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В исторических очерках даются подробные сведения 
об истории села, которое в 2013 году будет отмечать 410 
–летие заселения нижнереутчанских земель. На основании 
документов Курского государственного архива читателю, 
краеведам,  предоставляется возможность достоверно 
узнать об историко–культурной, экономической, 
хозяйственной и политической жизни многих поколений 
старинного села, где родился замечательный  русский 
писатель К.Д. Воробьѐв. 
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Предисловие 
ело Нижний Реутец – это сотни домов, как 
грибы, один к одному растянулись на пять верст 
вдоль реки Реутец, когда-то полноводной, 

красивой, с вечно живой водой. 
Говорят, что полсотни лет назад, во времена 

весеннего разлива, реку нельзя было перейти. Детишек в 
школу с левого берега перевозили верхом на лошадях. Давно 
нижнереутчанцы не видели таких наводнений. Мелеет, 
зарастает осокой, камышом, ракитой седой Реут. Ему тысячи 
и тысячи лет. Когда-то его питали сотни родников. А он с 
ревом проносил свои воды через Медвенские земли, радуя 
взор и ожидания человека. 

Наши предки лелеяли землю, обожествляли воду, 
боялись Бога. А вот после революции 1917 года человек 
изменился не только по отношению к Богу, природе, но и к 
себе.  

Засорили реку, все текло с животноводческих ферм в 
наш Реут. Да и люди помогали в этом недобром деле. 

В настоящее время появилась приятная новость: «На 
реке Реут поселились бобры, перекрыли ее плотинами в 
двух местах». Это предвестники того, что река стала чище, 
прозрачней, она очистилась от грязи. 

А кругом хутора, окруженные полями, лугами, перелесками, рекой и болотами. Простор 
удивительный, его не окинуть взором. Мы – люди простора, бескрайнего и красивого, и такой же 
душевной широты и простоты. 

Этими просторами сотни и сотни лет любовались наши предки, подняв усталые глаза от 
сохи, или сидя на завалинке после трудового дня, или на Масленицу, катаясь на тройках. На этой 
земле трудились люди, любящие землю, которую они берегли как зеницу ока, потом ее поливая из 
года в год. И так всю жизнь, работая до кровавых мозолей, от зари до зари, не зная отдыха. 
Успели – посеяли, вырастили, собрали урожай - на некоторое могли расслабиться.  

Род приходит и род уходит, а земля пребывает веки. Всему свое время. И время всякой 
вещи под небом. Время рождаться, и время умирать. Время строить, и время разрушать. Время 
плакать, и время смеяться. 

В Нижнем Реутце время растянулось более, чем на триста лет. За это время 
нижнереутчанская земля вырастила несколько десятков поколений, которые рождались и умирали, 
находя вечный покой на местном кладбище, около храма Рождества Иоанна Предтечи, 
который люди, одурманенные безбожниками, снесли с лица земли. Сколько их там лежит на 
погосте, не счесть.  

Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глухих. На нижнереутчанской 
земле родился мудрый человек, который прославил себя и свою землю, - Константин 

Дмитриевич Воробьев, - писатель трудной судьбы, произведения которого вошли в 
сокровищницу советской русской литературы. А вот с песнями глухих мы встречаемся ежедневно.  

Крестьянин в своей жизни работы не пугался, его угнетало равнодушие к нему. До 
революции крестьянин, имеющий 10 гектаров пашни, мог прокормить 12 душ семьи. Кроме этого у 
него во дворе было 2 лошади, 3 коровы, волы и огромное количество живности. Крестьяне 
обрабатывали эту землю сами. Когда не хватало посевных и лошадей, брали в аренду до 5 
гектаров и больше у помещика. Условия аренды были простые: 50 на 50, т.е. вырастил урожай- 
оставляешь пятьдесят процентов себе. 

Теперь же крестьянин, имея в собственности 5 га пашни, сдавая еѐ в аренду, может 
прокормить только 20 кур. 

О том, как жили и трудились нижнереутчанцы, умножая славу своей земли: на полях, 
фермах, фронтах войн, особенно Великой Отечественной 1941-1945 гг., в трудной борьбе 
исторических противоречий, расскажу в историческом повествовании «Нижний Реутец».  

Прошлое не сгинуло бесследно, оно не мертво, приметы его рассеяны повсюду вокруг 
нас. Через поток времени нет брода, там не навести мостов. Но все же, если мне удалось что-то 
наскрести в архивных документах, газетах, исторических книгах, то я считаю, что мне удалось 
переплыть «реку времени», которой посвящены мои исторические очерки. 

01.01.2011 г. 
Виктор Звягин  

С 
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Избрано законодательное 
собрание в составе 7 человек: 

 

1. Веревкин Александр Александрович 

– агроном 
2. Береснев Николай Архипович  

– предприниматель 
3. Веревкина Елена Михайловна  

– фельдшер 
4. Миленин Василий Гаврилович  

– пенсионер 
5. Останкова Римма Викторовна  

– ветврач 
6. Веревкин Иван Дмитриевич 

 – глава КФХ 
7. Переверзев Александр Петрович  

– глава КФХ 
 

Административная принадлежность 
Нижне-реутчанских земель 

С 1606 года территория Нижне-Реутчанских земель, так же как и вся 
Медвенская входили в состав централизованного Московского государства. 

С 1640 находилась в составе Обоянской округи, в которую входила вся 
Медвенская земля. 

С 1779 года в связи с созданием 15 уездов в Курском наместничестве, 
вошла в состав Обоянского уезда. 

С 1799 по 1861 год входила в состав курского уезда Курской губернии. 
С 1861 года перешла опять в состав Обоянского уезда. 
В 1917-1918 г. в связи с установлением советской власти на территории 

населенных пунктов нижнереутчанской земли был создан совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 

С марта 1918 года по апрель 1923 года входила в состав 
Вышнереутчанской волости, Курской губернии. 

С апреля 1923 года по 30 июля 1928 года вошла в состав Медвенской 

волости, ЦЧО. 
С 30 июля 1928 года в связи с утверждением районной сети 

Постановлением ВЦИК был создан Медвенский район, в границы которого вошел 
Нижнереутчанский сельский совет. 

С января 1963 года в связи с упразднением Медвенского района вошел в 
состав Обоянского района. 

С 09 декабря 1970 года создан вновь Медвенский район Курской области. 
С 01 января 2006 года Муниципальное образование «Нижнереутчанский 

сельсовет» муниципального образования «Медвенский район» Курской области. 
Главой МО «Нижнереутчанский сельсовет» на первых муниципальных выборах 
всеобщим тайным голосованием жителей совета 21.12.99 г. избран Альянов 

Петр Николаевич. 
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1 - Мужчина среднего бронзового века. Реконструкция по  
материалам погребений Воронежской области; 2- Нако- 
нечник дротика. Кремень. Бондарихинская культу- 
ра. Поселение Жерновец-3 (Золотухинский р-н). Раскопки А.И. 
Пузиковой; 3 - Наконечник копья. Кремень. Сосницкая культура. 
Городище «Кузина Гора» (Курчатовский р-н). Раскопки А.Е. Алиховой;4  -  
Сосуд. Глина. Абашевская культура с. Нижний Реутец (Медвенский р-
н); 5 - Нож. бронза. Срубная культура. Курган у с. Воробьевка (совр. 
Золотухинский р-н) Раскопки Д.Я. Самоквасова;6 - Наконечник стрелы. 
Кремень. Сосницкая культура. Городище «Кузина Гора» (Курчатовский р-
н). Раскопки А.Е. Алиховой; 7-Наконечник стрелы. Кремень. Городище 

Перевер- зево I (Золотухинский р-н). Раскопки А.И. Пузиковой;8 - 
Полуподземное жилище. Сосницкая культура. Реконструкция С.С. 
Березанской;9  - Боевой топор. Камень, с. Верхняя Ольшанка (Льговский 

р-н).;2-4,6,  7 ,9 - Фонды Курского государственного областного музея 
археологии 

В глубине веков 

оселения бронзового века (III и II тыс. до н.э. или 7 тысяч лет 

назад) археологами были обнаружены по реке Реут, в верховьях его 
притока Реутец. Начало II тыс. до н.э. было ознаменовано 

появлением в лесостепной полосе Восточной Европы орудий из бронзы, - 
искусственно созданного человеком сплава меди и олова, что повлекло за собой 
социальную перестройку общества этого периода. 

Поселение «абашевской 
археологической культуры» 
(вторая и третья четверть 2 
тыс. до н.э. - бронзовый век), 
названного по имени 
курганного могильника в 
Чувашии, было обнаружено 
на территории села Нижний 
Реутец в дореволюционный 
период. В поисках сокровищ 
крестьяне - кладоискатели 
Нижнего Реутца вскрыли 
шахтами 12 курганов, в 
каждом из которых они 
находили погребения с 2-5 
костяками в каждой могиле, в 
одной из которых было 5 
костяков; в каждой могиле 
стояли большие и малые 
глиняные сосуды. 
Погребения были на 
материке и в грунтовых ямах 
без гробов и в гробах из 
толстых бревен, по-
видимому, некоторые 
погребенья были в сидячем 
положении (скрюченные 
костяки). Все сосуды были 
разбиты крестьянами. Один 
сосуд был подарен местным 
помещиком (возможно, 
Покровским) известному 
краеведу К.П. Сосновскому, 
передавшему его Курскому 
историко-археологическому и 
кустарному музею. 

Основой хозяйства 
«абашевцев» было 
разведение крупного рогатого 
скота, свиней, коз, овец, 
лошадей. Основными 
земледельческими культурами 
были пшеница, просо, лен, и 

ячмень. Обрабатывали землю 

П 
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3, 5- 7- городище «Кузина Гора» (Курчатовский р-н). Раскопки А.Е. 

Алиховой; 8 ,  1 0 -  11  - городище Переверзево I (Золотухинский 

р-н). Раскопки А.И. Пузиковой. 1- Булавки. Бронза. Курская обл.; 

2- Перстень орнаментированный. Бронза; 3  - Подвеска 

трапециевидная орнаментированная. Бронза; 4  -  Подвески 

трапециевидные. Бронза. Курская обл.; 6— Височное кольцо. 

Бронза; 7- Серповидная подвеска с биспиральными кольцами. 

Железо, бронза; 8 - Пронизки спиральные. Бронза. Курская обл.; 

9- Браслет. Бронза. Шуклинское городище (Курский р-н). 

Раскопки Т.Н.Никольской; 1 0 -  Навершие булавки. Железо, брон-

за; 1 1  - Гривна. Бронза; 1 2  -  Комплекс женских украшений (по 

материалам курских памятников скифского времени). 

Реконструкция С.Д. Смеричинской. 1 -8 ,  1 0 -1 1 -  Фонды Курского 

государственного областного музея археологии. 

 

деревянными орудиями труда, на которых сохранились бронзовые наконечники. 
Это было воинственное племя, которое использовало в походах колесницы. 
«Абашевцы» сменили племена «катакомбной археологической культуры», 
которые заселяли огромную территорию от Предкавказья на юге до Курска, Ельца 
и Орла (в т.ч. и на нижнереутчанской земле). Куда они делись - никто не знает. 
Возможно, были уничтожены «абашевцами». 

В середине II тыс. до н.э. на земли 
«абашевцев» начинают проникать 
представители «срубной 
археологической культуры»: своих 
умерших «срубники» хоронили в 
деревянных срубах, по которым 
культура и получила своѐ название. 
«Срубники» были оседлыми 
земледельцами и скотоводами, 
обитавшими в небольших поселениях 
на высоких речных мысах. 
Захоронения «срубников» на 
Медвенской земле не обнаружены, а 
вот их керамика была найдена на х. 

Птина-Реутец. Не исключено, что 
на территории Нижнего Реутца 

существовали поселения «срубников». Они очень компактно расселились на 
территории нынешней Курской области. Время и земледелие стерли с лица земли 
курганные могильники как «абашевцев», так и «срубников». Ведь высота кургана 
зависела от знатности члена племени. Рядовых хоронили в невысоких курганах, 
а знать - в могильниках высотой до 10 метров. 

С конца VII века до н.э. нижнереутчанские земли вошли в состав «скифской 

державы». Скифы оставили после себя 
сотни курганных захоронений на 
территории Медвенского района. Это уже 
была эпоха «раннего железа», да и 
землю в это время населяли 
действительно «железные люди». К 
таким людям относились скифы-
кочевники. Имея орудие труда и оружие 
из железа - материала более легкого, 

Рисунок 1 Боевая колесница эпохи 

средней бронзы. Реконструкция А.Г. 

Шпилева 

Рисунок 2 Украшения скифского времени 
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прочного, долговечного, чем камень или бронза, они завоевали Месопотамию, 
Сирию, Закавказье, Египет, Причерноморье (археологи доказывают, что они 
родом оттуда) и дошли до Курских земель. 
В конце I в. н.э. носители «скифско-юхновской культуры» возвращаются на 
Десну, в связи с появлением на нашей земле воинственных сарматских племен, 
которые пришли от степного Поволжья и Приуралья на востоке.  
Сарматское могущество было сломлено гуннами, пришедшими из-за Волги в 
конце IV в. н.э., воспламененными дикой жаждой грабежа и убийств. 

В конце III в. н.э. наши земли заселяют носители «киевской 
археологической культуры», которые расселились в верховьях реки Реут и 
Реутец. В археологическую карту «киевской культуры» занесен и Нижний Реутец. 
В III-V в. н.э. на территории лесостепей и степей от нижнего Дуная на западе до 
современной Курской области была распространена ещѐ одна археологическая 
культура – Черняховская (могильник у с. Черняхов Киевской губернии), которые 
стояли на более высокой ступени экономического, технического и общественного 
развития, чем носители киевской культуры. Ученые доказывают, что Киевская и 
Черняховская культуры – это разновидности праславянской культуры. 

Во времена великого переселения народов, которое длилось более тысячи 
лет, племена передвигались по обширным территориям Евразии и Азии не ради 
прогулки, а завоевывали новые земли, уничтожая своих сородичей. 

Первоначально расселение племен носило характер природного процесса и 
не зависело от внешних социальных факторов. Постоянная угроза вражеского 
нападения заставляет племена объединяться в союзы, способные защитить 
принадлежащие им кочевья, стада и пастбища.  

Так, в VI веке н.э. Медвенская земля, как и нижнереутчанская, вошли в 
древний союз племен, так называемых северян. С огнем и мечом по нашим 
землям прошли хазары, половцы, татаро-монголы, литовцы. В 1508 году при царе 
Василии III Медвенская земля вошла в состав Русского централизованного 
Московского государства по «вечному миру» с Литвой. 

Какое население было на нижнереутчанских землях, - трудно сказать. Ибо 
таких данных нет. Есть предположение, что в малом количестве здесь проживали 
севрюки, коренное население северян. Нашествия татаро-монгол в 1239 году и 
120 лет их господствования на Курской земле привело к полнейшему разорению и 
обнищанию наших земель. Ведь фактически население Медвенской земли было 
сосредоточено только на реках Реут и Реутец. 

Да и те жители скрывались в лесах и других глухих местах. Ведь татаро-
монголы полностью уничтожили и перебили всех жителей города Римов 
(Беловский район). Это всего лишь 30 верст от реутчанских поселений. Я уверен, 
что татаро-монголы бывали и собирали дань и в этих поселениях. Только получим 
такое доказательство со временем, найдя археологические подтверждения.  

Весь юго-восток Медвенской земли был безлюден до XVI в. Люди не 
спешили там селиться. Поселенцам грозила опасность от постоянных набегов на 
наши земли крымских татар, которые сжигали всѐ на своем пути, уводя в полон, а 
потом, продавая в вечное рабство женщин, детей.  

Один из шляхов Бакаев (х. Дрозды), набитый крымскими татарами, 
проходил недалеко (в 5 верстах) от Верхнего Реутца и Нижнего Реутца в сторону 
г. Рыльска, по которому пробирались враги, наводя ужас на жителей этих 
поселений. Рыльск в это время был крепостью. Татары несколько раз пытались 
взять этот город, надеясь получить богатую добычу. Этот шлях существует и в 
настоящее время, являясь стратегической дорогой.   
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Заселение земель 

 

ик заселения нижнереутчанских земель пришелся на начало XVII 
века. Если на севере Московского государства крепостное право 
находилась уже «в расцвете», то на южном Порубежье его совсем не 

было. 
Изданные московским правительством в 90-х годах XVI века 

законодательные акты лишили крестьян право на уход от землевладельца. В 
прежние годы «Юрьев день» еще давал бедствующему крестьянину возможность 
избежать окончательного разорения. То есть в это день, раз в году, крестьянин 
мог уйти от помещика. Теперь он лишился этого права, что значительно 
усиливало недовольство самого многочисленного класса. Постоянным явлением 
стало бегство крестьян и холопов от феодалов. Оно приняло массовый характер. 
Большинство беглецов оседало у нас, в Порубежье. 

 Неурожай 1601-1603 годов вызвал невиданный голод, эпидемии, массовое 
вымирание населения, противоречия в Московском государстве. 

Чтобы читатель лучше представил масштабы голода, приведу только один 
пример. Как свидетельствуют источники, в 1601-1607 г.г. в Москву, спасаясь от 
голода, со всех русских земель шел народ и за два года и четыре месяца от 
голода в Москве умирает около 127 тысяч человек.  

В 1603 году выходит указ Бориса Годунова, согласно которому разрешалось 
во время голода уходить «холопам» от феодала за пропитанием без оформления 
«отпуска на волю». Это решение подтверждалось и Соборным уложением от 
1609 года. Голоду 1603 года предшествовали голодные ситуации в 1512, 1515, 
1525, 1535, 1553, 1557, 1561, 1570, 1589 -1590 годах. 

На южных окраинах, в том числе в Курском крае, в 1601-1603 г.г. скопилось 
свыше 200 тысяч беглых крестьян и холопов. Это объяснялось тем, что на 
«украине» (крайние земли) можно было укрыться от преследования московских 
властей. Немаловажное значение имело и то, что здесь уродился хлеб. На 
Медвенской земле, как и везде, было много таких мест, куда ещѐ не доходила 
власть Курского воеводы. 

В эти и последующие годы активно заселялись нижнереутчанские земли. 
Тучные черноземы, река, богатая рыбой, леса – зверьем и дичью, привлекали 
сюда беглецов. И самое главное – это отсутствие крепостного права.  

  Нижнереутчанская земля пережила три исторических колонизационных 
процесса: 

а) заселение земли славянскими племенами северян в 8 – 9 в.в. 
 Какое количество их было на нижнереучанской земле, я не знаю. Такие 

сведения найти невозможно. Только знаю, что оседлое население славян 
северян называли «севрюками» 

б) заселение земли великорусскими и белорусскими 
колонистами в XVI – XVII в.в. 

В Нижнем Реутце преобладали колонисты из Белоруссии. Об этом 
свидетельствует их говор. Даже сейчас можно встретить молодых людей, 
которые смягчают на конце слова  

    Прибывали сюда беженцы из псковских, новгородских, смоленских, 
тамбовских земель. Все они имели свои обычаи, традиции, некоторые были 
мрачны и грубы. Но их объединяла одна общность, что они от одной 
родословной ветви - славян. 

    Историческую роль в увеличении населения Нижнего Реутца, да и всех 
деревень и сел, сыграло строительство Обоянской крепости. Крепость, а 

П 
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потом г. Обоянь, стал для всех окружающих населенных пунктов важным 
стратегическим, административным, торговым и объединяющим центром. 

    2 июля 1638 года Белгородский воевода Петр Можайский 
направляет в разрядный приказ грамоту: «Бьют челом разных городов 
курчане и белгородцы, детишки боярские и казаки, и стрельцы, и всякие 
служилые люди. Пожалуй нас, вели, государь, город строить меж Курска и 
Белгорода на половинах – от Курска 60 же верст и Белгорода — 60 же 
верст». «Ямская готьба» в те времена ставила мировые рекорды и 
доставки почты. Царский указ о строительстве г. Обоянь как 
промежуточного пункта для передачи вестей о нападении крымских татар 
получили 31 июля 1638 года. А 1 августа 1639 года прибыло 600 служилых 
людей и зазвенели топоры.  

    300 лет часть Медвенской земли, в том числе нижнереутчанская, 

входила в состав вначале Обоянской округи, потом в Обоянский уезд. 

Но не только это. После окончания строительства крепости сюда стали 
прибывать служилые люди по государеву приказу. Один двор из десяти от 
каждого селения севера Руси переселяли на земли Порубежья, многие из 
них, в том числе «дети боярские», служили в Обоянской крепости в разных 
военных и гражданских чинах. 

Вместо денежного жалования их наделяли землей от 8 до 20 десятин, 
которые составляли прослойку однодворцев промежуточную между 
крестьянином и дворянством. Когда отпала необходимость в их службе в 
крепости, потому что она потеряла военное и оборонительное значение, 
при Екатерине II они были переведены в ранг государственных крестьян. 
Таким «служилым людям» были даны наделы на нижнереутчанских землях, 
где проживали их семьи. 

К концу XVII века население нижнереутчанской земли составляло 1450 
человек. По тем временам это село было большим, если считать, что на 
Медвенской земле в ту пору было 29 населенных пунктов с населением 15 
тысяч человек. Только мужского населения было 7685 человек. К середине 
XVIII века прослойка однодворцев в с. Нижний Реутец составила 1100 
человек. 

в) заселение в XVIII веке – в эпоху ликвидации Курского 

Порубежья и роста крепостничества 
Именно в это время на Курские земли устремились с севера помещики. 

Многие вельможи, государственные и военные чины по дарованию 

Екатерины II за великие заслуги, получили лакомые участки 

Медвенских черноземов. Десять землевладельцев из 136, как хищники, 
отхватили земли у нижнереутчанских крестьян и однодворцев. Со 
свободным землепашеством на нижнереутчанских землях было покончено.  

Хотя нижнереутчанские крестьяне уже были знакомы с барщиной, 
испытывая государев гнет. Сто десятин «государевой пашни» 
обрабатывали крестьяне. Эту землю обязаны были засеять своими 
семенами, убрать урожай и сдать властям. Собранным хлебом снабжались 
гарнизоны крепостей, часть его посылалась на Дон для казаков. Историки 
видели в этом разновидность барщины. В итоге надо сказать, что годом 
основания с. Нижний Реутец нужно считать 1603. Хотя население на 
протяжении 150 лет заселяли нижнереутчанскую землю. Да и до 1603 года 
здесь жили славяне - севрюки. 

 

Определить точную дату основания очень сложно. Например, краеведы 
Нижнего Реутца считают датой основания 1685 год, так как нашли в каких-то 
документах первое упоминание о селе. Все это, конечно, относительно. И на 
этой дате ставить точку нельзя. Село – это не город. Нужно считать за 
великое счастье, что нашли вдруг такую дату. Тысячам сел и деревень так и 
не удалось определить дату их основания даже приблизительно.   
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Закрепощенные 

 

а нижнереутчанской земле крестьяне в конце XVIII века делились на 
два сословия: это государственные, а их было почти 50 %, в ранг 
которых вошли бывшие однодворцы, и крепостные, которых 

переселили помещики с севера России, да и многие однодворцы и бывшие 
«севрюки» попали в крепостную зависимость. 

