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с. Нистер



Санькова Р.П.

Кистер - село моё родное. 
Леса, поля, овраги и луга .
Гляжу я в небо голубое 
И слышу трели соловья .

Смотрю на домик деревенский, 
На сад , на эти тополя .
И радуюсь, что в этой жизни
Живу на этом месте я .

Люблю родник прозрачный, чистый, 
Что рядом с домом всё течёт, 
И свои воды незаметно
Он в речку тихую несёт.

Люблю и речку Веретёнку,
Бегущею средь тополей, 
И край любимый и чудесный 
На целом свете пет милей.







Природа и природные ресурсы.
Географическое расположение.

Территория Брянской области расположена на Восточно-Европейской 

платформе. Западная и южная часть Брянской области расположены на 

Приднепровской низменности, которая в пределах Брянщины подразделяется 

на более мелкие: Ипутьскую, Деснянскую и Судостьскую низменности - они 

носят название Брянского полесья.

Территория Погарского района расположена на Судостьской низменности.

Село Кистер расположено в юго-западной части Погарского района.

Общая площадь Кистёрской администрации составляет 10122 га.

На территории администрации размещаются 8 населённых пунктов:

• с. Кистер

• с. Сухосеевка

• с. Гудовка

• п. Озёрный

• п. Затростянье

• п. Кочкарь

• п. Ровы

• п. Колодезки

Кистёрская администрация граничит: на юге с государством Украины, на 

западе с Андрейковичской администрацией, на северо-западе со Стародубским 

районом, на севере - Гетуновской и Борщовской администрациями, на северо- 

востоке - Городищенской администрацией, на юго-востоке - Сапычёвской 

администрацией.

Административно - территориальное деление.

Административно - территориальное устройство любой страны является 

категорией исторической, оно изменяется в зависимости от развития 

государства, его задачи и функции. Село Кистёр претерпело немало изменений 

и преобразований.



Гидрографическая сеть на территории хозяйства представлена

небольшими реками: Вара, Веретёнка, Гошка.

Наиболее крупная река - Вара, протекающая с северо-востока на юг.

Река Веретёнка - приток реки Вара и течёт на юго-запад.

Грунтовые воды на водоразделах залегают на глубину 5 - 10 м. В поймах 

рек грунтовые воды находятся на глубине 0,5 - 2 м., местами выходят на 

поверхность.



Растительный мир с. Pjicmep.

Территория хозяйства относится к лесной зоне подзоне широколиственных 

лесов. Леса занимают 2028 га. Довольно часто встречаются насаждения 

искусственных посадок возрастом от 5 до 40 лет (сосна, ель).Леса хозяйства 

встречаются небольшими массивами. Преобладающие древесные породы: 

сосна, ель, дуб, берёза, осина, ольха, липа.

Много в лесах нашего края ягод - земляники, ежевики, малины; 

разнообразных грибов - белый гриб, подосиновик, подберёзовик, сыроежка, 

рыжик, груздь, маслята и др., из ядовитых - мухоморы.

Из травянистых растений наиболее распространены овсяница луговая, 

тимофеевка луговая, ежа сборная, греденник, душистый колосок и др.



• из семейства куньих

Животный мир
На территории хозяйства с. Кистёр 

встречаются животные, характерные для 

различных природных зон:

• из семейства свиней в наших краях 

представлен дикий кабан

• из семейства оленьих — лоси и косули 

европейские

обитают барсук, куница лесная, хорёк, ласка,

горностай, выдра речная, которые ценятся как пушные виды зверей

Отряд хищные - волк, лисица

Отряд грызуны:

• из семейства заячьих распространен заяц-русак среднерусский

• семейство беличьих представлено белкой среднерусской

• семейство бобровых - бобр речной

• из семейства мышинообразных наиболее распространены мелкие

грызуны - мыши-полевки, встречаются водная крыса, ондатра

Отряд насекомоядные - землеройка, крот обыкновенный, ёж 

обыкновенный

На территории нашего села обитают различные виды птиц, относящиеся 

к различным отрядам и семействам класса птиц: тетерева, рябчики, серая 

куропатка, различные синицы, поползни, воробьи, галки, вороны, голуби, 

дятлы, совы, снегири, клёст-еловик, соловьи, ласточки, аисты, грачи, 

кукушка, утки и другие птицы.

В водоёмах наших рек водятся разные рыбы: карась, плотва 

обыкновенная, щука, вьюн обыкновенный и др.



История села Кистёр.

