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Введение 

Хутора, деревни, села и города, они как люди, имеют свою судьбу. 

Рождаются, растут, расширяются, расцветают и порой умирают – исчезают. 

Когда, как и почему появились эти города, села и хутора? Кто там жил и 

как там жил? Мы должны это знать. Это наше прошлое. «Народ, не знающий 

своего прошлого, не имеет своего будущего». Родина наша велика и 

бескрайна. Но ближе нам наша малая родина, то место, откуда наши корни.  

Цель исследовательской работы – восстановление памяти об 

исчезнувшем поселке, сбор свидетельств очевидцев о том, как жили, чему 

радовались и огорчались их жители, а также попытка проследить, по 

возможности, их судьбы.  

При подготовке работы были собраны воспоминания и рассказы 

бывших жителей села. Это исследование оказалось увлекательным, но гораздо 

более объёмным и сложным, чем можно было предположить, начиная его. В 

данной работе отражены некоторые результаты. 

Предмет исследования: исчезнувшее село с нашей земли и 

географических карт.  

Объектом исследования стало исчезнувшее село Отрадовка 

Ясенковского поселения Бобровского района Воронежской области на разных 

исторических этапах. 

На основе цели, предмета и объекта исследования была 

сформирована гипотеза:  

знание истории своего края, его прошлого помогает лучше оценить настоящее, 

воспитывает любовь и уважение к людям труда.  

Исходя из этого, в своей работе я ставила следующие задачи: 

- Узнать, когда появилось это село. 

- Собрать и изучить архивные материалы для исследования села. 

- Встретиться с жителями этого села. 

- Подготовить фото и иллюстрационный материал для оформления работы. 
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Актуальность данной исследовательской работы не вызывает 

сомнения. Каждый гражданин должен знать историю своей малой родины, 

преумножать её богатства, заботиться о её будущем. Без прошлого нет 

настоящего, без настоящего нет будущего.  

Научная новизна исследования заключается в том, что работа 

представляет собой первые попытки обобщения научно- исторического 

исследования исчезнувших и исчезающих населенных пунктов.  

Практическая значимость работы заключается в том, что собранные 

материалы расширяют наши представления о быте, укладе жизни наших 

предков. Работа может быть использована на уроках истории, уроках 

краеведения – изучения истории и географии родного края. 

Методы: изучение архивных данных, анкетирование молодежи и 

жителей, беседы с бывшими жителями, запись воспоминаний, сбор 

фотографий, интервью жителей исчезнувшего села, экскурсия на место села, 

изучение Интернет ресурсов, обобщение и вывод по теме. 

Перспективы: продолжить работу по дальнейшему сбору информации 

краеведческого материала; дополнить оформленную работу. 
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Описание работы – рассказы сторожил 

В начале работы я провел анкетирование молодёжи, своих 

одноклассников, людей, которые, когда–то жили в исчезнувшем селе. В анкете 

мы задавали вопросы, связанные с пропажей села и путями сохранения памяти 

малой Родины. В итоге я сделал вывод: моя тема актуальна, она интересна и 

молодому поколению, и людям, которые когда-то проживали в исчезнувших 

селах. (Приложение №1) 

Сады здесь все порублены, 

Березы тихо плачут,  

Кленовый пень, обугленный,  

Один вдали маячил… 

Здесь люди жили с песнями,  

В полях хлеба качались  

И дни, как будто весями  

Ручьями звонко мчались… 

Эти грустные строки я посвящаю всем селам, которые уже не 

существуют, в том числе и Отрадовке - Шераповке - Шараповке. Так 

называлось это село в разные годы. Оно располагалось на высоком 

правобережье Битюга в 7 км к юго-западу от города Боброва. Первые 

поселенцы появились в этой местности в конце XVII века (1798 года). Это 

были крестьяне, убегающие от крепостной неволи, а также вольные 

земледельцы и скотоводы, облюбовавшие эти плодородные земли и луга, 

богатые разнотравьем. Селились небольшими хуторками, около которых в 

скором времени появились новые поселенцы.Назван владельцами по моде 

того времени давать вновь заводимым деревням подчеркнуто красивые 

имена1.  