Если государственные крестьяне были относительно свободными, жили на 
казенных землях, несли феодальные повинности в пользу государства, то 
крепостной крестьянин, по выражению Радищева, «перед законом был мертв». 
Он всецело принадлежал помещику. Это была его частная собственность, 
которой он мог распоряжаться по своему усмотрению. Но всегда ли так было? 
Если Екатерина II в период своего правления (1729 – 1796) пыталась что-то 
сделать для облегчения участи крепостного крестьянина через 
Законодательную комиссию 1767 года, но ничего не учинила, то ее сын, 
император Павел I (1754-1801), существенно нарушил крепостную зависимость 
от помещика - крестьян было запрещено привлекать к работе в праздничные и 
выходные дни (это 140 дней в году). В остальные дни года крестьянин половину 
дней должен был трудиться 
на себя, а остальную 
половину на помещика. То 
есть крепостной крестьянин 
на барщине (у помещика) 
работал 110 дней. Теперь 
крепостной крестьянин мог 
жаловаться на помещика в 
суды и даже императору. Не 
зря Павел I вошѐл в 
Российскую историю как 
народный император, если не 
читать историю СССР, где 
историки его преподнесли как 
самодура. 

Если государственные 
крестьяне получали по 3,8 десятин земли, то крепостные крестьяне – по 2,3 
десятины на ревизскую душу (мужскую). Были в Нижнем Реутце крепостные 
крестьяне, которые имели до 25 десятин земли, до 10 лошадей, большое 
количество скота. 

Крепостниками на нижнереутчанской земле были 9 помещиков, которые 
поделили землю и крестьян следующим образом: 

 

Помещики (род) 
Количество 

земли в 
десятинах 

Количество 
ревизских душ 

Потомки рода 1895 г. 

Звание Ф.И.О. 

Авдеевы 28 8 Купец 

Авдеев 
Григорий 

Григорьевич 

Анемиподиповы 87 20 - - 

Н 

Государственные крестьяне платили 

подушную подать в государственную 
казну, сумма которой составляла: в 1714 – 
50 коп., в 1724 – 55 коп., в 1768 – 2 рубля, в 
1797 – 4 руб. 50 коп., в 1810 – 7 руб., в 1829 
– 10 руб.. 
 

Крепостные крестьяне тоже платили 

подушную подать, но помещику: в 1724 г. - 
74 коп., в 1794 – 1 руб. 02 коп., в 1810 – 2 
руб., в 1818 – 3 руб. 30 коп., в 1887 – 3 руб 
80 коп.. 
 

Дворяне и духовенство от подушного 
налога освобождались. 
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Постоянно проживали в Нижнем Реутце: 

Покровские – село Щелковка 
Авдеевы – село Александровка 
Баршацкие – село Ивановка (Сафоновка) 
Горяиновы – сельцо------(Вышний Реутец) 
Карташевы – х. Карташевка (Вышний Реутец) 
Сомовы – в с. Вышнем Реутце 

Кондрашевы – х.Соломыково (Высокое) 

Помещики (род) 
Количество 

земли в 
десятинах 

Количество 
ревизских душ 

Потомки рода 1895 г. 

Звание Ф.И.О. 

Баршацкие 114 60 Майор 
Баршацкий 
Григорий 

Назарович 

Баклановы 519 67 Купец 
Бакланов 
Николай 

Аркадьевич 

Горяиновы 65 32 
Титулярный 

советник 

Горяинов 
Михаил 

Афанасьевич 

Карташевы 109 27 Капитан 
Карташев 

Федор 
Павлович 

Кондрашевы 398 97 
Уездный 
земский 

начальник 

Кондрашев 
Николай 

Михайлович 

Лукины 50 20 Майор 
Лукин 

Владимир 
Николаевич 

Покровские 107 38 Дворянка 
Покровская 

Любовь 
Павловна 

Сомовы 101 52 Дворянин 
Сомов 

Дмитрий 
Никанорович 

За крестьянами числилось 
более 3000 десятин земли. 
70 % крестьянских хозяйств 
были средней 
зажиточности. Они имели 
возможность с 12 десятин 
земли продать зерна на 54 
рубля серебром. Крестьяне, 
более деятельные и 
занимающиеся торговой 

деятельностью, добывали от разного рода промыслов от 200 до 600 руб. 
серебром. 

Но барщина (даром бесплатный принудительный труд феодально-
зависимого крестьянина, работающего собственным инвентарем в хозяйстве 
помещика) и выполнение других повинностей, быстрыми темпами разоряли 
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крестьянские хозяйства Нижнего Реутца. У каждого из девяти помещиков на одно 
тягло приходилось разное количество земли. Но в среднем крестьянин Нижнего 
Реутца обрабатывал даром у помещиков по 2.1 десятины пашни. Уже к 1861 году 
на одно тягло приходилось 2.5 десятины. Но кроме этого крестьянин должен 
был обработать и свой надел земли в последнюю очередь. 

  Нижнереутчанского крестьянина всю жизнь преследовала масса 
повинностей и налогов (сборов): 

 

Рекрутская – способ комплектования русской регулярной армии в 
18 – 19 в.в. Подлежало податное сословие (крестьяне, мещане), которое 
выставляло из своих общин определенное количество рекрутов. Первые 
88 лет рекрутская повинность была пожизненной, последующие 41, 20, 
15, 10 лет. С 1724 – 1830 г.г. было 94 рекрутских набора. В 1874 году 
слово «рекрут» заменяют словом «новобранец». 

Подводная повинность – была тяжелым бременем для 
крестьянского хозяйства. Распространена была главным образом в 
барщинных имениях. Бесплатная перевозка экономического хлеба и 
военных грузов в период войн на большие расстояния была для крестьян 
разорительна. Лошади от такой работы худели, а то и сдыхали. С 1710 
года была заменена денежным сбором в двухалтынный (6 копеек) со 
двора. С 1 января 1871 года были утверждены почтовые станции, что 
дало полностью заменить подводную повинность денежным сбором в 10 
деньги (5 копеек). 

Пожарная – заключалась в денежном сборе и дежурстве на 
пожарных станциях. 

Дорожная – строительство и ремонт дорог. 
Хлебная – ею облагалось трудоспособное мужское население. 

Крестьянин обязан был сдать определенное количество зерна 
государству. 

 

Крестьяне, чтобы выжить и 
уплатить массу налогов и 
сборов, наравне с 
возделыванием земли 
занимались побочными 
промыслами. В крестьянских 
хозяйствах Нижнего Реутца 
были распространены 
промыслы для изготовления 
промышленных изделий для 
своих нужд: ткание 
холстяных и суконных 
тканей, плетение бечевы и 
канатов, выделка лаптей 
(шли на продажу) и войлока, 
шитье сапог и валяние 
валенок, выделка шуб. 
Некоторые изделия шли на 

продажу во время проведения ярмарок. До 1850 года изделия, скот 
нижнереутчанцы возили на ярмарки в города Обоянь, Суджа, Курск. Но 1 
сентября 1850 года в Медвенке была учреждена ярмарка (Семеновская), 
товарооборот которой за три дня работы составил 55 тысяч рублей серебром. 

Кроме этого, существовало великое 
множество всевозможных сборов: корабельная 
(равнялась 12,5 копеек со двора), на 
строительство крепостей, на выкуп пленных, 
страховой, стрелецкий, на школы, на 
больницы, на мосты, на содержание старшины, 
старосты, судов, за паспорта, свидетельства, 
удостоверения и справки, за добрую весть (за 
уведомление о бракосочетании Петра и 
Екатерины 1 Сибирь уплатила 1500 рублей), 
на проведение молебнов, на содержание 
общественного быка и хряка, ярмарочный 
сбор, сбор денег, обуви, вещей для армии, 
увечных воинов, для их семей и семей 
погибших, судебные пошлины, пошлины за 
проданный товар (ее выплачивал продавец и 
покупатель), за повышение в чине. 
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Цены на ярмарке сложились следующие: пшеница - 5 руб. за четверть1, рожь – 1 
руб. 75 коп. (чет.), овес – 1 руб. 87 коп. (чет.), гречиха – 1 руб. 40 коп. (чет.), горох 
– 3,5 руб. (чет.), сало – 3,6 руб. (пуд), птичий пух – 9 руб. (пуд), пенька – 80 коп. 
(пуд), масло конопляное – 2,8 руб. (пуд). Чтобы нижнереутчанский крестьянин 
наторговал 50 руб серебром, ему надо было продать пшеницы 2099 кг, или ржи 
5982 кг, или 3 лошади, столько же коров, 25 овец. 

Но не каждый крестьянин Нижнего Реутца мог себе позволить такое 
расточительство, для него неподъемное. Ведь средний урожай с десятины 
составлял: озимых - 4 четверти (8,3 ц), яровых – 3,7 четверти (7,7 ц). С 10 десятин 
он получал всего озимых 4,1 т, яровых – 3,8 т., всего 7,9 т. Но нужно было 
оставить на семена, на прокорм семьи и скота. Такое количество зерна могли 
продать два десятка самых богатых крестьян Нижнего Реутца. Например, 
крестьянин Конев Аким Галактионович, участник Обороны Севастополя, 

имел в 1853 году 35 десятин земли, 10 лошадей, 7 коров, 50 овец. 
Приносил надежный доход крестьянам отхожий промысел. 200 человек из 

Нижнего Реутца летом на период уборки урожая устремлялись на юг России. 
Около 100 подвод грабарей работали на шахтах Донбасса, на строительстве 
дорог и плотин. Грабари за летний период зарабатывали от 25 до 50 рублей 
серебром. Они привозили в село до 5000 рублей. Это были огромные деньги в те 
времена. Всѐ село их ждало с нетерпением, так как с их приездом село гуляло 
целую неделю за счет доброты грабарей.  

Если проследить за ценами на сельхозпродукцию и скот в течение 100 лет, 
то цены хоть медленно, но росли. Спрос определял цену. И все же по какой цене 
продавал и покупал сельхозпродукцию и скот нижнереутчанский крестьянин в 
течение этого периода: рожь (пуд) – в 1786 г. - 12 коп., в 1793 – 19 коп., в 1801 – 27 
коп., в 1810 – 34 коп., 1889 – 1, 46 руб., в 1893 – 75 коп., в 1921 – до 100 тыс. руб. 
(высокая инфляция); пуд муки: в 1860- 60 коп., 1863 – 1 руб., в 1838 – 65 коп., в 
1880 – 85 коп., в 1913 – 1,4 руб. в 1914 – 1, 76 коп., в 1916 – 3,6 руб.. 

Цены на скот: 
лошадь рабочая: в конце XVIII века – 8-12 руб,, в начале XIX – 

15-20 руб., в конце XIX – 20-40 руб., в начале XX - 40-50 руб.  
корова: в конце XVIII века – 5-7 руб., в начале XIX – 8-12 руб, в 

конце XIX – 15-25 руб., в начале XX – 25-30 руб.. 
свинья-годовик: в начале XIX – 5-8 руб., в конце XIX -8-10 руб., 

в начале XX – 10-14 руб. 
овца взрослая: в конце XVIIIвека – 1 руб., в начале XIX – 1,5-2 

руб., в конце XIX -2-3 руб., в начале XX– 3-4 руб.. 
 

На росте цен на сельхозпродукцию сказывались неурожайные годы. До 
отмены крепостного права в 1861 году их было 12, то есть каждые пять лет. 

На нижнереутчанской земле существовали четыре крестьянские общины: 
Ивановская, Александровская, Щелковская, Нижнереутчанская 
(государственные крестьяне). Община оказывала огромное влияние на жизнь 
крестьян. На нее были возложены административно-полицейские и судебные 
функции. Крестьянин беспрекословно подчинялся еѐ власти. Помещики Нижнего 
Реутца зорко следили за деятельностью общин, контролируя раскладку общего 
тягла и действенность круговой поруки, и вовремя оказывали помощь крестьянам, 
попавшим в беду. В нижнереутчанских селах было четыре хлебных магазина, то 
есть в каждой общине, которые пополнялись крестьянскими хлебными взносами, 
выполняли спасательную роль в неурожайные годы. В них хранилось 500 
четвертей хлеба. Мирской сход разделял имущество между наследниками, 
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мирил ссорящихся, порол розгами драчунов и пьяниц. Все четыре общины 
входили в состав Медвенской волостной общины, во главе которой стоял 
волостной старшина. Избирался он делегатами от всех общин волости. 

Главным трудом нижнереутчанских крестьян было земледелие. 
Параллельно занимались птицеводством, садоводством, пчеловодством (было 
200 ульев), а также кустарными промыслами, о которых я уже писал. 

Трудовой день в деревне начинался в 3-5 часов утра: уход за скотом и 
другие хозяйственные работы. В 8-9 часов – завтрак, в 12 часов – обед, в 5-6 
часов вечера – полдник, в 8-9 часов вечера – ужин («вечеруют»). 

Трудовой год протекал так: парину пахали «у Петровки», сеяли озимые «у 
Спасовки»; осенью бабы мяли замашки и лен, стригли овец второй раз, а первый 
– весной; пряли замашки и лен, шерсть; мужики молотили или складывали стога, 
трепали пеньку в пост перед Пасхой; осенью и зимой бабы пряли и ткали холсты и 
шерсть, мужики плели лапти, молотили «в Филипповки»; весной («в пост или 
после святой») и пахали и сеяли после дождя овсы, горохи, чечевицы, просо, 
сажали картофель и другие овощи на огороде; навоз в поле возили «по Троицкой 
неделе». После «святой» бабы мяли пеньку, холсты белили «у Петровки», 
урожай убирали «от Казанской до Ильина дня» (8-20 июля).  

В середине XIX века помещичьи и крестьянские хозяйства Нижнего Реутца 
вступили в пору кризиса. Урожайность зерновых и крупяных культур стала 
катастрофически падать. Проследим это по таблице средней урожайности 
помещичьих земель с 1842-1860 г.г.: 

 

Помещики 
Мера 

урожай-
ности 

1842-
1846 

цнт 
1847-
1891 

цнт 
1892-
1896 

цнт 
1857-
1860 

цнт 

Покровские сам 4,5 9,4 3,5 7,3 2.8 5,8 3 6,2 

Баршацкие сам 4,9 10,2 4,1 8,6 3 6,2 3 6,2 

Баклановы сам 4,7 9,8 3,9 8,1 3,2 6,7 3,1 6,5 

Кондрашевы сам 5,0 10,4 4,8 10,0 4 8,3 3,9 6,7 

Средняя 
урожайность 

сам 
4,7 9,9 4,0 8,5 3,2 6,7 3,2 6,7 

Низкая, с каждым годом падающая урожайность помещичьих земель, 
разоряла их. Не помогали кредиты, взятые в банках, которые помещики не могли 
возвратить. Земля вместе с крепостными крестьянами по описи переходила в 
собственность банков. 

Крестьяне и помещики не могли на рынок выбросить много 
сельхозпродукции, да и покупательная способность населения уменьшилась в 2 
раза. Фактически крестьянское хозяйство превратилось в чисто натуральное, то 
есть они работали лично для себя, чтобы выжить. В поселениях Нижнего Реутца 
сократился размер земельного участка на ревизскую душу с 2,4 десятины до 2, в 
связи с ростом мужского населения. Зато увеличилась барская запашка до 2,6 
десятины. На все село было 12 однолемешных плугов, одна конная сеялка и 2 
конных молотилки. Если нижнереутчанский крестьянин к концу 18 века имел 2-4 
лошади, 2-3 коровы, 30 овец, то во второй половине 19 века 10 % крестьянских 
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хозяйств были на грани разорения. Началось разложение среди крестьянства. 
Появилась прослойка 
богатых крестьян, которые 
арендовали землю у бедных. 
Крестьяне семьями уходили 
на заработки, откуда 
возвращались с деньгами. В 
недрах феодального строя, 
форпостом которого было 
крепостное право, началась 
непроизвольная купля и 
продажа земли. В Нижнем 
Реутце сложилась цена за 
десятину земли – 150 
рублей. Крестьяне покупали 
землю даже у помещиков. 
Помещик Барщевский 
продал 40 десятин земли. 
Трехпольные севообороты 
истощали землю, это одна 
из причин низких урожаев. 
Оказалось, что главным 
носителем хозяйственного 
прогресса являлось не 
помещичье, а крестьянское 
хозяйство, а феодальные 
отношения в сельском 
хозяйстве с присущей ей 
рутинной техникой (соха, 
лукошко вместо сеялки, цепь 

для обмолота и т.д.) тормозило развитие капиталистических отношений в 
деревне. 

Крымская война в 1853 – 1855 г.г. с Турцией, Великобританией, 
Францией, Сардинским королевством еще больше усугубила кризис крепостного 
строя. Война – это всегда страшная беда для народа. Падает его жизненный 
уровень, требуются колоссальные материальные и физические затраты и силы. 
Россия эту войну закончила позорным Парижским Миром (1856 г.). 

В Обороне Севастополя 1854 – 1855 гг. участвовали 16 дружин из Курской 
губернии, в том числе Обоянская 47-я дружина под командованием подполковника 
фон-Аммерса. 750 ратников за храбрость были награждены серебряными 
медалями «За защиту Севастополя», 
из них 69 из волостей Медвенской земли, 
в том числе 6 нижнереутчанцев. 

Все они получали пенсию 5-6 
рублей в месяц. Сколько погибло наших 
земляков при обороне Севастополя, я 
таких данных в архиве не нашел, хотя 
жертвы были.  

Война показала несостоятельность внутреннего строя крепостной 
страны. Экономика, политика, жизнь народа – все требовало серьезных 
перемен.  

Миленин Степан Наумович 
Хомутов Зиновий Степанович 
Тютюнов Емельян Николаевич 
Конев Аким Галактионович 
Конев Иосиф Кузьмич 

Артемов Федор Захарович. 
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Реформы 1861 года. Под власть денег… 

 

тмена крепостного права – событие великого преобразования России 
из феодальной страны в буржуазную монархию. «Лучше отменить 
крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда 

оно само собой начнет отменяться снизу» – это предвидел император 
Александр II - царственный реформатор и мудрый правитель.  
 
 

«Поскольку крестьянин стал свободным, вырвавшись  
из-под власти крепостника-помещика, поскольку он 
становится под не менее жестокую власть денег, 
попадая в условия товарного производства, он 
оказывался в полной зависимости от нарождавшегося 
капитала. Подневольный труд заменялся свободным 
наймом» (Запорожская). 

 
 
Теперь в Нижнем Реутце крестьяне подразделялись  
 

на государственных, которые в 1866 году подчиняются общей системе 
сельского управления, а в 1886 году получили  право полной собственности на 
землю за выкуп. 

на «временнообязанных», которым по «Положению о выкупе» 
земельные наделы предоставлялись не в собственность, а в «постоянное 
пользование». Правительство выплатило помещикам сумму выкупа, которую 
крестьяне должны были погасить за 49 лет под 6 % ежегодно (выкупные платежи).  

Кроме этого  несли повинности (издольщина, оброк) за пользование 
землей, и  на «дарственных крестьян»,  которые вынуждены были взять 
«дарственные наделы» - 0,7   десятины на ревизскую душу, за которую не 
отбывали повинности и не платили выкуп. Таким наделом на нижнереутчанских 
землях воспользовались 12 семей.  

 
 

Согласно «Положению о выкупе» на ревизскую душу «временнообязанных 
крестьян» приходилось 2,1 десятины земли, государственных крестьян – 3,8. 
Нижнереутчанские крестьяне почти два года не подписывали уставные грамоты, 
так как по ним у крестьян отбиралась лишняя земля. Арифметика проста:  если 
крестьянин до отмены крепостного права имел на ревизскую душу 2,3 десятины, 
то у него отбирали  0,2 десятины земли в пользу помещика.  

Кроме этого, устанавливалась громадная выкупная сумма: при определении 
ее размера годовой оброк, который крестьянин  платил помещику, умножался на 
16 2/3.  

Таким образом, нижнереутчанские крестьяне при выкупе должны были 
уплачивать 9 х 16   2/3  -  150 рублей за десятину. Размеры выкупных платежей с 
каждым годом росли, и к 1905 году, когда они были отменены, крестьяне 
Российской империи выплатили свыше 1,5 млрд. рублей, то есть в 2 раза больше 
рыночной цены на землю. Нижнереутчанские помещики жили на проценты с 
выкупных платежей  отдавая свою землю в аренду крестьянам за большую плату  
по 20 – 25 рублей за десятину. 

 

О 
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Итак, нижнереутчанские крестьяне получили «по уставным грамотам» 
следующее количество земли (в десятинах)  1898 г. 

 

 Наименование общины 
Количество 
ревизских 

душ 
Пашня 

На 
ревизскую 

душу 

Сено-
кос 

Усадеб
ная 

Лес Итого 
Налог 
руб, 
коп 

1 Нижний Реутец 

государственные 
крестьяне 

856 3255 3,8 - 
156 1 

2 
119 3531 603, 80 

2 Сельцо Шелковка 
(временнообязанные) 

23 49 2,1 - 12 - 61 10,43 

3 Сельцо 
Александровка 
(временнообязанные) 

92 195,5 2,1 - 20 1 4 - 
125 
3 4 

21,5 

4 Сельцо Ивановка 
(временнообязанные) 

44 93 2,1 - 12 - 105 17,73 

В пользу помещиков «по уставным грамотам» отошло 29 десятин лишней 
земли от крестьян. В среднем на одну ревизскую душу получалось 0,1 десятины. 
Поземельный налог  за одну десятину составлял 0,17 копеек. Такой же налог за 
землю платили помещики. 

Теперь взаимоотношения между работодателем и производителем работ 
(сельхозработники) имели денежный характер.  Сложились определенные 
условия оплаты труда. Наймом рабочих занимались не только помещики, но и 
богатые крестьяне. 

 

Пример: Поденная оплата рабочих в имении дворян Покровских,  конец 1886 года 

Зима Весна Лето 

свои харчи хозяина свои харчи хозяина свои харчи хозяина 

Муж 
0-25коп 

- 0-30 коп. 0-30 коп. 0-40 коп. 0-40 коп. 

Жен.  
0-20коп 

- 0-25 коп. 0-25 коп. 0-30 коп. 0-30 коп.  

Пеший работник в день зарабатывал 30-40 копеек, а в косовицу до 60 
копеек, поденщик – 15-30 копеек, работник с лошадью – 1 рубль, вспахать 
десятину – 1,5 рубля, посеять десятину и закрыть семена – 1, 75 рубля, скосить 
десятину – 1,5-2 рубля, свезти копну – 5-20 копеек. Таким образом, стоимость 
обработки одной десятины озимых стоила 7-8 рублей, яровых – 7 рублей, вывоз 
навоза – 8-10 копеек с воза. Уже в 1900 году в Нижнем Реутце было 45 хозяйств с 
применением наемного труда, желающих использовать труд  батраков.  

 
 

Стоимость земли по трем имениям помещиков Нижнего Реутца сложилась 
следующим образом (за десятину в рублях): 

 
пахотной земли в продажу – 100-160 
луговой, выгонной земли – 120-200 
принимали в залог банки – 80 

    
 Стоимость аренды земли 
 (за десятину в рублях) 

пахотной – 7-25  
 луговой – 8-20    
 

Доходность (в рублях): 
пахотной – 5-6 
луговой – 4-15 
неудобной – 1-15   
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Стоимость земли и доходность от нее для крестьян были разорительны, 
тем более взятую в аренду по 25 рублей за десятину, когда от сельского 
хозяйства доход на крестьянскую душу составлял 10 рублей. Поэтому многие 
крестьяне от безысходности  шли в найм, а у некоторых это стало постоянной 
профессией. 

