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В конце X IX  века в России были приняты первые государственные законодатель
ные акты, регулирую щ ие правовую деятельность потребительской кооперации. По всей 
стране начали в массовом порядке организовываться различны е виды кооперативов, в 
том числе в Ц ентральном Черноземье.

Через историко-правовую  ретроспективу исследуем предпосылки зарож дения и 
условия создания в этот период ю суповского потребительского кооператива, еще недо
статочно изученного в истории российской потребительской кооперации, истории отече
ственного государства и права. О пределенный вклад в изучение данной проблемы внесли 
исследователи юсуповской эпохи В.А. Бухина, А.Д. Витохин, А.Н. Крупенков, 
С.С. Кулеш ова, Н.А. Пенской, Л.Е. Теплова и многие другие ученые, краеведы, архивные 
и музейные работники.

В наш умевш ем в свое время романе «Нечистая сила» («У последней черты») вы да
ющ егося советского писателя-баталиста Валентина Пикуля есть такие слова:

-  « .к н я з ь  Феликс ссылался в село Ракитино Курской губернии, «которое (вспоми
нал он) долж но было служить местом моего заклю чения»1.

За участие в убийстве Григория Распутина князь Феликс Феликсович Ю супов (1887
1967) был выслан в 1916 году в имение своей матери -  княгини Зинаиды Н иколаевны 
Ю суповой. Но не только с этим трагическим событием связано село Ракитино.

Оно вош ло в историю кооперативного движ ения как родина одного из первых по
требительских общ еств России и первого -  на территории нынеш ней Белгородской обла
сти. Здесь в 1894 году на предприятиях князей Ю суповых было создано Ракитянское об
щ ество потребителей2.

Сегодня бывш ее село Ракитино выросло до рабочего поселка Ракитное, которое я в 
ляется центром одноименного района. Он в числе ведущ их и экономически развиты х р е
гионов Белгородской области. П одавляю щ ая часть населения района в прош лом и насто
ящ ем времени -  украинцы. М естные земли 188 лет принадлеж али князьям Ю суповым, 
богатейш им землевладельцам старой России.

Ю суповы -  российские князья с 16 века. Ведут свое происхож дение от древнего р о 
да ногайских князей (мурз). Считается, что их родословная идет от Али -  племянника 
пророка М агомета. Хан Ю суф -  правитель Н огайской орды, двадцать лет был предан и 
друж ил с царем Иваном Грозным. От его имени пош ла фамилия Ю супов (в русском про- 
изнош ении)3.

1 Пикуль В.С. Нечистая сила: Политический роман. -  М.: Современник, 1992. -  С. 713.
2 Теплова Л.Е. Основы потребительской кооперации. -  М.: Вита-Пресс, 2005. -  С. 38.
3 Большой Российский энциклопедический словарь. -  М.: Большая Российская энциклопедия, 

2006. -  С. 1865.
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Н аиболее известен из князей Ю суповых Григорий Дмитриевич (1676-1730) -  гене
рал-анш еф (1730), сподвиж ник Петра I, активный участник Азовских походов и Северной 
войны, герой Полтавской битвы. Возглавлял военную  коллегию (1727-1730).

За заслуги перед Отечеством по именному указу Петра II (сына Алексея Петровича) 
князю Г.Д. Ю супову в числе других земель была пож алована слобода Ракитная с приле
жащ ими селами. Право пользования князя, а затем всех Ю суповых, ракитянскими зем 
лями начинается со 2 июля 1729 года.

Ранее владельцами этих земель с 1652 года -  до установления названия сел -  были 
украинский гетман Кочубей и его зять М азепа. В дальнейш ем богатые земли этого края 
были переданы светлейш ему князю А.Д. М енш икову. После ссылки М енш икова в С и
бирь -  в город Березов, ракитянское землепользование Ю суповых продолж алось с 1729 
по 1917 год. При этом слобода Ракитная все это время являлась не только юсуповской 
вотчиной, но и центром управления их имениями в Курской, Воронежской, Харьковской 
и Полтавской губерниях4.

По административно-географ ической принадлеж ности и территориальном у деле
нию ракитянская хронология следующ ая. В 1652 году на месте бывш его военного острога, 
который нес дозорную  и сторож евую  службу, была основана слобода Ракитная. Слобода 
по указу П етра I в 1708 году вош ла в состав Киевской губернии.