В 1796 году царь Павел Первый подарил великому канцлеру Александру 

Безбородько 30 тысяч десятин земли в Бобровском уезде, среди них и земли 

                                                 
1Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. С.227-228. 
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будущей Отрадовки. 

После смерти Безбородько все владения достались его брату Илье, который 

жил в Москве и не желал заниматься этими владениями. Он сразу же стал их 

распродавать. Один из участков купила помещица Анна Шерапова2. Природа 

покорила ее все радовало: аромат луговых цветов, бескрайние просторы, в 

нескольких километрах красивая река Битюг, обрамленная лесом. Она перевела 

сюда несколько семей крепостных крестьян. Дала поселку красивое название - 

Отрадовка. Но это название было чисто официальным, числилось в документах, в 

народе село называли Шераповка - по фамилии хозяйки, а позднее - Шараповка. По 

соседству располагались помещичьи усадьбы Молоцкова, Сакиных, Палюгиных, 

Бабичей, Северцовых, Нечаевых, Соловьевых. 

19 февраля 1861 года Александр II подписал «Положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости». А также Манифест «О всемилостившем 

даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об 

устройстве их быта». Согласно этим документам, крестьяне, ранее принадлежавшие 

помещикам, объявлялись свободными и наделялись гражданскими правами. При 

освобождении они получили землю, но в ограниченном размере и за выкуп на 

особых условиях. Крестьяне, которые выкупили землю стали крестьянами 

собственниками, остальные до выкупа были временно обязанными и должны были 

платить оброк или отбывать барщину в пользу помещиков. Размеры крестьянских 

наделов, а также оброк и барщину временно обязанных должны быть точно 

определены соглашениями между помещиками и крестьянами - Уставными 

грамотами. 

В это время в Отрадовке было 99 человек крепостных крестьян, по Уставным 

грамотам они получили 37 десятин земли или полдесятины на душу. Более 

половины крестьян в течении одного года выкупили свои участки и стали 

собственниками. Семьи, в которых было 6 и более детей, долгое время еще работали 

на помещика. Но передел земли прошел мирно по сравнению с селом Петровским, 

                                                 
2 http://adm-bobrov.ru/ 
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расположенным в одном километре от Отрадовки. Здесь крестьяне не были 

согласны с решением помещика Северцова, их волнения были подавлены в сентябре 

1864 года Стрелковой ротой Можайского пехотного полка. 

Старожилы, Шахова Александра Сергеевна, Прусакова Н. рассказывают, что 

село было богатым. В каждом дворе была корова, лошадь, у многих овцы, куры, 

гуси, поросята. В саду росли яблони, груши, вишни. Выращивали в полях рожь, 

пшеницу, горох, свеклу, подсолнечник. О своем богатстве женщины судят по 

сегодняшнему дню: «Сегодня мы не можем держать столько домашних животных, 

так как не можем прокормить, а тогда вот могли, ничего не покупали, все 

выращивали своими руками, по тем временам, в деревне это считалось 

«богатством»». Жили к деревянных избах под соломенной крышей. «В нашей семье 

было восемь детей - вспоминает Александра Сергеевна Шахова - а в избе всего две 

комнаты: в первой печь, деревянный длинный стол, деревянные лавки. Здесь мать 

готовила, зимними вечерами пряла, вязала, а отец ремонтировал валенки, шил тапки. 

Мы любили спать, а зимой и играть на печи. Во второй комнате в основном спали 

на лавках, в красном углу висели иконы, лампадки...»3 

После революции земли, принадлежавшие помещикам, были конфискованы 

в пользу государства. В Отрадовке был создан колхоз имени Карла Маркса, 

объединивший часть домашних хозяйств. Построили общий амбар, конюшню, 

скотный двор, овчарню, свинарку, создали полеводческие бригады. В конце 20 х 

годов XX столетия в селе проживало около трехсот человек. Взрослые работали с 

раннего утра и допоздна, Начиная с весны и до поздней осени, дети посещали 

Ясенковскую школу. Школа работала в две смены: с утра занимались младшие, а 

вечером старшие (с 5 по 7 классы). Маленькие дети, с 2-х месяцев - до З-х лет 

находились в сельских яслях, которые обеспечивал продуктами и всем 

необходимым колхоз. Родители за ясли не платили, так как все были колхозниками 

и за свою работу, за трудодни получали натур оплату: зерно, горох, свеклу и пр. В 

каждом доме были ручные мельницы, на которых мололи зерно и получали муку. 

