 
Саратова Анатолия 
Игнатьевича Кузь-
менко. И вот что он 
пишет: … Помню 
послевоенный хутор. 

 Многие мужчи-
ны не вернулись с 
поля брани. Не до-
ждались своих от-
цов мои сверстники 
Юра, Егор и Саша 
Подольские, Юля и 
Толя Тищенко, Саша 
Овсянников, Саша, 
Леша и Ваня Близни-
ченко и многие дру-
гие. Смертью хра-
брых погиб на войне 
сын моей бабушки – 
Алексей Старцев. Но 
были и праздники 
в хуторских домах. 
Пришли с фронта полный кавалер Ордена Славы Михаил Павлович Пухов. Кол-
хозники нашего колхоза «За урожай» избрали героя войны своим председателем. 
Фронтовики практически сразу пошли трудиться, отдыхать тогда было некогда. А 
кто же еще вернулся с фронта – это Григорий Трофимович Бурка, Иван Данилович 
Бугаев, Василий Федотьевич Дзюба, Матвей Петрович Бугаев, Егор Федорович 
Мизюков, Иван Степанович Скрипников, Михаил Данилович Бугаев, Петр Исси-
дорович Шарко, Иссидор Максимович Кобцев и другие.

И нам, детям, и женщинам, и старикам стало хоть немного легче. А ведь все эти 
долгие военные годы, все тяготы были только на их плечах. Усугубляло положение 
и то, что с начала войны и до конца 40 годов в хуторе не было ни одного трактора, 
ни одного комбайна или автомашины. Отсутствовали зерноочистительные и сно-
повязальные машины, погрузчики. Живым тяглом были кони, быки и коровы. Но 

Кузьменко Анатолий Игнатьевич, ведущий 
научный сотрудник, НИИСХ Юго-востока 
г.Саратов. Обладатель золотой и серебря-
ной медалей Выставки достижений сельско-
го хозяйства России, автор 11 сортов пшени-
цы. Кандидат сельскохозяйственных наук.
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их тоже недоста-
вало, а потому 
зачастую сохи, 
букоря и бороны 
тащили на себе 
эти полуголод-
ные женщины. 
А ели мы тогда 
сусликов, соцве-
тия акаций, ло-
пухи, молочай и 
другие травы.

Я, конеч-
но, восхищался 
тогда пришед-
шими с войны 
солдатами с вы-
сокими ордена-
ми на груди. Но 
что такое под-
виг? Задавал-
ся я вопросом. 
Это священный 
порыв краткого 
мгновения, а вот 
эти женщины 
военной поры, 
которые корми-
ли себя, своих 
детей и фронт 
непосильным 
трудом совер-
шали подвиги 
каждый день. 
И не случайно 
в то время сло-
жилась притча-
байка о женщи-
не: 

«Ты и ло-
шадь, ты и бык,

Ты и баба, и 
мужик!».

Вот имена 
тех рядовых ге-
роинь, подвиги 

Вот они, те самые хуторские дети, 
послевоенной поры.

Вернувшийся с войны полный Кавалер Ордена Славы 
Михаил Павлович Пухов был избран в хуторе Мухине 
председателем колхоза «За урожай». На снимке: он с 
женой Ольгой Васильевной и сыном Мишей.
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которых я видел своими детскими глазами каждый день. Надежда Близниченко, 
Вера Бугаева, Мария Бурка (Лепешкина), Мария Бугаева, Анастасия Грибеннико-
ва, Агафья Евсеева (Тищенко), Раиса Захарова, Вера Жданова, Екатерина Мизю-
кова (Кузьменко), Акулина Никитина, Фетисия, Мария, Вера и Рая Подольские, 
Любовь Останко, Ольга Пухова, Пелагея Пухова (Лозовая), Мария Пухова, Нина 
Умнова (Пухова), Евдокия Спица, Татьяна Симикина (Бугаева), Александра Умно-
ва, Галина и Мария Шарко, Раиса Шарко (Спицина), Вера Шарко (Котова), Евдо-
кия и Нина Шарко, Матрена Шульга, Наталья Гетманцева и многие другие. Низ-
кий поклон вам, дорогие мои землячки, за эти трудовые подвиги во имя нашей 
победы, во имя улучшения нашей жизни. Я в свои девять лет тогда был водоносом 
и было приятно слышать слова благодарности от этих уставших, разгоряченных 
работой женщин, жадно утолявших жажду из моего пятилитрового бидона. По-
том я был сакманщиком на ОТФ. Пас овцематок с ягнятами. И Егор Федорович 
Мизюков, Петр Иссидорович Шарко, Николай Михайлович Пухов и Никонор Ко-
тов тоже тепло благодарили меня за хорошую работу. Я не давал ягнятам долго ле-
жать на сырой земле, подкармливал слабых сочной травой и падежа в моей отаре 
практически не было.

На моих глазах жизнь в хуторе улучшалась. Выше становились урожаи, пото-
му что завозились хорошие семена, в колхоз приходила новая техника. В 1949 году 
в нашем хозяйстве появилась машинотракторная бригада от Развиленской МТС. 
Ведь новую технику нужно было грамотно обслуживать. Возглавил механизиро-
ванную бригаду наш хуторянин, прошедший спецкурсы, Александр Павлович Ни-
жельский. Начислял трактористам и прицепщикам трудодни счетовод Иван Пав-
лович Пухов. Ой, как мы мальчишки восхищались тракторами «Универсал», СТЗ, 
прицепными зерновыми 
комбайнами «Коммунар», 
«Сталинец» и другой сель-
скохозяйственной техни-
кой! Первым комбайнером 
в хуторе был Виктор Сер-
геевич Семикин, а шофе-
ром Александр Федосов. В 
1952 году в хутор пришла 
первая грузовая автома-
шина. А до этого зерно мы 
возили с поля и на элева-
тор в Развильное на специ-
альных гужевых рундуках. 
И в основном работали на 
них мы, подростки: Коля 
Никитин, Юра Подоль-
ский, Ваня Умнов, Витя 
Тимонов, Саша Бугаев, 
Леша и Ваня Близничен-
ко, Саша Пивненко, Коля 
Черемисов, Витя Кобцев 

Коллектив МТФ №1 хутора Му-
хина. Здесь всегда были ста-

бильные надои молока.
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и другие. Ухаживать за быками и запрягать их в рундуки учили нас опытные во-
ловники Матвей Петрович Бугаев и Владимир Шарко. А возглавлял, как правило, 
всю эту бычиную колонну с зерном Дмитрий Егорович Подольский. Ведь путь до 
Развиленского элеватора был неблизкий. Более 20 километров. И в пути все мог-
ло случиться. Ведь в каждом рундуке тонна зерна. Но «техника», как правило, нас 
не подводила, потому что у рундуков были надежные колеса, которые изготовляли 
хуторские кузнецы Артем Григорьевич Перепелицин, Василий Федотович Челом-
биев, плотники Павел Иссидорович Шарко, Александр Подольский и другие на-
стоящие мастера своего дела. Ночевали мы летом, как правило, на полевом стане, 
или в копнах соломы. Работали день и ночь. Работы на время приостанавливали 
лишь дожди. Вот тогда мы только и отсыпались.

Была в хуторе спецбригада по строительству прудов. Руководил ею Тимофей 
Федорович Тимонов. Он умел делать надежные земляные гребли, которые не про-
рывала вода после таяния снегов и проливных дождей. А сколько было рыбы в на-
ших хуторских прудах! Карпы, сазаны, окуни, караси, красноперка, раки. Рыбали-
ли мы сетями, вентерями, удочками и другими орудиями лова. А как любили мы 
купаться в своих прудах! А какой прекрасный около хутора был сад, коллективом 
которого руководил Петр Фатеевич Морква. На огороде у пруда хуторяне выра-
щивали много овощей. На моих глазах жизнь моих земляков постоянно улучши-
лась. Помню как в хуторе появился первый велосипед. На нем ездила Саша Григо-
ренко – сын первого председателя колхоза Ивана Яковлевича Григоренко. Потом 
у мухинцев стали появляться мотоциклы и легковые автомашины. Первая дизель-
электростанция была установлена на МТФ №1 в 1955 году. От нее электрический 
ток был подан в дома хуторян. У мухинцев появились радиоточки. Веселей стало 
в хуторском клубе, где под гармошку хуторского гармониста Александра Подоль-
ского мы пели и танцевали. За виртуозную игру на этом русском инструменте мы 
прозвали его Скрябиным. Один раз в неделю, а потом два, к нам стал приезжать из 
села Богородицкого киномеханик Федор Михайлович Колесников. Ой, как мы лю-
били смотреть его фильмы «Чапаев», «Повесть о настоящем человеке», «Молодая 
гвардия», «Кубанские казаки» и другие.

Но детство и отрочество скоро закончились. После окончания семилетки в селе 
Богородицком многие хуторяне продолжили учебу в средней школе села Развиль-
ного. Я же по направлению колхоза имени Ленина (в феврале 1951 года шесть кол-
хозов объединились в один) уехал учиться на механизатора в училище села Сред-
ний Егорлык Целинского района. Тайны машин со мной познавали Витя Тимонов, 
Ваня Близниченко и другие. Помню свое первое ответственное задание. Весной 
1957 года бригадир первой бригады Александр Павлович Нижельский поручил 
мне на тракторе КДП-35 прикатывать посевы от пыльных бурь. Прицепщиком у 
меня был друг детства Витя Кобцев. Потом была служба в армии. Возвращение в 
родной хутор, учеба в культпросветучилище, заведование хуторским клубом и би-
блиотекой, заочное обучение в Сальском сельскохозяйственном техникуме, работа 
бригадиром. Но больше всего мне врезалась в память работа заведующим в новом 
хуторском клубе. Сколько молодежи окружало тогда меня! Создали свой хор, на-
чали работать различные кружки художественной самодеятельности, организовы-
вали танцы, в библиотеке проводили диспуты и читательские конференции. Моей 
надежной опорой в этом были ученики Таня Лозовая, Валя Бугаева, Саша Бугаев, 
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Ваня Грибенников, Ваня Федосеев, Вова Мизюков, Дуся Грибенникова (Кудрявце-
ва), а также люди уже взрослые – Раиса Кузьменко, Иван Умнов и другие. Помню 
первый наш концерт под новый 1965 год. Перед хуторянами выступил хор, наши 
солисты прекрасно пели, чтецы читали стихи и басни. Мы проводили различные 
конкурсы, беспроигрышные лотереи. И у всех людей был большой подъем, на-
строение, необычная радость, вера в будущее нашего хутора. А почему бы тогда 
было не радоваться?! Ведь с каждым годом мои хуторяне становились зажиточ-
нее.

Кроме нового клуба в хуторе был построен прекрасный промтоварный мага-
зин, куда стали возить хлеб. Работал детский сад, медпункт, начальная школа. По 
хутору провели водопровод. На МТФ-1 появился новый четырехрядный механи-
зированный коровник. Появились новые рабочие места.

Хуторская бригада по урожайности лишь чуть-чуть уступила тогда бригаде №6, 
которой руководил орденоносец Алексей Васильевич Чаплыгин.

В 1966 году меня назначили бригадиром. Я сменил на этом посту Алексея Пе-
тровича Крит. А до этого первую бригаду возглавляли Михаил Данилович Бугаев и 
Василий Иванович Подольский, последний впоследствии стал главным зоотехни-
ком колхоза, а затем председателем  профсоюзного комитета хозяйства. Хуторяне 
и по сей день гордятся еще одним бригадиром-орденоносцем Виктором Кирилло-
вичем Морквой. МТФ №1 тоже возглавляла довольно опытная и добросовестная 
работница Нина Алексеевна Пухова. Гремела в колхозе и хуторская овцеферма, 
которой руководил Николай Михайло-
вич Пухов. На хорошем счету в хозяйстве 
была и мухинская птицеферма, которой 
заведовал Егор Федотович Мизюков. В ху-
торе жили целые династии знаменитых на 
весь район хлеборобов и животноводов: 
Тимоновых, Умновых, Перепелицыных, 
Подольских, Федосовых, Шарко, Пухо-
вых и других.

Но вот в семидесятых годах в связи 
с общегосударственной политикой бес-
перспективности малых сел и деревень, 
жизнь и моего родного хутора начала зату-
хать. Были закрыты клуб, начальная шко-
ла, библиотека, детсад, медпункт. И люди 
начали уезжать. Нет теперь у хутора сада, 
огорода и животноводческих ферм. Не 
остановила хуторян даже асфальтовая до-
рога. Здесь осталось всего несколько семей 
коренных мухинцев. Вот так почти и умер 
некогда богатый хутор на Дону, дававший 
стране ежегодно много растениеводческой 
и животноводческой продукции. С наше-
го хутора вышли многие именитые масте-
ра урожаев, а также кандидат математи-

Сын полного Кавалера Орде-
на Славы Михаил Пухов, на-
писавший стихотворения о 
родном хуторе. Михаил Пу-

хов с женой Валентиной.
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ческих наук, заведующий кафедрой физики международного института Дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы Анатолий Алексеевич Тищенко, юрист 1 клас-
са, бывший работник аппарата прокуратуры СССР Николай Петрович Восковцов, 
инженер-конструктор Александр Петрович Овсянников, заведующий отделом га-
зеты «Ставропольская правда», член Союза журналистов СССР Петр Александро-
вич Федоровский и многие другие именитые люди. Но сегодня не по воле хуторян 
прекрасный донской хутор умирает. Но для нас, родившихся здесь, это место на-
всегда останется самым родным и святым.

Еще один уроженец хутора Михаил Михайлович Пухов, сын полного Кавалера 
Ордена Славы Михаила Павловича Пухова, не профессиональный поэт. Но он в 
своих поэтических строках постарался передать всю боль и переживания по пово-
ду своей малой родины.

Родной мой Мухин хутор
Снова еду в край родной, любимый,
Чтоб родных мне встретить и друзей
И спешу, как в юности, к любимой
На свиданье с родиной своей.
Я иду проселочной дорогой.
У пруда пологий бугорок,
Покосившиеся старенькие домики.
Это дорогой мой Мухин хуторок.
Наконец дождался с тобой встречи,
Радостью наполнилась душа.
Говорят, что время сильно лечит,
Я иду на хутор, чуть дыша.
Он прожил неполные два века,
Умирает нынче как живой
И сродни похож на человека,
Собираясь выйти на покой.
Твой прекрасный облик исчезает,
Не узнал, признаюсь, я тебя.
Кто же все разрушил? Проклинаю!!!
Хутор Мухин, ты прости меня.
Вот прошел по улице просторной
И не вижу той былой красы.
Незамысловатой и спокойной,
Что купалась в капельках росы.
Снова я на родину приехал.
Как здесь стало – Бог меня простит.
То, что я увидел – не до смеха,
Он в слезах истории стоит.
Что я вижу – сразу не расскажешь,
Все в разрухе – батюшки мои!
Может, ты мне правду всю расскажешь
Или плечи выправишь свои?
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Выдержал войну, беду и голод,
Выстоял лихие времена.
Стал богат людьми, всегда был молод,
А теперь уходишь навсегда.
Но как говорят, надежда умирает последней. И может, власть страны все-таки 

повернется к деревне, которая кормит Россию. И снова на хутор, прочтя эту книгу, 
приедут люди на постоянное место жительство. Ведь сюда подведена асфальтовая 
дорога, есть водопровод, электричество, прекрасный пруд и цветастая степь за око-
лицей. Приезжай, живи и радуйся. 

В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ
В селе в старину не было ни помещиков, ни крепостного права. А там, 

в глубине России, где царила эксплуатация, крестьяне вели непримиримую 
борьбу против своих угнетателей.

И одной из самых распространенных форм протеста были побеги от сво-
их помещиков, от крепостного гнета. Бежали не только в одиночку, бежали 
семьями, деревнями и даже целыми волостями. Уезжали на юг, надеясь там 
найти землю и волю. Часть из них и определилась на жительство в Богоро-
дицком, увеличивая численность его населения. Здесь селились ремесленни-
ки и солдаты, отслужившие свой срок на Кавказе. Привлекали их сюда чер-
нозем, необъятная степная ширь.

В 1897 году в селе насчитывалось уже 5840 жителей, из которых мужчин 
– 2741, женщин – 2752. Жили тогда здесь и иногородние, не причисленные к 
обществу – 347 человек, из них мужчин – 184, женщин – 163. Насчитывалось 
дворов – 841, домов – 1065.

Уже тогда в селе было три улицы: Нижняя, Средняя, Верхняя, протяжен-
ностью до 5 километров. Ровные, они просматривались из края в край. Дворы 
были ограждены деревянными заборами. Плетней здесь не знали. Среди сел 
округа Богородицкое было самым богатым и красивым. Но и здесь не каж-
дому жилось сладко. Начиная примерно с 1881 года, земля была окончатель-
но закреплена за селом, и раздел ее проведенный на душу населения, причем 
только мужского, узаконился. Теперь уже переселяющиеся сюда люди землю 
вовсе не получали и считались иногородними.

Примерно с 1881 года население росло уже в основном за счет рождаемо-
сти. Если к 1883 году в селе было, как мы уже знаем, 4483 человека, то к 1897 
году – 5840 человек, и прирост в год составил в среднем 97 человек.

По статистическим данным 1897 года, на душу мужского населения при-
ходилось 6-8 десятин земли. Казалось бы, почему не жить богато? Но нет. Не 
каждый крестьянин мог ее обрабатывать, ведь для этого нужны тягло, сельхо-
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зинвентарь, посевной материал. Нелегко возделывать поле без всего этого.
Если в семье преобладал женский пол, был только один мужчина, тогда и 

надел земли незначительный. Дочерям приходилось работать по найму, идти 
в работницы к богатым, дабы как-то прокормиться.

Семьям, где много детей, хоть и мужского пола, тоже было нелегко. Вы-
ходило: семья большая, а работать некому. Вот и приходилось при хорошем 
наделе отдавать землю в аренду, чтобы хоть что-нибудь, сколько-нибудь по-
лучить от нее. А ничего не получишь – влачи нищету.

ЕЕ КУПОЛА ВИДЕЛА ОКРУГА
Село росло с каждым годом, все боль-

ше становилось прихожан, а маленькая 
церквушка всех уже не вмещала. Поэто-
му в 1892 году начали возводить новую, 
также деревянную, на каменном фунда-
менте церковь (это южнее сегодняшнего 
стадиона в районе старой электростан-
ции). Через семь лет ее строительство 
было закончено.

Лес и другой строительный матери-
ал доставлялся гужевым транспортом 
(чаще на верблюдах) из Астрахани, а с 
1897 года – с ближайших железнодорож-
ных станций. По своему архитектурно-
планировочному решению Богородиц-
кая церковь напоминала Новоафонскую, 
а может, и делалась по одному проекту. 
Высота ее была 96 метров. Звон ее основ-
ного, 586-пудового, медного колокола 
слышался за десятки верст, а позолочен-
ные кресты на куполах были видны за 
несколько десятков километров. Зимой в 
пургу звонарь бил в этот колокол, чтобы 
случайный путник не заблудился.

Забегая вперед, скажем, что церковь 
разрушили в 1938 году. Из ее ограды (так 
называли каменный забор) в селе Раз-
вильном, которое было тогда районным 
центром, построили белокаменную се-
милетнюю школу. Старая же церковь, 
что была построена в 1847 году, прода-
на в 1908 году в Благодарненский уезд 
Ставропольской губернии. До продажи в 
селе оставалось две церкви.

Богородицкая церковь. Ее глав-
ный купол возвышался на 96-
метровой отметке, а звон коло-
колов был слышен за несколько 
десятков километров. Этот па-
мятник архитектуры постро-
ен в 1897 году, а разрушен в 1938 
году. Фото 1938 года.
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РАССЛОЕНИЕ КРЕСТЬЯНСТВА
С развитием капиталистической промышленности, особенно в пореформен-

ную эпоху – в 70-80 годах XIX века – хоть и медленно, но росло и развивалось 
сельское хозяйство. Крестьяне уже не могли обойтись без промышленных това-
ров, а чтобы их купить, они должны продавать продукты своего труда.

Так до 1897 года, например, село продавало ежегодно от 48 до 80 тысяч пу-
дов хлеба (12000-20000 четвертей, примерно по 1,5-2 рубля за четверть) и на 
1500-2000 рублей скота. Продавали зерно белоглинским и песчанокопским скуп-
щикам. Некоторые крестьяне отправляли его сами в г.Ростов-наДону, Новорос-
сийск. Скот продавали в основном резникам и на ярмарках.

Шло время, и под влиянием товаро-денежных отношений в селе, как во всей 
России, продолжалось расслоение крестьянства. Рядом с бедными и обездо-
ленными рос слой состоятельных, часть из которых занималась торговлей, ро-
стовщичеством (давали крестьянам деньги и оказывали «помощь» зерном под 
огромные проценты), скупали за бесценок хлеб осенью, а весной и летом пере-
продавали его по высокой цене.

Богатые богатели и еще больше эксплуатировали наемный труд, а бедные ни-
щали, разорялись, попадали в кабалу.

Тволгрелидзе в книге «Ставропольская губерния» за 1897 год пишет: «Глав-
ное занятие жителей (села Богородицкого) – земледелие и скотоводство. В отно-
шении урожайности село считается среднеурожайным, а от засухи оно страдает 
не чаще других сел губернии. Из хлебных растений здесь сеют пшеницу, рожь, 
овес, ячмень, просо.

Пшеницы в среднеурожайный год в селе собирают около 37000 четвертей 
(148000 пудов), а в хороший – около 55000 четвертей (220000 пудов). Зерно боль-
шей своей частью признавалось среднего качества.

Землю пахали покупными двухлемеховыми тележными букарями, в которые 
впрягали по 2-3 пары волов или 1-2 пары лошадей. Кроме букарей, в селе было 
10 молотилок, 170 веялок и 30 косилок…».

«Земледельческие орудия, - продолжает автор, - покупались жителями за на-
личные деньги в Ростове-на-Дону, в селе Белая Глина, на станции Тихорецкой 
Владикавказской железной дороги и изредка у местных торговцев. Ежегодно 
село покупало 15 букарей и 30 веялок по цене 2265 рублей. 

Из приведенных данных видно, что к концу XIX века все еще мало было 
сельхозинвентаря. А это значит, что в то время широко применялся ручной труд. 
Многие крестьяне пахали землю все той же деревянной сохой, сеяли из лукошка, 
вручную косили хлеб. Дорогой инвентарь, машины могли иметь довольно зажи-
точные крестьяне. И все же, несмотря на тяжесть труда, в урожайные годы село 
получало немало зерна.

Развивалось и скотоводство. По данным 1897 года, село имело: лошадей – 
1518, крупного рогатого скота – 3991 голову, овец – 6688, коз – 326, свиней – 1347 
голов.

По владенной записи, в то время село имело 16760 десятин земли, в том числе 
неудобий – 230 десятин. У большинства жителей были огороды, а у 30 домохо-
зяев, сверх того, и фруктовые сады. В огородах и садах сажали картофель, капу-
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сту, бураки, редьку, редиску, перец, огурцы, горох, тыкву, баклажаны, чечевицу. 
Сажали всего понемногу…

О расслоении крестьянства к концу XIX века говорят и данные (в той же кни-
ге Тволгрелидзе) о торгово-промышленных предприятиях села на 1897 год. Тог-
да уже было: мануфактурных лавок – 4, бакалейных – 2, винных – 5, трактиров 
– 2, ветряных мельниц – 36, овчиноделательных заводов – 4, гончарный – 1, ко-
жевенный – 1, маслобоен – 2.

И ПРОШЛА ДОРОГА 
МИМО БОГОРОДИЦКОГО

В 1897 году была пущена в эксплуатацию железная дорога Тихорецк-Царицын 
(ныне город Волгоград). Старожилы рассказывали, что линия этой дороги долж-
на была пройти через село Богородицкое. Уже начали бить колышки в направле-
нии села. И вот тут богачи всполошились. По их настоянию был созван сход, и на 
нем решили немедленно послать уполномоченного к инженеру, строившему до-
рогу. Прихватив с собой немалую сумму собранных у населения денег, один из 
самых богатых сельчан – Потапов Федор Филиппович – провел с ним «перегово-
ры». Деньги свое возымели: дорогу провели через Развильное. А уж причин, по-
чему так поступили, инженер Михайлов выставил, пожалуй, предостаточно.

Но почему же богатые воспротивились строительству железной дороги че-
рез село? Рассказывали, что им стало жаль землю, которую бы заняли под же-
лезнодорожную насыпь, боялись несчастных случаев, наплыва нежелательных 
людей.

Но и близость железной дороги имела большое значение для развития капи-
тализма в сельском хозяйстве села. Теперь зажиточная часть крестьян могла на 
лесных складах и у крупных торговцев села Воронцово-Николаевского (ныне го-
род Сальск) купить лес и сельхозинвентарь: конные грабли, косилки, культивато-
ры, плуги, сеялки и даже паровые машины.

Оживлялась работа и местных торговых и промышленных предприятий 
– стало больше завозиться дефицитных предметов и товаров широко спро-
са, таких, как цемент, гвозди, столярный и плотницкий инструмент, колеса, 
мелкий сельхозинвентарь и другое.

Скупщики хлеба теперь стали больше его закупать у населения, имея воз-
можность дешевым транспортом отправлять зерно в Новороссийск и другие 
города на экспорт и внутренний рынок. А это способствовало дальнейшему 
разложению натурального хозяйства и превращению его в товарное.



38

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДЕЛЕНИЕ

СЕЛЬСКАЯ ВЛАСТЬ.
ПРОСВЕЩЕНИЕ. УКЛАД

Богородицкое, как и другие села нынешнего Песчанокопского района, отно-
силось к Медвеженскому уезду. Кстати, сюда входило и село Привольное – ма-
лая родина бывшего генерального секретаря ЦК КПСС и первого президента 
СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Село это находится всего в несколь-
ких километрах от границы Ростовской области. Раньше привольненцы ходи-
ли в соседнее село Летник (ныне Песчанокопского района Ростовской обла-
сти) в церковь молиться. Будучи как-то в Ростове, М.С.Горбачев рассказал, как 
его крестили в донском летницком селе. В селе Медвежьем (ныне село Крас-
ногвардейское – районный центр Ставрополья) находились уездный земский 
начальник, заместитель прокурора губернии, исправник полицейского управ-
ления, акцизный надзиратель, почтово-телеграфная контора, нотариус, казна-
чейство, старший судебный следователь, мировой судья.

К Богородицкому относились, по сведениям на 1887 год, хутора Кислицын 
и Челомбиев. Первый находился по балке Кабарда, севернее Развильного, вто-
рой – по Сладкой Балке, севернее Богородицкого (после он назывался Тацин). 
И тот, и другой так назывались по фамилии первых поселенцев. Теперь этих 
хуторов нет.

Хутор Мухин основан позднее – в 1888 году. Политическая и хозяйственная 
жизнь села осуществлялась через волостное правление, во главе которого сто-
ял старшина, избранный гражданами на сходе. Собирали сход не более 2-3 раз 
в год для решения таких вопросов, как утверждение бюджета, распределение 
податей, установление размеров земельных наделов, передел земли и тому по-
добное. На волостной сход приглашались только главы семей, так как только 
они имели право голоса. Другие мужчины и женщины такого права не имели и 
на сходе их не должно было быть.

Все решения вступали в силу в том случае, если их утверждал земский на-
чальник, камера которого находилась в селе Воронцово-Николаевское (ныне 
город Сальск). В судебно-следственном отношении село было подчинено сле-
дователю 3-го участка, жившему в селе Белая Глина (ныне Краснодарского 
края), в полицейском – приставу 3-го стана, квартировавшему в селе Песча-
нокопском.
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Село в то время было разделено на четыре сотни. Восточная его часть назы-
валась Вершинской, центральная – Базарной, западная – Краинской и заречная 
– Коленской сотней. В каждой из них был сотский. Таким образом, кроме стар-
шин, урядника и попов, в селе хозяйничали еще и сотские.

К 1897 году, читаем в книге «Путеводитель по Ставропольской губернии», 
«… в селе имелось два училища: одноклассное МНП (Министерства народно-
го просвещения) и школа грамоты.

Полное содержание министерского училища обходится обществу в 658 ру-
блей ежегодно, из которых 330 рублей – жалование учителю. Здание училища 
построено в 1878 году и стоит 3009 рублей. В самом здании – квартира учите-
ля, состоящая из двух комнат и кухни. Во дворе сараи и погреб. При училище 
сад. Классная комната имеет 413 кубических аршин, а комнаты учителя – 288. 
Обучаются 60 мальчиков и 10 девочек.

Школа грамоты размещалась в здании, купленном церковью пополам с об-
ществом. Классная комната имеет объем в 450 кубических аршин. На содержа-
ние школы церковь ежегодно расходовала 550 рублей, а общество заботилось 
об отоплении и услугах. В школе грамоты учились 40 мальчиков и 10 дево-
чек. Обучал их учитель, окончивший курс в Ставропольской духовной семина-
рии…».

В селе было три 
тройки обыватель-
ских лошадей, со-
держание кото-
рых обходилось в 
1960 рублей в год. 
На тройках мож-
но было ездить за 
определенную пла-
ту в окрестные села. 
Содержалась обще-
ственная квартира 
(подобии гостини-
цы), состоящая из 
двух комнат с дере-
вянными полками, 
двумя кроватями, 
умывальником. На 
съестные припасы 
была установлена 
такса. Постоялых 
дворов не было.

Вершинская школа на восточной окраине села. 
Ее директором был первый летописец села 
Авксентий Кузьмич Реснянский. Он на перед-
нем плане рядом с уроженцем села генерал-
лейтенантом Петром Ивановичем Фомен-
ко. Учителями школы были Раиса Даниловна 
Мозгунова, а также супруги Александр Сте-
фанович и Виктория Андреевна Кляшко.
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Корреспонденцию село получало из Песчанокопского почтового отделения. 
Ближайшая телеграфная контора находилась в селе Средний Егорлык, что в 25 
километрах к западу от Богородицкого. Медицинскую помощь оказывал един-
ственный фельдшер. Медикаменты брались из аптеки, которая находилась при 
волостном правлении. Самыми распространенными болезнями тогда были ли-
хорадка (малярия) и сибирская язва.

Основными же лекарями в дореволюционном селе были знахари, бабки-
повитухи и костоправы. Встречались среди них и одаренные люди, знавшие 
лечебные свойства трав, обладающие гипнозом. Но тем не менее они не могли 
оказать нужной медицинской помощи людям, и поэтому смертность, особенно 
среди детей и женщин, была все же высока. После 1917 года в село вернулись 
бывалые военные врачи, богородчане Петр Мещеряков, Тихон Кузьмич Стар-
цев и Виталий Станиславович Гимбут, впоследствии ставший заслуженным 
врачом России. Кстати, это высокое звание носит и его сын Олег Витальевич 
Гимбут. Пройдя хорошую школу во время первой мировой войны на фронте, 
они здорово помогли односельчанам в укреплении здоровья. Лечили они не 
только людей, но и животных, поэтому ехали к ним люди со своими недугами 
и проблемами.

САД КНЯЗЯ ТРУБЕЦКОГО
В 1898 году на западной окраине Богородицкого, где был огород колхоза «Ро-

дина», был заложен сад на 7 гектарах, который стал своеобразной усадьбой кня-
зя Трубецкого. На четырех гектарах разместились декоративные деревья, а на 
остальной площади – фруктовые. Сад был разбит на квадраты. По приезду сюда 
князь любил гулять по тенистым аллеям сада. Управлял этим прекрасным зе-
леным оазисом на берегу степной речки Безымянной садовник-белорус Карло-
вич Федор. У него был специальный персонал по уходу за садом, живший в от-
дельном доме, крытом черепицей. Здесь имелся глубокий подвал, обложенный 
жженным кирпичом. В нем хранились фрукты.

В 1933 году, с установлением Советской власти, сад был передан отделению 
№7 зерносовхоза «Целинский» вместе с прилегающей территорией. Вскоре по-
сле этой передачи рядом с садом были построены пять складов, примерно по 400 
квадратных метров полезной площади. В них хранилось зерно. В народе эти зда-
ния называли «пятихатками». В 1941 году перед войной вся эта территория вме-
сте с садом и с «пятихатками» была передана колхозу «За урожай» хутора Му-
хин. Во время войны богородчане и хуторяне сад вырубили для отопления своих 
жилищ, а в складах вплоть до 1960 года хранилось колхозное зерно. Но в свя-
зи со строительством общеколхозного мехтока нужда в «пятихатках» отпала. И 
вскоре их разрушили. Освободившаяся земля от Трубецкого сада и складов была 
отдана под овощеводческий огород Богородицкого колхоза.
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ВСЕМ НЕВЗГОДАМ ВОПРЕКИ
В селе была и общественная земля. Ее обрабатывали всем обществом. 

Хлеб с этой земли ссыпали в два больших амбара, которые называли «га-
мазеями». Амбары могли вместить 10704 пуда зерна. Оба они стоили 2500 
рублей.

В малоурожайные голодные годы «гамазеи» должны были играть нема-
ловажную роль. Но хлеба в них хранилось явно недостаточно. Даже если 
они полностью были засыпаны зерном, удовлетворить нужды крестьян не 
могли. К тому же хлеб распределялся не между остронуждающимися, а де-
лили поровну на душу всего населения. Особенно страдали в такие годы 
иногородние: они ведь не имели земли и питались только покупным хле-
бом.

Но даже в самые трудные годы богородчане не сдавались.
В начале XX века помещик Пишванов построил в селе Богородицком и в 

ряде соседних сел вальцовые мельницы, которые вскоре вытеснили ветря-
ные. Местные богачи Елисеев Е.И., братья Сивашовы П.И. и М.И., Мацуга 
приобрели паровые молотилки. Потапов В.Ф. имел небольшую мельницу с 
каменными жерновами. Двигатель этой мельницы иностранного производ-
ства в годы кол-
лективизации 
был установлен 
на колхозной 
м а с л о б ой н е . 
Селин и Емель-
чев владели 
п р о с т е й ш и -
ми маслобой-
нями без мото-
ров. Торговец 
Бердников С.Ф. 
построил боль-
шой деревян-
ный магазин, 
расширив тор-
говлю промто-
варами. Рядом 
с деревянным 
помещики бра-

Одно из зданий, построенных братьями Теня-
ковыми в начале XX века в центре села. На этом 
месте размещается Администрация сельско-
го поселения. В этом помещении до 1963 года 
размещалась семилетняя школа №12.
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тья Теняковы построили каменный магазин (в этом здании долгое время 
находился магазин «Культтовары»). На месте, где сейчас двухэтажное ад-
министративное здание ООО «Богородицкое», стояли два больших дома, 
принадлежащих Теняковым. С 1933 по 1963 год в них размещались классы 
семилетней школы. Обувной магазин открыл Калашников. Мелкие лавоч-
ники Спица Н., Квочка А.П. и другие владельцы лавок охотно давали то-
вары в долг, до нового урожая. Это было им выгодно тем, что продавался 
залежалый товар, и таким образом увеличивался товарооборот. Расплачи-
вался же мужик либо деньгами, либо зерном.

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ 
ШКОЛЫ

В 1904 году тамбовские мастера построили в селе два школьных здания – 
типовые деревянные дома на высоких каменных фундаментах. Одно – в Кра-
инской сотне, другое – в Вершинской. В них было по две классных комнаты, 
одна из которых, довольно просторная, объемом в 360 куб. метров, другая по-
меньше – 234 куб. метра, теплый коридор, небольшой холодный – при входе в 
здание. При школе была двухкомнатная квартира для учителя, кухня, подвал. 
Во дворе большой сад. У здания – фруктовые деревья. И классные комнаты, и 
квартира учителя отапливались соломой, топки были со стороны коридора. В 
большой классной комнате учились 40-45 первоклассников, в меньшей – ском-
плектованные 2-й и 3-й классы. Иногда третьеклассники занимались во вто-
рую смену. Окончив первый класс, обычно многие дети учебу не продолжали.

Это были церковно-приходские школы, в них давались начальные знания 
русского языка, арифметики, географии. Главным же предметом был закон Бо-
жий, преподавание которого вел поп или дьякон.

Два других школьных здания, о которых уже упоминалось, помещиков Те-
няковых, находились в центре села и имели по одной классной комнате, и по 
квартире для учителя. Дисциплина в школе была построена на страхе. Учитель 
и поп порой жестоко избивали детей, драли за уши, ставили коленями в круп-
ную соль на полдня или на весь световой день. А дома жаловаться было нельзя 
– еще и выволочку сделают за непослушание в школе. После окончания трех-
годичной церковно-приходской школы можно было поступить в трехгодич-
ные гимназии города Сальска или Ставрополя. В селе Медвежьем (ныне это 
с.Красногвардейское Ставропольского края) работала четырехгодичная гимна-
зия. После получения в ней среднего общего образования можно было посту-
пать в Петербургские пятилетние вузы с пятилетним обучением. Такой путь 
обучения прошли талантливые Богородицкие ребята – братья Сергей Василье-
вич и Дмитрий Васильевич 
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Зарудневы, являющиеся внучатыми дедами сегодняшней жительницы села 
Раисы Федоровны Ковалевой. Такое же образование получили Тихон Кузьмич 
Старцев, внучатый дед Нины Михайловны Колесниковой и Сычев Илья, вну-
чатый дед Сергея Михайловича Сычева. Это были первые ученые люди села, 
которыми очень гордились богородчане. Братья Зарудневы и Т.К.Старцев ста-
ли именитыми медиками. В 1914 году они служили на фронте военными вра-
чами. В 1917 году Т.К.Старцев вернулся домой и привез в родное село своего 
друга, тоже военврача Геннадия Гимбута, который работал в Богородицком до 
1930 года. 

ЭХО РЕВОЛЮЦИИ В СЕЛЕ
Эхо революции 1905 года докатилось и до нашего села. В то время наш зем-

ляк, эсер Михаил Бочарников, проживавший в Москве, часто приезжал в село к 
матери. Его беседы с богородчанами привели к созданию политической органи-
зации, руководство которой осуществлял он сам со своим товарищем Ковале-
вым, тоже проживавшим в Москве.

Эсеры, как известно, не стали настоящей крестьянской партией, так же как 
и энесы и «Трудовая группа», но тогда эта партия была популярна в селе. Во-
круг Бочарникова сгруппировались около 50-70 передовых по тому времени кре-
стьян, среди которых наиболее активными были: Грушкин Константин Емелья-
нович, Морква Фатей Никифорович, Лозовой Евтей Пантелеевич, Нисифоров 
Ермолай Никифорович, Тищенко Николай Евтеевич и другие. Сборы чаще всего 
проходили на Шведовой балке, что находится между селом и хутором Мухиным. 
На этой балке богородчанин Шведов имел небольшой кирпичный завод. Отсю-
да и балка получила такое название. Там же собирались и на маевки. Члены эсе-
ровской организации вели агитацию за свержение самодержавия, за ликвидацию 
помещиков и капиталистов, за установление власти народа.

В Таганроге на металлургическом заводе работали братья Бабичи – Иван Пав-
лович и Павел Павлович. Они были в первых рядах борцов против буржуазии. 
Братья затем переехали в село Торговое (ныне город Сальск), работали кузнеца-
ми и принимали активное участие в революционном движении. 

В 1907 году братья Бабичи, по рассказам старожилов поселились в Богоро-
дицком, работали кузнецами и продолжали вести большую агитационную рабо-
ту среди крестьян за свержение царизма в России. Они влились в политическую 
организацию села. Хорошо связанные с революционерами села Торговое, братья 
Бабичи привозили оттуда листовки и через своих единомышленников распро-
страняли их. Особенно активно распространением листовок занимался Бонда-
ренко Петр Устинович (1888-1979).

Революционно настроенных граждан преследовали, иных подвергали аре-
стам, ссылкам и другим наказаниям. В своих воспоминаниях Григоренко Иван 
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Яковлевич (1888-1969) рассказывал, что 
однажды на исповеди один из прихожан 
(Кислица А.И.) признался попу, что не-
давно вступил в организацию, ведущую 
агитацию за свержение царя, что руко-
водят ею Бочарников и Ковалев. Вскоре 
этим «грешником» стали интересоваться 
власти. Благо Бочарников и Ковалев в это 
время находились в Москве.

Однако, спустя некоторое время по-
сле этой исповеди, как всегда тайно, в 
село приехал Ковалев. Он остановился у 
Комарова Федора Федоровича. Написал 
записку своему старому доброму другу 
Тищенко Гавриилу Степановичу, рабо-
тавшему в волости, послал с нею парня, 
не предупредив, чтобы вручил ее лично 
Тищенко. Записка попала в руки урядни-
ка, и тот со своими подручными отпра-
вился к Комарову Ф.Ф. Жена Комарова, 
заметив их, быстро спрятала «опасного 
преступника» за штору. Но неспрятан-
ные ноги выдали его, он был схвачен. И 
тогда Комаров Ф.Ф. с Нисифоровым Е.Н. 
решили немедленно прикончить урядни-
ка. Подстерегли, когда он поздней ночью 
вместе с женой возвращался с гулянки от 
своего друга – управляющего поместьем 
Трубецкого. Неудачным выстрелом легко 
ранили жену, а урядник спасся бегством. 
Жена-то и узнала стрелявшего.

Нисифорова арестовали, доставили 
в волость. Во время ареста урядник не 
удержался от рукоприкладства. Ермолай 
Никифорович не остался в долгу. Ударом 
увесистого кулака оглушил урядника, сшиб его с ног и растаял в ночной тьме.

Арест Ковалева тяжело переживали сельчане. Сотни людей вышли его прово-
дить. И больше уже никто никогда не видел его. А Бочарников снова и снова на-
вещал село. Он был здесь и в 30-е годы.

Мстя за жестокость и несправедливость, сельчане подожгли дом урядника. 
Неспокойно жилось и управляющему. Лозовой Е.П., Мацуга Л.А. и Морква Ф.И. 

Гордость села – братья Сер-
гей и Дмитрий Васильевичи 
Зарудневы. Крайние слева и 
справа. Они успешно закончи-
ли не только Богородицкую 
школу, то также четырехго-
дичную гимназию в селе Мед-
вежьем, а затем пятилетний 
Петербургский медицинский 
вуз и стали именитыми вра-
чами. Их зарубила со многими 
богородчанами в июне 1918 
году Деникинская банда князя 
Султана Гирея.
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отправили молодого парня Бугаева Онуфрия Дмитриевича в имение управляю-
щего с заданием поджечь скирды сена. Зарево осветило часть села. Но… молодо-
зелено. На одной из вечеринок он похвастался девушкам, что это дело его рук. 
Неизвестно кто, но одна из них донесла старшине, и парня арестовали.

… Старшина села обычно избирался на сходе граждан. Пост этот, как прави-
ло, занимал имущий человек. А вот в 1908 году Грушкин Константин Емельяно-
вич со своими товарищами повел агитацию за избрание старшины из числа бед-
няков. Два дня шел сход, и беднота при поддержке середняков добилась победы. 
Старшиной был избран бедняк Пухов Григорий. Но работать ему пришлось не-
долго. Освободили…

БЫТ, КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ
Культура в дореволюционном селе прививалось людям в основном, че-

рез церковь. При ней были хоры: девочек и мальчиков, а также общий хор. 
И большой радостью для богородчан было слушать это стройное песно-
пение. В хор отбирались дети от восьми до 10 лет. Долгое время фами-
лии Щегловых носили клички «дьяки». Несколько поколений мужчин Ще-
гловых возглавляли хор церкви. А нынче правнучка тех старых Щегловых, 
Валя Ветрова, одна из лучших певиц села. И репертуар у нее самый разный. 
Славились своими голосами старые церковные хористы И.С.Никитина, 
Н.И.Сахарова. В своих песнопениях они славили героев, Отечество. Ког-
да приезжали из Ставрополя важные церковные чины, разнаряженные 
хористы не только пели. Значит, это было что-то похожее на нынешние 
литературно-музыкальные композиции.

Культуру богородчане перенимали от кубанских и терских казаков, а так-
же донских. На Кавказ богородские крестьяне отправляли обозы с пшени-
цей, а оттуда привозили мебель, посуду, мануфактуру, шали, женские укра-
шения и… песни. Старики и нынче поют Хас Булата, где есть такие слова 
тревожащие душу: Хас Булат удалой бедна сакля твоя. Золотою казной я 
осыпаю тебя. Дам седло, дам коня, дам винтовку свою, а за это за все ты 
оставь мне жену…

На Дон из села Богородицкого везли хлеб, скот, а обратно сбрую конскую 
металлом украшенную, кожаную обувь, хромовые сапоги, посуду глиня-
ную. Ну и песни, конечно.

Культуру приносили сельские ярмарки, на которых совершались различ-
ные театрализованные действия. Были смотры эконированных коней, тача-
нок, линеек. В 1927 году в село по призыву партии из городов приехали так 
называемые «двадцатипятитысячники». Вот несколько их фамилий. Пома-
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занов, Бачура, Тищенко, Кучинов. Все они были и революционные агита-
торы, и настоящие специалисты: кузнецы, плотники, наладчики ветряных 
мельниц и маслобоен. Умели они и петь, и стихи читать. А разве такие 
деловые молодые мужики не могли понравиться молодым богородчанкам! 
И хотя кичились «двадцатипятитысячники» своим пролетарским происхо-
ждением и высокими нравственными устоями, а у многих богородчанок 
появились от них дети, а некоторые женились и остались навсегда в селе, 
активно участвуя в ее полнокровной жизни, неся свою городскую проле-
тарскую культуру в массы богородчан.

А какие в церкви были звонари! По рассказам очевидцев, это были 
музыканты-виртуозы с отличным музыкальным слухом. В церкви было че-
тыре колокола, и звоны у них были самые разные: напоминающие о молит-
ве, призывы в обедне, вечерне, звоны по усопшим, трезвоны пасхальные, 
скорбные звоны об убиенных в поминальные субботы. Звучал над селом и 
колокол-набат, подсказывавший дорогу путнику в непогоду или звавший 
селян на экстренный сбор. Один из звонарей был Иона Васильевич Ивенко. 
В Богородицком проживал его внук Михаил. Его дочь рассказывала: «Батю 
еще мальчишкой возили в Ставрополь учиться звонить в колокол». Вот и 
освоил богородчанин сложное ремесло. Но не всем дается эта наука. У че-
ловека что-то должно быть и от Бога. И все-таки, были среди служителей 
церкви благородные люди, которые безошибочно распознавали таланты.

Церковь намечала место и время проведения праздников. Например, Во-
досвятие, Крещение Господне. Назначали, кому пускать голубей, кому па-
лить из ружей, кому лезть в прорубь. Вот тут и наука годилась. Готовили хи-
мический состав, натирали им «святого», а что-то и внутрь, «для сугрева», 
давали. Так что умные люди церковь возглавляли.

В Светлое Воскресенье из церкви выносили мощи Христовы. Убранство 
гроба и креста было неописуемо. И все это делалось «золотыми» руками 
сельских умельцев. Их всех знали служители церкви, а потому обращались 
к ним…

С детских лет дома и в церкви детей учили разным молитвам. Обяза-
тельно должны были все знать три молитвы: «Верую», «Живые помощи» 
и «Отче наш», и десять заповедей: «Не убий», «Не укради», «Не возжелай 
жены ближнего…» и т.д. А молодая женщина должна знать при крещении 
ребенка особую молитву: «… Господи, ниспошли мне твою благодатную 
помощь в воспитании дитяти…».

Культура питания внушалась при помощи постов (нынче это называют 
рыбными или разгрузочными днями). Жадность к еде и переедание осуж-
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далось. Во время говения (а посты перед этим были как однодневными, так 
и многодневными) верующие не должны говорить грубых слов, иметь пло-
хое настроение.

Была и культура ремесла. Шорники, например, шили такую упряжь, что 
глаз не отведешь. Краснодеревщики мастерили прялки, ткацкие станки, на 
которых пряли пряжу, ткали половики, ковры и другое. На всю округу сла-
вилась семья Яндовицких, прекрас-
но выделывающая овечьи шкуры. А 
Бондари такие бочки, кадки масте-
рили, что и квашеная капуста, и со-
леные огурчики в них получались 
хрустящими и вкусными. Знали эти 
умельцы все секреты дерева. А какие 
делали корыта, чаны, кувшины!..

Очень любили в селе лошадей. На 
площади, где сегодня школа, устра-
ивали скачки. Наездники соревно-
вались в беге с препятствиями, на 
скаку срубить лозу, висеть на боку 
у лошади, выполнять другие слож-
ные трюки. Запомнились селянам 
старшего возраста лихие наездники 
Иван Лозовой, Иван Косилов, бра-
тья Бочарниковы, Кузьма Подоль-
ский, Ефим Сивцев. А богородчанин 
И.А.Гусев удивлял не только своих 
односельчан. Он стал в те далекие 
годы областным призером конных 
соревнований.

Культурная жизнь села выража-
лась еще и праздниками, переходя-
щими в представления. На Троицу 
все село рядилось в зелень и цветы. 
Казанская – престольный день. Была 
ярмарка, работали карусели, высту-
пали дрессированные медведи; пес-
ни, хороводы и, конечно же, пляски, 
в которых даже некоторая очеред-

Вот он, один из уникальных 
экспонатов, изготовленных 
в селе Богородицком в ста-
рину. Он говорят и до сих пор 
работает. Эта прялка пря-
дет нитки из овечьи шер-
сти. Из этих ниток богород-
чане вяжут потом теплые 
шерстяные носки, варежки, 
свитера и другие изделия. 
На снимке: работу прялки де-
монстрирует одна из Бого-
родицких мастериц Анна Ва-
сильевна Сарычева.
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ность была и соревновательность.
- Ша, ребята, сейчас обжорцы пляшут, остальные – в сторону, - торже-

ственно сообщал собравшимся ведущий.
- А теперь краинцы пошли!
- Во дают! – слышались возгласы и аплодисменты из толпы.
- Базарцы пошли! А не мешать, ваша очередь следующая.
И опять присвисты, топот, гвалт. Штаны у танцоров плисовые, сапоги 

скрипучие и начищены до блеска.
Весело было и в рождественские праздники, особенно в «мясоед», с 7 

января по 10 марта: игра в карты, гуляния дневные и вечерние, и обязатель-
но кулачные бои. Это было подобие сегодняшнего бокса, но с более жест-
кими правилами.

- Пойдем на кулачки, - так тогда говорили.
Соберутся в переулке и громко выкрикивая: «С той! С той! С той!» - вы-

Большим любителем лошадей был богородчанин Марк Иса-
евич Шлыков. Он на снимке с женой Матреной Тимофеев-
ной и детьми – Василием, Евдокией, Анной и Наташей. В 
1910 году наш односельчанин вырастил на своем подворье 
племенного жеребца, который, участвуя в выставке лоша-
дей Северо-Кавказского края, был удостоен серебряной ме-
дали. Об этом успехе говорило все село.
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зывают с другой улицы желающих померяться силой. Те же, как правило, к 
вечеру собираются у другого конца переулка и только ждут этого: «С той! С 
той стороны!». Биться «на кулачки» начинали по одному с каждой улицы, 
затем присоединялись еще и еще по одному, а затем уже не считали, сколь-
ко дерущихся с каждой стороны. По воскресным дням в таких боях уча-
ствовали сотни мужчин. Подростки тоже устраивали кулачные бои, только 
значительно меньшего размаха.

В одно время кулачные игрища бывали лишь в определенное время и 
только на льду. Порой боролись целыми семьями. Например, Иона Васи-
льевича Ивенко выходил биться с соперниками вместе с сыновьями Игна-
том и Сидором. Иван Петрович Никитин брал всегда с собой на бои сыно-
вей Дмитрия и Ивана. Роман Кириллович Сахаров приобщал к «кулачкам» 
своих братьев Спиридона и Сергея. И Сахаровы зачастую многих в селе 
бивали, а заодно нередко и сами получали шишки и синяки под глаза. Но 
ни разу-таки не отказались, всегда принимали вызов соперников и бились 
яростно до конца.

Бывало, соберутся, вроде бы так, у чьего-либо двора, посудачат про то, 
про се, проберет их мороз до костей, и предлагает кто-нибудь «погреться». 
Разделятся на равные группы, договорятся не бить по лицу и начнется эта 
незлобная драка. Лупят друг друга – аж пропотеют. Иногда, проверяя свою 
силу и ловкость (а может, хвастаясь этим), по договоренности один ведет 
бой против двух или двое против трех.

Иногда в праздничные дни кулачные бои выливались в побоища. Тут вы-
мещалась накопившаяся злоба человека к человеку. Вот и разрешали кон-
фликты кулаками. Улицы тогда были запружены кулачниками: ни проехать, 
ни пройти. На любых «кулачках» тех, кто присядет или ляжет, не бьют – та-
ков был порядок.

Случалось, что вся эта тысячная толпа выходила за село, на выгон, чаще 
всего на площадь рядом с нынешним кладбищем, на южной стороне села. 
Обычно это происходило, когда одна половина села вела кулачный бой про-
тив другой. Поздно вечером приходили мужики домой с синяками под гла-
зами, выбитыми зубами, разбитым лицом, искалеченными. Вот так «куль-
турно» проводили свободное время.

В зимнее (и только в зимнее) время когда некуда было себя деть, нечем 
было заняться, кулачные бои большого масштаба проходили почти каждый 
день.

Вот так парни и мужики показывали свою силу и ловкость, хвастались 
молодецкой удалью перед девчатами. В эти зимние месяцы работ трудных 
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не было, а потому умные люди – попы – 
не запрещали кулачные бои.

- Бейтесь, ребята. Нельзя жир наедать, 
а кровь немножко можно пустить.

Но разрешено это было лишь до 1930 
года. После эта «игра» была строго за-
прещена и вскоре забыта.

Были, конечно, у богородчан и по-
лезное времяпрепровождение, занима-
тельные игры, особенно у молодежи. В 
воскресные и праздничные дни женщи-
ны усаживались на завалинках у чьего-
нибудь двора и часами, щелкая подсол-
нечные, реже – тыквенные, или арбузные 
семечки, судачили про житье-бытье.

В зимнее время до полуночи сидели 
за прялками или с веретенами. В те вре-
мена крестьяне, особенно бедняки, мало 
покупали мануфактуры. Все больше 
носили домотканую одежду. Напрядут 
женщины за зиму из конопли пряжи, на 
самодельных станках-верстаках наткут 
полотна, весною на солнышке выбелят 
его и шьют одежду. А выбеливали так. Мочат в кадушках скатанное в руло-
ны полотно и дорожкой расстилают по траве. Так повторялось в погожий 
день по нескольку раз, после каждого высыхания. И где-то через неделю-
другую из серого конопляное полотно становилось белоснежным. 

Мужики сами выделывали говяжьи шкуры, а кто не умел, отдавал масте-
рам кожевенного дела. Из кож потом местные сапожники шили обувь. Те, 
кто побогаче, приглашали их на дом. Крестьяне не баловали себя хромовой 
обувью. Ее носили только самые богатые, да и то в праздничные дни или 
когда шли в церковь. Большинство же крестьян, даже довольно зажиточ-
ные, носили коты, черевики, простые сапоги. Коты – эта грубая обувь, на-
поминавшая сапоги с отрезанными голенищами. У задника прикреплялась 
веревка-шнур. Она удерживала на ногах и портянку, и сами коты.

Овечьи шкуры обрабатывали (чинили) тоже сами. Из них портные шили 
шубы на рясах, полушубки, тулупы. Воротники и шапки делали из смушек 
– ягнячьих шкурок. Женщины тоже носили шубы. Они были особого по-

Ведущей профессией в 
селе был всегда кузнец. 
Его продукция считалась 
самой востребованной и 
долговечной.
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кроя и обязательно белого цвета. Их шубы напоминали тулуп без ворот-
ника. Вместо него – опушка из белого курпяка – смушки. Эта одежда счи-
талась праздничной. А каждодневно женщины носили полушубки. Шубы 
или полушубки, крытые дорогим, чаще английским, сукном имели только 
богатые.

Из овечьей шерсти изготовляли войлоки – полсти, валенки, шляпы. Как 
и из конопли, женщины пряли из шерсти пряжу – нитки, ткали сукно, а из 
него мастера шили свитки (подобие плаща с капюшоном и такого же назна-
чения), жакеты, штаны и другую одежду.

Спали крестьяне на полатях, детвора чаще всего на печках и лежанках. 
Деревянная кровать – это уже и богатство, и роскошь. Кровати, конечно, 
не фабричные, а работы местных столяров и плотников. Стулья в доме тог-
да были редкостью. Сидели на скамейках-лавках. Одеял у подавляющего 
большинства крестьян не было, даже у середняков, укрывались шубами и 
ряднами (их еще называли ложниками).

Рядна изготавливались так. Старую одежду, простыни, наволочки, чул-
ки (все износившееся) рвали на 
ленточки, сшивали, сматывали в 
клубок, и из этих разноцветных 
клубков на тех же станках ткали 
рядна-ложники. Чтобы получить 
нужную ширину, полосы сши-
вали. Рушники-полотенца были 
чаще всего полотняными, иногда 
расшитые и с кружевами. Ска-
терти тоже полотняные. Были, 
конечно, и покупные, хлопчато-
бумажные, но ими покрывали 
столы только в горницах-залах, 
а купленными в магазине поло-
тенцами украшали в углах ико-
ны.

Ситцевая, сатиновая и другая одежда покупалась чаще всего только к 
праздникам, таким как Рождество и Пасха, и для ношения только в празд-
ничные дни.

Но были в селе и такие богатеи, которые скупились на покупку обуви, 
одежды и прочей обновки, а приобретали инвентарь, скот, строительные 
материалы. 

Вот такие в основном были у бо-
городчан саманные хатенки с ка-
мышёвыми крышами и маленьки-
ми подслеповатыми оконцами.
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В больших, светлых, крытых железом домах жили богатые. У подавля-
ющего же большинства богородчан были приземистые хаты, крытые соло-
мой, либо, в лучшем случае, камышом, с небольшими окошками, без двой-
ных рам и часто без ставней. Деревянных полов в хатах не было (исключая 
дома богатых). Печи топились соломой, стеблями подсолнуха, катушкой, 
перекати-поле, кизяками из навоза. Овечьи кизяки нарезались в базах и 
были самым ценным топливом.

Пищу готовили в русских печах, в чугунах. Кастрюль тогда не знали. В 
углу около печи стояли чаплейка для подхватывания сковородок, кочерга 
для помешивания жара и выгребания золы, деревянная лопата для подбро-
ски в печь кизяков и садки пирогов на под печи и вытаскивания их оттуда, и 
рогачи разных размеров для подхватывания чугунов. Где-то у порога стояла 
лохань с отходами для домашних животных.

Умывальников у простого люда не было. Умывались либо над чашкой, 
либо над ведром. Вся семья за столом ела из одной большой (глиняной и 
деревянной) чашки. Тогда процветало гончарное дело. Из глины гончары 
делали чашки, горшки, глечики для молока, крынки и другую посуду. Ви-
лок не было у многих. Нежидкую пищу (мясо, оладьи, пирожки, вареники 
и т.п.) брали руками.

Крестьянские дети с вес-
ны и до осени ходили разу-
тыми, в полотняных рубахах 
и штанишках, а осенью да-
леко не все попадали в шко-
лу. Но и те, кому посчаст-
ливилось пойти учиться, не 
всегда оканчивали ее. Нау-
чился малость писать и чи-
тать – ну и хватит. Учебный 
год многие недохаживали, 
весной бросали ученье и по-
могали родителям в работе. 
Десяти-двенадцатилетние 
дети пасли овец, быков, ло-
шадей в степи, были пого-
нычами, работали на побе-
гушках, нянчили меньших 
братишек и сестер, нанима-

Одна из далеких Богородицких свадеб. 
Женились Николай Михайлович Григо-
ренко и Варвара Никитична Никифоро-
ва. Дружком и дружкой у жениха и неве-
сты были сельский гармонист Петр 
Федотович Хорошунов и Нина Кондра-
тьевна Сапегина (Колесникова).
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лись в няньки.
О клубе и библиотеке в селе не имели представления. Была только цер-

ковь, долгое время даже две, куда верующие родители брали молодежь мо-
литься Богу. По вечерам, кроме субботних (в этот вечер даже бриться было 
грешно), парни и девушки шли на улицу. Где-нибудь возле излюбленно-
го двора, на завалинках, скамейках собиралась, как тогда говорили, улица. 
Средь них обычно был гармонист или балалаечник. Шум, гам, хохот, пес-
ни, припевки под гармонь, «страдания», танцы, игры наполняли улицу. А то 
вдруг обидятся парни на девушек своей улицы и пойдут на другую. Улицы 
имели свои названия, например, такие: Зеленый клин, Обжор, Хомутовка и 
так далее. Не всегда дружелюбно принимали гостей на той или другой ули-
це. Часто бывали и драки. Ходят парни – иногда с девушками – с песнями 
по селу до самой зари. Зимой же «завалятся» в хату к какой-нибудь одино-
кой женщине и там на вечеринках «выдадут» такой старины, что заслуша-
ешься. Или пойдут рассказы о ведьмах, русалках. Один расскажет, как за 
ним увязалась свинья и он палкой угодил ей в переднюю ногу, а наутро ви-
дел соседку с перевязанной рукой. Это она превращалась в свинью. Другой 
расскажет, как вслед ему катился клубок, иные поведают еще что-нибудь 
пострашней. Наговорят таких страстей, что аж мурашки поползут по телу.

Были и другие развлечения. На Крещенье и Масленицу парни катали де-
вок на тройках. Бывало, нагрянут в чей-либо двор сразу 4-6 подвод. Девчата 
нарядами меняются, подарки дарят, парни на лошадей, на справу лошади-
ную заглядываются: как рессоры поставлены, кто мастер колесных дел. И 
тут сразу выясняется кто есть кто и чего стоит. А девичий глаз всегда зор-
кий и ухо востро. Так что будущих мужей выбирали не только по внешне-
му виду, но и по деловой сметке. А как иначе? Разве ленивый и неумелый 
сможет семью прокормить? Весной на пустырях, на выгонах, а то и прямо 
на улице молодежь любила играть в русскую лапту, «третий лишний», «по-
лотно» и другие игры.

Только в начале 30-х годов «улица» ушла в предание. Теперь уже моло-
дые люди собирались в клубах села и с ними занимались культработники-
комсомольцы.

ТРУДНЫЙ ХЛЕБ
Нелегок был труд крестьянина. Первые косилки появились где-то в кон-

це XIX века, конные и паровые молотилки и того позже. Хлеба убирали ко-
силками (их называли «лобогрейками») и ручными косами. Молотили же 
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цепями, катками, а более состоятельные – паровыми молотилками. За ра-
боту молотилки надо было платить ее владельцу натурой, поэтому многие 
предпочитали каток – большой ребристый камень, в который с помощью 
специальных приспособлений впрягалась лошадь и тащила его по кругу, 
где был разбросан хлеб, «топтала» его. Время такой работы часто называли 
«топтанкой». Затем зерно сортировали. А это тоже дело не из легких. Хоро-
шо, если кто имел веялку. На ней легче было отбить полову от зерна – про-
веять его, отсортировать. А если нет? Тогда жди ветра и «вей» на ветру или 
в специальных, чаще круглых, решетках, установленных на треножке.

Работал мужик от зари до зари, питался хлебом, квасом, луком, молоч-
ными продуктами, иногда салом. Хлебов до революции сеяли не так уж 
много и урожаи их были невысокими. В степи пасли стада коров, телят, от-
ары овец. На выгонах пасли быков, лошадей. Выгон – та часть степи, кото-
рая простиралась вокруг села, куда выгоняли пасти скот.

Во время пахоты селяне выезжали в поле на несколько дней, прихватив 
с собой казанок, топливо, продукты, несколько живых уточек или курочек, 
чтобы приготовить свежую горячую пищу.

Те, у кого и букарь, и тягло свои, сами пахали землю, а тем, у кого чего-то 
недоставало, приходилось спрягаться. У одного, к примеру, есть пара бы-
ков, у другого – букарь. Вот и пашут свои наделы вместе. Сеяли, в основ-
ном, вручную из лукошка. Редко кто имел сеялку или садку. Бороновали де-
ревянными боронами с железными зубьями.

Самым лучшим, хотя и весьма не легким сезоном года, считался сено-
кос. Особенно когда появились косилки-травянки и конные грабли. При-
ходился он на лучшее весеннее время, на теплые майские дни, когда поле 
было насыщено ароматом цветов, когда дышалось легко и свободно, когда в 
небе заливались жаворонки и перекликались перепела. Прохлада – не жара. 
Хоть и споро работали, но не так сильно уставали. А вечером ложились му-
жики на копну душистого сена и в раздумье любовались красотой природы, 
пока дрема не смыкала глаза.

Многие крестьяне-середняки нанимались к соседним помещикам на се-
нокос «со скопщины», то есть из скошенного и сложенного ими в копны 
сена – две (как договорятся), скажем, копны остаются помещику, а одна – 
мужику. Часто последний умудрялся свою копну сложить побольше (возить 
и скирдовать сено – это уже особый договор).

Уборка хлебов – самая тяжелая пора. Это время испокон веков называют 
жарким. И не потому, что оно приходится на знойное лето, а скорее потому, 
что работы невпроворот, слишком много неотложных дел.

Рано-рано на заре выезжали мужики в поле со всей своей семьей, остав-
ляя дома только стариков да маленьких детишек. Там располагались «табо-
ром», как тогда здесь говорили, делали шатер или навес от солнца и нео-
жиданного дождя. Если были грудные дети, а такое случалось часто, брали 
туда нянек. Ими были старшие сестренки или братишки. На уборке работа-
ли и беременные женщины. Случалось, что и рожали в поле. Некоторые хо-
зяева управлялись с работой сами: ведь раньше многие семьи насчитывали 
до десяти, а то и больше ртов. Часто в уборке хлебов родственники помога-
ли друг другу (отец, сыновья, братья).

… Погоныч погоняет, косилка косит, скидальщик скидает, вязальщицы 
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вяжут стебли в снопы. Жгучее солнце высоко стоит в безоблачном небе, не-
подвижный воздух накалился так, что дышать трудно. Зной томит, пот за-
ливает глаза, мешает смотреть, а работу не остановишь, передохнуть нет 
времени. Мучит жажда, вода теплая, пьешь – не напьешься, хотя и стоит 
под снопами в кубышке. На каждом таборе – бочка или бочонок с водой, 
укрытый тряпьем, чтобы не так грелась вода. А брали ее в шахтных колод-
цах, вырытых обществом в поле. Когда готов обед, на таборе ставят веху – 
высокий шест с пучком соломы или тряпкой на конце.

Начинается короткий обеденный перерыв. Усталые, еле волоча ноги, 
плетутся бабы и мужики на табор. Женщины торопятся накормить грудных 
детей, постирать пеленки, белье. Мужики задают корм лошадям, осматри-
вают инвентарь, и если надо, точат косы.

А затем забираются под навес или телегу и отдыхают. Оводы и мухи не 
дают покоя. Через час-другой поднимаются и снова за дело. Время от вре-
мени няньки несут грудных детей для кормления. А косилка косит, а снопы 
не вяжутся. Передаст бедняга ребенка няньке и спешит наверстать работу. 
Конечно, ей помогали в этом соседки - вязальщицы. К концу дня скидаль-
щики не чуют своих рук, вязальщицы не разогнут спин, детишки-погонычи 
совсем обмякли. Спали все мертвым сном. А лошади, закованные в желез-
ные путы или стреноженные, паслись на лугу. В субботу вечером возвраща-
лись в село: в воскресенье работать было грешно – можно разгневать Бога, 
а это ничего хорошего не сулило. И в это верили. Утром шли в церковь, а на 
ночь или рано утром в понедельник снова в поле…

Некоторые зерновые культуры, такие как ячмень, овес, не вязали в сно-
пы, а складывали в копны. Тяжело убирать хлеб, трудно доставался он му-
жику. После косовицы начинали свозить его во дворы и там продолжали 
над ним работу. Богатые крестьяне на уборке хлебов пользовались наемной 
рабочей силой. Платили мужику обычно по 10-15 пудов за сезон, дливший-
ся порой до месяца, а то и более. К ним шли отрабатывать и те, кто весной 
в порядке «помощи» получил мешок или два зерна. Чаще всего по найму 
работали жители Коленской сотни. Они были самыми бедными в селе. Это 
выходцы из центральных губерний России. Погоныч-подростки работали 
«за харчи» и недорогую «обновку». «Добрый» хозяин по окончании уборки 
покупал им рубашки и брючишки или материал на них.

В имениях князя Трубецкого, помещика Пишванова и других работала 
такая же беднота: и батраки из села, иногородние. Заработную плату им 
выплачивали каждую субботу. Может, тогда и сложилась песня «Бросай, 
Ванька, водку пить, пойдем на работу. Будем деньги получать каждую суб-
боту…».

Только немного получали. Так, скидальщик за 16-18-часовой рабочий 
день получал не более одного рубля, вязальщицы – 20-30 копеек. Да к тому 
и снопы они должны были сложить в кипы по (60 снопов каждая) или в кре-
сты по 30 снопов.

К сенокосу и уборочной страде в село и помещичьи усадьбы из глубины 
России на заработки приходили косари. Их дешевым трудом не прочь были 
воспользоваться и кулаки, и управляющие поместьями. Особенно в то вре-
мя, когда не было или было слишком мало косилок. Те ведь работали руч-
ными косами с пристроенными к ним грабками, чтобы хлеб ложился в вал-
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ки, ибо его вязали в снопы перевяслами. А делали их скручиванием пучка 
того же хлеба.

Три брата, о которых упоминается в книге Тволгрелидзе «Ставрополь-
ская губерния» за 1897 год, чьи имена так и остались неизвестными, име-
ли 435 десятин земли в селе. На ней ведь тоже работали наемные работни-
ки. Никто из теперешних старожилов не помнит таких, которые бы имели 
столь много земли. Возможно, эти братья в начале XX века уехали из села, 
продав свои земли.

И ПОРОДНИЛИСЬ СЁЛА НАВЕКИ
Из разных мест России заселяли люди наши необъятные степные про-

сторы в начале далекого XVIII века. И так сложилось исторически, что ока-
завшиеся по соседству два поселения – Песчанка и Безымёнка (так раньше 
называлось Богородицкое) со временем обрастали еще и родственными от-
ношениями, т.е. богородицкие парни сватали песчанокопских девчат и нао-
борот. Происходило это довольно часто. А причиной тому, в немалой степе-
ни, было следующее. По крайней мере, так гласит народная молва.

Когда переселенцы начинали обустраивать жизнь на новом месте, осва-
ивать вековую целину благодатной земли, что давалось очень трудно, хотя 
и урожаи по тем временам получали неплохие, в какой-то момент соседи 
начали ссориться. (Земли северной части Песчанки граничили с южными 
землями Безымёнки). Поначалу по мелочам: кто-то отарой овец потравил 
посевы, кто-то увез копны скошенного сена или недобросовестно отремон-
тировал греблю (мостушку) – а ремонтировали ее по очереди. Потом отно-
шения стали выяснять кулаками. Вспышки ссор и драки становились чуть 
ли не постоянными. И тогда старейшины сел, видя, что не помогает даже 
вмешательство урядников, становых и приставов, обратились в Ставро-
польский Синод с просьбой помочь усмирить мужиков.