Здесь стали селиться казаки с У краины  и ратные лю ди из крепостей Белгородской 
черты. Они получали угодья, на льготны х условиях занимались промыслами: хлебопаш е
ством, рыбной и звериной ловлей, бортничеством, гонкой дегтя и смолы. За добросовест
ную службу, так как они одновременно несли военные обязанности, получали землю в 
личное владение. И нтенсивное заселение слободы и этого края продолж алось до конца 
XVII века.

В 1727 году была создана Белгородская губерния, в состав которой вош ла слобода 
Ракитная. Через 50 лет с лиш ним -  в 1779 году, согласно «Учреждению о губерниях», 
слобода из Белгородской губернии была выведена и отнесена к Курской губернии.

После отмены крепостного права слобода Ракитная стала волостным центром и бы 
ла вклю чена в Грайворонский уезд Курской губернии. В волость тогда входили ны неш 
ние населенные пункты: Ракитное, Бобрава, Борисполье, Псковское, Зинаидино, Н овоя- 
сеновка, Святославка и хутор Введенский5.

После скоропостиж ной смерти князя Григория Д м итриевича Ю супова в 1730 году 
право на владение ракитянскими землями переш ло к его сы ну Борису Григорьевичу 
(1695-1759). Он, как и отец, оставил заметный след в истории России. В период царство
вания императрицы А нны  И оанновны князь получил чин генерал-губернатора М осквы. 
При императрице Елизавете был директором Ш ляхетского кадетского корпуса. Из ода
ренных детей ракитянских крепостны х он набрал группу учеников, создал модную  в то 
время лю бительскую  группу актеров. Они играли классические пьесы, драматические 
произведения своих современников6.

Внук Григория Дмитриевича -  князь Николай Борисович Ю супов (1750-1831), был то
же известная личность. Служил министром Департамента уделов (1800-1816), являлся чле
ном Государственного совета (с 1823). Директор императорских театров (1791-1796), руково
дил Эрмитажем (1797). Владелец и строитель подмосковной усадьбы Архангельское, которой 
Ю суповы владели с 1810 по 1917 год. Был меценат, имел картинную галерею и большую биб
лиотеку. Николай Борисович являлся родственником и собеседником А.С. Пушкина7. Ему 
великий поэт посвятил свое известное стихотворение «К вельможе».

Князья Ю суповы были типичные для России того времени владельцы земли и кре
постных крестьян. Ракитянская вотчина в крепостном хозяйстве князей была на денежном 
оброке. Крестьяне слободы Ракитино платили с ревизской души 1 руб. 64 коп. -  самую высо-

4 Ракитянский район: история и современность (2000-2010 гг.) / Под ред. В.В. Овчинникова. Бел
город: Админ. Ракит. района, 2011. С. 30-31.

5 Там же. С. 32.
6 Там же. С. 31.
7 Большой Российский энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 

2006. -  С. 91, 1865.
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кую ставку оплаты среди пяти других оброчных вотчин. В 1765 году с Ракитянской вотчины 
было собрано 3583 руб. оброка, в 1796 -  20 967 руб., в 1837 году -  99 230 руб. всех видов де
нежных налогов. Это очень большие деньги для того времени, если корова тогда стоила всего 
несколько копеек. Следует отметить, что ракитянские крепостные были более зажиточные, 
чем в других вотчинах. Вероятнее всего, поэтому и был самый большой оброк.

Н.Б. Ю супов -  первый владелец широко известных юсуповских богатств. Он никогда 
не забывал о своих вотчинах, заботился о материальном благополучии крестьян ракитянских 
наделов, планировал создание новых рабочих мест. По сути являлся предпринимателем в то 
далекое время. К 1787 году относится начало создания в селе Ракитном суконной и ковровой 
фабрик. В 1789 году князь Н.Б. Ю супов для качественной работы суконной фабрики распо
рядился перевезти из Полтавы русских мастеров -  внуков крепостных, вывезенных его от
цом еще в 1754 году из великорусских вотчин.

Кроме того, из всего Ракитянского ведомства -  юсуповских вотчин Воронежской, Кур
ской, Полтавской и Харьковской губерний, были собраны для работы на фабрике беднейшие 
крестьяне. Из подмосковных сел Спасское и Толбино доставлены опытные ткачи, ранее ра
ботавшие на существовавших в этих селах суконных мануфактурах, принадлежащих Ю супо
вым. Когда в 1797 году в Ракитном открывали ковровую фабрику, мастера и рабочие набира
лись также из разных мест. Известно, что в 1837 году суконная фабрика еще существовала.