                                                 
3Рассказы старожилов. 
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Каждая женщина пекла свой домашний хлеб, пироги с капустой, с ягодой. Во 

времена колхоза жить стало тяжелее по определению стариков, об этом вспоминают 

сегодняшние пожилые люди - бывшие жители села Шараповка. Все что 

выращивали, молоко, мясо, шерсть сдавали государству, оставляя лишь натуроплату 

за трудодни в ограниченных количествах, перед войной был большой налог на 

домашних животных. Многие сельчане старались избавиться от них. 

Война застала врасплох: июнь - горячая пора на полях в колхозе, дома на 

огородах. Мальчишки с 9 лет вместе с отцами в поле, на конюшне, в овчарне, па 

скотном дворе. Девочки дома с младшими братьями и сестрами, которые не ходили 

в ясли, матери на работе - доярки, свинарки и т.д. 

Александра Сергеевна Шахова вспоминает: «Помню, собрались мы в 

конюшни, старый конюх запряг две телеги, сели наши отцы и братья и больше мы 

их не видели до 1945 года, а некоторые не вернулись совсем. Женщины тихонько 

плакали, провожая мужей, маленькие дети плакали, глядя на них. А подростки 

подбадривали отцов и просили привезти с войны «ружьё». В те минуты никто и не 

предполагал, что такое: эта война, как долго и мучительно она будет длиться, что 

вместо подарка на отца или брата придет страшный «треугольник» о безвести 

пропавшим и похоронка...»4 

Ушедших на фронт заменили женщины, старики, дети. На самых тяжелых 

работах они подставляли свои хрупкие плечи: пахали на быках, серпами жали 

колосья, цепами выбивали из них на току зерно. Кормили село и отправляли на 

фронт самое дорогое, самое лучшее. 

Военные годы были тяжелыми, но село выжило и дождалось своих 

победителей, правда не всех. И постепенно год за годом стало возрождаться, так 

казалось тем, кто прожил там всю свою жизнь, a вот молодежь тянуло в город. Даже 

колхоз «Большевик», на территории села Ясенки, увлекал их большей перспективой. 

Молодые пары уходили туда работать, а потом, получая квартиры оставались там 

навсегда. 

                                                 
4Рассказы старожилов. 
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С 1919 года до 1954 село Отрадовка входило в состав Николо - Варваренского 

сельского Совета Пчелиновской волости. К концу пятидесятых годов с карты района 

начинают исчезать малые села и хутора. В 1971 году был образован Ясенковский 

сельский Совет, в ведомстве которого вошло село Отрадовка с десятком дворов 

пожилых людей. Тогда они не могли даже представить, что через три года здесь 

будет совхозное поле и лишь золотые колосья пшеницы будут радовать эту землю. 

Село перестало существовать, но люди, родившиеся там никогда его, не забудут. То, 

что они впитали там с молоком матери, пронесут через всю свою жизнь: 

выносливость, трудолюбие, мужество, доброту, милосердие. Их судьбы неотрывны 

от судьбы села. И это нельзя предавать забвению. О них надо помнить, равняться на 

их трудовые подвиги, которыми они прославляли нашу землю5. 

Выше уже упоминалось о Шаховой Александре Сергеевне, она родилась в 

Шараповке - Отрадовке 18 марта 1934 года. Историю села помнит из рассказов 

матери, а та от своей матери ... Мать - Ермакова Мария Тимофеевна 1903 года 

рождения, отец Ермаков Сергей Стефанович 1897 года рождения. Ермаковых и 

Шаховых было много в селе, считались однофамильцами, а предки возможно, были 

родственниками? «Во время колхоза отец работал старшим конюхом, в его ведении 

было десятка два лошадок. Он очень любил их заботился как о малых детях - по 

словам Александры Сергеевны - Эту любовь привил и нам. В семье было восемь 

детей. Старший брат Иван, 1924 года рождения, помогал отцу и дома и на конюшне. 