В села приезжали служители церкви, проводили сходы, читали пропове-
ди, служили службу в церквях Песчанки и Безымёнки. И чтобы исправить 
положение, искоренить зло и ненависть между людьми, решено было по-
роднить поселения, чтобы молодежь искала своих суженых и в своем, и в 
соседнем селах. Тем самым возродилась бы былая дружба.

Со временем так и произошло. Текущие дела стали решаться цивилизо-
ванным способом, через старейшин сел, молодежь повеселела, запела пес-
ни, среди которых была и такая: «Я невест не называю, но в небе галок не 
ловлю. Я одну тебя желаю, я одну тебя люблю!..».

И поехали свататься друг к дружке. Тогда-то и привез из Песчанки Ники-
та Критинин красавицу-жену Мавру с огненно-рыжей косой до пояса, с ли-
цом белым в веснушках, что тебе пасхальное яйцо. Друг его, Епифан Дани-
лов, женился на песчанокопской красавице Марье, с черной косой, тоже до 
пояса, с татаро-монгольской косинкой в глазах. В счастливых семьях рож-
дались дети.

А песчанокопские парни засватали себе наших Дуню Сковородневу, 
Соню Сухатерину и десятки других девушек. Характерно, что и те, и дру-
гие молодайки пришлись, как говорится, ко двору: что рукодельницы, что 
певуньи-плясуньи.
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Вот так мудрые отцы святые породнили наши села. И потом двадцать 
семь церковных праздников, престольных дней, да еще ярмарки – все 
праздновали вместе. В гости друг к другу ездили, детей-внуков проведать, 
со сватами и кумовьями встретиться.

ВОЙНА 1914 ГОДА…
Зазвонили тревожно церковные 

колокола, запричитали женщины. 
Все село шло в церковь служить 
молебны с песнопениями, нака-
зами, пожеланиями. А потом все 
с иконами провожали за околицу 
мужчин, уходящих на фронт. Сре-
ди уходящих был и крестьянин 
Епифан Иванович Данилов. При-
звали его сразу с обоими сыновья-
ми: Артемом, который вернулся 
кавалером 

Георгиевского креста, и Алек-
сандром, пришедшим домой с пе-
ребитой рукой. А сколько бого-
родчан не вернулось! Но зато село 
пополнилось несколькими плен-
ными солдатами. В основном это 
были австрийцы. Так и остались 
в Богородицком Лээп, Прибеков, 
Стаценко, Челиков, которые обза-
велись семьями. И сегодня в селе 
живут их дети, внуки правнуки.

БОРЬБА ЗА 
С О В Е Т С К У Ю 

ВЛАСТЬ
После окончания империали-

стической войны 1914 года, в Рос-
сии свершилась социалистическая 
революция. Её эхо докатилось и до 

В 1914 году за храбрость на не-
мецком фронте богородчанин 
Арсентий ИвановичСтригунов 
был награжден Георгиевским 
крестом, участвуя в граждан-
ской войне, наш земляк был 
смертельно ранен под Красно-
даром. Там и был похоронен под 
оружейный салют красногвар-
дейцев. На снимке: Арсентий 
Иванович Стригунов с женой 
Акулиной Тимофеевной, ее се-
строй и сыном Ваней.
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Богородицкого…
По призыву ревкома в октябре 1917 года в селе Богородицком были рас-

квартированы: 6-я горная батарея (шесть орудий), батальон пехоты и пу-
леметная команда 154-го Дербентского полка 39-й пехотной дивизии, уча-
ствовавшие в боях на Турецком фронте.

К тому времени многие богородчане, бросив оружие, а то и с ним, верну-
лись с фронта домой. Возвратился с Западного фронта и Грищенко Петр Га-
лактионович. Вместе с товарищами он стал добиваться схода граждан села. 
Тогдашний председатель сельского совета Колесников Николай выполнил 
их настоятельную просьбу и 17 ноября 1917 года Грищенко П.Г. выступил 
с предложением об организации вооруженных отрядов. Здесь был избран 
первый ревком. Его председателем стал Распопов Прокофий Харитонович, 
секретарем – Грищенко П.Г., членом ревкома – Беляйкин. Последний был 
представителем от шестой горной батареи. Ревком разместился в одной из 
комнат дьякона (близ нынешнего здания конторы правления ООО «Богоро-
дицкое»).

На второй день, по призыву, сюда со всех концов села стали стекаться 
военнообязанные. Но тут, как и на сходе, против мобилизации стали про-
тестовать Нижельский П.Ф., Карпов и другие. Они доказывали, что ревком 
не вправе заниматься этим, и требовали послать в Ставрополь гонца за по-
лучением оттуда разрешения. Но Ставрополь не близко, а время не ждало: 
рядом белогвардейцы. Члены ревкома, посоветовавшись между собой, ре-
шили принимать в отряд только добровольцев. А их оказалось мало. Было 
сформировано две команды: пулеметная и артиллерийская. В пулеметную 
команду записалось 105 человек. Ее возглавили богородчане Гринько Ми-
рон Егорович и солдат Черноморда, житель села Шаблиевка (ныне Саль-
ского района). В артиллерийскую команду записалось 110 человек. Коман-
довали ею Ростков и Беляйкин.

Многие солдаты и офицеры подразделений 154-го Дербентского полка, 
расквартированные в нашем селе, были настроены революционно. В этих 
подразделениях были созданы ревкомы.

После создания пулеметной и артиллерийской команд в штаб дивизии, 
который находился в Тихорецкой, был командирован Грищенко П.Г., чтобы 
доложить об этом и получить указания.

И штаб приказал: батарее выехать в село Торговое, а пулеметной коман-
де в хутор Романовский (Кропоткин).
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МАТРОС С БРОНЕНОСЦА 
«ПОТЕМКИН»

В конце 1917года в село воз-
вратился коммунист Штрикунов 
Иван Иванович. Родился он в селе 
Богородицком в 1879 году. В 1900 
году был призван на военную 
службу. Служил машинистом на 
броненосце «Потемкин» Черно-
морского флота. И вот 14 июня 
1905года на броненосце «Потем-
кин» вспыхнуло восстание. Ко-
манда военного корабля подняла 
знамя революции против цариз-
ма. Но не поддержанная другими 
военными судами (кроме крейсе-
ра «Очаков»), она потерпела не-
удачу и сдалась румынским вла-
стям в порту Констанца.

Ивана Ивановича и многих его 
боевых товарищей, которые во 
главе с легендарным лейтенан-
том Петром Петровичем Шмид-
том (1867-1906), были одними из 
самых активных участников вос-
стания, приговорили к смертной 
казни. Потом группе приговорен-
ных смертную казнь заменили 
двадцатью годами тюремного за-
ключения. Штрикунов И.И. был 
в их числе. Первые пять лет про-
сидел в одиночной камере Шлиссельбургской крепости на Невском острове с 
закованными руками и ногами. Слабые от этого теряют рассудок, но богород-
чанин все выдержал…

Февральская революция свергла царизм. Штрикунов И.И. вступает в от-
ряд Красной гвардии. 7 ноября 1917 года после выстрела «Авроры» он был 
в рядах тех, кто штурмом брал Зимний дворец. Но во время штурма был ра-
нен. После выздоровления вернулся в родное село Богородицкое. Вместе с 
С.П.Лоскутовым, П.Г.Грищенко, И.Я.Григоренко, М.Е.Гринько и другими то-
варищами боролся за установление Советской власти в селе. Иван Иванович 

Участник восстания на броненосце 
«Потемкин» (1905 год) богородчанин, 
матрос Иван Иванович Штрикунов. 
Внук его брата – П.П.Штрыкунов 
проживает в поселке Целине.
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был избран депутатом Медвежинского уездного Совета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов, а затем был направлен в штаб Дербентского полка. 
Бои с корниловцами, отступление с боями к Астрахани… ранение… тиф. Дол-
го лежал в одном из госпиталей Астрахани, но спасти ему жизнь не удалось. 
В марте 1919 года он скончался. Внук Ивана Ивановича Штрикунова – Петр 
Петрович Штрикунов живет сейчас в поселке Целина, является членом совета 
ветеранов района.

ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ
В феврале 1918 года из станицы Егорлыкской выступили на село Средний 

Егорлык части корниловцев. Это представляло угрозу для многих сел и хуторов. 
Вот тогда-то в округе и в Богородицком стали создаваться отряды самообороны. 
Такой отряд под командованием Степана Павловича Лоскутова двинулся на Ло-
панку, а оттуда дальше на соединение с песчанокопцами, солдатами Дербентско-
го полка и среднеегорлычанами, также выступившими против корниловцев, и 
занявшими оборону на реке Егорлык.

Но Корнилов не имел, по-видимому, намерения идти в Сальские степи. Ему 
нужна была Кубань, край с богатыми станицами, где он надеялся получить по-
полнение и продовольствие. После стычек с отрядами самообороны корнилов-
цы двинулись в сторону Екатеринодара (Краснодар). Там корниловская армия 
потерпела поражение, в одном из боев снарядом был убит и сам Корнилов.

В середине марта 1918года белые, теперь уже под командованием генерала 
Деникина, пошли той же дорогой в ту же станицу Егорлыкскую (станция Ата-
ман).

В начале июня 1918 года они взяли направление из Лопанки на село Богоро-
дицкое. Первые их дозоры были встречены за хутором Мухиным конным отря-
дом в 40 всадников под командованием Квочки Егора Стефановича. Под напо-
ром врага отряд отступил в село. Дрались у Карпова моста (что сейчас ведет на 
кирпичный завод и в Целину). Залегли у мельницы Толстикова – к востоку от 
моста, на углу улицы, затем снова продолжали отступать. Один из всадников – 
Пальчиков Порфирий, не желая отходить, дрался до последнего патрона и погиб 
в неравном бою. Конечно же, горстка храбрецов не могла остановить лавину бе-
лых, и отряд ушел в село Развильное, где и распался. Большинство из них позже 
присоединились к партизанским отрядам Д.П.Жлобы, воевали в его «стальной 
дивизии».

Озлобленный Деникин,ждавший, что его встретят хлебом-солью, бросил на 
село части «дикой дивизии» князя Султан-Гирея – «цепных собак», как, якобы, 
выразился он – «белое отродье из кавказских племен».

Началось самое страшное: резня и расстрелы мирных жителей. В течение не-
скольких часов от рук этих дикарей погибло более семидесяти мужчин. Это по 
официальным данным. Очевидцы же этого злодеяния утверждают, что белогвар-
дейцы истребили тогда более двухсот человек. Многие были зарублены, боль-
шая часть была расстреляна у Половинкина пруда, куда их специально для это-
го согнали. Истребляли тех, кто первым попался на глаза. Федора Федоровича 
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Комарова зарубили шашкой в собственном дворе на глазах жены и детей. Уже 
на второй день, 10 июня, деникинцы покидали село, направляясь в сторону села 
Торговое (ныне Сальск).

В этот же день, 10-го июня 1918 года, во дворе церкви по убитым состоялась 
панихида. Очевидцы рассказывали, что это было страшное зрелище. Все скорбя-
щее село вышло проводить в последний путь убитых односельчан. Вот список, 
который удалось восстановить с помощью архивных документов и показаний 
свидетелей.

1. Афанасенко Самсон Васильевич
2. Афанасенко Иван Васильевич
3. Бондарев Михаил
4. Бугаев Сергей Алексеевич
5. Бондарев Александр Иванович
6. Болгов Никон Никитович
7. Болгов Архип Никитович
8. Болгов Иван Кузьмич
9. Веретенников Анисим Леонтьевич
10.  Веретенников Сергей Иванович
11.  Вихров Василий Мартынович
12.  Гусев Кондрат Иванович
13.  Гордиенко Никита
14.  Гринько Илья Иванович
15.  Гайдуков Макар Абрамович
16.  Данилов Федор Ильич
17.  Данилов Никифор Ефимович
18.  Емельчев Яков Матвеевич
19.  Жегулин Трофим Стефанович
20.  Затонский Кирилл Яковлевич
21.  Заруднев Дмитрий Васильевич
22.  Заруднев Сергей Васильевич
23.  Заруднев Сергей Иудович
24.  Заруднев Мирон Иудович
25.  Заруднев Григорий Никитович
26.  Ильченко Афанасий Лазаревич
27.  Ильченко Исидор Давыдович
28.  Ильченко Петр Дмитриевич
29.  Комаров Федор Федорович
30.  Кислица Кирилл Федосеевич
31.  Кислица Иссай Федорович
32.  Кислица Тихон Семенович
33.  Кислица Афанасий Тихонович
34.  Кислица Семен Акимович
35.  Кислица Тимофей Петрович
36.  Кислица Михаил Венедиктович
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37.  Кислица Евстафий Иванович
38.  Кобцев Василий Кузьмич
39.  Ковтунов Петр
40.  Ковтунов Варлам
41.  Колесников Александр Прокофьевич
42.  Колесников Евдоким Сафронович
43.  Ковтунов Иван Артемович
44.  Кислица Трифон Стефанович
45.  Кузьменко Панкрат Антонович
46.  Леднев Никита Иванович
47.  Лозовой Афанасий Лукьянович
48.  Лозовой Иван Лукьянович
49.  Лозовой Максим Никитович
50.  Лозовой Акафий Степанович
51.  Лепешкин Борис
52.  Марусин Иван
53.  Мизюков Иван Трофимович
54.  Мизюков Тарас Захарович
55.  Мацуга Макар Алексеевич
56.  Мараховский Иван Петрович
57.  Морква
58.  Никитин Тимофей Яковлевич
59.  Никитин Кирилл Яковлевич
60.  Никитин Илья Яковлевич
61.  Нижельский Василий Никитович
62.  Попов Илларион Никитович
63.  Попов Стефан Дмитриевич
64.  Попов Павел Макарович
65.  Попов Григорий Стефанович
66.  Пальчиков Порфирий Корнеевич
67.  Потапов Иссидор Федорович
68.  Перепелица Илья Михайлович
69.  Пухов Евлампий Васильевич
70.  Панкратов Антон Егорович
71.  Ряузов Иван Матвеевич
72.  Рудычев Дмитрий Игнатович
73.  Сапегин Савелий Ефремович
74.  Старцев Ефим Прокофьевич
75.  Сухотерин Алексей Силаевич
76.  Селин Иван Федосеевич
77.  Сапегин Поликарп Егорович
78.  Соколенко Василий Уколович
79.  Сидоренко Петр Тимофеевич
80.  Сивашов Андрей Трифонович
81.  Сидоренко Сергей Анисимович
82.  Скрипников Гавриил Игнатович
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83.  Сидоренко Иван Анисимович
84.  Сарычев Иван Иванович
85.  Соколенко Тихон Михайлович
86.  Сычев Абрам Семенович
87.  Сычев Игнат Автеевич
88.  Сарычев Макар Уколович
89.  Сарычев Иван Уколович
90.  Сахаров Павел Иванович
91.  Сидоренко Петр Емельянович
92.  Сапрыкин Кузьма Галактионович
93.  Тищенко Сергей Фиоктистович
94.  Тищенко Алексей Фиоктистович
95.  Штрикунов Иван Иванович
96.  Хрыкин Трофим Лифантьевич
97.  Филимонов Иван Борисович
98.  Черкасов Андрей Михайлович
99.  Эрастов Александр Иванович
100. Удалайский Григорий Иванович
101. Хрыкин Петр Устинович
102. Грищенко Федот Матвеевич
103. Удалайский Петр Матвеевич
104. Пухов Семен Леонтьевич
105. Мараков Дмитрий Никитович
106. Яровенко Селиверст Трофимович
107. Колесников Антон Данилович
108. Гринка Прокофий Петрович
109. Лоскутов Максим Федорович
110. Критинин Максим
111. Данилов Антроп

РАСПЛАТА
Квочка Егор Степанович сформировал новый конный отряд из 17 че-

ловек, куда вошли Запорожцев Владимир Яковлевич и Кислица Евдоким 
Иванович. Отряд отправился в Богородицкое. Не терпелось узнать, что тут 
творится. На пути в село встретившийся старик-чабан Филимонов Борис 
Николаевич рассказал о случившемся, о похоронах. Отряд вошел в село 
с восточной стороны, приблизился к церкви. Мальчик лет десяти сооб-
щил Запорожцеву, что в доме фельдшерицы пьянствуют белые офицеры. 
И тогда Квочка Е.С. с четырьмя товарищами решил разделаться с ними. 
Бесшумно,соблюдая осторожность, двое – с улицы, двое – со стороны ого-
рода, ворвались в дом и застрелили троих. Четвертому удалось бежать на 
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хутор Тацин, где крестьяне с ним сами разделались. После этого смельчаки 
покинули село.

НАЧАЛЬНИК ТЫЛА ДИВИЗИИ 
И КОМЕНДАНТ РОСТОВА

Богородчанини Квочка Егор Степанович был начальником тыла у леген-
дарного начдива Дмитрия Петровича Жлобы, а в 1919 году комендантом 
Ростова. Общеизвестно, что за героизм, проявленный в боях с белогвардей-
цами, он награжден Орденом Боевого Красного Знамени.

Вот что рассказывала в свое время о муже бывшая учительница из по-
селка Целина Нина Митрофановна Квочка, 1900 года рождения:

«… Мой муж, Егор Степанович Квочка, 1884 года рождения, служил 
сначала в царской армии. Был сильным и храбрым воином. В 1914 году 
участвовал в первой мировой войне. Вместе с революционно настроен-
ными солдатами выступил на стороне рево-
люции. Сражался в рядах Первой Конной 
Армии. Проходя с боями в 1919 году по Сара-
товской области, их часть расквартировалась 
в селе Матышево Каткарского района. Сам 
Егор Степанович поселился в доме моих ро-
дителей. Вот здесь мы и познакомились. Это 
знакомство и предопределило нашу судьбу. 
Вскоре Первая Конная снова двинулась в путь 
на разгром белогвардейцев. Вместе со все-
ми поехала и я  - как жена командира крас-
ногвардейцев. Воевали на Украине, освобож-
дали Ростов, и самое главное – Богородицкое 
– малую родину мужа. Муж часто общался с 
С.М.Буденным, К.Е.Ворошиловым и, конечно 
же, с начальником дивизии Дмитрием Петро-
вичем Жлобой, у которого он был начальни-
ком тыла.

Был Егор решительным, смелым и волевым 
человеком, пользовался большим авторите-
том как у маршалов, так и у рядовых красног-
вардейцев. Из богородчан помню Лоскутова, 

Легендарный богородча-
нин Квочка Егор Степа-
нович. Начальник тыла 
начдива Дмитрия Пе-
тровича Жлобы, а затем 
комендант Ростова.
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кажется, звали его Антон. Красивым, статным был этот красногвардеец. 
Ординарец у К.Е.Ворошилова был Авксентий Кузмич Реснянский. Федя 
Веретенников был у мужа денщиком. Служили в Конной Армии и другие 
земляки мужа, но, к сожалению, остальных я не могу вспомнить.

Мой муж ходил в зеленой гимнастерке и кожаном жакете, красной фу-
ражке и хромовых сапогах. Его оружием были маузер и винтовка. Кроме 
ордена Боевого Красного Знамени, он был награжден именным оружием и 
другими наградами. Позже оружие я передала в музей города Ростова.

После гражданской войны в 1920 году мы приехали жить на родину 
мужа – в село Богородицкое. Прожили здесь три года. Здесь же родились у 
нас два сына – Лева и Леня. В Богородицком Егор Степанович вел работу 
по закупке лошадей у населения для Первой Конной Армии.

В 1923 году наша семья переехала в Целинский район. Сначала жили в 
одном из хуторов, а в 1925 году перебрались в Целину. Я стала работать в 
школе, а муж продолжал закупку лошадей, а затем был назначен заместите-
лем директора совхоза «Целинский».

В 1938 году Егор Степанович умер и с почестями был похоронен в брат-
ской могиле в райцентре.

В 70-е годы прах его и других героев гражданской войны перезахорони-
ли в братской могиле по Седьмой линии в поселке Целина, где установлен 
обелиск. 

До 1958 года я работала учительницей в Целине, а затем ушла на пен-
сию…».

Запись этой беседы была произведена в 1986 году.

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ 
В БОГОРОДИЦКОМ

Окончательно село Богородицкое было освобождено от белогвардейцев 
20 февраля 1920 года частями Первой Конной Армии, здесь и разместился 
ее боевой штаб. Именно в этот день в село вступила 4-я кавдивизия под ко-
мандованием Оки Ивановича Городовикова, вскоре ставшего командиром 
2-й Конной Армии. И в тот же день произощел интересный случай, расска-
занный С.М.Буденным в его книге «Первая Конная на Дону» (Ростовской 
книжное издательство, 1969г., стр.70).

«… Поздно вечером, когда бойцы 4-й дивизии накормили своих лошадей 
и укладывались спать, в Богородицкое приехали квартирьеры белых. Они 
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заходили в дома и ругались, обвиняя наших бойцов в том, что они само-
вольно расположились тут. И наши, и белые называли одни и те же номера 
полков и поэтому не подозревали, что являются противниками. В одном из 
домов белогвардейцев, очевидно, особо резко выругали и прогнали. Тогда 
они узнав, где разместился штаб дивизии, пришли к начальнику штаба Ко-
сочову с жалобой. И только тогда, когда его назвали «ваше благородие», он 
понял, что к нему обращаются белые. Обезоружив белоказаков, Косочов 
выяснил, что у белых есть 4-я дивизия 2-го Донского корпуса с такими же 
номерами полков, как и в нашей 4-й дивизии».

БОРЬБА С РАЗРУХОЙ 
И ГОЛОДОМ

… В годы гражданской войны страна находилась в крайне бедственном эко-
номическом положении. Разруха, порожденная первой мировой войной, а затем 
гражданской, охватила все хозяйства. Двести, сто граммов хлеба в день получа-
ли рабочие. Деньги обесценились. Хлеб нельзя было купить за границей, а стра-
ну все сжимало кольцо не только военной, но и экономической блокады. В такой 
критической обстановке оставался один выход – насильно отбирать излишки у 
одних и распределять их между другими. Начинался период военного комму-
низма…

В соответствии с постановлением Донисполкома, ревкомы преобразовались 
во временные исполкомы. Для их укрепления из центральных районов респу-
блики прибывали на Дон по указанию ЦК РКП (б) партийные и советские работ-
ники. Местные органы власти строились на основе Конституции РСФСР 1918 
года и Положением ВЦИК «О сельских Советах».

В конце февраля 1920 года Советскую власть в Богородицком возглавил из-
бранный народом председатель Совета Григоренко Андрей Андреевич. При Со-
вете была создана партийная ячейка. Ее секретарем стал Алексей Григорьевич 
Земляной.

Для богородчан начался период мирного строительства. Но гражданская во-
йна продолжалась, многие мужчины все еще сражались на ее фронтах, и вся тя-
жесть крестьянского труда продолжала лежать на плечах стариков, женщин и 
подростков. За годы империалистической и гражданской войн хозяйства многих 
крестьян пришли в упадок. Резко уменьшилась посевная площадь, да и та обра-
батывалась с трудом: не хватало тягла, сельхозинвентаря и рабочих рук.

В 1920 году журнал «Донская экономическая жизнь» сообщал: «… Населе-
ние Донской области за время войны сильно уменьшилось. Особенно заметно 
отсутствие мужского населения в возрасте от 18 до 50 лет. Некоторые станицы в 
полном смысле слова представляют собой «бабье царство». Из-за отсутствия ло-
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шадей в плуги впрягаются люди…».
А стране нужен хлеб. И местная власть: коммунисты и активисты села, во ис-

полнение Декрета о продразверстке, изымали зерно прежде всего у зажиточных 
крестьян, которых тогда именовали кулаками.

Была введена всеобщая трудовая повинность. Осуществлялся принцип: «Кто 
не работает, тот не ест». Так сложилась экономическая политика, вошедшая в 
историю под названием «военный коммунизм». Как объясняли большевики, она 
имела временный характер, была вызвана иностранной военной интервенцией 
и разрухой в стране. Ко всему этому в 1921 году была сильная засуха, породив-
шая голод. Люди метались в поисках хотя бы какой-нибудь пищи. Осенью мно-
гие богородчане заготавливали курай (перекати-поле), а зимой толкли его в дере-
вянных ступах и пекли лепешки, примешивая, если у кого было немного муки. 
Много скота было вырезано на пропитание, а это еще больше затрудняло и без 
этого тяжелую долю сельчан.

В последующие годы положение стало выправляться. Посевная площадь и 
сбор зерна заметно увеличились, 1925 год принес неплохой урожай.

И вот военный коммунизм сменяется НЭПом. Было разрешено частное пред-
принимательство и торговля. Заработали мелкие кустарные мастерские, потом 
артели, фабрики. Ожил транспорт. В магазинах появилась мануфактура, продо-
вольствие. Началась торговля с заграницей.

Заинтересовав частника материально, государство брало с него большой на-
лог, постепенно набираясь сил для развития государственной промышленности. 
Но, оправившись от войны, восстановив крупные фабрики и заводы, государ-
ство перешло в наступление на частника. Советская власть взяла курс на первую 
в мире плановую экономику.

В период новой экономической политики довольно состоятельные крестьяне: 
Кладов Федор, Орлов Федор Тимофеевич с зятем Скрипкой Филиппом Федоро-
вичем, Лепешкин Филипп Васильевич вместе с Нижельским Егором Степано-
вичем приобрели паровые молотилки. Кладов Ф. имел еще и жерновую мель-
ницу. По окончании срока молотьбы он приступал к помолу привозного зерна. 
Лепешкин Ф.В. и Мозгунов Григорий Аникеевич владели ветряными мельни-
цами. Такие зажиточные середняки, как Бондарев А.Н., Нижельский Григорий, 
Трапезников Н. и ряд других пополнили число хозяйств, которые тогда называ-
ли кулацкими.

Многие середняки, маломощные и более крепкие, приобретали рабочий скот 
– лошадей и быков, обзаводились необходимым сельхозинвентарем – сеялками, 
веялками, букарями, косилками, травянками, конными граблями и другими. Они 
же за определенную плату до глубокой осени пасли овец у своих односельчан. 
Одной из таких семей были братья Дмитрий и Тимофей Григоренко, по прозви-
щу Талалайкины.



68

КОМСОМОЛ И 
ПИОНЕРСКИЕ ОТРЯДЫ

Наряду с ростом рядов коммунистической организации, в селе росла и креп-
ла комсомольская. Первым ее секретарем был избран Никульшин Емельян. А 
немного позже на этом посту его сменил Бондарев Савелий Архипович. Батрац-
кая и бедняцкая 
молодежь охотно 
вступала в комсо-
мол, пополняя его 
ряды. Так, актив-
ными членами 
комсомольской 
организации села 
были тогда Ла-
стовичев Павел 
Игнатович, Буру-
лин Ефим Ефста-
фьевич, Василий 
Сергеевич Деми-
денко, Соколен-
ко Иван Григо-
рьевич, Заруднев 
Николай Дми-
триевич, Тищен-
ко Петр Ильич, 
Стригунова Вера 
Сергеевна и мно-
гие другие.

По тому вре-
мени это были 
довольно развитые, политически подкованные товарищи, много занимавшиеся 
самообразованием. Они-то вместе с коммунистами и под их руководством на 
практике осуществляли культурную революцию на селе, боролись за социали-
стическую деревню. Регулярно выходила в Совете комсомольская стенная газе-
та «Молодой комсомолец». 

Хорошо была налажена работа клуба. На его сцене комсомольцы ставили 
спектакли, выступали с лекциями. В его стенах читались политическая и худо-
жественная литература, проводились вечера вопросов и ответов, велась подго-
товка к праздничным дням.

Особенно торжественно отмечался праздник Великого Октября. Беднота, ак-
тивисты каждой сотни собирались в определенном месте и строем, с песнями 
шли к сельскому совету, к памятнику В.И.Ленину. Популярной тогда была пес-
ня, которая начиналась словами: «Под частым разрывом гремучих гранат отряд 
коммунаров сражался…».

Демиденко Василий Сергеевич со своей же-
ной Кладовой Евдокией Ильиничной, бывшей 
учительницей Богородицкой начальной шко-
лы №13. В.С.Демиденко один из первых в селе 
(1927г.) вступил в комсомол.
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Отсюда направлялись к Половинкину пруду на лобное место, где деникинцы 
в начале июня 1918 года расстреляли свыше ста наших односельчан. Здесь про-
ходил митинг. Ближние сюда приходили, а дальние приезжали на возилках, в ко-
торые были впряжены быки. 

А с каким желанием работали комсомольцы с пионерами! Первые их отряды 
стали создаваться в 1925 году. Среди первых пионеров были Кислица Петр Ан-
тропович, Сидоренко Николай Евдокимович, Бутурлина Матрена Ефстафьевна. 
Их вожатыми были Мещерякова А., затем Сапегин П. и другие. Некоторые ро-
дители не разрешали своим детям записываться в пионеры, но зато принуждали 
посещать церковь. Часто можно было видеть вожатых Стригунову В.С., Заруд-
нева Н.Д. и других в кругу детей. Они вели атеистическую пропаганду.

Всем полюбились песни: «Журавль», в котором были такие слова: 
«Раньше было то и дело, что по улицам я бегал, - 
Мучил кошек и собак, настоящий был босяк
Записался я в отряд и теперь я очень рад»;
«Паровоз» («Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка»); «Карточка» 

и многие другие.
В Ростове тогда издавалась пионерская газета «Ленинские внучата». Школы 

ее получали, и дети зачитывались ею. Однажды в одном из номеров «Симочка-
летчик» - псевдоним одного из корреспондентов газеты – написал: «Я над Бо-
городицким пролетал и Олю Сучкову видал…» и далее критиковал непоседу – 
пионерку из 4-го класса. Как была удивлена Оля тем, что далеко от села узнали 
о ее поведении. И конечно же, после этого девочка исправилась. Нетрудно дога-
даться, кем написана и послана заметка. А через несколько лет после окончания 
шестого класса Сальской школы второй ступени (средняя школа) девочка пошла 
на учительские курсы и всю жизнь Ольга Тимофеевна Сучкова обучала и вос-
питывала детей.

Пионеры школы, где работала учительницей Васса Кузьминична Нагорная, 
держали тесную связь с пионерами коммуны «Сеятель» (бывший колхоз им. 
XXII партсъезда Сальского района).

В 1927 году Васса Кузьминична с вожатой Верой Стригуновой пешком, за 20 
километров, по приглашению отправились с детьми в эту коммуну. Интересно 
было ближе познакомиться с жизнью маленьких коммунаров, с их школой. На 
прощанье ребята подарили своим друзьям из Богородицкого детекторный радио-
приемник, а домой гостей отправили на машине.

Комсомольцы установили приемник в небольшой комнате школы, а антенну 
вывели наружу, закрепив один ее конец на кресте церкви, а другой – на шесте, 
установленном на крыше школы (на месте сгоревшей школы сейчас столовая). С 
утра до ночи толпилась в этой комнатушке молодежь. Каждому хотелось услы-
шать голос Москвы. До этого ведь в селе о радио знали только понаслышке.

ОТ ТОЗов ДО КОЛХОЗОВ
В 1927 году в селе начали создаваться товарищества по совместной об-

работке земли – ТОЗы. Объединялись, в основном, бедняки. Большую разъ-
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яснительную работу по вовлечению крестьян в такие товарищества вели 
коммунисты Григоренко Иван Яковлевич, Ластовичев Емельян Игнатович, 
Аксененко Иван Данилович. Первое ТОЗ «Красный пахарь» было созда-
но из 20 бедняцких хозяйств. Его первым председателем стал Григоренко 
Иван 

Яковлевич. Вскоре, в том же году, хозяйство приобрело трактор «Форд-
зон».Это было большим событием. На трактор смотрели, как на нечто ди-
ковинное, и в то же время спасительное. В 
школьных учебниках кое-кому приходилось 
читать, что:

«Городской один детина
Во все уши натрубил,
Будто где-то есть машина,
Что сильнее ста кобыл…»
А тут не где-то, а в селе, и пусть не сто-

сильная, а все-таки машина. Десятка полто-
ра лошадей заменит.

В том же году на хуторе Новая деревня из 
15 крестьянских хозяйств тоже было созда-
но товарищество. По примеру этих ТОЗов в 
селе и на хуторах организовывались все но-
вые и новые товарищества. Урожай в них 
делился на душу членов товарищества, на 
каждого едока.

Осенью 1929 года на базе ТОЗов в селе 
было организовано крупное коллективное 
хозяйство «Зерновая база», которое объеди-
нило примерно 300 семей. Возглавил его Ла-
стовичев Емельян Игнатович. К весне 1930 
года колхоз пополнился новыми членами, и 
теперь уже в нем состояло около 500 семей, 
почти половина всех крестьянских дворов.

Посевная площадь колхоза превышала 
5000 гектаров. Были созданы 12 бригад, назначены бригадиры и учетчики. 
Механиком тракторного отряда стал Стаценко Михаил Николаевич. Среди 
членов правления наибольшую активность проявляли Чаплыгин Василий 
Иванович, Морква Стефан Фатеевич.

К осени 1930 года колхоз «Зерновая база» имел 19 тракторов, 550 лоша-

Председатель перво-
го в селе ТОЗа) това-
рищества по совмест-
ной обработке земли), 
впоследствии колхоза 
Иван Яковлевич Григо-
ренко).
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дей, 50 пар бы-
ков. Средний 
урожай хлебов 
составлял 14-
16 центнеров с 
гектара.

В то время 
к селу Богоро-
дицкому отно-
сились хутора: 
Мухин, Новая 
деревня, Но-
вый путь, Кис-
лицын и Сухой 
(ныне хутор 
Двойной). Ху-
тора Новая де-
ревня и Новый 
путь находи-
лись в десяти 
километрах к 
северу от села. 
Потом они 
вошли в тер-
риторию кол-
хоза «Заветы 
Ильича» Це-
линского райо-
на. Хутора Двойной и Кислицын позже отошли к Развиленскому сельскому 
совету. Многие семьи названных хуторов также являлись членами колхоза 
«Зерновая база».

В 60-70 годы хутора Новый путь, Новая деревня и Кислицын, признан-
ные малоперспективными, прекратили свое существование. Жители их 
переселились в более крупные населенные пункты, в которых сосредота-
чивалось строительство объектов жилищного и культурно-бытового назна-
чения: школ, больниц, домов культуры, библиотек, асфальтированных до-
рог, водопроводных линий и тому подобное.

5 января 1930 года ЦК ВКП (б) приняли постановление о темпах кол-

Вот такими были первые трактора 
в селе Богородицком.

Такими были в колхозе прицепные комбайны.
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лективизации и мерах помощи госу-
дарства колхозному строительству. 
Нижняя, средняя Волга и Северный 
Кавказ, к которому относилось и Бо-
городицкое, в соответствии с поста-
новлением должны были, в основ-
ном, закончить коллективизацию к 
весне 1931 года и ликвидировать ку-
лаков как класс, лишив их средств 
производства и выселив за пределы 
района.

Так в начале 1930 года были рас-
кулачены и высланы в районы Сиби-
ри – Бондарев А.Н., Трапезников Н., 
Мозгунов Г.А., Нижельский Г., Ле-
пешкин Ф.В., Кладов Ф. и другие. 
Торговцы и некоторые владельцы па-
ровых молотилок и мельниц в пери-
од создания ТОЗов покинули село.

В начале 1930 года по призыву 
партии на работу в колхозы из про-
мышленных центров отправились 25 
тысяч коммунистов. Один из таких – 
тов. Холоденко – стал в Богородиц-
ком председателем крупного колхоза 
«Зерновая база», сменив на этом посту Ластовичева Е.И., переведенного на 
работу в сельский совет.

Если в ТОЗах доходы распределялись на каждого его члена, то теперь при-
менили сдельщину, а с начала 1931 года было введена новая форма учета – тру-
додень. Подобно тому, как теперь за выполненную работу начисляют деньги, 
тогда начисляли трудодни – их сотые, десятые доли или целые и более. За день 
можно было заработать от нескольких сотых трудодня, например, 0,75, до двух 
и более. На каждый трудодень затем начислялась натуроплата. Например, по 2 
кг зерна, 400 граммов растительного масла и так далее.

Один из первых председате-
лей ТОЗов  (товарищество 
по совместной обработке 
земли) – Емельян Игнатье-
вич Ластовичев. Впослед-
ствии он работал председа-
телем сельского совета.
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СЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

С созданием колхозов остро встал вопрос о сбыте сельхозпродуктов и 
обеспечении селян техническим инвентарем, мануфактурой и другими то-
варами. Одним словом, и в селе начала создаваться потребкооперация. 

Первым председателем Богородицкого сельпо в 1930 году стал актив-
ный хозяйственник Андрей Афанасьевич Лепешкин. Кооператоры скупали 
у селян излишки сельхозпродуктов и взамен предлагали промышленные, 
строительные, бытовые товары. В село начали поступать повозки, телеги, 
колеса, бочки, сбруи, керосин, соль, другие товары. В центре села были по-
строены склады. В свое время сельская потребительская кооперация сыгра-
ла большую роль в жизни богородчан. Она была связующим звеном между 
городом и деревней. В 1938 году председатель ТОЗа, член потребитель-

На снимке: торговые работники села. Слева направо сидят: 
завторг Богородицкого сельпо Александр Венедиктович 
Удалайский, главный бухгалтер Василенко Мария Максимов-
на, председатель сельпо Василий Сергеевич Веретенников. 
Стоят – бухгалтер Валентина Пухова, фамилия неизвест-
на, продавец Мария Кислица, Мария Дмитриевна Орлова, 
гл.экономист Таисия Ивановна Григоренко, продавцы Мария 
Федоровна Хорошунова и Мария Пимонова.
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ского общества из Богородицкого, Иван 
Яковлевич Григоренко был избран деле-
гатом на первую областную конферен-
цию с правом решающего голоса.

До 1939 года А.А.Лепешкин возглавлял 
сельпо в Богородицком, а затем работал в 
соседнем поселке Целина, в Сибири и сно-
ва в Целине. С легкой руки этого человека 
потребительская кооперация села все вре-
мя была одной из лучших в районе. После 
войны Богородицкую потребкооперацию 
возглавляли Мандрыкина, Дмитрий Пав-
лович Нижельский, Пальчиков, Михаил 
Иванович Кузьменко, Василий Сергеевич 
Веретенников, Александр Венедиктович 
Удалайский. Богородицкое стало постав-
щиком руководящих кадров для районно-
го потребительского общества. Например, 
в начале восьмидесятых годов практически 
все ключевые посты в райпо Песчанокоп-
ского района заняли богородчане. Предсе-
дателем стал В.В.Бухтояров, завторгом – 
В.С.Веретенников, а песчанокопское сельпо 
возглавил В.Е.Акимов, впоследствии сме-
нивший В.С.Веретенникова. Но оставший-
ся у руля Богородицкого сельпо Александр 
Венедиктович Удалайский продолжал «дер-
жать марку». В торговый центр села ехала 
вся округа, не только свежее пиво пить. Богородицкая автолавка Виктора Ва-
сильевича Попова тоже была одной из лучших в районе. Но кроме руководи-
телей сельской потребкооперации хочется назвать и тех, кто долгие годы вел 
сложную бухгалтерию, вел закупки и продажу различных товаров. Это: глав-
ный бухгалтер Таисия Ивановна Григоренко, бухгалтер Варвара Кислица, про-
давцы Клавдия Ивановна Комарова, Анна Ефимовна Нижельская, Мария Ва-
куловна Маракова, Мария Михайловна Казачкова, Антонина Александровна 
Афанасенко, Люба Соколенко, Валентина Данилова, Люба Пономарева, Нина 
Шацкая, Таня Гусева, Лена Бондаренко, Валя Веретенникова, Зоя Положен-
цева, Таня Кузнецова, Валя Грибенникова, Люба Вихрова, Люба Грибеннико-

Организатором и первым 
председателем потре-
бительского общества в 
1930 году в селе стал Ан-
дрей Афанасьевич Лепеш-
кин. Работал он в этой 
должности девять лет, а 
затем был переведен в ра-
бочий поселок Целина. Во-
евал, работал в Сибири, 
затем снова вернулся в 
Целину.
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ва, заготовители Павел Александрович Афанасенко, Мария Дмитриевна Орло-
ва, Галина Кабанова, Николай Лоскутов и многие другие. Только за 1946-1986 
год в селе было построено шесть специализированных магазинов, торговый 
центр, работали автолавки, которые регулярно выезжали на животноводческие 
фермы, полевые станы и во время жатвы хлебов непосредственно в поле к ком-
байновым агрегатам. На многих производственных участках колхоза «Родина» 
работали ларьки-доверия. А потому неслучайно руководители Богородицкого 
сельпо часто выдвигались на более ответственные места в районе.

РАЗУКРЕПНЕНИЕ 
«ЗЕРНОВОЙ БАЗЫ»

В 1932 году колхоз «Зерновая база» был разукрупнен. Он разделился на три 
хозяйства. К колхозу «Зеленый гай», председателем которого стал Сотников 
Иван Андреевич, отошла западная часть села и хутор Мухин. До этого Иван Ан-
дреевич был председателем сельсовета. Новый колхоз имел пять бригад.

Главой колхоза имени Б.П.Шеболдаева, куда вошла территория центральной 
части села, крестьяне избрали Григория Григорьевича Григоренко – члена этого 
хозяйства. Борис Петрович Шеболдаев (1895-1937) в то время был первым се-
кретарем Северо-Кавказского крайкома партии.

Третий колхоз имени Л.М.Кагановича объединил восточную часть села. Пред-
седателем колхоза был избран Василий Иванович Чаплыгин.

В 1934 году каждое из трех хозяйств разделилось на два. Было создано соот-
ветственно три новых колхоза: «За урожай» (территория хутора Мухина), его 
первым председателем был избран хуторянин Подольский Егор Яковлевич; кол-
хоз «2-я пятилетка» (центр села), председателем которого стал член того же кол-
хоза – Критинин Николай Никитович; колхоз «Мысль большевика» (в основном 
это Заречная улица), председатель – колхозник Леднев Павел А.

Самым богатым из шести колхозов был тогда «Зеленый гай». Это колхоз-
миллионер. Когда решался вопрос о названии вновь образованного хозяйства, 
колхозник-водовоз Горобец Егор предложил именовать его «Зеленым гаем». 
«Пусть будет вечно зеленым, молодым наш колхоз и шумит, как «гай», - говорил 
он. Все были согласны.

Колхоз им. Б.П.Шеболдаева в 1937 году был переименован в колхоз имени 
М.И.Ульяновой. В селе шла острая классовая борьба, от которой во многом стра-
дали простые люди. Проникнув в ветеринарную службу села, вредители при-
знавали самых лучших, самых упитанных и здоровых лошадей больными ин-
фекционной болезнью – сапом и уничтожали их. За селом появилось большое 
скотное кладбище.

Колхозники возмущались, колхозы лишались основной тягловой силы, 
машин-то было мало. И только в 1936 году врагов разоблачили.
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ОТ ЗАРИ ДО ТЕМНА 
КИПЕЛА РАБОТА

В первые годы коллективного труда хлеб, как и прежде, убирали косил-
ками. На время уборки и полевых работ вообще в каждой бригаде открыва-
лись детские ясли. Смотрели дети обычно пожилые женщины-няньки или 
те, кто был 
не способен 
к физическо-
му труду. Всё 
о с т а л ь н о е 
трудовое на-
селение было 
в поле.

Наряду с 
к о с и л к а м и 
на полях кол-
хозов появи-
лись жатки-
самоскидки. 
Н е п о м е р н о 
тяжелый труд 
ск ида льщи-
ка заменился 
машиной. Но 
их было явно 
недостаточно, 
с ко ш е н н ы й 
хлеб все так 
же надо было 
вязать в снопы. Вскоре после тех машин появились так называемые снопо-
вязки. И тоже в ничтожном количестве. Эта машина косила хлеб, вязала его 
в снопы шпагами и сбрасывала на землю.

Сноповязалка облегчала труд многих людей – скидальщиков и вязаль-
щиков, и все же уборка урожая оставалась тяжелой страдой. Все еще при-
ходилось использовать косилки. Самоскидки и сноповязалки почему-то не-
долго продержались на колхозных полях. Их выпуск был прекращен. Хлеб 

Такими в шести Богородицких колхозах были 
детские сады. В простой саманной хатенки ре-
бята питались, играли, спали, пока их родите-
ли трудились в поле.
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молотили паровыми молотилками. Требовалось много людей. Нужно было 
снопы подвозить к молотилке, подавать на полок; барабанщик развязывал 
их и подавал в барабан. Выбрасываемую солому и полову следовало бы-
стро убрать от молотилки, сложить в скирды. Зерно ссыпалось в мешки, их 
взвешивали, подвозили к амбарам и высыпали в закрома.

Иногда уборка затягивалась до глубокой осени, а обмолачивать хлеб приходи-
лось и зимой. Правда, такое случалось редко. Урожаи были невысокие. В то вре-
мя был призыв бороться за 100-пудовый урожай с каждого гектара – 16 центне-
ров. В 30-х годах такой сбор считался самым высоким.

Когда же в 1933 году на поля вышли комбайны, труд колхозников значительно 
облегчился, а сроки уборки хлебов сократились. Но и комбайнов поначалу недо-
ставало, поэтому на жатве использовались и косилки. Первыми комбайнами на 
колхозных полях были «Коммунары», а затем уже «Сталинцы». И те, и другие 
были прицепными, то есть буксировались тракторами.

Первые комбайны разбрасывали солому по всему полю. Конными граблями 
приходилось ее сгребать в валки, которые складывали в копны, а уже копны сво-
зили и складывали в скирды. Затем умельцы придумали простой соломокопни-
тель, прицепленный к комбайну. На нем находился копнильщик, который уклады-
вал солому и полову и в определенном месте сбрасывал их. Можно представить 
себе, сколько пыли глотал этот трудяга. Только в 50-е годы стали обходиться без 

У хлебных молотилок колхоза «Большевик» сфотографиро-
вались колхозники, их обслуживающие. Справа налево тре-
тий сидит председатель колхоза Егор Иванович Сарычев.
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человека – промышленность оснастила комбайны копнителем, который механи-
чески загружает и сбрасывает солому в момент полного заполнения.

Колхозы до создания МТС, да и при них, когда тракторов было еще мало, 
вспашку полей проводили быками, впрягая в плуг по две пары. Каждый плугарь 
должен был за день вспахать 1,25 га, а это нелегко. Не один десяток километров 
приходилось прошагать ему за плугом вместе с погонычем. За быками в брига-
дах ухаживали воловники. В их обязанности входило кормить, поить, содержать 
в чистоте скот.

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ 
СТАНЦИИ

Молодые колхозы не имели средств для покупки тракторов и другой 
сельскохозяйственной техники, да и техническими кадрами они не распо-
лагали. Учитывая это государство полностью взяло на себя заботу о тех-
ническом обслуживании колхозов и о подготовке механизаторов, создав 
машинно-тракторные станции.

Богородицкие колхозы поначалу обслуживала Поливянская МТС, соз-

Уборка хлеба прицепными комбайнами в бригаде №4. 
Лето 1954 год. Уборку ведут комбайнеры А.Н.Критинин, 

И.П.Дорофеев и трактористы Н.Е.Мизюков и А.Н.Лозовой.
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данная в 1930 году.
Зимой 1933 года при МТС стали создаваться политотделы. При Поли-

вянской его начальником был Провоторов. Политотдел осуществлял кон-
троль за работой МТС, обеспечивал выполнение колхозами и колхозниками 
обязательств перед государством. Большое внимание уделял подбору и рас-
становке руководящих кадров, их обучению и воспитанию. Многие предсе-
датели колхозов, бригадиры, полеводы, счетоводы и другие кадры проходи-
ли подготовку на курсах при МТС.

Позже в каждом колхозе, подчинявшемся только руководству МТС, 
были 

тракторные бригады (еще их называли отрядами) со своим бригади-
ром, его помощником учетчиком. Пахоту, культивацию, боронование, по-
сев, уход за посевами, уборку хлебов, пропашных и технических культур 
осуществляли эти бригады. Вспашку производили прицепными плугами, а 
поэтому колхоз к каждому плугу назначал прицепщика-помощника тракто-
риста. Он включал и выключал плуг, следил за глубиной вспашки, чистил 
лемеха.

Политотделы создали в колхозах отряды по проверке качества полевых 
работ, широко привлекая беспартийный актив, особенно стариков. Они кон-
тролировали на полях каждую мелочь. Остановился трактор – почему стал? 
Они требовали пахать глубже, а обнаружат огрехи – впрягали лошадей и 
снова распахивали, исправляли плохую работу трактористов. Деятельность 
инспекторов по качеству – качественников, не всем, конечно, нравилась. 
Так, в колхозе «Мысль большевика» был убит инспектор по качеству Чу-
рилов.

В 1934 году в результате разукрупнения Сальского района был образован 
Развиленский, куда пошли села: Красная Поляна, Ротэ Фанэ (откормсов-
хоз «Развиленский»), Поливянское, Николаевское и Богородицкое. И уже в 
1935 году была создана Развиленская МТС. Теперь она стала обслуживать 
Богородицкие колхозы.

Все работники тракторных бригад получали тогда на заработанный тру-
додень гарантированную оплату – 3 кг зерна и, кроме того, каждый месяц 
они получали зарплату – 5 рублей. Прицепщик – 2 рубля 50 копеек. Помощ-
ник бригадира получал средний заработок тракториста.

Надо сказать, что примерно с 1933 по 1937 годы колхозники получали 
мало зерна на трудодень, иногда меньше килограмма. Самым трудным вре-
менем для богородчан, когда многие жили впроголодь, пухли от голода и 
умирали, была первая половина 1933 года, до жатвы. Начиная же с 1937 
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года колхозники стали жить значительно лучше. Дело в том, что в том году 
выдался исключительно высокий урожай. Колхозникам начислили на тру-
додень по 8-11 килограммов зерна. Колхоз «Зеленый гай», например, вы-
дал по 11 килограммов. Люди тоннами получали зерно. Амбаров не хвата-
ло, пришлось заваливать зерном потолки и комнаты домов, строить закрома 
в сараях.

К этому времени МТС стали лучше обсуживать колхозы. В их распо-
ряжении появилось больше тракторов, других сельхозмашин и инвентаря. 
Уборка хлебов проводилась только комбайнами.

Сельское потребительское общество (сельпо) начало принимать хлеб 
под отоваривание. Колхозники охотно продавали его и покупали железные 
койки-кровати, велосипеды, наручные и карманные часы, патефоны, одеж-
ду, мануфактуру и другое. Велосипед – это уже богатство. До того ни один 
человек в селе его не имел. Начиная с 1937года, колхозники стали на тру-
додень получать три и более килограммов зерна и приличную сумму денег. 
Стали обзаводиться живностью.

Над домами взметнулись антенны детекторных и ламповых радиоприем-
ников. Люди стали лучше одеваться, потянулись к культуре, оживала рабо-

В бригаде №3 молодежное звено во время сенокоса. В цен-
тре И.А.Кислица, А.С.Кляшко и Н.К.Сапегин.
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та сельских и колхозных клубов. На их сценах чаще стали показывать спек-
такли, выступление кружков художественной самодеятельности, молодежь 
в клубах собирались каждый вечер. А там, где молодежь – там и песни, и 
задорные частушки под гармонь, танцы, игры. И важную роль в организа-
ции молодежи начали играть комсомольские организации.

МОЛОДЕЖЬ ПОД ЗНАМЕНАМИ
 КОМСОМОЛА

В 1934 году в колхозе «Зеленый гай» насчитывалось всего лишь шесть 
комсомольцев. В начале 1935года в рядах ВЛКСМ хозяйства стало уже 58 
человек. Была создана из 80 человек комосомольско-молодежная бригада, 
которую возглавил Гусаков Петр Ермолаевич (1910 года рождения). Свои-
ми силами бригада построила полевой стан. Сразу же организовали музы-
кальный и другие кружки художественной самодеятельности. В свободное 
от работы время, чаще всего по вечерам, они выступали перед колхозника-
ми не только своей артели, но и других. Выступали прямо на полевых ста-
нах. Такие же комсомольско-молодежные бригады по примеру зеленогай-
цев были созданы в каждом колхозе. Между ними заключались договора на 
соцсоревнование, и почти всегда победителем выходила бригада колхоза 
«Зеленого гая».

Регулярно по плану проводились очередные комсомольские открытые и 
закрытые собрания. На них обсуждались вопросы, связанные с выполнени-
ем комсомольских поручений, с текущими задачами, о политико-массовой 
работе с молодежью и колхозниками, о работе стенной печати в бригадах 
и на фермах, о повышении идейно-политического уровня комсомольцев, о 
воспитании в себе лучших качеств, о самовоспитании, о поведении отдель-
ных комсомольцев и еще многие другие. На собраниях часто присутствовал 
представитель РК ВЛКСМ, нередко и сам секретарь – товарищ Левин.

В колхозе «Зеленый гай» был организован детский дом для безродных 
детей. В нем находились 12 детей школьного возраста. Комсомольцы окру-
жили их вниманием и заботой. Все детдомовцы состояли в пионерской 
организации, и само собой понятно, большую работу вели с ними вожа-
тые. На протяжении ряда лет их опекали Бондаренко Антонина Петров-
на и Нижельская Анна Ефимовна. Ежегодно в летнее время они выезжали 
с пионерами-детдомовцами в колхозный лагерь, организованный правле-
нием в одной из лучших бригад. Забегая вперед, скажем, что двое из дет-
домовцев жили и трудились потом в селе. Это кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Грошев Петр Иванович и Щурховецкий Семен М.

Пионеры не только отдыхали в лагере, но и помогали охранять хлебные 
поля. В период созревания и уборки хлебов колхозные поля охранялись. 
Специально для этого в каждой бригаде были назначены, чаще из числа 
комсомольцев, объездчики, которые верхом на лошади беспрерывно объ-
езжали поля. 

Колхозники боялись, чтобы никто не поджег хлеб на корню или уже за-
скирдованный. На каждом поле находилась вышка, с которой пионеры вели 
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наблюдение.
Самыми активными комсомольцами были, помимо названных вожатых, 

Грищенко Павел Федорович, Ивенко Семен Гаврилович, Тищенко Михаил 
Фролович, Бондарев Михаил Никифорович. Позже Михаил Никифорович 
работал корректором районной газеты «Колхозный путь», а затем учите-
лем начальной школы №14 в микрорайоне, где раньше находился колхоз 
«Зеленый гай». Грищенко много лет руководил работой ОСОАВИАХИМа 
(с 1951г. – ДОСААФ). Сам он был отличным стрелком. На расстоянии 25 
метров поражал цель размером в трехкопеечную монету. Тищенко М.Ф. в 
предвоенные годы возглавил комсомольскую организацию колхоза. Был он 
отличным организатором, требовательным и добрым по натуре, неплохо 
разбирался в вопросах текущей политики.

Все эти ребята пали смертью храбрых на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Многие комсомольцы села направлялись на работу в животноводство. 
Они трудились скотниками, доярками, свинарями, птицеводами.

Лозунг «Комсомольцы – на трактор!» был тогда одним из самых попу-
лярных на селе. По рекомендации комсомольских организаций на курсы 
механизаторов были направлены десятки молодых активистов.

КОЛХОЗНЫЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Колхозы Богородицкого сельсовета в то время испытывали большую нужду 
в строительном материале. А строить приходилось немало. Нужны были здания 
ферм, зернохранилища, домики в бригадах и многое другое. Все это делали из са-
мана – кирпича размером в 40х50 см или 20х25 см. Строительный же лес – это 
чаще всего лес, бывший в употреблении, лес из пришедших в негодность домов, 
сараев, амбаров. Иногда для этих целей рубили акации и другие деревья. Редко 
удавалось в небольших количествах покупать лес-кругляк. Распиливали его на до-
ски вручную. Работа не из легких и не из быстрых.

В 1937 году в колхозе «Зеленый гай» был построен небольшой кирпичный за-
вод, пресс которого приводился в движение быками. Доморощенные мастера-
каменщики построили из выжженного кирпича на общем дворе зерносклад, 
кладовую. Продавали кирпич и колхозникам для выкладки печей и домов. Дома 
колхозников были только саманные, их нужно было каждый год осенью обмазы-
вать глиной, замешанной на полове, мелкой соломе или конском помете. Обще-
ственные здания,  в которых размещались фермы, были недолговечны. Через 5-6 
лет, а то и раньше, они разрушались и нужно было опять строить новые. Благо 
мастера-строители находились среди колхозников. В каждом колхозе на общем 
дворе были кузнечная и плотницкая мастерские, конюшня для выездных лошадей. 
Кузнецы были даже в каждой бригаде. Нужно было на месте производить мелкий 
ремонт. Простую плотницкую работу мог выполнить почти любой взрослый кол-
хозник.

Кровельным материалом все еще оставалась солома, камыш, реже – черепица. 
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Железом были покрыты только клубы.
Чтобы продлить жизнь новым помещениям стали применять при возведе-

нии капитальных стен бутовый камень, угольный шлак, пролетарский кирпич—
ракушку. Но эти стройматериалы из-за транспортных расходов были очень до-
рогими. К тому же их было очень мало. А новому мощному хозяйству, которое 
появилось на Богородицкой земле в 1951 году после объединения шести колхозов: 
«За урожай», имени Кагановича, имени М.И.Ульяновой, «Зеленый гай», «Вторая 
пятилетка» и «Мысль большевика» нужно было много стройматериалов, и осо-
бенно жженого кирпича для многочисленных объектов. И вот на одном из заседа-
ний правления объединенного колхоза имения Ленина было вынесено смелое ре-
волюционное решение – построить в хозяйстве свой мощный кирпичный завод. И 
эта сложная задача была успешно выполнена. В 1956 году это уникальное по тому 
времени предприятие с пластичным прессом было запущено в эксплуатацию. И 
хотя в селе очень радовались этому важному объекту завод был малопроизводи-
тельным, работы трудоемкими. Глина для прессования привозилась из карьера на 
гужевом транспорте. Вручную замешивалась, и подавалась на пресс. Вручную го-
товый кирпич укладывался в тумбы для просушки, а потом обжига. За год выпу-
скалось всего лишь 250 тысяч штук кирпича. А его было нужно в разы больше. И 
уже через два года для увеличения производства продукции хозяйство приобрело 
два более современных и высокопроизводительных двухштамповых пресса полу-
сухого прессования. Сопутствующее к ним оборудование позволило резко умень-
шить ручной труд. А производительность увеличилось в несколько раз. Одним 
словом, завод скоро вышел на проектную мощность по выпуску двух миллионов 
штук кирпича в год. И это была победа не только  новой техники, но и людей, ко-
торые в совершенстве освоили ее и работали, не покладая рук. И в первую очередь 
хотелось бы назвать фамилию первого директора Ивана Леонтьевича Грушкина, 
который руководил этим сложным производством три года. И это были самые 
трудные годы становления нового коллектива. А вот имена других первопроход-
цев. Это тракторист мехлопаты Семен Афанасьевич Лозовой, бульдозерист Миха-
ил Пантелеевич Ильин, прессовщик Анатолий Максимович Гринько. На дробилке 
глины работали Роман Макарович Мацуга, Валерий Николаевич Скориков. Под-
линными мастерами своего дела были садчики Михаил Стефанович Гусев и Нико-
лай Васильевич Пацацуев. В их обязанности входило – укладка кирпича в печи.

Очень ответственная работа была у Марии Трофимовны Ващенко, Марии Пе-
тровны Рябоволовой и Александры Семеновны Бугаевой, которые  занимались не-
посредственно обжигом кирпича.

Мастерство и умение требовалось при укладке кирпича-сырца под навес су-
шилки. И с этой ответственной работой успешно справлялись Евдокия Петровна 
Лозовая, Мария Тихоновна Мацуга, Екатерина Егоровна Удалайская и другие.

Нужно сказать, что добросовестно работали на заводе и наемные рабочие из да-
лекого Закарпатья. Вот такие были времена, что работы хватало в селе не только 
для богородчан. Да и заработки на заводе по тем временам были неплохие.

В 1959 году директором был назначен Николай Иванович Скориков. Это был 
умелый организатор производства. Механиком у него был Семен Григорьевич Ло-
зовой. В 60-70 годы спрос на кирпич в селе резко возрос. Строились все новые 
животноводческие фермы, склады и объекты соцкультбыта. Началось возведение 
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новой школы, Дворца культуры, мельницы, торгового центра. В село все чаще ста-
ли наведываться покупатели из Развиленского и Целинского СМУ, хозяйств из Зи-
мовниковского района Ростовской области и Кущевского района Краснодарского 
края. И это не случайно. Продукция кирпичного завода  была хорошего качества. 
И двух миллионов кирпича за сезон уже не стало хватать. И вот в 1967 году колхоз 
уже «Родина» приобретает новый теперь уже четырехштамповый пресс полусухо-
го прессования. Была построена новая прессовая с дробильным отделением гли-
ны и шестнадцатикамерная печь беспрерывного 
цикла работы, в которую входило сразу 110 тысяч 
штук кирпича. Производительность  завода уве-
личилась практически в два раза. То есть, завод на-
чал выпускать за год до четырех миллионов штук 
кирпича. Причем строили и реконструировали за-
вод в основном силами колхозных специалистов. 
Например, самую сложную работу – выкладку 
30-метровой трубы для кольцевой печи – провел 
фронтовик-орденоносец Иван Моисеевич Кудряв-
цев. На заводе была организована двусменная ра-
бота. Коллектив вырос до 60 человек. Для работы 
в две смены было создано четыре звена из числа 
женщин, которые загружали кирпич в печь для 
обжига и складирования кирпича в тумбы для 
просушки. И это были опытные работники, ве-
тераны завода Александра Семеновна Бугаева, 
Любовь Кондратьевна Осадчая, Мария Кондра-
тьевна Спица, Мария  Пантелеевна Сидоренко, 
Вера Тихоновна Сухорученко, Антонина Григо-
рьевна Бугаева, Вера Ивановна Лоскутова, Ека-
терина Егоровна Нижельская, Надежда Иванов-
на Валуйская, Любовь Ивановна Лозовая, Нина 
Егоровна Соколенко, Анна Кобцева и другие.

Более двадцати лет своей жизни посвятила 
работе на обжиге кирпича Елена Андреевна Ка-
лыныч. Долгое время эту ответственную работу 
на заводе выполняли Надежда Ивановна Остан-
ко, Нина Григорьевна Поцацуева. Добросовест-
но трудились на самых трудоемких и сложных 
участках Николай Егорович Нижельский, Аку-
лина Андреевна Дзюба, Вадим Петрович Ива-
нов, Николай Николаевич Григоренко и другие.

Настоящими мастерами зарекомендовали себя прессовщик, фронтовик-
орденоносец Иван Ефимович Рудычев, Валерий Николаевич Скориков, Нико-
лай Иссидорович Некрасов, Александр Ефимович Грищенко, Анатолий Макси-
мович Канаев.

Ветеранами завода можно назвать также фронтовиков Николая Максимовича 
Безгубенко, Николая Назаровича Нижельского, Семена Митрофановича Ускова, 

Этот фронтовик-
орденоносец Иван Мо-
исеевич Кудрявцев 
выполнил сложней-
шую работу. Он сло-
жил на кирпичном за-
воде для кольцевой 
печи 3-метровую вы-
тяжную трубу.
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Стефана Ефимовича Нижельского, Михаила Стефановича Гусева, Андрея Ев-
графьевича Лозового, Василия Федотовича Челомбиева. Очень нужны были на 
заводе и механизаторы, среди которых были Николай Касьянович Скрипников, 
Сергей Васильевич Долгушев, Алексей Яковлевич Лоскутов, Михаил Пантелее-
вич Ильин и многие другие. А эти другие, как правило, были Александр Дми-
триевич Попов и Алексей Венедектитович Спица. Они были в распоряжении 
главного зоотехника колхоза Алексея Андреевича Тахтинова. Но в жаркую пору 
для заводчан всегда приходили им на помощь.

Но любое с трудом произведенное добро всегда нужно зорко охранять. И как 
тут не отметить добросовестную работу заводских сторожей Александра Ильи-
ча Гусакова, Ивана Епифановича Пальчикова и Александра Михайловича Орло-
ва, через которых даже мышь не замеченной не могла пробежать. Они же еще на 
гужевом транспорте возили на работу и с работы людей, топили баню, выполня-
ли и другие поручения.

Высокомеханизированный по тому времени кирпичный завод имел сложное 
электрохозяйство, с которым умело справлялся мастер своего дела Виктор Ев-
графьевич Дзюба.

Долгое время учетчиком-кладовщиком здесь работал фронтовик Александр 
Григорьевич Удалайский, которого затем заменила Нина Алексеевна Пухова.

Ну а как можно умолчать о том, кто готовил для всех этих людей вкусные обе-
ды? Это была заводской повар Антонина Ковтунова. Обеды у нее всегда были 
вкусными и питательными. Ведь на заводе был очень ответственный и тяжелый 
труд, а потому и питание для рабочих должно быть соответствующим.

В 1970 году механиком кирпичного завода был назначен Георгий Григорьевич 
Колесников. Этот специалист отличался добросовестностью, старательностью, 
хорошим знанием своего дела и высокими организаторскими способностями. А 
такие качества своих специалистов мудрый председатель колхоза Василий Васи-
льевич Бухтояров всегда замечал. И  когда тогдашний директор кирпичного заво-
да, кстати, очень уважаемый в селе человек, Николай Иванович Скориков в 1973 
году, запросился на заслуженный отдых, ему сразу же нашлась достойная замена 
в лице Георгия Григорьевича Колесникова, который проработал в этой  должно-
сти до августа 1979 года. В связи с  производственной необходимостью он был 
назначен механиком вновь образованной кормодобывающей бригады. Директо-
ром же кирпичного завода стал Алексей Иванович Алешин.

И еще несколько слов о Георгии Григорьевиче Колесникове. 
Сегодня он по годам на заслуженном отдыхе, но продолжает занимать самую 

активную жизненную позицию в селе. Возглавляя сельский музей многое делает 
по сбору новых экспонатов, проводит большую военно-патриотическую работу. 
Многие его материалы грамотно и с большим интересом написанные, вошли в 
эту книгу, в том числе и о кирпичном заводе.

В те годы колхоз уже построил практически все производственные помеще-
ния, а также объекты соцкультбыта. Вот лишь часть из этого длинного списка. 
Две школы, Дворец культуры, торговый центр, мельница, кормоцех, весовые, пе-
карня, маслоцех, складские помещения зерносклада, быткомбинат, баня и мно-
гое другое. И энтузиастом всего этого был тогдашний председатель колхоза «Ро-
дина» Василий Васильевич Бухтояров, а также его бессменный заместитель и 
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соратник фронтовик-орденоносец  Василий Михайлович Грибенников.
Кирпичный завод потом возглавил опытный строитель, умелый организатор 

производства Иван Яковлевич Лоскутов. Затем его сменил Сергей Викторович 
Алимов, а уже его Валентина Ивановна Ремизова.

Кирпич в колхозе становился все меньше востребованным, поскольку прак-
тически все уже было построено. Новое руководство не очень желало искать 
потребителей на стороне, а тут еще на страну пришли разорительные рефор-
мы. И кирпичный завод не стал интересовать колхозное руководство. Итак, за-
вод, не дожив до своего 50-летия два года, в 2004 году при председателе ОАО 
«Богородицкое» Евгении Викторовиче Филиппове прекратил свое существова-
ние. Стройматериалы и оборудование были вывезены. Сегодня на месте неког-
да важного объекта лишь груды хлама и битого кирпича.

Хотя при сегодняшней страшной безработице в селе и высокой потребности 
в стройматериалах, в том числе и кирпича, около ста богородчан могли бы иметь 
постоянную работу. Ведь даже в межсезонье на заводе всегда было многолюд-
но. Одни работники готовили завод к новому се-
зону, а другие в производственных помещениях 
вязали веники. Да, завод имел землю, на которой 
выращивал венечное сорго. В месяц в продажу 
отправлялось до 10 тысяч штук веников. От по-
купателей со всей области не было отбоя.

Вот так было. А теперь многие богородча-
не стараются вахтовым методом работать на 
стройках Москвы, Сочи, Сибири и других да-
леких мест в России. Но, к сожалению, дале-
ко не всем Богородчанам сопутствует успех, а 
потому некоторые вынуждены покидать род-
ные пенаты. А когда-то к нам в село приезжали 
люди на работу из Западной Украины и Белорус-
сии. А ездили за ними по поручению председа-
теля колхоза В.В.Бухтоярова и его заместите-
ля В.М.Грибенникова колхозные вербовщики в 
основном Л.Д.Бугаев и В.Е.Никсифоров. И ра-
ботали  эти люди на самых различных работах, 
в том числе и на кирпичном заводе.

Так навсегда и остались в Богородицком, вы-
йдя здесь замуж выходцы из Закарпатья Ольга 
Сивашова, Раиса Гусева, Нина Кислица, Люба 
Шлыкова, Галина Яровенко, Мария Гурьева, Га-
лина Олексий, Галина Скорикова, Агния Хоро-
шунова, Александра Вихрова, Нина Кислица, 
Надя Гринкина, Анна Скрипникова и многие 
другие.

Бывший директор кир-
пичного завода, брига-
дир кормодобываю-
щей бригады колхоза, 
а ныне директор сель-
ского музея ветеран 
труда Георгий Григо-
рьевич Колесников.
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БОРЬБА С НЕГРАМОТНОСТЬЮ
В тридцатые годы Советское правительство ввело всеобщее обязатель-

ное начальное обучение. Развернулось движение за ликвидацию неграмот-
ности и малограмотности взрослого населения. В селе были организова-
ны ЛИКБЕЗы (обучение для ликвидации неграмотности) при начальных 
школах, в домах некоторых граждан. Учились, в основном, по вечерам, а в 
праздничные дни и в непогожие – днем. Тех, кто обучал грамоте, называли 
культармейцами. Первыми культармейцами были Григорнеко Петр Григо-
рьевич, Реснянский Авксентий Кузьмич, учителя начальных школ.

Введение всеобщего обязательного начального обучения потребовало 
много преподавателей. И тогда были организованы курсы по подготовке 
учителей и начальных классов. Направляли туда грамотных и желающих 
работать в школе товарищей. Так, с осени 1930 года учителями стали Рес-
нянский Авксентий Кузьмич, Сидоренко Николай Евдокимович, Рудыч Ва-
силий Дмитриевич и другие, имевшие начальное образование и прошедшие 
специальные курсы. Они сразу же включились в заочную учебу, окончив 
сперва семилетку, а затем и педучилище.

В 1930 году в селе была открыта ШКМ – школа колхозной молодежи. 
В ее пятый класс поступили 20 учащихся. По всем предметам пятикласс-
ников обучал один учитель – Шидловский. В следующем 1931-1932 учеб-
ном году в школе было уже два класса: один пятый и один шестой. Всего 
42 учащихся. Теперь уже и учителей стало двое: Монойлин Иван Кузьмич 
и Бережной Алексей Федотович. В 1932 году Бережной умер и ученики по-
хоронили его тут же, во дворе школы. Сегодня в этом бывшем школьном 
здании квартира Кислицы Николая Афанасьевича. В 1932-33 годах коллек-
тив учителей насчитывал уже 8 человек. В 1933 году состоялся первый вы-
пуск учащихся ШКМ.