На фоне роста богатой прослойки крестьян Нижнего Реутца, которые имели 
до 10 лошадей, стада коров и овец, основная масса крестьян беднела. 

У свободных землепашцев, коими являлись крестьяне после отмены 
крепостного права, с каждым годом земля давала отдачу все меньше и меньше. 
Урожайность зерновых падала. Например, в Нижним Реутце в 1893 году она 
составляла с десятины озимой пшеницы (9 сам)   (8,3 ц), ржи 6 (13 ц), овса 6 (13 
ц), конопли 2 1/2 (5,2 ц.).  

Это показатели в урожайный год. Но ему предшествовала череда 
неурожайных лет: 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,1885, 1889, 1891, 1892. 
Говорят, чтобы восстановить потери одного неурожайного года, требуется 10 лет.  

Росло количество недоимщиков по налогам. Началась опись имущества у 
крестьян и его распродажа. Вот что писал Курский губернатор в отчете об урожае 
хлебов и сельхозкультур в 1891 году:  

 
«Из пятнадцати уездов Курской губернии только в пяти: 
Путивловском, Рыльском, Льговском, Дмитриевском и 
частично в Фатежском - урожай, а остальные же 10 понесли 
совершенный  неурожай не только озимых и яровых, но и 
овощей». 
 

 На мизерных крестьянских участках (черезполосица) просто невозможно 
было соблюдать севооборот. В чем заключался архаичный севооборот? Два года 
они сеяли: первый – озимую пшеницу, второй – ячмень или овес, а на третий они 
оставляли под «пар». 

 
Конец 19 века, несмотря на неблагополучные погодные условия, 

характерен для нижнереутчанской земли ростом населения, отсюда и 
дробление крестьянских земельных участков.   

Земля считалась собственностью общины,  «мира» и должна была 
распределяться по числу «едоков». Так как составы семей менялись, 
необходимо было проводить переделы земли, которые осуществить на 
практике было невозможно. В результате происходило то, что называлось 
«обезземеливание» крестьянских хозяйств, семейные наделы дробились 
(родители отрезали детям, те, в свою очередь, своим детям и т.д.) и 
уменьшались.  

В Нижнем Реутце обострялась земельная нужда. Мизерный надел в одну 
полосу 5 х 100 м не мог прокормить семью. Подсобное хозяйство у крестьян 
насчитывало:  лошадей – 460, коров – 430, овец – 1500, свиней – 152. 
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Социальный состав населения в поселениях 
Нижнего Реутца (1903 г.) 

Населенный пункт 
Число дворов Число жителей 

крестьян не крестьян мужчин женщин 

Нижний Реутец 250 3 1012 1069 

сельцо Александровка 19 2 68 84 

сельцо Ивановка 22 1 93 81 

сельцо Шелковка 13 5 55 43 

в. Шелковка 3 - 15 8 

ВСЕГО: 307 11 1243 1275 

На каждую семью приходилось около 8 душ, к 1917 году население 
увеличилось почти 1,5 раза.  Семьи составляли от 12 до 15 человек. 

Процентное соотношение земельной собственности в площадь частного 
землевладения в 1905 году выглядело по Обоянскому уезду следующим образом: 
имели земли (в процентах) дворяне – 65,6; духовные лица – 1,3; купцы – 6; 
мещане – 6,1; крестьяне – 9.9. По нижнереутчанским населенным пунктам 
крестьяне имели 52 % земли. И все же безземельных было 10 %. Многие 
крестьяне стали заниматься кустарным производством. В Нижнем Реутце было 
ветряных мельниц – 18, водяных – 2, просорушек - 3, маслобоек – 3, мастеров и 
разных профессий – 34. 

Малоземелье,  нужда заставляли нижнереутчанских крестьян идти на 
отработки к помещикам (работа  исполу, издольщина). 

Доведенные до отчаяния во многих селах Обоянского уезда  уже в 80-х 
годах 19 века крестьяне начали выступления против несправедливости. 
Революционная ситуация  среди крестьян назревала и на Медвенской земле. Она 
разразилась в 1905 году в селах Медвенской волости. В ней активное участие 
приняли нижнереутчанские  крестьяне с вышнеруетчанскими соседями. В течение 
нескольких дней были сожжены и разграблены имения Мороховца (х. Мороховец),  
Картамышевых, Лукиных, Сомовых, Горяиновых, Богачевских, Покровских 
(кирпичный завод). Стихия была неуправляемой и безжалостной. Даже войска, 
присланные на подавления восстания, сами «еле унесли ноги».  Все эти 
помещики понесли убытки на сумму 100184 рублей. Во время крестьянского бунта 
помещики со своими семьями бежали, оставив свои имения на разграбление 
восставших, которые все превращали в пепел, ломая и круша, стирая «с лица 
земли», постройки ненавистных хозяев. Из телеграммы 19 ноября 1905 г. 
начальника 1-го земского участка Кондрашева Н.М. губернатору Гордееву: 
«Крестьяне х.х. Боровицино, Ровно и Нижнего Реутца сожгли имения 
Мороховца, Лукина, Карташева». «Революция 1905-1907 г.г. потерпела 
поражение, но не бесследно. Император  Николай II манифестом от 17 октября 
1905 года даровал народу незыблемые основы гражданских свобод: 
неприкосновенность личности, свободу совести, союзов».  

Манифест 17 октября 1905 года – переломный момент в истории 
России, крупнейший шаг по пути эволюции правового государства. В Петербурге  
начала действовать Государственная дума. В завоевание свобод свою лепту 
внесли крестьяне земли  нижнереутчанской.   Только в начале 20 века 
нижнереутчанские крестьяне постепенно втягивались в систему 
капиталистических отношений. Этому способствовала Столыпинская реформа в 
сельском хозяйстве. 
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Столыпин. Землю в собственность 

 

осредством Столыпинской реформы началось разрушение 
крестьянской общины, ее «раскрепощение». Каждый крестьянин 
имел возможность выйти из общины со своим наделом, который 

теперь закреплялся в личную собственность. Раньше земля была собственностью 
общины, хотя крестьянин мог выйти из общины со своим наделом, но только с 
согласия «мира» (общины). 

Сельские сходы крестьян не давали согласия (приговор) о передаче земли 
в личную собственность и права выхода крестьянина из общины. Был объявлен 
гласный и негласный бойкот Столыпинской реформе. Противостояние между 
желающими выйти из общины и сторонниками сохранить общину приняло 
угрожающий характер, так как  желающих выйти из общины в Нижнем Реутце 
было 50 хозяйств. Эта цифра пугала общинников, «дурной пример» может быть 
заразительным. Но политика выхода из общины была жесткой, власть это 
приветствовала, а поэтому вела разъяснительную работу среди общинников. 

Общинам пришлось «дать добро» на выход на отруба 27 крестьянским 
хозяйствам, а остальным 23  - на хутора. Ни в одном селе Медвенского района не 

было создано столько хуторов, как в Нижнем Реутце: х.х. Ближний, 
Дальний, Веселый, Большая Радина, Подвысокое, Организация, 
Подскотское (Ильичевский), Подкондрашевский. 

 
Фактически из общин выходили крестьяне, которые имели крепкие 

хозяйства: 25 десятин земли, от 5 до 10 лошадей, 7-10 коров. Эти хозяйства были 
у общинников главной опорой, когда сильные хозяйства выручали бедные в 
выплате налогов и повинностей. 

На нижнереутчанских полях начала работать землеустроительная 
комиссия, которая вызывала раздражение у общинников. Но до серьезных 
столкновений не дошло,  как, например, в других селах. Из 307 крестьянских 
хозяйств – 3,7 % имели наделы на мужскую душу не более одной десятины, 40 % 
имели от 2-3 десятин, 26 % - свыше 2 десятин, 30,3 % имели от 5 до 25 десятин 
земли. В с. Нижний Реутец были случаи насильственного переселения на 
отрубные участки. 

После того, как стали банки выдавать кредиты хуторянам и отрубникам на 
покупку новейшей сельскохозяйственной техники и приспособлений, почти 50 % 
крестьянских хозяйств перешли на отруба, то есть стали собственниками земли. А 
остальные пожелали жить по-прежнему, как жили деды и отцы. Закон от 9 января 
1906 года не предусматривал насильственного разрушения общины. 

 
В чем «прелесть» реформ Столыпина?  А в том, что хуторские и 

отрубные крестьянские хозяйства России стали давать государству почти 50 
%  валового сбора зерна. Это был большой рывок в сельском хозяйстве. 
Впервые эти хозяйства на нижнереутчанских землях стали получать до 15 
цнт. зерна с десятины, а высокорентабельное имение помещика Кондрашева 
Н.М. до 16 центнеров. 

В сельхозпроизводстве стали использовать новейшую сельхозтехнику, 
организовывать в каждой волости выставки сельхозоборудования с целью 
продажи за наличный расчет и через банковские кредиты, которые были очень 
выгодны, так как давались под 2 % годовых. 

  

П 
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Оснащение сельхозорудиями крестьянских хозяйств в 1912 году 

 
Населенный пункт Плугов 

Сеялок  
Моло 
тилок 

Вея 
лок 

Телег 
на 

желез 
ном 
ходу 

 
Дроби

лок 
Граба

ров хозяйств 
не имеют 
инвентаря 

1 
-лемеш. 

2 
лемеш. 

С. Нижний   
Реутец 
268              10 

67 120 1 4 16 67 15 1 4 1 

Сельцо  
Ивановка 
24                 2 

3 8  1 3 9 1    

Сельцо  
Шелковка 
15                  2 

1 2   1 3 1    

Сельцо 
Александровка 
26               4 

2 7   1 6 3    

ВСЕГО 
334            18 73 137 1 5 21 85 20 1 4 1 

 

Новый сельхозинвентарь вытеснил соху, но, как видите, крестьяне сеяли 
еще дедовским методом – вручную.  И все же такой техники ни в период 
крепостного права, ни после отмены у крестьян не было.  

Многие нижнереутчанские крестьяне входили в Кондрашевское земельное 
общество, которое занималось пропагандой передового сельскохозяйственного 
опыта. То есть сельское хозяйство старались поставить на научную основу. 

 
Состояние экономики крестьянских хозяйств нижнереутчанских общин 

 

Населенный 
пункт 

Урожайность цн/га Количество скота (гол) 

ржи 
Пше 

ницы 
овса ячменя гороха 

Лоша 
дей 

коров овец 
на одно 
крест. 
хоз-во 

По всем 
общинам (4) 12,7 15 14,2 15 11 610 642 2600 12,4 

 

В период Столыпинской реформы  шел процесс роста и укрепления 
зажиточных крестьянских хозяйств, во владении которых находилось до 25 
десятин пашни на один двор.  

 
Появились в деревне и крестьянские пролетарии, которые, разорившись, 

уходили на заработки в отходники. Но реформа до конца не решила главного 
крестьянского вопроса – земельного.  Она не предотвратила революцию и   
гражданскую войну, но сделала верный шаг к  развитию капиталистических 
отношений в деревне. 
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Первая мировая война 
 

юбая война несет людям горе и страдания. Из 
нижнереутчанских земель было призвано в армию 260 
мужчин, мобилизовано 90 лошадей – главная тягловая сила 

крестьянских хозяйств. Крестьяне обязаны были для армии 

продавать сельхозпродукцию по твердым ценам – о рыночных ценах 
нужно было забыть. Десятки подвод были мобилизованы для 
подвозки сельхозгрузов для фронтов на большие расстояния. 

В архиве я не нашел данных, а именно, сколько было убито 
нижнереутчанских мужчин на фронте,  но среди призванных много 

было дезертиров, которых потом подбирали в свои ряды деникинцы 

и Красная Армия в период гражданской войны. А вот в австрийский 
плен попало 9 мужчин, в том числе отчим писателя  Воробьева К.Д. 
Дмитрий Матвеевич, который возвратился домой в 1921 году. 

В архиве периоды первой мировой войны и революций 
представлены очень скудно, потому что в те годы было просто не до 
этого. 

Всеобщее недовольство в стране и в деревнях нарастало 
повсеместно. Вот посему население Курской губернии 
приветствовало свержение самодержавия, надеясь на скорое 
наступление мира. С победой буржуазно-демократической 

революции в 1917 году началась аграрная революция в деревнях 
Медвенской волости, в том числе и в Нижнем Реутце. Уже весной 
1917 года было засеяно крестьянами 300 десятин помещичьей земли. 

Нижнереутчанские крестьяне самовольно захватили помещичьи 
земли, несмотря на угрозы временного революционного комитета 
Обоянского уезда. 

Временное правительство, а на местах революционные 
комитеты, не заинтересованы были перемерять помещичью землю. 
Они хотели сохранить помещичьи землевладения. Но крестьяне 

рассудили по-своему, по-крестьянски. Не оказывал сопротивления 
желаниям крестьян последний  из династии дворян Покровских Илья 

Ильич, который, как рассказывают старожилы, был очень добрым 
помещиком. 

А война продолжалась. У нижнереутчанских крестьян отбирали 
все новые и новые партии лошадей, не говоря уже о 

сельхозпродукции, которую заставляли сдавать в фонд фронта почти 
за  бесценок. Гиперинфляция обесценивала эти скудные  деньги 
мгновенно. 

Крестьяне не знали, как вылить свою  злость: власть была 
далеко, а помещики рядом, которым война была не помехой. Вот и 
решили отобрать землю у помещиков, не дожидаясь указаний от 

правительства. Помещики были напуганы полнейшим безвластием  в 
уезде,  а потому большого сопротивления не оказывали. 

  

Л 
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Советская власть в Нижнем  Реутце 
 

оветская власть в Курске была установлена мирным путем 26 ноября 
1917 года без вооруженного восстания. Победа Советской власти в 
Курске способствовала ускорению установления ее в уездах. В том 

числе 8 декабря 1917 года  в Обоянском уезде. 
Установление Советской власти в Курской области закрепил 1-й 

губернский съезд Советов, состоявший 24 февраля 1918 года. Высшей 
властью в губернии был провозглашен съезд Советов рабочих, крестьянских  
депутатов. После этого на местах, в селах и деревнях, стали создавать Советы. 
В марте 1918 года был избран нижнереутчанский Совет, который сразу занялся 
земельным вопросом. С самозахватом земли было покончено. В истории этот 
аграрный период назывался «черным переделом», в результате которого  
крестьяне получили земли на душу меньше, чем в период Столыпинской 
реформы. Например,  в большинстве семьи из 12 душ имели 8 десятин земли. 
Помещичья земля была передана коммунам, товариществам, совхозам и 
колхозам, то есть коллективным хозяйствам. Земля помещика Бакланова были 
отмерена Танеевскому товариществу, уже позже Кондрашевская земля 
передана коммуне «Ленинская искра». Потом крестьяне на своей спине 
почувствовали все прелести продовольственной диктатуры, цель которой была – 
изъятие излишков хлеба у крестьян. Но триумфальное шествие Советской власти 
на нижнереутчанской земле было прервано  вторжением деникинских войск на  
Медвенские земли.  14 сентября 1919 года были заняты Медвенка и с. 
Рождественское, а к 20 сентября оккупированы все Медвенские волости. На 
Медвенской земле была установлена власть «Белой Руси» - так называлась 
территория, захваченная белогвардейцами. На наших землях были установлены 
порядки, существующие до 1917 года; возвращены должности старшин, старост, 
приставов, общинная власть, Советы были разогнаны.  

Но радости белогвардейская власть нижнереутчанским крестьянам не 
принесла. Крестьяне из своих скудных продовольственных запасов должны были 
кормить солдат, лошадей, то есть  создавать армии  комфортные условия. Кроме 
этого, белогвардейцы бесчинствовали  и мародерствовали в селе. 

23 ноября 1919 года части Красной Армии освободили Медвенку. К 26 
ноября были освобождены села Нижний Реутец, Верхний Реутец, Липовец. 
Любач, Гахово. С приходом красногвардейцев крестьянам не стало легче. Они 
вынуждены были содержать и красногвардейцев, которые тоже были не прочь 
пограбить крестьян, забирая даже подводы для награбленных вещей.  

 

Привожу только одну таблицу того, что было отобрано у крестьян безвозмездно 
белыми и красными  (в пудах) 

 

Село Сена Овса 
Яровой 
соло-

мы 

Карто
феля 

Хлеба 
печен

ого 

Свиней 
шт. 

Мяса 
свини

ны 

Кор
ов 
шт. 

 

Мяса 
говяд
ины 

Овощ
ей шт. 

Гу-
сей 
шт. 

Кур 
шт. 

С Н. Реутец 4381 4590 4800 3200 1698 35 110 42 120 450 320 1110 

Индендаты 
Латышского 

полка 
«Красные» 

2750 1340 2050 1370 1165 78 - 19 - 403 558 905 

Облагались такими поборами крестьяне всех деревень без исключения. 
Так, что ни «белые», ни «красные» с голодухи не пухли, для бойцов той или 
другой армий была создана слишком сытая жизнь  за счет ограбления крестьян. 

С 
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 После освобождения Медвенской земли от белогвардейцев началось 
третье нашествие – продотрядовцев, которые от имени Советской власти 
изымали у крестьян излишки хлеба, чтобы остановить голод, который охватил 
крупнейшие промышленные центры. Продовольственная диктатура началась 
сразу же после 1917 года, но у нижнереутчанцев была прервана вторжением 
деникинцев. Но после изгнания белогвардейцев диктатура возобновилась и 
проводилась самыми изощренными методами, вплоть до ареста крестьянина как  
злостного контрреволюционера. Продразверстка Советами, а потом Комитетами 
бедноты доводилась до каждого крестьянина. Разверстка по с. Нижний Реутец в 
1919 году в (пудах): ржи – 34178, картофеля – 12162, конопли – 4991, подсолнуха 
– 68, сена – 948,  коров - 47, овец – 339, свиней – 157. овса – 1000 , проса – 1638 , 
гречихи – 338. 

Но вот поступает новый  боевой приказ  продсовета из г. Обоянь, по 
которому нужно сдать (в пудах): яровых – 22766,  масляничных семян – 290, сена 
– 4704, КРС – 121 голов, овец – 1165 голов, свиней – 32 головы, коровьего масла 
– 98, яиц – 87360 штук, с каждого улья – 8 фунтов меда, с дуплянки – 3 фунта. 
Конечно, такие непосильные поборы крестьянами просто игнорировались и не 
выполнялись. Вот поэтому в селах и бесчинствовали вооруженные 
продовольственные отряды, вызывая возмущение крестьян, а то и открытые 
вооруженные восстания. Правда, в Нижнем Реутце до этого не дошло. 

В 1919 – 1920 г.г. в Нижнем Реутце был председателем  Совета Михаил 

Павлович Косинов, сектретарем – Афанасий Лаврентьевич Миленин; в 
Ивановке председатель – Сидор Митрофанович Борисов, секретарь – 
Никита Николаевич Окороков; в Шелковке председатель – Федот 

Сергеевич Клевцов.  
В 1921 году председатель Нижнереутчанского совета – Данила Гаврилович 

Звягинцев, секретарь – Михаил Павлович Косинов. В эти годы в сельские советы 
были избраны среднее и зажиточное крестьянство, которое не заинтересовано 
было, чтобы их грабили продотрядовцы. Например, Шелковский сельсовет даже 
отменил монополию государства на хлеб. Заткнуть все дыры по изъятию хлеба 
продотрядовцами было невозможно. Власть пошла на самые кощунственные 
меры. Стала создавать в деревнях комитеты бедноты, которые имели 
громаднейшие полномочия. Вот эту бедноту и пустили по деревне отбирать хлеб, 
ибо половину хлеба отдавали комитету бедноты, который распределялся среди 
бедной прослойки крестьянства. С этого момента и началась гражданская война в 
деревне. Власть достигла коварными методами противостояния бедных и 
богатых, так как ей это было «на руку». 

В Нижнем Реутце в 1919 – 1920 г.г. было всего два большевика. Фактически 
советы были захвачены эсерами. 20 ноября 1918 года в Вышнереутчанской 
волости была создана коммунистическая ячейка в составе 5 большевиков.  

  
Экономическое  положение крестьянских хозяйств в 1920 году 

 

Селения 
Дво
ров 

Душ 
Земли 
пахатн

ой 

Под 
усад
ьба
ми 

Лош
аде

й 

Кор
ов 

Овец 
Сви
ней 

Ветряных 
мельниц 

Водяных 
мельниц 

Про
сору
шек 

Мас
лоб
оек 

Нижний 
Реутец 

320 2500 2625 206 305 330 830 40 15 2 3 3 

Ивановка 29 187 279 18 27 25 150 10 2 - - - 

Александровк
а 

23 143 250 20 27 21 80 7 1 - - - 

Шелковка 12 100 210 7 15 11 45 - - - - - 

Итого: 380 2930 3364 275 374 387 1105 57 18 2 3 3 
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 Из приведенной таблицы мы можем сделать вывод: экономическое положение 
нижнереутчанских крестьян ухудшилось почти в два раза. Причин этому очень 
много. Одна из них – это голод и эпидемии. Как ни старались крестьяне спрятать хлеб 
от продотрядовцев, всѐ же у многих он выгребался «под метелку». Сказалась и на 
ухудшение жизненного уровня и засуха 1920 года. В среднем крестьяне собрали по 7 
цнт. зерна с десятины, а это очень низкий урожай. Вторая причина – это эпидемии,  
особенно тиф, который уложил в постель почти 50 % населения. Сколько же умерло – 
я в архиве  таких данных не нашѐл. 

Росло недовольство крестьян  большевистским режимом, продразверсткой, 
уравниловкой. По Медвенской земле прокатилась волна крестьянских бунтов, 
которые охватили целые волости: Рождественскую, Спасскую, Чермошнянскую. 
Большевики были напуганы тем, что власть уходила из-под ног. Нужны были срочные 
меры, особенно среди крестьянской массы. 

На 10 съезде ВКП(б) было принято решение о замене продразверстки  
продналогом и о переходе  к новой экономической политике. 

Замена продразверстки продналогом стимулировала развитие сельского 
хозяйства. Продналог просуществовал с 1921года по 1923 год. А потом был заменен 
единым сельскохозяйственным налогом, который стал взиматься в денежной форме. 
По сравнению с продразверсткой налог был уменьшен на хлеб в два раза, на 
картофель и овощи – в четыре раза. От политики военного коммунизма партия 
полностью отказалась. По сравнению с налогом царского режима он был почти в 
четыре раза меньше. В переводе на твердую валюту налог был равен 3 рубля 70 
копеек, в то время как при императоре на душу падало 12 рублей 70 копеек. Об этих 
данных писали историки советского периода. Правомерны ли они были и правдивы – 
не знаю. Не сдавшие налог, строго наказывались. К ним применялись штрафные 
санкции в виде увеличения налога или подлежание аресту на 2 недели, но налог не 
списывался. В массовом порядке неплательщиков отправляли на заготовку дров. 

С уплатой продналога в 1921 году в Нижнем Реутце ситуация складывалась 
более благополучно. По некоторым видам сельхозпродукции крестьяне план не 
выполняли, по другим перевыполняли. Ни один крестьянин Нижнего Реутца не 
подвергся аресту и штрафу выездным губернским  ревтрибуналом. 