Как свидетельствуют документы того времени, в реальности было не две, а несколько 
фабрик -  каразейная (ткацкая), суконная, ковровая, швейная (вышивальная) и кружевная8. 
Сукно шло не на продажу, а на государственные заказы -  для шинелей офицеров и генералов.

Ковры были домотканые «килимы» -  завезены еще в древности с Востока. Их ткали на 
льняной или конопляной основе из цветных шерстяных нитей. Рисунки ковров были цве
точные с геометрическими элементами. Представляли квадрат с кругом в центре, по углам -  
цветы и птицы. Преобладали цвета -  красный, зеленый, голубой, желтый и белый тона. Ков
ры шли не только на Украину, но и по стране, а также за границу. В 1831 году ковровая ф аб
рика была ликвидирована, как не приносящая дохода.

В архивах князей Ю суповых сохранилось большое количество документов, свидетель
ствующих о тяжелых условиях работы мастеров, низкой оплате их труда, некоторых чертах 
их быта и жизни. Так, крепостные мужчины не получали жалование, в награду им выдавали 
простое сукно на кафтан9.

Вольнонаемные женщины в 1815 году обеспечивались в год жалованьем 5 руб., продук
тами. Им выдавали также 5 руб. на одежду (тулуп, рубашка, юбка) и 5 аршин каразеи (тка- 
ни)10. Ш ироко использовался детский труд. Так, на кружевной фабрике работала Матрена 
Петрова, 12 лет; на швейной -  Матрена Бухарина, 9 лет; на ковровой -  Евдокия Карпова, 
11 лет и другие11. Хотя по документам они числились ученицами, девочки работали по вре
мени наравне со взрослыми мастерицами.

Все фабрики в разные года X IX  века были закрыты -  одни из-за отсутствия заказов, 
другие -  из-за нерентабельности. О месте их нахож дения историки и краеведы спорят до 
сих пор. Сущ ествует мнение, что фабрики находились на нынеш них улицах Пролетарская 
и Советская. Бытует такж е утверж дение, что они располагались на нынеш ней Белгород
ской улице в поселке Сахзавод и в районе Свято-Н икольской церкви. М ож ет быть истину 
когда-нибудь узнаем.

Князь Н.Б. Ю супов, как и его отец, имел свою театральную  труппу, состоящ ую  в ос
новном из крепостных. При театре были такж е оркестр и балетная труппа. В дальней
шем, после смерти князя, овдовевш ая княгиня Т.В. Ю супова распустила всю балетную 
труппу12.

8 Выписка из ведомости о фабриках и заводах в Курской губернии в 1828 г. // «Журнал мануфак
тур и торговли». -  1829. -  № 10. -  С. 35-36 .

9 ЦГАДА, фонд Юсуповых.
10 Пенской Н.А. Земля отцов (краткий краеведческий справочник). -  В 2-х частях. -  Белгород: 

Изд-во Шаповалова, 1997. -  Ч. I. -  С. 56-57.
11 Бухина В.А. К истории крепостной мануфактуры // Исторические записки Академии наук 

СССР. -  1950. -  № 32. -  С. 96-132.
12 Пенской Н.А. Земля отцов (краткий краеведческий справочник). -  В 2-х частях. -  Белгород: 

Изд-во Шаповалова, 1997. -  Ч. I. -  С. 65.
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На смену Н иколаю  Борисовичу новым ракитянским землевладельцем стал его 
сын -  Борис Николаевич Ю супов (1794-1849). Об общ ественной деятельности этого князя 
почти ничего не известно. Сохранились некоторые сведения о хозяйственной сфере его 
интересов.

В слободе Ракитная в 1837 году князю принадлеж али суконная фабрика, селитрен- 
ный завод, Свято-Н икольский храм -  построенный в 1832 году и сохранивш ийся до 
наш их дней. В слободе числилось 1080 крепостны х хозяйств с населением 5569 человек. 
На одного крепостного приходилась одна десятина земли (1,09 гектара). Н аселение в 
слободе имело полторы тысячи лош адей, 320 волов, 1333 коровы, чуть более тысячи 
овец, 845 свиней. Как мы видим, крепостны е не такие были и бедные -  особенно по ны 
нешним временам.