В 1934 году ШКМ была реорганизована в семилетнюю школу. Учитель-
ский коллектив пополнился новыми молодыми кадрами.

В 1937 году семилетнюю школу преобразовали в среднюю. Это была 
первая средняя школа в Развиленском районе. В 1940 году состоялся пер-
вый выпуск ее учащихся: аттестаты зрелости получила тогда 10 человек; в 
1941 году – второй выпуск, среднее образование получили 18 человек. На-
чалась Великая Отечественная война…
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В БОГОРОДИЦКОЕ 
ПРИЕЗЖАЛ КАЛИНИН

В песне «Мое Богородицкое» композитора-любителя С.Фостия на слова 
уроженца села Богородицкого поэта-журналиста Кислицы Юрия Петрови-
ча говорится:

«В тридцатом Калинин в село приезжал,
Он к жизни счастливой нам путь указал.
Теперь мы богато, культурно живем,
И «Родина» гордо колхоз наш зовем.
Мы песню поем о нашем родном,

Первый культармеец и летописец села Авксений Кузьмич 
Реснянский со своими учениками. Один из первых культар-
мейцев села Авксений Кузьмич Реснянский. Ординарец Мар-
шала Советского Союза Ворошилова он один из первых раз-
вернул движение за ликвидацию неграмотности в селе, став 
ее летописцем.
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О славном колхозном селе.
Цвети, хорошей в сиянье огней,
Мое Богородицкое…».
Да, в июле 1930 года в селе побывал Всесоюзный староста, как тогда на-

зывали М.И.Калинина. Это был незабываемый день в жизни Богородицких 
крестьян.

… Машины остановились у здания сельского совета. Из одной вышел 
Михаил Иванович Калинин, глава Советского государства. Встретил его 
председатель сельского совета Останко Александр Евдокимович. Зашли в 
здание. Михаил Иванович прошелся по комнате, а потом попросил предсе-
дателя созвать сход. Люди работали в поле, шла уборка урожая. Телефонов 
тогда не было, но при сельсовете всегда дежурили коннонарочные (посыль-
ные). В каждую из двенадцати бригад помчались гонцы. И люди живым по-
током хлынули к сельсовету.

К югу от здания, где сейчас на углу жилые дома, находилась школа. И 
вот в саду большого школьного двора и состоялась встреча сельчан с Ми-
хаилом Ивановичем Калининым. Аплодисментами встретили богородчане 
московского гостя.

В речи перед тружениками села Михаил Иванович коротко изложил по-
литику партии и Советского правительства в вопросе создания колхозно-
го строя и его укрепления, превращения страны из аграрной в аграрно-
индустриальнную, рассказал о предстоящем времени, когда в каждую 
семью придет достаток и радость. Внимательно слушали гостя богородча-
не, а когда он уехал, еще долго не расходились.

Вот что рассказал по этому поводу уроженцу села Богородицкого Ва-
силию Ивановичу Стригунову бывший заместитель председателя колхо-
за «Родина», фронтовик-орденоносец Василий Михайлович Гребенников, 
сегодня этого человека, к сожалению нет среди нас. Стенограмму беседы 
приводим дословно:

«В 1972 году по заданию правления колхоза я получал на заводе «Ростсель-
маш» металл. При оформлении документов один из стоявших рядом муж-
чин вдруг спросил меня: «Вы что, из Богородицкого?». Так состоялось мое 
знакомство с бывшим заместителем председателя Богородицкого сельско-
го совета, который встречался с М.И.Калининым, Запорожцевым Николаем 
Семеновичем, уроженцем села. Впоследствии мы договорились поддержи-
вать связь и вместе с тогдашним председателем колхоза В.В.Бухтояровым 
пригласили его на малую родину в село Богородицкое. Николай Семенович 
осуществил такую поездку и рассказал нам, как проходила тогда в далеком 
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В 60-е годы музыкант Дворца культуры колхоза «Родина» С.Фостия 
на слова уроженца села, бывшего корреспондента районной газе-
ты «Колос» Ю.П.Кислица написал песню о Богородицком. В 1967 
году сельский хор исполнил ее на сцене Ростовского Драматиче-
ского театра им.Горького и был удостоен специального диплома. 
На снимках: поэт Ю.П.Кислица слева и ноты песни.
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тридцатом встреча с М.И.Калининым:
«Председателем сельского совета тогда был Александр Евдокимович 

Останко. Человек без образования, но умевший читать, писать и высказы-
вать свои мысли. На полях тогда шла жатва, и Отсанко выехал на лошади 
в поле. Я же находился в сельсовете. Телефонной связи тогда, конечно, не 
было, срочными оповещениями занимались всадники на лошадях. О при-
езде в село М.И.Калинина, конечно же, никто не знал.

30 июля 1930 года было очень жарко, и я сидел за своим рабочим столом 
в простеньких холстяных брюках и в майке. Часов в 11 вдруг открывается 
дверь и ко мне заходит одетый в простую одежду – легкий костюм и брюки 
в заплатах – худенький, чуть выше среднего роста, старичок с небольшой 
бородкой клинышком, добрым лицом и приветливыми глазами. Поздоро-
вался со мной за руку, спросил: «Кем Вы будете?». А когда я представился 
заместителем председателя совета, сказал: «Ну вот и хорошо! А меня зовут 
Михаил Иванович Калинин». От неожиданности я чуть со стула не упал. 
Но Михаил Иванович положил мне легко руку на плечо и сказал: «Ничего, 
ничего! Не волнуйтесь, пожалуйста». Михаил Иванович поинтересовался, 
как идут дела в поле, какой урожай ожидается, спросил, где председатель 
сельсовета. А затем, как бы советуясь, сказал: «Мы сможем собрать людей 
часов в 14, чтобы я смог с ними побеседовать?» - «Конечно», - ответил я. 
«Ну вот и хорошо, - заключил Михаил Иванович, - тогда действуете, а мы 
тоже займемся делом». 

И Михаил Иванович вместе с сопровождающими товарищами на пяти 
легковых машинах «М-1М» отъехали от сельского совета. Еще минут де-
сять я приходил в себя, а потом очнулся от мысли, как к 14 часам собрать 
народ, когда в селе ни у кого не было часов? Ориентировались мы, как пра-
вило, по солнцу. Послал я гонцов на лошадях из рядом расположенной тер-
риториальной воинской части. Там находились лошади и все снаряжение: 
седла, сбруи и даже кавалерийские шашки. Вот эти-то кавалеристы и со-
общили людям, работающим в поле, о приезде М.И.Калинина. Звонить в 
церковные колокола по такому случаю, конечно, мы не стали. В то время 
уже резко активизировалась антирелигиозная пропаганда. Живший рядом 
с сельсоветом дед Тимофей Колесников по солнцу предсказал нам время. 
И практически не ошибся. К 14 часам приехал и Калинин, и председатель 
сельского совета Останко. Были собраны люди. Поскольку было жарко, 
сход устроили в школьном саду, который находился рядом со школой, что 
была напротив. На том историческом месте сейчас дворы Ивана Михайло-
вича Катько, Федора Михайловича Колесникова и Александра Бочарнико-
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ва.
Михаил Иванович Калинин и представители власти села Богородицко-

го поднялись на южное крыльцо школы. Сначала выступил председатель 
сельсовета Останко. Он говорил о делах и планах селян. А затем слово взял 
тепло встреченный собравшимися М.И.Калинин. Он рассказал о том, какой 
будет новая жизнь. О тех преобразованиях, которые наметила Коммуни-
стическая партия по ведению коллективного хозяйства на селе. О том, ка-
кая придет техника: тракторы, косилки, плуги и комбайны, как облегчится 
труд крестьян, особенно женщин, что в каждый дом придет достаток, будет 
вдоволь хлеба, мяса, сала и ситца для одежды. Одни селяне верили, дру-
гие вежливо хмыкали в кулаки, а один из стариков вдруг выкрикнул: «Это 
брехня!». На что Михаил Иванович заметил: «Брехня, говорите. А вот по-
смотрите лет через десяток. Все мои слова станут явью». А заканчивая вы-
ступление, сказал: «Я очень рад встрече с вами и, конечно, думаю, что у 
вас и сейчас, и позже будет много вопросов ко мне. Давайте договоримся: 
я сейчас отвечу коротко на самые важные, а на все остальные отвечу позже 
из Москвы. Запишите их мне». Теплыми аплодисментами провожали бого-
родчане всесоюзного старосту, увозившего в столицу около 400 вопросов 
селян. И нужно отдать должное этому человеку, что на все в село пришли 
ответы. На мой взгляд, в этом тогда и заключалась магическая сила больше-
виков. Каждый сегодня волен думать по-своему, а я и сегодня остаюсь при 
свое мнении…». Этими словами и закончил свои воспоминания о памятной 
встрече с М.И.Калининым ветеран.

А вот как рассказала об этой встрече со Всесоюзным старостой 
учительница-пенсионерка, уроженка Богородицкого, переехавшая затем на 
постоянное место жительства в поселок Целина, Евдокия Ильинична Кла-
дова:

«В тот далекий памятный год мне было уже 18 лет и память цепко запе-
чатлела то знаменательное событие.

В разгаре была жатва хлебов. Примерно перед полуднем домой прибе-
жал взволнованный и запыхавшийся брат Федя и с порога сообщил нео-
бычную весть, что в село на невиданных машинах приехал сам Калинин, 
и что в центре села будет митинг. Вскоре уже все село знало о прибытии в 
Богородицкое высокого гостя из Москвы. Мы жили на улице Нижней (ныне 
им.Кирова), недалеко от Половинкина пруда. Вскоре мимо нашего дома за-
тарахтели подводы и брички, запряженные быками и лошадьми. С вилами 
и граблями шли пешие, живо обсуждая особое сельское событие.

После полудня в школьном саду, находившемся напротив сельского сове-
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та, начался митинг. На крыльце школы, которое стало своеобразной трибу-
ной, в окружении работников сельсовета, пионеров и активистов села сто-
ял сам Калинин. И совсем неподалеку от высокого гостя крутился мой брат 
Федя. И как его туда допустили?! Митинг открыл председатель сельского 
совета, а затем слово было предоставлено М.И.Калинину. Хорошо помню, 
как всесоюзный староста уверял собравшихся о будущей счастливой жиз-
ни. А чтобы она поскорее наступила, нужно всем объединиться и работать 
сообща. И тогда все будут вдоволь есть хлеба, ветчины, сала и пить какао.

Одет был гость в темный жакет, кажется, были на нем галифе и сапоги.
Вскоре митинг закончился и пять черных автомобилей двинулись по 

Нижней улице мимо нашего дома на западную окраину села, а затем взяли 
курс на Целину.

Впечатлений у Богородчан было очень много, но самую ошеломляющую 
новость сообщил нам Федя. Когда он стоял рядом с Калининым, то разгля-
дел на его брюках маленькую, хорошо заштопанную латочку.

И вот эта деталь больше всего врезалась мне в память».

ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ 
ОРДЕНОНОСЕЦ

В ходе колхозного строительства росло мастерство людей по выращива-
нию хороших урожаев озимых, пропашных культур, овощей и фруктов, по 
увеличению колхозного стада, улучшению его породности.

В 1939 году свинарь Яровенко Алексей Селиверстович был удостоен пра-
вительственной награды – ордена Трудового Красного Знамени. Он стал в 
тогдашнем Развиленском в районе первым среди тружеников колхозного 
села орденоносцем. Его переселили в лучший дом села, подарили мебель, 
провели радио от конторы, где стоял ламповый радиоприемник.

Приставленный к нему учитель обучил Алексея Селиверстовича грамо-
те. А мастерству по выращиванию свиней и уходу за ними учились у него, 
стахановца А.С.Яровенко.

Среди тракторных бригад Развиленской МТС, работающих в нашем 
селе, передовой была бригада, во главе которой стоял умелый механизатор, 
коммунист Василий Кондратьевич Ключников. А среди передовых тогда 
трактористов были члены его бригады: Лозовой Андрей Евграфович и Гри-
горенко Николай Иванович. Бригадир и оба тракториста за хорошую рабо-
ту по путевкам руководства МТС дважды побывали на ВДНХ СССР. Было 
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принято решение в третий раз направить 
их в Москву на выставку, но осуществить 
это не удалось: началась Великая Отече-
ственная война.

В селе начинала свою трудовую дея-
тельность знатная женщина страны, вете-
ран партии и труда Ирина Акимовна Ни-
кульшина. В период коллективизации она 
принимала активное участие в создании 
колхоза. Затем руководила большой 3-ей 
полеводческой бригадой в селе Поливян-
ском. С 1940 по 1957 год работала в Це-
линском районе, возглавляла колхоз имени 
Крупской, потом – им. К.Е.Ворошилова. 
Несколько лет была председателем Степ-
ного и Кировского сельских советов. Са-
мое примечательное то, что Ирина Аки-
мовна была лично знакома с великим 
пролетарским писателем А.М.Горьким. 
Об этом подробно рассказал донской пи-
сатель П.Х.Максимов в своей книге «Вос-
поминания о Горьком», выпущенной в 
1946 году Ростовским книжным издатель-
ством.

1 мая 1934 года в Москве состоялась встреча двенадцати знатных людей, 
ударников промышленности и сельского хозяйства с руководителями стра-
ны. 7 мая там состоялась встреча комсомолки, молодого колхозного брига-
дира Ирины Никульшиной с А.М.Горьким. Впоследствии между ними за-
вязалась переписка. Приводим копии некоторых писем.

«Дорогая Ира!
Твое письмо от 23.VII получил, я очень рад тому, что твоя бригада 

окончила уборку урожая досрочно.
Желаю тебе иметь первенство и в дальнейшем, но самое главное – до-

рожи каждым колхозником, побывай у каждого на квартире, узнай их 
наболевшие вопросы и постарайся им помочь.

Пожелаю тебе, Ира, учиться и крепить свои достижения в дальней-
шем.

Первый механизатор 
Андрей Евграфович Ло-
зовой дважды побывал 
в Москве на ВДНХ.
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Сердечный привет.
М.Горький
2.VIII.1935 года».

«Дорогой Товарищ Ира!
Благодарю за приглашение на свадьбу, но к сожалению, приехать не 

могу – письмо получил с опозданием.
Поздравляю от всей души с выходом замуж, желаю Вам и Вашему 

мужу доброго здоровья, крепкой дружбы и согласия в работе, взаимного 
понимания и успехов в учебе, и не ссорьтесь из-за мелочей, а гоните их 
прочь от себя, как шмелей и ос. Стихи писать я, к сожалению, не умею, 
но все-таки попробую и пришлю их Вам в другой раз.

А теперь повторяю мое пожелание Вам и мужу – доброго здоровья, 
и чтобы Вы родили штук шесть хороших сталинцев, таких же неуто-
мимых строителей социалистической жизни, каковы их родители.

Сердечный привет.

Знатная женщина страны, организатор сельскохозяй-
ственного производства, участница встречи с пролетар-
ским писателем А.М.Горьким Ирина Акимовна Никульшина.
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М.Горький
10.XI.1934 года».

А вот копии писем научного работника Института мировой литературы 
имени Горького Академии наук СССР, Валентины Алексеевны Максимо-
вой.

«20.III.1957 года.
Многоуважаемая Ирина Акимовна, посылаю Вам, как обещала, том со-

чинений Горького, в котором напечатано письмо Алексея Максимовича к 
Вам. Смотрите в 30-м томе стр. 372, 579, 732, там упоминается Ваше имя.

В другом томе сочинений А.М.Горького, в 27-м, напечатана статья Горь-
кого под заглавием «Беседа», в которой говорится о Вас на стр. 379.

Я не могу достать этот том и послать Вам. Думаю, что у Вас, эта статья 
есть. Но на всякий случай посылаю Вам выписку из «Беседы»:

«Видел я девятнадца-
тилетнюю бригадиршу 
Ирину Никульшину. В 
ее бригаде 48 мужчин и 
женщин. На ее … с вила-
ми ходили, как «на мед-
ведицу», хотя на медве-
дицу ни мало не похожа 
– очень милая девушка и 
как будто даже неболь-
шой физической силы. 
Но слушаешь ее умную, 
деловую речь – чувству-
ешь глубокое ее убеж-
дение в силе коллекти-
визма, ее правильную 
оценку силы знания. Она 
говорит:

- У нас легко учиться, 
уж очень ясно видишь 
связь маленького с боль-
шим, - улыбаясь, она 
прибавила для ясности, - 

(Фото №25 «д». Мемориальная доска 
на здании бывшего сельского Сове-
та, где в июле 1930 года выступал 
Всесоюзный староста Михаил Ива-
нович Калинин.)
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частное с общим».
(М.Горький. Сочинения, том 24, стр. 379)
Многоуважаемая Ирина Акимовна, в своем письме Вы называете меня  

«секретарь Горького». Я не секретарь Горького, я научный работник Инсти-
тута мировой литературы им.Горького.

Я принимала участие в подготовке собрания сочинений Горького и, в 
частности, готовила к публикации письмо Алексея Максимовича к Вам.

Вы как живете, где сейчас работаете? Выполнили ли Вы пожелание 
Алексея Максимовича о «сталинцах»?

Желаю Вам здоровья и успехов…
Уважающая Вас В.А.Максимова.
Мой адрес: Москва, ул.Чайковского, 71, кв.12.
Максимова Валентина Алексеевна.
Служебный адрес: Москва, ул.Воровского, 25-а, Институт мировой лите-

ратуры им.Горького Академии наук.
Сектор Горького, В.А.Максимовой».
Еще некоторые документальные факты из славного жизненного пути 

Ирины Акимовны Никульшиной.
Родилась в 1915 году, член КПСС с 1939 года. В 1932 году окончила кур-

сы комсомольских работников в городе Сальске. В 1934 году – 2-месячные 
курсы бригадиров полеводческих бригад. С 1938 по 1941 год училась в 
3-годичной Новочеркасской коммунистической сельхозшколе и получила 
профессию «Техник сельского хозяйства». И.А.Никульшина с 1966 года 
на пенсии, жила в Пролетарском районе города Ростова-на-Дону. До кон-
ца своих дней вела большую общественную работу. Умерла. Похоронена в 
Ростове-на-Дону.

ВОЙНА
22 июня 1941 года, в воскресенье, без объявления войны, на нашу Роди-

ну вероломно напала фашистская Германия, разорвав пакт о ненападении, 
заключенный с СССР в 1939 году. Фашисты хотели истребить часть совет-
ских людей, а остальных превратить в своих рабов.

Известие о войне пришло в село вечером 22 июня. В это время в район-
ном центре – селе Развильном проходил слет участников будущей жатвы. 
Многие богородчане приняли участие в этом столь многолюдном и торже-
ственном предуборочном мероприятии. Парни и девушки пели, танцевали, 
бросались цветами. И вдруг в разгар веселья к собравшимся с посуровев-
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шим лицом обратился военком и 
сообщил страшную весть о на-
чале войны с фашистской Герма-
нией.

И с этой минуты смех богород-
чан сменился плачем и причита-
ниями. С первых дней войны за-
грохотал и торопливые подводы, 
увозя мужчин на войну. Только 
26 июня селяне проводили на 
фронт 76 человек: отцов, сыно-
вей, мужей, братьев, женихов. 
Уходили на войну порой целыми 
семьями. Например, Колеснико-
вых ушли 14 человек, Валуйских 
– 13, Бугаевых – 11, Нижельских 
и Григорнеко – по 10, Лепешки-
ных – 9 человек и т.д. Критинин 
Николай Никитович был призван 
сразу с тремя сыновьями – Алек-
сандром, Андреем и Николаем, и 
с тремя братьями – Павлом, Фе-
дором и Иваном. Ушли на фронт 
братья Илларион, Иван и Нико-
лай Кондратьевичи Сапегины и 
мужья их сестер – Сергей Сковороднев и Павел Сивашов, братья Гавриил, 
Михаил и Николай Демьяновичи Бугаевы, Иван, Василий и Дмитрий Архи-
повичи Гусевы, Яков, Николай и Семен Дорофеевичи Мараховские, Дми-
трий, Павел, Петр Никифоровичи Болговы, Алексей, Николай, Иван Ти-
хоновичи Лепешкины, Иван, Петр и Павел Бровичи Сивашовы и т.д. Шли 
отцы и дети, братья, племянники, внуки. Ведь призывалось сразу 30 возрас-
тов: с 1894 по 1926 годов рождения. А вскоре посыпались в село похорон-
ки. Вдовели женщины, сиротели дети, раскалялась сила ненависти к врагу. 
А горе все шло в новые избы. Посуровело тогда село. Только с июня по де-
кабрь на фронт отправились 272 человека. Еще 56 человек в это время на-
ходились на срочной службе.

Из почти тысячи отправившихся на фронт богородчан не вернулись с 
поля брани около пятисот. Больше всего похоронок – 234 – пришлось на де-

Горели не только города, но и 
деревни…
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кабрь 1943 года. Невозможно вместить в эти строки меру пережитого тогда 
горя. Уж очень оно велико.

Под Москвой и Ленинградом, в Сталинграде, Ростове, Матвеевым Кур-
гане, Смоленске, Ржеве, Праге, Варшаве, Будапеште и других городах и 
странах Европы могилы солдат, уроженцев села Богородицкого. Почти в 
каждый дом заглянула война. Уже в первые ее дни погибли за Родину Ми-
хаил Никифорович Бондарев и Семен Иванович Бугаев. Всего несколько 
дней не дожил до Победы Василий Сафронович Вихров. Встретил Побе-
ду, но вскоре умер от тяжелых фронтовых ран Иван Илларионович Болгов. 
Так и остался 33-летним Стефан Васильевич Афанасенко. Его жизнь обо-
рвалась под Ленинградом. На огромном крутолобом кургане боевые това-
рищи отдали погибшему последние почести. Дрогнули на кладбище золо-
тистые кудри березок от эха оружейного залпа. Поблескивает теперь здесь 
обелиск, шумят травы и сады. У фронтовика остались две дочери – Вера и 
Мария, сын Виктор, который бывал в 1966 году там, где сражался за Родину 
его отец и упал под свинцовыми пулями.

Где-то в далеких чужих местах зеленый мир поглотил неизвестные лю-
дям могилы многих богородчан. Более половины воинов из Богородицкого 
пропали без вести. И по сей день так и не знают семьи Ивана Арсентьевича 
Стригунова, Семена Никитовича Косилова, Григория Емельяновича Грин-
кина, Кузьмы Антиповича Галкина, Михаила Лазаревича Катько, братьев 
Ивана Бровича и Петра Бровича Сивашовых и многих других – где свинцо-
вые пули разлучили их с жизнью. Но благодарные жители села Богородиц-
кого поименно свято чтят память всех не вернувшихся с войны земляков. 
В селе есть Книга памяти, автор – И.Ф.Мозгунов, в которой помещены фа-
милии всех погибших и без вести пропавших на войне богородчан. В цен-
тре села белой стрелой взметнулся ввысь обелиск. Словно солдаты, сто-
ят в скорбном молчании голубые ели. На гранитных плитах фамилии всех 
погибших. И за каждой строкой живая боль, живая память. Давайте и мы 
минутой молчания почтим память наших земляков, которые ценой своей 
жизни защитили нас, кому мы обязаны сегодняшней мирской суетой, улыб-
ками, вдохновенным биением сердца, громкой радостью встреч и тихой 
грустью разлук.

Историю войны свято хранит сельский музей. В число его основате-
лей входят не только фронтовик-орденоносец Иван Федорович Мозгунов 
и местный художник Виктор Ковтунов, но и многие другие богородчане. 
Особенно большой вклад в организацию музея внес тогдашний замести-
тель  председателя колхоза фронтовик-орденоносец Василий Михайлович 
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Грибенников. И осматривая экспонаты музея в тиши зала, вдруг невольно 
слышишь орудийный раскаты, вой снарядов, свист пуль, крики «Ура!» под-
нявшихся в атаку бойцов.

Дорогие земляки, давайте помнить и заботиться и о живых ветеранах. 
Да и разве можно забыть солдатских вдов и всех женщин, детей, стариков 
той далекой суровой военной поры. Ведь тогда на тыл вся держава опер-
лась. И какие же плечи нужно было иметь нашим женщинам, детям и ста-
рикам, чтобы выдержать такую тяжесть. Война повелела женщинам стать 
механизаторами вместо ушедших на фронт мужчин. Наскоро пройдя кур-
сы трактористов, Ольга Дмитриевна Калашникова, Александра Семеновна 
Бугаева, Евдокия Ивановна Лоскутова, Евдокия Елисеевна Колесникова и 
многие другие сели за руль тракторов и комбайнов. Страна бросила клич 
«Все – для фронта! Все – для Победы!». И труженики села, не жалея ни сил, 
ни времени, работали каждый на своем участке.

Осенью в селе развернулся сбор теплых вещей для бойцов Красной Ар-
мии: шуб, полушубок, шапок, шерстяных носков, варежек и т.п. Был орга-
низован сбор средств на строительство танков, самолетов. Дружно шла под-
писка на военные займы. Начался сбор зерна для нужд фронта. Буквально 
каждая семья сдавала по 2-3 центнера. И все эти огромнейшие трудности в 
первую очередь упали на слабые плечи стариков, женщин и детей. Невоз-
можно рассказать обо всех. Но постараемся перечислить хотя бы фамилии 
тех людей, которые совершили подвиг в тылу: Е.А.Гусева, М.М.Подольская, 
А.М.Прилепа, Г.А.Болгова, Г.И.Веретенникова, Е.Е.Маракова, П.Н.Сивцева, 
П.В.Сидоренко, А.А.Кабанова, Ф.К.Кузьменко, А.Т.Грибенникова, 
К.А.Шацкая, М.В.Ефремова, М.Н.Василенко, П.К. Сковороднева (Сапеги-
на), А.В.Грибенникова, А.П.Бондаренко, П.И.Нижельская, Н.С.Хорошунова, 
А.А.Лозовая, М.В.Грищенко, В.М.Клевцова, К.Г.Удалайская, Е.Т.Кислица, 
М.К.Шарко, В.А.Колесникова, М.М.Гринкина, Н.М.Стригунова, 
В.А.Конюхова, А.Р.Косилова, Ф.К.Сивашова и многие-многие другие.

А сколько наших подростков вдали от дома в прифронтовых полосах 
рыли окопы и укрытия для солдат! Над ними летели снаряды, их расстрели-
вали с самолетов, а они не уходили со своего поля боя. Вот имена этих юных 
богородчан: П.Л.Колесникова, А.М.Ирцова, И.Т.Маракова, Л.Гринько, 
П.Дуева, Р.Кислица, Н.Соколенко, Л.Кобцева, Н.Критинина, М.Грязева, 
И.С.Веретенников, Л.Н.Реснянская, Е.Б.Сивашова, М.Б.Сивашова, 
П.Андриянова, Е.П.Валуйская и другие. Их орудием труда были лишь кир-
ки, лопаты да ломы. Не хватало одежды, обуви, еды. Но никто не жаловал-
ся на трудности, стараясь изо всех сил, чтобы приблизить Победу. Но, к со-
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жалению, тогда до нее еще было очень далеко. Враг продолжал занимать 
все больше и больше наших территорий и вскоре вошел в нашу донскую 
столицу – Ростов и начал наступление на южные районы области. Извест-
ный в нашем районе краевед, а впоследствии директор районного музея 
Михаил Антонович Кузьминов доподлинно установил, что защищали села 
нашего района войны 31-й и 347-й стрелковых дивизий. Против наших во-
йск фашистское командование бросило 57 дивизий, более 1000 самолетов. 
Перевес в пехоте фашисты имели двойной, в танках – восьмикратный. И 
наши части были вынуждены отступать к Сталинграду и Северному Кавка-
зу. Северо-восточнее села Богородицкого в неравном бою с фашистскими 
танками погибла батарея капитана А.И.Гнетьева из 907-го артполка 347-й 
стрелковой дивизии. Героев похоронили жители села К.С.Подольская, 
П.И.Скрипникова, А.М.Прилепа и другие.

В первую военную зиму, а она была довольно суровой, с железнодорож-
ной станции Развильной привезли простуженных и обмороженных солдат, 
и о том, как богородчане их вылечили и снова отправили на фронт, расска-
зывает ветеран педагогического труда из Богородицкого Нина Михайловна 
Колесникова.

КАК МЫ ЛЕЧИЛИ БОЙЦОВ
… В боях за Ростов в ноябре 1941 года эти солдаты приняли ледяную 

купель в реке Дон, вспоминает Н.М.Колесникова. Но еще раньше прие-
хал в село военный квартирьер, прошел по хатам, попросил жителей по-
мочь одеждой, чтобы закутать больных и привезти со станции. Женщины 
и дети принесли все, что имели, и уже к вечеру по улицам села шли сани-
розвальны, а женщины разбирали, уводили и уносили в хаты больных. Ан-
гина, тяжелый грипп, воспаление легких – всего этого было в избытке, не 
было только врача. Припарками, молоком, травами отхаживали женщины 
больных солдат. Пятерых вылечили Анна Васильевна Сарычева и Наталья 
Ивановна Сахарова.

В нашей семье жили трое больных солдат. Самого тяжелого поместили 
на лучшее место – русскую печь. До сих пор не могу его забыть. Лежит, го-
лова забинтованная, стонет, огнем горит. Полезли мы с тетей Натальей на 
печь сделать ему перевязку. Я чашку с водой держу, а тетя развязала повяз-
ку на голове солдата. И вдруг мы увидели, что на повязке остались ушные 
раковины. Сидит солдат без ушей, одни дырочки видны. Тетя – в обморок, 
я – с печки кувырком. Потом, придя в себя, продолжили лечение, перевяз-
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ки. Выходили всех солдат, что были в Богородицком и только один, моло-
денький Коля, житель Ново-Ляушевской остался навечно в Богородицкой 
земле. Похоронили его на кладбище, а вот где его могилка, к сожалению, 
забыли. Как только бойцы немного окрепли, в село приехала комиссия, ко-
торая признала ребят годными к службе. Наш безухий солдат отрастил во-
лосы, мы сшили ему ватный чехол под шапку-ушанку. И отправились наши 
подопечные снова на фронт.

А враг, неся огромные потери в живой силе и технике, продолжал насту-
пать, Началась эвакуация людей и скота…

ТАК КОВАЛАСЬ 
ПОБЕДА В ТЫЛУ

… Июль 1941 года, село Богородицкое. Изнуряющая жара. Идет уборка 
урожая. В поле, в основном, женщины, старики, да подростки. Молодые, 
здоровые мужчины и парни ушли на войну. Техники – раз, два и обчел-
ся. Одна надежда на живое тягло с самодельным инвентарем: мажары, по-
возки, или, как их называли, рундуки, косилки, косы. Главный организатор 
производства – бригадир. Ответственность на него за поставки хлеба вели-
чайшая. Отвечает жизнью. Слава Богу, не случилось за всю войну никаких 
чрезвычайных ситуаций, все руководители среднего звена успешно справ-
лялись с выполнением директив, указаний и распоряжений свыше, сполна 
обеспечивали по разнарядкам поставки сельхозпродукции.

И это при том, что сами голодали, хотя, как говорят, по хлебу «ходили». 
Но то было особое поколение, смысл жизни которых заключался в верном 
и честном служении Родине. О себе не думал никто. Глядя на взрослых, тя-
нулась за ними ребятня.

В жару на жатве тяжело всем: и людям, и животным. В косилку впряже-
ны лошади. Погонычи-мальчики 10-12 лет (Саша Лозовой, Саша Григорен-
ко, Толя Колесников, Ваня Казачков и другие). На сиденье косилки – жен-
щины или девушки. Они сбрасывают массу пшеницы, тяжелую и тягучую. 
Вера Анисимовна Реснянская (тогда ей было 18 лет) вспоминает:

- Три-четыре косилки работают в загонке. Идут одна за другой на опре-
деленном расстоянии. Солнце палит нестерпимо. Задыхаемся и от жары, и 
от пыли. Пот застилает глаза. Шум в голове. Но надо успевать. Всем хочет-
ся заслужить похвалы подъехавшего бригадира. А он с ходу -  с советами:

- Девчата, животы потуже затяните кусками материи, чтоб не сорвать. 
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Воду не пейте часто, а то последние силы потеряете. Да и валок ловите по 
своей силе. Вилами не машите часто. И делайте так: вдох – набрали на-
вильник, выдох – сброс. Потом садится на косилку сам. Показывает, как это 
должно быть на практике.

Следом идут сноповязки. Это вчерашние школьницы с нежными личика-
ми и слабыми руками. Бригадир и их учит, показывает.

- Перевясло делай по пути к другому валку, крепче бери, обнимай пше-
ничку, закручивай, дави на всю силу, беги дальше, иначе отстанешь, не 
успеешь за косцами…

Далее снопы грузят на возилки (мажары), везут в скирды. К скирде под-
тягивается молотилка или комбайн (это сейчас они самоходные). И пошла 
работа. Каждый сноп развяжи, брось в горло машины, а под комбайном сто-
ят женщины, укутанные платками от пыли и солнца, солому-полову отбра-
сывают. Мальчишки-подростки подводят запряженные лошадьми или бы-
ками подводы, рундуки наполняют их зерном, отвозят на ток.

А там – сортировка зерна, почти круглосуточно. Все ведь вручную, про-
цесс трудный, а обоз из 12-15 подвод надо составить как можно быстрей и 
на элеватор.

Вскорости и осенняя посевная подошла. Тут уже бывает не только про-
хладно, но и ветрено-холодно. А одежонка у сеяльщиков – худая, не согре-
ешься. Добро бы было выполнять только хозяйственные работы, но ведь 
приходилось еще и военные заказы исполнять. В октябре-ноябре собирают 
людей, транспорт, продукты, одежду, рабочий инвентарь для отправки на 
рытье окопов. Или срочно ехать на станцию Развильная и Песчанокопская 
с пришедших эшелонов забирать раненых, распределять их по хатам, обе-
спечить уход и питание. А они почти все контуженные и обмороженные, с 
температурой под сорок.

А еще требуется выжечь энное количество подсолнечной золы для нужд 
фронта, снарядить обозы за солью в станицу Пролетарская, организовать 
звено из девушек и направить их на Кубань, чтобы заработать семенной ку-
курузы…

Редко, но собирались бригадиры вместе и дымя самосадом обсуждали 
проблемы.

- Если и есть ад на том свете, нас туда не возьмут. Ад мы отбудем на зем-
ле. – Это они так промеж собой. Однако даже не представляли себе, как 
можно не выполнить задание, не доделать работу, сослаться на трудности.

Вот так и в тылу в неимоверных условиях ковалась победа над заклятым 
врагом, который шел нас поработить.
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НЕ ВСЕ ДОСТАЛОСЬ ВРАГУ
Урожай 1942 года был хорошим. Но на его уборке работали в основ-

ном дети 10-12 лет: В.Лепешкин, А.Колесникова, А.Лозовой, П.Василенко, 
М.Сивашов, А.Колесников, А.Григоренко, В.Хрыкин, Г.Никульшин, 
В.Положенцев и многие другие. Но был приказ: отступая, добро увозить 
с собой или уничтожать. Во второй декаде июля 1942 года из сел Разви-
ленского района началась эвакуация зерна нового урожая и скота. День и 
ночь на железнодорожной станции Развильная шла погрузка хлеба в ваго-
ны. Но в течение всего одного дня тьма немецких бомбардировщиков по-
вредила железную дорогу Сальск-Тихорецк. Было выведено из строя много 
подвижных составов, запылали элеваторы и железнодорожные станции в 
Развильном, Песчанокопском и Белой Глине. Но работы по отправке зерна 
продолжались и при бомбежках.

Не сладко было и тем, кто ушел на восток со скотом. Огромные стада из 
Развиленского района двинулись в сторону Красной Поляны. И хотя их при-
крывали отступающие солдаты, потерь не удалось избежать. Стада и обозы 
обстреливала немецкая артиллерия и самолеты. А ревущий и все время раз-
бегающийся от страха скот нужно было собирать, поить, кормить и доить, 
и все – под пулями, осколками снарядов и ревущими над головой самолета-
ми. К сожалению, не всем удалось дойти до Дагестана. Часть скота разбе-
жалась, остальной пришлось препроводить обратно или сдать местным со-
вхозам. Так, например, поступили группы, в которых были В.И.Маврюкова 
и К.В.Лепешкина. Под Нальчиком немцы преградили им путь. Сдав скот 
местным совхозам, они пошли работать в госпиталь. А в марте 1943 года 
после освобождения Богородицкого вернулись домой.

А вот другие группы, в том числе и ведомая Петром Фотеевичем Морк-
вой, успели скрыться от немцев в горах, а после войны скот снова был до-
ставлен в Богородицкое.

Из колхоза «Вторая пятилетка» скот и сельскохозяйственную технику 
эвакуировали в тыл женщины и подростки: Ксения Рудыч, Мария Галкина, 
Мария Запорожцева, сестры Варвара и Полина Сивцевы, Евдокия Колесни-
кова, Мария Ряузова, братья Андрей и Николай Критинины, Саша Никуль-
шин, Петя Сивашов, Коля Хрыкин и другие. Руководил отправкой техники 
и угоном скота пожилой колхозник Матвей Котов.

По воспоминаниям Александра Михайловича Никульшина богородча-
нам удалось дойти до самого города Невинномысска Ставропольского края. 
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До гор было уже рукой подать, как путь им преградили немецкие танкисты. 
Все, кроме деда Матвея Котова, спрятались в подсолнечнике. На редкость, 
немцы обошлись на тот раз с эвакуировавшимися довольно мирно: выдав 
подросткам по несколько тумаков и забрав себе на пропитание примерно 30 
овец, фашисты велели возвращаться обратно.

В Богородицкое вернулись со скотом, не считая части потерянных овец.

КАК БОГОРОДЧАНКИ ЕЗДИЛИ НА 
ФРОНТ

Календарь отсчитывает страшные дни войны. Чуть ли не каждая семья 
ежедневно ждет письма с солдатскими треугольниками. Но не всегда в них 
хорошие новости. … Жив, здоров, бьем врага… Зачастую письма приходят 
с похоронками или из далеких госпиталей от тяжело раненных воинов. И 
тогда женщины-солдатки собираются в дальнюю дорогу к своим мужьям, 
сыновьям и братьям.

Марина Кислица из колхоза «Мысль большевика» получила известие, 
что сын Алеша в госпитале в Тихорецке. Дома двое детей. Оставила малы-
шей на попечение соседей и родственников. Доехала. Разыскала госпиталь, 
нашла в нем сына. Без рук, без ног. Одни забинтованные культи. Только и 
успел прошептать солдат: «Мамочка, родненькая, как мне больно. Но ты 
не плачь. Передай привет Шуре и Ване. Береги моих братиков. Пусть ра-
стут большими и умер на руках матери». Молодая женщина лишилась рас-
судка. В Богородицкое ее привезла медсестра госпиталя. Но вскоре совсем 
молодая женщина Марина Кислица ушла в мир иной. Не смогла пережить 
смерть сына.

***
Мария Васильевна Галкина получила вечером известие, что из Ростова 

на восток через Целину утром пройдет поезд с ранеными. В последнем ва-
гоне ее муж – Кузьма. Двое малых детей дома. А она в ночь зимой по су-
гробам пошла пешком в Целину. И шла, и бежала, и ползла, и молилась, и 
рыдала. Но увидела лишь красные сигнальные огни уходящего поезда с ее 
мужем. Не успела! Сколько лежала, сколько рыдала на рельсах?! Не пом-
нит! Жить не хотела. Но нужно снова домой. Там ведь одни двое малолет-
них детей. Люди добрые отогрели и домой в Богородицкое отправили. По 
морозу, по сугробам…

***
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Прасковья Васильевна Мацуга получила письмо от мужа, что обучает 
солдат в школе младших командиров под Сталинградом. Что скоро вме-
сте с ними пойдет в бой. Бросила все. Пешком пошла на железнодорожный 
вокзал. Грузовые военные составы в Развильном не останавливались. Са-
нитарные были забиты, как говорят, под завязку. Даже на подножках люди  
висели гроздями винограда. Нагляделась, наплакалась. И вернулась домой, 
где ее ждали двое несовершеннолетних детей.

***
Ноябрь 1943 года. Сестры Рогозины Александра и Татьяна проводили 

18-летнего брата Колю на фронт. В декабре получили известие, что моби-
лизованные призывники лагерем стоят за Целиной, где живут духоборы и 
молокане. И пошли сестры искать этот лагерь и брата. Мороз крепкий. Сне-
га ровные и глубокие. Нашли. Нынче это поселения Ольшанка и Журав-
левка. Сколько было радости при встрече. Не только брату, но и другим 
молоденьким солдатам Александра и Татьяна гостинцы вручили. Теплые 
носочки, которые сами связали. Со слезами на глазах снова простились с 
младшим братом. И оказалось, навсегда. Коля Рогозин погиб смертью хра-
брых за Родину.

***
Анастасия Кабанова нашла своего брата на военном плацу. Он, оказыва-

ется, был младшим командиром у молоденьких солдат. Строго подавал им 
команды: Шагом – марш! Бегом! Ложись!

- Увидела я братика и заорала во всю глотку, - вспоминает Анастасия. – 
Федя! Братик! Я к тебе приехала! А он и не глянул в мою сторону. В про-
пускнике толкнула караульного. Пусти! Я к брату приехала! Очень издале-
ка.

- Не имею права, гражданка. Ждите!
Федя пришел через четыре часа. На шею кинулся.
- Извини, сестричка! Время тяжелое, военное, реагировать не мог, а 

сердце колотилось от твоего голоса как птица в клетке. Еще раз прости, се-
стричка. Учимся хорошо воевать, чтобы легче было в бою. А в бой может 
быть, уже завтра пойдем. Немцы уже совсем близко…

Вокзалы все переполненные. Поезда идут в основном с военными груза-
ми. На перегонах суматоха. Патрули оттесняют от поездов гражданское на-
селение. А Богородицкие солдатки, многим из которых нет еще и двадцати, 
буквально пробиваются к вагонам.

- Куда едете, женки, - спрашивает усатый офицер Акулину Грибеннико-
ву.
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- К мужу на войну. На фронте он. А фронт растянулся на 250 киломе-
тров.

- Так где твой муж?
- Так вот конверт посмотри. А вот письмо почитай. 
Вышел командир вагона. Письмо почитал. Рассказал как проехать. Вагоны, там-

буры, подножки забиты. Предложил место на крыше. Вот так и поехала на фронт.
Вот так и ездили и другие молодые богородчанки, не зная дороги. Та-

тьяна Андреевна Маракова к мужу, оставив дома четверых детей, Елена 
Николаевна к сыну Ивану в госпиталь, Мария Титовна Андриянова, Вас-
са Михайловна Никульшина, Галина Калашникова, Прасковья Евстафьев-
на Колесникова, Мария Федоровна Колесникова, у которой дома тоже оста-
лись четверо детей. Да разве всех перечислишь, кто так сильно любил, кто 
рвался к своей кровинушке, чтобы помочь в трудную минуту, чтобы еще 
раз, а может быть и в последний посмотреть в любимые глаза, не боясь ни 
голода, ни смерти. Вот такие они Богородицкие солдатки фронтовой поры. 
Наверное, поэтому мы и победили, потому что мы оказались тверже стали.

СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ФАШИ-
СТАМ

Для отпора врага части Красной Армии и жители готовили в Богородиц-
ком оборону. Были вырыты укрепления для артиллерийских орудий в ого-
родах П.Н.Сивцевой, И.В.Яндовицкого, М.П.Ивенко (территория бригады 
№6), В.М.Положенцева, В.И.Гусева (территория бригады №5).

В двух лесополосах юго-западной части села, где начинается профили-
рованная дорога на Развильное, тоже были сделаны укрепления и установ-
лены зенитные батареи и артиллерийские орудия. Почти во всех дворах 
были вырыты окопы. В них были ниши для коптилок, хранения одежды, 
продуктов. Окопы с лазами были вырыты в производственных дворах и 
вблизи ферм. Например, в колхозе «Вторая пятилетка» такой окоп был вы-
рыт рядом с огородом, где сейчас подворье А.Н.Критинина. Солдаты учили 
жителей светомаскировке.

Но активных боевых действий в селе не было. За исключением неболь-
шой орудийной перестрелки. Да еще зенитка сбила в южной стороне села, 
недалеко от сегодняшнего полевого стана бригады №6, самолет-разведчик. 
Получив команду, наши части быстро отошли, оставив селянам тяжелора-
ненных. Они не выжили. Богородчане похоронили их в огороде Гавриила 
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Ивановича Протоковилова. А потом их прах был перенесен в братскую мо-
гилу.

Кстати, за огородами Якова Федоровича Ефремова и Ивана Трофимови-
ча Маракова немцы оборудовали временный аэродром для легких самоле-
тов. При отступлении одна машина не взлетела. Летчик ее поджег и хотел 
уехать с отступающими немецкими солдатами. Но его перехватили красно-
армейцы и взяли в плен…

В июле 1942 года от села отошли последние части Красной Армии. На-
ступила настораживающая тишина. Вот-вот нагрянет враг. Так прошло не-
многим более суток, и 30 июля с севера, со стороны поселка Целина, в село 
на мотоциклах въехали фашисты. Во дворах раздался отвратительный ла-
ющий гам солдатни, началось рысканье по курникам, подвалам в поисках 
«яйки, масли, млеко». Людей для них не существовало.

Утром следующего дня они ушли, а в селе появились гестаповцы. Из от-
бросов общества, так только и могло быть, они назначали полицаев, укра-
сили их белыми повязками и начали устраивать «новый порядок». Один 
из полицаев – здоровенный и нахальный Диденко – приехал к старику Ни-
жельскому Е.И., силой усадил его на линейку (легкая повозка на рессорах) 
и увез на сход, где должны были «избрать» старосту села. Как ни отказы-
вался старик, а все-таки был «избран». Не знали полицаи, и тем более нем-
цы, что у старика пять сыновей сражаются на фронтах Отечественной вой-
ны. А не знали потому, что жили они не с родителями, а в далекой Сибири 
и на Дальнем Востоке.

На сходе присутствовали не более двух десятков ротозеев, староста рай-
управы да гестаповец. Для граждан села, конечно, неплохо, что первым ста-
ростой сельуправы стал именно Нижельский Е.И. Он не только не выдал 
никого (а немцы требовали выдачи коммунистов и активистов), но и защи-
щал их, если уж немцы дознавались. К примеру, секретарь сельского сове-
та Долбня Василий Дмитриевич, уже пожилой человек, не смог эвакуиро-
ваться, и полицаи решили с ним расправиться. Он сумел его защитить. Не 
был выдан и сын секретаря – коммунист Степан Васильевич Долбня. Защи-
щал Нижельский от мародерства и издевательств семьи, чьи родственни-
ки, чаще коммунисты, эвакуировались вглубь страны. Например, полицаи 
Диденко и Калинин хотели отобрать у семьи Морквы Петра Фотеевича – 
участника гражданской войны, партизана – ульи с пчелами, а у семьи ком-
муниста, председателя колхоза Гусакова Петра Ермолаевича – зерно, муку 
и некоторые вещи. Хозяйки обратились с жалобой к Нижельскому, и ма-
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родерство было пресечено. Можно привести еще ряд подобных примеров. 
Полицай Диденко даже пригрозил старосте доложить о нем в немецкую 
комендатуру, но Нижельский посоветовал ему подумать о себе, и полицай 
свое намерение не исполнил.

Некоторым эвакуировавшимся не удалось уйти вглубь страны, их на-
стигли немцы. Пришлось возвращаться домой. Проездом случалось оста-
навливаться беженцам и в нашем селе. И вот их-то безжалостно грабили 
полицаи.

Такое случалось, когда несколько семей на подводах остановились на 
общем дворе колхоза «Зеленый гай». Хищнически набросились на них по-
лицаи Диденко и Калинин. Дочиста бы обобрали, если бы не вступились 
за них находившийся там инвалид Отечественной войны Гришенко Сергей 
Федотович, Афанасенко Владимир Иванович и другие колхозники. Поли-
цай Диденко замахнулся плетью на женщину, особенно настойчиво защи-
щавшую эвакуированных, но ударить не посмел.

Оккупация выливалась в грабежи, насилие, унижение личности. Немцы 
забирали продукты, выгоняли хозяев из их изб. Фашисты заняли у женщи-
ны Сорокалетовой в доме три комнаты, а ее выгнали с маленькой дочерью 
в тесный чулан, где не было даже окна. По улице Кирова семьи Дзюбы с 
тремя детьми и Лозовых – с четырьмя детьми согнали в одну тесную усадь-
бу, а сами поселились в их домах. В домах помещиков Теняковых устроили 
конюшни, а тут же в сенях – себе туалеты. Вот такую «цивилизацию» по-
казывали новоявленные «хозяева». При немцах невозможно было слушать 
радио или читать газеты, чтобы узнать реальную ситуацию в стране и на 
фронте. Но зато слухов было предостаточно. Люди по самому тревожному 
поведению немцев чувствовали, что нехорошо идут у них дела на фронте 
и скоро им придет конец. Это подогревалось и многими радостными слу-
хами, передаваемыми из уст в уста. «Наши немцев «поколотили» под Ста-
линградом». «Их начали гнать уже с Кавказа. Скоро наши будут уже у нас». 
Кто-то даже видел ночью за селом наших разведчиков. Стоило на минуту-
другую загрохотать в стороне Сальска, как сотни радостных глаз устремля-
ли свои взоры в ту далекую сторону, откуда должно прийти освобождение. 
«Новые хозяева» усердно пытались держать в селе порядок, меняя кадро-
вый состав своих офицеров, убирая неугодных помощников.

Примерно через месяц под предлогом болезни старик Нижельский был 
освобожден от должности старосты, а вместо него был назначен не мест-
ный, незадачливый учитель бывшей средней школы Ламтев В.В. Этот был 
груб с людьми, угрожал расправами, старался исправно служить немцам. 
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Незадолго до освобождения села, боясь возмездия, сбежал. Обнаружили 
его в городе Минске на одном из заводов.

В первые же дни оккупации учитель, инвалид Отечественной войны, Во-
йнов Леонид Евдокимович из бывших учащихся 8-9 классов создал группу 
сопротивления. Среди них были Кляшко Александр Стефанович, Панкра-
тов Андрей Демьянович, Подольский Петр Кузьмич и другие. Затем в эту 
группу вошли бывшая директор школы Яровая Мария Андреевна, учителя 
Лозовой Петр Евграфович, Лескова Зинаида Алексеевна, Спивак Людмила 
Васильевна, Войнова Любовь Андреевна, Шило Мария Ивановна и Ралко 
Прасковья Васильевна. Активно помогали группе механизаторы и колхоз-
ники села, такие как Афанасенко В.И., Хрыкин П.Ф., Лозовой А.Е., Некра-
сов Петр Григорьевич, Сахаров Михаил Романович, Челомбиев Василий 
Федотович и многие другие.

В то время в село прибыл некий Петр Квочка. Он объяснил, что бежал из 
концлагеря для военнопленных, что является племянником нашего земляка 
Квочки Егора Степановича – прославленного участника гражданской вой-
ны, кавалера ордена боевого Красного Знамени. Этот «племянник», по его 
словам, служил до войны в Красной Армии, воевал с фашистами, и потому 
имеет опыт в военном деле. Войнов Л.Е. предложил ему стать командиром 
созданной им группы и тот охотно согласился.

Забегая вперед, надо сказать, что после освобождения нашего села креп-
ко попало Войнову от зам.начальника Развиленского районного отдела 
МГБ тов. Хандогина за этого Квочку. Оказалось, что в Краснодарском крае 
он предал партизанский отряд и перемахнул к немцам. Не было сомнений в 
том, что и сопротивленцев, группу Войнова, постигло бы то же самое – пре-
дательство. Но, похоже, что он не успел этого сделать, а может, у него были 
другие планы. Ведь чтобы расправиться с ними, достаточно было уже того, 
что они организовались в группу сопротивления.

В задачу группы входила, прежде всего, разъяснительная работа среди 
населения о непобедимости Красной Армии. Надо было вселить в людей 
веру в окончательную победу над врагом, в скорое освобождение нашего 
района от фашистов, а значит, во что бы то ни стало, следовало сохранить 
скот, зерно и другое имущество колхоза. В этом помогали местным под-
польщикам названные выше Хрыкин П.Ф., Некрасов П.Г., Сахаров М.Р. и 
другие. Группа готовилась и к вооруженному сопротивлению. Кстати, по-
следний вывел из села, где уже были фашисты, группу солдат.

К сожалению, нашим подпольщикам удалось спасти далеко не всех, и не 
только евреев. Богородчанка А.П.Бондаренко вспоминает, как немцы рас-
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стреляли в селе ее подругу, которую она потом похоронила на кладбище. 
Е.Нижельская подтверждает, как в балке у Карпова колодца немцы расстре-
ляли не только взрослых, но и детей, а богородчан заставили их закопать.

А В.Григоренко повествует, как полицаи задержали отставших от своих 
воинских частей солдат и, чтобы не гнать их в концлагерь села Песчанокоп-
ского, убили на территории бригады №5.

Но если была хоть малейшая возможность у селян, они все делали для 
того, чтобы спасти своих людей от зверств фашистов. Например, по пере-
улку Молдованкиному (сейчас он носит название Детский мир) немцы гна-
ли колонну военнопленных. Под всякими предлогами, в том числе «за хар-
чи», женщинам удалось увести и спрятать около шести человек. Ночью их 
переодели и они ушли.

До оккупации в Богородицкой средней школе работала преподавателем 
истории Марьяна Вениаминовна Фрейдлина – еврейка по национальности. 
Из жителей села мало кто знал о ее национальной принадлежности. В пер-
вые же дни оккупации к ней пешком пришли ее мать, сестры Сара и Мила, 
брат Миша. Об этой семье пронюхали немцы. И все-таки их спасли от не-
минуемой смерти. Случилось это вот как.

… Учитель Войнов О.Е., руководитель группы сопротивления, в первые 
дни оккупации работал учетчиком на одной из МТФ, и в один из дней посе-
щения с отчетом конторы бывшего колхоза им.М.Ульяновой узнал от бух-
галтера, немки по национальности, что из Богородицкого завтра должны 
увезти в Песчанокопское (там находился концлагерь) одну еврейскую се-
мью. Ей об этом поведал немецкий офицер. Войнов немедленно же сооб-
щил об этом М.Фрейдлиной, и те в ночь покинули село. С помощью мест-
ной акушерки, Колесниковой Прасковьи Дмитриевны, Марьяну снабдили 
справкой, что она работает при амбулатории. Свои же документы она оста-
вила на хранение Войнову. Друзья, и прежде всего Марина Филимоновна 
Подольская, где стояли на квартире, снабдили их питанием, проводили да-
леко за село, пожелали счастливого пути. Устроились они в одной из бри-
гад колхоза соседнего Целинского района. Утром в дом М.Ф.Подольской 
явились полицаи, те же Диденко и Калинин. На вопрос, где квартиранты, 
женщина ответила, что еще позавчера ушли. Куда именно, ей неизвестно. 
Но тут рядом с хозяйкой стояла Любовь Войнова. Полицаи приняли ее за 
еврейку и увели под конвоем в сельуправу. Староста отругал их, Любовь 
Андреевну отпустили домой, посоветовав лучше не попадаться на глаза по-
лиции.

Со времени освобождения нашей области от фашистов мать и две се-
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стры Фрейдлиной жили в Ростове-на-Дону, а сама Марьяна Вениаминов-
на, теперь уже Гуревич, жила одно время в Москве. Вышла на пенсию, вела 
переписку с Войновыми.

На хуторе Мухине Богородицкого сельсовета от оккупантов скрывалось 
двенадцать офицеров. Каждую минуту им грозил расстрел, а в лучшем слу-
чае – концлагерь. Однако они благополучно дождались прихода частей 
Красной Армии, освободивших село, и с ними ушли сражаться с ненавист-
ным врагом.

Но как же случилось, что они уцелели? Тут надо отдать должное патри-
отизму хуторян. Они бесстрашно прятали их от глаз полицаев-предателей. 
Но и на хуторе был полицейский. И он сделал все от него зависящее, чтобы 
сохранить жизнь офицерам. Это был Челомбиев Василий Федотович. Мо-
лодой парень, 1919 года рождения. Негодный к несению воинской служ-
бы, он хорошо сослужил своему народу в дни оккупации. С ним быстро 
сблизился руководитель группы сопротивления Войнов Л.Е. Как полицаю, 
Челомбиеву было известно все, что по приказу гестаповцев они должны 
предпринять. Обо всем этом он сообщал Войнову, и тот уже давал нужные 
указания сопротивленцам. Были случаи, когда через село в одиночку про-
ходили советские солдаты, по различным причинам оставшиеся в тылу у 
врага. Полицаи охотились за ними. И горе было тому, кого им удавалось за-
держать. Обобрав до нитки и без того оборванного солдата, препровождали 
в Песчанокопский концлагерь. Нужно было опередить предателей, укрыть 
солдат.

Часто проводились ночные облавы, особенно на отдаленном хуторе Му-
хине, все с той же целью – задержать скрывающихся. В таких облавах при-
нимал участие и Челомбиев, который заранее предупреждал об этом. И 
хозяева, у которых жили советские солдаты, заботливо прятали их в специ-
ально подготовленных для этого местах. А Челомбиев В.Ф. предлагал захо-
дить в те дома, где их вовсе не было. Понятно, что когда освободили село, 
офицеры встали горой за Василия Федотовича, и он, конечно, не мог быть 
наказан за службу в полиции.

Когда пришел день освобождения, полицая Диденко Егора Ионовича, 
пытавшегося укрыться от возмездия в яслях одной из ферм на хуторе, офи-
церы схватили и там же расстреляли. Днем позже на льду пруда за кирпич-
ным заводом по приговору военно-полевого суда был расстрелян Калинин. 
Другие полицаи приговорены к различным срокам тюремного заключе-
ния.

В деле сохранения посевного зерна группе большую помощь оказали 
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Некрасов П.Г., Сахаров М.Р. и другие товарищи. Это они непосредственно 
руководили протравлением зерна. Немцы требовали фураж. Но и тут по-
лучали отказ. Старосте бывшего колхоза «Зеленый гай», Рябушкину Н.М., 
например, тыча в лицо пистолетом, фашистский офицер, неплохо говорив-
ший по-русски, грозил расстрелом, если тот не отпустит фураж для лоша-
дей его эскадрона. Фуражное зерно было, но немцы его так и не получили. 
«Нет, - твердил Рябушкин, - нет у нас фуража, а семенное протравлено». 
Обнаружь его немцы – не сдобровать бы Рябышкину, а может, и еще кому. 
Люди, наблюдавшие эту картину, затаив дыхание, слушали спор, поража-
лись смелости Рябушкина.

Почти все жители села, как могли, оказывали сопротивление врагу. Из 
многих примеров приведем этот.

Зимой 1942-43 годов выпал сильный снег, занесло дороги. Немцы по-
требовали от старосты тогдашнего колхоза «Зеленый гай» - только там был 
трактор – очистить дорогу от снега. Узнав об этом, и понимая, что будут 
принуждать сесть за руль, тракторист Бондаренко П.И. с товарищами скры-
лись на время, спрятавшись в сугробе. Они понимали, что немцы драпают. 
Так пусть же застрянут на наших дорогах, найдут там свою погибель. Бри-
гадиру ничего не оставалось делать, как доложить старосте, что тракторы 
неисправны и ремонту не подлежат. А тракторы и в самом деле были неис-
правны. По просьбе сопротивленцев бригадир Афанасенко со своими това-
рищами и Лозовой А.Е. на время вывели их из строя.

Перед отступлением фашисты собрались угнать рабочий скот и людей, 
о чем опять-таки поведал колхозникам Челомбиев Василий Федотович. Тут 
немало пришлось потрудиться сопротивленцам, чтобы сорвать это «меро-
приятие». Организацию угона скота и людей было приказано осуществить 
старосте сельуправы Мозгунову Нестору Илларионовичу. Его немедленно 
же по поручению группы посетил Лозовой А.Е., и старик срочно «заболел». 
А с сельским врачом Романченко было договорено на случай, если ее вызо-
вут к «больному», подтвердить это, установить диагноз…

Войнов послал Александра Кляшко верхом на лошади в Развильное вы-
яснить обстановку. Оказалось, что там спешно готовятся к эвакуации и не-
мецкая комендатура, и управа. Слух об этом быстро распространился по 
Богородицкому. Ни один из богородчан не торопился с выполнением прика-
зания коменданта. Наступление наших войск было настолько стремитель-
ным, что немцам было уже не до того. Однако преданные полицаи согна-
ли быков в базы, подготовили к угону. Дело тормозилось тем, что не могли 
найти людей для их сопровождения.
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Все мужчины на это время скрылись, а в хозяйствах оставались только 
старики, старухи да дети. В ночь же перед угоном Войнов с товарищами 
выпустили быков из базов и разогнали их по полям. А погода стояла теплая, 
тихая, таял снежок, появились проталины.

Ну а кто был совсем слаб (имеются в виду старики и малолетние дети), 
так и те, чем могли, докучали немцам. За их спиной строили им рожи, по-
сылали устные проклятия и очень гордились, что они тем самым вносят 
свой вклад в долгожданную победу над ненавистным врагом.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТСТВА
- Страшное слово «война» мне пришлось услышать в 5 лет, когда жил 

еще в Богородицком, - вспоминает богородчанин Василий Иванович Стри-
гунов. – Слезы женщин, матерей и бабушек, провожающих на фронт сво-
их мужей. Как сейчас, помню проводы отца, который нес меня на руках 
в центр села, где ныне установлен обелиск погибшим односельчанам. На 
бричках, запряженных лошадьми, их увозили в Песчанокопское. Провожая 
отца, мы не могли представить, что видим его в последний раз. И лишь при-
ходящие письма – «солдатские треугольники» напоминали нам о нем. Рвав-
шиеся к Волге и Москве фашисты вселяли тревогу. А ровно через год по-
сле начала войны село готовилось к обороне. До сих пор чувствуется страх 
от пожара пылающей в центре села мельницы и слышится зловещий гул 
фашистских самолетов, появившихся летом 1942 года над селом. Мы пря-
тались от них в окопы, вырытые в каждом дворе, где лежала неказистая 
одежда, скупые запасы еды и коптилка для освещения, установленная в не-
большой нише. Затем появились наши солдаты, которые рыли земляные 
укрепления в южной и восточной стороне села и в прилегающих лесополо-
сах. Там устанавливались зенитные орудия, которыми был сбит один вра-
жеский самолет, упавший на поле в 2-х километрах южнее села. Сидение 
этого самолета ребята притащили в село: оно было забавой для нас и почти 
до 80-х годов хранилось в нашем дворе.

Помню, как пятеро солдат разместилось в южной части нашего двора. 
Но были они недолго. А когда отступали, оставили небольшой походный 
столик, сохранившийся до наших дней. Вслед за отступающими бойцами, 
в августе в зеленых касках на мотоциклах с колясками на улицах появились 
вооруженные автоматами немцы.

Новые хозяева быстро бросились шастать во дворах, требуя у хозяек 
«яйко и млеко». Двое фашистов ворвались к нам в хату, шаря в коридоре и 
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комнатах. Забившись на лежанку печи, мы от страха дрожали и тихо плака-
ли. Увидев растерявшуюся, в слезах бабушку Акулину, немцы пробормота-
ли «рус Иван», «партизан». 

Видимо, не все понимая, бабушка разводила руками, а затем показала на 
нас четверых, спрятавшихся на печи. Переглянувшись и что-то пробормо-
тав, непрошенные гости покинули хату. Жили мы тогда на улице Ленина. 
Сейчас это усадьба Кудрявцева Николая Борисовича. По рассказам бабуш-
ки, напротив нас проживала семья Веретенниковых. Их сын Петр Митро-
фанович Веретенников впоследствии стал Героем Советского Союза за 
форсирование Днепра 13 ноября 1943 года. Он похоронен в Черновском 
районе Киевской области в деревне Свитовене.

Буквально через два дома от Веретенниковых на углу переулка (сейчас 
Школьного) – проживала семья Калининых, глава семьи которых с при-
ходом немцев стал полицаем. Рядом с нами у Сидоренко Февроньи нем-
цы устроили свой штаб, оттуда к центру села через переулок по огородам 
они протянули телефонный кабель. А на северной стороне села за речкой 
Безымянкой устроили временный небольшой аэродром из «легких само-
летов». Особенно немцы расхозяйничались с приходом зимы. Чтобы нато-
пить баню и столовую, у деда Тимохи Григоренко они начали ломать забор. 
Однажды немцы бросили возле двора машину, похоже, это был американ-
ский «студебеккер».

Осмелившись, мы стали ее осматривать и трогать руками. А затем ребя-
та, те, что повзрослее, приподняли меня, чтобы посмотреть, что в кузове и 
бросили меня туда. В это время из переулка вывернулась другая немецкая 
машина, и ребята разбежались. А я притих в кузове. Переговариваясь и та-
рахтя, немцы вскоре взяли машину на буксир и потащили в центр села. Они 
остановили ее в том месте, где сейчас обелиск, и уехали. Я выпрыгнул из 
кузова и осушил ноги так, что едва добрался домой.

Позже, немного осмелев, мы начали играть на улице, кататься на само-
дельных коньках. И даже с соседским дружком, известным забиякой То-
лей Кляшко попытались перерубить телефонный кабель. Он был проложен 
через переулок, и лишь немного присыпан землей. Инициатором этой ри-
скованной затеи, конечно же, был Толя. Можно только предполагать чтобы 
сделали с нами немцы разоблачи нашу затею.

В январе 1943 года пришло освобождение. И я помню, как человек 7 на-
ших солдат в серых шинелях, один из которых был похож на 15-летнего 
юношу, пришли к нам в дом. Пили чай с сухарями, угощали нас. Бабушка 
и мать все расспрашивали: не видели ли они где-либо нашего отца. Потом 
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натопили хорошо в комнате, и они легли прямо на полу, покрытому соло-
мой. И одетыми уснули. Утром все ушли. А вскоре в этот же день на виду 
многих односельчан на санях с соломой в окровавленной нижней рубашке 
и кальсонах везли распластавшееся тело расстрелянного полицая Калини-
на. Такая участь постигла и другого предателя Диденко.

Из воспоминаний богородчанки Надежды Павловны Чаплыгиной 
(Хрыкиной)

Я помню, как 22 июня 1941 года в село пришла страшная весть о войне, мне 
тогда было девять лет. Жили мы в селе Богородицком. У нас во дворе собра-
лись дедушка, папа, папин брат соседа, и тут же мы, детвора. Обсуждали эту пе-
чальную новость. Мужчины храбрились, рвались бой – поскорее разбить врага. 
А женщины плакали. С первых дней войны начался призыв в армию, ушел на 
фронт и мой папа. После проводов маму привезли домой без чувств. Каждый 
день кто-нибудь уходил на фронт. Над мрачным селом стояли плач и стоны.

Теперь женщины, старики и дети всю работу дома и в поле взвалили на себя. 
Трудились, не покладая рук, и день, и ночь.

Мои братья Коля и Алексей, сестра Люба бросили школу, пошли работать. Я 
еще продолжала учиться, а летом помогала сестре. Помню спать утром хочется, 
а мама уже будит – поднимайтесь дети на работу. Было очень голодно. Ели маку-
ху, сурепку, да толкли семена матренки (перекати-поле), добавляли к ним чуть-
чуть муки и из этого пекли лепешки. А еще ели сусликов, которых брат ловил. 
В бригаде каким-нибудь супом кормили. И ведь никто не хныкал, не жаловался, 
понимали, что трудно всем.

Когда наши солдаты стали отступать и немцы были уже близко, селяне стали 
рыть во дворах окопы, куда можно было прятаться. Во время оккупации немцы 
забирали у людей в основном продукты. У нас было брать нечего, немцы увиде-
ли у нас патефон, который купил в урожайный год папа, его и забрали.

С первых дней оккупации была организована группа сопротивления, куда 
входили ученики 8-9 классов. Руководил ими учитель А.Е.Войов. Среди этих ре-
бят отличались мой брат Коля Хрыкин, Коля Рогозин и др. Эти ребята до войны 
были активистами, организаторами хороших начинаний на селе, участвовали в 
художественной самодеятельности. А когда началась война, они сразу же орга-
низовали группу, которая, по словам брата, должна была всячески вредить нем-
цам. По ночам Коля брал бинты, простыни, йод, и уходил. Мама плакала, проси-
ла остаться. Но Коля был неумолим.

Немцы по доносам предателей оставили списки молодежи для угона в Герма-
нию и семей коммунистов для расстрела. И перед группой сопротивления встала 
задача выкрасть их. Операцию они провели так. Руководитель группы пригласил 
немцев вместе с нашим патефоном на гуляние, а ребята тем временем украли 
списки. Наутро немцы подняли переполох, и все обошлось для ребят только по-
тому, что начали наступление части Красной Армии, и немцам стало не до спи-
сков, они драпали. С первыми частями освободителей добровольцами на фронт 
ушли брат Коля Рогозин, Петя Сивашов, Коля Критинин, Митя Шубин, Вася 
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Реснянский, Саша Никульшин. Защитников Родины провожали всем селом. Ухо-
дя, ребята говорили тем, кто остается – работайте, не покладая рук, крепите тыл, 
выращивайте хлеб, чтобы армия не голодала. Пишите нам о колхозной жизни. А 
мы разобьем врага и вернемся.

Но Н.Рогозин, Н.Хрыкин, К.Критинин, П.Сивашов не вернулись с полей сра-
жений. Им было только по восемнадцать лет. Веселые, жизнерадостные – таки-
ми они и остались в наших сердцах…

Из воспоминаний Н.М.Колесниковой
У детей 10-13 лет, побывавших в оккупации, это время навсегда осталось в 

памяти мрачным, тяжелым. Нам никогда не забыть его, но мы хотим, чтобы о 
том, что перенесли дети военных лет, знала и нынешняя молодежь, чтобы она 
всеми силами отстаивала мир.

К нам в село Богородицкое пришло известие: в Песчанокопское пригнали пар-
тию пленных красноармейцев. И наши матери группами и в одиночку, с детьми, 
пешком отправились в Песчанку с мыслями: а может, и мой там. Отправились 
отыскивать своих мужей, братьев. Мы, дети, не отставали от них.

В один из летних дней 1942 года на розыски близких нам людей пошли се-
стры Валя и Клава Долбня – на фронте было три их брата, две Зои – Сахарова и 
Сарычева, и я  - у нас воевали отцы. Шли мы с согласия наших мам, а собирала 
нас вся улица.

Несли продукты, у кого что было: крутую кашу, горстку творога, завернутую 
в капустный лист, лук, пышки, яйца, печеную свеклу – продукты военных лет. 
Все продукты поделили поровну, сложили в сшитые нами сумочки, затянули ве-
ревочками.

Шли мы уже не первый раз и знали, как забрасывать эти сумочки в лагерь: 
сильно раскручивая за веревочку и она летела туда, где под солнцем, по дождем, 
сидели, лежали раненые, больные люди.