Он «... расположен частью на низкодолах, в ярах, между горами и на семи 
горах, с коих на одном более других возвышенней, приметны остатки 
бывшей некогда земляной, небольшой крепости; посредине оной, заведено 
кладбище», - сообщает историк А. Лазаревский об этом селе в книге 
«Описание старой Малороссии». Далее автор пишет, что, судя по этому 
описанию, оно относилось к 1781 году, « Древность Кистра несомненна».
В седьмой книге «Историко-статистического описания Черниговской 
Епархии» говорится:
«...Новые поселенцы очищали для поселений густой лес, покрывавший тогда 
место Кистера; костёр, или по-польски кистёр, в который сваливали 
срубленный лес, оставив своё имя поселению. Когда это было? Вероятно, что 
в эпоху литовского владения краем (1320-1490г.).
Слово «Костёр» в древности было связано прежде всего с культовым и 
сигнальным огнём, а также с каким-то сооружением из дерева, которое не 
обязательно сжигалось.

В толковом словаре В. И. Даль приводит значение этого слова: в старину - 
« для сжигания трупов (костей) или преступников».
«Костёр означает также рубку, высокий сруб или выступ площадки 
городской стены, раскат, даже башню, сделанные врата и костёр на верху 
большой ».
Есть у автора и другие толкования: « поленица, сложенные в клетку дрова», а 
также «большая груда, куча; ворох в лесу или других вещей». Жечь костры - 
«расчищать лес под пашню и сжигать в кострах».
В языках владимирских торговцев слово «Костёр» бытовало в значении 
«город». В псковских летописях встречаются слова «костёр, кострыга», 
обозначающие крепость, укреплённое, место, город.

Книга Соколов Я.Д.
«Седая Брянская старина» (стр.434)



Кистёр - поселение очень старое. Об этом свидетельствуют археологи 
Брянского областного краеведческого музея Е.А. Чеплянская и Н.Е. Егоров. 
В 1995 году они в ходе проведения археологических работ обнаружили, что в 
центре села находится древнее городище, посад и курганный могильник. 
Судя по сохранившимся остаткам земляных укреплений - рвов, валов, 
эскарпов, по характеристике культурного слоя на месте села Кистёр с X века, 
полагают археологи, существовал древнерусский город. Какое название он 
носил? Это пока сказать сложно, толи Кистёр, или какое- то другое.

Летом 1995 года, проводя плановые археологические работы в 
Погарском р-не, были обследованы берега реки Веретёнки (или Кистёрки) от 
села Андрейковичи до Кистра. В это время от села Андрейковичи до Кистра. 
В это время и было в Кистре сделано одно из самых замечательных открытий 
на территории Брянской области за последние десять лет.

Археологи обнаружили город, обыкновенный древнерусский город, 
примерно такой, как летописный Стародуб, Трубчевск, Карачев, Вщиж.
Более подробное исследование показало, что впервые люди поселились на 
месте будущего села, ещё в первом тысячелетии до нашей эры, то есть около 
трёх тысяч лет тому назад. Это были ещё не славяне, а так называемые балты 
- « родственники» предкам некоторых нынешних прибалтийских народов, 
принадлежавших юхновской археологической культуре.

Выбрав для поселения небольшой, но высокий мыс левого берега 
Веретёнки, юхновцы тщательно укрепили его - выкопали на перешейке ров и 
насыпали вал. На стрелке мыса они построили целую систему укреплений из 
трёх рвов и трёх валов.

На этом городке людей жило немного - одна большая патриархальная 
семья, состоявшая из 40- 50 человек. Жители возделывали землю, разводили 
крупный рогатый скот и свиней, занимались рыболовством. Прожив на этом 
месте несколько столетий, юхновцы ушли.

В 11 веке нашей эры на берега Веретёнки пришли русские дружины. 
Вокруг заброшенного юхновского городка был построен новый город.
Как и все русские города того времени, он состоял из детинца( кремля ) и 
посада, обнесённого крепостной стеной. Крепость по тем временам 
получилась немалая- площадью около двадцати гектаров. Этот город и стал 
административным центром Варо- Судостьского ополья. Для охраны его 
границ у нынешних сёл: Андрейковичи, Марковск,Чаусы,Случевск тоже 
были выстроены крепости, но небольшие.