Более князь был известен тем, что в 1840-1846 годы в центре Ракитного на месте 
бывш его острога крепостны е каменщ ики построили двухэтаж ный усадебный дом двор
цового типа в готическом стиле. Дом Ю суповых сохранился до настоящ его времени в 
числе немногих старинны х дворцов на Белгородчине и является памятником архитекту
ры X IX  века13.

Следую щ им владельцем земель стал Николай Борисович Ю супов (младш ий) (1827
1891). В российской истории он известен как писатель, музыкант, ф илософ -богослов, ви
це-директор императорской библиотеки. Ему принадлеж ит заслуга в том, что в 1852 году 
построил в Ракитном Успенскую  церковь. В селе И лек-Кош ары при Троицкой церкви бы 
ло в 1884 году открыто начальное народное училищ е.

Князь был человек безбедный. Ю суповы владели 42 тысячами десятин земли. В то 
же время средний душ евой надел составлял по ракитянской волости около десятины. 
Крестьяне были вынуж дены брать аренду у  князей. В аренде находилось 45 процентов 
юсуповской земли. В 1862 году арендный доход только по одной ракитянской экономии 
составил серебром 13 482 рубля, в 1871 -  48 296 рублей.

В 1892 году в Ракитном проживало 7 804 человека, из них мужчин -  3 910 и ж ен
щин -  3 894. В их владении было 29 ветряных и 4 механических мельницы, 
4 просоруш ки, 4 маслобойни, 8 кустарны х предприятий по вы делке кож и 2 -  по выделке 
овчин, более 10 кузниц14.

Ю суповская земля в ракитянской вотчине делилась на 15 экономий. Управляю щ им 
был барон Г.А. фон М енден, который жил в ю суповском дворце. Каждая экономия имела 
свою специализацию . На Холоднянском хуторе выращ ивали скаковы х лош адей, в Ири- 
новке (Новоясеновке) -  молочных коров ш вейцарской породы. Была и аграрная специа
лизация -  в Бобраве культивировалась сахарная свекла, в Святославке -  пш еница. 
Управляю щ ий на простой телеге-двухконке ежедневно объезжал все экономии и строго 
следил за рабочим процессом 15.

Полевые работы выполнялись, в основном, на лош адях, но были и сельскохозяй
ственные маш ины. В больш инстве американского производства (кейсовские) -  «Кейс», 
«Клейтон», «М аккормин», сноповязальная маш ина «Дирин». Крестьян и подростков- 
мальчиков учили на них работать. В вотчине имелись м ногочисленны е лесопилки, ки р
пичные и ш ерстеперерабаты ваю щ ие заводы. Было множ ество скотны х ферм -  конюшни, 
коровники, овчарни, псарни, курятники и другие.

В конце X IX  и начале X X  века промыш ленная обстановка в Ракитном стала резко 
изменяться. Этом у способствовало следую щ ее обстоятельство. На князе Н.Б. Ю супове 
мужская ветвь рода пресеклась, но продолж алась по его ж енской линии. Из троих детей 
князя в ж ивы х осталась только дочь Зинаида Н иколаевна (1861-1939).

В 1887 году она выходит замуж  за Феликса Ф еликсовича Сумарокова-Эльстон (1856
1928). С разреш ения императора Николая II к нему переш ел титул князя Ю супова. Он

13 Ракитянский район: история и современность (2000-2010 гг.) / Под ред. В.В. Овчинникова. -  
Белгород: Админ. Ракит. района, 2011. -  С. 32.

14 Там же. С. 31-32.
15 Пенской Н.А. Земля отцов (краткий краеведческий справочник). -  В 2-х частях. -  Белгород: 

Изд-во Шаповалова, 1997. -  Ч. I. -  С. 45.
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имел звание генерал-лейтенанта, был главный начальник М осковского военного округа 
(1915). С 1917 года находился в эмиграции16.

Семейная чета Ю суповых сделала очень много для развития промыш ленной базы 
Ракитного. В 1895 году в имении был построен сахарный завод -  один из первых в Рос
сии. По тем временам это было крупное предприятие, его энергетическая мощ ность со
ставляла 793 лош адины х силы.

П родолжали работать сельскохозяйственные мастерские (1850), имевш ие слесар
ный, токарны й и каретный цеха. В них работало 30 специалистов высокого класса. Они 
обеспечивали своей продукцией все экономии ю суповского имения. Сегодня же на тер 
ритории бы вш их мастерских располож ен Ракитянский арматурный завод17.