Вышли мы на рассвете. Путь лежал через речушку мимо коммуны имени 
Бондаренко на хуторе Терновом, через мостик. На берегу увидели немцев, кото-
рые купались, мыли мотоциклы, машины. Страх сковал наши детские сердчиш-
ки. Молча жались мы к обочине дороги.

Немцев заинтересовали дети, вышедшие из степи. Один из них отделился, 
подошел к нам, что-то бормоча: холеный, красивый, с синими, как небо глаза-
ми, белыми зубами – мать рожала, радовалась. Он знаками показал нам, чтобы 
мы положили сумочки на берег. Положили, отошли в сторону. А фашист что-то 
крикнул своим и сильным ударом ноги, как футбольный мяч, начал швырять в 
речку один за другим наши узелки.

Мы онемели от горя, страха, обиды. Столько еды плавало, тонуло на наших 
глазах, а мы были полуголодные. Смотрят фашисты на нас, громко смеются: мы 
их, оказывается, развеселили. Но над детьми можно еще поиздеваться. Нам бы 
скорее домой, к мамам, а они нас – бегом в Песчанку.

Когда отбежали довольно далеко и увидели, что фашисты занялись своим 
делом, мы дружно, в пять голосов, расплакались. В Песчанокопском пришли к 
бабушке Аксюте Медведевой (три ее сына – Филипп, Александр и Валентин – 
были на войне), рассказали ей все. Она умыла, покормила нас и в полдень повела 
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обратно в Богородицкое.
Прошли годы. Все пять девочек стали бабушками, а горе детское не забылось. 

И не может забыться. Фашисты были разбиты, наши отцы, братья уничтожили 
врага, но не все вернулись с фронта.

Война прокатилась по нашему детству
Война отобрала детство и у самых маленьких богородчан. И все-таки, несмо-

тря на огромнейшие житейские трудности, ребятишки не унывали и, как взрос-
лые, верили в Победу. Н.М.Колесникова вспоминает:

- … Фашисты оккупировали село Богородицкое в августе, и учителя стали 
добиваться разрешения открыть школу. «Новые хозяева» позволили это сделать 
лишь в октябре и только начальные классы. Но пришли все ученики, потому что 
очень хотелось ходить в школу. В первый же день, без ведома учителей, дети за-
пели песню «Широка страна моя родная!». Испуганные учителя пытались уго-
ворить нас перестать петь. Куда там! «Ребята, давайте попробуем шепотом, полу-
чится ли?» - эти слова Людмилы Васильевны Спивак, учительницы географии, 
подействовали на нас. Мы зашипели, зашептали и угомонились. Наше счастье, 
что поблизости не оказалось немцев.

Мы, дети, сами себя воспитывали, развлекали, сочиняя были-небылицы, 
играли и веселились. У многих были деревянные коньки, санки-ледянки, мячи 
из коровьей шерсти и бычьих мочевых пузырей. Играли в шашки из бычьих и 
свиных суставов. Сражались на пустырях «в чижика», «в лапту», гадали «на фа-
соль», «на уголек», «на тень» и т.д. У каждого кто-то был на фронте – отец или 
брат. Вот и придумывали. Сжигаем бумажку и смотрим, что покажет тень от пла-
мени на стене. Фантазиям не было конца. «Вон братка Ваня на коне скачет! Ура! 
Сбил немца!», «А вон отец ползет, ей богу, он! А с ним Карацупа и Индус» (в то 
время мы зачитывались об этом пограничнике).

Игры придумывали такие, чтобы непременно Гитлер был, старались его об-
ругать, сильнее ударить. А поскольку никто не хотел быть Гитлером, мы его «на-
нимали». Приносили что-нибудь съестное – собирали для «Гитлера». И если 
было мало еды, он отказывался…

Шел второй год войны. С фронта никаких известий. А тут приехала из Пес-
чанки бабушка Аксюта Медведева, рассказала, что проходят через станцию по-
езда с ранеными. Может быть, и кто-то из наших родных там. Отпросились мы 
с двоюродной сестрой Зоей Сахаровой у матерей и пошли. Решили с ней так: 
остановится поезд, войдем и станем выкликать фамилии родных. Продукты за-
готовили заранее: печеная картошка, яйца. Долго ждали мы поезд, но все они 
проскакивали мимо. Наконец, один остановился. Не видать бы никогда этого! 
Костыли, шины, головы завязаны, спешка, суматоха. Из окон лежачие раненые 
спрашивают. Что за станция, просят письма опустить в почтовый ящик. Узнав, 
что ищем отца, солдаты окружили нас, стали успокаивать, говорят: «Отцы ваши 
воют». Мы раздали им наши подарки, а каждый из них старался что-то подарить 
нам.

Вернулись мы домой усталые, голодные, умудрившись еще и заблудиться до-
рогой. Но мир не без добрых людей, вывел нас на дорогу чабан.

Война продолжала полыхать на западе. Но дети есть дети – им все нипочем. 
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Все время что-нибудь придумывали. И не только игры про войну. Базарские па-
цаны, братья Лозовые – Иван, Петр и Николай, а также братья Павел и Федор Не-
красовы, Иван Мизюков и Михаил Кляшко устроили кукольный театр.

А Леня Некрасов по кличке Лён из двух прялок сделал велосипед. Но ехал он 
лишь тогда, когда его толкали.

Он же, Лён-изобретатель, сделал повозочку и впрягал в нее… мышей. А Коля 
Запорожцев сделал из детектора радио. И хотя оно говорило очень тихо, от же-
лающих послушать не было отбоя.

Но порой детское любопытство и озорство приводило и к бедам. После боев 
на полях оставалось много взрывных устройств. И несмотря на все предупре-
ждения взрослых, досужие мальчишки старались первыми найти эти смерто-
носные игрушки и полюбопытствовать, как они устроены. От взрывов покале-
чились Витя Никитин, Толя Селютин, четверо детей Колесниковых. Старший 
Митя стукнул по взрывному предмету железкой и раздался взрыв.

После войны десятки Богородицких ребятишек остались сиротами. Без от-
цов, погибших на войне, остались Сергей Гринкин, Коля и Лида Косиловы, 
Вера, Арина, Маша и Алеша Ледневы, Витя, Юра, Надя и Андрюша Некрасо-
вы, Маша, Клава, Вера и Тамара Прилепа, Люба, Ваня, Митя и Вера Реснянские, 
Петя и Саша Нижельские, Валя и Володя Емельчевы, Клава и Аня Колеснико-
вы, Нина, Лена, Саша, Рая Кислица, Вася и Лида Стригуновы, Рая, Саша и Леня 
Прудниковы, Юра и Володя Даниловы, Саша, Вася и Алеша Гусевы, Витя, Вера 
и Маша Афанасенко, Витя и Алла Сковородневы и многие другие.

Вспоминает богородчанка Р.Ф.Ковалева.
- Как ни трудно было селу, а наша Краинская школа (западная часть Богоро-

дицкого) все-таки открыла свои двери 1 февраля 1943 года, - И как нам, детям, 
было обидно, когда мы увидели в родной школе следы немецких лошадей. Ока-
зывается, они их содержали в наших классных комнатах. Почти все парты фаши-
сты пожгли, глобусы им служили как футбольные мячи. Географическими карта-
ми немцы укрывали потных лошадей. Вместе с учителями мы все-таки навели 
порядок в школе и начали познавать в ней школьные предметы. С приходом лета 
жизнь наша наладилась, потому что голод отступил. Мы вволю ели укроп, моло-
чай, сурепку, цветки акации, различные травы, а потом пошли овощи и фрукты. 
Кормили нас и сельские  пруды, где водилось много мелкой рыбешки: бубыри, 
окуньки, красноперка и даже раки. Деликатесом были суслики, которых мы вы-
ливали водой из нор или ловили капканами.

В моем классе много было учеников из соседнего хутора Мухино. У многих 
на фронте погибли отцы. Но это не озлобило этих ребят-сирот. Они были, гото-
вые всегда прийти на помощь. А иначе тогда и нельзя было выжить. В мороз, 
стужу по бездорожью, зачастую в темное время суток они преодолевали пятики-
лометровые расстояния от школы до своего хутора, помогая друг другу.

Директором школы тогда у нас был Василий Федорович Казанцев. Физкуль-
туру вел Марк Васильевич Геленко. А вот фамилии дорогих одноклассников: 
Юля Тищенко, Паша Лозовая, Вера Кузьменко, Тоня Котова, Володя Кислица, 
Боря Котов, Саша Близниченко, Коля Колесников, Петя Хрыкин, Люба Грищен-
ко, Коля Шмидт, Толя Валуйский, Леня Клюшников и другие. А кроме своего 
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учителя физкультуры мы очень любили Ивана Николаевича Реснянского, Ана-
стасию Васильевну Геленко, Тамару Игнатьевну Рыбанченко и других своих пе-
дагогов.

Кстати, мы не только старались прилежно учить школьные предметы, но и 
активно участвовать в общественной жизни школы и села. Участвуя в художе-
ственной самодеятельности с желанием пели патриотические песни о Красной 
Армии, ставили детские спектакли и различные сценки. Особенно нам нравил-
ся спектакль «Тимур и его команда». Любили мы читать стихи. Особенно Мая-
ковского.

Ну а во время школьных каникул мы все активно помогали своим мамам дома 
и в поле. Собирали колоски, пасли скот, подносили воду косарям, помогали го-
товить обеды. Трудное было военное время, но никто на это не жаловался. Все 
старались внести свой вклад в Победу и поскорее восстановить разрушенное во-
йной хозяйство в селе. И мои односельчане это сделали. 

Вот как вспоминает свое детство бывший комсомольский секретарь колхоза 
Виктор Афанасенко, написавший очерк о том далеком и трудном времени.

«… Мне было всего 16 дней, когда в суровом 41-м отец ушел на фронт. До са-
мой околицы нес он меня на руках, а затем, прильнув к груди моей матери, про-
шептал: «Береги, Куля, сыночка, ведь он продолжатель нашего рода. Жди, я обя-
зательно вернусь».

Но отец не вернулся. В1966 году я посетил его могилу под Ленинградом. Я 
вырос без отца, получил образование благодаря не только своей матери, но и 
моим односельчанам, которые чем могли, помогали нашей семье. Да, хороших 
людей очень много в Богородицком, хотя, как говорят, в семье не без урода.

Встречались на моем пути и жестокие, и равнодушные. Но поскольку хоро-
ших было намного больше, с них и начну свой рассказ.

С закадычным другом Колькой Дудченко мы были не разлей вода. Помогали 
матерям выполнять различные работы в поле и дома. Вместе и часто шкоднича-
ли. Но как только увидим дедушку Федю Грибенникова, который часто с мас-
лобойни на свинарник макуху возил, прытью гнались за его повозкой. И хотя в 
колхозе всему был строжайший учет, а макухе – особенно, дед Федька все равно 
умудрялся выкроить нам, сиротам, горсть-другую этого необычного лакомства.

Как радовалась наша семья, когда отелилась корова Майка. Но, к сожалению, 
радость была недолгой. Майка съела ядовитого паука и пала. Приехавший врач, 
сделал вскрытие и поставив диагноз, велел корову срочно закопать. Это повергло 
нас в шок, начались крики и причитания. Но что поделаешь, не есть же ядовитое 
мясо. Распоряжение врача пришлось выполнить.

Но когда через некоторое время наша бабушка Ирина увидела кошку Мурку 
здоровой и невредимой (незадолго до этого та утащила из-под носа врача боль-
шой кусок мяса), решили корову откопать. Вместе с соседями Акулиной Приле-
пой и дедом Сухотериным откопали Майку, и мясо засолили в вишневом рассоле 
в кадушке и кастрюлях. Первые жареные кусочки, покрестившись, съела бабуш-
ка, чтобы на себе испытать пригодность пищи. А потом на мясо «навалились» 
все мы. Вот и съели кормилицу Майку. За мясо соседи потом понемногу давали 
нам молоко от своих коров.

Настала пора идти в школу, но не было ни одежды, ни обуви, нечем и не на 
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чем было писать. И тогда в нашем доме появилась пионервожатая Люба Вере-
тенникова. Она начала учить детей писать и читать. А заодно всему этому учи-
лись у Любы Коля Дудченко, Витя Попов, Саша Фоменко, Толя Василенко и 
другие. Пионервожатая затем научила нас читать стихи, петь и плясать. Труд-
ным было то далекое, тревожное время, а люди все-таки умели и работать, и ве-
селиться.

Отеческую заботу о сиротах проявлял колхозный бригадир Филипп Илла-
рионович Колесников. По его указанию бригадный мастер шорных дел пошил 
детям погибших фронтовиков чувяки. Председатель колхоза имени Кагановича 
Василий Иванович Чаплыгин помог приобрести старую одежонку.

Но дети есть дети. Их всегда тянуло на какие-нибудь подвиги. Собрались 
мальчишки и пошли пешком в Развильное поезда посмотреть. На обратном пути 
зашли в абрикосовую лесополосу. Ребята даже не знали, что она охранялась. Не 
успели карманы набить, как откуда ни возьмись, верхом на лошади прискакал 
объездчик, и со всего  маху начал стегать нас, мальчишек, длинным арапником. 
Этот случай взбудоражил весь колхоз. Объездчика побили женщины, а предсе-
датель снял его с работы.

«Залечил раны» ребятам дедушка Архип Бондарев, который сделал для всех 
пострадавших ребятишек свистульки из бузины.

Всем ребятам нравились тогда рассказы о войне. И нам тоже хотелось быть 
похожими на своих отцов, которые ценою своих жизней заплатили за свободу и 
независимость Родины. Возможность отличиться представилась и мне. По зову 
сердца участвовал в освоении Целины и залежных земель, имею за это медаль. 
Затем работал по найму в торговом флоте страны. Посетил многие страны мира. 
А впоследствии вернулся в родное село, где возглавлял комсомольскую органи-
зацию колхоза, работал строителем.

Мне очень дорого мое село, этот маленький кусочек земли на огромной пла-
нете, где я родился, вырос. Богородицкое – родина многих известных ученых, 
журналистов, хлебопашцев, капитанов дальнего плавания, поэтов, офицеров. 
Даже в самые трудные времена богородчане выживали, а помогали им в этом 
сплоченность, порядочность, готовность прийти на помощь друг другу в самую 
тяжелую минуту».

Этими словами завершается очерк Л.В.Афанасенко, который мы напечатали 
в сокращенном виде, и с ним нельзя не согласиться. Сегодня Виктора Афанасен-
ко нет среди нас, но бывшего комсомольского вожака в селе по-прежнему пом-
нят многие.

Из воспоминаний Н.М.Колесниковой.
В этой страшной войне богородицкие дети были солдатами, тружениками, 

выполнявшими дела взрослых. Это была величайшая жертва, принесенная на 
алтарь Победы, когда детство, отрочество, юность не выдерживались временем.

В 1941 году в с.Богородицком было шесть колхозов, 12 бригад и столько 
же бригадиров. Это были женщины: Т.Мосенцева, С.Челомбиева, А.Г.Спица, 
Т.Краснобабцева, А.В.Сарычева (дочери Таня, Мария); мужчины – «бело-
билетники», инвалиды войн 1914г., 1918г.: Т.Сидоренко (сын Александр в 
селе), Роман Мацуга, Плецкий, Я.П.Дудченко, Т.Продан, Петр Хрыкин (отец 
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Н.П.Васильченко), Илья Запорожнев.
Мой отец Михаил Романович Сахаров (двоюродный дед Бориса, Игоря Саха-

ровых, живущих в Песчанке), стал растить хлеб для фронта в 56 лет. Как-то вы-
проваживал со двора надоевшую цыганку, а та недовольно бросила: «Чтоб тебе 
семь годов быть колхозным бригадиром!».

Слова цыганки оказались пророческими. С июля 1941 по август 1948 отец 
проработал бригадиром в колхозе «2-я пятилетка». Бригадирство М.Р.Сахаров 
принял от Е.И.Сарачева (дети Федор, Николай, Владимир, Зоя).

- Ну, принимай, кум, бригаду, я на войну пошел…
- Как принимай? Ведь я зав. СТФ. Ты ж агроном, я твоих дел не знаю…
- Ничего, разберешься. Мне надо быть к трем часам в военкомате, а еще с 

детьми надо попрощаться.
И пошли кумовья, один – на войну, другой – в бригаду, что в семи километрах 

от села. Хозяйство было большое – кроме пашни, еще и ОТФ, СТФ, МТФ, кла-
довая, плотницкая. Образование – 3 класса, в подчинении – старики, женщины 
и дети.

Работа бригадиров была тяжелейшей в психологическом плане. Боль за де-
тей, жалость, вечные мысли о том, чтобы хоть как-то облегчить их труд, не да-
вали покоя.

Девочки-водоноски. Далеко в степь несли они воду, чтобы напоить людей. 
Детские ноги ободраны стерней, костяшки ног сбиты в кровь тяжелым ведром. 
Клавочка – помощница кухарки. Надо печь пышки, а она до плиты не достает. 
Сделали ей скамеечку.

Надя Маврюкова, Нина Никульшина, Оля Рогозина, Люба Дудченко – пашут. 
Бык махнет головой, закинет налыгач на ярмо, а девочки не достают до его ро-
гов и лезут сзади через дышло, чтоб скинуть налыгач дальше по борозде вести 
быков. А следом за плугом идут прицепщики Мотя Лээп, Мотя Реснянская, Аня 
Несина, Иван Фоменко, Павел Сапрыкин. В конце загонки (поля) они очища-
ют плуг от комьев земли, бурьяна. Ветер, холодно, и укрыться негде. Пахари на 
тракторах: Ваня Веретенников, Вася Мозгунов, Миша Заботин, Андрей Крити-
нин, Мария Сидоренко, Дуся Колесникова. Трактор заводится только вручную, 
без кабины, сиденье металлическое. У Маруси Ряузовой поплавились подшип-
ники. Бригадир тракторной бригады ругается: «Оштрафую! В МТС докладную 
напишу!». В ответ кричит бригадир полеводческой: «Штраф себе оставь! Когда 
в поле детей провожаешь, наличие масла надо проверять? Девчонку не тронь!».

Двенадцатилетние мальчишки – погонычи: Витя Сычев, Витя Никитин, Ваня 
Казачков – управляли лошадьми, впряженными в косилку, лобогрейку. Вожжи 
ремневые, твердые, но надо их крепко держать, чтобы ряд шел ровно, чтобы ски-
дальщицы успевали сбрасывать валок.

На заготовке сена скирдовальщиками работали: Паша Болгов, Коля Болгов, 
Витя Зайцев, Егор Никульшин, Михаил Сивашов. Они водят быков, которые тя-
нут волокушу. Остяки соломы набиваются под одежку. Колет, печет детское тело, 
а помыться негде.

Ваня Хрыкин, Володя (Петрович) Ковалев, Саша (Денисович) Лозовой, Саша 
(Ильич) Гусев, Леша (Васильевич) Григоренко, Петя Лозовой – подпаски. Мно-
го их, таких помощников чабанов. Выпасать овечье стадо – это значит вставать в 
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три часа утра, чтобы овца к 7 часам уже была сыта, напаслась вдоволь…
На земле самый лучший народ – это дети. Но слабые руки, нет знаний, страх 

перед ревущей техникой. Вот, к примеру, такая картина: Маруся Фоменко – 
штурвальная. Механик Михаил Положенцев перед началом работы проверяет 
комбайн, Мария около штурвала. Председатель колхоза Продан и бригадир си-
дят около  мотовила, считают что-то. И вдруг рев, грохот. Комбайн заработал. 
Механик повис на боку комбайна или застрял, начальство отлетело в сторону. 
Оказывается Маруся, не на ту железку надавила. Обошлось благополучно, от-
ремонтировали, начали молотьбу. Вот с такими трудовыми силами, с такими ка-
драми работали бригадиры. Но выполняли нормы пахоты, посева, косовицы, ра-
ботая по 10-12 и более часов в сутки. Нынче на этой земле трудится бригадиром 
внук Марии Прокоповны Мещеряковой Саша Кутыгин. На земле, политой ба-
бушкиным потом и слезами…

Вот работает паровая молотилка. Обмолачивают хлеб. Надо сделать план, 
намолотить и везти загружать вагоны. Что-то загрохотало, и молотилка встала. 
Вера Подольская уронила в молотилку (барабан) вилы. Бригадир обвиняет дев-
чонку в том, что та специально это сделала. Полез на полок (подставка, где стоит 
подавальщик снопов) и не удержался. Вместе с Верой летят вниз. Хорошо, ни-
кто не пострадал, потому что, внизу солома. Механизатор Илларион Болгов от-
ремонтировал технику, и работа была продолжена.

1941 год. Во всех колхозах выращивали хлопок. Урожай удался хороший. 
Уборка идет вручную, надо сорвать каждую коробочку. А холода начались уже в 
сентябре-октябре. Но ребята не унывают, наоборот, чувствуют, что напрямую по-
могают Красной Армии. Ведь за хлопком и золой приезжали военные.

Десяток ребятишек под присмотром женщины выжигают стебли и шляпки 
подсолнечника. Женщина следит за огнем, дети носят палки. Потом накладыва-
ют в мешочки по 305 граммов остывшей золы, которую забирают красноармей-
цы и используют в изготовлении пороха, машинных масел. Вручную убирали и 
клещевину. Из ее семечек ребята делали плакаты. Собирали с деревьев клей и на-
клеивали на бумагу: «Бьем немца хлопком, золой, клещевиной». Красноармей-
цы увозили эти плакаты с собой.

Ноябрь 1941 года. Немцы у Ростова. По улицам села едут подводы с разу-
хабистыми ребятами. Полушубки нараспашку, шапки набекрень. «Тетушки, ма-
тушки, бабушки, давайте валенки, полушубки, едем за людьми на станцию». За-
помнились возницы Миша Данилов (дядя Веры, Вали, Тони Шацких, живущих 
в селе), Алеша Кислица (племянники Люся, Коля Кислица). К вечеру привезли 
бойцов – с температурой, обмороженных. Лечение досталось женщинам восточ-
ной части села. Методы простые, народные: горячая русская печь, молоко, рас-
тирка – керосин. Одного, его имя так и осталось неизвестным, не выходили, и он 
был похоронен на сельском кладбище.

Война – войной, а детство остается детством. 13-16 лет – переходный возраст. 
Каждый считает себя умным, знающим, взрослым. А детство так и прет, как опа-
ра из горшка. Бригадирам приходилось искать к подросткам подходы, как-то ла-
дить, поневоле становясь и педагогом, и психологом, и доктором…

Как-то Егор Никульшин с ребятами сделали в земле желобок, насыпали по-
роху и зажгли. От матерей пришлось спасаться бегством. И у бригадиров печаль 
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одна – как уберечь детей от увечий. Вот они и применяли свои методики воспи-
тания: от уговоров до угроз запороть.

Однажды Ваня Лозовой ехал из бригады в село на возилке – самосвале. С 
ним девчонки Марина Кучинова, Клава Алферова, Аня Пылецкая, Дуся Неси-
на. Одна из девочек – дело обычное – не захотела с Ваней разговаривать. Он, не 
долго думая, остановился около густой лесополосы, отвернул крючья крепления 
самосвала и «выгрузил» девчонок. Они остались на дороге, а подросток уехал 
в село. Естественно, бригадиру нельзя оставить это без внимания: «Иван, сни-
маю тебя с работы на лошадях. Бери молодых бычков, запрягай бочку-водовозку. 
Пусть быки тебя по степи потаскают. Будешь знать, как девочек обижать». А 
Витя Сычев и Витя Зайцев пугали девочек ужами. Бригадир: «За ваши действия, 
три дня и три ночи будете работать точильщиками». Это было не тяжело, но нуд-
но и утомительно – крути и крути наждачное колесо, а старики точат косы с ко-
силок, лобогреек, и конца этой работе не видно…

Два Михаила, и оба Кляшко, захотели сладенького и залезли в улей. Пчелы, 
естественно, покусали обидчиков. Бригадир Михаил Романович Сахаров уви-
дел, что сладкоежкам плохо, у обоих вместо лица – подушка, глаз не видно, уши, 
как лопухи. Погрузил их в бедарку и скорее к ручью. Заставил малышню доста-
вать со дна ил и накладывал его бедолагам на укушенные места. К вечеру оба 
Михаила ожили. Начались смешки, подначки, россказни о пчеловодах. Опять же 
выручил бригадир – отправил ребят к чабанам на Кабарду – и помощь, и от на-
смешек спасение…

А война идет, приходят разнарядки, выполнение которых должно быть не-
медленым, все – с грифом «срочно», за подписью военных комиссаров, интен-
дантов. Сохранился документ такого содержания: «… В Целинский военкомат 
снарядить 22 единицы гужевого транспорта для военных целей…». Работы мно-
го, времени в обрез. Дети, подростки помогают, не отходят от взрослых, гордят-
ся – ведь коней в Красную Армию отправляем! И с этим настроением чистили, 
расчесывали им гривы, хвосты. Плотник Иосиф Лээп с ребятами ремонтируют 
рундуки, меняют оси в колесах, зачищают дышла, барки. Кузнец Никита Бол-
гов с подростками перековывают лошадей, обшивают железом колеса. Шорни-
ки: Халимон Лепешкин (в селе сын Иван), Максим Архипович (внук Максим в 
селе) чинят, шьют, новую упряжь: уздечки, вожжи, кнуты. Не успевали за день 
– работали ночью. Дети жгут костры, следом за мастерами носят фонари. И ра-
бота была выполнена в срок, благодаря подросткам: Болговым Ивану, Николаю 
(сестра Раиса), Болговым Ивану и Павлу, Критининым Андрею, Николаю (сын 
Володя), Хрыкиным Коле и Леше, Мише Маврюкову. И вот ездовые уже готовы 
– им вручены повестки на мобилизацию. 22 подводы провожают до Карпова ко-
лодца (нынче район кирпичного завода)…

Да, нет такой меры, чтобы измерить труд детей войны. Работы были опасные, 
но выхода не было. Знали только слово «надо». Ребята обучали молодых бычков 
«под ярмо», молодых лошадок – «под седло». Шурик Вихров, Шура Григоренко 
(«Усатый», дети Света, Валя, Галя, Саша), Вася Андриянов (сыновья в селе жи-
вут), Митя Багринцев (дочь Галина), Егор Никульшин (дочь Люба), лидер среди 
ребят Михаил Акимович Кляшко – терпеливо и упрямо выполняли свое нелег-
кое дело, за что ими гордились бригадиры.
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В 1942 году, когда немец уже был недалеко от Богородицкого, началась эва-
куация. На общих колхозных дворах – сотни людей, вагончики для ночлега, 
мажары, груженные скарбом с молочных ферм, потому как угоняли из села и 
дойное стадо. Женщины и дети плачут от страха перед неизвестностью. Скот 
согнали на южной стороне села. Погонщиками были Паша Соболева (сын Иван 
в селе), Клавдия Хорошунова (дети Раиса, Иван), Е.Е.Колесникова, Иван Вере-
тенников, Павел Некрасов (сын Володя в селе), Надежда Рогозина (дочь Валя), 
А.В.Чаплыгин. Выехали поздно. Их окружили немецкие танки, и колхозники 
вернулись домой. Успела эвакуироваться только группа, ведомая старым парти-
заном Т.Ф.Морквой.

… Во время оккупации села полицаи развесили плакаты. Подростки Гитле-
ру выкололи глаза, а те плакаты, где немцы поят лошадей в Неве, ловят рыбу в 
Волге, и вовсе пообрывали. Собакам давали кличкиАдольф, Фрау-гав-гав. Даже 
игру придумали: один называет немецкое имя, другой должен придумать гадкое 
слово. Получалось: Курт – вшивый, Ганс – плешивый, Вили – немытый, Адольф 
– побитый.

Восьми-десятилетние пацаны вооружались, как могли. Затачивали гвозди, 
расплющенные на наковальне, веревочкой к штанишкам привяжут: «сунешься – 
пырну». Очень трудно было унять детский безрассудный пыл, жажду мести. Ма-
тери просили, умоляли, чтобы дети молчали, не нарывались на неприятности. 
Но мальчишки настроены очень враждебно. И порешили бригадиры, что детей 
надо держать в бригадах, подальше от села. Каждый день привозили сумку от 
матерей, которые насобирают сушеные: паслен, дыни, куски запеченного кабака, 
бурака, жареные кабачки, семечки, квас. Дети помогали воловникам ухаживать 
за скотом, ставили капканы на грызунов, даже на волков охотились.

Март 1942г. По разнарядке необходимо заготовить соль для Красной Армии. 
Собрали группу подростков из шести колхозов, которую возглавила Вера Ани-
симовна Колесникова (сын Володя). Соль из соленого озера, находившегося за 
городом Пролетарском, ездили добывать: Люба Реснянская, Мария Лээп, Петя 
Лозовой, Павел Некрасов (отец Володи), Клава Алферова.

Февраль-март 1943 года. На территории нынешней пекарни военные отремон-
тировали ледник, заполнили льдом, и село Богородицкое стало поставщиком мо-
лочной продукции: сливки, брынза, масло, творог. Женщины-подмастерья Анна 
Котова, Мария Корсунова, Васса Никульшина, Аня Долбня, с ними мастер цеха 
– Сергей Николаевич, остальные рабочие-подростки 14-17 лет. Процесс произ-
водства молочной продукции нелегок. Три раза в день привозят молоко со всех 
шести колхозов, и девочки: Аня Колесникова, Поля Колесникова, Надя Маврю-
кова, Надя Маракова, Вера Василенко, Мария Лозовая – перетаскивают тяжелые 
бидоны к месту сепарирования и начинают вручную сепарировать, потом слив-
ки – в ледник, обрат для сыра – в чан, и все сначала.

Трудно современным детям, нашим внукам, передать картину того, что нам 
довелось повидать, какую работу переделать. 

Через столько лет, ветераны труда, они же дети войны, удивляются сами себе: 
как выдерживали такую нагрузку – непонятно. Дети военных лет не были до-
кормлены, изнежены, заласканы. Может, это и давало им силы помогать ковать 
Победу в тылу. Дети, дети, сколько же горя свалилось на ваши головы в военное 
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лихолетье… И вы все это выдержали.

В СЕЛО ВОШЛИ 
ОСВОБОДИТЕЛИ

Этому радостному незабываемому событию предшествовала даже погода. 
Утро 23 января 1943 года выдалось безветренным, солнечным, с легким мо-
розцем. И вот в Богородицкое входят кавалерийские части из группы генерала 
Н.Я.Кириченко. Встречать своих освободителей вышло все село. И это было 
неописуемое зрелище, которое мастерски описал поэт-земляк Юрий Петрович 
Кислица в одном из своих стихотворений. Очень жаль, что его не удалось разы-
скать, но мне просто врезались в память его две последние магические строчки, 
которые подытоживают все величие этого необычного события: … И незамечан-
ное всеми, играло солнце над прудом. Люди пели, танцевали, причитали…, за-
быв тогда даже о солнце.

Каждая семья от всей души приглашала солдат к сбебе в дом, старалась уго-
стить лучшим, что у нее осталось, и все расспрашивали, расспрашивали. А ин-
тересовало многое: и каково положение дел на фронтах, и скоро ли разобьют 
фашистов, не приходилось ли встречать на фронте с мужьями, сыновьями, бра-
тьями, близкими. Среди освободителей села был и наш земляк, бывший пред-
седатель колхоза имени М.Ульяновой Подольский Кузьма Петрович. Нетрудно 
представить, какова была радость семьи. Только грустно было расставаться, но 
что поделаешь – война.

Со взводом, которым командовал Кузьма Петрович, по вербовке, доброволь-
но ушел на фронт его давнишний друг, тракторист, имевший бронь, Лозовой Ан-
дрей Евграфович. Многие сельчане в этот день пополнили ряды Красной Армии. 
По мобилизации ушли с фронтом и члены группы сопротивления Кляшко А.С. 
и Панкратов А.Д.

А вот как вспоминают эту счастливейшую пору в своей жизни женщины села 
Богородицкого Е.И.Веретенникова, А.П.Бондаренко и М.П.Андриянова, детьми 
пережившие оккупацию, а также фронтовик, уроженец села, Алексей Дмитрие-
вич Вихров. Их воспоминания в свое время записала учительница Нина Михай-
ловна Колесникова.

Евдокия Ивановна Веретенникова:
- Раннее утро. Сидим на печи с подругой. Вдруг стук в хату. Входит человек в 

белом. Мы испугались. Не шевелимся. Он поздоровался. О чем-то поговорил с 
мамой. Потом сел на лавку и мгновенно уснул.

Вскоре он вскочил и быстро ушел. Мы тут же на улицу, узнать, кто ж такой 
был? А там мальчишки шепчутся: верховых видели? Это наши разведчики. Ско-
ро Красная Армия придет. И вот она пришла.

Каких только ласковых имен не получили красноармейцы: соколики наши, 
голубчики дорогие, солдатики родненькие. Да и то, такая радость – освобожде-
ние!

Центр села. Избы над прудом. В хатах кое-где свет от керосинок или лучин, 
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хотя время 10-11 вечера 22 января. Вот уже 3-4 дня в Богородицком нет ни фаши-
стов, ни наших воинов. Но фронт приблизился. Все ждут Красную Армию.

Тут стук одновременно и в окно, и в дверь избы. Входят несколько человек в 
белых маскхалатах, проходят к столу. Разложили подобие карты. Один из вошед-
ших освещает ее фонариком. Другой, видимо, старший, быстро говорит:

- Идем на запад, слева от нас железка – 18-20 км, впереди село Лопанка, спра-
ва – Целина.

Хозяева крестятся. Ух, ты, нездешний, а все знает.
А красноармейцы как пришли из темноты, так вскорости и ушли в нее. Обста-

новка выяснена. Войска через Богородицкое могут проходить спокойно.
Наутро они и пошли, не останавливаясь. Молодицы-девушки глаз не сводят 

с солдат.
- Нюр, глянь, какой молоденький, а с такой бородой пышной, как у батюшки 

в церкви.
Солдат слышит, смеется:
- Здорово, девчата! Что не нравится моя борода? Потерпите, дойду до Берли-

на, там сбрею. Давайте адрес, напишу обязательно…
Ребятишки просят звездочки у солдат. И те, снимая их со своих шапок, с ра-

достью дарят детворе, которая мчится к друзьям и домой хвалиться дорогими 
подарками.

Но была еще радость тех земляков-фронтовиков, кто воевал вдали от донско-
го края.

Вот воспоминания Алексея Дмитриевича Вихрова, боевого танкиста, ныне, к 
сожалению, уже покойного:

- Сижу в танке. Слушаю по радио сообщение Информбюро. Диктор перечис-
ляет населенные пункты, освобожденные от фашистов. Вдруг он называет такие 
знакомые города: Сальск, Тихорецк, и говорит, что войска Кавказского направле-
ния идут в сторону Ростова-на-Дону.

Выскочил из боевой машины, кричу «Ура!». Тут командир батареи наш идет.
- Товарищ командир, мои родные места освободили, представляете!
- Представляю, рядовой Вихров. Это хорошо. Так и надо. Как же так, думаю, 

он спокоен, не радуется, когда впору петь и плясать. Меня, тогда молодого крас-
ноармейца, аж слеза прошибла от обиды. Спустя годы, понял: «Батя»  - комбат 
наш копил радость на конец войны, на общую Победу.

… 23 января 1943 года село ожило. Заговорили о посевной, хотя зима была 
еще в разгаре.

Антонина Петровна Бондаренко:
«Семенной фонд в колхозе «Зеленый гай» мы сохранили. В августе 1942 года 

развезли пшеничку по дворам, упрятали надежно, а в конце января – феврале 43-
го свезли все до зернышка на ссыпку, да еще потом часть получили из района».

Мария Титовна Андриянова:
«А нас с Галиной Андроновной Болговой бригадир колхоза «Вторая пяти-

летка» уже после освобождения Богородицкого послал в Целину за семенным 
зерном. Нагрузили. Едем. Около хутора Ханцуля (ныне Майский) нас захватил 
дождь. Да такой ливень – протянутую руку не видно. Видим, зернышко наше 
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вместе с водой из рундуков вытекает. Плачем. Семенное ведь. Чистое. Золота до-
роже. Подолами юбок ловим потоки зерна.

На наше счастье ливень как начался внезапно, так и прекратился быстро. При-
езжаем. Колхозники за околицей нас дожидаются. Пшеничку на зуб пробуют, 
дыханием прослушивают».

Но разве могло хватить тех самых семян на все село? Вот и поехали богород-
чане в другие районы Дона, на Кубань, в Ставрополье – менять свои вещи на ку-
курузу и зерно. Поехали Евгений Рогозин, Мария Реснянская, Пелагея Мозгу-
нова и другие. Меняли на шали, юбки, полушубки, одеяла. А группа молодежи: 
П.Веретенникова, В.Гетманцева и другие со своим вожаком Верой Кудрявцевой 
решили семена кукурузы заработать в станице Абинской. И заработали. При-
везли. Люди помогали друг другу в трудную минуту. Так начался послевоенный 
созидательный героический труд богородчан. Семена-то достали, а вот кому и 
на чем сеять? Ни тракторов, ни быков, ни рабочих рук. Старших ребят забрали 
на фронт, старики еще больше постарели или умерли. И тогда основную роль в 
посевной доверили подросткам. А кому еще? И вышли в поле весной 1943 года 
пахать и сеять совсем еще юнцы: И.М.Сапрыкин, Г.К.Ковтунов, М.В.Казачкова, 
К.М.Тищенко, В.Ф.Бобровская, А.И.Квачев, М.И.Рощепко, В.М.Положенцев, 
М.П.Сивашов, В.И.Лозовая, П.Н.Лозовой, В.А.Гринько, В.П.Лепешкин, 
Н.А.Гетманцева, Е.М.Никульшин, Н.Г.Нижельский, В.И.Хрыкин, Н.С.Тищенко, 
П.А.Бугаев, П.А.Кладов, А.Т.Григоренко, В.И.Мацуга, И.А.Сапегин, 
Б.Д.Лепешкин, П.Я.Сапрыкин, Ф.Н.Некрасов, М.Я.Дудченко и многие другие.

Помогали им женщины, калеки-фронтовики и старики. С приходом весны 
сам по себе разрешился трудный продовольственный вопрос. Люди перешли на 
подножный корм. Пышки пекли из лопуха, ошпаренную кипятком крапиву мел-
ко нарезали и мешали в муке. А потом зацвела акация, пошли кувшинчики, па-
стушья сумка, чай-молочай, укроп. Такое оно было, военное лихолетье. Дели-
катесом считалось мясо сусликов. Орудиями отлова были бочка с водой, ведро, 
капкан. Вот так велась борьба с грызунами без химикатов. Кроме мяса, и шкурки 
сусликов чего-то стоили.

… Так начиналась мирная трудовая жизнь в Богородицком, хотя до Победы 
еще оставалось много дней и ночей. Люди старшего поколения это хорошо пом-
нят и не забудут до конца дней своих. Важно, чтобы и молодежь чтила такие 
даты в истории своего села и района, помнила тех, кто завоевал для нас свободу, 
кто заплатил за нее ценой своей жизни, кто овдовел и кто остался без кормиль-
цев. И в первую очередь мы называем Болгову Анастасию, которая потеряла на 
войне троих сыновей, столько же сыновей не вернулись с фронта у Дорофия Ма-
раховского. Оба сына погибли у Пелагеи Долбни. Мария Чаплыгина осталась 
после войны с тремя детьми. Пелагия Сковороднева с двумя, а Наталья Стригу-
нова – аж с четырьмя. И этот список можно еще продолжать и продолжать. Труд-
но представить, а еще тяжелее пережить солдатским вдовам все это лихолетье с 
маленькими детьми на руках. И вот о таких, как богородчанка Анастасия Болго-
ва, потерявшая в войну троих сыновей, известный донской поэт Анатолий Гри-
ценко написал это великолепное стихотворение «Солдатская вдова». Оцените и 
прочувствуйте и вы его, дорогие богородчане.
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СОЛДАТСКАЯ ВДОВА
Под крышей хатенки саманной,
В тиши кособоких ворот,
Чудно, одиноко и странно
Горпина Сизова живет.
Никто не стучит ей в калитку
Никто не стучит ей в окно,
Не шепчет старуха молитву,
Забытую ею давно.
Никто не приносит приветы
Внучата у ног не кричат…
И только портреты, портреты, портреты
Со стен молчаливо глядят.
Три парня в матросских тельняшках – 
Ее дорогие сыны – Алеша, Андрюша и Сашка
Они не вернулись с войны.
Один в Скандинавском фиорде
В разбитой подлодке лежит,
За сына полученный орден
Ревниво старуха хранит.
Второй у твердыни Кронштадта,
Сраженный осколком, упал
По воле, смекалке… по штату
Он был бы сейчас адмирал.
О третьем подоблачный тополь
Заветную память сберег
Врагу не отдав Севастополь,
Под танк он с гранатами лег.
И муж той старухи Гаврила
Геройски глядит со стены,
Его у рейхстага убило
Последнею пулей войны.
И каждое утро холстинкой
По давней привычке своей
Сметает Горпина пылинки
С портретов своих сыновей,
Потом открывает окошко
Рассветному ветру, земле,
Приносит тарелки и ложки
Кладет на широком столе.
И что-то бормочет невнятно,
И всех приглашает к столу,
И солнечных зайчиков пятна
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В любом оживают углу.
Как будто подняли стаканы
Мужчины с игристым вином,
Оставив моря и курганы,
Вернувшись в родимый свой дом.
И громко скрипят половицы,
И тополь лепечет слова,
И смотрит в родимые лица,
И плачет беззвучно вдова…
Так годы в хатенке саманной,
В тиши кособоких ворот
Чудно, одиноко и странно
Горпина Сизова живет.
Но в праздник 9 Мая
В тот день, когда кончился бой,
Торжественных школьников стая
Приходят к старухе чудной.
Приносят цветы пионеры,
На карауле встают.
Огнем вдохновенья и веры
Ребячьи глазенки цветут.
Горпина гостей угощает,
Мальчишки усердно едят
Конфеты-подушечки с чаем,
Пирог из соленых маслят
И звякают чайные чашки,
И ложки легонько звенят…
Алешка, Андрюшка и Сашка
С улыбкой глядят на ребят,
Гостей принимает Сизова.
И в раме Гаврила встает,
Как будто он внука родного
В ребячьей гурьбе узнает.

28 августа 1993 года в целинской районной газете «Ленинская трибуна» 
был опубликован очерк Василия Стригунова о своей матери, солдатской 
вдове, Наталье Марковне Стригуновой. Очерк «Мама» был признан журна-
листами и читателями лучшим, поскольку отразил трудную послевоенную 
судьбу солдатских вдов, а потому мы помещаем его в эту книгу.

МАМА
Тяжелая судьба была у женщин-солдаток, у всех у них уже в 30-40 лет было 

подорвано здоровье. Не зря тогда и частушку о них такую сочинили: «Я и ло-
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шадь, я и бык, я и баба, и мужик».
Для Вселенной человеческая жизнь – всего лишь мгновенье. Но как много 

значит она для каждого из нас. Ведь человек, вступая в жизнь, находится в по-
стоянном горении, которое у всех на разном этапе заканчивается неизбежным 
угасанием и смертью, обращая дух его в вечность, в небытие. Зная это наперед, 
мы все равно глубоко скорбим и трагично переживаем не только смерть близких 
и родственников, но даже чужих людей…

ТРУДНО всегда терять родственников, но труднее всего терять детей и роди-
телей, особенно мать. Сознавая, что этот человек дал тебе жизнь, и вот теперь его 
никем не заменить.

Нашу семью постигла невосполнимая утрата. На 79-м году ушла из жизни 
моя мама, бабушка моих детей и прабабушка внучат, ветеран труда, инвалид I 
группы, Наталья Марковна Стригунова.

Я много писал о людях, но никогда не писал о своих родственниках. Сегодня – 
особый случай. В минуты прощания и раскаяния в память о маме, я хочу сказать 
слова, идущие из глубины души и сердца, потому что не могу иначе. Потому что 
моя мама заслуживает этого, потому что память о них, ушедших, должна всегда 
жить. Не поддается никакому воображению то, что тот, кто тебе так дорог, ушел 
навсегда. И ты никогда-никогда не услышишь его единственный и неповтори-
мый голос, не услышишь его добрые слова, не увидишь его неповторимый об-
лик. Ведь никогда, никто другой так, как мать, тебя не поймет, не посочувствует, 
не подскажет, не сможет пожертвовать собой ради счастья своих детей, не смо-
жет никто тебе так прощать, как мать. Все они, наши мамы, очень похожи, и в то 
же время неповторимы… Моя мама – простая крестьянка-колхозница, которых 
немало на Руси, на которых, как говорится, и держится Россия.

Родилась она в селе Богородицком, четвертой в семье, где было пятеро детей: 
два брата и три сестры, в далеком 1914 году, когда шла первая мировая война. 
Жили тогда единолично, трудно.

Отец ее, Марк Исаевич Шлыков, был физически сильным и здоровым мужи-
ком, выращивал хлеб и племенных лошадей. Мать, Матрена Тимофеевна, рас-
тила детей, была большой мастерицей по вышивке. Как и многие в те далекие 
времена, сама ткала, вязала и шила. С ранних лет все дети были приучены к тру-
ду: пасли гусей, скот, доили коров, молотили хлеб, а едва подрастали – уходили 
внаймы, на заработки.

Моей маме пришлось пережить два голода – в 1921 году и в 1933.
С приходом Советской власти, как и все селяне, вступила в колхоз. Перед вой-

ной, в феврале 1936 года, мама вступила в брак с моим отцом, Иваном Арсентье-
вичем Стригуновым, работавшим тогда комбайнером в Развиленской МТС. Это 
был второй сын моей бабушки Акулины Тимофеевны Стригуновой, оставшейся 
одной после гибели мужа, моего деда Арсентия Ивановича, в первую мировую. 
Перед Великой Отечественной войной в семье у нас было уже четверо детей: два 
мальчика – я и Николай, 1941 года рождения, и две девочки – Лида и Нина… Я 
был самый старший. Детская память сохранила незабываемые черты отца, и его 
проводы, когда из села на бричках увозили односельчан в Песчанокопское. Тог-
да, провожая отца, мы не думали, что провожаем его навсегда.

В трудные годы войны, как и все, хватили лиха. Но больше всех, конечно же, 
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доставалось маме, которая день и ночь трудилась в колхозе, как и ее подруги-
солдатки. Тогда в мыслях было только одно: «Все для Победы». Выращивали и 
убирали хлеб, все это делалось вручную.

Не было тогда детских садов. Матери брали детей в поле, делали нехитрые 
манежи, жевали хлеб, оборачивали его марлей и давали детям вместо соски. В 
войну дети рано взрослели, в 7-8 лет мы были надежными помощниками стар-
шим: работали погонщиками на косилках и граблях, отвозили зерно от комбай-
нов на рундуках, отлавливали грызунов, подносили воду матерям в поле. С ран-
них лет я уже мог шить и ремонтировать обувь, доить коров, знал премудрости 
получения из конопли и шерсти пряжи. Выделывал овчины для шитья шуб.

Питались мы, в основном, урожаем, выращенным на своем огороде. Хле-
ба давали в те годы очень мало, потому постоянно не покидало чувство голода. 
Умирали от недоедания и болезней. Ушли из жизни мой брат и сестра. Никогда 
не забуду слова матери: «Неужели мы когда-нибудь будем есть хлеб вволю?». 
Мать всегда отдавала последние крохи нам, детям, но несмотря на все невзго-
ды, не был сломлен дух солдатских вдов. Утопив горе в слезах, они все делали, 
чтобы мы выжили. Им некогда было заниматься воспитанием и дарить ласко-
вые слова. Всматриваясь в то далекое прошлое, я с благодарностью вспоминаю 
свое трудное детство, нелегкую судьбу своей мамы. Это она научила меня быть 
непримиримым к несправедливости. Поэтому всегда верю в добро и стараюсь 
помогать людям. Сегодня нашей мамы нет с нами. Она навечно ушла на покой 
в мир иной, откуда никто и никогда не возвращался, но она никогда не уйдет из 
нашей памяти…

Я помню все, мама. Потому что ты всегда была со мной, ты была рядом. Я хо-
рошо помню те маленькие кусочки пышек, которые ты привозила нам, сама не-
доедала, и говорила, что это «от зайчика». Я помню вязанные тобой носочки и 
перчатки. Я помню твой приезд в железнодорожное училище и техникум, когда 
мне было трудно, я помню твои короткие письма, написанные корявым почер-
ком, когда я учился в Ростове и служил на Черноморском и Северном флотах, 
в которых были простые, но емкие слова: «Учись, Вася, хорошо», и я учился. 
«Служи, сынок, хорошо!» - и я служил достойно Родине. Меня никогда не одо-
левало чувство страха и неуверенности и тогда, когда спускался, будучи водола-
зом, в морскую пучину, и когда шел на ответственное задание. Это ты вселила 
в меня веру и бесстрашие. Ты никогда не жаловалась, мама, на жизнь, а писала, 
что у нас все хорошо. Я всегда буду помнить твои слова напутствия: «В добрый 
путь».

Ты никогда не думала о себе, ты всегда думала о нас, детях. Ты была всегда ря-
дом, во всех начинаниях. И тогда, когда работал в Развиленской МТС кузнецом, 
и в колхозе токарем, строителем, секретарем комсомола. Тебе, родная, до всего 
было дело. Тебя всегда волновали дела страны, людей. Тебя не покидала жажда 
жизни, ты хотела хоть чуточку нам помочь. Но время неумолимо. И мы не власт-
ны над ним. Шесть лет, которые ты провела в муках, позволили мне еще глубже 
осознать то материнское чувство, которым наделила женщину природа. Делая 
все возможное, чтобы хоть как-то облегчить твои страдания, я пытался хоть ка-
пельку своего тепла отдать тебе в знак благодарности за те хлопоты и страдания, 
которые мы, дети, приносим своим матерям, находясь в неоплатном долгу. И в 
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эти дни прощания, мама, я еще раз хочу сказать: «Прости за все, дорогая». Тебя 
нам всегда будет не хватать. Но ты всегда будешь жить в нашей памяти, в нас, в 
наших детях, в наших внуках.

Будут помнить тебя и односельчане в Богородицком, где в экспозициях музея 
среди множества других есть и твой портрет.

Спи спокойно. Вечная тебе память!
А вот еще одна мать, именитая богородчанка Маврикия Критинина. В селе 

ее звали бабушка Мавра. Сильная была женщина. Видом интересная: дородная, 
тело белое, конопатая с огненно-рыжими волосами. Умела держать семью, четы-
ре невестки вместе жили, и отделились они лишь после войны.

Юную девушку, в 16 лет высватал Никита в Песчанке. Привез в семью, где 
старшой в семье – дедушка за обедом собирал внуков:

- Раз, два, три, четыре, пять: два в люльке лежат, Семка с Митькой по воду по-
ехали, Ванятка за скирду побег…

Маврикия угодила мужу и семье – добавила еще пятерых детей. Хоть кре-
стьянская жизнь и трудная, но вся семья трудилась, не покладая рук, скот-
молодняк выращивали, а потому жили зажиточно. Но шесть месяцев мужчины 
уводили скот на выпас в Калмыкию, в степи. Подрастая, и сыновья Маврикии 
– Николай, Павел, Иван и Федя – отправлялись со взрослыми. Возвращались 
окрепшими, веселыми. Маврикия не могла нарадоваться на своих детей – четве-
рых сыновей и пятую дочку Полюшку. Ведь со временем позабылось, как тяже-
ло выхаживать деток, ведь часто были и бессонные ночи. Кто чихнул, кашлянул 
– все мать слышит.

Пришло время, Маврикия пережинила сыновей, дочь выдала замуж, познала 
радость появления внуков. Все было хорошо, дышало покоем и тишиной. И не 
знала мать, что между миром и войной остались считанные минуты…

За июль-декабрь 1941 года четверых сыновей и зятя Ивана проводила Маври-
кия на войну. А в 1943 году и троих внуков. Теперь только и осталось, что ждать 
писем. А, получив треугольник, она ходила с ним по дому, кропила его слезами, 
творила молитвы:

- Сыны мои, сияние души моей, вы, воины, идите по правому пути. Царица 
Небесная, Матерь Божья, помоги моим детям. Ты – тоже Мать. Пусть мои дети 
вернуться к матери и детям своим.

Молитва ли матери, удача ли, но из восьмерых, погиб только внук Коля, 
остальные вернулись домой. А сынок Ваня был участником Парада Победы на 
Красной площади 24 июля 1945г.

Маврикия ушла из жизни в преклонном в возрасте в 50-е годы. Сейчас в селе 
Богородицком живут ее внуки Критинины Михаил и Борис.

СЫНОВЬЯ И ДОЧЕРИ 
ЗАМЕНИЛИ ОТЦОВ

Хотя Богородицкое уже было свободно от фашистов, война продолжа-
лась, поскольку большая территория страны еще была оккупирована фа-
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шистами. И тех, кто продолжал ковать Победу на передовой, заменили их 
сыновья и дочери. Мальчишки и девчонки с матерями и дедушками выра-
щивали для фронта урожай, занимались спортом, учились стрелять, чтобы 
при необходимости помочь отцам на фронте.

Многие молодые женщины, окончив курсы механизаторов по ускорен-
ной программе, заменили своих отцов и братьев, ушедших на фронт. Среди 
них были Е.Е.Колесникова, В.Н.Фоменко, А.Л.Зарудняя, М.П.Мещерякова, 
Т.Л.Сидоренко.

В годы войны богородчане испытывали трудности в питании и одеж-
де, но никто никогда не отказывался от работы, какой бы тяжелой она ни 
была. Необходимость заставляла всех устраивать субботники как в выход-
ные дни, так и ночью – во время самых жарких сельскохохяйственных кам-
паний. И здесь комсомольцы и увлекаемая ими несоюзная молодежь рабо-
тали с подъемом, с пониманием важности и ответственности момента.

Комсомольцы вели большую организационную работу. Многие были 
членами «Легкой кавалерии», впоследствии – «Комсомольского прожекто-
ра». В задачу этой организации входили охрана колхозной собственности, 

Вот такими были многие дома в Богородицком 
после военного лихолетья.
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контроль за ходом подготовки инвентаря и живого тягла к полевым рабо-
там, проведение ночных рейдов по проверке сторожевой охраны и многое 
другое.

Силами молодежи проводилась работа по сбору теплых вещей, одежды 
для фронтовиков. Организованно провожали юношей в Красную Армию.

После освобождения нашего села от немецко-фашистских захватчиков, 
вместе в наступающими частями Красной Армии на фронт добровольца-
ми ушли комсомольцы Николай Хрыкин, Николай Рогозин, Петр Сивашов, 
Николай Критинин, Дмитрий Шубин, Василий Реснянский, Александр Ни-
кульшин.

Кажется, все это было давно. Но те, кто начинал свою трудовую жизнь 
в грозные годы Великой Отечественной войны, хорошо помнят: на плечи 
комсомольцев сороковых годов легла непомерная тяжесть.

Такая же активная работа комсомольских организаций велась и в дру-
гих колхозах. В августе 1943 года областная газета «Молот» писала: «За 
активное участие и проведении весеннего сева зачислены кандидатами на 
получение переходящего Красного Знамени ЦК ВЛКСМ следующие ком-
сомольские организации Ростовской области: … первичная комсомольская 
организация колхоза «Зеленый гай» Развиленского района». Ныне это тер-
ритория пятой бригады ООО «Богородицкое», тогдашнего колхоза «Роди-
на, имеющая 5000 гектаров сельхозугодий.

ГЕРОИ ИЗ НАШЕГО СЕЛА
Более 400 богородчан не вернулись с поля брани, защищая Родину от фа-

шистов.
Среди них Герой Советского Союза Петр Митрофанович Веретенников. Ро-

дился он 1 марта 1919 года в селе Богородицком в семье крестьян. Когда Петру 
исполнилось 14 лет, семья переехала в г.Дмитров Московской области. В 1939 
году был призван в ряды Красной Армии. Срок его службы подходил к кон-
цу, когда началась Великая Отечественная война. Воевал на Северо-Западном 
фронте, затем был переброшен в район Киева в одну из танковых частей в зва-
нии старшины. В 1943 году был зачислен на Краснознаменные Высшие кур-
сы усовершенствования командного состава РКПД «Выстрел» в Солнечногор-
ске.

В апреле этого же года в звании старшего лейтенанта был направлен в каче-
стве командира роты, а позднее стрелкового батальона 52-й Армии 2-го Укра-
инского фронта. Его батальон участвовал в форсировании Днепра, выполнял 
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приказ командования, овладев 2 октября 1943 года на правом берегу деревней 
Крещатка. Его воины захватили боль-
шие трофеи: танки, самоходные орудия 
и взяли в плен более 300 фашистов.

Получив в этом бою тяжелое ра-
нение, он продолжал руководить бое-
выми действиями и только по прика-
зу командира полка был эвакуирован 
в госпиталь, где умер от ран. Похоро-
нен наш земляк в Черновском районе 
Киевской области на северной окраине 
деревни Свитово, в могиле №2.

22 февраля 1944 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР за 
подвиг, совершенный при форсиро-
вании Днепра и развитие боевых дей-
ствий на правом берегу, Петру Митро-
фановичу Веретенникову присвоено 
звание Героя Советского Союза. (Осно-
вание: архив МО, Ф-33, ОН-793756, 
д-8, П-202).

Со дня рождения в 1919 году и до 
1933 года он жил и учился в Богоро-
дицком. Его запомнили красивым юно-
шей, с веселым характером и необык-
новенно живыми глазами. Казалось, 
что они излучали поток света. Ему бы 
жить и жить! В свои 24 года он погиб, 
защищая Родину. Но светлая память о 
нем никогда не умрет в сердцах благо-
дарных земляков.

Еще один богорочанин, Михаил 
Павлович Пухов, стал полным кавале-
ром ордена Славы, что приравнивается 
к званию Героя Советского Союза.

С апреля 1942 года по май 1945 года он находился в рядах Красной Армии. 
Прошел путь от Сталинграда до Берлина.

После Победы вернулся домой. Труженики колхоза «За урожай» избрали 

Герой Советского Союза Ве-
ретенников Петр Митрофа-
нович Веретенников. Звание 
Героя присвоено Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР 22 февраля 1944 года 
посмертно. Погиб смертью 
храбрых при форсировании 
Днепра 13 ноября 1943г. По-
хоронен в Черновском районе 
Киевской области в деревне 
Свитовене на Северной окра-
ине в могиле №2.
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героя своим председателем. Они знали его как рассудительного человека. Но 
прожил Михаил Павлович недолгую жизнь (1905-1950 гг.). Скончался от тя-
желых фронтовых ран. Похоронен он был дважды. Вначале его прах покоил-
ся на кладбище хутора Песчанокопского. И лишь почти через 20 лет, когда все 
узнали о его высоких наградах, состоялось торжественное перезахоронение 
его праха в братскую могилу в центре села Богородицкого. Об этом событии и 
о самом Михаиле Павловиче рассказал тогдашний заместитель редактора пес-
чанокопской районной газеты «Колос», журналист, уроженец села Богородиц-
кого Владимир Егорович Сарычев. Очерк, опубликованный 12 мая 1970 года, 
назывался «Не ищите его среди мертвых». Публикуем его полностью.

«Хутор Песчанокопский. Так называли небольшой поселок, что прожил в 
безбрежной Сальской степи всего несколько десятилетий. Сама жизнь подска-
зала хуторянам, что надо обзаводиться жильем в более крупных населенных 
пунктах. И люди потянулись, кто в село Богородицкое, кто – в соседний хутор 
Мухин, кто – в другие места. В недалеком прошлом Песчанокопского не стало. 
Напоминают о нем лишь небольшие холмики, оставшиеся от домов, зеленею-
щие летом, да пеньки, то тут, то там разбросанные на пустыре.

Рядом с пустырем, в неглубокой балке, некогда заросшей камышом, теперь 
сверкает зеркальная гладь колхозного пруда. По обоим берегам его шумят ли-
ствой молодые лесополосы. Одна из них укрывает с двух сторон небольшое 
гражданское кладбище.
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Люди, проезжающие тут на работу или рыбалку, всегда обращали внима-
ние на маленький синий обелиск с пятиконечной звездой наверху. Но не каж-
дый знал, что в этой могиле захоронен отважный воин Великой Отечественной 
войны, полный кавалер ордена Славы, коммунист Михаил Павлович Пухов. 
Почти 20 лет прах героя покоился средь степной тишины. А в канун 25-летия 
Великой Победы земляки перенесли его останки в братскую могилу, которая 
находится в самом центре Богородицкого.

Короткой была жизнь Михаила Павловича. Но и в те сорок пять, что про-
жил этот человек, он успел очень много сделать, оставив о себе яркую, до-
брую память. На хуторе все знали, каким веселым и жизнерадостным был Ми-
хаил Пухов – колхозный пчеловод. Среднего роста, крепко сбитый мужчина 
с ярко-голубыми глазами, он покорял всех своей простотой и рассудительно-
стью, умением быстро ориентироваться в любой обстановке. На вечеринке за 
хутором или в компании друзей он никогда не отказывал в просьбе станцевать 
«яблочко» или русский перепляс. Это доставляло большое удовольствие и зри-
телям, и самому исполнителю.

Люди уже знали: если поет где-то рядом двухрядка, там надо искать и Ми-
хаила. С ним дружили все – и старики, и молодежь. Его понимали с полуслова. 
И в этом всеобщем признании был весь он – доброй души человек.

Хорошим другом ему была жена – Ольга Васильевна. Вдвоем они делили 
и горе, и радости, растили детей. Трудно было воспитывать пятерых. Иван – 
тот постарше, помогал родителям по хозяйству. А Николай, Пелагея, Мария и 
Люба – мал-мала меньше. Отец и мать радовались детям, видели в них свою 
надежду и будущее. И вдруг нежданная весть прилетела в степной хутор: во-
йна.

Михаила не сразу призвали в армию, хотя и не мог он спокойно себя чув-
ствовать в то время, когда его друзья уже присылали вести с фронта. Пухов 
оставался нужным колхозу. 

А в апреле 1942 года, когда Ольга Васильевна ждала шестого ребенка, при-
шла повестка из военкомата. Михаил Павлович потребовался фронту.

Сборы были недолгими. Дети, которые постарше, глядя на плачущую мать, 
и сами хныкали. Прибежал с бригады Иван, молча смахнул набежавшую слезу, 
крепко обнялся с отцом. Двухлетняя Люба беспечно играла в углу хаты. Болью 
щемило сердце, но долг требовал побороть чувство нахлынувшей грусти.

«Береги детей…». Эти слова, сказанные Михаилом Павловичем на проща-
нье, Ольга Васильевна пронесла через годы и десятилетия. Эти слова обращал 
к ней муж в каждом письме с фронта.

- Дети росли дружно и были очень послушными, - вспоминает теперь она. 
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– Приду, бывало, с работы. Уставшая, с ног валюсь. А дома дел – не знаешь за 
что браться. Прошу Пелагею платьице постирать. Да какая с нее прачка, ког-
да ей и семи нет. Но девочка не отказывалась помогать. А Ваня с Колей, смо-
тришь, плетень из хвороста подправили, а то и огород вскопали. Писала я отцу, 
чтобы за ребятишек не беспокоился, да где там! Разве не догадывался он, как 
трудно мне с ними? Есть нечего – беру кое-какое тряпье и иду пешком в Цели-
ну, чтобы обменять на кукурузу…

Летом 1942 года М.П.Пухов был контужен при героической обороне Харь-
кова. Семья об этом узнала, когда он выписался из госпиталя. Раньше не сооб-
щал, потому что не хотел беспокоить жену и детей. Отсюда, из-под Харькова, 
и начался многотрудный путь бойца.

Воины отдельного гвардейского саперного батальона, в котором служил 
М.П.Пухов, с тяжелыми боями отступали к Волге. Трудно было предположить, 
какие испытания еще выпадут на долю советских людей. Враг был коварен и 
мечтал во что бы то ни стало, любыми средствами захватить Сталинград.

История сохранила гнусный документ, который был состряпан немецкой 
пропагандой: «Германец не может быть трусом, - говорилось в памятке фа-
шистскому солдату. – Помни о величии, о победе Германии. Для твоей лич-
ной славы ты должен убить ровно 100 русских. У тебя нет сердца и нервов, на 
войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого 
русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщи-
на, девочка или мальчик. Убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь 
будущее твоей семьи и прославишься навеки».

Какую славу обрели фашисты, известно теперь всему миру. И начало паде-
нию рейха было положено здесь, у стен легендарного Сталинграда. Враг встре-
тил сопротивление, которого не знала история. Горела под ногами земля, небо 
чернело от дыма и взбитых снарядами фонтанов земли, в воздухе висел бес-
прерывный гром.

В один из таких дней Михаил Павлович Пухов получил долгожданную ве-
сточку из дома. Жена сообщала, что у них родился сын и что назвала она его 
по отцу – Михаилом. А заканчивала письмо тревожными словами: «К хутору 
подходят немцы».

Мысль о том, что в родных краях топчет землю фашист, которому приказа-
но «не останавливаться перед стариком или женщиной, девочкой или мальчи-
ком», а беспощадно убивать их, вызывала в душе Михаила Павловича удеся-
теренную ярость. Он смело шел на любое задание, глубоко веря в святость и 
правоту своего дела. В кармане его гимнастерки всегда находился маленький 
тетрадный листик, исписанный цветным карандашом. Это было письмо жены. 
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Это была частица родного дома.
На Волге Советская Армия показала стойкость и мужество наших солдат. И 

Отчизна по достоинству оценила подвиги защитников Сталинграда. Высокой 
наградой был удостоен и командир саперов, гвардии красноармеец М.П.Пухов. 
За участие в героической обороне города на Волге Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 декабря 1942 года он награжден медалью «За оборо-
ну Сталинграда».

В феврале 1943 года, когда из Сальских степей позорно бежал последний 
фашист, Михаил Павлович получил известие от жены, что старший сын Иван 
призван на действительную службу.

И пошли по дорогам войны отец и сын. Так уж случилось, что не сумели 
они завязать между собой переписку. Узнавали друг о друге из писем матери. 
Она, Ольга Васильевна, писала сыну, что отец воюет где-то в придонских сте-
пях, что за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при 
этом доблесть и мужество приказом командования от 24 сентября 1943 года на-
гражден орденом Красной Звезды. В том же месяце ему было присвоено зва-
ние сержанта. Доблестный воин получил к тому времени благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего И.В.Сталина за участие в боевых действиях при 
обороне Сталинграда, в ликвидации немцев, в июльских наступательных дей-
ствиях Красной Армии и операции по освобождению Белгорода. К ним приба-
вилась благодарность за участие в операции по освобождению Харькова.

А отец читал письма, в которых Ольга Васильевна с гордостью сообщала о 
сыне-артиллеристе, что он теперь имеет медаль «За боевые заслуги», получен-
ную в боях при Миусе, и при героической битве За Таганрог удостоен медали 
«За Отвагу». Михаил Павлович рад был за сына и гордился им.

Гвардии сержант, командир саперного отделения М.П.Пухов шел к Берли-
ну в составе 1-го и 2-го Украинского фронтов, затем в составе Белорусского 
фронта.

Документы, которые бережно хранит все эти годы семья Пуховых, расска-
зывают о беспримерном мужестве и отваге Михаила Павловича. Одна из мно-
гочисленных справок свидетельствует, что гвардии сержанту Пухову за от-
личные боевые действия при формировании Днестра, взятии города Бельцы и 
выходе на государственную границу СССР Верховный Главнокомандующий, 
Маршал Советского Союза И.В.Сталин приказом от 24 марта 1944 года объя-
вил благодарность. Днями раньше храброго воина М.П.Пухова приняли в ряды 
коммунистической партии. В рекомендациях, которые давали ему товарищи по 
оружию, были и такие слова: «… беспредельно предан социалистической Ро-
дине». Что может быть лучше такой характеристики?
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Михаил Павлович был беспощаден к врагу. Вместе со своим отделением он 
смело шел туда, где на каждом шагу подстерегала смерть. Он минировал поля 
и умело освобождал от мин участки, где должны были проходить наши войска. 
Его смелости и находчивости не было границ. За успешную операцию под го-
родом Кишиневым в августе 1944 года сержант Михаил Павлович Пухов был 
удостоен высокой правительственной награды – ордена Славы третьей степе-
ни и получил благодарность Верховного Главнокомандующего.

А через семь месяцев на имя Ольги Васильевны пришло письмо за под-
писью командира части Есипенко: «Дорогой товарищ Пухова, - писал он. – В 
боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость нашей 
Родины Ваш муж, гвардии сержант Пухов Михаил Павлович проявил образцы 
стойкости, бесстрашия и героизма. Он не жалеет своей крови, ни самой жизни, 
отдавая все свои силы и умение делу разгрома ненавистного врага.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Ваш 

Вот она большая семья Героя Михаила Павловича Пухова. 
Они сфотографировались вместе в 1970 году сразу после 
перезахоронения своего дорогого человека. Слева направо 
сидят: сын М.М.Пухов, дочь П.М.Лозовая, жена О.В.Пухова, 
старший сын тоже фронтовик И.М.Пухов. Стоят слева на-
право: невестки Н.А.Пухова, В.Пухова, дочь Л.М.Качурова, 
внуки и правнуки, другие родственники.
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муж приказом по 5-й ударной армии от 12 марта 1945 года награжден орденом 
Славы второй степени.

Сообщая об этом, командование горячо поздравляет Вас с награждением 
Вашего мужа и от души желает Вам успехов в работе на благо Родины».

Ольга Васильевна не могла без волнения читать эти строки. Вот он какой, ее 
Михаил! В тот же день написала письмо: «Молодец, родной! Бей фашистов за 
мои слезы и слезы наших детей. Гони сволочей в собственный их дом и возвра-
щайся скорее с победой. Колхозники ждут вас, фронтовиков. Уже посеяли яро-
вые. Убирать будем вместе. Наш председатель Аня Спицына ездила в район, 
так ей пообещали дать пару косилок. Сколько радости было в колхозе!».

А Михаил Павлович в это время с тяжелыми боями продвигался по фашист-
ской Германии.

… Берлин горел. Огромные языки пламени полыхали над многоэтажны-
ми домами. Широкие снопы прожекторов полосовали черное от копоти небо. 
Немцы все еще сопротивлялись. Гвардии сержант Пухов был со своим отделе-
нием на передовой. В самом пекле боя он обезвреживал минные поля, давал 
возможность нашим воинам проходить по улицам пылающего города.

Штурм «волчьего логова» продолжался. А 2 мая враг вынужден был прекра-
тить сопротивление. Немцы сдавали оружие.

Над рейхстагом полыхал красный флаг. Это была Победа! За подвиг, совер-
шенный при взятии Берлина, М.П.Пухов был награжден орденом Славы пер-
вой степени. Возвращался домой полным кавалером этого ордена, что при-
равнивается к званию Героя Советского Союза, Родина удостоила его также 
медалей «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией».

Демобилизовался Михаил Павлович в июле 1945 года. Домой, наряду с дру-
гими наградами, привез благодарность Маршала Советского Союза Жукова и 
члена Военного Совета генерал-лейтенанта Телегина. В ней отмечался боль-
шой и тяжелый путь солдата по дорогам войны. Здесь же говорилось: «Теперь 
Вам предстоит сменить оружие войны на орудие труда. Желаем Вам успехов в 
работе. Будьте и впредь в первых рядах нашего героического народа».