 

№ 
пп 

Вид 
сельхозпродукции 

Единица 
измерения 

План Выполнение Перевыпо
лнение 
+ 

Остаток 
- 

1. Рожь пуды 4683 2114  - 2569 

2. Овес - - - - - -  2527 2584 + 57  

3. Просо - - - - - -  2365 1943  - 422 

4. Гречиха  - - - - - - 1780 2012 +241  

5. Конопля  - - - - - - 595 1220 +625  

6. Лен  - - - - - -  345 +345  

7. Горох  - - - - - -  15 +15  

8. Картофель  - - - - - -  2858 2858   

9. Масло (коровье)  - - - - - - 17 7  -10 

10. Яйцо шт. 22232 11608  -10624 

11. Мясо пуды 349 128  -221 

12. Мед  - - - - - -  20 3  -17 

13. Вощина  - - - - -  - 2.5 -  -2.5 

14. Бурак  - - - - - - 160 10  -150 

15. Солома яровая  - - - - - -  794    

16. Озимая  - - - - - - 
1588 

Всего: 
192 

 
Всего: 
-2190 

17. Птица  - - - - - - 20 7  -13 

18. Шерсть  - - - - - -  28 35 +7  
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Розничные цены 
на товары первой 

необходимости в 1923 году 
(вес – фунт,   ден. единица – рубль) 

 
Мука ржаная – 1,63 
Мука пшеничная – 7,5 
Крупа и пшено – 1,75 
Картофель – 1,0 
Капуста свежая – 1,0 
Мясо – 17,0 
Масло коровье – 60,0 
Яйцо  10 шт. – 1,80 
Молоко бутылка – 3,0 
Соль – 4,5 
Сахар – 65,0 
Масло растительное – 25,0 

 
Выполнение продналога по с. Нижний Реутец в 1922 году по основным видам 

сельхозпродукции (данные на 1 ноября 1922) 
 

Вид 
сельхозпро

дукции 

Единица 
измерения 

План Выполнение Перевыполнение Остаток 

Рожь пуды 3096 2004  -1092 

Овес ---------- 2506 1862  -644 

Картофель ---------- 3117 3016  -107 

Просо ----------- 1413 1191  -222 

Гречиха ----------- 1314 794  520 

Конопля ---------- 420 397  -23 

По таблице, если сравнить план, доведенный в 1921 году и в 1922 году, то 
мы видим, что план был уже меньше. Крестьяне к 1 января 1923 года, возможно, с 
планами справились, но вся причина в том, что сводку окончательную я не 
обнаружил. Но то, что в Обоянском уезде крестьянские хозяйства с. Нижний 
Реутец были показательными – это факт. 

Большое внимание было обращено на пропаганду продналога. Так, в уезде 
было создана тройка из трех высокопоставленных чиновников, которые 
руководили общим процессом. Крепко в памяти крестьян держалась 
продразверстка. Не верили они в продналог, нелегко он пробивал себе путь в 
массы. Немало было трудностей, и лишь заинтересованность крестьян в подъеме 
сельского хозяйства, а это было сутью продналога, совершила чудо. 

Подъем сельского хозяйства стал реален с 1923 года. Тем более теперь 
крестьянин имел возможность излишки зерна продать на рынке, даже в своем 
селе. Почти во всех Медвенских селах в определенные дни организовывались 
базары. Это было новое капиталистическое веяние НЭП(а). Богатые крестьяне 

имели право нанимать работников, брать в 
аренду землю с исполу, возвращая 
арендодателю половину урожая. НЭП – это 
возврат к капиталистическим отношениям, но 
под неустанным оком властей, в деревнях под 
присмотром сельских советов.  Ни батрака, ни 
арендодателя кулак не мог обидеть, 
обсчитать, недодать ему. Это каралось 
строжайшим образом. В среднем урожайность 
зерновых в Нижнем Реутце колебалась от 50 
до 80 пудов с десятин, овес  от 40 до 70 пудов. 
Свекла давала 60-70 центнеров с десятины. В 
Нижнереутчанском сельском обществе 
появился первый трактор. 

Несмотря на то, что крестьянин при 
НЭП(е) почувствовал себя хозяином на земле,  
все же  вмешательство государства в процесс 
хлебозаготовок, а именно, закуп по твердым 
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ценам, вызвало недовольство крестьян. Они не желали продавать хлеб себе в 
убыток. А государству нужен был хлеб «позарез», они стали делать то, что успели 
подзабыть, применяя методы 
насилия. Опять крестьянин начал 
сокращать посевные площади и 
прятать хлеб, а активисты искать 
и выгребать его. 

Но все эти базары и 
ярмарки постепенно 
свертывались. Хлеб - основной 
рыночный товар, который нужно 
было сдать по низким ценам 
государству, продавать было запрещено. Отказ продавать хлеб по низким ценам 
государству приравнивалось к спекуляции. Выявляли «кулаков», на которых 
возлагалась «львиная доля» продажи хлеба. В деревне разжигалась классовая 
борьба, натравливание бедных крестьян на зажиточных. Стали применять методы 
круговой поруки. Формировались «красные обозы»  - красные эшелоны, которые 
вывозили хлеб на хлебоприемные пункты, предварительно «отобрав» его у 
крестьян по смешным ценам. В результате «драконовских мер» планы по 
хлебозаготовкам перевыполнялись. Государству и партии надоело такими 
«способами» у крестьян выбивать хлеб. План сгона крестьян в коллективные 
хозяйства назревал давно. Вот там уже хлеб можно было взять свободно, без 
проблем, не спрашивая тех, кто его выращивает. А такая  свобода может быть 
только в коллективном хозяйстве, в колхозе. На 15 съезде ВКП(б) был взят 
жесткий курс на коллективизацию сельского хозяйства «на добровольных 
началах», хотя она переросла «в сплошную» в результате раскулачивания 
зажиточных крестьян.  

И вторая причина коллективизации, а она главнейшая, - это механизация 
сельского хозяйства на основе коллективных форм труда, на базе кооперации. 
Сельское хозяйство оставалось полунатуральным и нерентабельным. С опорой 
на товарно-денежные отношения при НЭП(е) в Нижнем Реутце за три года  
поднялась численность домашнего скота, валовой сбор зерна и картофеля на 
треть.  

  

Ярмарки и базары в сл. Медвенка 
 

Никольская  - 9 мая – 3 дня 
Казанская – 5 июля – 3 дня 
Дмитриевская – 23 октября – 3 дня 
Всеядная перед масленицей – в феврале – 5 дней 
С. Рождественка     Георгиевская – 6 мая – 3 дня 
С. Плоское – Покровская – 14 октября – 3 дня 
Д. Лубянка – Сергиевская – 12 ноября – 3 дня 
Д. Благодатное – Сороки – 22 марта – 2 дня 

Рисунок 3 Продолжаем 

добрые традиции прошлого - 

Коренная торгово-
промышленная ярмарка.  

Единение духовного и 

светского (Икона Знамения 

Богоматери) 

Рисунок 4 Участники художественной 

самодеятельности Медвенского района на 

открытии ярмарки 16 июля 2002 г. 
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Всех в колхозы 

«Упаси нас, Господи, 
прикоснуться даже к 
призраку прожитых лет» 

 

 таких слов можно начать главу о коллективизации сельского 
хозяйства в Нижнем Реутце. За многие века  своего существования 
крестьянство не подвергалось такому унижению и разграблению. 

После выхода статьи И.В. Сталина в 1929 году «Год великого перелома», 
повсеместно начался «сгон» крестьян в колхозы. Вместо повседневной  
организаторской работы в деревне развернулась самая разнузданная 
красногвардейская атака на крестьянина - единоличника. Обобществлялось все:  
лошади, коровы, свиньи, овцы, куры, гуси, утки. На колхозные дворы стаскивался 
сельскохозяйственный инвентарь. У крестьян отобрали самое главное богатство: 
землю, не только полевую, но и приусадебную, которая была при императорской 
власти дарована бесплатно.  Она не входила в 2,1 десятины на ревизскую душу, 
которую должен был крестьянин выкупить. 

Крестьянина обобрали дочиста,  как липку, оставив его почти «голого». 
Только слишком бедным, многодетным семьям оставили коров, свиней (если  
таковые имелись), овец. Но землю и у бедных отбирали и обобществляли. Все эти 
беды не прошли мимо крестьян села Нижний Реутец. Хлебнули они горя сполна, 
да такого, что и словами - то передать невозможно. 

Как проходила коллективизация в Нижнем Реутце, можно проследить по 
повести К. Воробьева «Друг мой  Момич»:  

 
«Я  бежал и выл, и от угла своего полуразоренного сарая увидел Момича. Он 

был жив. Он стоял на коленях и сгребал в подол рубахи комья снега. Мимозыром, 
вскользь, я увидел дверь амбара, каких-то незнакомых людей, загруженные чем-то 
сани и Момичева жеребца в упряжи, а подле омшанника – что-то кряжестое, серое, 
неподвижно убитое…Дядь Мось! Дядь Мось! – прокричал это ему в лицо, и Момич 
сонно взглянул на меня и сказал недоуменно и неверяще: «Живые…» В снегу 
копошились и елозили пчелы, - это их сгребал он в подол рубахи. 

Зачем они нам, вставай! – сказал я, но он захватил пригоршню снега, поднес к 
лицу и трижды дыхнул в ладонь. 

Живые, ж! – повторил Момич, - Сходил бы за ведром али за меркой, а? 
Он сказал это равнодушно и тупо, и я не куда не пошел. Я уже разглядел на 

снегу подле омшанника поваленные колоды ульев, почуял, что было в широкой 
кадке, грузно седевшей в передке саней,  - в нее обломали соты». 

 
«Мешки носили к саням те трое и Митяра, а Сибилек караулил жеребца. «Весь 

с ног до головы белый – омучинился – Андриян высунулся из сумрака амбара и 
весело, - весна же на воле, - спросил у  Сибилька: 

- Игнатич, а жмыхи забирать? Ну прямо как колеса от хохлатской арбы! Вот же 
куркуль! – Сибилек кивнул – забирать, мол. 

  
«Пятясь и приседая, Зюзя тянул из сеней вздувшуюся  кумачную перину, а на 

ее втором конце полулежала между притолок дверей Настя. Зюзя ткнулся вперед 
и упал, поскользнувшись, - не обвыкся, видно, в хромовых сапогах. 

Это ты мине, коммунара, свалила кулацкая стерва?! Сидя, он  вылущил из 
кармана кожаный, белесый обтерханный наган и обеими руками поднял его у себя 
над головой.  Наверно, он стрелял в первый раз, потому что при хлопке 
зажмурился и пригнулся». 

С 
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«…когда оглянулся, то увидел, как Зюзя немощно вволок перину в сани, сразу 
погасив там лучистое  сияние не то Настиной швейной машины, не то иконы 
Николая Чудотворца. 

«Ночью его забрали (Момича) вместе с Настей».  «…по колхозу приспело 
время перевозить на новое место Момичеву клуню, потом амбар». 
 

На нижнереутчанской земле, как и везде, рекой лились слезы, наблюдался 
беспредел жестокого безразличия к судьбам людей, выброшенных из своих хат, 
увозимых на край света из родных мест.   

В Нижнереутчанском сельсовете было раскулачено 25 семей. Дать список 
этих несчастных людей я не могу. К сожалению, архивные документы на них 
выдаются только родственникам для ознакомления и журналистам, и то не всем. 

 

Раскулачиванию подлежали:если в хозяйстве имелся лес или собственная 

(покупная) земля до революции (примерно 20 десятин и больше) 

- промышленные предприятия, в том числе и до революции 
- использование постоянных наемных рабочих 
- торговля в хозяйстве, имеющем землю 
- нетрудовые доходы 

 

Раскулаченные делились на три категории: 

Первая – это «контрреволюционный актив». Решением тройки (первый секретарь 

РК ВКП(б), предрик, начальник НКВД) подлежали  расстрелу. 

Вторая -  подлежала выселению в северные края. При себе должны были иметь 

топоры, пилы и продовольствие на 2 месяца. 

Третья – крестьяне подлежали переселению внутри своего района или области. 

Были непоправимые перегибы в отношении середняков и даже семей 
красноармейцев.  
В результате коллективизации в Нижнереутчанском сельсовете было организовано 

девять колхозов.(данные на 1948 год) 

№ 

п/

п 

Наименование 

колхоза 

Населенный пункт Хозяйств Насе 

ление 

Число 

колхозн

иков 

Земли, га 

всего пашни 

1. Им. Буденного Н-Реутец 80 343 133 724 557 

2. Рассвет Н-Реутец 56 205 83 565 463 

3. «Веселый» х. Веселый 26 107 46 303 272 

4. «Красный Октябрь» х. Большая Радина 90 384 152 692 502 

5. «1-е мая» х. Ивановка 33 126 75 290 219 

6. «Путь к новой жизни» х. Роща 84 301 118 707 491 

7. «Путь к социализму Н-Реутец 94 347 140 910 713 

8. «Память Ильича» х. Подскотское 

(Ильичѐвский) 

87 350 122 551 380 

9. 15 год октября х.Подвысокое(Организация) 65 269 119 479 318 

10

. 

Всего по совету:  615 2432 988 5221 3915 
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В Нижнереутчанском сельсовете на 01.01.1932 г. было обобществлено 
только 75 % крестьянских хозяйств, остальные числились как единоличные. А уже 
к 1939 году единоличников в совете было всего 3 %. Непосильными налогами (за 
лошадь платили 400 рублей) власти сумели почти покончить с единоличными 
хозяйствами. 

Из книги К. Воробьева «Друг мой Момич»: 
 
«Зюзя был в кожанке, а Голуб в зеленой гимнастерке и в переплечных ремнях. 

Они крались мимо нас в низину Кашары, где ухала выпь, и наганы держали зачем-
то возле подбородков». 

« Зюзя с Голубом почти миновали наши кусты, но я подскочил к Момичу и пнул 
его в бок ногой. Он вскинул голову, увидел то, что я хотел, и на четвереньках 
рванулся к винтовке. Зюзя в это время глянул в нашу сторону и молча шарахнулся 
в кусты, прочь от Голуба. Я услыхал, как Момич негромко и приветливо сказал: «А-
а» - будто встречал гостей, которых долго ждал, и тут же Кашара взорвалась 
обвальным грохотом и гулом. Я тогда падал, но все успел увидеть и услышать, как 
подсигнул и по-бабски тонко вскрикнул Голуб, нырнув головой в куст». 

 
 Персонаж милиционера Голуба К. Воробьева не вымышлен. В Нижнем 

Реутце в 1933 году во время коллективизации был убит в местечке Роща работник 
милиции Бессонов. Он был похоронен в братской могиле погибших 
милиционеров района в п. Медвенка на площади 1- го Мая. Потом их останки 
были перенесены и захоронены на кладбище п. Медвенка. Читая повести К. 
Воробьева,  можно представить, в какой суровой борьбе проходила 
коллективизация в Нижнем Реутце. «Тихая» классовая борьба продолжалась до 
40-х годов. Никто не был застрахован от смерти «из-за угла», от ложного доноса 
попасть в Гулаг или умереть от голода.  
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После коллективизации 

 

артийный и советские активисты Медвенского района по 
раскулачиванию находились на первом месте в области. Если по 
области процесс коллективизации длился до 1932 года, то в нашем 

районе он закончился в 1930 году. Сказать, сколько было раскулачено 
(официально 550 семей) невозможно, ибо десятки людей из  деревень и сел 
района «добровольно», боясь расправы, бежали на шахты Донбасса, в южные 
области России на промышленные предприятия. Города кишели беженцами. 
Власти городов противостояли беженцами, которым никто не был рад. 

Борьба с кулаками продолжалась еще несколько лет, как незримым и 
тайным врагом, подосланным «Бог знает кем». Особенно попадало 
единоличникам нижнереутчанских деревень и хуторов, которые вызывали гнев 
партийных и советских органов. 

В районной газете «Великий перелом» в 1931 году печатается «Позорный 
список сельсоветов», где не нашли ни одного кулака, в том числе, называется 
Нижнереутчанский сельсовет.  Создается такая арифметика, что в Нижнем 
Реутце кулаки росли, как грибы под кустами, если верить гнусной провокации 
газеты. А ведь до этого уже было раскулачено 25 семей. Где же их взять больше 
для утоления «политической похоти» районных властей?  

Но самое страшное – в 1933 году все деревни района охватил голод, не 
миновал он и Нижний Реутец. Да, год был засушливый, но не везде. Засушило 
яровые, которые были посеяны в начале июня. Но не это вызвало всеобщий 
«голодомор». Более половины полей были не  запаханы. Большинство лошадей, 
которые были согнаны в общие конюшни, пали от эпидемии «ящура» и от 
бескормицы, тоже произошло с коровами, овцами. Остальные еле тащили ноги. 

«Черная смерть» уничтожала колхозников целыми семьями. Но самая 
циничная политика властей была в том, что в районной газете не было даже 
малейшего намека на голод.  

А голод списывали на недобитых кулаков, которые вредили везде. Кулаки и 
оппортунисты! – вот злейшие враги колхозников. Хотя и «кулаки», и 
«оппортунисты» тоже пухли от голода. 

В разряд «кулаков» можно было попасть очень просто, стоило только 
какому-либо внештатному корреспонденту написать донос в районную газету. Да 
и сама газета очень рьяно разоблачала кулаков, «не щадя своего живота». 
«Наглая вылазка кулаков», «Гнать из колхозов кулаков», «Хворающий кулаками 
колхоз» - вот такими заголовками пестрела пресса. Оригинально, например, была 
дана в районной газете сводка за 03 октября 1932 год о ходе хлебозаготовок в 
районе. Сводка имела четыре раздела по сельским советам: передовики, гнилые 
оппортунисты, паршивые оппортунисты, кулацкие агенты. Из плана 125514 цнт. 
сельские советы выполнили 33224 цнт., то есть 30 %. В какой раздел попал 
Нижнереутчанский сельсовет я афишировать не буду, но только не в раздел 
передовиков. 

Все статьи или информация в газету подписывались псевдонимами, 
которых я насчитал около 100. Вот откровенное признание писателя Воробьева 
К.Д. в повести «Почем в Ракитном радости»: «Вопросник селькору: призывал 
разоблачить двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, 
оппортунистов». Он тоже был внештатным корреспондентом. А вообще это было 
всеобщая  «болезнь»: разоблачить и наказывать в те страшные времена.  

П 
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 «Член ревкомиссии колхоза «Путь к социализму» Нижнереутчанского 
сельсовета Косинов А.К. украл 10 лат с колхозной клуни. При обыске у 
Косинова обнаружили кроме лат 3 листа кровельного железа, которые он 
стащил с пожарного сарая. Вора Косинова  надо привлечь к уголовной 
ответственности» 

З. Останков. 
Есть предположения, что это информация К. Воробьева. 
 «В Нижнереутчанском сельсовете председатель фининспекции 

Воробьев С.И. скрывал кулацкую телку, двух поросят и швейную машинку, а 
ночью зарезал скрываемую телку» 

«Прохожий».   
 «12 колхозов не приступили к сдаче хлеба. Выгнать кулаков из 

колхоза «Новая жизнь» Вышнереутчанского сельсовета. Проверить и 
очистить от кулаков Вышнереутчанский и Нижнереутчанский сельские 
советы»  

 «Посторонний». 
«Колхоз им. Буденного (Нижний Реутец) выдает аванс по-кулацки. Вон 

кулацких прихвостней!»   
 «Жук». 

 «Кто выводит из строя колхозную лошадь – тот враг колхоза, враг 
колхозников».  Нижний Реутец.  

 «Пуля» 

 
Приняты были повышенные обязательства получить с га/цнт.: ржи – 13, 

яровой пшеницы – 14, бобовых – 14,8, гороха – 11, подсолнуха – 10, сахсвеклы – 
160. Сев начался в конце апреля и закончился 12 июня 1932 года. Урожай был 
получен в 2 раза меньше, чем в 1930 году, и тот выскребли из амбаров «под 
метелку». 

 

Численность скота у крестьян и колхозников по району в 1933 году 

Наименование скота Численность на 1920 Численность на 

1933 

Численность на 

1935 

Лошадей 10000 4900 1435 

Коров 8900 8000 13309 

Овец 18156 3700 3800 

Свиней 2638 330  7221 

 
Если сравнить с показателями 1916 года, то численность скота 

уменьшилась почти в 6 раз. Разрушение производительных сил деревни не 
ограничивалось истреблением и гибелью скота. Оно проявлялось в уничтожении 
сельхозинвентаря, в нарушении агрокультуры, и в ухудшении  качества 
сельскохозяйственных работ. Во многих колхозах снова вспоминали «соху», давно 
забытую, и, как альтернативу, тягловую силу коров. 
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Показатели урожайности полей по Нижнереутчанскому  сельскому совету (цнт. с га) 

Наименование 1934 1935 1936 1937 

Зерновые 4,7 8,9 4,0 7,0 

Сахсвеклы 39 140 50 100 

Оплата трудодня, кг 1,0 2,5 0 1,5 

 

На трудодни в 1936 году хлеба не получили не только нижнереутчанские 
колхозники, но и весь район. Зерно было вывезено в счет хлебозаготовок 
государству. Колхозники были опять, как и в 1933, обречены на голодную смерть. 
Люди ели все, что росло, ползало, летало. Хлебом, который был получен, в 
засушливый год, можно было прокормить население района. Но власть 
распорядилась по-другому. Амбары были пусты. 

Вот, что пишет Константин Воробьев в повести «Почем в Ракитном 
радости»: «Ох, и трудным же оказался для Ракитного тот тридцать седьмой год! 
Главное – хлеба не было ни у кого, и его пекли… из чего только не пекли. Мы с 
матерью голодали». 

Правительство  в 1937 году Курской области выделило ссуду 14019420 
пудов зерна. Колхозникам было выдано по 16,8 кг (пуд) на весь период. В районе 
от голода умерло около 6 тысяч человек. Сколько в Нижнереутчанском 
сельсовете сказать не могу. Все это держалось в секрете и подсчету не 
подлежало. Если и была перепись, то она заканчивалась плачевно. Большое 
количество переписчиков было расстреляно, другие попали в концлагеря. Видно, 
слишком правдиво переписывали.  

В 1933 году прирост населения был отрицательным, а в 1935 году в районе 
проживало 54000 человек, когда в 1916 году было 80000 человек. Если по 
Нижнереутчанскому совету в 1920 году было население 2930 человек, то в 1935 
году – 2500. 1937 год был не только голодным, но и расстрельным. Некоторые 
люди в открытую и отрицательно высказывались в адрес правительства, которое 
обрекло крестьянина на голод. По Нижнереутчанскому сельсовету были 
расстреляны Молотков Яков Иванович – псаломщик, Веревкин Афанасий 
Федорович – крестьянин. Мне кажется, что это не все репрессированные 
нижнереутчанцы. Через некоторе время мы узнаем и о других жертвах репрессий. 
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Стахановское движение 

 
вижение, названное по имени его  зачинателя А.Г. Стаханова, 
шахтера – забойщика, охватило почти все колхозы, школы, избы-
читальны, учреждения, промышленные предприятия. 

Одну за одной стали объявлять декады стахановского движения. В первую 
декаду с 31 января по 5 февраля 1937 года Нижнереутчанский сельсовет  
рапортовал: колхозниками собрано 45 ведер навозной жижи, 2 центнера сажи и 16 
центнеров золы. 

В следующей десятидневке звеньевая Ф.С. Дьяконова за один день 21 
марта 1937 год собрала вместе с мужем 15 центнеров фекалий, заработав 120 
трудодней. Это был районный рекорд. 