К этом у периоду относится создание Ю суповыми в 1894 году Ракитянского разносо
словного общ ества потребителей. К таком у реш ению  их, видимо, сподвигнули два обсто
ятельства. В Петербурге в конце X IX  века были модными коммунистические общ ины 
(или коммуны) и кооперативы, идеи которых завезли в столицу бывш ие декабристы . В 
сознание российской правящ ей элиты стали ш ироко проникать либеральны е идеи. К ро
ме этого, были приняты государственные законодательные акты, регулирую щ ие д ея 
тельность потребительских обществ.

В слободе работала торговая лавка потребителей под названием М ариинская. В ней 
можно было покупать в кредит под небольш ие проценты различны й сельскохозяйствен
ный инвентарь -  плуги, бороны, ручной инструмент; а такж е сельскохозяйственную  
упряж ь -  седла, хомуты, дуги, сбруи, уздечки. В лавке продавались одежда, обувь и про
довольственны е товары  -  конфеты, печенье, бублики и другие. Кондитерские и хлебопе
карные изделия были в основном местного производства, очень высокого качества18.

Товары соответствовали запросам простого населения. Н еудивительно, что их ас
сортимент сохранился на долгие годы и в советских сельпо. К сожалению, подлинны х д о 
кументов об открытии общ ества потребителей в Ракитном обнаруж ить не удалось. Види
мо пользовались уставом, рекомендованны м государственными актами. В архивах Ю су
повых лиш ь сохранилось упом инание об открытии общ ества потребителей и дата начала 
его деятельности. В Ракитном до сих пор ходит народная молва, что общ ество было со
здано по инициативе Зинаиды Н иколаевны Ю суповой.

Если верить сохранивш ейся памяти стариков, то ракитянский народ хорош о отно
сился к князьям Ю суповым, так  как они постоянно заботились о благополучии простого 
народа. Когда в 1861 году отменили крепостное право, крестьяне приш ли в имение князя 
и сказали:

-  Как мы будем теперь жить. М ы ведь ваши, а вы -  наши.
Такж е достоверно известно, что когда в 1917 году свергли царя Н иколая II, то народ 

в Ракитном роптал, а ж енщ ины горько плакали:
-  Как нам теперь быть без царя?
Видимо, благодаря заботе князей о материальном полож ении своих крестьян и 

определенной симпатии ракитянцев к княж еской семье, и возникло на тогдаш ней соци
ально-экономической почве общ ество потребителей. Срабатывал один из важ ны х прин
ципов кооперативной идеологии -  «помочь бедным стать богаче». С этой целью несколь
ко раз в году на ракитянском рынке устраивали ярмарки. Торговы е ряды тянулись от 
Успенской церкви по главной улице до ее конца. На ярмарке торговали скотом и птицей 
-  в первую очередь, лош адьми и коровами. П родавались товары  дом аш них промыслов -  
одежда, гончарные изделия, кадушки. О собенно было изобилие сельскохозяйственной 
продукции -  овощ и, фрукты, выпечка, «молочка». Больш им спросом пользовались 
предметы домаш ней утвари. Ярм арки приносили определенный материальный достаток 
в бю дж ет простых крестьян.

16 Большой Российский энциклопедический словарь. -  М.: Большая Российская энциклопедия, 
2006. -  С. 1865.

17 Ракитянский район: история и современность (2000-2010 гг.) / Под ред. В.В. Овчинникова. -  
Белгород: Админ. Ракит. района, 2011. -  С. 32.

18 Пенской Н.А. Земля отцов (краткий краеведческий справочник). -  В 2-х частях. -  Белгород: 
Изд-во Шаповалова, 1997. -  Ч. I. -  С. 49-50.
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После постройки в Ракитном сахарного завода появилась острая необходимость в 
больш ом объеме транспортных услуг. Нужно было подвозить свеклу, топливо, кам ень и 
другие технологические компоненты, а также вы возить сахар во многие регионы России. 
Эти проблемы лучш е всего реш али подъездные ж елезнодорож ные пути.

В 1896 году князь Н.Б. Ю супов и купец И.Г. Харитоненко создали акционерное об
щество, которое построило в 1901 году ж елезную  дорогу от Белгорода до Сум, получив
шую название Белгород-Сумская. В 1903 году была проведена ж елезнодорож ная ветка от 
станции Зайчик до станции Харитоненко. Фамилия инженера, который руководил строи
тельством дороги, была Сумовской. За его заслуги в работе поменяли название станции 
Зайчик на Сумовская. Эта станция и ее название сохранились до настоящ его времени. 
Сущ ествует рядом и хутор Зайчик19.