И Михаил Павлович оставался в первых рядах трудового крестьянства. Зем-
ляки тепло встретили героя и единогласно избрали его председателем колхоза 
«За урожай». «Это был очень чуткий и вдумчивый, простой и душевный, уди-
вительной скромности человек». Так говорят о нем старейшие колхозницы Фе-
тиса Ивановна Подольская, Татьяна Сергеевна Бугаева, Матрена Дмитриевна 
Безуглова. Так говорят о нем старейшие коммунисты Стефан Ефимович Ни-
жельский, Иван Яковлевич Григоренко. Таким знали его все земляки.
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Но недолго прожил герой Отечественной войны. Контузия, полученная на 
фронте, дала осложнение, и 14 ноября 1950 года коммуниста М.П.Пухова не 
стало.

Земляки с почестями похоронили его над широкой балкой. Сотни людей 
провожали в последний путь фронтовика, труженика, коммуниста.

А теперь, через двадцать лет, останки героя были с почестями перенесены в 
братскую могилу села Богородицкого. Два часа двигалась траурная процессия 
от хуторского кладбища к памятнику советским воинам. И на всем пути на-
встречу процессии выходили люди, чтобы отдать дань глубокого уважения че-
ловеку, имя которого навечно вписано в историю второй мировой войны.

Сотни жителей заполнили улицы села Богородицкого. Впереди гроба с при-
спущенными знаменами шли, сверкая орденами и медалями, боевые товарищи 
Пухова – Александр Иванович Лозовой и Михаил Данилович Шлыков. Рядом 
нес Красное знамя пятиклассник Саша Афанасенко. Он родился намного поз-
же того дня, когда умер Михаил Павлович, но хорошо знает героя по рассказам 
учителей. Ребята собирают материалы и документы о герое-земляке и хотят 
поместить их в музей боевой славы.

Следом за знаменосцами мужчины несли красные подушечки с боевыми 
наградами М.П.Пухова. А дальше – венки: от райкома партии и райисполкома, 
парткома и правления колхоза «Родина», исполкома сельского совета, от жены 
и детей, от внуков и соседей, от тех, кто лично знал Михаила Павловича, и тех, 
кто лишь слышал о нем.

… В шесть часов вечера траурная процессия остановилась у памятника со-
ветским воинам. В почетном карауле стояли руководители колхоза, села, рай-
онных организаций, воины Советской Армии. Начался траурный митинг.

Выступали: председатель сельского совета И.С.Веретенников, председа-
тель райисполкома В.И.Глушак, военком района В.П.Гаркушев, выпускница 
средней школы Галя Шурховецкая, участник Великой Отечественной войны 
В.И.Колесников. Волнуют и трогают их проникновенные слова о человеке не-
сгибаемой стойкости и железной воли.

Площадь притихла. Сквозь звенящую тишину прорывался плач – люди не 
прятали слез. Это естественно – чувства бессильны перед памятью.

Гроб с останками М.П.Пухова опустили в могилу. И вскоре на этом месте, 
под сенью раскидистых деревьев, вырос свежий холмик земли. На него горой 
были уложены живые цветы…».
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БОГОРОДИЦИКИЙ ГЕНЕРАЛ
Есть среди наших земляков и 

генерал-лейтенант. Такое воин-
ское звание имел Петр Иванович 
Фоменко.

Родился он в 1897 году в селе 
Богородицком в крестьянской се-
мье. Добровольно вступил в ряды 
Красной Армии.

Принимал участие в граждан-
ской войне. Командовал дивизи-
ей, участвовавшей в войне с Фин-
ляндией. Летом 1940 года после 
установления Советской власти в 
Прибалтике его дивизия была на-
правлена в город Вильнюс. В июне 
1941 года солдаты П.И.Фоменко 
одними из первых приняли бой, 
обороняя реку Неман от форси-
рования противником. Воины ди-
визии сражались стойко, и уже 25 
июня 1941 года 50 из них были 
награждены Указом Президиума 
Верховного Совета СССР ордена-
ми и медалями. С тяжелыми боя-
ми пришлось отступать до Волги, 
участвовать в битве за Сталинград 
в составе 66-й армии. Отсюда 84-я 
мотострелковая дивизия П.И.Фоменко начала боевой путь на Запад. Вскоре 
Петр Иванович стал командовать корпусом и одновременно был замести-
телем командующего армией. После войны служил недолго. После уволь-
нения в запас поселился в г.Николаеве, где умер от ран, полученных на во-
йне.

Генерал любил родное село, часто приезжал в семью своего брата Про-
копия Ивановича Фоменко, который жил на южной окраине села, у кладби-
ща, встречался с односельчанами.

В свое время заведующая Богородицкой сельской библиотекой Ма-
рия Стефановна Григоренко вместе со школьниками собрала материалы 
о земляках-фронтовиках. В них были и фотографии, и биографии воинов, 
и фронтовые письма и многое другое. Часть экспонатов передана музею, 
часть так и хранится в стенах библиотеки на самом видном месте, тем са-
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мым увековечивая память о тех, кто в суровые годы войны отстоял Родину 
от фашистского порабощения. Среди них орденоносец: Иван Моисеевич 
Кудрявцев, вернувшийся домой с орденом Отечественной войны 1-й и 2-й 
степеней, орденом Красной Звезды и многими медалями.

Гордитесь, богородчане, лихими конниками-сабельниками из Пятого 
Донского Кавалерийского корпуса: Ефимом Сивцевым, Иваном Гусевым, 
Василием Кислицей, Семеном Косиловым, Николаем и Иваном Бочарни-
ковыми, Кузьмой Подольским, Иваном Лозововым, Иваном Валуйским и 
другими. Они служили в быстрых мобильных группировках, отсекая не-
мецкую пехоту от танков, проникали в глубокий тыл врага через водные 
преграды, нанося разящие удары по запланированным объектам фашистов, 
сея среди них панику. А конармеец Иван Архипович Гусев отличился не 
только в боях, но и на гражданке. До войны он был неоднократным призе-
ром районных и областных конных соревнований, стал мастером спорта. 

Храбро воевал на многих фронтах наш земляк Иван Карпович Рощеп-
ко. В 18 лет ушел он на эту страшную войну. И не один. Его односельчане 
В.Ф.Дзюба, И.С.Веретенников, П.П.Некрасов, вернувшиеся с войны рас-
сказывали как Иван бился с фашистами под Матвеевым Курганом, Мариу-
полем, Николаевым, в Запорожье… Богородицкому солдату удалось даже 
форсировать Днепр. Но на высоком западном песчаном берегу этой вели-
кой реки фашистские пули разлучили его с жизнью. В запорожских степях 
наш земляк нашел свой покой. Но его помнят односельчане, его имя золо-
том выбито на обелиске в центре села.

В свои 22 года погиб за Родину Федя Данилов. Десятилетку окончил в 
1941 году в канун войны. Вместе с ним сдавали экзамены и ушли на фронт 
его друзья Василий Вихров и Василий Нижельский. Окончив Краснодар-
ское пехотное училище, Федор получил звание младшего лейтенанта. Как-
то его воинская часть проходила через село Развильное. Офицеру дали три 
дня отпуска. И это был его последний приезд в родное село. Офицер Федор 
Данилов погиб смертью храбрых за свою Родину.

Иван Андреевич Колесников участвовал в 1938 году в строительстве за-
вода «Ростсельмаш» в качестве тракториста. Закладывал сад в колхозе «Зе-
леный гай». Но как только началась война, в 34-летнем возрасте ушел на 
фронт, оставив дома четверых детей. Вскоре на войну ушел его старший 
сын Дмитрий и два брата Филипп и Сергей. Но не дожил до Победы солдат. 
Он погиб смертью храбрых в 1943 году.

Погиб под Брестом и Сергей Андреевич Колесников. Не вернулся с во-
йны и Иван Романович Сахаров. Родные долго считали его без вести про-
павшим. Но как-то знакомые на мемориале Сапун-горы прочли фамилию 
богородчанина, родственники офицера-героя поехали в легендарный Сева-
стополь и поклонились его праху у братской могилы.
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Егор Карпович Некрасов ушел на фронт в январе 1942 года. Дома оста-
лись четверо детей: Андрей, Юра, Надя и Витя. И все они остались сирота-
ми, потому что отец не вернулся с войны. Он погиб смертью героя на Миу-
се и похоронен в селе Демидовке Матвеево-Курганского района.

Орденом Красной Звезды и медалями за ратные подвиги в годы Великой 
Отечественной войны были награждены: Бурка Григорий Трофимович, Бу-
гаев Иван Данилович, Гусев Иван Филиппович, Кудрявцев Борис Евдоки-
мович, Квочка Михаил Петрович, Казачков Яков Галактионович, Мараков 
Иван Трофимович, Некрасов Михаил Карпович, Мозгунов Иван Федоро-
вич (дважды), Никульшин Михаил Селиверстович, Сивцев Ефим Назаро-
вич, Шлыков Михаил Данилович, Щеглов Василий Борисович, Спица Петр 
Семенович, Ключников Василий Кондратьевич.

Орденом Славы III степени и многими другими награждены Валуйский 
Иван Азарович, Дзюба Василий Федотович, Лозовой Александр Иванович, 
Мацуга Михаил Павлович, Подольский Алексей Ульянович.

Орденом Отечественной войны II степени награжден Ефремов Яков Фе-
дотович.

Имеют правительственные награды Колесников Василий Илларионо-
вич, Грибенниковы Иван Михайлович и Василий Михайлович, ряд других 
фронтовиков. Только боевыми орденами удостоены 47 богородчан.

По мобилизации ушли на фронт из нашего села Колесников Егор Евдо-

Богородицкие фронтовики у обелиска павшим воинам-
землякам. Слева направо: Андрей Николаевич Критинин, Ва-
силий Илларионович Колесников, Петр Кузьмич Подольский, 
Иван Моисеевич Кудрявцев и Василий Иванович Подольский.



147

кимович и Валуйский Михаил Семенович. И они вернулись домой в Бого-
родицкое с наградами. Колесников Е.Е. был много раз ранен. Дважды род-
ные получали похоронку. В такие уж обстоятельства попадал. Вот одно из 
них.

В Донбассе с группой товарищей он ушел в разведку. Нарвались на не-
мецкий отряд. Из завязавшегося боя в живых, если не считать Колесникова, 
остался лишь один разведчик. Он-то и доложил о гибели товарищей. Колес-
ников был тяжело ранен. Таких немцы пристреливали. Он же чудом уцелел. 
Подобрали бойцы из другой части. За боевые заслуги награжден орденом 
Красной Звезды и многими медалями.

Валуйский Михаил Семенович (1923 года рождения) сначала командо-
вал взводом, затем – ротой. Домой вернулся в звании старшего лейтенан-
та. За взятие города Минска был награжден орденом Отечественной войны 
I-й степени. Тогда с речных бронетранспортеров его подразделение выса-
дилось в тылу у немцев. С боем заняли позиции.Затем трое суток отбивали 

Пантеон славы на Мамаевом Кургане, где горит вечный огонь 
и стоит почетный караул. Среди фамилий погибших за Ста-

линград и трое богородчан: Николай Петрович Валуйский, 
Александр Ильич Сычев и Сергей Петрович Кислица. Храбро 

защищали Брестскую крепость Овчаренко и Могилкин.
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ожесточенные атаки гитлеровцев и до подхода основных сил удерживали 
город. За маневренность при взятии города Эмбута, важного стратегическо-
го пункта на подступах к порту Лиепая, командование наградило Михаила 
Семеновича орденом Александра Невского. Его подвиги отмечены медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги» и взятие ряда городов.

Орденоносец Иван Никитович Критинин был участником парада Побе-
ды на Красной площади.

Отмечены наградами подвиги наших женщин – участниц Великой От-
ечественной войны. Это Реснянская Евдокия Павловна, Грошева Ксения 
Ивановна, Лозовая Мария Николаевна.

Многие из тех, кто отличился в боях за Родину, награждены и за трудо-
вые подвиги. Некоторые из богородчан участвовали в двух войнах – граж-
данской и Великой Отечественной: Гусев Иван Филиппович, Морква Петр 
Фотеевич, Сапегин Стефан Трофимович, Тищенко Михаил Сергеевич, Иль-
ченко Илья Антонович, Квочка Михаил Петрович. Отметим, что Морква 
П.Ф. в гражданскую войну был комиссаром полка, в Отечественную имел 
звание капитана. Богородчане будут вечно помнить о них и гордиться их 
ратными подвигами.

Храбро дрались с фашистами в суровые годы войны Иван Федотович 
Хорошунов, Андрей Павлович Фоменко, Николай Афанасьевич Кисли-
ца, Андрей Николаевич Критинин, Федор Михайлович Колесников, Иван 
Ефимович Рудычев, Василий Федотович Долгушев, Александр Иванович 
Яровенко, Алексей Ефимович Рысиков, Федор Павлович Талалаев, Иван 
Стефанович Пацацуев, Василий Лукьянович Вихров, Василий Федотович 
Дзюба, Максим Архипович Бондарев, Василий Лукьянович Вихров, Ни-
кифор Никитович Бочарников, И.Л.Лозовой, И.Р.Усов, В.А.Кислица, Кон-
стантин Сидорович Болгов, Михаил Мацуга, И.И.Мещеряков, Михаил Сер-
геевич Критинин, Н.Н.Алферов, Александр Епифанович Данилов, Стефан 
Васильевич Кляшко, И.Е.Пухов, Пётр Брович Сивашов, Иван Брович Сива-
шов и многие другие.

К сожалению, нет на обелиске нашим воинам-землякам фамилий бого-
родчан: братьев Никифора Афанасьевича и Никиты Афанасьевича Кисли-
цыных. Они умерли в госпиталях от полученных на фронте ран.
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Свято чтят в селе Богородицком своих фронтовиков. 
Часто по праздникам их собирают вместе в сельском 

Красавце-Дорце. И здесь старые бойцы вспоминают боевые 
годы. Здесь их чествуют и награждают.

Фронтовик-орденоносец, за-
служенный учитель РСФСР 
Яков Гаврилович Жибцов.
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Фронтовик-орденоносец 
Яков Федорович Ефремов.

Фронтовик-орденоносец, 
бригадир тракторной 

бригады Василий Кондра-
тьевич Ключников.

Фронтовик-орденоносец Стри-
гунов Иван Арсентьевич.

Фронтовик-орденоносец, 
бывший председатель Со-
вета ветеранов войны и 
труда села Богородицко-
го Иван Трофимович Ма-

раков.
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Участник Великой Отече-
ственной войны, уроженец 

села Богородицкого Василий 
Афанасьевич Кислица.

Бойцы Красной Армии бо-
городчане братья Ники-

фор Афанасьевич и Ники-
та Афанасьевич Кислица. 
Умерли в госпитале от 

фронтовых ран.
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Вот они: Герой войны и труда у фасада Дворца культуры.

Фронтовики села на улице Советской.
Фотографии на память в 70-е годы.
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По просьбе совета ветеранов села Богородицкого в этой книге мы публи-
куем слова Государственного Гимна СССР и военно-патриотической песни 
«Священная война». В то суровое для страны время, когда на полях сраже-
ний решалось, кто будет хозяином земли русской: мы или немцы, эти тревож-
ные, и в то же время торжественные слова Гимна и песни с магической силой 
мобилизовали на бой и самоотверженный труд во имя Победы над заклятым 
врагом не только богородчан, но и весь тогдашний Союз Советских Социали-
стических республик. Всегда помните об этом и вы, наши молодые земляки.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Сквозь годы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
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И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.

Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы:
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
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Пойдем ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!

Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.

ПОБЕДЫ, ПОБЕДЫ! 
ГДЕ НАШИ ДЕДЫ.

ГДЕ ПОГИБЛИ 
НАШИ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ

КИЕВ
Алисов П.И.
Гончаров И.И.
Нижельский А.Г.
Рощепко И.К.
Семикин С.И.
Веретенников П.М.
Герой Сов. Союза

МОСКВА
СМОЛЕНСК
ОРЕЛ

Долбня И.В.
Спица Г.С.
Колесников И.Ф.
Никульшин В.Л.
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Подольский В.И.
Хрыкин И.А.
Чаплыгин С.Ф.
Шпаков И.Д.

ЛЕНИНГРАД
Афанасенко С.В.
Гринкин И.А.
Григоренко Ф.В.
Долбня П.В.
Калашников Г.Д.
Некрасов П.А.

ЗАПОРОЖЬЕ
Василенко И.И.
Долбня А.В.
Запорожцев А.Н.
Ивенко И.И.
Колесников И.Е.
Кляшко А.И.
Мацуга И.М.
Потапов А.С.
Ковтунов А.Я.
Мараховский Н.Д.
Колесников И.А.
Михайлов С.М.
Квочка Г.М.
Подольский Н.У.
Сычев И.С.
Тищенко А.Н.
Хрыкин Н.П.
Бобровский К.К.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Болгов И.И.
Валуйский П.Г.
Валуйский С.И.
Гусев В.А.
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Гусев Д.А.
Запорожцев Т.П.
Зинин Г.А.
Кислица И.Ф.
Лозовой В.М.
Некрасов Е.К.
Никульшина И.М.
Сапрыкин И.Я.
Бугаев А.Д.
Яровенко И.Т.

КЕРЧЬ
НОВОРОССИЙСК
СЕВАСТОПОЛЬ
СОЧИ
Валуйский С.С.
Клюшников Ф.М.
Мараков А.Д.
Гетманцев И.И.
Григоренко И.П.
Запорожцев И.П.
Леднев А.Е.
Нижельский В.И.
Колесников И.Г.
 
СТАЛИНГРАД
Сычев А.И.
Никульшин Т.Л.
Колесников Е.В.
Кислица С.П.
Кучинов Д.Я.

КРАСНОДАР
ТИХОРЕЦК
Аксененко И.С.
Веретенников Е.В.
Веретенников И.П.
Крючков П.
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Зайцев Д.А.
Евсеев Т.
Пальчиков И.Я.
Флизулин К.К.
Тульский М.Д.
Кислица А.А.

НИКОЛАЕВ
Бугаев М.Д.
Веретенников А.С.
Гладков С.В.
Ильченко А.Т.
Ковтунов П.К.

ОДЕССА
ХЕРСОН
Друзьев В.
Абдурахманов А.
Колесников Я.П.

ТЕРНОПОЛЬ
БЕЛОСТОК
Бобровский А.С.
Гордиенко Ф.И.
Критинин Н.Н.
Яровенко И.Е.
Сидоренко М.Ф.
Резута П.Т.

ХАРЬКОВ
Кислица Н.А.
Костюченко Д.Г.
Леднев П.А.
Никитин П.Я.
Сычев П.Е.
Данилов И.Е.

ТУЛА
Маврюков Н.И.

ТАГАНРОГ
Шлыков В.М.
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Конечно же, таких городов должно быть намного больше. Ведь более по-
ловины фронтовиков-богородчан пропали без вести. Но память о всех по-
гибших земляках жители села увековечили на обелиске, где на гранитных 
плитах высечены имена всех, не вернувшихся с войны богородчан.

 

ПОДВИГ ОГНЕННОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

После освобождения Богородицкого и всей страны от фашистов для сельчан 
наступило время восстановления хозяйств. Из эвакуации возвращались скот, не-
которые техника и инвентарь. Имелся необходимый посевной материал, хотя и в 
недостаточном количестве, была тягловая сила, инвентарь, в некоторых колхозах 
даже один-два трактора. Пришлось использовать на полевых работах и коров, 
принадлежащих колхозникам. На них пахали, сеяли и убирали хлеб. Правление 
колхоза также побеспокоилось об открытии детяслей и детплощадок.

Люди, снова вздохнув свободно, с удвоенной энергией принималось за дело. 
Каждый понимал, что самоотверженным трудом, неустанной заботой о Красной 
Армии они теперь крепят могущество и процветание своей Отчизны. О том, как 
и в каких условиях работали труженики нашего села, люди того огненного поко-
ления, они рассказывают сами.

Вспоминает Н.М.Колесникова:
«Даже после Победы (фронтовики ведь не сразу вернулись) в селе остава-

лись лишь женщины, старики и дети. А ведь нужно было не только пахать и се-
ять, но и строить. И очень многое в ту пору сделали старики-умельцы, которым 
было уже далеко за шестьдесят. Вот имена тех, кто не жалел ни здоровья, ни 
времени, ни сил на восстановление разрушенного войной хозяйства. Это Васи-
лий Ходыкин, Александр Афанасенко, Никита Болгов, Артем Данилов, Иосиф 
Лээп, Стефан Комаров, Антон Комаров, Ермолай Нисифоров, Ефим Яровенко, 
Иван Гринько, Михаил Стаценко и другие. Делали двери, рамы, ставили заборы 
и крыши, восстанавливали повозки – да всего и не перечислишь. Не все удава-
лось сразу, а потому ездили учиться сложному ремеслу в соседние села: Лежан-
ку, Белую Глину, Медвежье. И дело не стояло.

Вспоминает Матрена Никитична Реснянская-Кобзарь:
«Меня, семнадцатилетнюю девушку, и моих подруг Дудченко Любу и Бочар-

никову Веру бригадир послал на ремонт железнодорожных мостов. На быках 
мы подвозили землю. Не девичья эта работа, а мы выполняли ее. Сердце под-
сказывало: надо, нужно, необходимо для восстановления страны. Затем нас на-
правили в Сальск на ремонт железнодорожного депо. И там мы не хныкали. По 
возвращении домой правление колхоза «Вторая пятилетка» премировало нас ко-
зьим пухом на платки.

Куда труднее стало работать в поле после оккупации. Теперь комбайнов во-
все не было, тракторы можно было сосчитать по пальцам, тягла явно не хватало, 
и все же мы трудились, забывая про усталость и сон. Весной пашем, боронуем, 
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сеем. На быках, коровах. До упаду находишься за день.
Хлеба тогда зарастали сорняками. Их глушили осот, донник, сурепа. И вот мы 

их пропалывали. Все, кто мог двигаться, выходили в поле. Никому и в голову не 
приходило жаловаться на судьбу. А ведь жили впроголодь, ни обуви, ни одежды 
добротной. В поощрение за добросовестный труд колхоз выдавал нам сыромят-
ные поршни. Утром, размякнув на росе, они не держатся на ногах, а к полудню 
высохнут так, что и ходить в них больно. А то и вовсе не натянешь на ногу. Хлеба 
убирали косилками, тяжелую работу скидальщика выполняли женщины. Моло-
тили каталками, только в последующие годы снова появились комбайны.

В числе других 34-х товарищей я была награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Бывший главный бухгалтер колхоза «Родина» Иван Петрович Рябоволов, 
вспоминая те годы, рассказывал: 

«Моя трудовая жизнь началась сразу после освобождения нашего села от ок-
купантов. Зимой 1943 года работал конюхом, весной (с такими же, как я подрост-
ками) – погонычем на пахоте в бригаде колхоза «Зеленый гай». Порой недоедая, 
недосыпая, полураздетые, полуразутые, а то и вовсе босые, не зная покоя, мы, 
подростки, трудились с большим подъемом, ведь каждый выращенный нами 
центнер зерна крепил могущество нашей Родины. Бывало, погоняя быков на ко-
совице хлебов и пахоте, о стерню так наколешь ноги, что места не находишь от 
боли, а исходил столько, что до Берлина можно было дойти.

Молодежь и мы, мальчишки и девчонки, жили на полевых станах, в бригаде, 
потому что с рассветом начинали работу и поздно ее заканчивали. Только раз в 
неделю приходили домой сменить одежду.

Летом в жару хлеб молотили катками и приходилось 16-18 часов в сутки, а то 
и более, сидеть верхом на лошади, впряженной в каток, ездить на ней по кругу.

В декабре 1943 года, когда мне исполнилось пятнадцать лет, вместе с девоч-
ками Полей Подольской и Машей Грязевой, меня направили на курсы трактори-
стов при Развиленской МТС. Окончил их в марте и сел сначала за руль «Универ-
сала», а затем – «СТЗ». Тракторы старенькие, за смену на пахоте приходилось 
трижды делать перетяжку вкладышей. Лежишь на сырой земле под ним, в лицо 
капает горючее, а ты торопишься трактор отладить, чтобы скорее продолжить 
работу. Несладко нам жилось и работалось, но во сто крат легче, чем нашим от-
цам, братьям и сестрам на фронте. И это вызывало стремление работать лучше.

В 1946 году мой труд был отмечен медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В конце войны в село приехало несколько семей из Украины, по фамилии 
Драган, Перелома и другие. Они оказались очень трудолюбивыми, доброжела-
тельными, сразу пришлось ко двору богородчанам и разделили с нами все труд-
ности военного времени. Их потомки – Василий, Павел, Николай Драган, Вла-
димир и Николай Перелома, их сестра Любовь Ковтунова и другие продолжили 
свой род в Богородицком, которое стало для них родным. Лишь сестра Перелома 
Ольга, ставшая после замужества Господинкиной уехала в хутор Северный Це-
линского района, где живет и поныне.
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ЧИГИРИ

Трудным было послевоенное время: не хватало семян, тягловой силы, 
рабочих рук, ведь многие мужчины не вернулись с войны. И все-таки бо-
городчане не унывали, стараясь как можно скорее восстановить разрушен-
ное войной хозяйство. Ну а смекалки и сноровки им было не занимать. Не-
смотря на самые засушливые годы, умудрялись выращивать неплохие по 
тому времени урожаи не только зерновых, но и овощных культур. Кстати, 
практически все колхозные огороды были поливными. Для этого богород-
чане успешно применяли чигири. Эти сооружения по виду напоминали се-
годняшнее колесо обозрение. И возвышались они над прудами, держась на 
деревянных сваях. Только вместо скамеек для зрителей к колесу были под-
вешены огромные ведра. Деревянное колесо крутилось, зачерпывая воду из 

(Снимок №38 «б». Чигирь для полива огорода. Они были прак-
тически во всех шести колхозах села. К сожалению, фото-
графий этого уникального изобретения, наших предков не 
удалось раздобыть, а потому пришлось воспользоваться 
вот этим рисунком, на котором В.И.Стригуновым изобра-

жен поливной агрегат – чигирь.)
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пруда. Поднявшись на самую верхнюю точку ведра начинали переворачи-
ваться вверх дном. Вода из них выливалась в специальный желоб и потоком 
устремлялась на капустные и помидорные грядки.

Крутил колесо, как правило, верблюд, который в специальной упряжке 
ходил по кругу и дышлом вращал специальный круг. А от него через спец-
редуктор и цепные передачи приходило в движение основное колесо. Что-
бы  верблюд не закружился, глаза ему закрывали повязкой.

По тому времени чигири были уникальным инженерным сооружением, 

Эти ветряные двигатели 
появились в те далекие 50-е 
годы почти на всех произ-

водственных участках тог-
дашнего колхоза имени Ле-
нина. Они обеспечивали, в 

основном животноводство, 
хозяйство водой. Как толь-
ко в Богородицком появи-

лась дешевая электроэнер-
гия, ветряки разобрали. Но 

они стали историей. Хотя и 
сегодня могли сослужить хо-
рошую службу тем же фер-

мерам.
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которое работало очень 
эффективно, не требуя 
больших затрат. Луч-
ше всех чигири работа-
ли на огороде Никиты 
Сафановича Чурилова, 
а потому и величали в 
селе эту лучшую ово-
щную плантацию Чу-
риловской.

Уже потом, в пяти-
десятые годы, в Бого-
родицком на многих 
фермах появились ве-
тряки, с помощью ко-
торых подавалась вода 
из колодцев в живот-
новодческие корпуса. 
Устанавливали их спе-
циалисты из МТС, в числе которых были и жители села Богородицкого: 
Виктор Положенцев, Михаил Сивашов и другие. 

Были в селе и ветряные мельницы. Они мололи муку. Но когда помещик 
Пишванов построил в Богородицком мощную моторную мельницу, сегод-

Орденоносец Михаил Павлович Си-
вашов. Одним из первых в селе в 

50-е годы устанавливал и эксплуа-
тировал вместе со спецбригадой 

из Развиленской МТС ветряки и мех-
дойки на фермах. Затем работал 
в строительной бригаде колхоза 

имени Ленина. На заслуженный от-
дых ушел из Целинского СМУ. Умер 

и похоронен в Целине.
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ня еа том месте кладовая ОАО «Богородицкое», не выдержав конкуренции, 
они постепенно исчезли.

ЖИЛИ ДРУЖНОЙ 
СПЛОЧЕННОЙ СЕМЬЕЙ

В то далекое трудное время наши предки жили дружной сплоченной се-
мьей. Ведь без этого можно было было бы и не выжить. Многие селяне вы-
ращивали коноплю. Не для приготовления наркотического зелья, конечно. 
Об этой отраве люди тогда даже не знали! Это растение после уборки бого-
родчане вымачивали в речке, обрабатывали, сушили и ткали из нее матери-
ал. Жгли отходы подсолнечника и из золы готовили стиральный порошок. 
Научились делать серу из глины для добычи огня. Тем не менее огонь был 
нужен постоянно, и не все имели возможность в любую минуту его добыть. 
Вот почему те, у кого огня не было, со своих чердаков высматривали в селе 
дымящиеся трубы и с ведрами, в которые насыпали хворост и кизяки (су-
хой овечий навоз) шли к односельчанам «занять огонька». И никогда нико-
му не было в этом отказано. Целыми улицами и кварталами помогали друг 
другу делать саман для строительства новых домов, обмазывать их глиной, 
добывать на прудах камыш для крыш. И стар, и мал трудились в поте лица, 
даже не помышляя об оплате. Как правило, в конце работы хозяин рассчи-
тывался со всеми тем, что накрывал для своих помощников стол. Ну а на 
следующий выходной уже сам со всей семьей шел к другому соседу для 
оказания такой же помощи.

И только после того, как в селе начал работать колхозный кирпичный за-
вод, появилась своя строительная бригада, в село стали поступать стройма-
териалы, и многие жилые дома стал строить колхоз, такая добрая традиция 
ушла в прошлое. 

Тяжело было наживать добро, а потому и берегли его богородчане как 
зеницу ока. 

ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА
В тридцатые годы в Богородицком была построена пожарная вышка, с 

которой пожарные наблюдали не только за селом, но и прилегающими по-
лями. Первым начальником пожарной команды села стал Андрей Алексее-
вич Сапегин. Ведь о телефонной связи в то время даже не знали. И  лишь 
когда в 60-х годах в селе была построена стационарная пожарная часть, 
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необходимость в каланче отпала. Ее демон-
тировали, а дефицитное железо забрал на 
свои нужды колхоз «Родина». С грустью 
прощались богородчане с дорогой реликви-
ей, а журналист-земляк Владимир Егорович 
Сарычев вместе со своим братом Николаем 
Егоровичем Сарычевым, по соседству с ко-
торыми когда-то стояла каланча, написали в 
газете «Колос» (№1 от 1 января 1967 года) 
очерк о родной каланче под названием «Вы-
сота». Публикуем его дословно:

«ВЫСОТА»
«С нею связаны воспоминания детства. Тог-

да еще служившая человеку, она, эта пожарная 
каланча, манила к себе ватаги сельских ребя-
тишек. Стоило пожарному спуститься вниз и 
войти в примостившийся рядом домик, как мы 
мигом оказывались там, на самом верху этого 
гигантского хитросплетения. Тесно прижав-
шись друг к другу, подолгу любовались селом.

А оно красивое, громадное, глазом не охва-
тишь. Вон на окраине Сапегин сад виднеется. 
Так его окрестили по фамилии садовода, кото-
рый там бригадирствовал. И сейчас так назы-
вают, потому что в саду тоже Сапегин – сын 
Стефана Трофимовича.

А вон по средней улице пробежала автомашина. Это пока единственная в 
колхозе, который недавно укрупнили за счет шести мелких коллективных хо-
зяйств. Мы долго провожаем ее зачарованными взглядами, пока она не скроет-
ся в глубокой балке за садом, что раскинулся у самой зеркальной глади пруда. 
Там начинается хутор Мухин.

Туда, на пруд, мы будем бежать наперегонки уже через несколько минут, по-
тому что из домика показался тот самый пожарный, который на время оставил 
свой пост, и приготовился выдворить нас, непрошенных помощников, с выш-
ки…

… И вот пришла пора расставаться с нею. Скоро вышку снесут. На ее месте 
и рядом расположился хозяйственный двор новой больницы, выстроенной на 
средства колхоза «Родина».

Пришлось бы нам видеть Андрея Алексеевича Сапегина в тот час, когда ему 
стало известно это решение. Он, первый начальник пожарной команды села 

Пожарная каланча. С ее 35-
метровой высоты про-
сматривались все дали.



166

Богородицкого, не мог скрыть соей грусти. Вспомнил, как в далеком 35-м году 
вместе с десятками других людей возил сюда на быках железные сплетения, 
как вручную собирали и поднимали их ввысь, как прилаживали к железу ги-
гантские деревянные лестницы.

А теперь ее не станет. Не будет в селе безмолвного свидетеля истории кол-
хоза.

Если бы это высотное сооружение умело говорить, оно бы рассказало о му-
жестве и стойкости крестьян при спасении народного имущества от огня. Рас-
сказало бы и о том, что лишь один раз в жизни, в 1942 году, пожарные спокойно 
смотрели на пламя, полыхавшее над общественной мельницей. Так требовала 
обстановка. Так приказала Советская власть. Приказала не оставлять предпри-
ятие подступавшему к селу врага.

То было грустное зрелище. Люди утирали слезы, а тушить не пытались…
Теперь в колхозе – самая первоклассная мельница. О ее мукомольных каче-

ствах говорит тот факт, что сюда везут на помол зерно жители не только села 
Богородицкого, но и окрестных сел и хуторов.

Каланча стала свидетелем радиофикации села. А в прошлом году рядом с 
нею пролег водопровод, мимо торопливо разбежались по улице столбы высо-
ковольтной линии электропередачи. Колхозники стали получать свет уже не от 
местной электростанции, а от Цимлянской ГЭС.

Теперь с вышкой соревнуется в высоте красавец Дворец культуры, выстро-
енный в прошлом году поодаль от нее, в сельском парке. Ей делают вызов и те-
левизионные антенны, которые буквально рассыпались по селу.

Еще о многом, многом другом поведал бы этот молчаливый свидетель. О 
том, скажем, что хозяйство из года в год набирает высоту, о том, что в минув-
шем году собран богатырский каравай, которого не знает пока еще ни одно хо-
зяйство района, и, наконец, о светлой и радостной жизни колхозного крестьян-
ства…

… Пришла пора расставаться с тобой, каланча. Что ж, таково веление вре-
мени».

ПРОШИ ВОЙНУ 
И ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

Сколько радости было в семьях при встречах фронтовиков, вернувших-
ся с войны. Проехал на «линейке», позвякивая орденами и медалями, Ефим 
Назарович Сивцев. Пришел домой офицером Михаил Селиверстович Ни-
кульшин. Вернулись Андрей Павлович Фоменко, Николай Никанорович Ал-
феров, Иван Данилович Бугаев, Федор Павлович Талалаев, Иван Ефимович 
Рудычев, Василий Илларионович Колесников, Александр Иванович Яровен-
ко, Алексей Ефимович Рысиков, Иван Стефанович Пацацуев, Иван Евплович 
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Пухов, Василий Лукьянович Вихров, Иван Михайлович Грибенников, Васи-
лий Федотович Дзюба, Николай Афанасьевич Кислица, Иван Назарович Ва-
луйский, Иван Сидорович Некрасов, Стефан Васильевич Кляшко, участник 
парада Победы на Красной площади Иван Николаевич Критинин, братья Ил-
ларион, Иван и Николай Кондратьевичи Сапегины их зять Павел Брович Си-
вашов и другие.

Но некогда было солдатам отдыхать, а потому с первых дней фронтовики 
приступили к работе на самых трудных производственных участках во всех 
шести колхозах. Их передовая теперь была на трудовом фронте. Но недоста-
ток женихов и сильных мужских рабочих рук остро ощущался. Петр Ивано-
вич Грошев стал работать механизатором, Петр Иванович Бондаренко – во-
дителем, Иван Иванович Мещеряков – кладовщиком, Василий Лукьянович 
Вихров – счетным работником, Григорий Реснянский – чабаном, а Михаил 
Пудович Щеглов, Михаил Сергеевич Критинин, Михаил Романович Саха-
ров, Максим Архипович Бондарев, Александр Епифанович Данилов, Иван 
Лукьянович Вихров, Илья Орищенко и Павел Брович Сивашов – воловника-
ми в колхозе «Вторая Пятилетка».

Воловник. Что за профессия, спросите вы.
А это все равно что сегодня – завгар, руководитель всего рабочего тяг-

ла в колхозе. За быками вели они уход, на работу распределяли. Ведь тогда 
практически все работы велись на быках. Хорошо знали свое дело эти люди, 
по дыханию животных могли определить, как использовали их в работе, и 
за всякий недосмотр такой разнос учиняли погонычам, что только держись. 
Ведь заболей животные – все работы в колхозе могли остановиться. Побаи-
вались этих людей в колхозе и уважали. Ведь они старались ради общих ин-
тересов колхозников.

Были в Богородицком и другие мастера своего дела. Например, звено из 
колхоза «За урожай», которое возглавлял Тимофей Федорович Тимонов, ма-
стерски делало гребли. Эти земляные дамбы не только держали воду в пру-
дах, но и соединяли южную и северную части села.

Сразу после войны колхозы «Вторая пятилетка» и «Мысль большевика» 
начали строить пруд, который сегодня простирается от хлебопекарни на вос-
ток. Впервые здесь была применена землеройная техника и построен обвод-
ной канал, по которому при сильных ливнях лишняя вода уходила из пруда 
обходным путем. За всю историю существования этого водоема, а он начал 
функционировать с 1950 года, земляную насыпь ни разу не прорвало. Вот ка-
кие смекалистые были наши умельцы.Конечно, с того времени пруд сильно 
заилился, но до сих пор продолжает служить людям.

УДАРНО РАБОТАЛИ 
И ВЕСЕЛО ОТДЫХАЛИ

Трудным было послевоенное время, но богородчане не унывали. В каждом 
из шести колхозов были свои клубы. Самый большой – в колхозе имени Улья-
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новой. Сейчас на этом месте построен детский комбинат. В это помещение в 
1951 году въехало правление объединенного колхоза имени Ленина.

Клуб колхоза «Зеленый гай» был на этой же улице Ленина недалеко от Кра-
инской школы. Заведовала им Зина Тищенко. Сама же контора размещалась на 
верхней улице (сейчас имени Калинина) в районе МТФ №5. Там же был общий 
двор с кузницей, плотницкой мастерской, гаражом, кладовой.

Клуб колхоза «Вторая пятилетка», а также контора, детские ясли и произ-
водственная база находились на улице Калинина между сегодняшними подво-
рьями Критининых и Лозовых.

Контора колхоза имени Л.Кагановича располагалась на юго-востоке села. 
Здесь стояли памятники В.И.Ленину и И.В.Сталину, а чуть южнее – клуб. Куль-
турное учреждение колхоза «За урожай» размещалось на хуторе Мухине. В ту 
пору не было ни радио, ни телевидения, а потому клубы были притягательны-
ми точками не только для молодежи. А гармонисты на селе были самыми ува-
жаемыми людьми. Вот имена талантливых богородчан (начиная с довоенного 

Весело было и во дворах, когда селяне справляли свадьбы, 
крестины… Вот одна из таких сельских гулянок в переулке 

Школьном.
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периода и заканчивая сегодняшними днями): баянисты Данил Трифонович Си-
вашов, Федор Иванович Хорошунов, Петр и Иван Сапегины, Николай Гринь-
ко, Геннадий и Виктор Положенцевы, Александр Орлов, Анатолий Кузьменко, 
Анатолий и Виктор Валуйские, Виктор Хорошунов, Николай Попивненко, Ни-
колай Сивашов, Николай Кравцов, гитаристы Петр Сивашов, Любовь Запо-
рожцева, Василий Лялин и многие другие.

УМЕЛЬЦЫ СЕЛА
В то далекое время далеко не все можно было купить. Многих вещей или со-

всем не было в продаже, или они были просто не по карману. Но на помощь од-
носельчанам приходили местные умельцы. Их золотые руки могли все: Архип 
Бондарев и Федор Хорошунов не только ремонтировали баяны и гармошки, но и 
сами делали их. Иван Калашников и Корней Попов были хорошими пчеловодами, 
а еще умели валять валенки. Хорошим постовалом и печником был Н.А.Грязев. 
Печи выкладывал и Егор Никульшин. Никто лучше Ф.Т.Гринько не умел шить. 
Прекрасными сапожниками считались И.Ф.Андриянов и Г.И.Сарычев. Масте-
ром шорных дел был А.П.Галкин. А дед Фотий Краснобайцев делал даже се-
лянам пряхи. Семья Олейниковых варила мыло. Непревзойденными столярами 
в селе считались И.Кладов, Ф.А.Колесников, а Михаил Стаценко мог почи-
нить часы и любой примус. И это далеко не все фамилии и заслуги богородчан-
самородков.

ШЕСТЬ КОЛХОЗОВ 
СТАЛИ ОДНИМ

В 1951 году решением правительства СССР были приняты рекомендации по 
укрупнению колхозов. Это было связано в первую очередь для более рациональ-
ного использования технических средств и чтобы более грамотно и планово ве-
сти сельское хозяйство. И уже в феврале 1951 года все шесть колхозов объеди-
нились в одно крупное хозяйство, названное колхозом им.Ленина. В 1963 году 
его переименовали в колхоз «Родина», поскольку Песчанокопский район вошел 
в состав Сальского, а там уже было хозяйство с таким названием. Каждый быв-
ший колхоз стал бригадой. Таким образом, в новом хозяйстве было образова-
но шесть бригад. Первым его председателем стал житель села Красная Поляна, 
коммунист Дворников Андрей Петрович. Секретарем парткома хозяйства избра-
ли Сарычева Егора Ивановича, главным бухгалтером был назначен Попов Васи-
лий Иванович. В колхозе теперь насчитывалось 18324 га сельскохозяйственных 
угодий, в том числе 16561 га пашни. Под зерновыми было занято 9900 га, осталь-
ная площадь – под пропашными и другими культурами.

В укрупненном хозяйстве насчитывалось 965 дворов, 3133 колхозника. Это 
почти все население села. Трудоспособных из них – 1511 человек.

Из воспоминаний директора музея села Богородицкого Георгия Григорье-
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вича Колесникова:
- Первый председатель объединенного колхоза имени Ленина Андрей Петро-

вич Дворников, еще не оправившись от фронтовых ран, взял на свои плечи очень 
тяжелую ношу. Нужно было соединить воедино весь механизм шести мелких 
хозяйств и заставить его работать без каких либо сбоев. Нужно было подобрать 
хорошие кадры среднего звена, реорганизовать всю производственную структу-
ру. Ведь в каждом колхозе были свои овощные плантации, а три хозяйства имели 
свои сады и другие производственные подразделения. А такое дробление невы-
годно было большому хозяйству. Вот так и появился между селом Богородицком 
и хутором Мухиным в северной части пруда один большой огород, на котором 
уже можно было применять более современные технологии возделывания и по-
лива овощных культур. А до этого поливы проводились вручную или с помощью 
Чигирей. Описание их работы приводится в других главах этой книги. А распо-
лагались эти небольшие плантации на речке Кабарда (к-з имени Кагановича), у 
пруда на улице им.Кирова между его сегодняшними усадьбами Сахаровых и Не-
красовых (к-з «Вторая Пятилетка»), севернее Половинкинова пруда (к-з имени 
Ульяновой) и в других местах у сельских прудов.

ВОЖАКАМИ СТАНОВИЛИСЬ 
ЛУЧШИЕ

Но на первом плане у председателя Андрея Петровича Дворникова были 
кадры высшего и среднего звена, с которыми ему предстояло совершить 

Первый освобожденный се-
кретарь комитета комсо-
мола объединенного кол-
хоза имени Ленина Василий 
Сергеевич Веретенников. 
Впоследствии этот иници-
ативный и трудолюбивый 
человек возглавлял Богоро-
дицкое сельпо, был завтор-
гом Песчанокопского райо-
на.
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своего рода революцию в хозяйстве объединенного колхоза.
Заместителем председателя по животноводству стал Николай Никито-

вич Критинин, по хозяйственной части Стефан Ефимович Нижельский. 
Для учета и контроля финансов была избрана бухгалтерия в составе 5 че-
ловек. Кузьма Иванович Кислице был назначен главным бухгалтером. Ва-
силий Иванович Попов стал счетоводом, Иван Иванович Мараховский 
– счетоводом-кассиром, Михаил Павлович Мацуга, Вера Ивановна Крити-
нина – счетоводами по отраслям (полеводство, животноводство, учет).

Для укрепления трудовой и партийной дисциплины и ведения полит - 
массовой работы секретарем партийной организации был избран Егор Ива-
нович Сарычев. Секретарем комитета ВЛКСМ стал Василий Сергеевич Ве-
ретенников.

В первое время не планировалось укрупнять полеводческие бригады, 
потому что была еще слаба их материальная база. Так что, бригады остава-
лись в том же статусе с влиянием МТС, что и при мелких хозяйствах. В но-
вый укрупнённый колхоз было передано три грузовые автомашины. Одна 
была из колхоза «Зеленый Гай». Ею управлял Петр Иванович Бондаренко. 
Кстати, по стопам отца пошли и его сыновья Петр, Иван и Александр. По-
следний затем стал завгаром в Песчанокопской районной больнице, а зять 
Михаил Константинович Болгов – в Богородиком гараже. Вторая пришла из 
бывшего колхоза имени Ульяновой. Здесь шофером был Дмитрий Михай-
лович Колесников. Третью машину передали из колхоза «Вторая пятилет-
ка», водил ее Петр Федорович Хрыкин. Стали поступать в объединенный 
колхоз и другая техника и инвентарь.

Богатели и колхозники, которые в 50-е годы стали вволю есть хлеб. Еже-
годно правительство страны снижало цены на товары первой необходимо-
сти. Это к годовщине Октябрьской Революции и к дню 1 Мая. И хотя это 
были небольшие снижения, люди были уверены в своем счастливом буду-
щем.

Но чтобы оперативно решать хозяйственные проблемы нужна была и 
оперативная связь. Ведь телефонов тогда не было, а рации были даже не во 
всех тракторных отрядах. Были в основном посыльные, это шустрые дев-
чушки 13-14 лет легкие на ноги. Но так как колхоз укрупнился масштаб 
оповещения расширился. И был утвержден коннонарочный, с закреплен-
ной за ним лошадью. Им был подросток - Иван Иосифович Челиков. Через 
него передавались указания руководителям всех подразделений. За два года 
Андрей Петрович Дворников много сделал для становления колхоза и укре-
пления его финансовой части, потому что это был честный, порядочный 
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человек и коммунист. Но фронтовые раны напомнили о себе и Андрей Пе-
трович не смог с той отдачей сил управлять хозяйством и в 1953 году подал 
заявление в Райком КПСС об освобождении. Просьбу его удовлетворили. 

По рекомендации Развиленского райкома партии на общее Собрание 
колхозников на пост председателя была вынесена кандидатура Михаила 
Андреевича Рудова, жителя села Жуковского, тогдашнего Развиленского 
района. До этого он работал ветврачом ветучастка в селе Красная Поляна. 
Это был первый председатель с высшим образованием. Богородчане про-
голосовали за него единодушно. Под его руководством начали укрупнять-
ся бригады, а их в каждом колхозе было по две, за исключением колхоза 
«Зеленый Гай», в котором было три. В колхозе стало шесть бригад. Были 
две отдаленные молочно-товарные фермы. Одна находилась на территории 
бригады №5 бывшего к-за «Зеленый Гай», которая располагалась на гра-
нице земель села Лопанка Целинского района. И вторая – на Гнилой балке, 
граничащая с землями Сальского района. 

Итак в объединенном колхозе стало шесть бригад. Бригада №1 – ста-
ла базироваться на территории бывшего к-за «За урожай», бригада №2 – 
к-за им.Ульяновой, бригада №3 – к-за «Мысль Большевика», бригада №4 
– к-за им.Кагановича, бригада №5 – к-за «Зеленый Гай», бригада №6 – к-за 
«Вторая Пятилетка». И все животноводческие фермы (МТФ) расположен-
ные на территории этих бригад стали иметь эти же номера. Были специали-
зированы, укреплены и размещены по отдельным бригадам овцеводческие, 
птицеводческие, свиноводческие, молочно-товарные и даже конефермы. 
Например, табун племенных конематок расположился в бригаде №5. А воз-
главил эту необычную ферму большой любитель лошадей Андрей Алек-
сеевич Дудников.

Табун рабочих лошадей был собран в бригаде №2. Этой конефермой по-
ручено было руководить Михаилу Ивановичу Гусеву.

За молодыми жеребятами в бригаде №1 вел уход со своим конюхом Иг-
нат Силаевич Бугаев.

На тот период кони были самой скоростной тягловой силой в колхозе. 
Ведь лошади с этих табунов перевозили в повозках различные грузы, а за-
пряженные в двуколки, бедарки, тачанки, они возили по производственным 
участкам бригадиров, учетчиков, механиков, кухарок, пожарных, медиков, 
почтальонов, женихов и невест на свадьбах и т.д., помогали пасти огром-
ные стада коров.

Была конюшня и при правлении колхоза, которая располагалась тогда в 
здании бывшего клуба колхоза имени Ульяновой. Сегодня здесь детский 
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сад села. Именитыми выездными конюхами, которые возили по производ-
ственным участкам и в райцентр колхозное начальство, были Михаил Да-
нилович Шлыков, Иван Петрович Ходыкин, Николай Богрынцев и другие. 
Кстати, председатель колхоза Михаил Андреевич Рудов тоже был большой 
любитель лошадей. Ведь в войну он служил в кавалерийских частях.

В начале 50-х годов лошади еще были востребованы Армией. Несколько 
голов были отобраны военными и в нашем колхозе. Они считались фондом 

У здания правления объединенного колхоза сфотографи-
ровались на память. Главный бухгалтер хозяйства Кузьма 
Иванович Кислица, его работницы Вера Критинина, Мария 
Рощепко, Евдокия Веретенникова, Тамара Емельчева, Раи-

са Илларионовна Катько, Раиса Григорьевна Стрельникова, 
тогдашний агроном Николай Егорович Сарычев, комсомоль-
ский вожак Александр Моисеевич Мараков, директор ДК Вла-

димир Егорович Акимов, экспедитор Александр Иванович 
Григоренко, зав.птицефермой Александр Николаевич Крити-
нин, бригадир Николай Афанасьевич Кислица, бригадир Алек-

сандр Пимонов.
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Красной Армии и за ними был особый уход.
При Михаиле Андреевиче Рудове подбор руководящего и среднего звена 

был тщательно подобран и укомплектован. Стабилизировалась работа в по-
леводстве и животноводстве, которое значительно выросло. Потребовались 
ветработники. Первыми ветработниками в колхозе были Михаил Селевер-
стович Никульшин, Ефим Ксенофонтович Бобровский, Николай Никито-
вич Бочарников, Николай Криворотов и другие. Эти специалисты на бе-
дарках ежедневно объезжали все закрепленные за ними животноводческие 
точки, проводя необходимые профилактические и лечебные мероприятия, а 
также безвозмездно и безотлагательно откликались на обращение жителей 
села по лечению животных на подворьях. Они делали всевозможные при-
вивки животным частного сектора.

Михаил Андреевич Рудов как ветврач делал много для подготовки моло-
дых специалистов этого профиля, направляя на учебу в г.Пролетарск моло-
дых колхозников.

Жена Михаила Андреевича – Клавдия Михайловна тоже была ветврачом 
и заведовала Богородицкой ветлечебницей.

Стал пополняться автопарк колхоза. С воинских частей было получено 
шесть автомашин. С лесоразработок пригнали три газона. Это были пер-
венцы Горьковского автозавода. Для более оперативной работы для пред-
седателя был приобретен легковой автомобиль «Победа». В колхозе стало 

Вот такие были хатенки в селе после войны. Слева на-
право: А.С.Кляшко, М.Дудченко и П.П.Некрасов.
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8 автомашин. Потребовался завгар. Им стал Дмитрий Артемович Колесни-
ков. А водителями тогда работали Петр Иванович Бондаренко, Петр Фе-
дорович Хрыкин, Николай Иванович Скориков, Александр Александрович 
Положенцев, Александр Денисович Лозовой и другие. Автогараж в то вре-
мя располагался на территории общего двора бывшего колхоза «Зеленый 
Гай». Это западная часть улицы Калинина. Но уже начал строиться на этой 
же улице, напротив сгоревшей мельницы (нынче там кладовая колхоза) ка-
питальный гараж из угольного шлака и бута. Так как еще не работал кир-
пичный завод.

В 1953 году в южной части сегодняшнего стадиона, где когда-то стояла 
церковь, была пробита первая артезианская скважина. В 1954 году рядом со 
скважиной было построена первая дизель-электростанция, которая с 6 ча-
сов утра до 12 часов ночи освещала здания сельского совета, клуба, боль-
ницы, небольшой участок жилых домов. Ее электрический ток вращал на-
сос с помощью которого из артезианской скважины добывалась питьевая 
вода. Ее развозили на гужевом транспорте, разносили ведрами на коромыс-
лах. До этого сравнительно неплохую питьевую воду брали из нескольких 
частных колодцев.

Напротив дома Грушкиной Нины Васильевны и сегодняшней заправки 
впервые были возведены плотницкая с пилорамой и другие производствен-
ные объекты. 

Михаил Андреевич был человеком твердого характера. Даже иной раз и 
резковат. Он умел держать дисциплину, а потому при нем хозяйство разви-
валось и достигало определенных успехов. Но может быть его резковатый 
характер и послужил тому, что его в 1955 году райком партии освободил от 
занимающей должности.

В 1955 году общему собранию колхоза имени Ленина рекомендовали 
на должность председателя, ранее работавшего вторым секретарем Разви-
ленкского Райкома партии Михаила Николаевича Абоева, по национально-
сти осетин. Голосование было бурным. Несколько раз ставился вопрос на 
утверждение этой кандидатуры. Но колхозники ее отвергали. И все-таки 
они сдались. Люди поверили представителю Райкома партии и проголосо-
вали за нового председателя. Колхозники и райком не ошиблись. Михаил 
Николаевич оказался человеком с мягким характером, всегда уравновешен-
ным. Он терпеливо мог выслушать своего собеседника и дать правильный 
совет. Сразу же при вступлении в должность председатель много внимания 
стал уделять экономической стороне. При Абоеве на пустыре, где сейчас 
находятся мастерские, автогараж и стройчасть, началось возведение про-
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изводственной базы. Важную роль в этом сыграл заместитель председате-
ля по хозяйственной части Василий Михайлович Грибенников. До этого 
он был лишь бригадиром тракторной бригады, но в этом энергичном, ини-
циативном и добросовестном человеке председатель Михаил Николаевич 
Абоев увидел своего заместителя и члена правления колхоза. И не ошибся. 
Василий Михайлович Грибенников отработал на этой ответственной долж-
ности более четверти века, оставив добрый след в родном селе.

Одновременно со строительством производственной базы дальновид-
ный председатель решил возвести на юго-восточной стороне села, где жили 
Корней Попов и Александр Кислица (территория бригады №4) мехток для 
переработки и хранения зерна. И когда землеройные и фундаментные ра-
боты мини-тока-элеватора уже завершались, первую капитальную стройку 
пришлось прекратить из-за нехватки стройматериалов, а потом и прекра-
щения финансирования.

Но когда председатель все-таки выбил новые средства, стройку решено 
было перенести на территорию бригады №5, где как раз сейчас и размеща-
ется мехток. Кроме складских помещений здесь решено было разместить 
мельницу, маслоцех, крупорушку, кормоцех и другие перерабатывавшие 
цеха. В 1957 году началась планировка территории, приобретаться оборудо-
вание, в частности мельницы. Ведь до этого колхозники вынуждены были 
ездить молоть зерно на муку в село Поливянское и Крученую балку Саль-
ского района. Но в первую очередь он все-таки запланировал построить в 
колхозе хороший кирпичный завод. Ведь практически все производствен-
ные постройки были довоенные с саманными стенами, соломенными и ка-
мышовыми крышами. Ежегодно на ремонты таких производственных по-
мещений требовались большие средства. Поэтому намного выгоднее было 
их вложить в производство кирпича. И в 1956 году в колхозе заработал свой 
кирпичный завод. И уже в первый год его работы было выпущено 200 ты-
сяч штук кирпича. Это было, конечно, капля в море, а потому решено было 
строить на заводе более мощную кольцевую печь.

Накопив на своем счету более 600 (шестисот) тысяч рублей колхоз ще-
дро тратил их на производственные нужды и улучшения благосостояния 
селян.

Но в феврале 1959 года Михаил Николаевич Абоев был освобожден от 
председательской должности с обычной формулировкой «по состоянию 
здоровья». И многие колхозники снова были против. Только теперь про-
тив ухода Абоева. Но райком партии, который вел кадровую политику в 
районе, настоял на своем. На место Абоева была предложена колхозникам 
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кандидатура 32-летнего заместителя председателя колхоза имени Киро-
ва из села Красная Поляна Василия Васильевича Бухтоярова. И снова не-
сколько дней шло бурное собрание. Богородчане наотрез отказывались го-
лосовать за «кота в мешке». Много нелестных слов выслушал в свой адрес 
В.В.Бухтояров, хотя он их не заслужил. В соседнем колхозе он проявил себя 
очень деловым, волевым и энергичным руководителем. Но богородчане 
ведь этого не знали, а на слово не хотели верить. И трижды проголосовали 
против. Но когда утром после завершения собрания богородчане пришли, в 
правление колхоза в председательском кресле уже сидел В.В.Бухтояров.

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ 
ХОЗЯИНОМ

Вот такая была тогда при советской власти демократия. Хотя нужно ска-
зать, что при той власти уделялось больше внимания подготовке и расстав-
ке кадров на всех уровнях. И райком партии редко когда ошибался, потому 
что с будущих кадров был особый спрос. Их оценивали не только по дело-
вым качествам, но и по моральным принципам. Выпивохи, гуляки, лентяи 
сразу же выбывали из кадрового резерва. Хотя и тогда все было. На ответ-
ственные должности порой попадали и случайные люди. Но богородчанам 
все-таки снова повезло с председателем. Он больше всех сделал для колхо-
за и села за всю ее историю.

После знакомства, (как это обычно делается) с членами правления кол-
хоза, главными специалистами, и специалистами среднего звена, новый 
председатель тоже в первую очередь занялся подбором и расстановкой ка-
дров. Так как к концу 50-х годов уже выдвигались совсем другие требо-
вания и нужны были грамотные молодые и энергичные специалисты для 
управления хозяйством. В.В.Бухтояров стал выдвигать молодежь и комсо-
мольцев на самые ответственные должности бригадиров бригад, зав. фер-
мами, и другими производственными участками. Направлять их на учебу в 
вузы, техникумы, школы и училища страны. Так после окончания Мечетин-
ской школы руководящих работников сельскохозяйственного производства 
Александр Григорьевич Пивненко возглавил комплексную бригаду №2. 
Это было крупнейшее подразделение колхоза как по земельным угодьям, 
так и по насыщенности животноводства. Только дойного стада на ферме 
этой бригады насчитывалось около тысячи голов. А сколько было телят, 
поросят, ягнят, овец и другой живности! Только овец и поросят насчитыва-



178

лось около десяти тысяч голов! А ну-ка, сравните это стадо с нынешним?! 
Ну что, сравнили!?

После учебы в техникуме Александр Артемович Пимонов стал бригади-
ром бригады №4, которая лишь немного уступала по численности поголо-
вью животных бригаде №2.

Механиком пятой бригады после учебы был назначен бывший шофер 
Николай Михайлович Черемисов.

Вот так постепенно омолаживался руководящий состав среднего звена 
в колхозе в 60-х годах. В колхозной кассе все больше появлялось денег, ко-
торыми В.В.Бухтояров умело распоряжался. И в первую очередь он вкла-
дывал средства в строительство производственных объектов, механизацию 
трудоемких процессов и соцкультбыт. О славных делах легендарного пред-
седателя в следующих главах этой книги.

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
В начале книги мы уже рассказывали о традициях старины. Многие из них и 

после войны сохранились и приумножились и, несмотря на трудное время, жи-
вут и сегодня.

В бригады после войны летом ездили, как правило, на повозках, в которые 
были впряжены быки. И во время пути женщины обычно вязали шерстяные из-
делия и обязательно пели. В этом у людей просто была потребность – излить 
душу песней унылой или залихвасткой. 

Свои традиции в проведении досуга имела и молодежь. В начале века хоть и 
собирались парни и девчата на своих улицах на различные игры, тем не менее не 
имели возможности выбирать себе мужей и жен. За них это делали родители по 
договору. В селе все хорошо знали друг друга, а потому и подбирали себе сватов 
таких же: по зажиточности и народной молве. И если даже сын зажиточных ро-
дителей очень хотел жениться на девушке из бедных, как правило, первые не да-
вали на это согласие. Для них это было унижением рода.

Лишь при Советской власти браки стали строиться, в основном, по воле же-
ниха и невесты. Но и в тот период влияние родителей было еще огромным.

… Все начиналось со сватовства. Жених шел к невесте с родителями и самы-
ми близкими родственниками, среди которых назначались сват со свашкой. Как 
правило, это были самые общительные и остроумные люди из родственников. 
С собой обязательно несли хлеб и соль. Во время помолвки из уст сватов сыпа-
лись различные шутки, прибаутки, присказки типа: «Ищем голубку нашему го-
лубку…», - и т.д.

Когда предварительная часть сватовства была выполнена, родители спраши-
вали согласие молодых стать мужем и женой, после чего невесте, как будущей 
хозяйке, предлагали разрезать каравай хлеба так, чтобы никого из гостей и роди-
телей не обидеть.

Сразу же договаривались о сроках свадьбы, о материальном вкладе каждой 
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стороны. Ну а затем уже начиналась вечеринка. И лишь после этого любопыт-
ные односельчане отходили от окон дома невесты, чтобы на следующее утро раз-
нести новости свастовства по всему селу.

Перед днем свадьбы в самой большой комнате родительского дома проходил 
предсвадебный вечер. Подруги невесты убирали горницу, расставляли около стен 
стулья и лавки. Невесту в фате усаживали в угол и ждали жениха с родственни-
ками и друзьями. … И вот уже слышна задорная музыка и припевки девчат. Все 
выходили встречать дорогих гостей. И потом на виду жениха и невесты все отда-
валось песням, танцам и играм. Показывали свою удаль баянисты, гармонисты, 
балалаечники, частушечники. Потом, как правило, под баян начинались парные 
танцы, их чередовали с различными играми. Особенно популярными в Богоро-
дицком были игры в «в фантик», «платочек», «пряжку» и другие.

… Посреди комнаты ставили два стула. Один стул ведущий предлагал занять 
парню, который приглашал к себе одну из девушек. Молодые сидят на стульях 
спиной друг к другу. По команде ведущего парень и девушка одновременно обо-
рачивались назад. Если обернулись в разные стороны, то парень должен был по-
целовать девушку. Если обернулись в одну сторону, то парень уходил, а девушка 
приглашала к себе другого партнера.

Следующей популярной игрой была игра «в фантики». Все усаживались на 
скамейки, расставленные в зале вдоль стен. Собравшиеся выбирали ведущего. 
Ему давали платочек в руку и он, удерживая его за уголок, под плавную музыку 
баяна прохаживался вдоль сидящих. Как только музыка прерывалась, ведущий 
останавливался, и у того, кто оказывался напротив него, отбирал какой-нибудь 
предмет. Например, расческу, зеркальце, платочек, ключи, портсигар и так далее. 
Собрав таким вот образом несколько предметов («фантиков»), ведущий потом 
поочередно доставал их из своего кармана и вместе с двумя-тремя избранными 
членами жюри давал задание хозяину «фантика»: спеть, сплясать, посмотреть 
погоду на улице, прочитать стихи, под хохот присутствующих проскакать через 
весь зал на одной ноге и так далее.

Подобной «фантику» была игра «в платочек». После прекращения музыки 
парень или девушка должны были остановиться и признаться в любви тому, кто 
оказывался напротив. Последний требовал доказать эту любовь (исполнением 
песни, танца и т.д.). И снова смех и веселье заполняли зал. Порой до поздней 
ночи затягивались свадебные вечеринки. А на следующий день приглашенным 
на свадьбу опаздывать было нельзя. Строго в назначенное время на следующее 
утро начинались основные свадебные обряды.

Свадебный кортеж состоял раньше из линеек на рессорах, в которые были 
впряжены лошади с колокольчиками. На любой улице линейке могли остановить 
и потребовать выкуп. Запирались на замок и ворота невесты, так что жениховой 
дружине немало приходилось заплатить и деньгами, и разными сладостями, что-
бы ее выкупить. Ну а потом под звуки музыки, припевки девчат всех гостей осы-
пали медными деньгами, конфетами, орехами и хмелем, и свадьба отправлялась 
путешествовать по селу, а затем заезжала во двор жениха, где и начинались по-
здравления, дары и гуляние. На всеобщее обозрение сюда же привозилось и при-
данное невесты.

На второй день свадьбы продолжалась уже в доме невесты. Кстати, многие 
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Самое старое и главное здание села, где несколько десятиле-
тий размещались правление колхоза, сельсовет и радиоузел. 

Здесь проходили все торжества, в том числе и проводы мо-
лодых богородчан в Советскую Армию. На этих снимках 

Александра Кляшко запечатлены торжественные проводы 
Ивана Ефремова, Александра Критинина, Алексея Некрасова 
и Николая Крашенинина.  А организовал впервые такие тор-

жественные проводы в октябре 1962 года комитет комсомо-
ла колхоза, которым тогда руководил В.И.Стригунов. 
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старые обычаи и свадебные обряды по сей день живут в селе, хотя много и но-
вых. А родились они при самом активном участии председателя колхоза Васи-
лия Васильевича Бухтоярова, у которого хватило сил и времени и на производ-

Богородчане провожают в 1965 году русскую зиму.

Первая комсомольская свадьба в селе. Она состоялась 10 
мая 1963 года. Веттехник Иван Никульшин женился на доярке 
Нине Мацугиной. Председатель колхоза В.В.Бухтояров выде-

лил тогда молодым свою «Волгу».
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ственные дела и духовную жизнь села.
На виду у всех селян, а это в основном на сцене Дворца культуры, молодые 

справляли свадьбы, регистрировали новорожденных, в торжественной обста-
новке провожали молодых парней в

Армию, давая им строгий наказ верно служить Отчизне, награждали передо-
виков производства.

Кстати, первая комсомольская свадьба в селе состоялась 10 мая 1963 года. 
Веттехник Иван Никульшин женился тогда на доярке Нине Мацугиной. Для мо-
лодоженов председатель колхоза Василий Васильевич Бухтояров выделил свою 
«Волгу». На сцене сельского клуба звучали заздравные тосты, на виду односель-
чан молодые обменялись кольцами, заверили всех, что будут жить в любви и со-
гласии. От имени правления колхоза председатель вручил молодой семье цен-
ный подарок. Эта свадьба стала своего рода и началом деятельности женсовета 
села, в который вошли и вели в тот день свадьбу Раиса Федоровна Ковалева, Ра-
иса Ивановна Григоренко, Нина Михайловна Колесникова, Римма Михайловна 
Положенцева, Надежда Стефановна Комарова и другие. Активное участие в ра-
боте женсовета тогда принимали: Раиса Илларионовна Катько, Тамара Ивановна 
Емельчева, Раиса Николаевна Улецкая, Раиса Григорьевна Стрельникова, Мария 
Стефановна Григоренко. В сельском клубе, а затем в новом Дворце культуры, 
эти активистки регистрировали браки молодоженов, новорожденных малышей, 
устраивали проводы русской зимы. Все эти женщины за свои добрые дела, кото-
рые выполняли на общественных началах, пользовались заслуженным автори-
тетом у богородчан.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ЧЕЛОВЕК
Вот как рассказал о первой регистрации маленьких богородчан в сальской 

газете «На подъеме» (село в то время входило в Сальский район) колхозник 
сельхоартели «Родина» Егор Иванович Сарычев. А называлась публикация «В 
добрый путь, человек»:

«Надо же такому случиться: вчера по-весеннему и светило солнце, а сегод-
ня горизонт затянули тяжелые тучи и землю весь день, как сквозь решето, по-
ливал мелкий, холодный дождь.

- Вот незадача, - озабоченно, поглядывая на часы, говорила Прасковья Дми-
триевна Колесникова, председатель женсовета. – Впервые собрались провести 
такое мероприятие – и на тебе!

Однако напрасно волновались Прасковья Дмитриевна. Напрасно беспоко-
ились и руководители колхоза «Родина», поддержавшие предложение женсо-
вета села Богородицкого провести сегодня торжественную регистрацию но-
ворожденных. Из разных концов села потянулись к клубу люди. Несмотря на 
непогоду, здесь собралось около 200 человек.

Члены женсовета, руководители колхоза, представители общественности 
встречают у порога родителей новорожденных, которые подъезжают сюда на 
автомашинах, и приглашают их в отдельную комнату. Здесь мамы и папы мо-
гут привести в порядок и себя, и виновников торжества.
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А в зале веселое оживление. Школьники исполняют песни о любимых ма-
мах, о Родине, о партии. Взрослые быстро подхватывают эти песни и исполня-
ют их с неменьшим жаром, чем дети.

И вот – начало торжества. П.Д.Колесникова и депутат сельсовета 
А.П.Бондаренко приглашают в зал родителей. Под звуки горна и дробь бара-
бана проходят по ковровой дорожке на убранную цветами сцену супруги Ни-
жельские, Гусевы, Григоренко, Грушкины, Прилепы, Валуйские. Вместе с 
ними идут нареченные родители. Все они усаживаются за длинным столом, 
уставленном яркими цветами, бутылками шампанского.

С короткой, теплой речью обратился к присутствующим секретарь колхоз-
ного парткома Н.С.Палкин. Он говорил о задачах, которые стоят перед обще-
ством в деле формирования человека коммунистического завтра, выразил уве-
ренность, что новые обряды прочно войдут в быт сельского труженика.

Под дружные аплодисменты присутствующих председатель сельского со-
вета П.К.Подольский вручил родителям свидетельства о рождении Светланы 
Нижельской, Вити Гусева, Вовы Григоренко, Вити Грушкина, Вали Приле-
пы, Гали Валуйской. А председатель женсовета П.Д.Колесникова преподнесла 

Людей с активной жизненной позицией всегда ценили в 
селе на всех уровнях. Посмотрите, как заинтересовано бе-
седуют с редактором сельского радио, селькором район-

ной газеты и председателем женсовета Н.М.Колесниковой, 
руководители села и колхоза. Слева направо: зам.пред-
седателя В.М.Грибенников, председатель сельсовета 

И.С.Веретенников, председатель колхоза В.В.Бухтояров и 
секретарь парткома Н.Е.Сарычев.
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счастливым мамашам букеты живых цветов.
Свои поздравления принесли также пионеры восьмилетней школы №12. 