Заведующий Нижнереутчанской школой Барцеховский вместе с 
учениками собрал 120 тысяч долгоносиков (какой вес не указано). За один 
килограмм долгоносиков (вредителя сахарной свеклы) начислялось 1-1,5 
трудодня. Рекорд был отмечен в районной газете. 

Брались повышенные обязательства по поднятию урожайности зерновых и 
сахарной свеклы. Так, в 1938 году было по району запланировано получить 
зерновых по 13 центнеров с гектара, сахарной свеклы по 500. Но район в этом 
году не добился выполнения запланированных обязательств. Только один колхоз 
в районе им. Буденного (Нижний Реутец) получил по 16,6 центнеров зерна с 
гектара. Сколько свеклы не указано. По району сахсвеклы получили по 170 
центнеров с га. 

24 июня 1938 году было объявлено о проведении Стахановской декады 
трактористов. В эти годы на полях работали 128 тракторов, 24 «челябинца», 20 
комбайнов, 29 сложных молотилок, 45 грузовых машин. Обслуживала 
нижнереутчанские колхозы Вышнереутчанская МТС (машинно-тракторная 
станция). Так, тракторист данной МТС  Ткаченко вспахал на тракторе ЧТЗ 370 
га зяби, премирован был часами. Нужно сказать и о других «рекордах»: о ставках 
сельхозналога, которые были просто разорительными как для колхозников, так и 

для колхозов. Подворья уплачивали от 45 до 
60 рублей.  

Посев зерновых и других культур - 
налог 78 рублей с га, сахсвеклы – 100, 
конопли – 280, картофеля – 190, садов -  80, 
сенокосов – 38 рублей с га. 

По новому уставу сельхозартели в 1935 
году были закреплены приусадебные участки, 

дано право содержать на  нѐм скот и разрешено продавать свою продукцию на 
рынке. Но колхозники не получили паспортов, зато за ними был закреплен 
«остаточный принцип», то есть они могли получить на трудодень зерно только 
после  выполнения первой заповеди: «сдачи хлеба государству». Выполняя  эту 
заповедь, колхозники ни в 30-х, ни в 40-х и 50-х годах не поели хлеба вволю. Хлеб 
пекли пополам с тертой картошкой. 

 
Эту главу можно закончить высказыванием писателя А. Платонова: 

«Творят сооружение социализма в скудной стране, беря первичное вещество 
для него из своего тела». 
  

Д 

По колхозам от доходности 
скота: 
 

 Лошади – 160 рублей 

 Коровы – 110 рублей 

 Волы и быки – 75 рублей 

 Овцы и козы – 5 рублей 



Нижний Реут:  живая связь времен Страница 37 
 

Вставай страна огромная… 

 

редвоенный  1940 год порадовал тружеников полей урожаем в 12 цнт 
с га, по нижнереутчанским колхозам в среднем 12,5 цнт с га. Впервые 
колхозы получили такой высокий урожай после коллективизации. Но 

с хлебозаготовками справились только 13 колхозов из 107, в том числе 
Нижнереутчанский совет: колхоз им. Буденного (председатель Звягинцев) 
получил с гектара 16,9 цнт зерна. Это был самый высокий урожай по Медвенскому 
району. Колхоз «Путь к коммунизму» получил по 12.7 с га. 

В 1941 году виды на урожай были тоже хорошие, но собрать его полностью 
не удалось – грянула война. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на 
Советский Союз. Началась самая тяжелая и кровопролитная война - Великая 
Отечественная война 1941-1945 г.г. 

Вся территория Курской области была на военном положении. Во всех 
колхозах, учреждениях, на территориях прошли митинги, где принимались разные 
резолюции. Но все они имели один смысл: «Фашистская свора будет 
уничтожена, победа будет за нами!». Так, 24 колхозника сельхозартели «Путь к 
социализму» Нижнереутчанского сельсовета подали заявления с просьбой 
записать их в народное ополчение. Началась мобилизация мужчин на фронт, из 
Нижнереутчанского совета было отправлено на фронт 613 мужчин. 

В 1941 году на полях района зрел небывалый урожай. Вкруговую колхозы 
Нижнереутчанского совета собирали с гектара по 15 центнеров зерновых.  Но на 
поле вышли женщины, старики и дети – трудоспособные мужчины сражались на 
фронте. Усилиями нечеловеческого энтузиазма 50 % урожая было собрано с 
полей. А остальной в октябре 1941 году был уничтожен на корню, в копнах при 
помощи огня. Часть урожая в снопах была роздана колхозникам. Весь скот 
колхозов  был эвакуирован в Самарскую область. Только неизвестно, догнали ли 
его до места назначения. Подчас погонщики скота просто бросали его, а сами 
возвращались домой. Так, погонщики скота х. Б-Радина Бычихин В.П. и 

Лариков Г.Ф. не догнали коров до ст. Солнцево -  попали под обстрел 
фашистской авиации. 

Враг приближался к территории нашего района. А потому народ спешил 
уничтожить то, что можно, чтобы не досталось фашистам. Немцы в с. Нижний 
Реутец и на многочисленных хуторах появились в середине ноября 1941 года, то 
есть с этого времени жизнь нижнереутчанцев  началась в оккупационном режиме. 
Было опубликовано и распространено на оккупированной территории воззвание 
главнокомандующего германскими войсками к населению: 

С наступлением германских войск исполнительная власть перешла в руки 
командования германских войск 

1. Населению городов, сел и деревень вообще запрещено находиться 
вне дома от 8 часов вечера до 5 часов утра по летнему времени 
Германии. 

2. Всякий грабеж жилых помещений, государственных учреждений, 
колхозов, совхозов и т.д. запрещен. Грабящие будут расстреляны. 

3. Работа в колхозах и совхозах должна быть немедленно продолжена. 
 
Срочно были назначены старосты, охрана объектов из жителей села, которые 

носили белые повязки.  Колхозы на нижнереутчанской земле немцы полностью 
сохранили, даже названия не стали менять, тем более печати. Председатели колхозов  
были утверждены военной комендатурой в селе Медвенка. Почти все поля в 1942 году 

П 
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были засеяны десятидворками (так были поделены колхозные дворы), где существовала 
круговая порука. Каждый двор должен был сдать 6-8 пудов зерна, 3 пуда мяса, 120 
литров молока, 120 яиц. Налог с земельных участков: 1 кв. м. – под домами – 30 копеек, 
под дворами – 8 копеек, под садами – 6 копеек. В поле земельные участки налогами не 
облагались.  Для верующих был открыт нижнереутчанский храм.  

Первые и последующие действия фашистов в Нижнем Реутце были направлены 
на уничтожение советских и партийных активистов. Местными жителями -  провокаторами 
были выданы, немцами арестованы, а потом расстреляны: председатель колхоза им. 
Буденного Звягинцев, Д.М. Бычихин, В.З. Еремин, С.П. Козлитин, Г.А. Лариков, Е.Д. 
Хомутов, Д.М. Воробьев, неизвестный пленный еврей.   

Краеведы с. Нижний Реутец в прессе пишут, что эти товарищи были оставлены в 
период оккупации с особым заданием. Возможно, это была подпольная группа, но такими 
сведениями я не располагаю. В книге «Противостояние»,  это очерк о курских чекистах, 
расстрелянных нижнереутчанцев, называют активистами.  

Самой жестокой чертой оккупационного режима был угон населения на 
принудительные работы в Германию. Угону подвергалась в основном молодежь  из 
нижнереутчанских деревень и сел. В Германию был угнан 21 человек, из них - 14 
девушек. Они не совершали ничего героического, но они не должны исчезнуть из истории 
села. За их терпение, стойкость, веру, что они возвратятся домой из ненавистного логова 
врага, я обязан перечислить их имена: 

 
1. Миленина Татьяна Сафоновна – 1898- 44 года 
2. Миленина Галина Лаврентьевна -1925 – 16 лет 
3. Миленина Нина Лаврентьевна -1929 -13 лет 
4. Багликов Василий Степанович – 1925 – 17 лет 
5. Верѐвкин Василий Павлович – 1926 – 16 лет 
6. Фоминова Ирина Николаевна – 1923 – 19 лет 
7. Багликов Иван Антонович – 1926 – 16 лет 
8. Веревкина Клавдия Егоровна – 1920 – 22 года 
9. Верѐвкина Пелагея Николаевна – 1922 – 20 лет 
10. Верѐвкин Сергей Матвеевич – 1923 – 19 лет 
11. Ерѐмина Евдокия Кузьминична – 1925 – 17 лет  
12. Хомутова Анна Егоровна – 1924 – 18 лет 
13. Воинова Ульяна Михайловна – 1925 – 17 лет 
14. Борисова Фѐкла Афанасьевна – 1925 – 17 лет 
15. Мартемьянова Анна Афанасьевна – 1917 – 25 лет 
16. Мартемьянов Сергей Афанасьевич – 1928 – 14 лет 
17. Косинова Евдокия Семѐновна -1924 – 18 лет 
18. Косинова Матрѐна Ефимовна – 1914 – 28 лет 
19. Воробьѐва Мария Владимировна – 1922 – 20 лет 
20. Верѐвкин Павел Филиппович – 1920 – 22 года 

 
Не по своей воле эти нижнереутчанцы попали в немецкое рабство, хотя к ним 

после возвращения на Родину отношение властей было «прохладным» и неординарным. 
Они не были «врагами», но и не были «друзьями» даже среди жителей района. «Без вины 
виноватые» - так можно было определить их положение в советском обществе.  

Об оккупации в советское время писать правдиво было запрещено и опасно.  
Статьи, если публиковались, то по единому шаблону, а за людьми, которые попали под 
оккупационный режим долго тянулся шлейф «неблагонадѐжных». Сейчас, когда как будто 
разрешено писать всѐ, но трудно восстановить «чѐрное пятно» этого периода, 
документов с «гулькин нос», а людей, которые жили в оккупации, уже нет в живых. Да и 
некоторые СМИ  в «штыки» воспринимают эти статьи. Они забывают, что в оккупации 
была своя жизнь, которая должна занять достойное место в истории России. 

Нижний Реутец  был освобожден от фашистов 104-ой отдельной стрелковой 
бригадой (командир З.Н. Гаранин) 15 февраля 1943 года. На нижнереутчанской земле 
боев не было, ожесточенное сопротивление немцы оказали в районе Верхнего Реутца. 
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Хутора  Большая Радино, Организация, Ильичевский освободил 1-й отдельный 
истребительный батальон под командованием полковника Брэма В.С. Эти данные я взял 
с карты, которую предоставил в Медвенский районный краеведческий музей майор 
Козырев В.И., где указал  стратегическое взаимодействие трех воинских подразделений 
при освобождении Медвенского района. 

После освобождения Нижнереутчанского совета полевыми военкоматами  
воинских частей была мобилизована на фронт нижнереутчанская молодежь по возрасту 
и, почти необученная, была брошена в бой за с. Гахово, а потом на Курскую дугу.  
Поэтому из Нижнего Реутца в 1943 году погибло 185 человек, больше чем за все годы 
войны. 

Совет 
Число погибших  по годам войны 

1941 1942 1943 1944 1945 Всего: 

Нижне-

реутчанский 
29 26 185 58 25 323 

Невосполнимо тяжелыми 
последствиями обернулась война для 
нижнереутчанцев – большим 
количеством человеческих жертв. Эта 
«кровоточащая рана» до сих пор не 
зажила на этой земле. Стоит в с. 
Нижний Реутец  памятник, на нем 
выбито 323 фамилии тех, по ком до сих 
пор плачет земля. Многие женщины 
остались вдовами, сотни детей 
сиротами. Все участники войны, 
возвратившиеся с фронта, были 
награждены орденами и медалями за 

воинские подвиги.  
Война некоторым нижнее- реутчанцам 
исковеркала жизнь или, как говорят,  
судьбы на много, много лет. 
 
В книге «Память о жертвах 
политических репрессий» вписаны 
уроженцы с. Нижний Реутец: 

 
1. Багликов Яков Арсентьевич, арестован НКВД 16.04.1943г. за службу у немцев.  

Реабилитирован 27.02.2001г.  
2. Клецов Николай Иванович 1924г. рождения. Арестован НКВД 16.04.1943г. за службу у 

немцев. Реабилитирован 27.02.2001г. 
3. Клецов Николай Семѐнович 1910. рождения. Арестован НКВД 16.04.1943г. за службу у 

немцев. Реабилитирован 27.02.2001г. 
 
Каждый из них отсидел в Гулаге по 10 лет. Если их реабилитировали, значит, 

арестовали и посадили незаконно. Многие,  просто случайно, попали под «жернова» 
НКВД. А если ты носил белую повязку на рукаве, не полицай, а был в охране 
сельхозпредприятий и сельхозинвентаря, то тоже попадал в немилость карательных 
отрядов НКВД и мог запросто загреметь в концлагерь.   

  

Рисунок 5. Митинг у стелы погибших воинов 

Нижнереутчанского сельского совета. 

Выступает ветеран ВОВ, бывший 
председатель колхоза им. Жданова 

Козлитин Тихон Андреевич. Слева 

председатель колхоза Комендантов А. Г., 

справа секретарь парткома колхоза 

Лариков В. А. 
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Тяжѐлые годы 

  
осле освобождения района от немецких захватчиков сельское 
хозяйство находилось в тяжелейшем состоянии. Но паниковать 
никому не разрешалось, паникеры строго наказывались. Советской 

армии нужен был хлеб и другие сельхозпродукты. Многомиллионную армию 
нужно было кормить. Снисхождения не было никому никакого. В 1943 году уже 
были доведены планы по сдаче сельхозпродукции государству. Они ничем не 
отличались от довоенных. 150 тысяч центнеров зерна обязаны были продать 
государству колхозы района. 

Проблем в колхозах скопилось очень много: во-первых, не было семян, 
отступая, немцы выгребли из складов все; во-вторых, тягловая сила – сами 
колхозники и коровы (лошадей не было), в-третьих, трудоспособными числились 
женщины, старики и дети.  «На собрании в колхозе «Путь к социализму» 
выступила колхозница Бабаскина Александра Ивановна. Она сказала: «Мы 
располагаем излишками хлеба и картофеля и обязаны продать их государству. Я 
продаю один центнер хлеба и один центнер картофеля и призываю всех 
колхозников последовать моему примеру». С миру по нитке. Так собирался 
семенной фонд колхозов. Лопатой, сохой, коровами была вспахана большая часть 
пашни. Газета «Колхозное Знамя» отметила:  

«Комсомольцы колхоза им. Буденного Агеев Александр  на своей корове 
вспахал  6,3 га пара, Василий Звягинцев – 5,6 га, Николай Воробьев – 4,5 га. Со 
всей отдачей  сил трудились нижнереутчанские колхозники на уборке урожая: 

«64-летняя старушка – звеньевая из колхоза «Веселый» Нижнереутчанского 
сельсовета обмолачивала по 3,5 копны за день» 

«Колхозники сельхозартели «Веселый» Анна Павловна Еськова вместе со 
звеном обмолачивала по 3 копны. На вспашке зяби отличились Милешко М.Д., 
Звягина А.М., Звягина Т.М. (для несведущих: копна обмолачивали вручную 
цепами, в копне было 52 снопа) 

«Колхозникам сельхозартели «Путь к новой жизни» вручено переходящее 
красное знамя РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся к 26 годовщине 
Великого Октября за выполнение плана хлебозаготовок. 

1944 год начался с подписки на третий военный заем.  Как тяжело 
проходила эта подписка, помнят очень хорошо наши отцы и деды. Полнейшее 
безденежье, а подписку требуют. В первые три дня нижнереутчанцы подписались 
на 8000 рублей. Подписаться было легче, чем потом выплачивать все это 
деньгами, ведь никто не отменял налоги, которыми облагались крестьянские 
дворы. И все это нужно было платить. Прибегали даже к конфискации имущества 
в счет погашения долгов. 

Как и до войны, в 1944 году вспомнили про «ефремовское движение» (по 
почину звеньевого Ефремова из колхоза «Искра» Белоглазовского района 
Алтайского края). Ефремовские звенья в районе появились в массовом порядке.  
«Дружно работало на прополке сахарной свеклы ефремовское звено Марии 
Звягинцевой». В Нижнереутчанском сельсовете я насчитал 10 «ефремовских 
звеньев», три бригады. На уборке урожая в колхозе «Рассвет» «ефремовка» 
Татьяна Лобынцева скосила ржи – 0,85 га за день. 

На весь Советский Союз прославилось звено Александры Белобородовой 
из колхоза «1-го Мая» Нижнереутчанского сельсовета. Центральная газета 
«Известия» от 5 августа 1944 года опубликовала статью «Перемены в звене 
Александры Белобородовой».  В публикации сравнивают трудовые успехи звена 

П 
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на 1 августа 1943 года и на 1 августа 1944 года. Так, в 1943 году в звене за день 
скашивали вручную: Козлитина Мария – 0,42 га. Ходукин Василий – 0,42 га, 
Ходукин Николай – 0,42 га, Ходукина Ефросинья – 0,42 га, Белобородова 
Александра – 0,42 га. Вязальщицы: Козлитина Мария, Ходукина Татьяна, 
Ходукина Аксинья, Ходукина Мария, Ходукина Фекла, Перькова Прасковья, 
Борисова Екатерина, Борисова Ольга – по 3 копны каждая. В 1944 году  
Белобородова Александра скашивала по 0,82 га, Чурилова Мария – 0,57 га, 
Борисова Ольга – 0,60 га, Воинова Евдокия – 0,66 га, Воинов Дмитрий – 0,54 га. 
Вязальщицы: Ходукина Татьяна – 7 копен, Перькова Прасковья – 6,5, Воинова 
Варвара – 8,5, Окорокова Акулина – 5,5, Ходукина Мария – 8,5, Борисова Марфа – 
8 копен. Вручную связывали снопы и ставили в копна. Требовалась большая 
сноровка и тяжелый труд, чтобы поставить 8 копен. Звено Белобородовой А. 
Ставило по 100 копен в день или 520 снопов. Опыт звена Белобородовой ставили 
в пример не только в районе, области, но и в Советском Союзе. По итогам на 3 
сентября 1944 года на районную Доску почета был занесен колхоз «1-го Мая», 
председателем которого был Федор Филимонович Бычихин. На 4 сентября в 
районе на Доску почета занесены были колхозы по вывозке зерна: «Красный 
Октябрь», председатель Веревкин;  «им. Буденного», председатель Лариков; 
«Путь к коммунизму», председатель Иванов, «Память Ильича», председатель 
Останков. 

При вывозке и хлебозаготовкам первое место занимал Нижнереутчанский 
сельсовет,  последнее – 22 - Чермошнянский сельсовет. 1944 год примечателен 
был тем, что  на поля вышли трактора. Это была ощутимая помощь. Все четыре 
МТС: Вышнереутчанская, Медвенская, Панинская, потом Китаевская имели по 15 
тракторов. Например, Медвенская МТС к 9 февраля 1944 года отремонтировала 
14 тракторов. 

Медвенская МТС – 11-10 агрегатами номолотила 22134 цнт. зерна 
Вышнереутчанская – 8-ю – 15704 цнт. зерна 
Китаевская – 8-ю – 12106 цнт. зерна 
Панинская – 11-ю – 15704 цнт. зерна 
 
В 1945 году были вручены медали «За доблестный труд в Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» председателю колхоза «им. Буденного» Ходукину П.А., 
рядовому колхознику колхоза «им. Буденного» Ларикову Д.Г. Впервые медалью 
«Материнства 2 степени» в 1944 году были награждены Веревкина Ирина 
Евдокимовна, Письменова Феврония Ефимовна, Ходукина Мария Петровна, 
родившие и воспитавшие по 5 детей.  

В 1946 – 1947гг. сельское хозяйство района поразила жесточайшая засуха, 
которая вызвала в некоторых селах поголовный голод. Отчетливо помню, как 
один за другим в с. Драчевка ходили голодные и истощенные люди, прося 
подаяния. Следом побирались грязные и оборванные немцы, военнопленные, 
лагерь которых находился на х. Дрозды. Государство оказало области помощь, 
выделив ей 5 млн. пудов зерна, 600 тракторов, фураж для общественного 
животноводства и 27 тысяч тонн семян для весеннего сева. Какое-то количества 
зерна и 5 тракторов попали и в наш район. Последствия засухи были ужасны. Но 
уже к концу четвертой пятилетки (1946-1950 г.г.) сельскохозяйственное 
производство района было в основном восстановлено. 

 В 1947 году прошли выборы  в Верховный совет РСФСР. 
Нижнереутчанские колхозники голосовали за кандидата Калмыкову Евдокию 
Никифоровну – председателя колхоза «им. Чкалова» Ивнянского района. 

В 1947 году 40 колхозов района выполнили план по хлебозаготовкам. 
Справились с планами все 9 колхозов Нижнереутчанского сельсовета, колхоз «им. 
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Буденного»  выполнил на 110 %. По 18-
30 центнеров зерна с гектара получили 
10 звеньев в разных колхозах, в том 
числе звенья А. Ереминой и Е. 
Веревкиной из колхоза «Путь к 
социализму»  

В 1947 году секретарем РК ВКП (б) 
был Коротаев Ф.И. председателем 
райсовета Хомяков А.И. 

В этом же году произошли важные 
события, которые коснулись 
непосредственно каждого жителя района: 
проведена денежная реформа, в 
результате которой люди потеряли и так 
скудные денежные накопления, были 
отменены карточки на 
продовольственные и промышленные 
товары. Прошли выборы в областной 

совет, от Медвенских тружеников  были 
выдвинуты кандидаты в депутаты Аким 
Никитович Золотухин – главврач 

Лубянской больницы, Андриян Федосеевич Танков – председатель колхоза «им. 
Сталина» (Паники). В районный совет депутатов трудящихся был  избран  41 
депутат. 

Победитель соцсоревнования по итогам 1947 года признан колхоз «Путь к 
новой жизни» Нижнереутчанского сельсовета с присуждением переходящего 
Красного Знамени РК ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся и денежной 
премии 1000 рублей. 

Нельзя не отметить вклад школьников Нижнереутчанской семилетней 
школы в общую борьбу за урожай, коллектив которой обязался собрать по 12 кг 
колосьев на каждого ученика.  

Колхозы набирали силу, но урожайность полей оставалась на низком 
уровне, в среднем 12 центнеров с гектара.  Поправляли они свои финансовые 
потребности за счет кредитов, которые давало колхозам государство. Поэтому 
большинство колхозов оказались в таких долгах перед государством , что и треть 
этих кредитов не могли погасить хозяйства, если бы даже продали все , чем 
владели. 

Назрели неизбежные реформы в сельском хозяйстве. 

  

Рисунок 6 После войны тягловой силой 

была корова... 
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Годы  реформ на селе 

 
 1950 году была проведена очень важная реформа по укреплению 
колхозов. Из 104 колхозов в районе осталось 30. В Нижнереутчанском 
сельсовете 9 сельхозартелей объединились в два – это «им. 

Жданова» (председатель Козлитин Тихон Андреевич) центр с. Нижний Реутец и 
«Память Ильича» (председатель Веревкин Егор Васильевич) центр х. «Роща». 
Например, в колхозе «Память Ильича» после укрупнения материальная база 
была такова: 2119 га пашни, 4 животноводческих фермы, 5 крупных 
полеводческих бригад по 400 га пашни, 130 рабочих волов, 76 лошадей, 2 
автомашины, 6 сеялок, 2 сортировки, 4 конных сеялки, 4 молотилки, 65 плугов, 96 
борон, 13 культиваторов, 42 повозки, шерстобойка, 4 ветряных мельницы. 
Планировали построить 2 кирпичных завода, освоить 10 га бахчи, 7 га сада.  