Для улучш ения экономико-промыш ленны х связей с восточной частью Украины  в 
1907 году началось строительство Северо-Донецкой ж елезной дороги. Она шла от стан
ций Льгов и Суджа Курской губернии до станции Л ихая Екатеринославской губернии. 
Там, где две ж елезны е дороги пересекались, в 1910 году основали станцию Готня. Н азва
ние выбрали местное -  рядом находились села М онастырская и Введенская Готня, откуда 
было много строителей дороги.

На станции были построены вокзал, водонапорная башня, паровозные депо, м а
стерские служ бы пути, контора. Для служ ащ их и рабочих станции создана необходимая 
инфраструктура, куда входили линейная больница, школа, пять одноэтаж ных и два двух
этаж ны х ж илы х дома, продовольственны е и промыш ленные лавки потребительской ко
операции. Открылись частные магазины. Станция Готня стала важным узловым пунктом 
ж елезны х дорог, идущ их по четырем направлениям. Готня соединяла Белгород, Харьков, 
Сумы, Льгов. Путевое хозяйство станции по Белгород-Сумской дороге было доведено до 
четы рех ж елезнодорож ных путей, по Северо-Донецкой -  до семи. Однако при этом ско
рость движ ения пассаж ирских поездов оставалась небольш ой -  не превыш ала 25 кило
метров в час.

Ю суповы заботились о создании промыш ленных и продовольственны х предприя
тий, необходимых для нормального ф ункционирования ж елезной дороги и юсуповской 
вотчины. В Готне был открыт кирпичный завод, где выпускали хорош его качества, креп
кий кирпич с буквами «К» «Ю» (князь Ю супов). Там ж е работала мельница, перерабаты 
вающ ая больш ое количество зерна.

Из Ю суповых чащ е других в Ракитном бывала Зинаида Н иколаевна. Внеш не она 
была красавица. Это подтверж дает чудесная картина великого русского худож ника 
В. Серова «Княгиня З.Н. Ю супова». Она постоянно занималась благотворительностью . 
П риведу некоторые примеры ее доброй деятельности, дош едш ие до нас.

П огорельцы получали лес на новые дома. Если пала домаш няя скотина, то княгиня 
давала деньги на лош адь или корову. Велела построить дом вдове, погибш его рабочего в 
котельной. Бедным ж енщ ина к религиозным праздникам дарили по платку или отрезу 
материи.

По инициативе и при финансовой поддержке княгини в 1910 году в слободе -  в 
районе Золочевки, была перестроена вторая церковь -  Успенская, которая, к сожалению, 
уж е не сущ ествует в наш и дни. Особо отмечались церковные праздники -  устраивали ве
селые гулянья, катали на лош адях, устанавливали для детей и молодеж и качели.

Княгиня уделяла много времени просвещ ению  простого народа. Была открыта биб
лиотека-читальня, попечителем которой был барон Г.А. фон М енден. В Ракитном дей 
ствовало несколько школ. Две земских работали -  одна в центре, вторая -  в районе 
сахзавода. Земская ш кола в центре была общ еобразовательная 3-х классная, в ней обуча
ла детей одна учительница. В настоящ ее время на этом месте -  ракитянская СШ  №  1. 
Ш кола сахзавода через какое-то время по неизвестным для нас причинам была закрыта.

В здании, где сегодня находится СПТ-18, было открыто «Двухклассное образцовое 
министерское училищ е» В нем учились способные дети из народа. Они изучали бухгал
терский, математический и коммерческий учет. Эти три ш колы посещ али только маль-

19 Белгородская энциклопедия. -  Белгород: МСИ, 1998. -  С. 48.
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чики. Для девочек работала ж енская церковно-приходская школа. В этом здании сегодня 
располож ен краеведческий музей. При церквях волости действовали воскресные школы.

Зинаида Н иколаевна постоянно общ алась с простым народом, заботилась о соци
альном и материальном их благополучии. В свою очередь, лю ди обращ ались к княгине с 
различны ми нуждами. По просьбе населения слободы в 1910 году была открыта земская 
больница, приглаш ены лучш ие врачи. Современная районная больница находится на 
том  ж е месте и частично в том же здании.