Они подарили родителям красные галстуки и просили передать их малышам, 
когда те станут пионерами.

Библиотекарь М.С.Григоренко зачитала и вручила супругам памятки по 
воспитанию детей. Папы и мамы – родные и нареченные – перед лицом обще-
ственности торжественно обещали воспитать своих детей достойными граж-
данами коммунистического общества.

Под аплодисменты и веселое оживление в зале заместитель председателя 
колхоза В.М.Грибенников поочередно выкатывает на сцену шесть детских ко-
лясок. Это – подарок колхоза самым юным гражданам.

Родители, их кумовья, представители общественности поднимают бокалы 
шампанского за здоровье малышей.

Искренние слова приветствия передала новорожденным воспитательница 
детского сада, член женсовета Н.М.Колесникова.

- В газетах все еще встречаются объявления о расторжении браков, - сказала 
Нина Михайловна. – Но куда приятнее читать сообщения о рождении новых 
семей. Пусть же на смену объявлениям о разводе придут частые, теплые рас-
сказы о брачных узах людей, о торжественных праздниках рождения. Чем сме-
лее мы будем давать путевку в жизнь новым советским обрядам, тем прочнее 
будут наши семьи, тем могущественнее станет наша любимая Родина.

Словно гимн миру, светлому счастью людей – прозвучала в исполнении все-
го зала песня «Пусть всегда будет солнце»…

Довольные торжеством, расходились по домам селяне. На таком мероприятии 
они присутствовали впервые, но каждый был уверен, что не в последний раз.

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СЕЛА
А теперь несколько слов об истории культуры села. Художественная самоде-

ятельность появилась в Богородицком где-то в 20-е годы. До этого в селе были 
лишь церковные хоры и православные композиции, славящие Бога.

Первым организатором сельской художественной самодеятельности старожи-
лы называют Афанасия Сергеевича Дзюбу. По совместительству он был церков-
ным регентом и сапожником села. В тридцатые годы в Богородицкое приехал мо-
лодой учитель Петр Ильич Сухорученко, бывший воспитанник великого педагога 
А.С.Макаренко. Это был талантливый и энергичный человек, а главное – заводила 
и организатор. Учитель собрал под свое крыло все таланты села. В сопровождении 
струнного оркестра (балалайка – В.Долбня и Е.И.Сарычев, мандолина – Федор Да-
нилов, гитара – Александр Кляшко и Ася Сахарова и другие), с полной декорацией 
(мельница с дубом, берег Днепра, морское дно) он поставил в селе пушкинскую 
«Русалку» (главный сват – К.Ф.Лобов, княжна – М.И.Багринцева).

В клубе колхоза имени Лазаря Кагановича поставили пьесу А.Островского 
«Гроза». А какие были костюмы и декорации! Роль Катерины мастерски испол-
нила Прасковья Владимировна Сидоренко. В клубе колхоза «Вторая пятилетка» 
были поставлены произведения А.П.Чехова «Медведь», М.А.Шолохова «Под-
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нятая Целина» (деда Щукаря играл В.И.Гусев, Макара Нагульнова – Комаров, 
Семена Давыдова – Колесников). В ролях героев произведений известных писа-
телей были задействованы многие богородчане.

РАССВЕТ КУЛЬУТРЫ 
В 60-Е ГОДЫ

По-особому расцвела культура в Богородицком в 60-е годы с вводом в 
строй нового Дворца культуры.

Его первым директором стал заведующий старым сельским клубом Вла-
димир Егорович Акимов. На сцене прекрасного ДК выступали знаменитые 
артисты и композиторы страны – Родыгин, Пономаренко, Онуфриев и дру-
гие, ансамбль Донских казаков, артисты Шахтинского и Ростовского драм-
театров. Не раз здесь показывались цирковые представления. И, как прави-
ло, оплату всех этих дорогостоящих зрелищ производил местный колхоз.

Но и о самодеятельных артистах шла громкая слава не только в своем 
селе и районе. Их тепло встречали в селах и хуторах соседних районов. Бо-
городицкий хор, в котором пели более 50 человек, получил диплом на зо-
нальном смотре в городе Сальске, а затем был удостоен части выступать в 
Ростовском драмтеатре им.Горького, где также стал дипломантом.

Вот таким был до 1966 года клуб в селе Богородицком, по-
строенный в 1952 году.)
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1 мая 1966 года Доврец культуры вступил в эксплуатацию.

Новый сельский Дворец пока 
еще в строительных лесах.
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«СТРЯПУХА ЗАМУЖЕМ»
Так назывался спектакль по пьесе известного советского писателя Ана-

толия Софронова, который мастерски продемонстрировали своим зрите-
лям участники художественной самодеятельности Богородицкого сель-
ского клуба. Всю бутафорию ребята выполнили своими руками из бумаги, 
картона, рваных палаток и других подручных материалов. Николай Лепеш-
кин разрисовал декорации, Николай Гринько выполнил техническую часть. 
Главную роль – деда Сливы – играл главный агроном колхоза Н.С.Палкин. 
Секретарь комитета комсомола В.Стригунов был в спектакле матросом 
Чайка, а работница конторы, впоследствии ставшая главным врачом сель-
ской больницы, Люба Попова (Данилова) играла его жену.

Шумовое оформление самодеятельным артистам помогло сделать Все-
союзное театральное общество города Москвы.

В Богородицком его знают практически все. Весельчак, ба-
лагур, щедрой души человек. А как он поет! Заслушаешься! 
А потому долгие годы в местной художественной самоде-
ятельности Александр Иванович Григоренко, кстати, сын 

первого председателя колхоза Ивана Яковлевича Григоренко, 
был ведущим солистом! На снимке: аккомпонирует главному 

сельскому певцу баянист-виртуоз Николай Попивненко.
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И хотя театр просуществовал недолго, так как многие его актеры разъ-
ехались (в основном, на учебу), о нем и сегодня еще вспоминают с восхи-
щением.

И ПРИЛЕТЕЛА 
НА БАЛ РАКЕТА…

Вся страна в 60-е годы восхищалась покорителями космоса. Это натолкнуло 
заведующего клубом Владимира Акимова на мысль о появлении на новогоднем 
балу ракеты со Снегурочкой. Воплотить технически эту идею в реальность взял-
ся тогдашний секретарь комсомольской организации колхоза Василий Стригу-
нов. Это он сконструировал ракету и сделал все расчеты. Каркас корабля изгото-
вили в плотницкой мастерской под руководством Ивана Яковлевича Лоскутова. 
Все держалось в большом секрете.

И вот начался новогодний бал. Но никто из гостей даже не заметил в серпанти-
не и снежинках натянутый под потолком зала клуба канат. Пришедший на ново-
годний бал Дед Мороз (эту роль мастерски тогда исполнил Александр Иванович 
Григоренко) звал Снегурочку. Все поглядывали на двери, из которых она долж-
на была появиться. Но вдруг раздался громкий хлопок. Это за сценой бабахнул 
из ружья холостым патроном Иван Бондарев и толкнул ракету. Подвешенная на 
проволоке серебристая ракета заскользила по канату со сцены к самой верхушке 
елки. Восхищению присутствующих не было предела. С ракеты скинули трап, 
и Снегурочка (Валя Кузнецова-Бугаева) с подарками при помощи Деда Мороза 
спустилась в зал. И тут закрутилась и засверкала огнями елка. Сегодня мы ко все-
му этому уже привыкли, а тогда такого чуда во всей округе не было. Устроил все 
это тот же Николай Гринько, который в селе мехдойку смастерил.

Много лет прошло после того новогоднего бала, но до сих пор в Богородиц-
ком вспоминают о нем.

ПЕСНИ И ТАНЦЫ 
В ШВЕДОВОЙ БАЛКЕ

Летом главные праздники молодежи проходили в самом живописном месте 
села – Шведовой балке. В далекие дореволюционные годы в этом месте был кир-
пичный завод помещика Шведова. Его именем и нарекли богородчане балку. В 
те времена здесь проходили маевки. В этом прекрасном, уникальном месте осо-
бый микроклимат. А создавали его высокие склоны балки, протекающий внизу 
ручей, огромные раскидистые деревья и зеленая трава. За санитарным состояни-
ем этого места для отдыха следили комсомольцы хутора Мухина, поскольку бал-
ка располагалась рядом с ним.

На все праздники колхоз выделял автотранспорт для подвоза сюда людей. 
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Всего один день активного отдыха здесь давал хороший трудовой заряд на мно-
гие недели. А проводились здесь праздники молодежи, фестивали (даже район-
ного масштаба), пионерские костры и т.д. Под эгидой комитета комсомола хозяй-
ства, который возглавлял в то время бывший водолаз Северного флота Василий 
Иванович Стригунов. Молодежь здесь пела, танцевала, участвовала в самых раз-
личных играх. Здесь можно было сыграть в волейбол, городки, испытать свои 
силы в перетягивании каната. Бойко шла торговля продовольственными това-
рами и прохладительными напитками. А самыми активными организаторами 
и душой праздников были в те далекие 50-60-е, секретарь комитета комсомола 
Василий Стригунов, директор сельского клуба Владимир Акимов и самые ак-
тивные комсомольцы села, которые могли лучше всех петь и плясать. Это: Рая 
Грищенко, Тая Кислица, Александр Григоренко, Анатолий Кузьменко, Сергей 
Василенко, Дина Афанасенко, Иван Морква, Валентина Морква, Вера Тищенко, 
Зина Некрасова, Виктор Скрипников, Алла Маракова, Александр Щеглов, Раиса 
Ковалева, Виктор Некрасов, Вера Канаева, Галина Мещерякова, Тамара Грязева, 
Людмила Рудычева, Валя Щеглова и многие-многие другие. И каждый комсомо-
лец отвечал за свой участок. Например, Александр Сивцев руководил духовым 
оркестром, Иван Лоскутов отвечал за порядок на празднике, Василий Гусев – за 
электроосвещение и радиодинамик, Владимир Акимов – за художественную са-
модеятельность и так далее.

Заканчивался любой праздник в балке, как правило, около полуночи – ко-
стром дружбы. И после этого молодежь на колхозных грузовиках с песнями от-
правлялась по домам, чтобы завтра снова начать свои трудовые будни. А рабо-
тали ребята так, что их имена звучали на весь наш край донской. В 1966 году 
колхоз «Родина» собрал с каждого гектара по 32,5 центнера зерна, тогда как в 
среднем по району урожайность составила чуть более 28 центнеров. Богоро-
дицким хлеборобам было предоставлено почетное право возглавить колонну на 
районном празднике в селе Песчанокопском. А бригада №6, возглавляемая кава-
лером ордена Ленина Алексеем Васильевичем Чаплыгиным собрала на круг бо-
лее 34 центнеров зерна и стала лучшей на Дону. И в этом была большая заслуга 
комсомольско-молодежного механизированного звена, в которое входили моло-
дые землепашцы Петр Данилов, Николай Лоскутов, Виктор Бондарев, Николай 
Подольский, Николай Перелома, Николай Бочарников, Николай Сивашов и дру-
гие. Н.Сивашов первым в Песчанокопском районе был награжден бесплатной 
туристической путевкой в Польшу.

СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЯН

Наряду с производственными росли и спортивные успехи селян. Самым мас-
совым видом спорта в селе был футбол. Но очень долгое время Богородицкие 
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футболисты не могли заявить о себе во весь голос. Проблемы были с формой, 
хорошими футбольными мячами, стадионом, эффективными тренировками. И 
вот как-то секретарь комитета комсомола Василий Стригунов пригласил на фут-
больный матч секретаря парткома колхоза Ивана Сергеевича Веретенникова и 
председателя колхоза Василия Васильевича Бухтоярова. В этот день Богородиц-
кая команда принимала футболистов отделения №5 зерносовхоза «Целинский». 
Это был ответный матч. Перед этим богородчане выезжали в отделение и побе-
дили со счетом 4:0. Наверное, уверовав в легкую победу, а может, волнуясь из-за 
присутствия именитых болельщиков Богородицкие футболисты долго не мог-
ли наладить комбинационную игру и пропустили гол в свои ворота. Но недолго 
пребывали в унылом состоянии болельщики. Во втором тайме хозяева сбросили 
с себя оцепенение и так разыгрались, что не оставили гостям никаких шансов 
на победу. Сначала Анатолий Крашаникин забил ответный мяч, а потом гости 
пропустили еще два гола. И парторг, и председатель остались довольны игрой 
и бойцовским духом ребят, а когда узнали, что отделенческая команда накану-
не был усилена несколькими ключевыми игроками из сборной команды Цели-
ны, совсем растрогались. И уже на следующий день председатель с секретарем 

Вот она легендарная команда 60-70-х годов Слева направо си-
дят Анатолий Крашаникин, Виктор Бугаев, Александр Морк-
ва, Анатолий Кораблев, Александр Грищенко; стоят слева 

направо: Алексей Бугаев, Александр Чурилов, Николай Соко-
ленко, Виктор Ковтунов, Алексей Лозовой, Николай Кислица 

и Виктор Бугаев.
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комитета комсомола В.Стригуновым выехал в универмаг Целины и райбытком-
бинат, где была заказана спортивная форма и приобретены футбольные мячи. 
На форму заказали эмблемы хозяйства, чтобы футболисты всегда помнили, чью 
спортивную честь они защищают. На уровне правления колхоза были определе-
ны дни и часы тренировок.

Ну а дальше пошли победы одна за другой. Проиграли нашим спортсменам и  
многократные чемпионы района – рассветинцы. Без очков уехала лучшая коман-
да конезавода имени Буденного Сальского района (село тогда недолго входило в 
состав этого района). В итоге в районном первенстве 

Богородицкие футболисты заняли второе призовое место, но зато первые вы-
играли кубок районной газеты «Колос». Затем они еще дважды владели этим по-
четным трофеем и восемь раз становились чемпионами Песчанокопского райо-
на. Вот имена тех футболистов, которые чаще всех приносили спортивную славу 
родному селу: Анатолий Крашаникин, Александр Чурилов, Николай Кислица, 
два Виктора Бугаевы, Александр Грищенко, Вячеслав Антонов, Николай Соко-
ленко, Иван Никульшин, Виктор Григоренко, Дмитрий Зайцев, Виктор Колес-
ников, Владимир Рудыч, Владимир Прибеков, Виктор Ковтунов, Петр Данилов, 
Анатолий Кораблев, Алексей Лозовой, Алексей Грибенников, Алексей Рудыч, 
Алексей Кислица, Василий Некрасов и многие другие.

Комсомольцы своими руками построили стадион, установили на нем скамей-
ки, посадили деревья. Село Богородицкое было удостоено чести принимать на 
своем стадионе Сальскую районную спартакиаду на кубок ДСО «Урожай», где 
хозяева заняли второе место. Почти половина команды Богородицких футболи-

Сегодня спортивную часть села 
защищают вот эти ребята.
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стов входила в 70-е годы в юношескую сборную Песчанокопского района. Эта 
команда затем в областном первенстве стала призером.

За спортивные достижения колхоз неоднократно поощрял своих лучших спор-
тсменов поездками в Ростов на футбольные матчи с участием команды СКА. Спор-
тсменам всегда отводилось почетное место у телевизора, который был установлен 
в сельской библиотеке. Селяне смотрели все футбольные матчи с участием ростов-
ских армейцев. А телевизоров в селе тогда было всего три. Даже 20-метровые ан-
тенны не могли дать хорошего изображения, но тем не менее телевизор пользо-
вался у богородчан огромной популярностью. И лишь с 1968 года, когда заработал 
Сальский ретранслятор, в селе Богородицком начался уверенный прием телепро-
грамм, а телевизоры появились практически в каждом доме.

САДАМИ И ВИНОГРАДНИКАМИ 
СЛАВИЛСЯ КОЛХОЗ…

Нигде в районе не было такой площади садов и виноградников, как в 
селе Богородицком. В двух садах, где садоводами работали ученик Мичу-

рина Петр Фотеевич Морква и Стефан Трофимович Сапегин, плодовые де-
ревья произрастали более чем на 800 гектарах. Более 55 гектаров занимали 
виноградники. В садах были хорошие подвальные фруктохранилища, где 
стояли и бочки с прекрасным виноградным вином. Фрукты и виноград вы-

Петр Фатеевич Морква. Первый 
садовод села. На весь наш край 
донской гремела слава о его са-
доводческой бригаде. В его лич-
ном дворе был целый дендрарий 
из многочисленных фруктовых 
деревьев. Здесь он проводил се-
лекционную работу. Наш земляк 
поддерживал тесную связь с Ми-
чуриным и даже ездил к нему пе-

ренимать опыт.
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давались колхозникам на трудодни.
И по сей день имена этих прекрасных садоводов, храбрых фронтови-

ков П.Ф.Морквы и С.Т.Сапегина, которых, к сожалению, уже нет среди нас, 
произносят в Богородицком с гордостью. На их личных подворьях были 
прекрасные дендрарии, где росли самые различные деревья и где выращи-
вались саженцы плодовых деревьев, велись опыты. Оба садовода были не-
однократными участниками и обладателями дипломов и золотых медалей 
ВДНХ. Богородицкие сады, взлелеянные ими, всегда давали хозяйству хо-
рошую прибыль. Яблоки, груши, сливы, алыча, абрикосы, черешня, вино-
град везли на винные и консервные заводы Сальска, Краснодара, Белой 
Глины, села Развильное и других. Зимние сорта яблок отправляли в север-
ные регионы страны, летние сорта продавали в округе, а также резали и за-
тем сушили в специальных печах для своих нужд. Но отходов при этом, как 
правило, не было: из яблочных сердцевин готовили чачу и самогон, которы-
ми крепили яблочные и виноградные вина.

Хотелось бы отметить ответственность и добросовестность многих лю-
дей той далекой поры. Ради дела они не считались ни с чем. Бывало и так: в 
центре села на традиционном месте идет первомайский митинг. Вдруг вер-
хом на лошади приезжает садовод Стефан Трофимович Сапегин. Привязав 
поводья лошади к сельсоветскому забору, поднимается на трибуну и шеп-
чет председателю колхоза Василию Васильевичу Бухтоярову, что полетела 
плодожорка, и нужны люди для спасения сада. И сразу после митинга без 
отказа селяне отправлялись на работу.

Кстати, отец Стефана Трофимовича Сапегина тоже был садоводом в 
селе. По их стопам пошли внук и сын Владимир вместе со своей женой 
Екатериной. 

Из воспоминаний сына Стефана Трофимовича – Владимира, который 

Старейший колхозный садовод села, 
фронтовик-орденоносец Стефан Тро-

фимович Сапегин. Это он уже будучи на 
заслуженном отдыхе, провел закладку 
нового парка в селе, который был луч-

ший в донском крае.
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после отца возглавил колхозный сад №2.
… Часто слышу от своих односельчан ностальгические воспоминания, 

дескать, вот бы поднялись из своих могил Петр Фатеевич Морква и Стефан 
Трофимович Сапегин и посмотрели, что на месте их бывших роскошных 
садов. Да они бы…

Да, эти трудолюбивые люди действительно сделали наше село процве-
тающим краем. Помню, в 1965 году сады в колхозе занимали 850 гектаров. 
И на 60 гектарах размещались виноградники. Представляете, сколько труда 
нужно было вложить, чтобы вовремя вести все уходные работы. Работни-
ки наших садов очень благодарны тогдашнему главному инженеру колхо-
за Григорию Филипповичу Колесникову и нашему сельскому умельцу Ва-
силию Ивановичу Грибенникову. В колхозных мастерских был изготовлен 
уникальный открыватель виноградной лозы. Мощный вентилятор, который 
работал от вала отбора мощности колесного трактора, выдувал разрыхлен-
ную почву с междурядий, освобождая виноградную лозу из земли. Ее по-
том оставалось только подвязывать к проволоке. Установку назвали «Улыб-
ка виноградаря».

А быстро освоил ее в практической работе тракторист нашего сада, 
фронтовик-орденоносец Данил Трифонович Сивашов. Потом такой же 
агрегат освоил и Амалий Николаевич Скориков. И хотя работа наших ви-
ноградарей от этой новинки значительно облегчилась, но оставалось много 
других трудоемких процессов. Виноградники нужно было подвязывать, об-
резать, пропалывать, опрыскивать, убирать урожаи… Я и по сей день очень 
благодарен за этот тяжкий кропотливый труд своим работникам Раисе Фе-
доровне Ковалевой, Лидии Ивановне Орловой, Марии Петровне Лозовой, 
Валентине Ивановне Мушенко, Лидии Колесниковой, Зинаиде Сидоренко 
и многим другим.

А разве только виноградарям было трудно работать в садах? Ведь много 
кропотливого труда требуется и для уходных работ за плодовыми деревья-
ми. А у меня многие работницы имели малолетних детей. А им тоже вни-
мание было нужно. Но вот  успевали везде и Любовь Васильевна Челикова, 
и Нина Стефановна Пацауцева, и Александра Кузьминична Тищенко, и Лю-
бовь Василенко. Не могу не назвать трудолюбивых садовниц Марию Абра-
мовну Подольскую, Марию Сергеевну Пальчикову, Анну Ивановну Сары-
чеву, Евдокию Петровну Кислицу и многих других.

Наша продукция пользовалась огромным спросом по всей стране.
Но вот в 1977 году вышло постановление правительства, которое пред-

усматривало объединение всех садов под общее специализированное ру-
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ководство. Наше начальство разместилось в райцентре, а мы села района, 
имеющие сады, стали филиалами нового садообъединения. И пошло все, и 
поехало, только не по той колее. По направлению нашего начальства к нам 

приезжали какие-то наемные работники, которые варварским способом об-
резали деревья, опрыскивали виноград, «убирали» урожай. Видел бы кто, 
как они это делали. После них оставались сломанные деревья, затоптанные 
плоды, кучи листьев в междурядьях. И на глазах сады в селе начали уми-
рать. А потом новые хозяева просто их выкорчевали…

Из воспоминаий работницы сада №2 Раисы Федоровны Ковалевой:
Сад №2, в котором я работала, простирался в северо-восточной стороне 

села. Заложил его на 10 гектаров еще до войны Стефан Трофимович Сапе-
гин. Первые саженцы были завезены с Дона, Кубани и Терека. Это были 
абрикосы, груши, яблоки, орехи… После возвращения с фронта, садовод 
продолжал свое любимое дело.

В саду работало в пределах 40 человек, а во время уборки количество ра-
ботников удваивалось. В саду ничего не пропадало. Летние сорта отправля-
лись на переработку, зимние закладывались в подвалы на хранение. На спе-

Владимир Стефанович Сапегин со своими работницами в 
саду №2.

Бригадир сада №1 Иван Петро-
вич Гусаков (он в центре си-
дит) со своим коллективом.
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На помощь садоводам в горячую пору уходных работ и убор-
ки урожая приходили многие селяне. На снимке: в сад №2 

пришли на отрывку виноградной лозы колхозные строители 
и специалисты ремонтных мастерских.

 Одна из лучших работ-
ниц сада шестидесятых 

годов Надежда Васи-
льевна Мараховская.
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циальных печах фрукты сушили на компоты для общественного питания. 
Делали виноградные и яблочные вина. За нашей продукцией ехали со всей 
страны. Стефан Трофимович от всех требовал качественной работы. По-
пробуй веточку сломай, попробуй тракторист культиватором задень дерево. 
Такой нагоняй получишь, что потом смотреть будешь в оба, и особую осто-
рожность соблюдать. Бригадир всегда был доволен добросовестными меха-
низаторами Д.Т.Сивашовым, В.П.Ковалевым, П.К.Кузнецовым, звеньевым 
Т.А.Мараковой, М.С.Пальчиковой, А.Кислицей и многими другими. И мне 
неоднократно садовод объявлял благодарности. И я, и мы все очень горди-
лись этим. Потому что это была для нас самая высокая награда.

Из воспоминаний работницы сада №1 Лидии Ивановны Орловой:
Сад №1 в селе появился еще до войны в колхозе «Зеленый Гай». Его 

Богородицкие школьники тоже были частыми гостями и по-
мощниками колхозных садоводов. В живописном месте сада 
№1 каждое лето работал пионерский лагерь, который со-

держал колхоз. Пионеры часто помогали взрослым убирать 
урожаи. На снимке: трудовым десантом пионеров в саду 

№1 руководит старшеклассник Богородицкой средней шко-
лы В.Ковтунов. Впоследствии Виктор Станиславович стал 

председателем местного колхоза.
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основателем стал ученик Мичурина, участник Гражданской войны Петр 
Фатеевич Морква. Это он один из немногих угнал стадо коров в горы Даге-
стана. Остальные колхозные обозы немцы догнали и вернули обратно. По-
могали Петру Фатеевичу Герасим Сидоренко, тракторист Иван Андреевич 
Колесников. П.Ф.Морква не только саженцы завозил, но и сам их выращи-
вал, делая различные опыты. На одном дереве у него могло расти несколь-
ко сортов яблок и груш. Очень дружил садовод с пчеловодами. Колхозные 
пасеки, как правило, стояли в его саду. Особенно много было ульев у пасеч-
ника Павла Семеновича Нижельского. После работы его пчел завязь плодов 
в саду была просто превосходная. Петр Фатеевич старался иметь костяк 
постоянных рабочих, которых он многому научил и требовал от них каче-
ственную работу. Работали в саду и мамочки с детьми, для которых были 
созданы все условия. Вот фамилии тех добросовестных работниц, которы-
ми всегда гордился легендарный садовод: Евдокия Лепешкина, Мария По-
дольская, Любовь Лоскутова, Прасковья Нижельская, Евдокия Гусева, Вера 
Лепешкина, Агафья Нижельская, механизаторы Иван Гринько, Александр 
Некрасов, Иван Орлов и многие другие. Своим кропотливым трудом они 
прославили наше родное село, как край садов и виноградников. 

АГРОСЛУЖБА КОЛХОЗА
Но не только садами, виноградниками, винами и медом славилось село Бого-

родицкое. В шестидесятые-семидесятые годы, например, по урожайности зер-
новых у наших хлеборобов не было равных во всем районе. В 1966 году мы 
были абсолютные чемпионы. А это говорит о том, что в нашем хозяйстве была 
прекрасная агрослужба, которая хорошо знала свое дело.

Хлеб всему голова – поется в песне. Да, хлеб – наше основное богатство. Но 
сколько нужно знаний, опыта, сноровки и кропотливого труда, чтобы вырастить 
это зерно, потом ее смолоть и получить душистый каравай с матовой корочкой. 
В годы коллективизации в селе не было ни одного агронома с дипломом. Опи-
рались в основном на дедовский опыт. А чтобы все сельхозоперации делались 
своевременно и качественно за этими процессами следили специальные люди, 
которые назывались «качественниками». Но с развитием коллективного сельско-
хозяйственного производства, через специальные курсы, школы, училища, а за-
тем техникумы и институты началась и подготовка специалистов. Особенно ак-
тивно это работа стала проводиться с созданием машинно-тракторных станции 
(МТС). В пятидесятые годы на шесть колхозов в селе было всего лишь два ди-
пломированных агронома. Это: Владимир Иванович Ряузов, и Григорий Поли-
карпович Сапегин. На каждого специалиста приходилось три колхоза. Но ни у 
кого из них не было никакого транспорта. Вот и колесили эти люди по обширным 
полям на своих двоих. И очень рады были, если когда-то, где-то им встретится 
в поле на бедарке-двуколке бригадир полеводческой или тракторной бригады. И 
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если ему по пути, то он может подвезти даже до нужного места. Но эти трудно-
сти не брались в расчет. Полиотделы требовали результаты работ каждого спе-
циалиста. И за любой промах могла последовать строгая кара. Вот и крутились 
агрономы от зари до темна, как белки в колесе, организовывая по науке сель-
скохозяйственный процесс на всех производственных участках колхозов. Вскоре 
Григорий Поликарпович Сапегин был назначен старшим агрономом села, а вме-
сто умершего Владимира Ивановича Ряузова, стал вернувшийся с войны Нико-
лай Назарович Нижельский. Вскоре и агрономы заимели гужевой транспорт. И 
жизнь их повеселела. С приходом в колхозы этих специалистов стали внедряться 
новые технологии возделывания сельхозкультур. Начали применять при посеве 
квадратно-гнездовой способ. Это позволяло потом проводить механическую об-
работку посевов. В севооборот вошли новые культуры: хлопок, клещевина, су-
данка. В чем-то и агрономы учились сами и учили других. Два раза проводилась 
реорганизация МТС и это тоже вносило свои коррективы в работу агрономов.

В колхозах начался рост поголовья скота, свиней и птицы. И это тоже влия-
ло на работу колхозной агрослужбы. Ведь требовались дополнительные корма, 
а значит, нужно было менять севооборот, вводить новые культуры. В конце пя-
тидесятых при очередной реорганизации МТС вся техника, которая работала на 
полях колхоза, была выкуплена хозяйствами. Теперь колхозники стали полно-
правными хозяевами земли, а также техники и сельхозинвентаря. Все подразде-
ления колхоза, в том числе и агрослужба перешла в подчинение к руководителям 
хозяйства. Появилась ставка главного агронома и им стал неутомимый Григорий 
Поликарпович Сапегин. По распределению в Богородицкий колхоз после окон-
чания Донецкого сельскохозяйственного института приехал молодой агроном 
Николай Савельевич Палкин, а немного позже Федор Иосифович Лээп. И, как 
говорится, с легкой руки Григория Поликарповича, эти молодые специалисты со-
стоялись. Обоим впоследствии было присвоено звание «Заслуженный агроном 
России», оба  были удостоены государственных наград. В 1958 году Григория 
Поликарповича Сапегина, отца шестерых детей не стало. Но его дело продолжи-
ли молодые агрономы колхоза. Николай Савельевич стал главным агрономом, 
затем коммунисты колхоза избирают его секретарем парткома хозяйства. Вскоре 
райком партии рекомендует Николая Савельевича председателем колхоза «Путь 
Ленина», где при нем и родилась прославленное уборочно-транспортное жен-
ское звено Героя Социалистического Труда Нины Васильевны Переверзевой.

В последнее время – он был агрономом Песчанокопского колхоза «Заря», ко-
торое стало семеноводческим и лучшим в округе.

Ну а в нашем колхозе после Н.С.Палкина агрономическую службу возглавил 
Федор Иосифович Лээп. Это был 1965 год. И проработал он в этой должности до 
1979 года. Он был, как говорят в народе, агроном от Бога. Ф.И.Лээп был энтузиа-
стом и поборником всего нового и передового не только по воспроизводству се-
мян сельхозкультур, но и передовых технологиям обработки почвы, имел тесные 
связи с селекционный станцией в городе Зернограде. Был лично знаком со зна-
менитым ученым, доктором сельскохозяйственных наук И.Г.Калиненко. Послед-
ний следил за успехами простого колхозного агронома и увидел в нем главного 
агронома опытного хозяйства своего института. И Федор Иосифович Лээп пере-
ехал в Зерноград, но в родном селе оставил добрую память о себе. И в первую 
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очередь он оставил своих хороших учеников. Это Дмитрий Иванович Пацацу-
ев, Александр Дмитриевич Гордиенко, Виктор Станиславович Ковтунов, Виктор 
Кириллович Морква, Николай Егорович Сарычев. Последний стал потом пред-
седателем колхоза, а затем председателем райисполкома. Под его руководством 
и началом работали специалисты и руководители среднего звена Александр Гри-
горьевич Пивненко, Александр Артемович Пимонов, Александр Моисеевич Ма-
раков, Александр Ильич Никульшин и многие другие.

О прекрасном Богородицком агрономе много говорили и писали, но самой 
главной своей наградой Федор Иосифович считал добрую молву людскую о 
себе. О ней ему все время рассказывал другой богородчанин Николай Павлович 
Сивашов, работавший более пяти лет заместителем редактора зерноградской 
газеты «Маяк». Земляки часто встречались и Н.П.Сивашов, часто бывавший в 
родном селе, привозил Федору Иосифовичу не только приветы от друзей и зна-
комых, родственников и соседей, но и добрые воспоминания о нем, о тех ма-
леньких мешочках с элитными семенами в складах центрального склада, кото-
рые остались после главного агронома, и которым как оказалось потом, не было 
цены. Ведь это были суперэлитные семена новых сортов сельскохозяйственных 
культур, которые проходили производственное испытание на Богородицких по-
лях, давая рекордные урожаи.

ОН ОСТАЕТСЯ 
НАШИМ АГРОНОМОМ

Нина Михайловна Колесникова написала о Федоре Иосифовиче Лээп 
очерк, который был опубликован в песчанокопской районной газете «Ко-
лос» (№93 от 14 августа 1997г.) под заголовком «Он остается нашим агро-
номом». Перепечатываем его дословно…

«Однофамильцев в Богородицком много. Только Нижельских с войны не 
вернулись 11 человек. Бугаевых еще больше – 13. Но есть фамилии в един-
ственном числе. Например, Стаценко, Челиков, Лээп, Прибеков.

Первая мировая война 1914 года прибила в Сальские степи немало ав-
стрийских солдат. Тут они нашли себе русских невест, создали семьи, де-
тей нарожали. Об одном продолжателе австро-русских кровей мой сегодня 
рассказ. О талантливом агрономе, мастере высоких урожаев, семеноводе 
Федоре Иосифовиче Лээпе. Кстати, статистика посчитала, что 70 процен-
тов ученых мира – выходцы из сельской местности. Может, в этих процен-
тах и наш земляк?

Все в жизни Федора Иосифовича подыгрывало, чтобы стал он известен 
в районе, области и даже стране российской: родители-трудяги, для кото-
рых рождение сына после троих девочек было настоящей радостью в се-
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мье, детство и юность, совпавшие со временем, когда на первом плане был 
призыв «Учиться, учиться, учиться». Все это, плюс острый ум, сделали 
из деревенского пацана Федора мастистого специалиста по выращиванию 
большого хлеба.

Одноклассники помнят Федора смешливым, шаловливым мальчишкой. 
Учителей нередко донимал острословием, репликами, вызывающими смех 
в классе. Бывало, недовольный учитель старался подловить его неожидан-
ным вопросом. Не тут-то было. Ответ у мальчика всегда был готов – по теме 
правильный, по программе грамотный.

Отличная учеба в школе определила его дальнейшую судьбу. Техникум, 
а потом институт окончил на одном дыхании (это, конечно, сейчас, когда 
все позади, кажется, что тогда было легко и просто). Вернулся в родное 
село и сразу – за работу. Она ему и в радость, и по плечу: бригадир… агро-
ном… главный агроном колхоза «Родина».

Неистовый человечище, влюбленный в землю, в свою профессию, Фе-
дор Иосифович исходил пешком, изъездил верхом на коне, на велосипеде, в 
кабине комбайна, обозревая посевы, тысячи километров полей, чтоб осмо-
треть, пощупать, понюхать землю, определить по температуре, жива ли она, 
готова ли принять зерно, выяснить, чем ей помочь. В первые годы, а потом 
спустя 10 и 20 лет, он продолжал учиться по книжкам, у старших хлеборо-

Федор Иосифович Лээп дает наставления комбайнеру 
Тищенко Петру Семеновичу.
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бов, у светил из-за границы. Сравнивал, доказывал, что мы не хуже датчан 
или немцев, работающих на истощенных землях и получающих урожай в 
40 центнеров с гектара, и также можем брать от земли больше.

- Мои ученики, бывшие бригадиры Соколенко, Кислица, Чаплыгин, Морква 
– не добирали порой умом книжным, но добирали урожай терпением, испол-
нительностью, - говорил Ф.И.Лээп. – Я их учил: в выращивании хлеба нет ме-
лочей. И когда проводил селекционные работы, испытывал новые сорта, всег-
да брал поля 1, 3, 6 бригад. Потому как верил, надеялся на этих людей и знал: 
все сделают, как надо.

Федор Иосифович людям очень доверял. Но и проверял. В требованиях к 
работе поражал настойчивостью и поистине немецкой педантичностью. На 
него мужики спорили: «Спорим, что наш агроном днем и ночью знает, кто на 
каком поле, каким трактором пашет?».

Урожаи брали высокие все 17 лет, пока Ф.И.Лээп был главным агрономом 
колхоза. Хозяйство постоянно находилось в числе передовых по выращиванию 
зерновых в районе и даже в области. За опытом к нему приезжали из многих 
районов, приезжали ученые агрономы, доктора наук, профессора и академи-
ки… И доездились! Доперенимали этот самый опыт, которого самим не хвата-
ло. А чтобы больше не ездить, переманили В.И.Лээпа в Зерноград, в Донской 
селекцентр.

- Потеря для колхоза оказалась очень большая, - вспоминает о своем колле-
ге агроном Любовь Наумовна Валуйская. – Все в его характере специалиста по 
делу: и культурность, и педантичность. Я со многими агрономами работала, но 
другого с такой порядочностью, серьезностью, талантом и любовью к земле не 
встречала. Исключительное планирование по всему ходу работ, все как по по-
лочкам разложено, записано, зарегистрировано. Графики, чертежи, номера по-
лей, название сортов. Что, где и когда будет засеяно. На уборке сам не спит и 
другим не дает. Пошумливает радостно: хлеб идет! Какой там сон!

Новый сорт пшеницы вынашивал под сердцем, нянчил как дитя. Ага, начи-
нают обмолачивать пшеницу этого сорта. Сам проверит, чтобы комбайнеры и 
шоферы были честнейшими людьми, комбайн чтоб перышком вымели, кузова 
автомашины водой помыли. Не дай Бог, если другой сорт попадет. Потом едет 
в семенную, везет зерно на экспертизу. Все сам. Сколько радости, когда при-
возит булочки, как солнце ясное. Из нашего зерна.

Ныне Ф.И.Лээп работает главным агрономом в ОПХ Зерноградского райо-
на. Нынешний директор ТОО «Родина» А.В.Мазниченко старается поддержи-
вать со специалистом дружбу. Понимает: нужный человек. Семена берет по 
рекомендации Федора Иосифовича. Те же лучшие сорта озимой пшеницы, как 
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«Донская безостая», «Юбилейная», «Дон», «Дон-93».
- Душа болит по землям колхоза «Родина», - признается Ф.И.Лээп. – Земля-

то богатая, люди умелые. Вот агротехническая служба слабовата. Пахать, се-
ять не разучились, а агрономы самостоятельно думать разучились. Надежды 
на мастера по выращиванию хлеба подает Александр Мацуга. Но поживем – 
увидим.

Ныне мастерство агронома Федора Иосифовича Лээпа дошло до уровня, 
когда в работе его нет белых пятен. Мгновенно, как электровспышка, решают-
ся все вопросы с его стороны. С таким ли не работать профессором, академику 
Калиненко, другим «звездам» отечественной науки.

Но как и всех людей, специалиста в 70 лет пугает, что наступит момент, и он 
не сможет мять в руке колос зерна, выращенный им. Года! Какие года? Нам 70! 
Даже нет. Всего около семидесяти».

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА 
КОЛХОЗА

Вот такими в 50-60-е годы были в колхозе колесные тракто-
ра. На снимке: молодой главный агроном Николай Савельевич 
Палкин и главный инженер Василий Сергеевич Веретенников 

обсуждают ход весеннего сева.
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При выкупе у МТС в пятидесятые годы автомашин, сельскохозяйственной 
техники и инвентаря колхозу потребовались свои кадры инженеров, ремонтни-
ков и механизаторов. И все эти важные вопросы легла на плечи молодого пред-
седателя колхоза Василия Васильевича Бухтоярова. Но 32-летний руководитель 
не стушевался, хотя не было у него тогда под рукой маститого с дипломом ин-
женера. Вот и рискнул он назначить на эту ответственную должность главного 
инженера человека без инженерного образования Федора Петровича Нижель-
ского. Но это был специалист высокого класса. Как говорят в народе, «саморо-
док». У него были пытливые мысли, большие рационализаторские наклонности 
и огромный опыт работы с людьми и железками. При его непосредственном уча-
стии были переоборудованы мехдойки, изготовлены уникальные механизмы для 
открытия виноградной лозы с помощью мощной струи воздуха от вентилятора. 
В колхозе появились опрокидыватели для разгрузки автомашин. И Федор Петро-
вич оправдал высокое доверие.

Первыми механиками председатель утвердил Алексея Михайловича Квочку, 
Александра Тимофеевича Григоренко, Александра Пантелеевича Григоренко и 
Семена Григорьевича Лозового.

Заведующим ремонтными мастерскими стал молодой энергичный человек с 
комсомольским задором Николай Александрович Гринко. Это при нем был ор-
ганизован ремонт тракторов и комбайнов бригадным методом. Все цеха мастер-
ских были оборудованы необходимыми инструментами.  В МТМ села появи-
лись свои токарные, фрезерные, сверлильные станки, кузница, цех по ремонту 
двигателей, а также сложной топливной аппаратуры. И на всех этих ответствен-
ных производственных участках работали мастера своего дела кузнецы Григо-
рий Нижельский и выпускник Ростовского железнодорожного училища Васи-
лий Стригунов, а его молотобойцем – сослуживец по флоту Борис Критинин. 
Молотобойцами в цехе были Александр Щеглов, Иван Никифорович Бондарев, 
Александр Александрович Соколенко, Петр Павлович Колесников, Павел Пе-
трович Драган, слесарями работали Иван Васильевич Яндовицкий и Иван Про-
копович Фоменко.

Илья Владимирович Запорожцев зарекомендовал себя мастером по восста-
новлению ходовой части гусеничных тракторов, а Петр Андреевич Бугаев со 
своим напарников Сергеем Алексеевичем Рощепко лучше всех налаживали то-
пливную аппаратуру. Жестянщиком в МТМ являлся опытный специалист Павел 
Трофимович Багринцев.

Сложной всегда считалась на тракторах и автомобилях электрооборудование. 
Но только не для такого мастера как Виктор Евграфьевич Дзюба и его помощни-
ка Николая Павловича Останко. Они всегда быстро, с помощью сложных прибо-
ров выявляли любую неисправность.

Был в мастерских и свой цех по ремонту и обслуживанию аккумуляторов, 
а также вулканизации камер и монтажа шин. Всю эту работу с большой ответ-
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ственностью и профессионально выполнял всего лишь один человек Александр 
Денисович Лозовой.

Перестали богородчане ездить в мастерские Развиленской сельхозтехники 
точить сложные детали для ав-
томашин и тракторов. Токари-
фрезеровщики Иван Афанасье-
вич Мараков, Михаил Федотьевич 
Буртовой, Михаил Андреевич За-
вгородний, Николай Андреевич 
Василенко и Владимир Никола-
евич Осадчий мастерски все это 
делали на месте. Как и мастерски 
ремонтировали моторы любых 
марок Иван Моисеевич Мараков 
и Михаил Николаевич Критинин. 
Отремонтированные их руками 
двигатели долго служили своим 
хозяевам.

Наверное, не было в мастер-
ских ни одного маловажного 
цеха. Даже того же моечного, ко-
торый обслуживал Петр Евтеевич 
Останко. Ну а о сварщиках в селе 
говорили как о богах огня. При-
чем сварку Богородицкие специ-
алисты проводили не только на 
стационарных аппаратах при ма-
стерских, но также передвижных 
на базе тракторов МТЗ. Ну а лучшими мастерами сварочного дела в селе заре-
комендовали себя Владимир Никитович Колесников, Николай Иванович Кисли-
ца, Виктор Алексеевич Бугаев, Валентин Александрович Нижельский, Анато-
лий Кутыгин, Виктор Росляков и другие.

При прошлой власти многое было в дефиците. В колхозе не хватало многих 
запчастей на автомобили, тракторы, сельхозинвентарь и другое. Вот и вынуж-
дены были в мастерских реставрировать и восстанавливать до 40 процентов из-
ношенных деталей. В особом почете были рационализаторы. Ведь они порой 
вносили такие предложения, о которых порой не догадывались даже именитые 
конструкторы. Вот такие башковитые люди живут в селе, что из любого положе-
ния выход найдут. До сих пор помнят в Богородицком, как колхозные умельцы 
изготавливали большегрузные соломовозы. Тележки ПТС-9 и ПТС-12 были пе-
реоборудованы под перевозку силоса от комбайнов. Очень важен в любом деле 

Один из лучших газоэлектросвар-
щиков ремонтных мастерских 

Виктор Алексеевич Бугаев.
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учет и контроль. Принципиальным работником в этом вопросе зарекомендовал 
себя нормировщик мастерских Петр Александрович Нижельский, посвятивший 
этой ответственной работе несколько десятилетий. На своем месте был и инже-
нер по сельхозмашинам Александр Артемович Пимонов. Он еще слыл в селе и 
хорошим рационализатором и старался все новинки тут же внедрить в производ-
ство, чтобы получать высокий экономический эффект.

Встреча в колхозе Болгарский делегации. На снимке: пред-
седатель колхоза В.В.Бухтояров, третий секретарь Пес-

чанокопского райкома партии Н.Ф.Красий, секретарь парт-
кома колхоза Н.Е.Сарычев, начальник управления сельского 
хозяйства района Шурупов, председатель Богородицкого 

сельского совета И.С.Веретенников, гл. экономист колхоза 
Т.И.Емельчева, агроном бригады №5 А.Соколенко. Гости и хо-
зяева сфотографировались у самого современного по тому 
времени трактора  «К-700», кстати, генеральным конструк-
тором которого является уроженец села Песчанокопского 

Виталий Поляченко.
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Большой вклад в развитие ремонтных мастерских внес в свое время их заве-
дующий Василий Иванович Божинский, уехавший затем в мелиоративное пред-
приятие села Песчанокопского.

Очень грамотным специалистом в колхозе зарекомендовал себя Анатолий 
Петрович Нестеров. После службы в Армии, вернулся в родное село, закончил 
сельскохозяйственный техникум, работал механиком в садах и огороде, мно-
го лет заведовал ремонтными мастерскими. И когда главный инженер колхоза 
Г.Ф.Колесников ушел на заслуженный отдых его сменил на этом ответствен-
ном посту А.П.Нестеров. Этот человек стремился держать марку своего пред-
шественника. Но начался великомасштабный разгул Ельцинских реформ и за 
свою принципиальность и справедливость поплатился и этот человек. На одном 
из митингов его сняли, и с той поры начался закат ремонтным мастерским, как 
и другим производственным подразделениям, которые тоже были обезглавлены 
митинговыми страстями.

Но вспоминая те, дореформенные годы хочется сказать о тех трудолюбивых 
людях-созидателях, которые механизировали  животноводческие фермы, зани-
мались водоснабжениями производственных участков и дворов селян. Кто же 
они эти люди?! Виктор Иванович Гусев, Владимир Михайлович Положенцев 
Александр Михайлович Шлыков и другие.

Богородчане часто участвовали в районных и областных конкурсах по своим 
профессиям и добивались высоких результатов. Например, Петр Александрович 
Данилов и Александр Иванович Гетманцев были признаны лучшими пахарями 
в районе, а затем защищали его честь на областных соревнованиях. Александр 
Яковлевич Ефремов стал чемпионом района среди мастеров-наладчиков. Но эти 
специалисты не только рекорды ставили, но и каждый день работали на богатый 
урожай, которым и славился в то время наш колхоз. Мастерами на все руки за-
рекомендовали себя в колхозе механизаторы Николай Архипович Бондарев, Ни-
колай Семенович Тищенко, Алексей Васильевич Гетманцев, Николай Поликар-
На снимке бывший глав-
ный инженер колхоза Ана-
толий Петрович Несте-
ров со своей сестрой 
Гусевой Надеждой Пе-
тровной и ее подругой из 
СПК «Целинский» Раисой 
Павловной Валуйской. По-
следние долгое время ра-
ботали животноводами в 
Богородицком колхозе.)\
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пович Никитин, Иван Макарович 
Сапрыкин, Николай Иванович Некрасов, Александр Иванович Соколенко, Вик-
тор Александрович Скрипников, Иван Лукьянович Сидоренко, Алексей Андрее-
вич Кислица, Илья Владимирович Запорожцев, Александр Иванович Гетманцев, 
Анатолий Иосифович Челиков, Василий Павлович Афанасенко, Владимир Ива-
нович Шевцов, Николай Петрович Шарко, Николай Данилович Сивашов, Егор 
Владимирович Запорожцев,  Георгий Григорьевич Колесников и многие другие. 
Это были исполнительные и грамотные мастера каждый в своем деле. Они уча-
ствовали в производстве всех жизненоважных продуктов для человека.

Многие из них были удостоены высоких государственных наград. Среди них 
Алексей Васильевич Чаплыгин, много лет руководивший шестой комплексной 
бригадой.

Земледельцы этого производственного участка получали самые высокие уро-
жаи зерновых и пропашных культур. За умелое руководство коллективом брига-
ды, высокие производственные показатели Алексей Васильевич Чаплыгин был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1970 году – ленинском юби-

Кавалер орденов Ленина, 
Трудового Красного Зна-
мени и других высоких на-
град бригадир бригады 
№6 Алексей Васильевич 
Чаплыгин.

Один из лучших механи-
заторов села кавалер ор-
дена Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» и 
других наград Иван Федо-
рович Орлов.
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лейном году – медалью «За доблестный 
труд», а в следующем, 1971-ом – орденом 
Ленина.

Механизатор Иван Федорович Орлов 
– трудолюбивый, в совершенстве владею-
щий техникой земледелия, со своим зве-
ном не одно десятилетие выращивал про-
пашные культуры на богарных землях. 
Ежегодно его коллектив с площади в 650 
га получал по 40 центнеров и больше ку-
курузного зерна и не менее 20 центнеров 
маслосемян. 

Один из старейших членов колхоза, 
шофер Бондаренко Петр Иванович, за 
безупречный долголетний труд удосто-
ен ордена Трудового Красного Знамени. 
Супруга Петра Ивановича, Антонина Пе-
тровна, родившаяся и воспитавшая семе-
рых детей, также имеет правительствен-
ную награду. Почти все их дети и сегодня 

Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени и других 
высоких наград, бригадир 

бригады №1 - Виктор Кирил-
лович Морква.

Иван Андреевич Сапе-
гин со своим сеяльщиком 
Сергеем Останко. Этот 
человек не только пре-

красный механизатор, но 
и великолепный баянист 

и прекрасный человек.
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живут в селе. Правительственными наградами отмечен труд бригадира первой 
полеводческой бригады Морквы Виктора 

Кирилловича, бригадира тракторного отряда бригады №5 Лозового Андрея 
Евграфовича, бывших председателей колхоза «Родина» - Бухтоярова Василия 
Васильевича, Сарычева Николая Егоровича, зам.председателя колхоза Грибен-
никова Василия Михайловича; механизаторов Кислицы Николая Ивановича, 
Нестерова Анатолия Петровича, Кузнецова Андрея Павловича, Мараховского 
Александра Тимофеевича, Григоренко Александра Тимофеевича. Добрая мол-
ва людская не стихает о хлеборобской династии Критининых – братьях Алек-
сандре, Андрее, Дмитрии, Борисе, Михаиле, а также Николае Бочарникове, Ива-
не Бочарникове, Иване Умнове, Юрии Подольском, Викторе Яровенко, Николае 
Фоменко, Иване Лепешкине, Василии Драгане, Викторе Бугаеве, Георгии Колес-
никове, Николае Кудрявцеве; династии Гусевых – братьях Иване, Федоре, Нико-
лае, Алексее, Дмитрии; братьях Бугаевых Александре, Алексее, Викторе, Нико-
лае и многих других.

Александр Пантелеевич Кислица – механизатор. У него талант землепашца, 
как и у художника, пев-
ца, артиста. Как по ни-
точке, вытягивались бо-
розды из-под его плуга. 
Строго на нужную глу-
бину всегда закладывал 
семена. И в жатве хлебов 
ему не было равных. Все 
это он постиг еще с дет-
ства, потому что надеять-
ся было не на кого. Отец 
в 41-м ушел на войну и 
не вернулся. На руках у 
матери осталось пятеро 
малолетних ребятишек. 
В армии приобрел про-
фессию механизатора и 
по возвращении домой 
ей не изменил. Дом по-
строил, троих детей вы-
растил.

А профессии Вален-
тина Александровича 
Нижельского и перечис-
лить трудно. Он на все 

Легендарный механизатор бригады №6 
Александр Иванович Мараховский. За до-

блестный высокопроизводительный 
труд награжден орденами Красного Зна-
мени, Дружбы народов и многих другими 

наградами.
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руки мастер: и шофер, и тракторист, и ком-
байнер, и электросварщик, и медник, и же-
стянщик. Но чаще всего ему приходится в 
хозяйстве варить металл. И не только от его 
вольтовой дуги, но и от его доброй души ис-
точается тепло. Всем этот человек поможет 
и никого не обидит. А потому богородчанам 
легко с ним работается и живется.

Передовой механизатор Александр Гри-
горьевич Пивненко, окончив заочно сельско-
хозяйственный техникум, стал заместителем 
председателя колхоза и показал хорошие ор-
ганизаторские способности.

Добрым, спокойным, выдержанным заре-
комендовал себя в Богородицком механиза-
тор Илья Герасимович Никитин. Шутка ли – 
23 года проработал на одном тракторе марки 
МТЗ-50, выпуска 1967 года.

При такой высокой технической осна-
щенности главенствующую роль в хозяйстве 
играла и играет инженерная служба. Ее воз-
главляли кроме Федора Петровича Нижель-
ского Иван Сергеевич Веретенников, Виктор 
Григорьевич Семенько и Дмитрий Иванович 
Гавриленко. Все они были прекрасными ор-
ганизаторами производства и хорошо знали 
свое дело. Но дольше всех проработал на столь ответственном посту и внес са-
мый большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства Григорий 
Филиппович Колесников. Острый ум, хорошая память, требовательность к себе 
и подчиненным, характеризовали П.Ф.Колесникова как умелого руководителя и 
высококлассного специалиста. При нем техническая оснащенность тогдашнего 
колхоза резко возросла.

Первого февраля 2011года нашему уважаемому односельчанину исполнилось 
80 лет. Председатель Совета ветеранов войны и труда, директор сельского му-
зея, Георгий Григорьевич написал в песчанокопской районной газете «Колос» об 
этом человеке зарисовку под заголовком «Инженер по призванию». Предлагаем 
ее читателям книги.

Г.Ф. Колесников из поколения детей войны. Когда гитлеровская Германия на-
пала на нашу страну, Григорию Филипповичу было все¬го десять лет. И ему, 
и его сверс¬тникам сполна досталось лиха. По сути и детства у них не ока-
залось. Все перечеркнула война. Он рано узнал настоящую цену даже не куска, 

Бывший главный инже-
нер колхоза Григорий Фи-

липпович Колесников, 
посвятивший этой от-

ветственной работе бо-
лее 22 лет своей жизни.
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а крошки хлеба и уже тогда твердо решил, что посвятит себя хлеборобскому 
труду. Так оно и случилось.

Закончив школу и отслужив срочную в Группе советских войск в Германии, 
Г.Ф. Колесников пос¬тупил в Сальский техникум ме¬ханизации сельского хозяй-
ства, после которого какое-то время преподавал трудовое обучение богородиц-
ким учащимся и одно¬временно сам заочно учился в ин¬ституте.

В начале 60-х годов он пришел работать инженером-контроле¬ром в 
местный колхоз "Родина". А вскоре старательного, грамотного специалиста-
производственника и хорошего организатора правле¬ние хозяйства утверди-
ло главным инженером. В этой беспокойной должности Григорий Филиппович 
проработал двадцать два года, пока не ушел на заслуженный от¬дых.

Именно при его руководстве инженерной службой хозяйства
были переоснащены все ремон¬тные цеха машинно-тракторных мастер-

ских (МТМ), постоянно приобреталось необходимое, сов¬ременное на тот пе-
риод обору¬дование, станки, оснащение для качественного ремонта узлов и 
агрегатов сельскохозяйственной техники. Г.Ф. Колесников широко использовал 
передовые методы ремонта тракторов, комбайнов, сельхозинвентаря. В хозяй-
стве (одном из первых в районе) был внедрен бригадный метод ремон¬та тех-
ники. И все это в итоге спо-собствовало высокоэффективно¬му использованию 
имеющегося техпарка.

В МТМ колхоза широко приме¬нялась реставрация отработавших положен-
ный срок узлов и деталей, которые по прочности и надежнос¬ти не уступа-
ли тем, что изготовля¬лись на заводах. Все это позволя¬ло экономить финан-
сы, повышать эффективность производства. В мастерских всегда имелись в 
запа¬се необходимые детали, отремон-тированные двигатели, коробки пере-
дач и топливной аппаратуры, что гарантировало четкую, без простоев, рабо-
ту техники, особен¬но в такие напряженные периоды, как весенняя посевная, 
уборочная страда, заготовка кормов.

Григорий Филиппович был умелым и требовательным организатором произ-
водства. Это подтвердят все, кто его знал по работе. Он грамотно подбирал 
специалистов, а отсюда и те слаженные действия и результаты. Тогда во всех 
бригадах имелись отличные машинные дворы. И, кстати, один из них в бригаде 
№6 (бри¬гадир И.А.Рощепко и механик А.Т.Григоренко) за образцовое содержа-
ние машдвора и высо-коэффективное использование техники решением област-
ного сельхозуправления был пре¬мирован новым спецтрактором Т-16, оборудо-
ванным под те¬хобслуживание сельскохозяйственных машин.

Надо заметить, что хозяйство, за которое отвечал Г.Ф. Колесников, было 
(без преувеличения, огромное. Это техника бригад и животноводческих ферм, 
центрального склада и кирпичного завода, машинно-тракторных мастерских 
и автопарка. Все требовало каждодневного контроля для того, чтобы возник-
шие вопросы решать безотлагательно. Главный инженер никогда не забывал 
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при этом про нужды и проблемы людей, обращавшихся к нему за помощью. По-
рой удивлялись, как у него на все хватало времени.

Г.Ф. Колесников действитель¬но отдавался любимому делу сполна. В то 
время в МТМ людей было, как на большом предпри¬ятии. Все: и основные, и 
вспомо¬гательные цеха - функционирова¬ли по полной программе, а в самих 
мастерских царили дисциплина и порядок. Знали: Филиппыч раз-гильдяйства 
не потерпит. А добро¬совестных тружеников-технарей: от механизаторов, 
ремонтников, до спецов, представлял на поощ¬рения за доблестный труд, где 
это только было возможным.

Он прекрасно знал, что толь¬ко первоклассные и, конечно же, любящие свое 
дело механизато¬ры способны высокоэффективно эксплуатировать технику, 
а пото¬му постоянно занимался повы¬шением их классности. Это было сти-
мулом и для них самих, потому как давало прибавку к зарплате. Большинство 
механизаторов того периода имели правительствен¬ные награды, чего сейчас 
нет и в помине. Как и различных район¬ных, областных и республиканс¬ких 
конкурсов на звания "Лучший пахарь", "Лучший оператор ма¬шинного доения", 
"Лучший меха¬низатор", "Лучший слесарь-на¬ладчик" и т.д.

Помнится, как на районных соревнованиях пахарей занял первое место и 
получил талон на внеочередное приобретение тя¬желого мотоцикла с коля-
ской наш механизатор Александр Иванович Гетманцев. На другой год он по-
бедил в области и там получил уже талон на внеочередное приобре-тение ав-
томобиля "Москвич-412". В последующие годы свое мас¬терство доказывал (и 
тоже успеш¬но) другой механизатор - Петр Александрович Данилов. Лучшим 
слесарем-наладчиком был Алек¬сандр Яковлевич Ефремов. Мы гордимся ими. И 
в этом была не¬малая заслуга главного инженера Г.Ф. Колесникова.

Еще под руководством Григо¬рия Филипповича работала ини¬циативная 
группа рационализато¬ров. То, что они делали, казалось совсем незамет-
ным со стороны, но это давало большой экономи¬ческий эффект как при 
использо¬вании техники, так и в дальнейшем развитии сельскохозяйственно-
го производства. В качестве приме¬ра можно привести изготовление соло-
мовозов, каждый из которых вмещал до 15 тонн грубых кормов, или съемного 
оборудования для тележек ПТС-12 и транспортиров¬ки силосной массы, что 
исключа¬ло потери. Или рационализаторс¬кое предложение, по спариванию 
пропашных сеялок СУПН внед¬ренное в производство. Результат на тот пери-
од времени превзошел все ожидания: один агрегат, бук¬сируемый гусеничным 
трактором ДТ-75, засевал за световой день до девяноста гектаров.

Уйдя на заслуженный отдых, Григорий Филиппович не ушел в отставку. Не-
смотря на 80-летний возраст, он остался с той же активной жизненной пози-
цией. Такие люди по-другому жить не могут. 

А вот еще один уважаемый в селе челок. Кузнецов Андрей Павлович, ордено-
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носец, механизатор бригады №3. В селе рассуждают, что о таких людях сегодня 
не говорить надо, а песни писать. Никогда не искал легких путей. Надежно делал 
свое хлеборобское дело, а вместе с ним и его большая династия. Слава тебе и по-
чет, добрый человек, талантливый землепашец.

Много теплых слов можно сказать и о бывшем завгаре колхоза Василии Ива-
новиче Мацуге, он всего себя без остатка отдавал любимой работе, которой гор-
дился. Всегда ладил с людьми, и они отвечали ему взаимностью.

Иван Андреевич Сапегин. Прекрасный человек и опытный механизатор. А 
как голосисто играет в его руках баян. Нравился бывший танкист многим девча-
там. И выбрал себе в жены трудолюбивую красавицу Раису Щеглову.

Сегодня этих прекрасных людей нет среди нас. Но их по-прежнему помнят 
многие односельчане.

В селе хорошо знают двух богатырей, первоклассных комбайнеров Алексея 
Квочку и Алексея Кораблева. Очень жаль, что их тоже нет сегодня среди нас. 
Никто лучше их не молотил хлеб. К тому же были они мастерами на все руки: и 
трактористы, и комбайнеры, и слесари, и… да все их профессии и не перечис-
лишь. И главное, любили они работу и каждое порученное дело выполняли на 
совесть, а своим богатейшим опытом щедро делились с молодежью.

Фронтовик-орденоносец, Кавалер Ордена Трудового Красно-
го Знамени и других высоких наград Отчизны Петр Иванович 
Грошев (крайний справа) с женой, кстати, тоже фронтович-

кой Ксенией.
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И таких трудолюбивых, ответственных, добрых душой людей очень много 
в Богородицком, но, к сожалению, у нас нет возможности подробно рассказать 
о каждом из них в этой книге. И все же вот еще несколько фамилий: Сергей 
Гринкин, Владимир Веретенников, Виктор Ефремов, Анатолий Крашаникин, 
Дмитрий Гусев, Александр Чурилов, Николай Соколенко, Виктор и Николай 
Лоскутовы, Василий Некрасов, Иван Лепешкин, Иван Катько, Николай Болгов, 
Михаил Протоковилов, Виктор Бугаев, Николай Перелома, Василий Кудряв-
цев, Анатолий Удалайский, династия Реснянских – Александр, Петр, Владимир 
и их сестра Анна Некрасова, Владимир Сидоренко, Иван Умнов, Николай Че-
ремисов, Александр Тульский, Павел Юдин, Дмитрий и Александр Пацацуевы, 
Виктор Ремизов, Юрий Подольский, Иван Рощепко, Юрий Подольский, Петр и 
Александр Осинские, Виктор Пухов, Николай Косенюк, Алексей Нижельский, 
Иван Соболев, Александр Буртовой, Владимир Данилов, Виктор Яровенко. Ну 
а о кавалере ордена Трудового Красного Знамени Петре Ивановиче Грошеве – 
наш особый рассказ. 

БОГОРОДИЦКИЙ МЕРЕСЬЕВ
Очерк об этом человеке был написан журналистом, уроженцем села Бо-

городицкого Н.Сивашовым и опубликован в песчанокопской районной га-
зете «Колос» (№84 от 12 июля 1980 года). Перепечатываем его дословно.

«Совместное заседание бюро райкома партии, исполкома райсовета на-
родных депутатов и райкома профсоюза рабочих и служащих сельского хо-
зяйства шло своим чередом. Подводились итоги работы трудящихся райо-
на за прошедший год. Уже были определены победители. Оставался лишь 
один вопрос: кого признать лучшим среди пахарей. Здесь мнения раздели-
лись. Дело в том, что результаты труда всех шести претендентов сходились. 
И тогда слово попросил председатель колхоза «Родина» Николай Егорович 
Сарычев:

- Я предлагаю присудить первое место лучшему трактористу нашего 
колхоза Петру Ивановичу Грошеву.

С мест зашумели, посыпались реплики: почему Грошеву, ведь еще у пяти 
трактористов такие же результаты?

- Но у нашего Петра Ивановича есть одно преимущество, - продолжал 
председатель, и все смолкли. – В боях под Новороссийском он получил кон-
тузию. У него правая нога не сгибается, а по телу до сих пор осколки ходят. 
И все-таки смог работать на равных с молодыми, здоровыми мужчинами. 
Впрочем, решайте сами.

В зале воцарилась глубокая тишина, и вскоре ее нарушили восхищен-
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ные голоса.
- Вот это да! Да он же настоящий герой!
- Конечно, Грошеву первое место, какой тут может быть разговор?
… Этот бой под Новороссийском остался в памяти жителя села Богоро-

дицкого П.И.Грошева на всю жизнь.
Вскинув алое зарево, в небе вспыхнула сигнальная ракета. И сразу же 

ударили по фашистам тысячи советских орудий. Глухо заохала от разры-
вов снарядов и мин земля. А вскоре вслед за танками в атаку поднялись и 
пехотинцы.

Но стреляли не только советские бойцы. Опомнившись от удара, фаши-
сты с каждой минутой оказывали все большее сопротивление. Их пулеме-
ты все теснее прижимали советских бойцов к земле. Пули цвинькали у са-
мой головы, с гадючьим шипом зарывались в землю, рикошетом срывали 
с кочек пыль.

И падали солдаты, оставаясь на своей земле. В цепи наступающих шел в 
атаку и Петр Иванович Грошев. Уже не один магазин с патронами опорож-
нил он в своем автомате, но сопротивление гитлеровцев не ослабевало. На 
помощь обороняющимся фашисты вызвали самолеты. Одна из бомб разо-
рвалась совсем рядом.

… Очнулся солдат в госпитале. Это был его последний бой, хотя до По-
беды оставалось еще более двух лет. Девять осколков от разрыва авиацион-
ной бомбы вонзились в его тело, перебив правую ногу.

- В рубашке родился, парень. Не думали, что выживешь, - говорили 
П.И.Грошеву врачи Тбилисского госпиталя, провожая его после девятиме-
сячного лечения в родное Богородицкое.

Домой вернулся инвалидом, на костылях. Но не стал сидеть сложа руки 
бывший солдат. Чем мог, помогал родному колхозу. Вязал веники для нужд 
хозяйства, плел корзины из лозы для колхозного сада. А когда здоровье 
улучшилось, попросился на курсы трактористов в Средний Егорлык. Твер-
до решил стать трактористом. В колхозе не возражали, но многие недоуме-
вали, как он будет работать с такой ногой. А он сам переоборудовал трак-
тор для несгибающей правой ноги. Вначале в селе восхищались сноровкой 
бывшего солдата, а потом и не заметили, когда Петр Иванович оставил ко-
стыли, а потом и палочку. Пахал землю, сеял хлеб, убирал богатые урожаи. 
Только за время работы в Развиленской МТС был награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» и 14 почет-
ными грамотами. А вскоре в Богородицкое в адрес фронтовика пришла бое-
вая награда – медаль «За отвагу», которой он был удостоен за тот памятный 
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бой под Новороссийском.
С уважением относились в Богородицком к П.И.Грошеву. Вскоре всем 

селом справили свадьбу. А приглянулась бывшему солдату тоже фронто-
вичка, бывшая зенитчица Ксения Ковтунова.

Доброжелательным человеком оказался П.И.Грошев. Учился хлебороб-
скому мастерству сам,  учил этому других. Многие известные механизато-
ры – его ученики. К примеру, Анатолий Кикенин сейчас ведущий инженер 
на одном из заводов Ростова, Александр Пантелеевич Григоренко работает 
механиком бригады №5, той самой, где более 30 лет проработал трактори-
стом П.И.Грошев. Здесь же, рядом с тестем, работает сейчас механизатором 
его ученик и зять, кавалер медали «За трудовое отличие» Николай Бонда-
рев. На колхозном огороде успешно трудятся лучшие механизаторы хозяй-
ства А.В.Дашкевич и В.А.Подольский. Да все и не перечислишь. В хозяй-
стве рассказывали о многих случаях, когда П.И.Грошев, узнав о том, что в 
поле поломался трактор его сменщика, бросал все домашние дела и, при-
храмывая, шел ему на помощь и не уходил до тех пор, пока машина вновь 
не начинала работать.

Автору этих строк не раз приходилось видеть, как пашет, сеет, убира-
ет урожай этот мастер хлебной нивы. Все движения выполняются умело и 
четко. Словно по ниточке вытягивается каждая бороздочка.

Особенно большой успех пришел к ветерану в 1972 году. Тогда он был 
признан лучшим трактористом района и на его груди заблестел рядом с бо-
евыми наградами орден Трудового Красного Знамени. Даже всплакнул от 
радости и невольно вспомнил всю свою жизнь, своих односельчан.

Петр Иванович не помнит, где он родился, но по праву считает своей ма-
лой родиной Богородицкое. Он не знает, кто его родители. Они умерли от 
голода в трудные для Советской власти годы, когда мальчику было всего не-
сколько лет. Соседи отдали ребенка в Сальский детский дом, который вско-
ре переехал в село Богородицкое в колхоз «Зеленый Гай». Здесь и вырос 
Петр Грошев. Здесь восемнадцатилетним пареньком услышал страшное из-
вестие о начале войны. Как и многие его сверстники, поехали в военкомат 
проситься на фронт. 

Но военкомат и родной колхоз поручили юноше не менее ответственное 
дело. Ему доверили с группой колхозников угнать в горы Дагестана все об-
щественное поголовье скота колхоза «Зеленый Гай». Под Нальчиком пасту-
хов настиг враг, и вот тут Петр Грошев и пригодился для боя. От Нальчика 
до Новороссийска прошел он с боями.

… Крепкие корни пустила в Богродицком семья Грошевых. У Петра Ива-
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новича пятеро детей: Николай, Владимир, Сергей, Валентина и Людмила – 
все они стали хлеборобами, как и их отец.

Недавно главу семьи Грошевых со всеми почестями жители села Бого-
родицкого проводили на заслуженный отдых. Но расставаться с любимой 
работой ветеран и не собирается. Таков характер у П.И.Грошева – и дня не 
может сидеть без дела. Правда, оставил он недавно свой ДТ-54, здоровье 
не позволило больше работать. Но теперь он слесарь-ремонтник все в той 
же пятой бригаде. Слесарем он только числится. Фактически же он мастер 
на все руки: слесарь, кузнец, жестянщик, электросварщик, медник, плот-
ник…

На дворе кипит уборочная страда последнего года десятой пятилетки. 
Напряжение царит сегодня не только на бригадных полях, но и в кузнице 
полевого стана, где работает ветеран. Не закрываются двери в комнатку, где 
работает П.И.Грошев. Идут и идут сюда хлеборобы. Одному нужно на ком-
байне радиатор промыть, второму вентилятор починить или раму степного 
корабля заварить…

А вот пригнали к П.И.Грошеву сразу три комбайна братья Петр и Нико-
лай Тищенко, Василий Афанасенко. И у каждого срочный заказ – страда 
ведь не ждет. И снова закипела работа у ветерана, что как-то неловко ста-
ло его отвлекать от важного дела. А тут еще в его кузнице нужного сверла 
не нашлось. Вот и поспешил слесарь к своему «Запорожцу», который вы-
делило ему государство, как инвалиду Великой Отечественной войны. Не 
считается П.И.Грошев ни со своим здоровьем, ни с личными делами, если 
требуется его срочная помощь.