Партийная организация насчитывала 
91 коммунистов,  еѐ возглавлял Н. Останков. 

Согласно реформам МТС отвечали за 
положение дел в колхозах. В зону В-
Реутчанской МТС входили колхозы: «Память 
Ильича», «им. Калинина» «им. Куйбышева», 
«им. Жданова», «им. Ленина» «им. 
Горького», «Красный май».  

В-Реутчанская МТС состояла из 9 
тракторных бригад. 

В 1956 году последовало новое 
укрупнение колхозов: из 30 стало 16. В 
Нижнереутчанском сельсовете остался один 
объединенный колхоз «им. Жданова», 
председателем которого был избран 
Козлитин Т.А., заместителем Веревкин Е.В. В 
этом же году при МТС были созданы 
политотделы, которые создавались 
решением ЦК партии на важнейших участках 
социалистического строительства, как 
чрезвычайная форма организации и 
руководства. Действовали на основании 
особых инструкций ЦК ВКП(б), имели права 
производственных партийных комитетов. 
Политотделы имели громаднейшие 

полномочия, и теперь колхозы в первую очередь считались с решением 
политотделов МТС. 

В 1957 году прошла очередная реформа по укрупнению колхозов. Их стало 
13 и один совхоз. Колхоз «им. Жданова» остался в тех же границах и с тем же 
руководством. В 1958 году началась реорганизация машинно-тракторных станций 
в РТС. 

Реорганизация МТС существенно улучшила материально-техническую базу 
колхоза «им. Жданова». Он приобрел в МТС 15 тракторов, 8 комбайнов и 40 
единиц разной прицепной техники. На базе приобретенной техники создали две 
тракторные бригады, одну из которых долгое время возглавлял кавалер ордена 
Ленина Крюков Александр Егорович.  В 1955 году по итогам года были отмечены в 
районе животноводы колхоза «Память Ильича»: Клецова И.В. и Клецева Н.С., 

В 

Рисунок 7 Колхоз им. Жданова - 
тракторист Веревкин Ю. 
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которые  получили по 13 поросят 
от свиноматки; лучшие доярки из 
колхоза: Бычихина Анастасия 
Федоровна, Звягинцева Зинаида 
Антоновна, из колхоза «Память 
Ильича»: Веревкина Антонина 
Игнатьевна, Веревкина Дарья 
Михайловна. 

В трудностях создавался 
так необходимый народу 
достаток.  Валовой сбор зерна в 
1957 году по колхозу «им. 
Жданова» по сравнению с 1950 

годом увеличился на 70%, 
сахарной свеклы – на 32 %, 
поголовье КРС – на 9 %, 
производство мяса – в 2,5 раза, 
молока – в 3 раза.  

Страна по праву высоко 
оценила труд земледельцев Курской области. 7 декабря 1957 года за успехи, 
достигнутые по увеличению производства и продажи сахарной свеклы и других 
сельскохозяйственных продуктов, Курская область была награждена орденом 
Ленина. Орденом Ленина был награжден первый секретарь Медвенского РК КПСС  
Власов Андрей Иванович, орденом  Трудового Красного Знамени  - председатель 
колхоза «им. Жданова» Козлитин Тихон Андреевич. 

15 молодых людей из Нижнего Реутца Медвенского района  побывали на 
поднятии целины в Казахстане. Среди них - Конев Егор Андреевич, который после 
целины с десяток лет был секретарем партийной организации колхоза им. 
Жданова. 

В 1954 году труженики колхоза «им. Жданова» приняли обязательства 
получить с каждого гектара зерновых 14 центнеров, зеленой массы кукурузы – 
400, сухого зерна кукурузы – 30,  сах. свеклы – 230, картофеля – 140, овощей – 
160; надоить на одну фуражную корову – 3000 кг молока, на 100 га сельхозугодий 
получить 36 цнт. мяса КРС, 36 цнт. свинины. 

Если колхозы с каждым годом получали урожай все выше и выше, то 
колхозникам от этого было не 
легче. Жизненный уровень 
колхозников был на очень 
низком уровне. Причин было 
много, но самая  главная: Н.С. 
Хрущев, при котором 
проходили основные реформы 
в сельском хозяйстве, «не 
раскрепостил колхозника». Не 
была проведена реформа по 
оплате труда колхозника, то 
есть не трудоднями, а 
деньгами. Колхозник не был 
заинтересован работать за 
трудодни добросовестно.  
Колхозникам не выдали 

Рисунок 8 Подведение итогов 

социалистического соревнования - 

выступает Михалев Н.И. главный 

зоотехник. Слева-направо: Комендантов А. 

Г., Лариков В. А., Звягинцева Т. М. – 
председатель сельского совета 

Рисунок 9 Водитель Останков Иван Васильевич 
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паспортов, они так и остались «крепостными колхоза» без права выезда. Даже 
«Юрьев день» им и то не подарили, как в период крепостного права. 

Хрущевские бесконечные эксперименты в сельском хозяйстве, в 
руководстве, роковая «вилка» в оплате труда колхозника привели к тому, что в 
начале 60-х все реже стали появляться в магазинах продукты. Дошло до того, что 
в 1963 и 1964 г.г. дефицитом стал хлеб, за которым выстраивались длинные 
очереди. Деревня кинулась в город за  печеным хлебом. Милиция ловила 
«мешочников» и отбирала хлеб. 14 октября 1964 года Н.С. Хрущев был 
освобожден от должности первого секретаря  ЦК КПСС решением Пленума 
партии. 

Но еще  до освобождения с должности первого секретаря ЦК КПСС Н.С. 
Хрущев в январе 1963 года провел административно-территориальную реформу 

по укруплению районов. Медвенский район 
был ликвидирован, а территория 
присоединена к Обоянскому району. Теперь 
все пути и дороги вели в город Обоянь 

С приходом  в 1960 году к власти 
Брежнева Л.И. в должности генерального 
секретаря ЦК КПСС начались добрые 
перемены. В 1966 году колхозники с 
одобрением восприняли решение партии и 
правительства о переходе в колхозах к 
гарантированной денежной оплате труда.  С 

трудоднем было покончено, он ушел в 
историю. В 1967 году колхозникам стали  
выдавать паспорта и пенсию, хоть и 
небольшую, но это уже что-то значило. 
Деревню «раскрепостили». Но самое 

заметное событие, которое имеет историческое значение, заключалось в том, что 
теперь колхозников не гнали на работу, они стали сами ходить «на бригаду» и 
получать наряд от бригадира. Десятки лет колхозника гнали на работу, а теперь 
совершилось чудо – он сам идет работать. 

Во второй половине 60-х годов в 
колхозе имени Жданова прирост 
сельскохозяйственной  продукции 
составил + 27% . В эти годы 
председателем колхоза был 
Комендантов Аркадий Егорович, 
награжденный орденом Трудового 
Красного Знамени,  секретарѐм 
парткома Конев Егор Андреевич, 
награжденный орденом «Знак 
Почета». В 1969 году колхоз получил с 
гектара 27 цнт. зерновых и 270 цнт. 
сахарной свеклы. Этот год был самым 
урожайным в колхозах Медвенской 
зоны. 
  

Рисунок 10 слева-направо Главный 

экономист Комендантова В. Я 

подводит итоги уборки урожая, 

Воробьева Н. Г., гл. бухгалтер 
Ходукина Л. 

Рисунок 11 Веревкина Александра 
Андреевна - доярка колхоза 



Нижний Реут:  живая связь времен Страница 46 
 

Подъем и кризис села 
 

остояние сельского хозяйства в 70-80-х годах было сложным, а в 90-х – 
кризисным. В сельском хозяйстве каждый год по-своему сложный, и в то же 
время на аграрный сектор 70-80-х годах государство сделало небывалое 
вливание капитала. Нет, теперь колхозы не ходили с протянутой рукой, а в 

любое время могли взять кредит под низкие проценты, которые периодически списывало 
государство.   

Но возникали и трудности: климат в наших краях непредсказуемый с рискованным 
земледелием. Постигли нас поэтому засушливые годы. Особо выделяется 1975 год, когда 
солому для животноводства везли с целины. Слишком дорогое удовольствие. Был 
нанесен серьезнейший удар по животноводству. Фактически вся 10-я пятилетка и начало 
следующей ушли на то, чтобы восстановить потери 1975 года. С какой отдачей трудились 
колхозники колхоза им. Жданова «в золотые годы», для этого сравним два года – 1971 и 
1987. В 1971 году был председателем Комендантов Аркадий Егорович, в 1987 –  
Разиньков Виктор Иванович. 

 
1971 Урожайность цн. с га 1987 

25,4 - зерновых       -       34,2 
260 -   сахарной свеклы -        300 

 
Продано в цнт. 
14125  -  зерна – 31450 
120000–сахарной свеклы- 175980 
 
Животноводство (голов) 

1662 -  КРС  -  2469 
2152 -  свиней  -  2566 
1367  -  овец      -  1336 

Реализация (цнт) 
2815-  мяса  -  3159 
100%                   118% 
8392-  молока – 16929 
88%                       81% 
Механизация (единиц) 
27 -  тракторов  -  58 
10 -  комбайнов  -  14 
11 -  грузовых машин -  44 
Крестьянских дворов 
575                470 

С 

Рисунок 13 Комендантов Аркадий 
Егорович – председатель (1968-1980)  
колхоза им. Жданова 

Рисунок 12 Разиньков Виктор 

Иванович  - председатель (1980 - 

1989) колхоза им. Жданова 



Почти во всех колхозах района, как и в колхозе им. Жданова, 
животноводство было нерентабельно, то есть приносила убытки. Но значительная 
часть капитальных вложений, предназначенных для аграрного сектора, шла на 
строительство ферм. Поэтому за 25 лет колхоз им. Жданова увеличил объемы 

производство молока в 2.3 раза, мяса 
– в 1,7. 

Колхоз им. Жданова в 80-х 
годах занимал в районе всегда 
почетное второе место после колхоза 
Ордена Ленина «Россия». Со слов 
В.И. Разинькова: «Мы всегда 
наступали на пятки колхозу «Россия». 
Почти каждый год колхоз награждался 
грамотами, переходящими 
Знаменами, вымпелами, денежными 
премиями. Самая высокая награда – 
это переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, совета Министров СССР, ЦК 
ВЛКСМ и ВЦСПС. Это знамя и сейчас 
хранится в селе Нижний Реутец. Все 
эти победы достигнуты трудом 
колхозников и специалистов. Именно 
на эти годы приходится большинство 
нижнереутчанцев, награжденных 
правительственными наградами. 

За этот период в колхозе 
построены Дом культуры, здание 
средней школы, три магазина, 10 

объектов животноводства, среди них и современный по тем временам комплекс 
для КРС, откормочник на 1000 голов, тысячи квадратных метров жилья, возникли 
в селе и новые улицы.  Началась газификация села и хуторов, которая 
закончилась в 90-х годах при большом участии  и ответственности главы 
Нижнереутчанского сельсовета Альянова П.Н. Но, к сожалению, в 80-е годы 
начался отток молодежи из села в город. Рост промышленности в городах 
требовал все новые и новые кадры. Поставщиком этих кадров было село. Уже в 
90-е годы в селах появились малокомплектные школы, упала рождаемость. 

Если в Нижнереутчанской школе в 1971 году обучалось 309 учащихся. То в 
2008 году  - всего 53. В 1971 году население сельсовета насчитывало 2010 
человек, то в 2006 году – 883. В 1976 году рождаемость составляла 17 человек, в 
2006 – 3 человека. 

Горбачевскую перестройку колхоз им. Жданова пережил благополучно, 
наращивая производство сельхозпродукции, но инфляционные процессы, 
возникшие в 1988-1990 г.г., уже сказывались и на сельском хозяйстве. 

 А вот 1991-1992 гг. – это переломные годы реформ, которые довели 
кооператив «Родина» до банкротства. Переход с крупного государственного 
колхозного  на более мелкое, индивидуально-частное хозяйство принес только 
трудно восполнимые потери, особенно в области животноводства. В кооперативе 
«Родина» произошел «сброс» поголовья скота или, попросту сказать, поголовный 
«убой» животных, как нерентабельную отрасль сельского хозяйства. То, что 
десятилетиями колхозниками посредством тяжелого труда создавалось, 
накапливалось – все было уничтожено,  сведено  на  нет. 

Рисунок 14 слева-направо Юрий Веревкин, 
Михаил Багликов 
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Всю землю колхоза им. 
Жданова отдали в личную 
собственность колхозникам 
(крестьянам). На нижнереутчанской 
земле возникло сразу 806 
собственников земли, пай которых 
составлял 3,87 га. Всего было 
отдано крестьянам 3119 га земли. 
Каждый собственник земли имел 
еще имущественный пай, то есть 
имущество колхоза. Все 
собственники паев (пайщики) 
объединились в кооператив 
«Родина», избрав председателем 
Тарасова Геннадия Дмитриевича. 
Теперь колхозники стали 
называться кооператорами. Кроме 
этого, на нижнереутчанской земле 

было создано 12 крестьянских 
(фермерских) хозяйств: 
Веревкина Юрия Георгиевича – 159,5 га 
Воробьева Павла Степановича – 80,5 га 
Веревкина Ивана Михайловича – 80 га 
Веревкина Ивана Алексеевича – 83 га 
Воронкина Николая Михайловича – 87 га 
Воробьева Ивана Дмитриевича – 84 га 

Веревкина Геннадия Егоровича – 39 га 
Воронкина Александра Михайловича – 87 га 
Домашева Николая Евгеньевича – 82 га 
Бреснева Николая Архиповича – 88 га 
Багликова Сергея Николаевича – 58 га. 

Особо нужно отметить фермерское хозяйство Веревкина Ю.Г. Сейчас оно 
занимает 1800 гектаров земли. В хозяйстве работают более сорока человек. 
Хозяйство получает стабильные урожаи, является показательным в Медвенском 
районе. Так, в 2008 году фермер получил с га  - 42,7 цнт. зерна, сахарной свеклы 
– 429,8. В 2009 году фермерское хозяйство Веревкина Ю.Г. получило диплом 
Всероссийского смотра-конкурса, посвященного двадцатилетию фермерского 
движения в России. Коллектив фермерского хозяйства получил его за третье 
место в номинации «Лучшее пчеловодческое фермерское хозяйство». Итоги 
смотра подводились в храме Христа Спасителя в г. Москва, Юрий Георгиевич 
награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству». 

Кооператив «Родина» при всех неурядицах, связанных с уплатой налогов, 
которые накапливались с каждым годом по нарастающей из-за ценовой политики 
на рынке зерна, которая в свою очередь выражается в символе «злополучных 
ножниц», когда стоимость дизельного топлива дороже зерна в 10 раз, 
просуществовал до 2006 года и был признан банкротом.   

Часть пайщиков обанкротившегося кооператива свои паи отдала фермерам, но 
наибольшее количество объединило ООО «Нижний Реутец», генеральным директором 
которого назначен Тарасов Г.Д. В 2008 году ООО «Нижний Реутец» получил с одного га: 
зерновых по 41,1 цнт., сахарной свеклы – 169,9 цнт. Имеет крупного рогатого скота 170 
голов. В настоящее время и фермеры, и ООО «Нижний Реутец» находятся в 
экономическом поиске: дешевизна зерна на рынке еле окупает затраты. Оказывается, 
более рентабельно заниматься животноводством, которому вот это зерно и пригодилось 
бы. Но год на год не приходится, можно прогореть и с животноводством.  

Тенденции на стабильное  развитие сельского хозяйства пока не наблюдается. 
Поиск продолжается. Долго ли он продлится – непонятно. Пока что все условия 
деятельности сельского хозяйства диктуются не в районе, не в области, а в столице. 

  

Рисунок 15 Ходукин Сергей Тимофеевич - 
водитель 
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Развитие народного образования в селе 
Нижний Реутец 

До 1901 года  в селе Нижний Реутец не было школьного здания,  дети 
учились в церковно – приходской школе.  Обучал их дьякон местного храма. 
Занятия посещали и девочки. 

В 1901 году было построено школьное здание на средства земства, это 
здание сохранилось и теперь. Сход крестьян просил земского начальника, помещика 
села Соломыково Кондрашова назначить попечителем школы его жену, но он ответил 
мужикам, что их дело растить детей да смотреть дома, а сам стал попечителем этой 
школы. Кондрашов Николай Михайлович являлся ещѐ попечителем Курской 2-й 
Мариинской женской гимназии. 

До постройки нового школьного здания в нѐм 
обучались учащиеся  восьмилетней школы. Затем 
оно использовалось как интернат, где жило 60 
человек. Когда было построено новое здание 
интерната, это здание стали использовать как 
хозяйственную постройку. 

С 1901 года в этом здании обучали детей 
крестьян, но не все дети  могли учиться, так как 
многие жили в нищете и рано занимались 
физическим  трудом, помогая родителям 
выращивать хлеб, пасти скот. 

Первой учительницей была в земской школе 
Молоткова (Переверзева)  Надежда Ивановна, 
которая родилась 11 февраля 1883 года в селе Н - 
Реутец. В 1901 году она окончила Курское 
Епархиальное женское училище и приступила к 
работе в новой школе, в которой работала до 1930 

года.  
После болезни 
переехала в село 

Верхний Дубовец, где работала 10 лет, училась 
заочно на литературном факультете Курского 
педагогического института. Окончив институт, 
работала 10 лет в Чермошнянской семилетней  

школе, обучала детей русскому языку. Там она и 
умерла 7 ноября 1949 года. 

Муж Надежды Ивановны Переверзев Ефим 
Борисович работал учителем церковно-приходской 
школы с 1909 по 1916г. 

С 1905 года  дети начали обучаться в новом 
здании. Обучение вели учителя Косинов Ефим 
Иванович и Переверзев Ефим Борисович (до 1916 
года), а Косинов Ефим Иванович работал и первые 
годы Советской власти.  Перед Октябрьской 
революцией в земской и церковно-приходской  
школе обучалось около 100 человек. Школы были 
однокомплектные с 3 - х  летним  сроком обучения, 
основной задачей которых было внушать ученикам  

Рисунок 16 Переверзева 

Надежда Инвановна - 

учительница 

Рисунок 17 Переверзев Ефим 

Борисович - учитель 
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обязанности по отношению «к Богу, к себе, к ближним и поставленными над  ними 
властям». 

До 1936 года в селе других зданий не было. Дети учились по два класса в  
каждом здании -  в Земской школе в одной классной комнате сажали по 2  класса , в 
здании бывшей церковно-приходской школы оборудовали  2 классные комнаты. 
Учителями продолжали работать Переверзева Н.И. и Косинов Е.И, а  в 20-х годах   
работали  Останковы Василий Фѐдорович и Мария Александровна. В эти годы ещѐ не 
все дети были охвачены обучением. Многие ученики из-за тяжѐлых материальных  
условий оставляли школу, не окончив 4-х классов, многие вообще не начинали 
учиться, так как родители не пускали в школу особенно девочек,  заставляли их прясть 
и ткать. 

В 1929 году комиссию по ликвидации неграмотности возглавил Верѐвкин Яков 
Семѐнович, бывший председатель сельского совета. На отдалѐнной  улице Роща 
учил неграмотных присланный из района Шехман. 

В 1932 году заведующим Н-Реутчанской начальной школой был назначен  
Барцыховский Яков Петрович, с ним приехала и его жена Барцыховская Елена 
Гавриловна. Высокообразованные, талантливые люди сумели организовать 
сплочѐнный учительский коллектив, были наставниками молодых учителей, проводили 
большую работу по обучению и воспитанию детей. 

В двух школьных зданиях не хватало мест для всех детей. На 3-х хуторах: 
Большая Радино, Весѐлый, Подскотское (ныне х. Ильичевский) были открыты 
однокомплектные и 2-х комплектная 2-я  Н-Реутчанская  начальная школа, в которой 
работал учителем  Пѐнушкин Сергей Павлович. Коллективы учителей проводили 
большую общественную работу на селе,  выступали с лекциями и докладами, 
готовили самодеятельность к каждому празднику, были агитаторами в колхозах. К 
1932 году в селе было организовано 9 колхозов. 

С 1933 года в школе были организованы горячие завтраки. Пищу готовила 
уборщица школы Воробьѐва Екатерина Филипповна, она же убирала  2  школьных 
здания. 

В 30-е годы уже все дети вступали в пионеры, торжественных линеек не 
устраивали. Отряды создавали по классам. Пионерскую работу проводили молодые 
учителя. Первыми пионерским вожатыми были Верѐвкина  Анна Семѐновна (в 
замужестве Карпова), впоследствии окончила техникум и  работала учителем 
начальных классов в Гостомле , и  Миленина Анна Владимировна (Ларикова) . 

В 1936 году из кулацких хат было построено 3-е школьное здание на 3 классные 
комнаты. С 1937 года школа стала семилеткой. Первым директором этой школы стал 
Барцыховский Яков Петрович. 

До Великой Отечественной войны было 2 выпуска. Выпускницей  1- го выпуска 
стала Верѐвкина (Чаплыгина) Мария Андреевна, 1925 года рождения. После 
окончания Курского педагогического училища вернулась работать в родное село. 
Затем с отличием окончила  физико -  математический факультет Курского  
педиститута. 

В годы Великой Отечественной войны в период временной оккупации школьные 
здания в нашем селе разрушены не были, но мебель, учебно - наглядные пособия 
были уничтожены полностью. 

В марте 1943 года, после освобождения села, школа начала работать. 
Учебников было мало. Дети писали на исписанных тетрадках, наглядные пособия 
изготавляли сами учителя. Уже 1 октября 1944 года за парты село 360 учеников 
села , которых обучал коллектив в 10 учителей. Занятия  велись в  две смены при 
свете керосиновых ламп. Был открыт филиал школы на  окраине села в Роще, где 
обучала детей Мотякина (Селецкая) Анна  Антоновна, ныне пенсионерка, 
проживающая в посѐлке Медвенка. 
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Рисунок 18 Директор Паникинской а потом и Нижнереутчанской школ Воробьев 
Николай Ефимович (в центре) с коллективом Паникинской средней школы 

В 1957 году было построено ещѐ одно школьное здание на две классные 
комнаты из финских домиков. В это время было наибольшее количество  учеников 
— около 400 человек, а коллектив учителей - 18 человек. 

В 60-е годы наш колхоз имена Жданова развернул строительство нового 
школьного здания, мастерских, интерната. Сооружено здание школы в честь 50-летия 
Советской власти. Это здание имеет 11 классных комнат, столовую, спортивный зал. 
Рассчитано оно на 320 мест. 

В 1967 году сдано в эксплуатацию. На здании имеется табличка, которая  
гласит «Сооружено в честь 50-летия Советской власти». С десяток лет 
директором школы был Воробьѐв Николай Ефимович. 
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И умели отдыхать 

      В давние времена народ создал обрядовую культуру. Она существовала 
не только в Нижнем Реутце, но и во всех селах Медвенского района. Человек 
познавал себя через природу, которую наделял человеческими свойствами. 
Обязательные для всего общества обряды духовно сплачивали народ. 
Общественный, общинный характер принимали и радостные праздники: святок, 
масленицы, троицы, свадеб -  и горе -  похорон. 