Ю суповы старались, чтобы простые лю ди принимали участие в общ ественной ж и з
ни. По их рекомендации ракитянский ж итель М ихаил Данилович Кутомасов в 1906 году 
был избран от Грайворонского уезда в первую Государственную  Думу. Он урож енец сло
бода Ракитная, вы ходец из малоимущ ей крестьянской семьи. Потомки Кутомасова живут 
в здеш них краях и сегодня.

Заботясь о благоустройстве своего имения, Ю суповы разбили вокруг дворца прекрас
ный сад. Крепостные, а затем наемные садовники выращ ивали фруктовые деревья, зани
мались селекцией. С тех пор в Ракитянском и соседних с ним районах около века культиви
руется «юсуповский терн» -  гибрид садовой сливы и дикого терна. Плоды чуть меньше 
сливы, но их много на дереве, как на терне. Вкус сливы с небольшой терпкостью терна.

Кроме дворцового сада был создан большой парк. Из дворца к нему вела аллея из бе
рез и лип, различных видов сирени и редких деревьев. За дорожками в парке тщательно 
ухаживали, они постоянно убирались и посыпались песком. К парку примыкал трехкас
кадный пруд лесенкой, в котором вода перетекала из одного в другой и при этом есте
ственно очищалась. В каждой экономии был свой пруд, в котором ловились рыба и раки. 
Когда в 1910 году строили железную дорогу от станции Готня до станции Ю супово, то вы
рыли больш ие котлованы, из которых брали грунт для насыпи. Впоследствии они запол
нились водой, сохранились до настоящего времени, стали называться Большой и Малый 
пруды.

Такова была социально-экономическая обстановка в Ракитном накануне револю 
ционных событий. Уж е началось брож ение в ум ах до этого безропотных крестьян. И з
вестно, что несколько бедняков из Дмитриевки рубили тайно в помещ ичьей рощ е лес и 
закапы вали в транш еи. И х поймали и по реш ению  уездного суда выпороли розгами. Не 
все было тихо и безоблачно.

Ф.Ф. Ю супов был последним из князей, кто побывал в Ракитном. О нем известно 
следую щ ее. Феликс Феликсович (младш ий) (1887-1967) был ж енат на племяннице им пе
ратора Н иколая II -  И рине Александровне Романовой. В 1916 году, как ранее было указа
но, был выслан в Ракитное за участие в убийстве Г.Е. Распутина. С 1917 года находился в 
эмиграции. Автор известных воспоминаний, в которых уделено больш ое место ракитян- 
ском у периоду. Похоронен в Париже. Он последний среди князей-мужчин носитель ф а
милии Ю супов20.

Известно, что князь Ф.Ф. Ю супов не любил бывать в Ракитном, делами родителей не 
интересовался. Во время ссылки много ездил верхом по полям вокруг Ракитного, часто бы
вал в Успенской церкви. Отношение к нему местных жителей было двоякое. Одни называли 
его «убивцем», другие считали героем, который заступился за царя, веру и Россию.

После Октябрьской револю ции потребительская кооперация в Ракитянской воло
сти возродилась снова. Первый кооператив в этих местах был создан в 1924 году в селе 
Бобрава. Позже кооперативное движ ение распространилось по всей территории ны неш 
него Ракитянского района. В 1930 году образован Ракитянский союз потребительских 
общ еств.

В настоящ ее время местное райпо одно из лучш их в области и России. Его возглав
ляет ветеран белгородской потребкооперации А.И . Белоконев. Торговая сеть райпо имеет 
42 магазина, общ ий объем прибыли составляет 25 процентов от торгового оборота в рай 
оне и вырос за последнее время в три раза. Составил за последний год 198,6 миллиона 
рублей. Ракитянское райпо по разным номинациям много лет занимает призовые места 
по российском у Ц ентросою зу.

20 Большой Российский энциклопедический словарь. -  М.: Большая Российская энциклопедия, 
2006. -  С. 1865.
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В районе осущ ествляется ю ридическая работа по защ ите потребителей -  открыта 
общ ественная приемная по защ ите прав граждан в сфере потребительского рынка. Рабо
тает межведомственная комиссия по качеству товаров, продуктов и услуг. Районная газе
та «Наша ж изнь» публикует материалы о текущ их проверках и их результатах, проводит 
юридические консультации. Зерна потребкооперации, посеянные семьей князей Ю супо
вых, легли в благодатную  почву, наш ли своих продолж ателей и проросли в современную 
кооперативную  идеологию.