Вот так живет и трудиться в селе Богородицком простой, скромный че-
ловек, которого по праву можно назвать героем, героем хлебной нивы, род-
ной земли, которую он защищал в боях, мужественно перенося недуг, кото-
рую взлелеял и согрел, по которой твердо шагал всю жизнь сам, по которой 
идут теперь его дети».

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА СЕЛА

Первая строительная бригада появилась в Богородицком после слияния в 
1951году шести мелких хозяйств в один колхоз имени Ленина. Его первый пред-
седатель Михаил Андреевич Рудов очень многое сделал, чтобы стройбригада 
появилась как можно скорее, поскольку это требовала сама жизнь. Ведь требова-
лись новые объемные животноводческие помещения, различные хозяйственные 
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постройки и дома. Нужно было ремонтиро-
вать и старые здания, без которых еще невоз-
можно было обойтись.

Первым бригадиром колхозных строите-
лей был фронтовик Иван Назарович Валуй-
ский. Самым первым появился плотницкий 
цех, в котором работали Александр Ивано-
вич Нижельский и Михаил Циваш.

Вскоре в бригаде заработали и кузнецы 
Михаил Петрович Сычев, Петр Иванович 
Валуйский и Федор Павлович Некрасов. А 
как обойтись было без каменщиков и под-
собных работников?! Создали сразу два зве-
на, которые возглавили Иван Иссидорович 
Некрасов и Иван Моисеевич Кудрявцев. И 
работа сорока первых работников закипе-
ла. Первым самым ответственным объектом 
стал коровник на территории бригады №5. К 
сожалению, своего кирпича тогда в колхозе 
еще не было и стены приходилось возводить 
из угольного шлака, бутового камня и раку-
шечника. Бутовый камень привозили, как 
правило, железнодорожными платформами 
из кавказских карьеров на железнодорож-
ную станцию Развильная. Шлак поступал из 
депо Сальска и Батайска. Ракушечник бра-
ли в карьерах города Пролетарска. А из чего 
было делать окна, двери, кровлю? Конечно 
же из леса. Вот и выезжали богородчане на 
его заготовку в леса Литвы, Карелии, Новго-
родской и других областей.

В колхозе пришлось быстро смонтиро-
вать пилораму. Первыми распиловщиками 
леса стали Иван Корнеевич Подольский и 
Александр Ефимович Грищенко. И строи-
тельство в селе с каждым днем, месяцем и годом набирало обороты. Увеличива-
лась и численность бригады. Через год-полтора она выросла уже до 90 человек. 
Только каменщиков было четыре звена.

Нужно сказать, что первый бригадир Иван Назарович Валуйский очень мно-
гое сделал для становления бригады, как в организационном, так и производ-
ственном плане. С увеличением количества работников, росло и количество 
строительных объектов. И вот на этом этапе потребовался более опытный и бо-
лее энергичный руководитель. И им стал, уволенный в запас, майор Советской 
Армии Владимир Алексеевич Жидков. Это был уже 1959 год. В этот период ста-
ли внедряться комплексные строительные звенья, поскольку в колхозе уже был 
и свой кирпичный завод.  Одно звено, в которое теперь входили работники всех 
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специальностей, могло начинать строительство объекта с нулевого цикла и сда-
вать его под ключ. И первыми начали применять этот передовой прогрессивный 
метод того времени члены звена фронтовика Ивана Моисеевича Кудрявцева. 
Этот человек был требовательным, справедливым, хорошо знающим свое дело. 
А набрал он в свой коллектив в основном молодых ребят, которые не только ра-
ботали, но и учились у своего бригадира и у других опытных мастеров. Кто же 
они двадцати, двадцатидвухлетние ребята из звена И.М.Кудрявцева?! Это: Алек-
сандр Некрасов, Иван Вихров, Александр Никульшин, Илья Никитин, Алексей 
Гусев, Иван Хрыкин, Александр Мацуга и другие. А их наставниками кроме 
бригадира были опытные строители Михаил Циваш, Алексей Лозовой и другие. 
Это передовое звено за короткое время построило в колхозе телятник на МТФ 
№5,птичник и жилой дом на Кабарде, корпус для коров, телятники жилой дом 
на МТФ №2, корпуса для свиней на СТФ№2 и №3. Весь этот огромный объем 
работ коллектив в десять человек выполнил за три с половиной года. И это был 
настоящий трудовой подвиг.

Но звено возводило не только производственные объекты. Оно построило 
шесть жилых домов для специалистов колхоза.

А вскоре заявило о себе и строительное звено Ивана Иссидоровича Некрасо-
ва. Здесь тоже тон задавали молодые работники Павел Вихров, Александр Ни-
жельский, Александр Гринко, Михаил Сивашов, Егор Никульшини другие.

Уйдя на пенсию, Владимир Алексеевич Жидков сдал свои дела молодому и 
очень энергичному молодому специалисту, только что закончившему Новочер-
касское строительное училище Ивану  Яковлевичу Лоскутову. И этот человек 
сделал для родного хозяйства и бригады больше всех. Это при нем была укре-
плена материально строительно-техническая база. Появились новые станки для 
обработки пиломатериалов, заработала еще одна пилорама, были приобретены 
новые деревообрабатывающие станки, повысилась производительность труда, 
выросли объемы строительства объектов. Заработал столярный цех. Верными 
помощниками бригадира строителей стали мастера Алексей Иванович Кисли-
ца, Галина Андреевна Маврюкова, учетчик-кладовщик Нина Васильевна Груш-
кина.

Но И.Я.Лоскутову нужно было думать не только о темпах и качестве стро-
ительства в колхозе, но и «выбиванию» различных стройматериалов, которые 
были в огромном дефиците. И бригадир вместе с заместителем председателя 
колхоза Василием Михайловичем Грибенниковым постоянно оббивали пороги 
областных организаций и ведомств, в поисках нужных материалов. И эти на-
стойчивые люди никогда с пустыми руками не возвращались. Вслед за ними кол-
хозные автомашины привозили в село все необходимое для строителей.

Бригадир ценил своих кладовщиков Надежду Ильиничну Бочарникову и Пав-
ла Петровича Некрасова. Ведь это они хранили и выдавали на объекты все, что 
положено было строителям. И богородчане были очень благодарны этим людям 
самой мирной профессии за возведенные ими производственные и бытовые объ-
екты.

Но вот наступили девяностые годы горбачево-ельцинских реформ. Строи-
тельная бригада распалась, по кирпичику, «демократы» стали растаскивать важ-
ные колхозные объекты, которые возводились тяжелым трудом этих героиче-
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ских людей.
Из воспоминаний бывшего бригадира строительной бригады колхоза Ивана 

Яковлевича Лоскутова:
- Только в мою бытность колхозные строители возвели более 50 крупных объ-

ектов. Среди них Дворец культуры на 650 мест с балконом, детский сад, быт-
комбинат, торговый центр, пекарню, баню, молзавод, две средних школы, ряд 
крупных производственных объектов. Я благодарен своим коллегам за их неуто-

мимый кропотливый труд на благо родного колхоза и села. Имена многих из них 
уже названы в этой книге. Хотелось бы добавить несколько фамилий скромной, 
но очень нужной профессии в нашей бригаде. Это сейчас в селе много мощных 
автомобилей и тракторов, а раньше большинство ездили и перевозили грузы на 
линейках, бедерках, тачанках, возилках, подводах, санях, рундуках ит.д. И всю 
эту «технику» ремонтировали мастера своего дела В.Д.Ковтунов, А.Е.Рысиков, 
М.П.Сычев, Ф.П.Некрасов и Ф.Г.Григоренко. Они ремонтировали деревянные 
колеса со спицами и железными ободами, ходовую часть рундуков, полозья са-
ней. Да все и не перечислишь. И востребованность этих специалистов в селе 
была колоссальная. 

Когда писалась эта книга, уважаемый в селе человек Иван Яковлевич Лоску-
тов ушел в мир иной. Пусть земля тебе будет пухом, дорогой земляк. За твои до-
брые дела тебя еще долго будут помнить в селе.

Иван Яковлевич Лоскутов яв-
ляется обладателем серебря-
ной медали и премии Выстав-
ки достижений народного 
хозяйства в СССР. У него мно-
го Почетных грамот и Дипло-
мов Всесоюзного, областного 
и районного значения. Но глав-
ной своей наградой он считал 
добрую молву людскую о себе. 
Ведь практически все постро-
енное в селе дело рук его стро-

ительной бригады.
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И СТАЛО СЕЛО ВТОРЫМ 
НА ДОНУ

За достигнутые результаты в благоустройстве села колхоз «Родина» в 
1968 году удостоен диплома II степени ВДНХ, а в 1970 году Богородицкий 
сельский совет занял втрое место в области и был награжден почетной гра-
мотой исполкома областного совета.

Все это стало возможно потому, что богатый колхоз «Родина», которым 
успешно руководил с 1959 по 1973 год талантливый организатор сельско-
хозяйственного производства Василий Васильевич Бухтояров, имел воз-
можность вкладывать большие деньги в благоустройство села, улучшение 

жизни богородчан. Во всем этом есть большая заслуга колхозных стро-
ителей, которые возвели в селе практически все эти важные объекты. В 
шестидесятые-семидесятые годы до неузнаваемости изменился центр села. 

Вот так отмечали большой успех колхоза и села Бого-
родчане. С баяном главный инженер села Николай Грин-

ко. А рядом с ним его веселые односельчане: И.П.Рябоволов, 
В.М.Грибенников, А.Г.Лозовая, П.К.Болгов, А.А.Пимонов, 
В.И.Подольский, В.С.Афанасенко, П.Гусев, И.Ф.Мозгунов, 

Л.П.Кузнецова, А.Г.Пивненко, В.Г.Стрельникова, 
Н.Колесникова, супруги Болдины и другие.
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Парк, заложенный в 1967 году с березовыми, липовыми, ивовыми аллеями 
стал в то время отличным местом для отдыха и гуляний. Кстати, активное 
участие в его закладке принимал знаменитый садовод Стефан Трофимо-
вич Сапегин. Сосны, ели, кустарники, 
розы, цветочные клумбы не только 
радовали глаз, но и насыщали воздух 
свежестью и ароматом.

Среди зелени парка красуется двух-
этажное здание Дворца культуры. Три 
года ушло на его строительство, и в 
1966 году он широко распахнул свои 
двери труженикам села. Такому Двор-
цу может позавидовать и город, на-
столько красивы его внешняя и вну-
тренняя отделка. В нем зрительный 
зал на 650 мест.

На втором этаже Дворца располо-
жилась сельская библиотека. В ней в 
свое время было более 25 тысяч книг. 
Для читального зала выписываются 
центральные, областные и районные 
газеты, ряд журналов. Сейчас в би-
блиотеке сотни постоянных читате-
лей.

В парке напротив Дворца культу-
ры на высоком пьедестале – памятник 
В.И.Ленину. Рядом с парком – двухэ-
тажное здание конторы колхоза «Ро-
дина и администрации сельсовета. Построено оно в течение одного 1967 
года. На этом месте раньше стояли здания семилетней школы.

В 1967 году в центре села по улице Ленина поднялся над землей 17-
метровый шпиль с красной звездой. Это обелиск погибшим в войну земля-
кам. Слова: «Они умирали, чтобы жили мы» венчают скорбный список 432 
погибших богородчан. Каждый второй житель села за время войны остался 
на полях сражений.

В стене обелиска замуровано письмо к потомкам, которые будут жить в 
2045 году. В столетие со дня Великой Победы над фашистской Германией 
они прочтут адресованные им строки.

Памятник В.И.Ленину в 
сельском парке.
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В 1968 году колхоз построил здание комбината бытового обслуживания, 
который, к сожалению, сегодня не существует.

В 1969 году открылся детский комбинат «Аленушка» на 140 мест. Для 
каждой группы детей отведена комната для игр и отдыха. Дети дошколь-
ного возраста занимаются в специально оборудованной для этого комнате. 
Кроме воспитателей, нянь, поваров, здесь работает медсестра. Все расходы 
на содержание детей в свое время брал на себя колхоз. В теплое время года 
дети в сопровождении воспитателей приходили в уголок аттракционов, ко-
торый работал в парке. Здесь они катались на каруселях и качелях, сделан-
ных для них колхозом.

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
КОЛХОЗА

Для крестьянина важно не только получить хороший приплод животных, 
но и сохранить его от болезней. Вот этим важным делом и занималась в 
колхозе ветеринарная служба. И первыми профессиональными ветерина-
рами в селе были прибывшие с фронта Василий Петрович Валуйский и 
Михаил Селиверстович Никульшин, а также Ефим Ксенофонтович Бобров-
ский. Затем в их коллектив влился окончивший школу ветеринарных фель-
дшеров Николай Криворотов. Сначала сельские ветработники, работая в 
колхозе, как бы не официально, относились к государственному ветучастку, 
которым заведовала жена председателя колхоза Михаила Андреевича Рудо-
ва – Клавдия Михайловна.

Она старалась добросовестно выполнять свою ответственную работу, и 
это у нее получалось. С каждым годом количество животных увеличива-
лось, менялась и структура этой отрасли. Требовались новые кадры, и кол-
хоз направлял на учебу по этой специальности молодых колхозников. И все 
они пополняли штат ветеринаров. В 1957 году в наше село был направлен 
начальником госветучастка молодой специалист Виктор Семенович Ва-
сильченко. Сам он сельский парень, уроженец села Несмеяновка Марты-
новского района. Направили его в наше село вроде бы временно, но Вик-
тор Семенович остался у нас навсегда. Женился на учительнице начальных 
классов Богородицкой школы Нине Петровне Хрыкиной, которая родила 
Виктору Семеновичу двух сыновей Бориса и Александра. И стало ему Бо-
городицкое второй малой родиной. А Виктор Семенович зарекомендовал 
себя не только добросовестным работником, но и хорошо знающим свое 
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дело. Он всегда вовремя и на высоком уровне проводил все профилакти-
ческие мероприятия, а потому и животные в колхозе редко болели. Мини-
мальным был и падеж.

В 1958 году после окончания зооветеринарного института в наш кол-
хоз был направлен на должность главного ветврача молодой специалист 
Василий Харлампиевич Колесников. Уроженец Богурского района Воро-
нежской области, он как-то быстро привык к богородчанам. Такой же до-
брой, отзывчивой оказалась и его жена Лариса Пантелеевна, став работать 
секретарем-машинисткой при правлении колхоза. Но у Л.П.Колесниковой 
были и другие ответственные поручения. Она принимала сведения с бри-
гад о ходе полевых работ, с ферм данные о надоях молока и привесах жи-
вотных. Работал Василий Харлампиевич с Виктором Семенови-
чем, как говорят, в одной упряжке, найдя общий язык по многим вопросам. 
Главным делом для них была профилактика, выявление болезней у живот-
ных и их лечение. Кстати, лечили они не только колхозную живность, но и 
жителей села. А на сельских подворьях тогда было тоже немаленькое ста-
до крупного рогатого скота, свиней и птицы. И сельские ветврачи успевали 
везде, чтобы не допустить очага опасного заболевания. Особенно опасна 
была болезнь крупного рогатого скота бруцеллезом. Она нередко наноси-
ла большой ущерб многим хозяйствам не только Песчанокопского района. 

Бессменный главный вет-
врач колхоза Василий Хар-

лампиевич Колесников.
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Вот такие были в 60-е годы в колхозе молочно-товарные 
фермы.

Добрая традиция села: все вместе участвовали в субботнике по на-
ведению порядка на улицах, общественных дворах, бригадах и фер-
мах. На снимке: на переднем плане сидят ветврач Михаил Селивер-
стович Никульшин и зав. МТФ Андрей Дудников. Далее стоят и сидят 
Елена Буртовая, Раиса Стрельникова, Надежда Комарова, Раиса Са-
пегина, Раиса Брусенская, Люба Пимонова, Надя Грибенникова, Галина 
Балдина, Рая Ковалева, Рая Улецкая. Остальные неизвестны.
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Богородицкие врачи даже сформировали за десять километров от села спе-
циализированную ферму, назвав ее бруцеллезной. В ней находились подо-
зрительные на эту болезнь животные. Здесь был особый режим содержания 
животных, создан специальный коллектив животноводов, которые под ру-
ководством ветврачей ставили диагноз и лечили животных. И за какие-то 
несколько лет эта страшная болезнь в колхозе была искоренена. Правда в 
село пришло другое эпидемиологическое заболевание – ящур КРС и рожа 
у свиней. И снова на искоренение этих болезней был направлен практи-
чески весь ветфельдшерский коллектив колхоза. А он к тому времени уже 
был немаленький. И это уже были ученики Василия Харлампиевича Колес-
никова. Это – Виктор Останко, Виктор Тищенко, Александр Скрипников, 
Александр Ковтунов, Павел Шарко, Алексей Никульшин, Алексей Ломыко, 
Лидия Ломыко, Надежда Перепелица, Валентина Михеенко, Галина Пуза-
нова, Сергей Пузанов и другие. Все эти специалисты набирались богатого 
опыта у корифеев Михаила Селеверстовича Никульшина, Николая Ники-
товича Бочарникова и других. Ну а светилами ветеринарной науки были и 
остались ветврачи-ветеринары Виктор Семенович Васильченко и Василий 
Харлампиевич Колесников. Но, рассказывая об истории ветслужбы села 
Богородицкого просто нельзя не назвать фамилию еще одного члена этого 
слаженного коллектива, без которого просто нельзя обойтись. Это Валенти-
на Ивановна Сергеева. Она много лет проработала на ветстанции санитар-
кой, добросовестно выполняя свои ответственные функции.

КОЛХОЗНАЯ РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

Объединенный колхоз имени Ленина был многоотраслевым хозяйством. Кро-
ме полевых станов и животноводческих ферм здесь были мощные ремонтные 
мастерские, автогараж, стройбригада, кирпичный завод, хлебопекарня, зерно-
склад и другие структурные подразделения. И для плановой работы всего этого 
огромного производства необходим был контроль и учет. Всеми этими важными 
вопросами занималась ревизионная комиссия хозяйства в количестве пяти че-
ловек, утвержденных на общем собрании колхозников. Одним из первых пред-
седателей ревкомиссии был Алексей Алексеевич Афанасенко. Работал он на об-
щественных началах лишь с небольшой доплатой. Основная же его работа была 
– линейный электрик. В те годы как раз в разгаре была электрификация села. И 
Алексею было не до общественной деятельности. Но он все-таки находил вре-
мя на выполнение столь важного поручения. А что же входило в обязанность его 
активистов? Пересчитывали поголовье животных и птицы, выявляли излишки и 
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Александр Тихо-
нович Дендебе-
ря заступил на 
пост председате-
ля ревкомиссии. 
Он крайний спра-
ва. Один из его 
рейдов с активи-
стами по колхо-
зу. Слева направо 
второй секретарь 
комитета комсо-
мола колхоза Вик-
тор Афанасенко. Рядом с ним колхозный водитель Николай 
Кудрявцев, ставший впоследствии бригадиром пятой брига-
ды.

Автомобили 60-х годов в колхозе. На снимке автомашина 
Александра Тихоновича Дендеберя на выгрузке.
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недостатки, делали ревизии в подсобных подразделениях и т.д. А еще Алексей 
Алексеевич был большим энтузиастом спорта. Возглавлял футбольную коман-
ду села.

Но шло время, хозяйство росло и развивалось. И на эту работу уже требо-
вался освобожденный председатель с определенными знаниями и навыками. 
Вскоре А.А.Афанасенко занял должность главного энергетика колхоза, а осво-
божденным председателем ревкомиссии был избран Стефан Ефимович Нижель-
ский. Этот человек был принципиальным и опытным счетным работником. И 
свое важное поручение успешно оправдал. Но кого везет, как говорят, того и по-
гоняют. Решением правления колхоза С.Е.Нижельскому доверили одновременно 
вести и колхозную кассу взаимопомощи. Она формировалась из отчислений де-
нежных средств хозяйства. Их выдавали остро нуждающимся колхозникам без-
возмездно или в долг на определенное время. На этих ответственных должно-
стях Стефан Ефимович проработал около 20 лет.

В 1971 году председателем ревкомиссии стал Александр Тихонович Дендебе-
ря, по образованию бухгалтер, но до этого работавший водителем в актогараже.

Это был порядочный и требовательный человек. При нем резко активизирова-
лась работа ревкомиссии. Регулярно проводились плановые и неплановые реви-
зии и проверки всех подразделений. А.Т.Дендеберя также активно участвовал в 
организации и подведении итогов социалистического соревнования. В то время 
это был основной метод заинтересованности людей в высокопроизводительной 
и качественной работе. В то же время в его ведении была и касса взаимопомо-
щи. Этот мягкий и добрый по натуре человек старался досконально разъяснить 
каждому любой пункт деятельности ревкомиссии и кассы взаимопомощи. И все 
делал для того, чтобы материальную поддержку получали всегда нуждающиеся 
в ней, а не пробивные и наглые. Александр Тихонович проработал на этих ответ-
ственных должностях два десятилетия. Наверное, мог бы и еще, если бы шел в 
угоду появившимся в колхозе демократам и вершителям разрушительных ель-
цинских реформ. Но он остался верен своей принципиальной созидательной по-
зиции и ушел. А тут как раз подошел и пенсионный возраст. Но он так и остался 
патриотом своего села и со своей активной жизненной позицией.

ХЛЕБ ВЕЗЛИ ОТ НАС 
КАК ГОСТИНЦЫ

На всю округу славилось село своими двухкилограммовыми ароматны-
ми с матовой корочкой хлебными булками. Более 26 лет этот очень ответ-
ственный производственный участок возглавляла неутолимая женщина, 
неописуемой красоты, мастерица своего дела Раиса Федоровна Ковалева. 
Она не только на работе горела делами, но и в общественной жизни. Гово-
рят, что эти гены ей достались от отца, командира Красной Армии, погиб-
шего на фронте, Федора Лозового. Она возглавляла в селе женсовет, улич-
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ный комитет, участвовала в организации 
музея, хора, в котором и сама принимала 
самое активное участие. Ну а пекарно-
му делу научились у сельских мастериц. 
Благо, что в Богородицком все делят-
ся секретами своего мастерства. Еще в 
пятидесятые годы лучшие булки в сво-
их самодельных печах выпекали Мария 
Епифановна Сахарова и Анна Васильев-
на Сарычева. Кстати, последняя в 1966 
году, когда наш колхоз занял первое ме-
сто в районе по урожайности, спекла на 
районное торжество пирог весом более 

40 килограммов. Им восхищался потом весь район.
А кто же потом славил село теми знаменитыми хлебными булками? 

Л.П.Лепешкина, Раиса Положенцева, Валентина Алимова, Евдокия Ко-
лесникова, Раиса Васильевна Сапегина, Евгения Харченко, А.А.Мацуга, 
Л.И.Орлова, Надежда Никульшина, Любовь Бугаева, Тамара Романовна Па-
цацуева (Мацуга) и другие. Но Раиса Федоровна Ковалева всегда утверж-
дала, что такого прекрасного хлеба невозможно было испечь без кочегаров 
пекарни П.Д.Бугаева, Алексея Елисеевича Колесникова, Григория Бурка, 
Владимира Александровича Данилова, Виктора Стефановича Афанасенко 
и других. Ведь очень важно при выпечке хлеба соблюдать температурный 

Зав.пекарней, член жен-
совета села, председа-

тель уличного комитета 
ул.Кирова Раиса Федоров-

на Ковалева.

Вот такой была продук-
ция пекарни. Слева напра-

во со свежими духмяными бул-
ками пекарни Л.П.Лепешкина и 

Р.П.Положенцева.
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режим. Без этого просто невозможно соблюсти нужную технологию.
Бывшая заведующая очень тепло отзывается о земляках хлеборобах, ко-

торые тогда выращивали очень качественную пшеницу, а настоящие масте-
ра своего дела мукомолы местной мельницы мололи высококачественную 
муку. И особую похвалу тогда заслуживали мирожник Владимир Петрович 
Ковалев, Алексей Карпович Рощепко. Мельница тогда работала в две сме-
ны, потому что мука нужна была не только для пекарни. Кстати, ежедневно 
пекарня выдавала до двух тонн хлеба. А еще здесь выпускали булки, сай-
ки, пирожки, для детского сада и столовой, свадебные караваи и другую 
продукцию. Как-то заместитель председателя колхоза Василий Михайло-
вич Грибенников предложил П.Ф.Ковалвой открыть на пекарне колбасный 
цех. А как могла Раиса Федоровна не поддержать такую ценную идею и не 
претворить ее в жизнь. Тогда бы она просто не была бы Ковалевой. И все 
завертелось. Раздобытной зам. председателя, знавший все склады и базы 
по стране завез оборудование, установил его, а коллектив Р.Ф.Ковалевой 
все это освоил и стал выпускать прекрасную колбасную продукцию. А нау-
чились этому нелегкому ремеслу Раиса Васильевна Сапегина, Раиса Федо-

Колхозная мельница выпускала прекрасную муку, за которой 
ехали со всей округи. На снимке: зав. мельницей Е.И.Сарычев 

и мельник А.К.Рощепко.
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ровна Ковалева, Нина Ивановна Лээп, Люба Гринко и другие. Вот так жил 
и работал долгие годы под началом Раисы Федоровны Ковалевой коллектив 
пекарни и колбасного цеха.

ФРОНТОВИК ВОЗГЛАВИЛ 
МОЛОДЫХ

Очень трудными были послевоенные годы. Нужно было срочно восстанав-
ливать разрушенное хозяйство. А кто должен был это делать? С фронта многие 
не вернулись. Вся нагрузка снова легла на женщин, стариков и детей. Решени-
ем правительства страны при заводах и фабриках были организованы учили-
ща ФЗО (фабрично-заводское обучение), с ПТУ (производственно-технические 
училища). В них шли вчерашние дети войны, чтобы после учебы прийти на ра-
боту и не только на заводы и фабрики, но и в село, где очень нужны были квали-
фицированные работники: кузнецы, сварщики, бетонщики, механизаторы ши-
рокого профиля и другие специалисты. И важную роль в этом сыграл комсомол, 
как воспитатель и вожак молодежи. По окончании школ выпускники целыми 
классами оставались в родном колхозе. На животноводческих фермах и полевых 
станах организовывались комсомольско-молодежные звенья.

В 1953 году на территории бригады №6 была организована молочно-
товарная ферма, на которую пришли работать ребята и девчата. А возглавил этот 
комсомольско-молодежный коллектив фронтовик-орденоносец Ефим Назарович 
Сивцев. Много пришлось повозиться ветерану с этими мальчишками и девчон-
ками, многим из которых не было и 18 лет. Но лиха беда-начало. А потом у ребят 
стало получаться и трудодни пошли. А на каждый трудодень колхоз выдавал не 
только деньги, но и зерно, и овощи, и фрукты, мед и другие продукты питания. 
Вот имена тех, кто стоял у истоков первого комсомольско-молодежного коллек-
тива в  животноводстве: Зина Гурьева, Валя Валуйская, Рая Орлова, Валя Остан-
ко, Нина Лепешкина, Нина Косовцова, Клава Скрипникова, Люба Критинина, 
Клава Прилепа, Рая Сивашова, Клава Шлыкова, Вера Гинейко. Это девичьи фа-
милии. Доить коров пожелали и некоторые ребята. Например: Леня Нижельский 
и Володя Веретенников. А ведь в то время не было никакой механизации. И кор-
мили, и поили, и доили, и убирали навоз молодые животноводы вручную. И ни-
кто не хныкал. Ночью ферму освещали керосиновой  лампой «летучая мышь».

Ко всему, к зиме все помещения ребята готовили сами. На работу и с работы 
ходили пешком. Вставать приходилось в четыре часа утра и поздно ночью воз-
вращаться домой. Наставниками девчат зав. фермой подобрал несколько опыт-
ных доярок. Они и учили молодежь всем животноводческим премудростям. 
Главной учительницей на комсомольско-молодежной ферме была участница Ве-
ликой Отечественной войны Ксения Ефимовна Рудыч. Второй преподавательни-
цей сюда была направлена Раиса Михайловна Осадчая.

Были наставники и у ребят. Это опытные животноводы Иван Лукьянович 
Вихров, Иван Николаеивч Колесников, Николай Михайлович Осадчий. А с ними 
в парах работали шестнадцатилетние ребята Виктор Типцов и воспитанник дет-
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ского дома Валентин Брагин. Последний очень хорошо рисовал картины.
На выращивании телят отличался Василий Болгов вместе со своей наставни-

цей Александрой Михайловной Резута.
Вскоре комсомольско-молодежная ферма вышла в число лидеров в колхозе. 

Многие молодые работники были награждены Почетными грамотами, премия-
ми, подарками, а пятнадцатилетняя Рая Орлова вошла в число лучших доярок 
в колхозе. По примеру МТФ №6 комсомольско-молодежные коллективы ста-
ли создаваться и на других производственных участках МТФ №1, 2, 3, 5; ПТФ 
№6, МТМ, стройбригаде, автогараже и других. Комсомольской организаци-
ей в колхозе руководили освобожденные комсомольские секретари. Ими были 
в свои годы Н.И.Костенко, В.С.Веретенников, И.П.Рябоволов, В.И.Стригунов, 
В.Е.Сарычев и другие.

НЕ ТОЛЬКО РАБОТОЙ 
БЫЛИ ОДЕРЖИМЫ

Не только на работу звал Богородицкий комсомол. В свободное время моло-
дежь весело отдыхала. Благо, что среди молодых было много талантливых ба-
янистов, гармонистов, балалаечников, певцов, чтецов, танцоров. На все село 
славились своей виртуозной игрой на баяне Петр и Виктор Хорошуновы, а 
гармониста-самоучки с хутора Мухина Сашу Подольского даже прозвали за та-
лант Скрябиным. Великолепно пел в этом хуторе Александр Григоренко. Ребята 
не только сами веселились, но и веселили других. Участники художественной 
самодеятельности выезжали с концертами в соседние села Сальского и Целин-
ского районов.

Ну а как было обойтись без спортивных игр? Сначала построили стадион за 
старым клубом. То есть там, где он сейчас и находится. Затем перенесли его юж-
нее на пустырь между улицами имени Калинина и Зеленый Клин. Там сегодня 
огороды жителей улицы Калинина Пацацуевых, Кутыгиных, Калашниковых и 
других. Сегодня стадион снова на старом месте.

Была в селе волейбольная площадка. Она простиралась за старым зданием 
правления колхоза и сельского Совета. Сегодня там сельский парк. Кстати, во-
лейбольные площадки были во всех бригадах. Так же были бригадные станы с 
красными уголками, где можно было не только агитатора послушать, но и кни-
ги, журналы почитать, сыграть в шашки и шахматы. Вот так тогда власть бес-
покоилась о здоровье и политическом воспитании своих масс, особенно моло-
дежи. Большим энтузиастом в спорте на селе был электрик Алексей Алексеевич 
Афанасенко. Это он организовал первую футбольную команду в селе и стал ее 
ведущим игроком и капитаном. Рядом с ним в команде играли Александр Пан-
телеевич Григоренко, Александр Ефимович Грищенко, Григорий Филиппович 
Колесников, Андрей Егорович Некрасов, Владимир Егорович Акимов, Николай 
Поликарпович Никитин, Владимир Николаевич Сергеев, Николай Григоренко и 
другие.

А когда в 60-е годы в село приехал дипломированный специалист, учитель 
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физкультуры Алексей Иванович Колесников спортивная жизнь в селе закипела. 
В здании школы (это сегодня уголок Ленина и пер.Советской), на порожках кото-
рой в июле 1930 года выступал Всесоюзный староста М.И.Калинин, был органи-
зован спортивный клуб. Сюда завезли маты, штанги, гири и другой спортинвен-
тарь. И помог в этом колхоз. Здесь занимались не только ученики, но и молодежь 
села. Семиклассница Надя Колесникова, воспитанница А.И.Колесникова, стала 
лучшей гимнасткой в районе. Но учитель по спорту А.И.Колесников и комсо-
мольцы ставили тогда задачу не только чемпионов растить, а приобщать к физ-
культуре и спорту как можно больше молодежи. И когда райвоенкомат и рай-
онный ДОСААФ проводили в шестидесятые годы в Богородицком районную 
спартакиаду допризывной молодежи нашим ребятам не было равных. Молодые 
богородчане дальше других бросали гранаты, больше всех подтягивались на 
турнике, дальше и выше всех прыгали, быстрее бежали… У судей глаза на лоб 
поползли от таких результатов призывников из провинциального села. Ведь ли-
дерами до этого всегда были песчанокопцы и развиленцы.

А потом мы стали обыгрывать в районе все футбольные команды.
Шутка ли, Богородицкая команда около десяти раз была чемпионом. Первый 

кубок районной газеты «Колос» тоже был завоеван нашей футбольной дружи-
ной. А потом этот почетный трофей еще несколько раз приезжал в наше село. 
А гиревику Александру Чурилову не было равных не только в Песчанокопском 
районе, но и на многих областных трунирах.

Футбольная команда пятидесятых годов, неоднократно за-
нимавшие призовые места в районном первенстве. Слева на-

право: Павел Вихров, Сергей Василенко, Николай Никитин, 
Николай Василенко, Виктор Попов, Александр Котов, Алексей 
Пономарев, Федор Павленко, Иван Лоскутов, Владимир Лозо-
вой, Владимир Акимов, Владимир Сергеев и тренер Алексей 

Иванович Колесников.
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Рядом со спортивным клубом (дом Хохлова) размещалась библиотека. Так 
можно было не только почитать газеты и журналы, поучаствовать в диспуте, но 
и сыграть в шашки и шахматы. А потом здесь была установлена первая телеви-
зионная антенна. Все село ходило сюда смотреть телевизор. Особенно популяр-

Вот он легендарный учитель физкультуры шестидесятых 
годов Алексей Иванович Колесников.

Несколько десятилетий воз-
главляла эта прекрасная неуто-
лимая женщина сельскую библи-

отеку, в которой всегда было 
много людей. Мария Стефанов-

на Григоренко, многодетная 
мать, бессменный член женсо-

вета села.
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ными были матчи на первенство Советского Союза по футболу с участием ко-
манды СКА Ростов. Ну а хозяйкой этого гостеприимного дома долгие годы были 
Мария Стефановна Григоренко. Эта старейшая библиотекарь, многодетная мать, 
бессменный член женсовета села пользовалась у односельчан огромным авто-
ритетом.

ОТДЫХ И ТРУД РЯДОМ ШЛИ
Но вернемся снова к производственной деятельности. Ведь отдохнуть мож-

но хорошо лишь тогда, когда хорошо поработа-
ешь и заработаешь на отдых. «Кто не работает, 
тот не ест» - это был при Советской власти са-
мый популярный лозунг. И, наверное, он спра-
ведлив. Но его почему-то забыли. По примеру 
молодых животноводов бригады №6 комсо-
мольские молодежные коллективы начали 
успешно работать и на других производствен-
ных участках, в том числе и фермах. С осо-
бым огоньком и задором трудились на МТФ 
№1 (х.Мухин) скотниками выпускники шко-
лы Александр Никитин, Владимир Мизюков, 
Василий Штрыкунов, а доярками Анна Дзюба 
(Попова), Люба Никитина (Сидоренко), Нина 
Подольская (Лозовая), Вера Шарко и другие. 
Но рядом с молодыми всегда работали опыт-
ные работники, которые были наставниками 
молодых. Так было на шестой ферме, так было 
и на МТФ №1 - учить кормить и доить буренок 
молодых учили Антонина Евдокимовна Федо-
сова, Мария Федоровна Подольская, Раиса Бу-
гаева,

Мария Лукьянченко и другие. Кстати, луч-
шие производственники направлялись колхо-
зом на учебу в сельскохозяйственные училища, 
техникумы и вузы страны. И не только сель-
скохозяйственные. На МТФ №3 по комсомоль-

ской путевке работала свинаркой Люба Данилова (Попова). Эту трудолюбивую 
душевную девушку из многодетной семьи заметил председатель колхоза Васи-
лий Васильевич Бухтояров и направил от колхоза учиться в Ростовский медин-

Секретарь комсомола 
колхоза В.Е.Сарычев. 
Впоследствии Влади-
мир Егорович был ре-
дактором Целинской 

районной газеты.
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ститут. И люба оправдала это доверие председателя и односельчан. Она закончи-
ла вуз, вернулась в родное село и 40 лет возглавляла сельскую больницу.

И ДРУГИЕ ШЛИ 
НА ПОВЫШЕНИЕ

Стали впоследствии заведующими и бригадирами различных производствен-
ных участков и бывшие коллеги Любови Федоровны Даниловой.

Александр Ильич Никульшин, напрмер, стал заведующим МТФ №3, Раиса 
Васильевна Сапегина работала потом на пекарне, а затем возглавила колбасный 
цех, Любовь Павловна Кузнецова была выдвинута секретарем председателя кол-
хоза. А вот Рая Кабанова, ставшая впоследствии по фамилии Кривко, не пожела-
ла никаких повышений. Придя в 1951 году на МТФ №3 на место своих родите-
лей она так и осталась здесь животноводом, войдя впоследствии в число лучших 
доярок колхоза. У нее несчетное количество Почетных грамот и благодарностей. 
Ей дарили подарки. Особенно гордится Раиса Сергеевна именными золотыми 
часами от правления колхоза. 

Главный врач Богоро-
дицкой больницы Лю-
бовь Федоровна Да-

нилова.

Бывший животновод, секретарь ко-
митета комсомола колхоза, участник 
освоения целинных земель в Казахста-
не Виктор Афанасьевич Афанасенко.
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Рядом с ней механизатором ра-
ботал ее муж Виктор Кривко. Наш-
ли тогда свое счастье в трудной ра-
боте животновода в третье бригаде 
Надя Никульшина, Надя Гринко, 
Тамара Сапрыкина, Елена Гусе-
ва, Валентина Кузнецова, Алексей 
Гусев, Дмитрий Гусев, Иван Вих-
ров, Иван Кузнецов, Петр Осин-
ский, Раиса Кислица (Пруднико-
ва) и ее муж Николай Прудников. 
Вместе они воспитали троих та-
ких же трудолюбивых детей. Со 
школьной скамьи пришли доярка-
ми на комсомольско-молодежную 
ферму третьей бригады Надя Кузь-
менко, Люда Болгова, Люба Некра-
сова, Нина Гусева. Ну а как не на-
звать заведующего этой фермой 
фронтовика-орденоносца Ивана 
Поликарповича Сапегина. Как и 
Ефим Назарович Сивцев он учил 
молодежь работать по-стахановски 
на благо страны и своего родного 
села, которое с каждым годом ста-
новилось благоустроеннее и кра-
ше, а люди зажиточнее и счаст-
ливее. Для молодых семей колхоз 
строил в год до десяти коттеджей. 

Бросив Ростов, в родное Богородицкое приехал Николай Стефанович Долбня. 
Да еще и жену привез. Людмила Долбня пошла на МТФ №3 дояркой, а он, Нико-
лай, - скотником. Многие ребята, вернувшись из армии не задумавшись остава-

Бывший секретарь комитета 
комсомола колхоза, а затем заме-
ститель председателя колхоза 
Александр Моисеевич Мараков.

Бывший секретарь комитета 
комсомола колхоза Виктор Макси-

мович Бондарев.
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лись работать в родном колхозе механизаторами и животноводами. Эти профес-
сии были самыми востребованными, а потому и новые коттеджи и дефицитные 
товары в первую очередь получал эти люди. 

Отслужив в армии, Василий Кудрявцев вернулся в родное Богородицкое. Вме-
сте со своим напарником Павлом  Кладовым настраивали мехдойки на третьей 
ферме. Вскоре Василий взял себе в жены доярку с пятой фермы Любу Гетманце-
ву. Люба и на третьей ферме показала класс и была занесена в колхозную книгу 
Почета. Молодой семье Кудрявцевых колхоз помог построить добротный дом. 
Супруги вырастили три сына Анатолия, Сергея, Василия. Последний сегодня за-
нимается фермерством в родном селе. Он уважаемый человек.

Кипела работа в пятидесятые-шестидесятые годы и у комсомольцев-
животноводов МТФ №2. Здесь тон задавали молодые девчата Валентина Ключ-
никова, Александра Тищенко, Любовь Сычева, Валентина Колесникова, Вален-
тина Резута, Раиса  Сапегина и другие. На ферме было много парней-скотников, 
поскольку практически все приходилось делать вручную: и кормить, и поить, и 
доить животных, и очищать корпуса от навоза. Но молодые ребята Николай Не-
красов, Николай Осадчев, Иван Кучеров, Иван Ильченко, Михаил Василенко бы-
стро делали свою работу.

Шли годы, строились на фермах новые животноводческие корпуса, механи-
зировались трудоемкие процессы. Но кадров стало не хватать. Особенно доярок. 
Вот и поехали колхозные гонцы в Закарпатье, Белоруссию вербовать рабочую 
силу.

ПРИЕХАЛИ – И НЕ УЕХАЛИ
Многие из украинок и белорусок вышли замуж за Богородицких ребят и оста-

лись в Богородском навсегда: Галя Яровенко, Галя Подольская,
Александра Вихрова, Нина Кислица, Надя Гринкина, Оля Алимова, Маша 

Кислица, Надя Удальская, Рая Гусева и многие другие. Потому что им понрави-
лось наше богатое благоустроенное село, его гостеприимные люди, да и мужья 
работящие и удалые попались. Зачем же уезжать?!

Но потом в страну и в село пришли реформы девяностых. Все стало рушить-
ся на глазах. И уже наши парни и девчата начали искать работу по стране, поки-
дая родные пенаты.

 

САМАЯ УВАЖАЕМАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Это киномеханик. Долгие годы этим людям в селе при встрече в пояс 
кланялись. И особенно ребятня. Ведь не было тогда ни телевизоров, ни ра-
дио, ни магнитофонов, ни…

«Крутить» фильмы, - так раньше все говорили, приезжали в село до вой-
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Бывший секретарь 
комитета комсомо-
ла колхоза, лучший 

кузнец села Василий 
Стригунов (сидит 
крайний слева) ухо-

дит со своим молото-
бойцем Борисом Кри-
тининым (он рядом) 
в Советскую Армию. 

Оба попали служить в 
Военно-Морской Флот. 

Провожали призыв-
ников их лучшие дру-
зья. Виктор Хорошу-

нов (он сидит крайний 
справа). Стоят слева 
направо: Николай Ко-
силов, Александр Ма-

раховский, Виктор Пу-
хов, Владимир Акимов, 

Михаил Сивашов и 
Петр Хорошунов.

Ежегодно весной проводились районные смотры санитарных 
дружин сел и хуторов района. Сандружина колхоза «Родина» ча-
сто завоевывала на столь ответственных мероприятиях при-
зовые места, а в 1971 году стала лучшей. На снимке: в победном 
строю Богородицкие сандружинницы. На первом плане Раиса 
СТРЕЛЬНИКОВА, Любовь ЗАПОРОЖЦЕВА, Раиса УЛЕЦКАЯ.
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ны и после киномеханики из Сальска. Но потом это сложное по тому време-
ни ремесло успешно освоили богородчане-фронтовики Федор Михайлович 
Колесников и Андрей Николаевич Критинин. Их верным помощником  был 
ученик Богородицкий семилетней школы №12 Федя Сарычев. Со школь-
ных лет этот любознательный паренек выбрал себе эту профессию и остал-
ся верен ей навсегда. После окончания кинотехникума работал в Сурови-
кино Волгоградской области, в Сальске, а затем стал директором киносети 
Песчанокопского района. За долголетнюю и добросовестную работу наш 
земляк награжден знаком «Отличник кинематографии СССР».

Но вернемся к киносети села Богородицкого, которое в пятидеся-
тые годы вошло в киносеть тогдашнего Развиленского района. Кроме 
Ф.М.Колесникова и А.Н.Критинина киномеханиками работали В.В.Ходыкин 
и И.Пимонов. Богородицким киноработникам доверили обслуживать кино-
установки и в других селах и хуторах тогдашнего Развиленского района. 
Чтобы оповестить население о своем приезде и демонстрации нового филь-
ма киномеханики через мощные усилители крутили пластинки с популяр-
ными песнями. Аппаратура тогда устанавливалась прямо в зале среди зри-
телей. И если кто-то начинал курить, на экране исчезала резкость. И тогда 
держись курец. Возмущенные зрители могли вытолкать за дверь, не взирая 
на личность. С завершением строительства большого клуба, на месте се-
годняшней средней школы, демонстрация фильмов проводилась уже из ап-
паратной. Ну а когда в 1966 году вступил в строй Дворец культуры, в его ап-
паратной была установлена мощная стационарная аппаратура театрального 
типа. Качество показа и звукопроизведения значительно улучшились.

В начале семидесятых годов прошла модернизация источника освеще-

Бывший дирек-
тор киносети 

Песчанокопского 
района, «Отлич-
ник кинемато-
графии СССР» 

Федор Егорович 
Сарычев с же-

ной Лидой и до-
черью.
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ния. Неудобную дуговую лампу заменили на ксеновую. Это облегчило рабо-
ту киномеханика и повысило яркость освещения экрана. Во Дворце демон-
стрировались не только художественные фильмы, но и научно-популярные, 
а также сатирические журналы, в том числе популярный 

«Фитиль». На смену ветерану киносети села и района Федору Михай-
ловичу Колесникову пришли молодые специалисты А.П.Афанасенко, 
В.М.Бондарев, А.М.Хохлов. В восьмидесятые годы в среднем каждый жи-
тель села Богородицкого смотрел в год кино по 17-18 раз. Это хороший по-
казатель. Но затем интерес к кино стал резко падать, а затем практически 
исчез.

Но как показывает статистика, интерес к кино в стране в последние годы 
снова стал расти. Дай Бог, чтобы и в нашем селе кино снова полюбили.

СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА 
В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Да, именно здесь юные богородчане учатся писать и читать, именно отсюда у 
всех начинается самостоятельная жизнь.

… В стенах Богородицких школ когда-то учились Герой Советского Союза 
– Веретенников Петр Митрофанович; Тищенко Анатолий Алексеевич – зав.ка-
федрой физики института им.Патриса Лумумбы (Москва); Кузьменко Анатолий 
Игнатович – кандидат сельскохозяйственных наук (г.Саратов); Сапрыкин Петр 
Галактионович – кандидат педагогических наук; Нижельский Петр Ефимович 
– доцент, кандидат технических наук; Ходыкин Александр Васильевич – канди-

Ветеран киносети 
села Богородицкого, 

фронтовик-орденоносец 
Федор Михайлович Ко-

лесников.
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Уроженец хутора Мухин, орде-
ноносец Николай Иванович Ди-

митров начинал свою трудовую 
деятельность в родном хуто-
ре. Затем работал в СПК «Це-

линский» механиком и завгаром. 
Сегодня после окончания сель-
хозинститута здесь работает 

его сын Николай. Дочь Ирина зам. 
главного врача Целинской рай-

больницы.

Выпускники Богородицкой семилетней школы №12. Май 1953 года. Слева на-
право, лежат – Николай Данилов (с книгой) и Николай Никитин; во втором 
ряду сидят – Николай Гусев, Иван Кислицин, Александр Сивашов, Геннадий 
Капаницкий, Александр Мараховский, Владимир Орлов, Юрий Семин, Михаил 
Веретенников, Николай Сарычев; в среднем ряду сидят педагоги школы – 
И.Н.Реснянский, Е.Г.Лепешкина, Н.М.Колесникова, А.А.Сметанина, завуч шко-
лы А.А.Комаров, директор школы В.Д.Рудыч, преподаватели А.Г.Лозовая, 
Т.С.Кляшкова, И.Ф.Мозгунов и крайний справа стоит Б.Г.Тараненко; в верхних 
двух рядах стоят – Рая Скрипникова, Лида Косилова, Люба Орлова, Валя Не-
красова, Рая Рева, Люба Колесникова, Рая Щеглова, Клава Нисифирова… К со-
жалению, остальные фамилии выпускниц неизвестны.
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дат медицинских наук; генерал-лейтенант Фоменко Петр Иванович; инженер-
конструктор Овсянников Александр Петрович; Виктор Васильевич Веретен-
ников – директор Целинского акционерного общества «Элпро»; заместитель 
начальника ОВД Целинского района, подполковник  милиции Виктор Ивано-
вич Гусев; Сергей Алексеевич Колесников – начальник Целинского монтажного 
участка; Восковцов Николай Петрович – юрист 1-го класса, работник аппарата 
прокуратуры СССР; Жибцов Яков Гаврилович – заслуженный учитель школы 
РСФСР; Сарычев Федор Егорович – директор Песчанокопской районной кино-
сети, «Отличник киноматографии СССР»; Данилова Любовь Федоровна – глав-
ный врач Богородицкой участковой больницы; Людмила Алексеевна Колесни-
кова (Кандобарова) – зав.Помянской аптекой; Ковтунов Виктор Станиславович 
– бывший председатель колхоза «Родина»; его заместитель – Некрасов Леонид 
Григорьевич; Виктор Дмитриевич Нижельский – бывший председатель колхо-
за «Восход»; его брат Александр Дмитриевич Нижельский – бывший капитан 
научно-исследовательского судна Академии Наук СССР; Василий Иванович 
Стригунов – инженер Целинского МСО; Анатолий Стефанович Кораблев – пол-
ковник, заведующий военной кафедрой АЧИМС; Иван Максимович Никульшин 
– научный сотрудник АЗНИОРХ; Драган Павел Петрович – начальник цеха Ро-
стовского ГПЗ; Сивашов Александр Павлович – мастер Волжского РТИ; Леонид 
Петрович Лозовой – ветеран российской торговли; Николай Филимонович Ле-
пешкин – инженер-кибернетик из Ставрополя; Александр Иванович Веретенни-

Новая средняя школа на 560 мест.
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ков – директор Целинского АБЗ; Александр Николаевич Лисовой - начальник 
Юго-Восточных электросетей; Сергей Александрович Кляшко - управляющий 
делами обкома профсоюзов и многие другие. И эти успехи педагогического кол-
лектива Богородицкой средней школы №20 не случайны. На протяжении долгой 
истории школы, хотя она в одно время размещалась в несколько неприспосо-
бленных помещениях, разбросанных по всему селу, местный колхоз, меняя свои 
названия, проявлял особую заботу об этом сельском учебном заведении. Особен-
но много сделал в этом направлении колхоз «Родина», когда им руководил леген-
дарный председатель Василий Васильевич Бухтояров. В 1963 году, например, на 

Богородицкие школьники в Волгограде.
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средства хозяйства было построено типовое школьное здание на 320 мест.
В том же году восьмилетняя школа была преобразована в среднюю, и по пред-

ложению и настоянию летописца села Авксентия Кузьмича Реснянского ей при-
своили имя земляка Героя Советского Союза Веретенникова Петра Митрофано-
вича.

В 1969 году широко распахнула двери для учащихся новая, теперь уже двухэ-
тажная, средняя школа на 560 мест. В ней 18 классных комнат. За парты сели 525 
учащихся. Школа перешла на односменную работу. Для физического, химиче-
ского, биологического и других кабинетов, спортивного зала было приобретено 
современное оборудование.

За счет колхоза дети стали получать разовое питание, а все учащиеся началь-
ных классов – еще и горячие завтраки. Работал буфет.

В одноэтажном здании школы, построенном в 1963 году, разместился интер-
нат на 115 учащихся. В нем жили дети из хутора Мухина и отдаленных мест 
села. Начальных школ теперь в селе нет: они влились в среднюю. За счет колхоза 
ученики совершали туристические поездки в Москву и Ленинград, Киев и Брест, 
Севастополь и Волгоград, и другие города страны.

Дети направлялись в межколхозный пионерский лагерь на реке Маныч. А в 
1969 году при средней школе стал работать свой пионерский лагерь, находящий-
ся на содержании колхоза. Помимо этого, в летние каникулы работала летняя 
площадка. В два потока в течение двух месяцев здесь отдыхало до сотни уча-
щихся младших классов.

Механик колхоза и преподаватель школы Владимир Михайло-
вич Положенцев ведет один из таких уроков.
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На колхозных полях и фермах работали 
ученические бригады и звенья. В школе дей-
ствовал мехвсеобуч. Заканчивая школу вме-
сте с аттестатом зрелости выпускники полу-
чали удостоверение тракториста-машиниста 
широкого профиля. Обучал колхоз и сель-
скую молодежь. 

Один из основателей школы и старей-
ших учителей, летописец села Авксентий 
Кузьмич Реснянский. Долгие годы Богоро-
дицкую школу возглавляли Иван Федоро-
вич Мозгунов и Анна Александровна Бух-
тоярова, а также выпускница школы золотая 
медалистка Валентина Евсеева (Минаева). 
Много лет посвятили педагогическому тур-
ду Алексей Иванович и Нина

Михайловна Колесниковы, Андрей Ан-
тонович Комаров, Иван Никитович Рес-
нянский, Любовь Алексеевна Подольская, 
Екатерина Григорьвна  Лепешкина, Анна 
Григорьевна Лозовая, Елизавета Ефимов-
на Антонова, Валентина Васильевна Сары-
чева, Петр Евграфович Лозовой, Василий 
Дмитриевич  Рудыч, Григорий Филиппович 
Колесников, Раиса Даниловна Мозгунова, 
Зинаида Васильевна Дендеберя, Раиса Ива-
новна Афанасенко, Раиса Ивановна Хоро-
шунова, Галина Николаевна Балдина и мно-
гие, многие другие.

СПУСТЯ 40 ЛЕТ
28 июня 1980 года состоялась встреча выпускников шко¬лы грозного 1941 

года. В районной газете "Колос" от 3 июля 1980 года N80 в репортаже "Встреча 
- через 40 лет" корреспондент Сивашов Николай Павлович писал: «...Они собра-
лись вместе в тенистом парке через 40 лет после выпускного бала. С орденами 
и медалями на груди, седоволосые ветераны жали друг другу руки, вспоминали 
свои далекие школьные годы, рассказывали о нынешних делах и заботах.

По всей стране разбросала судьба этих людей. Но все они по-прежнему пом-
нят своих школьных товарищей, учи¬телей, родную школу. И каждому на встре-
че было что сказать однокашникам и землякам.

Многого добился в жизни выпускник Богородицкой сред¬ней школы, быв-
ший фронтовой корреспондент, ныне за¬ведующий отделом краевой газеты 
"Ставропольская прав¬да" Петр Александрович Федоровский. Он стал членом 
Союза журналистов СССР, отличником печати, заслужен¬ным работником куль-

Один из лучших комбайне-
ров колхоза, фронтовик-
орденоносец Иван Федо-
рович Шацкий. Он вел в 

колхозе и школе механиза-
торский всеобуч.
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Школьники были частыми гостями на колхозных фермах, где 
помогали животноводам.

Бывший директор Богоро-
дицкой школы, основатель 

школьного музея Иван Федо-
рович Мозгунов с женой Раи-
сой Даниловной и дочерьми 

Светой, Галей и Валей.
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туры РСФСР: Петру Александрови¬чу 
присвоено звание "Почетный гражданин 
села Богородицкого".

Много теплых слов можно сказать о 
кандидате техни¬ческих наук, доценте 
Курганского машиностроительного инсти-
тута MB и ССО РСФСР Петре Ефимовиче 
Нижельском.

Немало добрых дел на счету фронто-
вого штурмана ави¬ации, ныне операто-
ра по добыче тюменской нефти Нико¬лая 
Ивановича Запорожцева. Рядом с боевыми 
награда¬ми, медалями "За отвагу", "За бое-
вые заслуги" на груди его орден "Знак По-
чета".

Прибыли на встречу в село бывшие од-
нокашники, а теперь супруги Вера Иванов-
на и Николай Ефимович Яровенко; одна 
из лучших библиотекарей нашего района 
Лю¬бовь Харитоновна Жукова.

Встретиться с друзьями юности приеха-
ли бухгалтер же¬лезнодорожной станции 
"Сальск" Сычева Нина Лазарев¬на и учи-
тельница этого города Александра Иванов-
на За¬вадская.

Не все выпускники тех далеких лет уе-
хали из родного села. И по сей день живут здесь и отлично трудятся быв¬ший 
директор средней школы, ныне заведующий кабине¬том политического просве-
щения колхоза "Родина", кава¬лер двух орденов Красной Звезды, медали "За бо-
евые за¬слуги" - Иван Федорович Мозгунов, председатель проф¬кома колхоза 
Василий Иванович Подольский и учитель-пенсионер Иван Никитович Реснян-
ский.

К сожалению, не было на встрече Ивана Эммануиловича Лепешкина, Ивана 
Филипповича Колесникова, Васи¬лия Ивановича Какасьева и Семена Семено-
вича Валуйского. Они ушли в бессмертие, пав смертью храбрых на полях сра-
жений. На торжественном вечере все собрав¬шиеся почтили их память минутой 
молчания.

На встрече выступили П.А.Федоровский, П.Е.Нижельский, Л.Х.Жукова. 
Школьники дали концерт...".

Старейший завуч школы 
Андрей Антонович 

Комаров.

Бывшая директор школы Анна Александровна Бухтоярова.
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Так проходили линейки в школе и на центральной площад-
ки села, где сейчас находится обелиск павшим воинам-

землякам. В школе размещается сельский музей, который 
хранит историю Богородицкого. На первом плане здесь фо-

тостенды о школе.

В школе встреча с ветеранами. Дорогих гостей приветству-
ет старшеклассница, золотая медалистка, ставшая затем 

директором родной школы Валентина Евсеева (Минаева.)
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 «Всем классом - в комсомол». Так назывался материал, опубли-
кованный в 1962 году в районной газете «Колхозный путь», рас-
сказавший о ребятах 8 класса, дружно вступивших в комсомол 
в честь 14 съезда комсомола. Многие из них затем стали знаме-
нитыми хлеборобами, животноводами, бухгалтерскими работ-
никами, руководителями трудовых коллективов, торговыми ра-
ботниками, журналистами, учителями. Ряд выпускников этого 
класса и по сей день живут и трудятся в родном Богородицком.
Слева направо (начиная с нижнего ряда) на снимке запечатлены: 
Р.И.Хорошунова, Н.И.Мещерякова, В.И.Пацацуева, Н.И.Кислица, 
Д.М.Мараков, В.Д.Нижельский, Н.В.Лоскутов, В.Ф.Косовцова, 
Г.А.Комарова, Н.А.Соколенко, В.И.Калашникова, Н.А.Василенко, 
А.Д.Подольский, П.А.Данилов, В.Д.Сивашова, В.А.Мачулина, 
В.С.Лозовая, Р.А.Сидоренко, В.Г.Бурко, секретарь комите-
та комсомола колхоза В.И.Стригунов, старшая пионерво-
жатая школы Н.М.Колесникова, В.Я.Щеглова, Л.А.Фоменко, 
Н.И.Колесникова, В.И.Мараков, А.И.Пухов, В.А.Бугаев, класс-
ный руководитель Л.А.Подольская, Н.П.Сивашов, А.П.Лозовой 
и В.А.Умнов.
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ЗАБОТИЛИСЬ О 
ЗДОРОВЬЕ БОГОРОДЧАН

На долевых началах колхозы Песчанокопского, Целинского, Егорлыкско-
го и Сальского районов построили в городе Пятигорске межколхозный са-
наторий "Дон". 

В 1958 году он начал функционировать. Ежегодно десятки колхозников 
стали укреплять там свое здоровье. По реше¬нию правления были установ-
лены льготы на приобрете¬ние путевок, а некоторые колхозники лечились 
полностью за счет профсоюза колхоза.

ИЗ ИСТОРИИ 
СЕЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В селе долгое время в лечебном учреждении - амбулато¬рии - работал 
фельдшер. Затем в начале 30-х годов штат амбулатории пополнился акуше-

Пятигорский межколхозный санаторий «Дон». На отдыхе 
колхозники колхоза «Родина».
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ром и санитаркой. Иногда на недолгое время из города (чаще из Ростова) 
направлялся в село на работу врач.

В 1953 году просторное здание амбулатории на средства райздравотдела 
было переоборудовано в больницу на 10 коек. Амбулатория же была пере-
ведена в соседнее зда¬ние. Оборудовали родильный дом. Теперь уже в селе 

стал работать врач. 
В 1968 году колхоз "Родина" построил типовое здание больницы на 35 

коек. В нем же разместилась и клиника с оборудованными кабинетами: 
терапии, гинекологии, зубо¬врачебным и физиотерапевтическим. Селяне 
стали полу¬чать более квалифицированную медицинскую помощь. Из рай-
центра для приема больных по графику приезжали хирург, эндокринолог, 
невропатолог и другие специалис¬ты.

Характерно, что врач Л.Ф.Данилова, фельдшеры Л.Н. Крашаникина, 
Л.М.Маракова, акушерка Колеснико¬ва П.Д. и почти все медсестры - мест-

Коллектив больницы 50-х годов. Главный врач Алексей Улья-
нович Антонов, акушерка Прасковья Дмитриевна Колеснико-
ва, медсестра Любовь Грищенко. Остальные фамилии не из-

вестны.
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ные жители. Л.Ф.Да¬нилова, например, после окончания средней школы 
рабо¬тала свинаркой на ферме, затем по путевке колхоза посту¬пила в Ро-
стовский медицинский институт, получила вы¬сшее медицинское образо-
вание и заведовала в родном селе больницей и амбулаторией около 40 лет. 
Более 30 лет своей жизни пос¬вятили охране здоровья тружеников нашего 
села фельд¬шер Антонов Алексей Ульянович и акушерка Колесникова Пра-
сковья Дмитриевна. Медсестры Евдокия Бессорабова и Галина Кулешова, 
Любовь Грищенко и Клавдия Гонтарь тоже являются ветеранами больницы. 
Но работали в селе и специалисты со стороны. Например, были прекрасны-
ми врачами – супруги Евгений и Зинаида Перковы, терапевт Анатолий Ва-
сильевич Кейдия, лор Юрий Павлович Бойко и другие. В нашем селе есть 
аптека. Разместилась она в здании, построенном колхозом специально для 
нее в 1973 году. Заведует ею отличник здравоохранения Некрасова (Мозгу-
нова) Светлана Ивановна, которая родилась и выросла в Богородицком.

ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ СЕЛА
Ну а как не рассказать о тех, кто много раз сдавал кровь, чтобы спа-

сти жизнь больным. Самым активным донором в селе считается Владимир 
Александрович Грищенко. Он сдавал кровь 58 раз. На два раза меньше Вик-
тор Егорович Некрасов. Любовь Федоровна Соболева отличилась в этом 
– 40 раз. По 37 раз – Любовь Елисеевна Белозерова и Татьяна Петровна 
Гринько. По тридцать раз - Виктор Ильич Никульшин, Сергей Петрович Ло-
зовой и Ирина Затонская. Низкий поклон вам за это, доноры-богородчане.

СТЕПНЯКИ НА 
МОРСКИХ ПРОСТОРАХ

Родившись и проживая в бескрайних Сальских степях, вдали от боль-
ших рек, морей и океанов, многие богородчане по зову сердца или по воле 
армейской службы попа¬ли в свое время на флот и навсегда полюбили 
морскую стихию (теперь ежегодно в последнее воскресенье июля всегда 
празднуют День Военно-Морского Флота). А 300-летие Российского Фло-
та в 1996 году богородицкие моряки отметили в своем сельском Дворце 
культуры ши¬роко и помпезно. Представители всех четырех флотов и фло-
тилий собрались вместе. Вспомнили о службе, о мор¬ских походах, бое-
вых товарищах. Кто же они, богородиц¬кие матросы. Это И.Гребенников, 
М.Кляшко, В.Стригу¬нов, П.Останко, Борис и его племянник Владимир 
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Критинины, Василий и его сын Владимир Гусевы, Н.Бугаев, В.Некрасов, 
А.Кислица, А.Гусаков, С.Яровенко, С.Мараков, Н.Сивашов, П.Мараков, 
В.Корытин, Н.Попов и дру¬гие.

А четверо богородчан: Александр Тимофеевич Григоренко, Павел Ми-
хайлович Останко, Павел Александрович Кладов и Дмитрий Павлович 
Спица были награждены юбилейными медалями и удостоены по этому слу-
чаю при¬емом в районной администрации.

КАПИТАН ДАЛЬНЕГО 
ПЛАВАНИЯ

Капитан дальнего 
плавания Александр 

Дмитриевич Ни-
жельский.
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Но по-особому богородчане гордятся своим земляком, капитаном даль-
него плавания Александром Дмитриевичем Нижельским, о котором бывшая 
учительница Богородицкой средней школы №20 Нина Михайловна Колесни-
кова тепло рассказала в своей зарисовке, опубликованной в газете «Колос», 
под заголовком «Парень из сальских степей».

«… В Одессе, на главной аллее Слободского кладбища стоит памятник ка-
питану дальнего плавания. Выполненный из серого мрамора, с точной фото-
копией портрета на стеле, он привлекает внимание проходящих здесь людей. 
А поставлен памятник Черноморским пароходством нашему земляку из села 
Богородицкого Александру Дмитриевичу Нижельскому. Человеку с интерес-
ной судьбой и так до обидного рано оборвавшейся жизнью.

Мальчишка степного края, где не только нет моря, но и воды-то, образно 
говоря, чтобы вдоволь напиться, стал не просто моряком, а штурманом, а за-
тем и капитаном дальнего плавания, представлял нашу страну три года в ка-
честве морского атташе в далекой латино-американской стране Никарагуа, 
был Профессионалом своего дела с большой буквы.

До того, как начать обучение морскому делу, ходил юнгой по рекам, за-
тем четырехгодичная учеба в Ростовском училище имени Н.Седова, вскоро-
сти, после окончания «мореходки» еще пять студенческих лет в Одесской 
инженерно-морской академии, далее один год в Ленинграде обучался ино-
странным языкам (знал неплохо четыре языка). Так что легко представить, 
как это ему далось.

Вообще весь род Нижельских – землепашцы. Отец любознательного и 
любящего технику Александра – Дмитрий Павлович – спал и видел своего 
старшего сына трактористом, комбайнером или мастеровым по сельхозма-
шинам. Однако сын даже во сне видел море, то спокойное, то штормовое, и 
себя в штурманской рубке, прокладывающего на карте и компасу путь кора-
блю. Отец же и слышать не хотел про мечту старшего сына. И только мудрая 
бабушка, видя, что внук не ест, не пьет, а хочет учиться на моряка, дала ему 
25 рублей и благословила в большое плавание.

Прошло время, и уже не во сне, а наяву поплыл Саша по морям, по вол-
нам, открывая для себя мир. А в отпуск каждый год приезжал к родителям в 
Богородицкое.

- Капитан приехал! Живой, настоящий капитан, - радовались мальчишки.
И Александр, не скупясь, рассказывал своим юным землякам о том, что 

видел, что испытал. Бывало, и мяч погоняет с ними. В общем, славно отды-
хал.

С годами возмужал Александр Дмитриевич. Скроен он был действитель-
но для моря. Среднего роста, коренастый, крепко стоял на земле и палубе ко-
рабля.

Разговаривать с ним было одно удовольствие. Спокойный, рассудитель-
ный, он интересно рассказывал не только о своем морском деле, но и о жиз-
ни на земле.

Остались навсегда его воспоминания, каких, ни в какой книжке не най-
дешь.

- Учился я всю жизнь. Морское дело – трудное. Одна документация чего 
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стоит. А законы! Они ведь есть международные, есть государственные, а еще 
есть и местные. Сами их составляют, лишь бы брать деньги. Не знаешь зако-
нов – штраф схлопочешь. Я их и хлопотал.

Подходишь, скажем, к какому-то порту, а тебе с берега сигналят: «Бери 
лоцмана». Отвечаю: «Сам проведу судно». Провел нормально, а штраф за-
платил - такой закон.

О Родине всегда Саша говорил с волнением и гордостью. Моряки ведь ча-
стенько надолго оторваны от родных берегов, от своих семей.

- Сколько радости было, если в океане иностранные корабли в знак уваже-
ния к нашей стране поднимали на встречных курсах такой родной нам флаг.

Всякая работа была по плечу нашему земляку. Удачи сопутствовали ему. 

Людей уважал, с начальством ладил. И хотя трудностей было через край, мо-
ряки к ним приучены.

Ходил Александр Дмитриевич на танкерах, сухогрузах, пассажирских 
судах. Был в тропиках и в Арктике, прошел два океана и одиннадцать мо-
рей, швартовался в портах пятнадцати стран. Особенно памятна ему работа 
в должности первого капитана научно-исследовательского судна «Академик 
Сергей Королев». Он поддерживал связь с самым длительным в 

восьмидесятых годах космическим полетом Георгия Гречко. Судно один-

Вот таким огромным судном управлял в морях и океанах 
наш земляк Александр Дмитриевич Нижельский.
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надцать месяцев находилось в районе острова Сейбл, что у Канады. А потом 
капитан А.Д.Нижельский вместе с учеными, работавшими на корабле, был 
приглашен в Кремль на торжественную церемонию награждения и космо-
навтов, и тех, кто обеспечивал полет.

Кстати, в Богородицкой средней школе остались памятные сувениры 
Александра Дмитриевича, выпускника 1956 года (тогда была семилетка). Это 
большая картина «Судно «Академик Сергей Королев» в океане», кокосовые 
орехи и другое. Земляком своим мы все гордимся».

ПО ЗАКОНАМ 
ФЛОТСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Жил в Богородицком моряк-герой – Виктор Вихров. О нем неоднократно пи-
сала центральная, областная, районная пресса. Чем же прославился этот парень 
из Богородицкого?

А впрочем, он такой же, как и все. Спокойный, уверенный в себе, среди окру-
жающих ничем не отличается. Но если потребуется…

Второй год службы во флоте. Неторопливые матросские будни. Домой писал 
скупо: все, мол, нормально, служба идет хорошо, а через некоторое время род-
ные и друзья прочитали в «Красной звезде» заметку «По законам флотского то-
варищества». Центральная армейская газета рассказала всей стране о благород-
ном поступке четырех моряков, спасших жизнь пострадавшему в огне товарищу. 
Среди них был и Виктор Вихров.

… Матрос Алексей Нестеренко получил тяжелые ожоги. Врачи сказали: 
«Спасти можно, но нужна пересадка кожи».

Все матросы тогда собрались на пирсе. Командир молча обошел строй, а за-
тем обратился ко всем морякам:

- Наш товарищ в беде. Приказывать не имею права, нужны добровольцы. 
Операция будет сложнейшей как для пострадавшего, так и для тех, кто согласит-
ся дать свою кожу.

И четверка друзей – Виктор Вихров, Иван Розум, Анатолий Пшеничный и 
Михаил Калашник торопливо назвали свои имена. Все четверо вместе с другом 
лежали в госпитале, ухаживали за ним, поддерживали морально.