     Очень было распространено хороводно-танцевальное песнопение. 
Бережно передаваемые из рода в род обряды выполняли роль исторической 
памяти, осуществляя связь поколений.  

     Существовали, да и сейчас существуют, два вида обрядов: 
обусловленные хозяйственной деятельностью (земледелием, животноводством, 
рыболовством, охотой) и обряды семейные, связанные с главными этапами жизни 
человека: с рождением, бракосочетанием, проводами в армию, смертью.  Обряды 
календарные, связанные с трудовой деятельностью крестьянина,  в течение 
многих веков существовали в устной традиции. Они не записывались, а 
запоминались и передавались из уст в уста.  

     Но у народа возникла потребность в новых традициях культуры, которая 
бы расширяла кругозор. В крестьянские массы пришла книга. Так, в конце 19 и в 
начале 20 веков на Медвенской земле были открыты 5 библиотек – читален. 15 
августа 1898 года  на средства дворянки Покровской Любови Павловны  была 
открыта библиотека – читальня в с. Н – Реутец,  Покровская была и заведующей 
библиотекой. В библиотеке было 300 книг, которые в большинстве своѐм были 
светского характера, которыми пользовались  75 читателей.  В библиотеке-
читальне имелась особая книга, в которой читатели могли записывать свои 
желания по выписке новых книг и замечания на недостатки и неудобства в 
библиотеке-читальне. После смерти Покровской Л.П. на имя губернатора 
поступило заявление от жены потомственного почетного гражданина Любови 
Ильиничны Соловьевой: «Покорнейше Прошу Вас, Ваше Превосходительство, 
если окажется возможным назначить меня заведующей Нижнереутчанской 
народной библиотекой Обоянского уезда, так как после смерти моей матери 
Любови Павловны Покровской, заведовавшей этой библиотекой с 1905 года 23 
апреля – библиотека не имеет лица заведующего». Но она было утверждена 
только попечителем библиотеки. Над библиотекой до 1917 года шефствовал сын 
Покровской Л.П. Покровский Илья Ильич. Долгое время наблюдателем за 
библиотекой был священник местного храма Иоанн Соловьев. 

     После революции 1917 года возникают новые учреждения культуры 
идеологической направленности. Некоторые культовые обряды стали властями 
преследоваться, особенно религиозного характера, в связи с возникновением 
воинствующего атеизма.   В 1918 году создаются волостные библиотеки, на 
местах - культпросветкружки. Руководство кружка состояло из 3-х человек: 
председателя, товарища председателя (заместителя), секретаря. Председатель 
культпросветкружка возглавлял избу-читальню. Изба-читальня создается и в с. 
Нижний Реутец (Воробьев Н.Е.), которая содержалась за счет средств крестьян, 
которые засевали «культдесятину» на общественных землях. Чтобы обеспечить 
избу – читальню всем необходимым, надо было засеять, собрать, а потом продать 
хлеб с 13 десятин. Изба-читальня как учреждение культуры выполняла большой 
объем работы: проводились громкие читки, беседы, выдача книг, кружковая 
работа. При Нижнереутчанской избе-читальне  функционировали кружки: 
сельскохозяйственный, драматический, политграмоты, хоровой, ликвидации 
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неграмотности (ликбезы). Учреждение культуры просуществовало до 1941 года, а 
возобновило свою работу в 1943 году после освобождения района от немецко-
фашистских войск. Заведующей избой-читальней была Останкова Анастасия 
Сергеевна. 

В 1949 году 
началось активное 

строительство 
сельских и колхозных 
клубов. В с. Нижний 
Реутец был построен 
и открыт 1 сельский и 
6 колхозных клубов. 
Сельский клуб был на 
150 мест.  

Заведующим сельским клубом назначили  Клецова И.Б. При клубе действовали 
кружки: драматический, который показал пьесы: «Женитьба» Гоголя, «Липочка» 
Погодина, «Пути дороги» Федорова, «Потерянный дом» Михалкова. Душой 
коллектива был 47-летний колхозник из колхоза «Память Ильича» З.И. Останков. 
Активными хористами были Александра Еремина, Василий Еремин, Виктор 
Еремин. Лекторская группа насчитывала 11 человек, которые прочитали в 1951 
году 32 лекции, 4 лекции – учитель Митрофан Сергеевич Лукьянов. 

 С каждым годом роль колхозных клубов сводилась на нет, и уже к 1971 
году в Нижнерутчанском сельском совете за счет колхоза содержался один клуб – 
на х. Большая  Радина.  Это были примитивные здания, которые отапливались 
углем и торфом, а в большинстве своем они зимой не топились вообще.В 1954 
году была открыта сельская библиотека с книжным фондом 650 экземпляров и 
посещали еѐ 1254 читателя. Тридцать лет в сельской библиотеке  проработала 
Афанасьева Зинаида Гавриловна. Большие изменения в области культуры в 

Нижнем Реутце произошли с пуском в эксплуатацию 
нового типового Дома Культуры, который был построен 
на средства колхоза им. Жданова (председатель колхоза 
Комендантов А.Е., председатель сельсовета Лариков 
В.А.).  

Кроме Дома культуры здесь разместились 
сельская библиотека, музей писателя Воробьева К.Д. В 
настоящее время Дом культуры является учреждением 
культуры досугового типа. Здесь  работает сплоченный 
коллектив, который возглавляет директор Веревкин Г.А. 
В доме, где родился писатель Воробьев К.Д., при 
поддержке администрации области, районных властей и 

общественности в 2004 году был открыт Дом-музей 
писателя. 

За 70-80 - е годы сотни нижнереутчанцев 
побывали в здравницах Советского Союза, поправив своѐ здоровье. Партком и 
профком колхоза организовывали поездки колхозников в Москву, Ленинград, Киев, 
Харьков. Они были частыми посетителями в драмтеатре, цирке  г. Курска.  

  

Паспорт Нижнереутчанской избы-читальни на 01.03.1948 года 

Площадь 28 кв. м, имелась сцена и одна комната для кружкой 
работы.  
Книг -345 шт. Из них: общественно-политических - 260; - 
сельскохозяйственных - 40;художественных - 45.  
Выписано газет - 8, журналов - 2, показано кинофильмов -13. 
Радиоприемник - 1, стол - 1, скамеек - 5, шкафов - 1, ламп - 2. 
Платных работников - 1. 

Рисунок 19 Афанасьева 
Зинаида Гавриловна - 
библиотекарь 
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«Дорога» к храму Иоанна Предтечи 

 

рам Иоанна Предтечи в с. Нижний Реутец был построен в 1788 году, 
Каменный, предел  во имя святого Николая, количество окон – 23, 
полы деревянные, 2 главы покрыты железом, на главах 2 креста 

железных, гладких.   При входе на фронтоне был изображен нерукотворный образ 
Иисуса Христа. Колокольня каменная, 5 колоколов, весом 120 пудов, год 
сооружения 1821 год. Ограда каменная, решетка у алтаря деревянная. Иконостас 
деревянный, ярусов – 3. Время его исполнения 1902 год, количество икон – 12, 
утвари насчитывалось 44 
наименования. 

Я не случайно 
привел список 
церковнослужителей этих 
лет. Ибо это время было 
страшно тем, что 
рушились 
общечеловеческие 
принципы христианской нравственности: идеи о спасении, духовности, любви к 
ближнему и милосердии Бога, а также представление о грехе, стыде и совести. А 
эти люди оказывали сопротивления как могли, защищая духовное наследие 
христианства. Многие пали жертвой этой борьбы, как псаломщик Молотов Яков 
Иванович, расстрелянный в 1937 году. А как глумилась и издевалась власть над 
священником храма в с. Нижний Реутец, подробно пишет К. Воробьев в повести 
«Друг мой  Момич»: «Вернись мы с теткой на Покров день, как она хотела, мы бы 
опоздали на собрание, когда наш камышенский поп отрекался от Бога. Народу 
собралось – не пролезть, исполнители с самого утра гнали, а поп пришел поздно, 
и я впервые увидел его, одетого не в рясу, а в полушубок и штаны, как все 
мужики. Рядом с попом, сзади, на собрание пришел и председатель сельсовета, 
уполномоченный из Лугани и милиционер Голуб... Когда поп зашел, то снял в 
дверях шапку и поклонился в пояс, потом в два раза помельче. Все, кто сидели на 
партах, встали, как виноватые... Он негромко, но явственно сказал, что по науке 
Бога нету  и  не было.  

-  Значит, ты умышленно обманывал веками трудящихся, народ? 
- Заблуждался... с божьей помощью, – пискляво с переливами сказал поп, 

но никто не засмеялся». 
Храм был закрыт решением облисполкома от 10 мата 1940 года. Закрытию 

предшествовал акт технического обследования здания. В нем техник-строитель 
Харченко писал: «При обследовании храма выявлено, что церковь возведена в 
1788 году из кирпича на известковом растворе. Со слов колхозника Веревкина 
Елисея Филипповича, в церкви никаких видоизменений не производилось, церковь 
стоит на уклоне 7-8 градусов и имеет сдвиги фундамента в сторону востока. 
Вследствие чего звональный зал имеет трещину на арках 5 см». Нужно отдать 
должное «выдающимся» способностям Харченко, который в течение двух лет 
закрыл все храмы Медвенского района. Его акты я лично держал в руках и 
удивлялся, как можно было прекрасное здание перевести в разряд аварийных. Но 
фактически при помощи местных властей, которые соревновались – кто быстрее 
закроет храм, уже в 1930 году в районе ни один храм не действовал. Их уже 
официально закрывали, согласно представленным актам в 1939 -1940 гг. 

Х 

Список служителей культа в 20-30-х годах 20 века 

 

Процких Иван Дмитриевич - церковнослужитель-священник  

Апухтин Глеб Семенович - церковнослужитель-диакон  

Молотков Яков Иванович - церковнослужитель-псаломщик  

Воробьев Михаил Семенович - церковный староста. 
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Из повести К. Воробьева «Друг мой Момич»: «...когда Камышенские бабы-
колхозницы с того конца привели Митяру Певнева и кооперативщика Андрияна 
Крюкова. Это было на четвертый день масленицы и на второй после того, как 
Митяра и Андриян скинули с церкви крест, а на его место поставили флаг, такой 
же большой и веселый, как над сельсоветом. Митяру и Андрияна бабы привели на 
выгон в обед, а до этого, утром после блинов, они одни без мужиков развели из 
кулацких клунь-конюшен своих лошадей и разнесли сено, кто сколько захватил». 
«...и я, как дурак, понесся глядеть свергнутый крест. Железный, черный, 
двухсаженный, пудов на восемнадцать, он лежал в разметанном сугробе по левую 
сторону от притвора и был совсем целым. Бабы хотели, чтоб Митяра и Андриян 
поставили его на место, а те не знали как – свергнуть-то легче, и никто не знал, 
оттого и глядели все и не видели, как от сельсовета прямо на карагод помчался 
Голуб». Это событие происходило в 1932 году, не позже. В 1952 году по решению 
исполкома Нижнереутчанского сельсовета был взорван храм с третьей попытки. 
Щебень от храма пошел на строительство плотины в с. Спасское. При церкви до 
1917 года работала церковно-приходская школа с ежегодным контингентом из 38 
учащихся. После революции была переведена в единую трудовую школу 
советского образца. Нижнереутчанскую церковно-приходскую школу не раз 
отмечали в Курской епархии, как лучшую. Это было в 1903-1904 и 1904-1905 
учебных годах. Преподавал в школе диакон Михаил Горохов. 

 

Рисунок 20 Священник Успенской церкви пос. Медвенка Андрей Ерега поздравляет 

ветерана ВОВ района с праздником Победы. Справа – Глава Администрации 
Медвенского района Крюков Василий Александрович  
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Нижнереутчанцы, награжденные 
Орденом Ленина 

Крюков Александр Егорович 
Орденом Октябрьской революции 

Звягинцев Иван Андреевич – 
свинарь колхоза  

 

Орденом Трудового 
Красного Знамени 

Воробьев Андрей Иосифович – 
бригадир колхоза 

Еремин Петр Свиридович – 
механизатор 

Козлитин Тихон Андреевич – 
председатель 

Локтионова Вера Кирилловна – 
телятница 

Мелехов Владимир 
Анисимович – звеньевой 

Комендантов Аркадий Егорович 
– председатель 

Разиньков Виктор Иванович – 
председатель 

 

Орденом «Знак Почета» 

Веревкин Николай Игнатьевич – звеньевой 
Веревкина Прасковья Ивановна – колхозница 
Воробьева Мария Степановна – свинарка 
Звягинцев Иван Егорович – бригадир 
Конев Егор Андреевич – секретарь парткома 
Кузнецов Николай Михайлович – звеньевой 
Клецова Феона Максимовна – свинарка 
Комендантова Вера Яковлевна – главный экономист 
Лариков Вячеслав Пантелеевич – главный агроном 
Останкова Татьяна Егоровна – доярка 
Разинькова Татьяна Ивановна – главный зоотехник 
Сухачева Мария Андреевна – колхозница 
Толмачева Клавдия Дмитриевна – звеньевая 

Орденом Трудовой Славы 3 степени 

Багликов Виктор Петрович – тракторист 

Рисунок 21 Слева-направо- Еремин 
Петр Свиридович, Агеева Александра 

Николаевна, Лариков Вечеслав 

Пантелеевич, Звягинцев Иван 

Григорьевич, Комендантова Вера 

Яковлевна 
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Рисунок 23 Веревкин Юрий Георгиевич - фермер 

 

Еремин Петр Свиридович – тракторист 
Малыхин Николай Григорьевич – тракторист 

Медалью «За трудовую доблесть» 

Альянов Петр Николаевич - заведующий МТФ 
Агеев Михаил Владимирович – звеньевой 
Веревкин Степан Филиппович – скотник 
Казначеева Татьяна Михайловна – звеньевая  
Лариков Василий Алексеевич – секретарь парткома 
Мотякин Иван Игнатьевич – скотник 

Медалью «За трудовое отличие» 

Ивлева Раиса Кузьминична - звеньевая 
Козлитина Раиса Иосифовна – птичница 
Косинов Василий Николаевич – тракторист 
Казначеев Виктор Данилович – комбайнер 

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» 

Веревкин Юрий Георгиевич – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

  

Рисунок 22 Веревкин 
Степан Филиппович 
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Удостоенные почетных званий 
Заслуженный агроном Российской Федерации 

Лариков Вячеслав Пантелеевич – главный агроном кооператива 
«Родина» 

Заслуженный механизатор  сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Верѐвкин Юрий Викторович – тракторист – машинист 
кооператива «Родина» 

 
По итогам Всероссийского социалистического соревнования 

за успешное выполнение государственных планов 
экономического и социального  развития на 1983 год Совет 
Министров РСФСР и ВЦСПС наградил переходящим Красным 
Знаменем: 

- колхоз им. Жданова (председатель А.Е. Комендантов, 
секретарь парткома Е.А. Конев, председатель профкома П.С. 
Воробьѐв, секретарь комитета комсомола Г.Д. Кофанова);  

 
- Нижнереутчанский  сельсовет (председатель В.А. Лариков 
 
 
За достижение высоких результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревновании за достойную встречу 60-й 
годовщины образования Союза Советских Социалистических  
республик, выполнение планов производства и продажи 
сельскохозяйственной продукции по Курской области в числе 
победителей в юбилейном социалистическом соревновании 
признаны и награждены переходящими красными Знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

- колхоз им. Жданова (председатель В.И. Разиньков) 
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Награждѐнные орденами и медалями 
участники Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 
Медалью «За оборону Сталинграда» 

Ерѐмин Даниил Никитович 
Ерѐмин Василий Григорьевич 
Козлитин Тихон Андреевич 
Лариков Сергей Егорович 

Медалью «За оборону Ленинграда» 

Верѐвкин Федор Кириллович 
Бычихин Николай Парфѐнович 

Медалью «За оборону Кавказа» 

Лариков Иван Дмитриевич 

Медалью «За оборону Советского Заполярья» 

Клецов Николай Семѐнович 

Медалью «За взятие Будапешта» 

Верѐвкин Михаил Егорович 

Медалью «За взятие Кенигсберга» 

Верѐвкин Владимир Яковлевич 
Клецов Иван Борисович 

Медалью «За взятие Берлина» 

Абакумов Николай Сергеевич 
Ерѐмин Василий Григорьевич 
Звягинцев Михаил Данилович 
Клецов Николай Семѐнович 

Медалью «За доблестный труд 
 в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг» -  награждено 37 чел. 

 
Медалью «30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945гг.»- вручены медали с 

надписью «Участнику трудового фронта» - 45 чел. 
 
Конечно, это не все награждѐнные.  Эти фамилии я нашѐл в архиве и 

музее. Их было сотни и сотни. Точные данные можно найти только в архиве 
Вооруженных Сил СССР.  

  



Нижний Реут:  живая связь времен Страница 60 
 

Вышли все из народа 
Писатель, воин, гражданин 

Константин Дмитриевич Воробьев 
родился 24 сентября 1914 года в селе Нижний 
Реутец Медвенского района Курской области в 
семье крестьянина. У него было пять сестер и 
брат. Старшие сестры Татьяна и Мария 
родились еще до первой мировой войны, а их 
отец Дмитрий Матвеевич Воробьев в 1916 году 
ушел на войну, попал в плен, и пять лет от него 
не было вестей. В этот период у Марины 
Ивановны родился сын Константин. Кто был 
его отцом, никто не знал: мать хранила тайну. 
В деревне же ходили разговоры, что отец 
Костика – русский белый офицер, называли 
фамилию то  Останков, то Письменов. Мать 
назвала фамилию Письменова, когда 
Константин Дмитриевич,  будучи взрослым, 
спросил ее «Кто отец?» Потом уже сыну Сергею он говорил: «Запомни, Сергей, 
мы – Письменовы». Дмитрий Матвеевич вернулся в 1921 году, когда уже в семье 
его не ждали. В последующие годы у Марины Ивановны дважды рождались 
близнецы: Милада с Василием и Анна са Александрой. Отчим для того времени 
был очень грамотным, читал  книги,  повидал чужой мир, в Германии он работал в 
одном зажиточном хозяйстве, овладел немецким языком, так что в деревне слыл  
грамотеем.  Он  благородно простил Марине Ивановне измену, усыновил 
незаконнорожденного Костю. Дмитрий Матвеевич любил философствовать, 
выступать на собраниях, и в деревне прозвали его «философом». Крестьянский 
труд не любил, и по этой причине их хозяйство считалось запущенным. 
Константину Дмитриевичу с детских лет приходилось помогать отчиму – 
выполнять все крестьянские работы. Но Дмитрий Матвеевич слыл в деревне 
хорошим портным, шил полушубки, чем и подрабатывал. О своем отчиме 
Константин Дмитриевич говорил всегда с чувством любви и благодарности за то, 
что тот никогда его не попрекнул куском хлеба, никогда не тронул, как говорится, и 
пальцем. Веселый, любящий беззаботную жизнь, он все же не стал для семьи 
примерным кормильцем. Всю тяжесть забот о семье взяла на себя мать. Она 
была статная, красивая, голосистая. У нее был резкий, взрывной характер, она 
все принимала близко к сердцу, а Дмитрий Матвеевич ко всему относился 
равнодушно, по-философски. Константин Дмитриевич жалел мать. Любил еѐ и 
чувствовал себя виноватым, чужаком. Улица дразнила его «подкрапивником», 
«белый, белый, кто тебя делал» и разными грязными словами. Он в детстве 
только и мечтал, чтобы увидеть своего отца.      Мучительным воспоминанием у 
него о детстве было  чувство постоянного голода: «Мне всегда  хотелось, есть  - 
говорил он, - потому что никогда не приходилось наедаться досыта – семья 
большая, жизнь была трудная, и я не был способен попросить, чувствуя себя 
лишним ртом, чужаком. Я очень рано стал понимать, что те дети родные, а я не 
родной, и очень болезненно воспринимал каждое слово». 

Был небольшой период намечающегося благополучия в семье, когда отчим 
работал заведующим сельмагом. Это был какой-то шумный и суетной год. В доме 
были постоянно гости, Дмитрий Матвеевич, часто возвращался навеселе. 
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Предчувствия были самыми недобрыми. И действительно – грянул гром: 
недостача, арест отчима. Шел 1933 год, а с ним голод, выкосивший десятки людей 
в селе. Опустело, притихло село. Вымирали целыми семьями. За 
распространение слухов о голоде сажали в тюрьму. Вся семья обессилила от 
голода, особенно дети. Тогда Константин решил идти работать в сельмаг, 
которым недавно заведовал отчим. Там получал плату хлебом. Каждый день нес 
домой буханку, бережно прижимая к груди. После окончания сельской школы 
поступил в сельхозтехникум в г. Мичуринск. Вернувшись в село, окончил курсы 
киномеханика и 6 месяцев разъезжал по деревням с кинопередвижкой,  что ему 
очень нравилось. В 1935 году стал писать стихи и небольшие корреспонденции о 
сельской жизни, а с августа этого же года стал работать  в Медвенской районной 
газете литературным сотрудником. Но закончилась эта деятельность скоро и 
трагично.  В 1935 году умер В. Куйбышев. На его смерть Константин  написал 
стихотворение: 

Не вынесло и твоѐ сердце,  
Глядя на бедствия людей,  
И ты скатился в бездну мрака 
В период сталинских страстей 
Социализма не построя, 
Ты в ад душою угодил.  
Ты не увидишь больше гноя 
От ран, ты  кои наносил 
Народу бедному. Судьбою 
Тебе написан этот рок,  
Ты не один, в аду с тобою 
И Сталин будет в краткий срок.  
 
Стихотворение он показал сотруднику по фамилии Еремеев, а тот сообщил 

об этом редактору Касьянкину. Тот потребовал показать стихотворение. К 
счастью, девушка-секретарь успела предупредить Костю, и стихотворение он 
уничтожил, но на столе осталась лежать книга «Отечественная война 1812 года». 
«Преклонение перед царской армией» и стало поводом для немедленного 
изгнания его из редакции. 

И побрѐл он из Медвенки в своѐ село, сняв по дороге ботинки, шѐл боси-
ком. Его нагнала бричка, в ней сидел Касьянкин, вальяжно развалясь. С гиком 
промчался он мимо босого, униженного юноши. На всю жизнь запомнился 
Константину день непоправимой беды, определивший во многом дальнейшую его 
судьбу. Потом в повести «Почѐм в Ракитном радости» главный герой Кузьма 
Останков также будет вспоминать своѐ поражение, первое унижение в жизни, 
дорогу домой и Касьянкина. 

Тогда-то и пришло решение покинуть село и навсегда уехать из этих мест. 
Денег не было. Пришлось украсть петуха, продать его и на вырученные деньги 
купить билет до Москвы. Там его приютила сестра Татьяна. 

     В Москве поначалу удалось устроиться на работу в редакцию фабрики 
имени  Свердлова ответственным секретарѐм. Вечерами Костя учился, 
заканчивал вечернюю среднюю школу. Денег получал мало, старался 
подрабатывать грузчиком на железной дороге или подсобным рабочим в 
магазине.  

В октябре 1938 года Константин был призван в ряды Красной Армии, где 
проходил службу в освобождѐнной части Западной Белоруссии, в 58-м 
стрелковом полку, в третьей батарее. Располагалась она близ города Рутка в 
поместье бывшего графа Потоцкого. В 1939 году его направили в 13-ю стрелковую 
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дивизию Белорусского военного округа в город Замбров, там он работал в 
редакции воинской газеты «Призыв». 