Отец и брат - участники Великой Отечественной войны, сейчас их уже нет в 

живых»6. 

Александра Сергеевна окончила 5 классов Ясенковской семилетней школы и 

в 13 лет пошла работать с матерью, так как послевоенные годы были тяжелые для 

семьи, голодными, не хватало на всех одежды, а в школу ходить далеко. Зимой пару 

валенок па всех, да и рукавиц тоже. «Придут малые со школы, с первой смены, снегу 

в валенках полно, рукавицы мокрые. Там кто постарше. Идти не в чем...» - с горечью 

вспоминает она свои детские военные и послевоенные годы, - топили козяками: 

                                                 
5 Н.И. Капустина «Сказ о земле Бобровской», Москва «Витязь», 1998 г., с. 185-200. 

6Рассказы старожилов. 
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навоз коровий мешали с отходами зерна, соломой, заливали водой, а потом в 

самодельные формы и па солнышко, он засыхал и получалось кирпичики или 

кругляшки. Их складывали и всю зиму топились. В лесу запрещали лесники 

собирать даже сухие ветки». 

В 23 года Александра Сергеевна пошла работать цыплятницей в колхоз 

«Большевик». За свой 32 х летний стаж цыплятницы имеет много наград: почетные 

грамоты, бронзовую и серебренную медали «За достигнутые успехи в развитии 

народного хозяйства СССР». 

В 1974 году была участницей Выставки достижений народного хозяйства 

СССР, где ей было присвоено звание «Ударник коммунистического труда»7. В то 

время это были высокие награды советского правительства за высокие трудовые 

показатели. И забыть об этих людях нельзя. И село, вскормившее их не должно 

исчезнуть из памяти людской бесследно: 

Гимн Отрадовке я воспеваю. 

Там ведь детство ваше прошло. 

Ваши внуки о нем не знают, 

Все бурьяном давно поросло...  

Умирают деревни как люди, 

Только памятники не ставят, 

И на карте уже их не будет, 

Лишь в сердцах ваших след свой оставят. 

А ведь здесь рожь для фронта растили, 

Вечерами носки вязали, 

На быках поля бороздили. 

И Победу трудом приближали. 

Вместе плакали и смеялись, 

О погибших в боях молили, 

Вы Отрадовкой величались  

И поэтому все пережили! 

И хотелось бы этой деревне  

Возвести монумент на века, 

Чтобы помнили всех потомки-  

До последнего старика! 

                                                 
7Рассказы старожилов. 
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Обряды и традиции русской деревни  

Валентина Ивановна рассказывает: - очень важным событием для 

жителей села, является покос. Важно, чтобы в этот период времени не было 

дождей, так как он может погубить урожай. Много рабочих рук надо было в 

семье иметь на время покоса. Поэтому, отправляясь на покос, брали с собой 

кукол Покосниц. Одну из них клали в первый стог. Вторая должна была беречь 

руки косцов от ран. А третью куколку делали детям, чтоб им было чем 

заняться в поле, пока взрослые работают. Этими куклами очень дорожили, 

старательно их изготавливали. Лето было важным этапом в 

сельскохозяйственном календаре, необходимо было засеивать поля, сажать 

огороды, чтобы прожить семьям весь год. Очень важно было получить 

хороший урожай, поэтому люди верили в приметы, обряды и четко соблюдали 

традиции, передаваемые из поколения в поколение.  

А самым важным праздником для нас была Троица. Обычаи 

большинства праздников начинаются с уборки дома. Только после того, как 

помещение засверкает чистотой, женщины украшали комнаты зелеными 

ветвями: клена, березы, рябины, дуба считалось, что они могли защитить 

людей, даровать им силу и здоровье. Мы готовили праздничный стол – 

стряпали пироги и пряники, варили кисель. В этот день нет поста, поэтому 

православным позволяется любая пища.  