Скоро исполняется 100 лет, как князей Ю суповых нет в Ракитном. За это время 
произош ел ряд коренны х изменений, но память осталась. В честь доброй княгини назва
ны село и станция Зинаидино, поселок Н овозинаидино. О роде Ю суповых напоминаю т 
село Борисполье, поселок и станция Ю супово, хутор Зайчик, станция Сумовская.

Не сохранились названия сел И риновка и Феликсовка. В 1937 году был разруш ен 
Успенский храм. На его месте находится братская могила советских воинов, павш их за 
освобож дение ракитянской земли. Злая конкуренция совсем недавно уничтож ила знам е
нитый ракитянский сахзавод -  сначала приостановили его работу, а затем снесли исто
рические здания.

Свято-Н иколаевский храм отметил свое 182-летие. С 1961 по 1982 год настоятелем 
храма был знаменитый архимандрит Серафим (Тяпочкин). Рядом находится здание 
бывш его «Двухклассного образцового министерского училищ а». В нем действовали 
начальная школа, а затем межш кольный учебно-производственны й комбинат -  лучш ий 
в области среди сельских УП К. По глупому умы слу замечательный комбинат закрыли, в 
нем сейчас находится СП У №  18. Одно другом у не мешало.

В селе Илек-Кошары сегодня работает средняя школа, а всего лет этой школе -  130. Она 
одна из старейших в области. Сохранилось здание железнодорожной школы в поселке Проле
тарский у  станции Готня, построенной в 1910 году З.Н. Юсуповой. В 1930 году был надстроен 
второй этаж. В разные годы в этом здании работали семилетняя и средняя школы, принадле
жащие Северо-Донецкой и Ю жной железным дорогам. С 1947 года в здании располагается 
детский сад №  16 -  лучший по Юго-Восточной железной дороге. Заведующая детсадом с 1994 
года Л.И. Гюнтер -  дочь Игоря Евгеньевича Гюнтера (1922-1991).

Он легендарная личность, по матери -  потомок киевских князей Терновских. Ро
дился в Сербии в семье белоэмигрантов. Учился в русском кадетском корпусе в городе 
Белая Церковь (Сербия) и медицинском институте в Белграде. Там встречался с Ю супо
выми. Участник Ю гославского сопротивления, в котором погибла его сестра Лидия. В 
конце войны был арестован, отсидел в лагерях девять лет. Был выслан в Готню, где ж е
нился и всю ж изнь проработал ж елезнодорож ным маш инистом. В годы «оттепели» не 
захотел уезж ать за границу, хотя мать и брат жили в СШ А21. Похоронен в п. П ролетар
ский. Таковы лю дские судьбы, такова история ракитянской земли, таковы  дела ракитян- 
ской потребкооперации.

Ракитянский район динамично развивается как в экономическом, так и в дем огра
фическом плане. По переписи населения 1895 года в Ракитянской волости численность 
населения составляла 30 971 человек. После многих исторических потрясений в районе в 
1998 году прож ивало 36,1 тысячи человек. Из них в городских поселениях -  20,4; в сель
ских -  15,7 тысячи человек22. Л ю дей этого края объединяю т соборность и великое трудо
лю бие, за счет которы х они выживают.

В 1 9 9 5  году в Санкт-П етербург приезжали внучка и правнучка князей Ю суповых -  
Ксения и Татьяна Сфири. Они хотели выкупить в Ракитном фамильный дворец23, взамен 
построить здание средней школы, которая находилась в аварийном состоянии. Белгород
ские власти отказали. Во дворце была открыта музейная комната, а в саду установлены 
бюсты З.Н. Ю суповой и Ф.Ф. Ю супова. Высоких гостей принимаю т в кафе «Лидер», при
надлежащ ем Ракитянскому райпо.

21 Белгородская энциклопедия. Белгород: МСИ, 1998. С. 110.
22 Там же. С. 260-261.
23 Там же. С. 112,348.
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stood at the basis of the estate consumer society. The article examines 
historical, legal and socio-economic features of the Rakityansky patrimony 
of the late XIX century, determines legal necessity of creation of a coopera
tive Association of workers and employees of the Yusupovs’ entities.

e-mail: kaf-srp@bukep.ru Key words: serfdom, Yusupovs’ entities, legal regulation, consumer 
society, cooperative ideology.

mailto:kaf-srp@bukep.ru