Как назывался этот город? Может быть Кистёр? Может быть как-то по- 
другому. Упоминаний в древних летописях о нём нет. Можно сказать 
уверенно, что жителям города скучать не приходилось из-за регулярных 
междоусобиц и многочисленных набегов половцев.
Обо всём этом свидетельствует культурный слой древнего Кистра. Но в 
середине 13 века пришла большая беда. Огнём и мечом монголо-татарские 
орды прошли по русской земле. Не миновала горькая чаша и Кистра. После 
этих событий город, скорее всего, уже не возродился, но жизнь на этом 



месте не прерывалась. Вернулись на пепелище уцелевшие жители, завели 
необходимое хозяйство. Образовалось небольшое село.
Пережил Кистёр монголо-татарское иго и завоевание литовцев.
Одно из первых упоминаний о Кистре в документах, в жалованной грамоте 
польского короля Сигизмунда в 1610 году, где « селище Кистёр», в числе 
других земель, жаловалось во владение Василию Бакулеву. При гетмане 
Брюговецком в 1665 году, находясь уже в составе Шептаковской сотни 
Стародубского полка, Кистёр был утверждён за гетманским урядом.
В 1750 году, по Высочайшему Указу императрицы Елизаветы Петровны, 
Кистёр был передан во владение Кириллу Разумовскому, тогдашнему 
малороссийскому гетману.
После него большей частью крестьян села (свыше 1 000 человек) владел его 
сын Алексей Кириллович Разумовский. На протяжении 19 века кистёрскими 
крестьянами владели более мелкие помещики-Дашкевичи, Ольшанские, 
Лайкевичи, Жадкевичи и Малявки.

Газета «Вперёд» 27.07.1999 год.
Н.Ющенко, зав. отделом археологии 
Брянского краеведческого музея.

Е.Чеплянская, старший научный сотрудник.



История церквей села Кистёр.

А. Зайцев, краевед, работая с данными в Брянском государственном 
архиве, в частности, с историко-статистическим описанием Черниговской 
епархии за 1873 год, пришёл к выводу, что Кистёр и его округа были 
многолюдными населёнными пунктами (хуторами). На территории в этот 
период имелось несколько церквей, а в Кистре - две: Богородицкий Троицкий 
храм, храм Святого Георгия, в Гудовке и Сухосеевке храмы Покрова. 
Интересна история этих сёл и имевшихся там церквей. Кистёр находился в 
тридцати верстах от Стародуба на реке Варе. Первым поселенцем на 
возвышенном месте был некий Сенько, устроивший на реке Варе плотину. 
Эта часть Кистра до сего времени называется Сеньковской. Сохранилась до 
настоящего времени и фамилия Сеньков. По обоим берегам Вары и её 
притоков-густой лес. Новые поселенцы очищали участки земли от леса, 
сжигая его. Денно и нощно горели костры (кистеры). Отсюда и название 
Костёр. При поляках это место было закреплено в названии Кистёр (по- 
польски). По актам Кистёрского священника Алексея Боярского в 1665 году 
был построен храм Святой Троицы, приблизительно там, где стоит старое 
здание школы. Алексей Боярский был убит в 1708 году шведами.

Известно из исторических документов, что генерал Гольц должен был 
защитить Кистёр от шведов, но его войско не успело прийти во время.

В храме Святой Троицы имелось несколько книг (одна чёрная, другая 
цветная). Первая книга - постная (чёрная), датирована 1648 годом, вторая - 
цветная, датирована 1685 годом, на ней была надпись, что она куплена 
Климентом Алексеевичем Боярским, протопопом Троицкого храма в Кистре 
в 1724 году.

Отец Климент имел страсть пользоваться легко добытыми вещами. Как 
говорят документы, он принимал у воров краденое и за это дорого 
поплатился. В 1741 году его разжаловали из протопопов в священники.

Позднее, в 1882 году, при Троицком храме служили священники 
Никольский и Преображенский.

Другой храм в Кистре был построен в 1720 году в честь Святого 
Георгия. Он был перенесён в Кистёр из Кортушино и сгорел в 1797 году по 
неосторожности причетника. Был построен заново и в 1798 году храм 
Святого Георгия был освящён, на площади перед которым ещё со времён 
гетмана Скоропадского проводились ярмарки, вплоть до начала 20 века. 
Священники в этой церкви были из семьи Головачевских.

Газета «Вперёд» 3 марта 1992 года.

Ст. краевед А. Зайцев.



Из воспоминаний старожилов села Кистёр.

Землянко В.Н.

На территории Кистра работали 3 церкви:

• Храм Святой Троицы (располагался в центре села)

• Храм Святого Георгия (располагался на краю села, на самом высоком месте)

• Храм Покрова (вс. Сухосеевка)

Примерно с 1925 года все три церкви обслуживал один священник по фамилии 

Туткевич. Церкви работали до 1937 года. В этом году Туткевич был репрессирован, после 

него других священников не было, и церкви прекратили свою деятельность.