После возвращения из армии в декабре 1940 года пошѐл работать 
литературным редактором газеты Академии Красной Армии имени Фрунзе, откуда 
был направлен на учѐбу в Кремлѐвское Краснознамѐнное пехотное училище. В  
октябре 1941 года в составе роты кремлѐвских курсантов ушѐл на фронт, а в 
декабре под Клином попал в плен. Рота была почти полностью уничтожена в бою 
с неприятелем. 

Этот печальный период войны, самый тяжѐлый, кровопролитный и 
беспощадный, описан в повести «Убиты под Москвой», которая была напечатана 
по рекомендации  А. Твардовского в «Новом мире». Радоваться бы, но повесть 
сыграла роковую роль в судьбе писателя, так как критика назвала это 
произведение клеветническим и лживым, а писателя злостным искателем  
исторической правды. 

С декабря 1941 по август 1943 года К. Воробьѐв был в плену в Ржевском, 
Клинском, Смоленском, Каунасском, Саласпилсском,  Шауляйском лагерях. 
Дважды бежал. С сентября 1943 года по август 1944 года командовал отдельной 
партизанской группой, состоящей из военнопленных, бежавших из лагеря. Группа 
входила в литовский  партизанский отряд «Кястутис». В декабре 1943 года  
Воробьѐв, находясь в подполье, в течение 30 дней написал повесть о плене, о 
том что ему пришлось пережить и увидеть в лагерях для военнопленных. 
Называлась она «Дорога в отчий дом». Но эту повесть под всякими предлогами 
издательства отказались печатать, хотя отмечали художественный  интерес. 
Повесть была впервые напечатана лишь в 1986 году в журнале «Наш 
современник» № 10 под названием «Это мы,  Господи!». «Эсесовцы с 
нечеловеческим   гиканьем врезались в гущу пленных  и начинали убивать их. 
Брызгала кровь, шмотками летела срубленная кожа  неправильным косым ударом  
лопаты. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, 

тяжѐлым топотом ног в страхе 
метавшихся людей», - пишет  К. 
Воробьѐв в книге.    -  «Съеден с 
крошками земли холодный пух 
декабрьского снега. Высосана 
влага из ям и канавок на всѐм 
просторе этого проклятого 
квадрата. Терпеливо и молча ждут 
медленной, жестоко – неумолимой 
смерти от голода советские 
военнопленные»… - боль и  
страдание в каждой воробьѐвской 
строчке. 

В 1947 году пришло 
распоряжение о демобилизации 
всех, кто был в плену. Воробьѐв 
уволился из штаба МПВО и с 
семьѐй переехал в Вильнюс. Ему 
пришлось работать в 
хозяйственных организациях. 
Сначала – в Министерстве  
промстрой материалов, затем 
начальником УРСа, старшим 
инспектором Главукопе, 

Рисунок 24 
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заместителем директора сельхозснаба, директором промтоварного магазина. 
Все эти годы он писал. В 1956 году в Вильнюсе был издан его первый 

сборник рассказов «Подснежник». В 1957 году  вышел  рассказ «Ермак» в журнале  
«Нева». В нем же в 1958 году была напечатана повесть Воробьѐва о литовской 
деревне «Одним дыханием». С 1959 года стал заведующим отделом литературы 
и искусства в редакции «Советская Литва». Там  писатель проработал около 
четырѐх лет. С 1956 года Воробьѐв занялся исключительно творческой работой. 

За 25 лет он написал более 30 рассказов и 10 повестей. Многие 
произведения Воробьѐва сегодня заслужили высочайшую оценку читателей и 
критики. Однако ещѐ несколько лет назад Воробьѐву приходилось  буквально 
сражаться за каждое своѐ произведение. Его не печатали, замалчивали, 
ожесточѐнно, с наслаждением критиковали. Чиновникам от литературы не 
нравилась смелая позиция автора, его стремление показать сложные периоды в 
жизни страны (коллективизацию, войну) такими, какими они были на самом деле, 
без ретуши и пробелов. 

Повесть «Почем в Ракитном радости» не появилась ни в одном из журналов 
и с большим трудом в «очищенном виде»  была напечатана в издательстве 
«Советская Россия». В рецензии Е. Герасимова  писала «Вещь получилась 
мутная и очень уж литературная». 

В 1966 году его книгу, уже отданную  в набор, рассыпали. Ругательски 
ругали рассказы «Седой тополь», «Синель», повесть «Друг мой Момич», хотя эти 
произведения  беспристрастно  рассказывают о позорных страницах в истории 
многострадальной родины. Эти страницы не зачеркнуть, не уничтожить. 

В последние годы жизни в записных книжках писателя появляется немало 
грустных раздумий о процессе духовного распада общества  (это был пик 
«застоя»), о необходимости срочного оздоровления его. Последнее произведение 
К. Воробьѐва  «… И всему роду твоему» осталось неоконченным. В ней писатель 
пытался обратиться к современному поколению с призывом, с которым выступил 
другой наш замечательный писатель – пророк А. Солженицын: «Жить не во лжи, 
честно и совестно». 

Горько, что малая родина не позаботилась тогда о своѐм талантливом 
сыне. Воробьѐв мечтал вернуться на землю отцов, неоднократно приезжал в наш 
район. Но я просматривал все послевоенные издания районной газеты, и там ни 
слова не было написано о нашем 
талантливом земляке. «Криком кричу! 
Хочу в Россию!» - писал Воробьѐв в 
дневнике. Однако ни Курск, ни Псков, 
ни Воронеж не приняли писателя. Ни 
Подмосковье, где хотел поселиться 
писатель и где похоронена его мать. 
Умер К. Воробьѐв 2 марта 1975 года. 

Наш район и его жители узнали 
о писателе Воробьѐве К.Д. в 80 – х  
годах и только благодаря секретарю 
РК КПСС  Окороковой Галине 
Павловне, которая родилась тоже в 
селе Нижний Реутец. Я помню, каким 
нападкам она подвергалась со стороны  
высокопоставленных областных чинов 
за желание создать музей К. 
Воробьѐва в селе Нижний Реутец. Ей 
напомнили,  что он, дескать, тоже был  Рисунок 25 
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какое – то время в ссылке в Сибири, что о его творчестве очень плохо отзываются 
в правительственных кругах в Москве. Но она настояла на своѐм,  и  музей был 
открыт в здании  Дома культуры. Наконец  - то  мы узнали, кто такой К. Воробьѐв.   

Курская земля помнит и чтит Воробьѐва. Его именем названа улица в 
Северо – западном  микрорайоне г. Курска и у нас в посѐлке Медвенка. По 
мотивам повестей «Крик» и «Убиты под Москвой» снят фильм «Экзамен на 
бессмертие». Музей писателя действует в селе Нижний Реутец, в курской школе 
№35. В 1988 году творческая интеллигенция и общественность г. Курска приняла 
решение о выдвижении повестей писателя – земляка «Это мы, Господи!» и 

«Убиты под Москвой» на соискание 
Государственной премии СССР. Один 
из первых К.Д. Воробьѐв удостоен 
(посмертно) звания лауреата премии 
Преподобного Сергия Радонежского. В 
2001 году стал лауреатом 
литературной премии А. 
Солженицына. Воробьѐв умер, но его 
книги не уходят в запас. Они 
сражаются с беспамятством, 
успокоенностью, жестокостью, 
цинизмом. И в то же время в них 
столько любви к человеку, к жизни, к 
родине, что кажется: от каждой книги, 
даже трагичной, идѐт свет. Они 
необходимы, «всему роду твоему». 

Сможем ли мы сегодня,  
отплатить ему хотя бы самым малым 
– читать книги Константина 
Воробьѐва, учить себя, своих детей, 
внуков по его прекрасным 
произведениям? 

  

Рисунок 26 
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Воробьѐв  Иван  Петрович  

(1936 - 1991)  

Родился 18 мая 1936 года в с. Нижний Реутец 
Медвенского района Курской области в  крестьянской семье. 
Окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (1958). С 1958 по 1963 работал дежурным по 
станции Льгов, инженером станции Льгов - 2. С 1963 по 1966 
возглавлял коллективы станций Черемисиново, Рышково. С 
1966 по 1969 - начальник отдела движения. Заместитель 
начальника Курского отделения Московской железной 
дороги. С  августа  1969 был первым заместителем  начальника Курского 
отделения. С ноября  1973 по 1976 — председатель Кировского райисполкома г. 
Курска. С 1976 по 1978 возглавлял Курское областное управление 
хлебопродуктов и местной промышленности. С 14 апреля 1978 по 25 марта 1997 - 
начальник Курского отделения Московской железной  дороги. 

Избирался делегатом XXVIII съезда КПСС (1990), депутатом Курского 
областного, городского и Кировского районного Советов народных депутатов. 
Руководил редколлегией серии книг «Этапы большого пути» (очерки по истории 
революционных, боевых и трудовых традиций курских железнодорожников). 
Награжден орденом Октябрьской Революции (1986), Трудового Красного Знамени 
(1981), «Знак Почета», медалями. Заслуженный работник транспорта РФ (1996), 
почетный железнодорожник (1985).  

 

ВоробьѐваСветлана Степановна  
(13.06.1937). 

Окончила исторический фак. КГПИ, вела начальные классы в Б.-Радинской 
школе Медвенского р-на. В 1957 перевелась в Курск и работала ст. 
преподавателем ср. школы №24, затем ее пригласили на освобожденную 
комсомольскую работу в горком ВЛКСМ и Промышленный РК ВЛКСМ (зав. 
отделом школ). С 1964 В. преподает в курской ср. школе №1, с 1969 - завуч, по 
внеклассной и внешкольной воспитательной работе. По ее инициативе 
организован клуб по интересам «Аэлита», проводились военно-спортивные игры, 
организовывались лагеря труда и отдыха. 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1978). Награждена знаком «Отличник 
народного просвещения». 

 

Конева Валентина Григорьевна 

Родилась в 1936 году на  х. Большая Радина Медвенского района Курской 
области  в крестьянской семье. Училась в Обоянском библиотечном техникуме 
(1952-1954), затем  - в  Московском государственном библиотечном институте 
(1954 – 1958). Трудовую деятельность начинала преподавателем библиографии в 
Обоянском библиотечном техникуме. Более 30 лет работала в Курской областной 
научной библиотеке имени Н.Н. Асеева: методистом, зав. библиографическим 
отделом. Способствовала совершенствованию справочно – библиографического 
аппарата (особенно по краеведению). Участвовала в создании 
библиографических указателей «Н.Н. Асеев и Курский край», «Михаил Семенович 

Рисунок 27 
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Рисунок 28 Окорокова Галина Павловна - 3-й секретарь Медвенсого РК КПСС 
вручает кубок свекловодам 

Щепкин и Курский край, «Памятники истории и культуры Курской области», 
«Областной библиотеке им. Н.Н. Асеева – 50», «Огненная дуга», «Константин 
Дмитриевич Воробьѐв», «Обоянь» и др.  Награждена медалью, знаком «За 
отличную работу» Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза работников 
культуры.  

Коновалов Владимир Михайлович(1902 – 1948) 

Родился в селе Спасское  Медвенского района Курской области в 1902 году 
в семье крестьянина. Участник Великой Отечественной войны, майор, инвалид 
Великой Отечественной войны. С 1944 года возглавлял Вышнереутчанскую МТС, 
которая обрабатывала поля колхозов Нижнереутчанского сельсовета. 

Награждѐн 2  орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 1 
и 2 степени, 3  орденами Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого, 
медалями. 

Окорокова Галина Павловна 

    Заслуженный работник культуры, партийно – комсомольский работник, 
руководитель высшей школы. Родилась в 1946 году в с. Нижний Реутец 
Медвенского района Курской области. Окончила Курский кооперативный техникум. 
В 1972 году - Московский  институт советской торговли, затем Ростовскую высшую 
партийную школу. Трудовую деятельность начала в 1961 году  ученицей 
бухгалтера совхозрабкопа «Реутчанский» Медвенского района. В 1965 – 1966 – 
старший бухгалтер Старо – Белицкого сельпо Конышѐвского района. С августа 
1966 работала вторым, затем первым секрерам Конышевского  РК ВЛКСМ. С 1969 
по 1975 годы инструктор, заведующий сектором подготовки кадров, заведующая 
сектором учета и статистики обкома ВЛКСМ.  С 1975 по 1986  работала 
секретарѐм, вторым секретарѐм Медвенского РК КПСС. Ректор Курского 
института менеджмента, экономики и бизнеса. Председатель правления 
областной организации «Союз женщин России». С 1998 – член - корр. Академии 
менеджмента в образовании и культуре. «Человек года – 2004»  в номинации 
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«Общественный деятель года» областного конкурса общественного признания 
«Курская антоновка». Кандидат экономических наук, доцент 

На нижнереутчанской земле родились, выросли и получили путѐвки в  
жизнь главы администраций Медвенского района: Крюков Василий Александрович 
и полковник ВВС Верѐвкин Виталий Георгиевич; председатели Медвенского 
районного суда: Лариков Василий Алексеевич и Верѐвкин Сергей Николаевич; 
председатели Нижнереутчанского сельсовета: Звягинцева Татьяна Михайловна и 
проработавший в этой должности 20 лет Лариков Владимир Алексеевич; 
почѐтный садовод Веревкин Иван Яковлевич, учѐные: Владимир Антонович 
Косинов, Егор Петрович Воробьѐв, Яков Борисович Мартемьянов. 

Более трѐх десятков человек были офицерами. Среди них Владимир 
Кириллович Косинов, полковник в отставке, окончивший военную академию имени 
Фрунзе и прослуживший всю Отечественную войну в органах разведки, 
отмеченный  большим количеством наград не только нашей страны, но и 
зарубежных государств, полковник запаса Воробьѐв Александр Николаевич. 
Более 180 выпускников Нижнереутчанской школы получили высшее образование.  

 

  

Рисунок 29 Депутаты Нижнереутчанского сельского совета. В центре 
председатель - Лариков Владимир Алексеевич слева-направо Воробьева Н. 

Г.парторг колхоза, Чаплыгин С.Н. - председатель профсоюзной организации, 
Агеева А. Н. - звеньевая, Лариков В. П. - гл. агроном, Афонасьев В. Г. – гл. инженер, 

Останкова В. А. – звеньевая, Веревкин Д.В. – механизатор, Веревкина М. Е. – 

работник бухгалтерии 
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Название населенных пунктов 

 
Нижний Реутец - село основано в начале ХY1 в. Название по притоку 

Реутец р. Реут. 
Роща (Александровка) – хутор основан в конце ХY111 в.  Название по 

дубовой роще, которая здесь росла, но была выкорчевана крестьянами. 
Большая Радина – хутор в период Столыпинской реформы. Начало ХХ в. 

Типичное придуманное название «Большая радость», но может означать – 
«родина». 

Ивановка (сельцо Сафоновка) - хутор ХY11 в. Название по первому 
поселенцу. 

Шелковка – хутор (сельцо) ХY11 в. Название оттого, что помещики 
Покровские или крестьяне были слишком добрые, ну, как «шѐлковые». 

Подскотское (Ильичѐвский)  - хутор – начало ХХ в.  Заселен 
переселенцами в период Столыпинской реформы. Расположен был рядом с с. 
Скотское через реку Реут. Хутор на левом берегу, село на правом. Второе 
название дано в период советской власти в честь вождя Ильича. Колхоз был 
«Память Ильича». 

Ближний, Дальний -  эти  хутора  возникли  в  начале ХХ в.  Заселены 
переселенцами  в  период Столыпинской реформы. Название зависит от 
расстояния от центра села Н – Реутец. 

Весѐлый – хутор возник в начале ХХ века.  Заселен  переселенцами  в  
период Столыпинской реформы. Название от эмоционального состояния жителей 
хутора или прекрасная местность. 

Шелковские Выселки - хутор ХY11 в. Заселен  переселенцами из сельца 
Шелковка. 

Организация (Подвысокое) – хутор возник в начале ХХ века  Чисто 
советское название.  Через реку  с. Высокое.  

 
Село Нижний Реутец никогда не носило название «Шелковка». Шелковка – 

это было сельцо, где жили крепостные крестьяне дворян Покровских. Где – то 
рядом был хутор Кондрашевский.  До 1935 года был ещѐ  х. Подкондрашевский 
– название по имени помещика Кондрашѐва. 

 

Название подворий 

     На протяжении многих столетий каждое крестьянское подворье имело 
кличку. А возник этот обычай ещѐ в период языческой религии. Каждый человек 
скрывал своѐ имя, но зато имел кличку. Это было связано с какой – то мистикой, 
боязнью, верой в существование потусторонней жизни. По кличке главы семьи 
иногда называли подворье. Иногда это было искажѐнное понятие о желании 
человека возвыситься над другими: царь, князь и т.д. В   большинстве своѐм 
подворья назывались по фамилии хозяина, но в каком – то понятном смысле. В 
связи с тем, что хутора, деревни исчезают с карты района, то есть опасность, что 
мы навсегда утратим интересные названия подворий. Это тоже история, и еѐ надо 
беречь для потомков.  
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Подворья по Нижнереутчанскому сельсовету 

 
Арсенины, Салапановы,  Булукановы,  Большаковы,  Бориски,  Брыжанки, 

Вороновы,  Волковы,  Гайки,  Горячевы,  Горшихины,  Горасины,  Дальневские, 
Дѐмичевы,  Дровосековы,  Дюдиковы , Захаровы,  Звягинчата,  Зуевы,  Зыковы, Ёшины,  
Каташины,  Каширцы,  Каптялы,  Картышовы,  Каталкины,  Конѐвы,  Конѐвичи ,  Ковали,  
Комари,  Космоношкины,  Кульпины, Куликовы,  Климушкины, Киндюшины,  Крючковы,  
Ларивошины,  Малыхины,  Маслѐничевы, Макеевы,  Мухины,  Микиточкины,   Митяровы,  
Мытровы,  Панковы,  Панаткины, Попковы, Помошниковы,,  Поляки,  Птичиновы,  Родины,  
Сухачи,  Староверы, Сибили,  Сиргаки,  Сусликовы,  Субботниковы,  Цари,  Царѐвы,  
Циалковские, Чибисовы,  Христоновы,  Юдины,  Фоминовы,  Чибаки. 

 

Название водных объектов 

Р. Реутец – приток р. Реут. Видимо, от праславянского слова, 
обозначающего современный  глагол «реветь». Река до того была буйной, что при 
течении издавала звук. 
 

Пословицы и поговорки(записаны А.С. Машкиным в Обоянском 

уезде) с. Нижний Реутец 
 
Авось-хочь брось. Али пан-али пропал. 
Аглянись кза на свои рога (говорят тому, 
кто ожидает других). 
Ахота страшная, да учисть горькия. 
Баба ига кастиная нага (о злой женщине). 
Багат Ярмошка:собака да кошка. 
Бирижонага и бох бириге. 
Биряги капеичку пра чорнай день. 
Видяное ламая лидянье. 
Виселым пирам да за свадипку. 
Волка баятца-у лес ни хадить. 
Вялика Хвидора да дура. 
Глаза как лошки, ни видють ни крошки. 
Глаз видя, да зуп нийме. 
Глухой ня выслухая, так выдумая. 
Горькиму Кузюшки горькая песинка. 
Гулять-гулять, а дела помни. 
Даля у лес-боля боля дров. 
Дарога дабра каня уча. 
День да ночь-сутки прочь. 
Диде ни плача, мать ни разумея. 
Душа мая ни кривая-усе примая. 
Дюжа нужны, как пятая калясо у тялеги. 
Жаль мне тибе, да ни так как сибе. 
Жанитца - ни напасть, как бы жинивши ни 
прапасть. 
Затем казак гладак, паел и набак. 
Злой собаки маслам ни удобришь. 

 
Зная кошки, чье сальце села. 
3 жиру собака беситца. 
Изделал дядя на свою рожу глядя. 
Ис спасибо шубы ни сашьешь. 
Какии сами, такии и сани. 
Как есть, так и весть. 
Кума с воза, кабыля легши. 
Лошкаю кормя, а стиблом глаза коля. 
Матушка дочку хволила-насилу с рук 
свалила. 
На вирбе груши. 
Ни агнем пике, а поламя. 
Ня верь чужим ричам, а верь сваим ачам. 
Окала агния ходишь-нильзя ни абжетца. 
Очи выша лба ни бывають. 
Ох, ты деревня, ни пакрытая сяло. 
Пакуль сонца узайде, а раса очи выисть. 
Руби дерева на сабе. 
Сбаки сбачья честь. 
Своя ноша ни чижила. 
Семира варот-усе на гарот. 
У людей Ананья, а дома горт ни найдя. 
Усе ядина-што мак, што рябина. 
Чишта воды ни будишь. 
Чья и карова рявела, а твая и дамно 
анамела. 
Што пра то гаварить, чаго у баршу ни 
варить. 
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 Исторические термины 

Великороссы – русское население вРоссийской империи. 
Волостное правление – орган местного самоуправления в России 2 – й 

половины 19 и начала 20 века. Состояло из волостного старшины, сельских 
старост и сборщиков податей, избиравшихся волостным сходом. 

Волость – административно – территориальная единица России. С 1861 
года – единица сословного крестьянского управления. 

Волостные крестьяне – позднее государственные. 
Волостной старшина – выборное должностное лицо сельского 

самоуправления. Избирался на 3 года волостным сходом. Обладал 
административно – полицейской властью. 

Дворянин – лицо, принадлежащее к дворянству, сословию светских 
землевладельцев. 

Родовой дворянин - предки которого в нескольких поколениях были 
дворяне. 

Столбовой  - древнего рода. 
Потомственный - который сам или его предок в недальнем поколении 

выслужил дворянство. 
Личный - выслуживший дворянство за себя, но не за детей своих. 
Дети боярские – категория служилых людей по отечеству, состоявшие на 

военной службе. 
Крымское ханство – государство, отделившиеся в 1430 – х годах от улуса 

Джучи – Золотой Орды, управляемое династией ханов Гиреев. 
Продовольственная диктатура – система чрезвычайных мер советского 

государства в 1918 – 1921 гг. по снабжению продовольствием страны. 
Конфискация всех излишков хлеба. 

Однодворцы – это категория государственных крестьян (в основном 
бывшие служилые люди по прибору (набору). Одна хата, семья от населѐнного 
пункта переселялась на южные рубежи Московского государства. 

Подушная подать – основная форма госналога.  Введена Петром 1. 
Налогом облагалось всѐ мужское население, кроме духовенства и дворянства. 

Севрюки – название коренного населения северных земель. 
Северяне – Северский союз пленѐн (север) ещѐ в 1 тысяч. н. э. 
Славяне -  откуда пошло слово «славяне»? (словаки, славяне, славы). Есть 

много предположений  от слова «слава». Тогда славяне обозначало просто 
«слова произносящие» и «говорящие», то есть «люди». Заметим, что древнее 
самоназвание многих  племѐн действительно  вначале обозначают  просто 
«люди» 

Сам – мера урожайности сельхозкультур. 
Тягло – единица обложения крестьян повинностями в пользу помещиков в 

18 – 19 веках. 
Четверть -  старая мера земли: 40 саж.  длины и  30 саж. ширины:  вес – 

казѐнная – 9 пудов, торговая – 24 пуда. 
Черкассы – переселенцы из Кавказа. К середине 17 века черкассами 

именовали уже всех украинцев. 
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