Храмы украшались ветками березы, полы в храмах устилали 

свежескошенной травой, пучок которой после службы каждый желающий мог 

взять домой в качестве оберега. Также на Троицу можно принести с собой в 

храм березовую веточку, чтобы освятить ее, а после забрать домой. Дома 

освященные веточки березы ставили рядом с иконами. 

Считалось, что они весь год будут оберегать дом и его обитателей от бед и 

невзгод. Ни в коем случае нельзя выбрасывать принесенные из храма веточки 

березы. Их засушивают и ставят рядом с иконой, в крайнем случае, можно их 

сжечь через семь дней после Троицы, говорит бабушка Валя. 
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В храмах на Троицу совершается Божественная литургия, а сразу после 

нее – вечерняя. Во время нее читаются коленопреклоненные молитвы. 

Священнослужители просят о даровании благодати всем присутствующим, о 

ниспослании премудрости и разума верующим. После богослужения люди 

садятся за праздничный стол, приглашают гостей, дарят подарки и 

поздравляют друг друга. По традиции, в этот день было принято свататься. 

Считалось, что если сватовство произойдет на Троицу, а свадьба на Покров – 

молодую семью ждет счастливая жизнь.  

Валентина Ивановна рассказала о березовой магии на Троицу. Так как 

главным символом Троицы считается береза — всевозможные обряды связаны 

именно с ней. Ее листьями засыпали полы в избах, пучками березовых веточек 

украшали ворота, пороги, окна и иконы. 

Нередко к березовым добавляли ветки яблони, рябины, клена, ивы. Но 

ни в коем случае не брали ветки хвойных деревьев (они символизируют 

смерть) и осины (это дерево-вампир). 

Считалось, что береза, впитавшая энергию пробудившейся земли, 

защитит от злых сил, подарит здоровье, достаток, сбережет и приумножит 

новый урожай. 
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Заключение 

Работая над исследовательской работой, собирая материал по крупицам, 

я пришел к выводу, что знание истории своей Родины, её прошлого помогает 

лучше оценить настоящее, воспитывает любовь и уважение к людям труда. Без 

прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Вырастет бурьян, как 

памятник на забытых могилах деревень. Наше поколение и знать не будет о 

том, что в таких глухих местах, когда-то жили, работали, веселились люди. 

Хотим выразить слова благодарности всем людям, кто помог нам при 

написании исследовательской работы. Много страданий в XX веке выпало на 

долю села. Это и раскулачивание, тяжкий труд в годы Великой Отечественной 

войны, и бесперспективность. Нам как жителям сельской местности очень 

близки, понятны переживания простых крестьян о разорении их малой 

Родины. И мы не хотим, чтобы такое произошло с нашим родным поселком 

Ясенки. Пока живет деревня, значит, живет Россия! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Анализ анкетирования. 

№1. Знаете ли вы, что в Ясенковском поселении есть исчезнувшие села? 

 

№2. Жил ли кто-то из ваших близких в одной из таких сел? 

 

№3. Как вы считаете, нужно ли сохранять память малой родины? 

 

№4. Как сохранить память малой родины? 

 

 

 

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Сайт

Заметка в газете

Другой вариант
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Анкетирование одноклассников, молодежи и жителей 
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Изучение архивных данных 
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Интервью с жителем исчезнувшего села Мозалевской В.И. 

 

 

 

file:///G:/Отрадовка 2016/мозолевская.mpg
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Село и в горе, и в радости…
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Село Отрадовка в 1954 году 
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Улица 30 лет Победы, место куда переселили жителей Отрадовки 

 

На этом месте, находилось село Отрадовка, теперь это поле… 
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Церковь п.Ясенки 

 

Праздник Троицы в селе Отрадовка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Опросный лист бывших жителей села Отрадовка 

1. Вы проживали в селе Отрадовка (Шараповка) 

2. Что Вы помните о своем родном селе 

3. Где она находилась 

4. Как располагались улицы в нем 

5. Когда люди стали уходить из деревни 

6. Почему это происходило 

7. Какие обычаи и праздники существовали в Вашем селе 

8. Как поселок Отрадовка получил свое название 

9. Скажите почему село называли Отрадовка – Шераповка – Шараповка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Схема села Отрадовка 1971 год 

 

 
 