Молодой организм выжил. Алексей вернулся в строй.
- Просто слов не нахожу, как я вам благодарен. Вы мне спасли жизнь и научи-

ли ценить дружбу, - взволнованно говорил А.Нестеренко друзьям.
А когда Виктор пришел в отпуск, завуч Андрей Антонович Комаров пригла-

сил его в школу. Ребята приняли его почетным пионером, повязали галстук и 
стали расспрашивать о случившемся, он только пожал плечами и смущенно ска-
зал:

- Да ничего особенного. Так нужно было. Друг ведь… 
До последних дней Виктор жил в родном селе Богородицком, работал живот-

новодом и часто вспоминал о флоте, которому посвятил четыре года службы.
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ОТЧИЗНА ПОЗВАЛА 
ИСПОЛНИТЬ ДОЛГ

Мы не будем осуждать войну в Афганистане. Это не наша компетенция. 
Не обсуждали приказы своих командиров, честно выполняя свой воинский 
долг, богородчане Владимир Алексеевич Бугаев, Владимир Михайлович 
Валуйский, Анатолий Владимирович Перелома, Сергей Николаевич Сива-
шов и Григорий Александрович Пивненко. Эти ребята нашли себя и в мир-
ной жизни.

Трагедией века назвали в мире аварию на Чернобыльской АЭС. Один-
надцать богородчан по призыву совести и долга не отказались от предло-
жения стать ликвидаторами этой страшной аварии. Хотя могли отказаться. 
Ведь они были не военными, а гражданскими лицами.

Вот они наши героические ребята на фотографии. Слева на-
право сидят Василий Петрович Драган, Александр Никито-

вич Чурилов, Степан Иванович Лепешкин. Слева направо сто-
ят: Павел Сергеевич Кислица, Александр Федорович Леднев, 
Николай Васильевич Удальский, Владимир Ильич Рудыч, Вик-
тор Николаевич Челомбиев, Сергей Константинович Лобов и 

Александр Васильевич Истягин.
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К сожалению нет среди них Александра Ивановича Валуйского, кото-
рый умер от сильной дозы облучения. Ушли в мир иной Александр Ники-
тович Чурилов и Василий Петрович Драган. Пусть земля вам будет пухом, 
наши герои.

Апрель 1986 года. Чернобыль.
Весь мир облетела страшная весть. На одном из блоков Чернобыльской 

АЭС произошел взрыв. Радиоактивному заражению подверглись террито-
рии многих областей не только нашей страны. И  они, эти ребята, пошли в 
пучину этого ада, чтобы заглушить огнедышащий реактор, спасти страну 
от смертельного радиоактивного излучения.

***
Лето 1989 года. И опять всю страну, именуемую тогда СССР, постиг-

ло большое несчастье. Среди ликвидаторов страшного землетрясения в ар-
мянском городе Спитак был и богородчанин Сергей Михайлович Ивенко. 
Он разбирал завалы, работая по 16-18 часов в сутки. Итак было три месяца. 
Вернулся домой с благодарностями и наградами от командира части и все-
го армянского народа.

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ 
СПАС ДЕТЕЙ

Вот что написал в областной газете «Молот» о богородчанине В.А.Гусеве 
его земляк, ныне инженер Целинского МСО, Василий Иванович Стригунов 
в зарисовке под заголовком «Вырвал из лап смерти»:

«Во время отпуска начальник пункта централизованной охраны Целин-
ского РОВД, лейтенант милиции В.А.Гусев приехал к родителям в село Бо-
городицкое, что в Песчанокопском районе. У водоема реки Безымянной, 
где ведутся очистные работы, его «Жигули» остановили в крайней расте-
рянности две женщины – Т.Л.Затонская и М.П.Некрасова – и сбивчиво со-
общили, что в пруду тонут двое детишек. Женщины ничем не могли им по-
мочь.

… Не задумываясь, Виктор оставил автомашину и бросился в воду. Семи-
летнего Лешу Лоскутова Виктор обнаружил быстро и извлек с большой глуби-
ны. А вот пятилетнюю Вареньку удалось извлечь не сразу. Пять раз нырял Вик-
тор в холодную родниковую воду, чтобы обнаружить девочку. А когда поднял 
ее на поверхность без признаков жизни, и тут не растерялся, а стал энергично 
делать искусственное дыхание. Постепенно девочка пришла в себя.

Не мешкая, Виктор доставил детей в участковую больницу, где в это время 
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вели прием главный врач Песчанокопского района В.И.Безручко и его жена – 
врач Ирина Давыдовна. После оказания первой медицинской помощи постра-
давшие были доставлены в районную больницу. Дети были спасены. Семьи 
Лоскутовых и Удалайских сердечно поблагодарили земляка за спасение своих 
малолетних детей. Сельчане, восторгаясь подвигом Виктора, тепло поблагода-
рили его родителей, потомственных земледельцев Александра Ивановича и Ма-
рию Петровну Гусевых за воспитание хорошего сына».

Кстати, вскоре их внук – сын Виктора – Женя спас в том же пруду маленького 
Юру Кузнецова. И таких, как Гусевы, в Богородицком немало.

Тонувших Вову и Сашу Мацуга спасла З.И.Зададаева. Колю Василенко вы-
тащила из воды Е.И.Лоскутова. Володю Рудычева спас Владимир Данилов, а в 
другом случае за девочкой Лисуновой этот храбрый парень нырял под лед и все-
таки вытащил «утопленницу» из ледяной купели, за что был награжден медалью 
«За спасение утопающего».

А при спасении из полыньи Тамары Афанасенко Коля Драган применил ори-
гинальный прием. На скорости он подлетел на коньках по тонкому льду к утопа-
ющей и буквально вырвал ее из воды.

На снимке слева направо второй тот самый герой Виктор 
Александрович Гусев с женой Еленой. Крайний справа его 

брат Алексей. А крайний слева земляк Сергей Михайлович Си-
вашов. Всех четверых мы сфотографировали на празднике 

села в 2010 году.
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Всего по 13 лет было шестиклассникам Коле Сивашову и Васе Некрасову, ког-
да они вызволили из проруби тонущую Таню Ефремову. Об этом благородном 
поступке пионеров в 1960 году рассказала районная газета «Колхозный путь». А 
на общешкольной линейке им были вручены почетные грамоты районного отде-
ла народного образования.

Мы привели в пример не все случаи, происшедшие за последние 30-40 лет. А 
ведь тонувших было намного больше, как и их спасителей.

Был еще случай, когда молодой парень Виктор Ефремов спас жизнь трактори-
сту И.Н.Удалайскому, на которого упал электрический провод.

Все это говорит о душевной отзывчивости богородчан, их готовности в лю-
бую минуту прийти на помощь попавшим в беду людям. 

Сегодня один из спасателей подполковник милиции Виктор Александрович 
Гусев является заместителем начальника ОВД Целинского района. Со сводным 
отрядом Ростовской области он неоднократно был в опасных командировках в 
Чечне, за что имеет высокие награды.

ДЕСЯТЬ ЖУРНАЛИСТОВ 
ОДНОГО СЕЛА

Далеко не все знают, что небольшое село, затерявшееся в Сальских сте-
пях, - малая родина десяти известных журналистов.

Владимир Егорович Сарычев – бывший редактор районной газеты 
«Целинская нива», член союза журналистов России, трижды делегат журна-
листских съездов СССР и России, награжден тремя трудовыми правитель-
ственными наградами. Он – один из четырех журналистов СССР, награж-

Космонавт Вла-
димир Джанибе-
ков вручает ре-
дактору газеты 

«Целинская Нива» 
В.Е.Сарычеву зо-

лотую медаль 
Ю.А.Гагарина.
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денных золотой медалью имени первого космонавта земли Ю.А.Гагарина. 
Его газета неоднократно занимала призовые места во всесоюзных и област-
ных конкурсах.

Александр Савельевич Кислица – в одно время редактировал газету 
Мартыновского района, затем был редактором одного из отделов област-
ного радио. Несмотря на пенсионный возраст, его голос часто можно услы-
шать и сегодня в эфире Ростовского радио.

Николай Павлович Сивашов – директор-главный редактор МУП 
«ИИЦ «Придонье» г.Цимлянска, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, «Человек 2005 года Ростовской области», член Союза 
журналистов России, лауреат ряда литературных премий, в том числе «Зо-
лотое перо» и Н.Погодина, автор нескольких книг.

Николай Антонович Сковороднев – бывший заместитель редактора 
белоглинской районной газеты «Путь октября» Краснодарского края. Сей-
час на пенсии.

Сергей Владимирович Сарычев – сын Владимира Егоровича, окончил 
отделение журналистики Ростовского государственного университета, ра-
ботал корреспондентом в Целинской районной газете «Ленинская трибу-
на», газете города Новошахтинска, редактором морозовской районной газе-
ты «Знамя труда». И хотя сегодня Сергей Владимирович не состоит в штате 
редакции, он не забросил хлопотливый журналистский труд. В типографии 
газеты «Придонье» вышел его поэтический сборник под названием «Ожи-
дание листопада».

Уроженец Богородицкого, Александр Ефимович Яровенко работал в 
газете «Колхозный путь» Песчанокопского района и рядовым литсотрудни-
ком, и заведующим отделом сельского хозяйства. Затем наш земляк был вы-
двинут на работу вторым секретарем райкома партии, а потом председате-
лем исполкома Песчанокопского районного совета народных депутатов.

Бывшим собкором «Молота», а затем заведующим отделом краевой газе-
ты «Ставропольская правда», был заслуженный работник культуры СССР 
– Петр Александрович Федоровский. 

Бывший редактор многотиражной газеты Ростовского мединститута 
Иван Федорович Гребенников, тоже наш земляк. В пятидесятые годы он 
редактировал Развиленскую районную газету «Колхозный путь».

Ответственным секретарем Песчанокопской районной газеты «Колос», 
долгое время работал поэт – Юрий Петрович Кислица. 

Сотрудники газеты «Колос» и журналисты-земляки издали на полиграф-
базе города Цимлянска его поэтический сборник «Вехи жизни в поэтиче-
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ской строке», который пользуется большой популярностью. На деньги, вы-
рученные за книгу, сотрудники «Колоса» на могиле Ю.П.Кислицы в селе 
Песчанокопском установили памятник. Но самой лучшей памятью о нем 
стала все-таки книга и добрая молва людская.

В областной газете «Молот» и сейчас работает богородчанка Елена Се-
мибратова.

Очень отраден тот факт, что почти все богородчане журналисты прошли 
трудную школу своего становления в районной газете. Вот почему сегод-
няшний песчанокопский «Колос», откуда они стартовали в журналистику, 
стал их родной газетой.

Журналисты, уроженцы Богородицкого, давно поставили в свой ряд 
бывшего секретаря комсомольской организации колхоза «Родина» Васи-
лия Ивановича Стригунова. Высокого звания «Лучший рабселькор Дона» 
он был удостоен за сотрудничество с газетой «Целинская нива». Сегодня 

Июль 2009 года. Коллектив «Колоса» сфотографировался 
на память со своим гостем коллегой-земляком, редактором 
цимлянский районной газеты «Придонье» Николаем Павлови-
чем Сивашовым. Справа от него редактор «Колоса» Зоя Ми-

хайловна Бредихина.
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В.И.Стригунов живет в поселке Целина. 
В этом ряду еще одна наша землячка Нина Михайловна Колесникова. 

Хотя и живет она сейчас у дочери Людмилы Алексеевны Кандобаровой в 
селе Поливянском, но по-прежнему душой в родном селе, которое продолжа-
ет воспевать в песчанокопской районной газете «Колос» Н.М.Колесникова 
тоже является основным автором этой книги. 

В этой когорте и богородицкий поэт Виктор Корнеевич Попов. У него 
есть сборник стихов «Мое восхождение», которое он издал в Цимлянске. 
Богородчанин член Союза литераторов России. Вместе с сыном – студен-
том школы английского языка Владимиром, Виктор Корнеевич сделал пе-
ревод сонетов великого английского поэта У.Шекспира. А к 155-летию 
родного села написал поэму о Богородицком, назвав ее «Родословная». К 
сожалению, дорогого нам земляка сегодня нет среди нас. Но он продолжает 
жить в сердцах земляков. Предлагаем его стихи о нашем родном селе чита-
телям этой книги.

УДОСТОЕНЫ НАГРАД 
ОТЧИЗНЫ

Десятки жителей села Богородицкого удостоены за трудовые подвиги са-
мых высоких наград Отчизны. 

Первым орденоносцем села и Развиленского района (тогда Богородиц-
кое входило в этот район) стал в 1939 году свинарь Алексей Селиверсто-
вич Яровенко. Кавалера ордена Трудового Красного Знамени переселили 
в лучший дом села, подарили ему новую мебель, провели радио от конторы, 
где стоял ламповый радиоприемник. Приставленный к нему учитель нау-
чил его писать и читать. В то же время А.С.Яровенко сам вел школу пере-
дового опыта по выращиванию высокопродуктивных животных.

Три уроженца села стали Героями Социалистического труда. Вот их 
имена: управляющий отделением №5 зерносовхоза «Целинский» Николай 
Владимирович Веретенников. Этого высокого звания за высокие произ-
водственные показатели наш земляк удостоен в 1948 году.

За внедрение прогрессивной технологии выращивания свиней на фер-
мах в зерносовхозе «Целинский» Героем Соцтруда в 1963 году стал Петр 
Николаевич Сухорученко.

Третьим Героем является уроженец Богородицкого Георгий Ефимович 
Раскопов. Он совершил свой хлеборобский подвиг на полях колхоза имени 
1 Мая Целинского района.

В семидесятые годы знаменитый комбайновый завод страны «Ростсель-
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маш» торжественно вручил нашему земляку именной миллионный комбайн.
Кавалерами ордена Ленина в селе являются: бригадир бригады №6 

Алексей Васильевич Чаплыгин и механик бригады №4 Иван Михайло-
вич Ковтунов.

Орденов трудового Красного Знамени удостоены: бригадир бригады №1 
Виктор Криллович Морква, доярка Ксения Ефимовна Рудыч, главный 
сельск врач сельской больницы Любовь Федоровна Данилова, механиза-
тор Иван Федорович Орлов, Петр Иванович Грошев, Михаил Никола-
евич Критинин, Александр Тимофеевич Мараховский, водитель Петр 
Иванович Бондаренко.

Орденоносец, молодой бригадир полеводческой бригады Ирина Аки-
мовна Никульшина 1 мая 1934 года была удостоена высочайшей чести в 
составе 12 лучших производственников страны встретиться с членами пра-
вительства тогдашнего Советского Союза. Четырьмя днями позже нашу зем-
лячку принял пролетарский писатель Алексей Максимович Горький. Брига-
дир и писатель стали друзьями. Об этом не раз писал в своих сочинениях 
А.М.Горький. И.А.Никульшина приглашала писателя на свою свадьбу.

Кавалер ордена Дружбы народов 
механизаторов Александр Тимофеевич Мараховский.
Кавалер Ордена Трудовой Славы – механизатор Николай Иванович 

Кислица.
Кавалеры Ордена «Знак Почета» - Анатолий Петрович Нестеров, 

Иван Федорович Орлов, Николай Егорович Сарычев, Мария Прокоповна 
Мещерякова, Раиса Васильевна Сапегина, Мария Ивановна Сапрыкина, Ра-
иса Ивановна Тищенко, Раиса Семеновна Подольская.

Медали «За трудовое отличие» имеют: председатель колхоза «Родина» 
Василий Васильевич Бухтояров, механизатор Николай Архипович Бонда-
рев, строитель Михаил Павлович Сивашов, рядовая колхозница Антонина 
Петровна Бондаренко, редактор газеты «Целинская Нива» Владимир Его-
рович Сарычев.

Медалями «За доблестный труд» награждены: Клавдия Павловна 
Маракова, Клавдия Михайловна Попова, Евдокия Максимовна Остан-
ко, Акулина Мартыновна Прилепа, Надежда Евгеньевна Критинина, 
Прасковья Леонтьевна Нижельская, Пелагея Лукьяновна Слиновен-
ко, Ольга Илларионовна Соколенко, Пелагея Леонтьевна Грушкина, 
Ольга Васильевна Пухова, Нионила Леонтьевна Ковтунова, Евдокия 
Тихоновна Кислица, Евдокия Герасимовна Бочарникова, Евдокия Ан-
дреевна Гусева, Василиса Климовна Мацуга, Матрена Никитична Рес-
нянская, Екатерина Захаровна Кислица, Евдокия Ивановна Веретен-
никова, Мария Тихоновна Панкратова, Галина Андроновна Болгова, 
Агафья Федоровна Некрасова, Александра Ильинична Критинина, 
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Василий Сергеевич Веретенников, Иван Петрович Рябоволов.
Заслуженные агрономы Российской Федерации: Федор Иосифович 

Лээп, Николай Савельевич Палкин.
Заслуженный работник культуры СССР Петр Александрович Федо-

ровский.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации – Николай 

Павлович Сивашов.
Медаль «За спасение утопающего» - Данилов Владимир Александро-

вич.
***
Виктор Стефанович Афанасенко и Иван Петрович Рябоволов имеют ме-

дали «За основание целинных и залежных земель».
Бывшая заведующая детским садом колхоза «Родина» Нина Михайлов-

на Колесникова имеет Почетную грамоту, подписанную сразу двумя ми-
нистрами сельского хозяйства и здравоохранения СССР Д.С.Полянским и 
Б.В.Петровским, а также председателем ЦК профсоюза рабочих и служа-
щих сельского хозяйства и заготовок страны И.Ф.Шкуратовым и главным 
редактором журнала «Крестьянин» И.А.Кабчиковой.

Авторы книги приносят свои извинения тем, кто имел высокие го-
сударственные награды за труд, не попали в этот список. Ведя долгие 
поиски, мы, к сожалению, так и не смогли разыскать фамилии всех ор-
деноносцев и медалистов из села Богородицкого.

РОДОСЛОВНАЯ
1.
Давным-давно все это было.
Воды немало утекло
С тех пор, когда в степи ковыльной
Рождалось новое село.
2.
К реке глубинной, безымянной
Из разных мест, издалека
Съезжались, словно к каше манной.
На звон хрустальный родника.
3.
Да, был родник такой дородный!
К нему особый интерес…
Из-под земли живые воды
Фонтаном били до небес.
4.
Аж глохли в водорослях раки
От родниковых звонких вод.
Под звон его брели сайгаки
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На водопой, пугая дроф.
5.
Под тенью верб у Безымянки
Народ приют себе нашел,
Поспешно строили землянки
И накрывали камышом.
6.
Растили скот, свиней… И хлебом
Переполнялись закрома.
Шли годы. Из землянок в небо
Поднялись светлые дома.
7.
Селяне выстроили церковь – 
Звон раздавался за сто верст,
И купола в ночи, поверьте,
Врезались шпилем в россыпь звезд.
8.
Церковным духом осенено,
Росло село и вширь, и ввысь,
И сотни пар селян влюбленных
Связали в церкви прочно жизнь.
9.
Пред алтарем в стенах роскошных
Стоял солдат, идя на бой.
И отпевали там усопших,
Навечно шедших на покой.
10.
Пред Богородицей Святою
Крестили малых деток всех,
Пред ней дрожащею рукою
С души снимали прошлый грех.
11.
На безымянной зимней речке,
Глотнув сивухи из бадьи,
Бывали громкие «кулачки»,
Точней – кровавые бои.
12.
Село с селом дрались, край с краем,
Трещал, краснел крещенский лед,
Непобедимым, сильным парнем
Средь всех был прадед – «Получерт».
13.
Ему я – правнук по мамаше,
Мать – дочь родная Бондарей…
В остях с одной он чашки кашу
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Ел зачастую вместе с ней.

РОЖДЕСТВО
14.
В дни Рождества, кутьи румяной,
Всему и вся покоя нет,
Вздувались тощие карманы
От мелочи и от конфет.
15.
Зарею в хатах полусонных
От фитилей полутемно.
В углы святые, на иконы,
Мы сыплем звонкое зерно.
16.
И нипочем мороз. Однако,
Сугробы – в уровень с трубой.
Охрипшим голосом собаки
Разгавкались на перебой.

МАСЛЕНИЦА
17.
Собрав за день в большие кучи
Курай, камыш и связки дров,
И, наконец, дождавшись ночи,
Мы собирались у костров.
18.
На пустырях, зимой промерзших,
И смех, и хохот до утра,
Глаза от радости, как звезды,
Искрятся в отблесках костра.
19.
Мужчины, красные от водки,
В те дни валяли дурака:
Войдя в дома, они колодки
Вязали всем холостякам.

ПАСХА
20.
С теплом в село приходит Пасха – 
Под звоны птиц и скрежет крыл,
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И яйца радужною краской
Горят на холмиках могил.
21.
А на погосте – тьма народу,
От стариков и до детей!
Украдкой меж могилок ходим,
Страшась своих учителей.
22.
Звучат с утра святые речи
В жилых домах, у скорбных мест…
Народ целуется при встрече
И говорит: «Христос воскрес!».

ТРОИЦА

23.
О, Троица! В суслиных свистах
И в сизых волнах чабреца,
В цветущих веточках душистых
Украшен нежно вход крыльца.
24.
И в хатах пол травою выстлан – 
И ароматно, и светло!
И мы, детишки, между взрослых
Пьем, наслаждаясь, всласть ситро.
25.
Поют двухрядные гармошки,
Дрожит, звеня, вишневый сад.
Девчонки в кофточках в горошек
Глаза ребятам мельтешат…
48.
…Росло село без перекуров
Под Бухтояровой рукой.
Кафе, детсад, Дворец культуры
Вошли в момент в рабочий строй.
49.
Пекарня, мельница, контора,
Больница, школа и мехток – 
При Бухтоярове построены
За небывало краткий срок.
50.
Да, были трудности. Порою
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Шел «пред» вперед сквозь
                         Страх и риск…
Погибшим воинам-героям
Воздвигнул к звездам обелиск.
51.
У Вечного Огня, зажженного
В честь павших воинов в боях,
Замрут на миг молодожены
С цветами яркими в руках.
52.
К нему всегда, зимой и летом,
Со всех сторон, со всех концов
Приходят пахари, поэты
С букетами живых цветов.
53.
А парк какой! Березы, ели,
Каштаны, клумбы чайных роз.
С рукою поднятою Ленин
Предстал почтенно во весь рост.
54.
Под непроглядной тучной сенью,
В объятых летних долгих дней
Шумят цветные карусели,
Безмерно радуя детей.
55.
Цветут цветы в душистом парке,
Летят к ним пчелы напролом,
И Николай Савельич Палкин
Доволен всласть своим трудом.
56.
Лоснятся улицы асфальтом,
Дома подперли небосвод.
В таких когда-то жили графы – 
Теперь живет простой народ.
57.
Село прекрасно, хлебосольно,
С открытым, сказочным лицом,
С рекою, пахнущей – до боли,
До слез – полынью, чабрецом.
58.
О, Богородицкое! Как ты
Помолодело, расцвело!
На всей земле Российской вряд ли
ЕСТЬ ГДЕ ПРЕКРАСНЕЕ СЕЛО.
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А вот слова к песне о селе другого поэта из Богородицкого Юрия Пе-
тровича Кислицы

РОДНОЕ СЕЛО
Степь моя привольная колышется
Золотыми волнами хлебов,
Над широким полем песня слышится,
В ней моя сыновняя любовь.
К тебе, мое родное,
Богатое, степное
Село, где мы родились и росли,
К твоим широким улицам,
К Дворцу, что все любуются,
К землякам – хозяевам земли.
Урожаем славится богатым
И садами в отблесках зари.
Все сбылось, о чем еще в тридцатом
Землякам Калинин говорил.
Цветет мое родное,
Богатое, степное
Село, где мы родились и росли.
Идут широкой улицей
К Дворцу, что все любуются,
Земляки – хозяева земли.
Пусть оно пока не знаменито
И на мир на славится оно,
Но все чаще, будто бы магнитом,
Нас с тобой притягивает вновь
К себе, мое родное,
Богатое, степное
Село, где мы родились и росли.
К его широким улицам,
К Дворцу, что все любуются,
К землякам – хозяевам земли.
Все, что нами прожито и пройдено,
Все, что нашим добыто трудом,
Мы тебе приносим, наша родина,
Край, где был когда-то отчий дом,
Тебе, мое родное,
Богатое, степное
Село, где мы родились и росли.
К твоим широким улицам,
Дворцу, что все любуются,
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Землякам – хозяевам земли.
Все, что нами прожито и пройдено,
Все, что нашим добыто трудом,
Мы тебе приносим, наша родина,
Край, где был когда-то отчий дом,
Тебе, мое родное,
Богатое, степное
Село, где мы родились и росли,
Твоим широким улицам,
Дворцу, что все любуются,
Землякам – хозяевам земли.

РОДОСЛОВНАЯ
Что это такое? А это родственная связь по кровным отношениям, но и 

брачному союзу. В селе Богородицком таких родословных десятки. Только 
одних Даниловых в селе девятнадцать семей. Есть, например, такая семья, 
где три брата и сестра. И все как на подбор. Старший Николай посвятил 
себя шоферскому делу. Несколько десятилетий был водителем автомашины 
«Скорая помощь» сельской больницы, где столько же лет проработала глав-
ным врачом его жена Любовь Федоровна. И сколько раз за эти долгие годы 
супруги спасали жизни своим односельчанам!

Спас жизнь в свое время утопающей школьнице-односельчанке и сред-
ний брат Владимир. А нырял этот смелый мужественный парень за девоч-
кой под лед. За это имеет медаль «За спасение утопающего».

Младший Петр был лучшим пахарем не только в селе, но и районе. Как 
чемпиона его посылали на областные соревнования, где он вошел в десят-
ку лучших пахарей Дона.

Ну а портрет сестры Нины (теперь она Никульшина) не сходил со стра-
ниц районной газеты. Она была лучшая доярка в селе и районе.

А вот еще два брата. Механизатор, а потом бригадир Владимир, к сожа-
лению, сегодня его нет среди нас. И бывший колхозный электрик Юрий. 
Его сын Володя играл за юношескую сборную футбольную команду стра-
ны. А сколько молодых Даниловых стали военными. Матрос Юра Данилов 
швартовался уже в портах четырех стран. Денис Данилов учится в Воро-
нежском институте МЧС, Сергей Данилов – электромонтер, Александр Да-
нилов – агроном. Да разве можно всех Даниловых перечислить?!

А ведь сколько их носят в селе фамилии другие, а матери их Данило-
вы. Например, Нина Михайловна Колесникова (Данилова) учитель по про-
фессии. 22 года работала в школе, 17 лет задовала сельским детским садом 
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«Светлячок». И все эти годы, да и сейчас, несмотря на пенсионный воз-
раст занимает самую активную жизненную позицию. Так вот, десять лет 
была в селе председателем женсовета, три года работала в музее, четыре – 
корреспондентом и диктором сельского радио. Принимала участие в сборе 
материалов для книг о селе Богородицком, активный селькор песчанокоп-
ской районной газеты «Колос». Удостоена Почетной грамоты за успехи в 
организации общественного воспитания детей дошкольного возраста. Эту 
ценнейшую награду подписал тогда Министр сельского хозяйства СССР 
Д.С.Полянский, Министр просвещения СССР М.А.Прокофьев, Министр 
здравоохранения СССР Б.В.Петровский, председатель УК профсоюза ра-
бочих и служащих сельского хозяйства и заготовок И.Ф.Шкуратов и глав-
ный редактор журнала  «Крестьянин» И.А.Кобчикова.

Ну как?! Впечатляют подписи с печатями?
А вот еще Богородицкие женщины из плеяды Даниловых. Потомствен-

ный животновод Раиса Сергеевна Кабанова (мама Данилова). Монтер Алек-
сандр Сергеевич Кабанов 
(мама Данилова).

Передовой водитель 
Володя Лоскутов (мама 
Данилова).

Маляр-штукатур Люба 
Ковалева (мама Данило-
ва), мастер-кондитер Еле-
на Лоскутова (мама Дани-
лова).

Нет, все! Пусть осталь-
ные Даниловы не обижа-
ются. Книга ведь не рези-
новая.

Есть в селе родослов-
ная Критининых. И все 
родные братья Александр, 
Андрей, Борис, Дмитрий и 
Михаил – хлеборобы. По 
их стопам пошли практи-
чески все дети.

А сколько в селе Бугае-
вых? Два Виктора, Алек-
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сей, Николай, Александр, Владимир…
А вот теперь Реснянских хотим перечислить. Их папа, дед Гриша, был 

потомственным чабаном. Старший Александр – профессиональный води-
тель. Петр – фермер. Володя, закончив институт, работал главным энерге-
тиком колхоза. Сестра Нюся, теперь она Некрасова – воспитатель детсада. 
А если перечислять их детей и внуков – не хватит пальцев на ногах и ру-
ках.

Фронтовик-орденоносец хлебороб Яков Федорович Ефремов. У него три 
сына и дочь. Иван – водитель, Александр – бригадир полеводческой брига-
ды, Виктор – электромонтер, Таня – водитель троллейбуса в Ростове. Уехал 
ветеран к ней в город жить и не привык к шумному Ростову. И снова в род-
ные края вернулся.

Николай Никитович Бочарников – старший ветработник села. А вот его 
сыновья не пошли по стопам его пути. Один стал моряком, а другой  - Иван 
Николаевич фермером в родном селе. И причем довольно успешным. Его 
высоким урожаям многие завидуют, а потому и живет его семья зажиточ-
но. И дом хлебороб хороший построил по улице Кирова, огородом к пруду 
и в доме все есть.

И не только он такой трудолюбивый в селе. Фермерствует в Богородиц-

А это семья многодетной матери Степаниды Акимовны 
Никульшиной.
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ком и  Виктор Бочарников, что в переулке Школьном живет. Хлеборобскому 
труду посвятил себя и родной дядя Николай Никитович Бочарников. А у его 
жены Любы (девичья фамилия Маракова) девять братьев и племянников – 
землей сегодня в родном селе занимаются. А сколько других хлеборобских 
династий родом из Богородицкого? Это: Кузнецовы, Нижельские, Кудряв-
цевы, Сапегины, Гринкины, Бондаренко, Мараховские, Лозовые, Болговы, 
Фоменко, Удалайские, Сивашовы, Положенцевы, Ключниковы, Кислицы-
ны, Колесниковы, Пуховы, Веретенниковы, Орловы, Маврюковы, Сарыче-
вы, Сидоренко и многие, многие другие. Вот она на снимке №109 одна из 
самых больших семей села Александра Тимофеевича и Марии Герасимов-
ны Сидоренко. У многодетной семьи шесть детей, 13 внуков и столько же 
правнуков и есть уже праправнуки.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО 
СЕЛА – ХЛЕБ

На территории Богородицкого сельского поселения нет ни заводов, ни 
фабрик. Не добывают здесь ни уголь, ни нефть, ни другие углеводороды. 
Главное богатство села – хлеб, потому и профессии богородчан в основ-
ном хлеборобские. Вот почему так лелеют здесь землю и семена, из ко-
торых и произрастает, как говорят, главное богатство страны. Посмотрите 
на снимок с какой любовью и заинтере-
сованностью рассматривают семенное 
зерно председатель колхоза Николай 
Егорович Сарычев, агроном-семеновод 
Борис Дмитриевич Лепешкин и заведу-
ющая центральным складом Антонина 
Петровна Бондаренко. А какая битва в 
страду всегда разворачивалась на полях 
за хлеб! К участникам страды приезжа-
ли с концертами школьники , участни-
ки художественной самодеятельности 
села. В поле рядом с уборочными агре-
гатами всегда находились передвижные 
вагончики с душевыми, комнатами для 
отдыха, принятия пищи, также автолав-
ка. Четко работали водители автогара-
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жа, своевременно выгружая зерно из бункеров комбайнов, чтобы послед-
ние не простаивали.

О ходе жатвы хлебов селянам рассказывали «молнии», «Боевые листки», 
стенгазеты, сельское радио, а также наглядная агитация, размещенная на-
против правления колхоза. Богордицкий колхоз «Родина» всегда был в чис-
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Вот один из них бывший 
старшина-пограничник Нико-
лай Борисович Кудрявцев. И 
оба его сына, Борис и Алек-

сандр, пошли по его стопам.

Этим степным кораблем 
управлял один из лучших хлебо-
робов колхоза шестидесятых-
семидесятых Виктор Тимонов.
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ле лидеров, а в 1966 году он стал чемпионом Песчанокопского района по 
урожайности зерновых. В среднем с каждого гектара их тогда было собрано 
более чем по 32 центнера зерна. Для того времени это был огромный успех. 
На грандиозном районном празднике урожая в селе Песчанокопском бого-
родицким хлеборобам было предоставлено право возглавить колонну хле-
боробов района. Вот они -  победители на марше 

Удивили богородчане всех еще и тем, что на заработанные деньги начали 
строить в селе торговый центр с летней мансардой на верху и рестораном 
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«Седьмое небо». Как в Москве на Останкинской башне. 
Председатель колхоза Василий Васильевич Бухтояров с секретарем сель-

ского Совета Диной Алексеевной Кузнецовой и прорабом Федором Петро-
вичем Некрасовым обсуждают у «Седьмого неба» завершение строитель-



283

На этот праздник под руководством колхозницы Анны Ива-
новны Сарычевой был испечен пирог из муки нового урожая. 

Он весил 40 килограммов. Нести его пришлось четверым 
мужчинам.
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ства этого необычайного объекта.
Часто в красавце Дворце культуры проходили различные торжества, на 

которых чествовали лучших хлеборобов, овощеводов, животноводов, стро-
ителей и людей других профессий. После одного их таких мероприятий 
участники праздничного мероприятия решили вместе сфотографировать-

ся. Всмотритесь, земляки, в лица этих людей, которые своим кропотливым 
трудом создавали тогда славу селу и колхозу. 

Вскоре Богородицкий сельский Совет занял второе место в области и 
был награжден Почетной грамотой исполкома областного Совета. Сам же 
колхоз «Родина», которым руководил тогда Василий Васильевич Бухтояров, 
был удостоен Диплома II степени ВДНХ. Отличился в то время и хор Бого-
родицкого Дворца культуры (директор ДК Владимир Егорович Акимов).

Как неоднократному призеру не только районных, но и областных кон-
курсов, ему была предоставлена честь выступить в Ростовском драматиче-
ском театре имени Горького, где богородчане сфотографировались на па-
мять. Этот снимок сделал тогдашний фотокорреспондент областной газеты 
«Молот» В.Овечкин.
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Сразу за Двор-
цом начали за-
кладывать 
парк-дендрарий. 
Секретарь парт-
кома Николай Са-
вельевич Палкин и 
директор ДК Вла-
димир Егорович 
Акимов обсужда-
ют как гармонич-
но разместить 
здесь красочную 
наглядную аги-
тацию А вскоре в 
парке на радость 
детворе и взрос-
лым появились ка-
русели, памятники 
В.И.Ленину, ориги-
нальные освеще-
ния,  пешеходные 
дорожки и т.д.
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НЕВОЗМОЖНО БЫТЬ ВЕЧНЫМ
Это относится ко всем нам, живущим на этой земле. Годы всегда берут 

свое. Вот и Василий Васильевич Бухтояров, сделавший очень много для 
села и колхоза, в 1973 году на отчетно-выборном собрании попросился в 
отставку. 

И снова колхозники были против. Только теперь против его ухода. Но 
быстро разрулить тогда ситуацию помогло то, что на смену Бухтоярову шел 
наш земляк богродчанин, секретарь парткома колхоза Николай Егорович 
Сарычев. Понравилось богородчанам еще и то, что депутаты села предло-
жили Василию Васильевичу должность председателя сельского Совета. И 
он согласился. Вот так в селе в 1973 году произошла ротация кадров, устро-
ившая всех. На этой не менее ответственной должности В.В.Бухтояров про-
работал до 1979 года.

В 1999 году Василия Васильевича Бухтоярова не стало. Он умер в селе 
Песчанокопском, куда переехал на постоянное место жительство, став 
председателем райпотребсоюза. В 2009 году по ходатайству Совета ветера-
нов на его могиле был установлен красивый памятник с надписью «От бла-
годарных жителей села».

После реконструкции парка в селе он будет носить имя В.В.Бухтоярова. 
Вот так богородчане увековечили память о человеке так много сделавшем 
для их села.

МЕНЯЛИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛИ – 
МЕНЯЛСЯ КУРС

С уходом В.В.Бухтоярова темпы строительства, реконструкции и меха-
низации в колхозе уже не были такими. Просто в этом уже не было той 
острой необходимости. Практически все уже было построено и механизи-
ровано. И это тут же отразилось на работе кирпичного завода, который был 
вынужден уменьшать выпуск продукции. Усугубилось его положение еще 
и тем, что часть заводской прибыли стало уходить на погашение убытков 
животноводства. В межсезонье, то есть во время зимы, прекратился вы-
пуск веников, потому что заводчане перестали высевать на своих полях ве-
нечное сорго. А ведь выпуск до десяти тысяч веников в месяц давал заводу 
тоже немалую прибыль. И, кстати, работу в зимний период. Затем пошла 
чехорда с директорами завода. Хуже стали работать мельница, маслоцех, 
кормоцеха, убытки приносили фрукты и овощи, животноводство. Социали-
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стическая система, хозяйствовавшая как в колхозе, так и стране начала да-
вать сбои. Но зато по-прежнему колхоз держало на плаву высокорентабель-
ное растениеводство. Ведь в селе трудились настоящие мастера высоких 
урожаев, которых знал не только район.

Весной 1979 года председатель колхоза «Родина» Николай Егорович Са-
рычев был выдвинут на должность председателя Песчанокопского райи-
сполкома. И колхоз остался без руководителя. Некоторое время обязанности 
председателя исполнял его заместитель Александр Григорьевич Пивненко. 
И нельзя сказать, что этот человек отбывал времяпровождение руководи-
теля. Он человек крестьянской закалки и не мог терпеть расхлябанность в 
работе. Ему пришлось управлять хозяйством в трудное время. В 1979 году 
было засушливое лето и осень. Выгорели посевы кукурузы и многолетних 
трав. Кормов практически не было. Приходилось запаривать даже солому 
в кормоцехах. Падали надои, привесы. И Александр Григорьевич несмо-
тря на эти трудности смог найти выход из положения. Три гурта молодняка 
КРС были перегнаны в откормсовхоз на пастбище по стерне, так как в вос-
точной части района дожди были чаще. Александр Григорьевич Пивненко 
организовал быт животноводам и водопой животных. Одиннадцать тысяч 
овец остались в колхозе. И эти животные тоже выжили, их пасли по бал-
кам. Чтобы обеспечить кормление дойного стада пришлось идти на поклон 
к руководителям тех хозяйств, у которых были поливные земли. Это колхо-
зы имени Кирова и «Победа» нашего района. И они помогли. Животновод-
ство было спасено.

В сентябре 1979 года председателем колхоза стал Виктор Михайло-
вич Тутов, до этого работавший главным зоотехником колхоза «Рассвет». 
Это был человек мягкого характера, прост в общении. После вступления 
в должность, он сразу же после собрания собрал членов правления и стал 
интересоваться проблемами животноводства. Ведь это была его любимая 
отрасль. А уже на следующий день он вызвал к себе Георгия Григорьеви-
ча Колесникова, как механика кормодобывающей бригады, поскольку бри-
гадир Владимир Григорьевич Данилов находился в это время в Тимошев-
ском районе Краснодарского края, где с членами бригады прессовал солому 
в тюки. Так что все переговоры по заготовке кормов новый председатель 
вел с этим человеком. И опять же через районные инстанции В.М.Тутов 
добился того, чтобы наша кормодобывающая бригада выехала на заготов-
ку силоса на орошаемые плантации тех же колхозов имени Кирова и «По-
беды». Спасибо соседям. Они снова выручили. Вот такое было время при 
Советской власти, когда каждый готов был прийти на помощь каждому, не 
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торгуясь, а сколько ты мне заплатишь. А если засуха, а у тебя кормов нет, 
то я с тебя сдеру три шкуры. И богородчане стали косить и возить из сёл 
Красная Поляна и Жуковское зеленую массу кукурузы на корм скоту и за-
готовку силоса.

После той трудной зимовки 1979-1980 годов Виктор Михайлович все-
рьез занялся улучшением работы кормодобывающей бригады, выделяя для 
нее необходимую технику, инвентарь, транспорт. Вскоре богородицкие кор-
модобыдчики стали лучшими в районе. К нам за опытом ехали не только 
соседи, но и коллеги из Ставрополья и Кубани. И убытки от животноводче-
ской отрасли стали резко уменьшаться.

В 1982 году Виктор Михайлович Тутов ушел. И не потому что не спра-
вился с обязанностями, а в силу непредвиденных обстоятельств.

Его сменил на этом посту уроженец нашего села, работавший до этого 
зав. сельхозотделом райкома партии Виктор Станиславович Ковтунов.

После окончания Кубанской сельскохозяйственной академии Виктор 
Станиславович с женой Верой Михайловной вернулся в родной колхоз. 
Возглавил овощеводческую бригаду, а его жена специалист с высшим об-
разованием стала работать технологом на зерноскладе колхоза. Молодые, 
энергичные специалисты очень ответственно относились к своей работе, 
активно участвовали в общественной жизни села. И эти положительные 
качества были замечены в районе. Виктора Станиславовича пригласили на 
работу в одну ответственную структуру по его специальности, а Веру Ми-
хайловну на Песчанокопский элеватор, где ей была тоже предоставлена от-
ветственная работа. А вскоре Виктора Станиславовича пригласили на рабо-
ту в райком партии. Сначала он был инструктором, а затем возглавил отдел 
сельского хозяйства. И вот в 1982 году после ухода В.М.Тутова с председа-
тельского поста В.С.Ковтунову предлагают снова вернуться в родное село, 
но теперь уже в качестве председателя колхоза. И он возвращается. И сразу 
же весь окунается в работу. Он как и В.М.Тутов особое внимание стал уде-
лять развитию животноводства и соцкультбыта в селе. Это при нем были 
заасфальтированы главные три улицы села и уложен щебень на дорогах че-
тырех переулков. Он мечтал почистить Цимлянским земснарядом все пру-
ды села, но успел почистить и то не до конца лишь один. Но страну нагря-
нула горбачевская перестройка и было уже не до прудов. Но зато земляки 
благодарны ему за то, что он вытащил село из грязи. Практически с каж-
дого двора при любой погоде можно выехать теперь на большой асфальт и 
уехать в любом направлении. Это при Викторе Станиславовиче Ковтунове 
богородчане помпезно отметили 28 августа 1992 года 150-летие своего род-
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ного села.
В тот день, кроме божественного богослужения, во Дворце культуры со-

стоялся концерт ансамбля песни и пляски донских казаков. Впечатление от 
зрелища было огромное!

1985 год. В райцентре состоялась 25 партийная конферен-
ция, на которой был отмечен колхоз «Родина, как стабиль-

но развивающееся хозяйство. На снимке делегаты парткон-
ференции от богородчан. Слева направо стоят -  в первом 
ряду: председатель сельсовета И.С.Веретенников, секре-
тарь парткома В.А.Лунев, доярка Г.М.Яровенко, председа-

тель колхоза В.С.Ковтунов, кладовщик мельницы и маслоце-
ха А.Т.Болгова, главный инженер Г.Ф.Колесников, водитель 

В.И.Некрасов; второй ряд: военрук школы Г.И.Русанов, секре-
тарь комитета комсомола И.А.Рощепко, фамилия женщины 
неизвестна, механизатор А.Н.Скориков, бригадир бригады 

№1 В.К.Морква, главный бухгалтер хозяйства И.П.Рябоволов, 
водитель В.Ф.Колесников.
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А на следующий день на стадионе были организованы ярмарка и торже-
ственная часть праздника. День отдыха у селян начался с традиционной тор-
говли и лотереи. Но были здесь и свои особенности. Каждый, кто пришел на 
праздник, получил бесплатно буклет о селе Богородицком, изготовленный в 
Цимлянске.

Здесь же продавалась некоторая церковная утварь, в том числе копии иконы 
Николая Угодника. За ними очередь была больше, чем за привычными всем то-
варами, хотя и торговля постаралась, ассортимент был довольно широк.

Но вот с импровизированной сцены звучит приглашение ведущего театра-
лизованного представления. Он приглашает всех собравшихся на торжествен-
ную часть и предоставляет слово главе администрации села Григорию Ива-
новичу Русанову. Затем к микрофону подходит глава администрации района 
И.Ф.Шнурников. Поздравив селян с юбилеем, он пожелал им дальнейшего 
процветания, успехов в жизни.

На сцене – директор местного товарищества «Родина» В.С.Ковтунов. Хозяй-
ство делает для развития села все, что в его силах. Ничего более-менее значи-
тельного не происходит в Богородицком без участия бывшего колхоза. Виктор 
Станиславович заверил, что хозяйство и впредь будет заботиться о процвета-
нии своего села.

Затем слово было предоставлено бывшему председателю колхоза «Родина», 
впоследствии председателю Богородицкого сельского совета В.В.Бухтоярову. 
Ветеран рассказал о том, как возрождалось село в 60-70-е годы, какие замеча-
тельные люди работали в то время в хозяйстве, что построено было в селе за 
период, когда ему выпало возглавить колхоз.

Много замечательных людей, специалистов своего дела дало село стране. 
Имена их не забываются в Богородицком. О каждом известном и уважаемом 
земляке говорил с трибуны бывший секретарь комитета комсомола хозяйства, 
а ныне инженер Целинской МСО В.И.Стригунов.

… Какой праздник без песни и плясок! Все это было в селе полной мерой. 
В гости к Богородицким жителям приехали мастера художественной самодея-
тельности из различных районов области. Все они веселили жителей села, по-
дарили им хорошее настроение не только на этот день, но и дали добрый заряд 
на будущее.

Вот так все было. Но вскоре каток разрушительных реформ докатился и до 
Богодицкого. Митинговые страсти «демократов» захлестнули село.

Не приняв горбачевскую демократию, когда им все пытались командовать, а 
персональная ответственность по-прежнему оставалась только за ним, Виктор 
Станиславович Ковтунов ушел и организовал свое хозяйство. И всем доказал, 
что он ас в своем деле. Его фермерское хозяйство сегодня в числе лучших не 
только в Богородицком, но и районе.

Ну а его председательские обязанности в то смутное время реформы стал 
временно исполнять главный зоотехник колхоза Василий Иванович Игнатенко. 
Хотя в то время уже не существовало понятие колхоз, а были какие-то неизвест-
ные абривиатуры ТОО, ЗАО и т.д. Но временный он и есть временный. Этот 
руководитель без сопротивления плыл по течению разрушительных реформ, 
не предпринимая никаких усилий что-то изменить. И некогда крепкое хозяй-
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ство продолжало разрушаться. Сокращалась поголовье скота, разбирались ка-
питальные построенные животноводческие помещения, а материалы, причем 
очень добротные, растаскивались. Под шумок шустрые соседи-песчанокопцы 
«прихватизировали» в первой бригаде более 300 гектаров сельской плодород-
ной земли.

И вот в эту пору разброда и шатании хозяйство возглавил уроженец Сальско-
го района Андрей Викторович Мазниченко. До этого он имел опыт хозяйствен-
ной работы, поскольку несколько лет был заместителем директора крупного 
рисоводческого совхоза «Северный». И рабочие этого хозяйства отзывались об 
Андрее Викторовиче как о грамотном специалисте. Так что ему не пришлось 
приобретать опыт руководителя на новом ответственном посту в столь тяже-
лый период. Он сразу же приступил к решению сложных задач, чтобы прио-
становить сползание хозяйства в бездну. В те годы люди месяцами не получали 
зарплату, а потому росло их недовольство, расшатывалась дисциплина. И Ан-
дрей Викторович в какой-то мере стабилизировал положение. И в первую оче-
редь тем, что нашел в хозяйстве резервы для выдачи зарплаты. Ведь для людей 
на тот период это было главным. Прекратилось и падение выпускаемой про-
дукции. Но нашлись в районе люди, которые на волне возрождения казачества 
в стране и обещаний чуть ли не золотых гор стали брать под опеку некоторые 
хозяйства, в которых еще можно было чем-то поживиться. Легковерными ока-
зались и богородчане, которым захотелось всего больше и сразу. И они дове-
рились выдвиженцу от Песчанокопского казачьего юрта Евгению Викторови-
чу Филиппову. Хотя он был по образованию всего лишь врач и ничего общего 
с сельским хозяйством не имел. И новый руководитель взял направление не на 
организацию производства и в первую очередь увеличение растениеводческой 
и животноводческой продукции, а на непонятную селянам коммерцию. Поде-
шевле купить, подороже продать. К сожалению, такое направление взяла тогда 
вся страна. Из-за непонятных селянам схем руководства перестал существо-
вать кирпичный завод, а его оборудование исчезло в неизвестном направлении. 
Стали в одночасье убыточными, ранее высокорентабельные, мельница, масло-
цех, кормоцеха и другие производства. И вскоре из-за накопившихся долгов 
ОАО «Богородицкое» уже не могло нормально функционировать. Надежды на 
казачество у богородчан рухнули и в село были приглашены московские инве-
сторы, которые поставили у руля хозяйства богородчанина Андрея  Леонидо-
вича Некрасова. Из одиннадцати тысяч гектаров пашни у московских инвесто-
ров на сегодня - шесть и две комплексные бригады. Количество рабочих мест 
в хозяйстве сократилось. Многие богородчане вынуждены покинуть родное 
село или искать работу на стороне. Вахтовым методом богородчане теперь уез-
жают в Сочи, Москву, Сибирь и другие места России. 

Но многие молодые богородчане, оставляют надежду на то, что в перспек-
тиве и на родной Богородицкой земле им найдется любимая работа.

Остался верен селу Богородицкому и сальчанин Андрей Викторович Мазни-
ченко. После ухода с председательской должности он никуда не уехал, а орга-
низовал в селе свое хозяйство ООО ПКФ «Родник». Ведь до этого у богородчан 
были частые перебои, особенно в летнее время, с водой. И селяне еще больше 
поверили пришлому сельчанину, окончательно приняв его в свою семью. 
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Вскоре они избрали Андрея Викторовича Мазниченко Главой Администра-
ции Богородицкого сельского поселения. А в 2009 году на выборах это высокое 
доверие продлили. И было за что. В Богородицком появились новые асфаль-
товые дороги, были капитально отремонтированы школа и обелиск павшим 
воинам-землякам, сделаны сметные документации на капитальный ремонт 
Дворца культуры и реконструкцию парка. В селе стали возрождаться добрые 
традиции, проводиться праздники. Один из них День рождения села, когда все 
богородчане, в том числе живущие за ее пределами, собираются вместе, что-
бы вспомнить родословную своей малой родины, в торжественной обстановке 
вручить подарки и сказать добрые слова лучшим производственникам и акти-
вистам. 

Администрация возродила звание «Почетный гражданин села». И чество-
вание этих людей теперь проходит принародно в День рождения Богородиц-
кого. В 2009 году этой чести был удостоен уроженец села, редактор Цимлян-
ской районной газеты «Придонье» Николай Павлович Пухов, а на следующий 
год полный Кавалер Ордена Славы Михаил Павлович Пухов. Большая заслуга 
Главы поселения Андрея Викторовича Мазниченко и в том числе, что перед 
вами сегодня очередная книга об истории нашего родного села за все 168 лет 
его существования. 

И все-таки несмотря на определенные трудности Богородицкое продолжает 
жить и развиваться и многие селяне все-таки с оптимизмом смотрят в будущее. 
Ведь были еще труднее времена, но наши предки выжили и своим внутрен-
ним голосом подсказывают нам, что нужно не бояться и сегодняшних невзгод 
и уверенно идти вперед. Ведь на наших глазах после разрушительных реформ 
возрождается страна, а вместе с ней возрождается и наше родное село. За по-
следние несколько лет капитально отремонтирована школа на 520 мест, кото-
рая по сей день является предметом особой гордости селян (директор Галина 
Ивановна Бондарева). В село пришел газ, в том числе голубое топливо подве-
дено в детский сад «Светлячок», который сегодня посещают 72 ребенка. По 
словам сегодняшней заведующей Галины Михайловны Некрасовой, детскому 
учреждению помогают не только местная администрация, но и частные сель-
хозпроизводители.

В селе работает дневной стационар на пять коек, круглосуточно функцио-
нирует пост по оказанию экстренной неотложной помощи, открыты зубопро-
тезный кабинет, лаборатория, физиотерапевтический и массажный кабинеты 
и многое другое. Амбулаторный прием ведется шесть дней в неделю. Уже на 
протяжении многих лет врачебную амбулаторию возглавляет Елизавета Васи-
льевна Аванесян.

В Богородицком успешно работают несколько крупных крестьянско-
фермерских хозяйств, среди которых «Зарница» - глава Михаил Андреевич За-
городний, «Волна» - Владимир Александрович Сухорутченко, «Зеленый клин» 
- Виктор Павлович Шарко, «Росинка» - Николай Николаевич Прудников, «Век-
тор» - Александр Васильевич Валуйский, «Дина» - Владимир Иванович Дем-
ченко и другие. Они обрабатывают около тысячи гектаров плодородной паш-
ни села.

В ведении следующего объединения более 1500 гектаров земли, на которой 
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выращивается не только озимая пшеница, но также подсолнечник, кукуруза, 
свекла и другие ценные культуры. Такими индивидуальными предпринима-
телями в Богородицком являются Владимир Александрович Лепешкин, Вик-
тор Афанасьевич Мараков, Алексей Афанасьевич Мараков, Юрий Алексеевич 
Мараков, Сергей Иванович Мараков, Виктор Станиславович Ковтунов, Виктор 
Петрович Шарко, Станислав Федорович Никитин и другие.

В третье объединение крестьянско-фермерских хозяйств входят Иван Алек-
сеевич Рощепко (КФХ «Зерновое»), Владимир Николаевич Бугаев (КФХ «Ба-
ранчук»), Александр Александрович Соколенко (КФХ «Соколенко»), Иван 
Николаевич Бочарников (КФХ «Урожайное»), и другие. Эти земледельцы 
успешно освоили выращивание даже такой сложной культуры как сахарная 
свекла. 

Все эти предприятия создают новые рабочие места, обеспечивают занятость 
населения, платят налоги в казну, внедряют новые формы и методы в сельско-
хозяйственное производство, повышая плодородие Богородицкой земли.

Но самым крупным сельхозпроизводителем в селе является ОАО «Богоро-
дицкое». Оно обрабатывает более семи тысяч гектаров земли, получая в сред-
нем с каждого гектара более чем по 30 центнеров зерновых. По словам руково-
дителя хозяйства, агронома по образованию Андрея Леонидовича Некрасова, 
ОАО «Богородицкое» и впредь будет закупать новую технику, инвентарь, удо-
брения, семена, создавать благоприятный рабочий климат внутри коллектива, 
чтобы с каждым годом Богородицкая земля становилась все щедрее, а селяне 
богаче и зажиточнее. Руководители ОАО «Богородицкое» стали оказывать ма-
териальную помощь ветеранам, принимают участие в реконструкции здания 
бывшего сельсовета, в благоустройстве села и других житейских делах. Время 
разрушенных реформ в стране и села закончилась. Началась большая созида-
тельная работа…

И как хочется, чтобы все так и было. И примеры последних лет наглядно по-
казывают, что урожайность озимой пшеницы в ОАО «Богородицкое» стабиль-
но растет и выходит на первое место в районе. Ну а что такое хороший урожай? 
Это хорошая зарплата для работающих, высокие налоги в местную казну, а 
значит, местная власть может больше тратить на образование, культуру, меди-
цину, благоустройство и другие людские нужды. 

В селе снова преобразились дома и улицы. Они стали ухоженнее и чище. И 
большую помощь в этом местной власти оказывают уличные комитеты. Акти-
висты следят за тем, чтобы богородчане не были равнодушными и всегда со-
держали в чистоте и порядке свои подворья, дома и улицы. В селе сейчас ак-
тивно работают двенадцать уличных комитетов. 

Свой вклад в благоустройство села вносит и предприятие ООО «ПКФ «Род-
ник» (директор Евгений Иванович Катько, сын одного из лучших механиза-
торов села Ивана Михайловича Катько и бывшей работницы Администрации 
поселения Раисы Илларионовны Катько). Так вот этот коллектив водников снаб-
жает село не только питьевой водой, но и оказывает жилищно-коммунальные 
услуги населению. Ведь без воды…

Безопасность в селе обеспечивает участковый Вячеслав Иванович Бон-
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даренко. Он из династии именитых водителей. Его дедушка Петр Иванович 
Бондаренко первый шофер Богородицкого. Первоклассными водителями 
стали все его родные дяди Александр, Петр и отец Иван Петрович до обид-
ного рано ушедший из жизни. Водителем был, а потом колхозным завгаром 
муж его родной тети Михаил Константинович Болгов.

Много внимания в селе уделяется организации культурного отдыха и до-
суга селян. Ну а центром этой культурной работы являются сельский Дом 
культуры (директор Виктор Петрович Ковалев) и библиотека, которая раз-
мещается на втором этаже этого же здания. В ДК проходят все торжества по 
случаю как главных праздников страны, так и местных. 

Одним из любимых видов отдыха является спорт. В селе есть футболь-
ная команда, которая играет на первенство района, участвует в розыгры-
ше различных кубков. Богородчане играют в шашки и шахматы, и другие 
игры. И об их высоких спортивных достижениях знают не только в селе и 
районе. Например, Сергей Андреевич Гурьев стал призером зональных со-
ревнований по шахматам РАО ЕЭС.

Наверное, много бы еще чего можно было написать в книге о нашем род-
ном селе. Но всему есть предел. Задумка была на триста страниц. Получи-
лось четыреста, а потом еще больше. И это не считая еще 20 мелованных 
страниц с цветными фотографиями. Из книги вы познали многое: и как 
наши деды приехали в эту засушливую степь более полутора века назад, с 
какими огромными трудностями основали эту целину, как проходила кол-
лективизация, как строились и функционировали колхозы, шла война в на-
ших краях, восстанавливалось разрушенное хозяйство, как страна меняла 
курс и каковы были от этого последствия в селе.

И все-таки завершаем мы книгу на оптимистической ноте. И у нас есть 
для этого основания. Снова стала улучшаться жизнь в стране и в селе. Хотя 
еще очень много остается проблем, особенно в трудоустройстве селян. Да-
вайте, земляки, считать, что все это временно. Еще придут и более лучшие 
времена, чем те 60-70 годов, по которым мы сегодня настальгируем, а зна-
чительно лучшие и более современные. И сделает это наше сегодняшнее 
поколение, которое будет жить и трудиться на этой земле и своими боевы-
ми и трудовыми подвигами, в том числе и далеко за пределами своей ма-
лой родины, продолжать прославление нашего родного села Богородицко-
го, фиксируя жизнь села в книжных текстах новых изданий.

Мы же, сегодняшнее поколение богородчан, свою святую миссию с че-
стью выполнили.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
В ТАБЛИЦАХ

ТАБЛИЦА №1
ДАТЫ ВАЖНЕЙШИХ 
СОБЫТИЙ ЖИЗНИ 

События и объекты Годы
В Сальскую засушливую степь приехали первые 
переселенцы и основали село. 1842
Началось строительство церкви Казанской Божией 
Матери, где сейчас находится Дворец культуры. 1842
Завершено строительство церкви. Княжна из 
станицы Великокняжеской привезла в село икону 
Пресвятой Богородицы. На сходе решено село 
назвать Богородицким.

1847

Севернее сегодняшнего стадиона началась 
строительство новой церкви 1892
На северо-восточной окраине села, на 7 гектарах, 
князь Трубецкой заложил сад из фруктовых и 
декоративных деревьев. Во время войны сад 
вырубили. На этом месте долгое время был огород 
хозяйства.

1898

Завершилось строительство 96-метровой церкви, 
напоминающей Ново-Афонскую. Ее золотые купола 
были видны за несколько десятков километров. Звон 
ее основного, пятого по счету, весом 586 пудов, 
медного колокола был слышен за несколько десятков 
верст.

1899

Богородчане продают старую церковь в 
Благодарненский уезд Ставропольской губернии 1908
Организована сельская потребкооперация. Ее 
первым председателем стал Андрей Афанасьевич 
Лепешкин.

1930

Установка пожарной каланчи. 1935
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В стране развернулась антирелигиозная пропаганда. 
Коммунисты разрушают церковь и строят из нее 
школу в Развильном и свинарник в селе.

1938

В село вошли фашистские оккупанты 30 июля 1942
Село освобождено от гитлеровцев 23 янва-ря 

1943
Построен пруд в районе северо-восточной части 
села, в районе улицы Нижней (сегодня ул.Ленина) 1950
Объединение шести мелких колхозов в одно 
хозяйство -  колхоз им.Ленина февр. 1951
Радиофикация села 1952
Первый артезинский колодец 1953
Электрификация села (дизель-электростанция). 1954
Кирпичный завод. 1956
Магазин (х.Мухин). 1960
Вальцовая мельница. 1962
Введена денежная единица. 1963
Колхоз им.Ленина переименован в колхоз «Родина». 1963
Магазин промтоварный (с.Богородицкое) на четыре 
рабочих места. 1963
Школа на 269 мест. 1963
Восьмилетняя школа преобразована в среднюю. 1963
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 февраля 1963г. территория села вошла в состав 
Сальского района.

1963

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
3.11.1965г. вновь образован Песчанокопский район, и 
в его состав вошло село Богородицкое.

1965

Введена гарантированная оплата труда. 1966
МТМ (машинно-тракторные мастерские). 1966
Дворец культуры. 1966
Пекарня. 1967
Маслоцех. 1967
Крупорушка. 1967
Продмаг на четыре рабочих мест. 1967
Кафе, столовая, обувной магазин, гостиница. 1967
Воздвигнут обелиск павшим героям. 1967
Закладка зеленого пояса вокруг села из акаций. 1967
Заложен парк, цветник. 1967
Водопровод. 1968
Больница. 1968
Быткомбинат. 1968
Двухэтажная средняя школа на 520 мест. 1969
Детский сад. 1969
Приезд болгарской делегации. 1969
Приезд механизаторов из Болгарии. 1977
50-летие колхоза. 1979
140-летие села. 1982
150-летие села. 1992
160-летие села. 2002



298



299

П
ок

аз
ат

ел
и

Среднее за 10-ю 
пятилеткууу

Го
д

ы

Среднее за 
10-ю 
пятилетку

Факт 11-й 
пятилетки
+К

19
81

19
82

19
83

19
84

 ф
ак

т
пл

ан
ф

ак
т

пл
ан

ф
ак

т
пл

ан
ф

ак
т

пл
ан

ф
ак

т
пл

ан
ф

ак
т

ф
ак

т 
10

-й
 

пя
ти

ле
т-

ки

пл
ан

 1
1-

й 
пя

ти
ле

тк
и

П
ро

из
во

дс
т-

во
 в

ал
ов

ой
 

пр
од

ук
ци

и 
в 

ра
сч

ет
е 

на
 

1 
ра

бо
тн

ик
а 

(п
ро

из
во

д
и-

те
ль

но
ст

ь 
тр

уд
а)

, р
уб

.

Ср
ед

не
-

го
до

ва
я 

оп
ла

та
 

тр
уд

а 
на

 1
 

ра
бо

тн
ик

а,
 

ру
б.

63
47

19
01

54
99

16
24

78
54

23
20

61
85

17
09

72
20

21
35

95
45

15
83

58
44

20
75

  6
66

4

18
22

 5
65

0

18
23

69
73

16
84

66
42

20
88

+2
95

+1
87

-3
31

+4
04



300

ВЫПИСКА ИЗ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КНИГ БОГОРОДИЦКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЗА 1943 ГОД

№
 п

/п

Наименование
колхозов

К-во
дво-
ров

Числен-
ность

населе-
ния,
чел.

Поголовье домашних животных, 
шт. голов

коро-
вы

моло-
дняк

овцы сви-
ньи

1.
2.
3.
4.
5.
6.

«За урожай»
«Зеленый Гай»
им.М.И.Ульяновой
«2-я пятилетка»
им.Л.М.Кагановича
«Мысль большевика»

138
286
203
168
192
140

564
1110
899
647
804
585

109
221
145
109
143
94

83
203
128
97
140
93

152
140
25
145
95
131

-
-
-
-
-
-

         Всего 1127 4609 821 744 688 -
         колхоз «Родина»
         на 1.01.1986г.

780 2270 452 - 730 210

Примечание. Большая часть поголовья разграблена оккупантами.

Секретари парторганизации мелких 
колхозов:

Секретари комсомольской
организации:

Калниболийский
Заможний

1. Костенко Н.И.
2. Веретенников В.С.
3. Кузнецов А.П.
4. Васильченко В.С.
5. Рябоволов И.П.
6. Какасьева М.С.
7. Сарычев В.Е.
8. Стригунов В.И.
9. Морква А.Г.
10. Мещерякова Г.И.
11. Афанасенко В.С.
12. Мараков А.М.
13. Бондарев В.М.
14. Сидоренко В.С.
15. Лепешкин С.И.
16. Шаронов А.М.
17. Рощепко И.А.
18. Буртовой В.М.
19. Афанасенко А.П.
20. Рощепко Т.В.
21. Пономарева Н.В.

Секретари парторганизаций колхозов 
имени Ленина и «Родина» после 

укрупления:

Сарычев Егор Иванович
Ягодников Николай Андреевич
Селютин Леонид Иванович
Веретенников Иван Сергеевич
Иванов Николай Сергеевич
Палкин Николай Савельевич
Сарычев Николай Егорович
Мараков Александр Моисеевич
Лунев Владимир Алексеевич

Примечание. На 1.01.1986г. в колхозе: членов КПСС – 145, 
членов профсоюза – 981.
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РУКОВОДСТВО КОЛХОЗОМ 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Председатели мелких колхозов:
1. «За урожай»

2. «Зеленый Гай»

3. им. М.И.Ульяновой

4. «2-я пятилетка»

5. им. Л.М.Кагановича

6. «Мысль большевика»

Григоренко Иван Яковлевич
Подольский Егор Яковлевич
Спица Анна Григорьевна
Пухов Михаил Павлович
Кобцев Исидор Максимович

Сотников Иван Андреевич
Ефремов Исидор Иванович
Скориков Николай Иванович
Подольский Кузьма Петрович
Колесников Филипп Андреевич
Гусаков Петр Ермолаевич
Григоренко Иван Яковлевич

Субочев Иван Егорович
Григоренко Петр Григорьевич
Багринцев Иван Лукьянович
Подольский Кузьма Петрович

Заможний
Черва
Котов Яков В.
Критинин Николай Никитович
Продан Алексей Иванович

Чаплыгин Василий Иванович
Пухов Александр Евплович
Нижельский Стефан Ефимович
Рева Иван Григорьевич

Гусаков Петр Ермолаевич
Леднев Павле Алексеевич
Гусев Иван Архипович
Сарычев Егор Иванович
Колисниченко
Демиденко В.С.
Хрыкин П.Ф.
Орлов
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗОВ 
ИМЕНИ ЛЕНИНА, 

«РОДИНА» ПОСЛЕ УКРУПЛЕНИЯ 
И ОАО «БОГОРОДИЦКОЕ:

1951-1953 гг.
1953-1955 гг.
1955-1959 гг.
1959-1973 гг.
1973-1979 гг.
1979-1982 гг.
1982-1994 гг.
с 1994 года  -

Дворников Андрей Петрович
Рудов Михаил Андреевич
Абоев Михаил Николаевич
Бухтояров Василий Васильевич
Сарычев Николай Егорович
Тутов Виктор Станиславович
Ковтунов Виктор Станиславович
Мазниченко Андрей Викторович
Филиппов Евгений Викторович
Некрасов Андрей Леонидович

ПРЕДСЕДАТЕЛИ БОГОРОДИЦКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА:

1920 год
1930 год

1947-1957 гг.
1957-1959 гг.
1959-1967 гг.
1967-1973 гг.
1973-1979 гг.
1979-1983 гг.
1983-1990 гг.
с 1990 по настоящее время
Глава Богородицкого 
сельского поселения с 2005 
года

Григоренко Андрей Андреевич
Останко Александр Евдокимович
Сотников Иван Андреевич
Гластовичев Емельян Игнатьевич
Багринцев Иван Лукьянович
Колесников Анатолий Иванович
Подольский Петр Кузьмич
Веретенников Иван Сергеевич
Бухтояров Василий Васильевич
Веретенников Иван Сергеевич
Веретенников Василий Сергеевич
Русанов Григорий Иванович
Мазниченко Андрей Викторович

Примечание: в феврале 1992 года колхоз «Родина» переименован в ТОО «Родина».
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ПОГОЛОВЬЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ

Виды
Животных

КРС
в т.ч. коровы

СВИНЬИ
в т.ч. 

свиноматки 
ОВЦЫ И КОЗЫ

Факт План
1975г. 1980г. 1981г. 1982г. 1983г. 1984г. 1985г.

6254

1800
6125

960
12008

4977

1840
6680

900
10591

4680

1825
6728

900
11100

4740

1880
6728

900
11100

4750

1850
6750

900
11100

4750

1840
6780

900
11100

4750

1860
6530

900
11100

Площадь многолетних плодовых деревьев, га
270            278        278         278          221          128        100

РОСТ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ

Наименование
ГОДЫ

1976   1977   1978   1979   1980   1981  1982   1983  1984  1985

1. Тракторы, всего 
в т.ч. гусеничные
          колесные

88        80        83       86        83       92      95      96     102    120
33        27        28       31        28       34      36      36     39       49
49        53        55       55        55       58      59      60     63       71

2. Автомобили 
                      грузовые
                      легковые

33        30        28       26        25        27     29       36    53        65 
7           7          7          7          7          7      7          7      7          7

3. Комбайны, всего
в т.ч. зерноуборочные
        курузоуборочные
        силосоуборочные

61        71        71       75        75        82     91       78    78        80
44        49        49       54        54        61     65       58    58        60
5          7           7         5           5         5       7          5      5          5
12        15        15       16        16        16     19       15    15        15

4. Плуги
5. Культиваторы
6. Сеялки
7. Установки доильные

57        62        65       63        62        58     61       53    55        55
65        60        55       71        64        60     57       59    60        60
90        88        103      103     106     117    118    118   120    120
26        30        26       22        22        20      20       22    22       22
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СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ПО ПРОФЕССИЯМ 
И ДОЛЖНОСТЯМ

№
п/п

Профессия,
Должности

  На 1.01.1969г.                 На 1.01.1969г.

вс
ег

о

в т.ч.

вс
ег

о

в т.ч.
с 

вы
сш

им
 

об
ра
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ва

ни
ем
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д
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м
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ак
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Агрономы           
Зоотехники
Ветврачи,
ветфельдшеры
Инженеры
Экономисты
Бухгалтеры
Бригадиры
Зав. фермами
Прочие

9
5
9

14
2
15
8
8
-    

1
2
2

1
-
-
-
-
-

8
3
1

6
1
2
1
2
-

-
-
6

7
1
13
7
6
-

9
7
9

14
3
11
10
8
25

5
1
3

1
2
-
1
-
6

4
6
4

10
1
10
4
4
14

-
-
2

3
-
1
5
4
5

               Всего 70 6 24 40 96 19 57 20
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