Все последующие годы церкви ни для каких целей не использовались, лишь после 

Великой Отечественной войны Покровская церковь в Сухосеевке использовалась как 

склад.

В период оккупации некоторое время, около года, работала Георгиевская церковь. В 

1943 году в сентябре немцы, покидая село, разрушили Троицкую церковь.

Из Георгиевской церкви в 1957 году был построен Дом культуры. Через пару 

десятков лет был построен новый типовой Дом культуры. Старый, построенный из 

церкви, до сего дня пустует и постепенно ветшает. Селяне нигде не молятся. При 

необходимости (крещение детей, венчание, отпевание покойников и т.д.) селяне 

обращаются в районную церковь или соседние села, где работают церкви.



Из воспоминаний жителя села Кистёр
Ладнюк Федора Александровича 1917 г. рождения: 
« Семья проживала в Кистре. Отец, мать и шестеро 

детей, из них пять сестёр. Хозяйство считалось 
середняцким. В хозяйстве было 2 лошади, корова, овцы, 
свиньи, гуси, куры. Из техники плуг да бороны. Сеяли 
зерно, коноплю. Жито жали в ручную , молотили 
цепями, веяли в ручную. Коноплю убирали, головки 
вымачивали, мяли по силе, сушили, потом пряли, 
ткали. Зимой напрядут и делают холсты.

В Сухосеевке жил пан Лайкевич. У кого нс было 
земли ходили в найм к пану, он рассчитывался хлебом. 
В 1918 году пап убежал. С 1918 года пошли сами хозяева. 
По рассказам моего отца.

В Кистре жили евреи - Гирша, Арон, Холв. Евреи 
держали лавку. Покупали соль, керосин, селёдку, а 
остальное было в хозяйстве. Покупали под запись, а 
когда были деньги рассчитывались.

В 1930 году организовался колхоз «Красное знамя». 
Первый председатель Богииский Филип ... , происходил 
из середняков. Середнякам и бедноте предложили в 
колхоз. Беднота пошла сразу, а середняки шли неохотно. 
Середняков облагали налогом до тех пор, что они брали 
свой скарб да в колхоз. Кулаков раскулачивали 
Аляпдуп Ф., Феськов Семён, всего пять семей.

Фсськов Семён жил зажиточно, в колхоз не вступал. 
Раскулачен за свой груд. Зарывал в мешках хлеб, для 
длительного пользования, по сто пудов. За это и 
раскулачили.

В Кистре было три мельницы, а на Кочкоровс 
ветряк. На Затростянье мельницу держал Курдай -это 
личная мельница. На Тростянке мельница водяная 
колхозная.

В 1933 году был голод. Ели клевер, мякину, но 
выжили.



В 1933 году ходил в школу, закончил в 1937г. Школа 
была 4класса. Учителя: Феськова Анна Созонтьвна, 
Ладнюк Иван Саввич, директор Курмап Александр 
Иванович. Ладнюк И. С. в последствии стал директором 
школы. Был арестован и сослан в лагеря.

В 1937 году пошёл работать в колхоз «Красное 
знамя». Работал в кузнеце, молотобойцем. В колхозе 
получал трудодни, палочки. В 1938 году женился. Жена 
Туровник Ольга Афонасьевиа. В сентябре 1939г. 
забрали в армию. Служил па дальнем востоке в 
артерреристких войсках. Великую Отечественную 
войну прошёл от начала до конца. Был ранен, контужен. 
Награждён орденом Отечественной войны за взятие 
Берлина, за освобождение Варшавы, Праги. Войну 
закончил в Берлине. Вернулся с фронта 18 сентября 
1946 года. Прослужил с 1939 по 1946 год.

Возвратившись на родину работал в колхозе, а 
когда образовался совхоз, то в совхозе. Отучился на 
ветеринарных курсах и работал в хозяйстве 
веттехпиком. Трудовой стаж 40 лет. В настоящие 
время на пенсии.

Записано библиотекарем Шведовой Л.Г.
со слов Ладнюк Фёдора Александровича 

июнь 2002г.



История создания совхоза «Кистерский» 

Со слов старожилов в селе Кистёр в 1930 году появились первые колхозы. На 

территории села было организовано 11колхозов: «Вернный путь» в поселке 

«Затростянье», «Волна революции» - отделение «Волна», «Красное знамя» - 

отделение Кистёрское, «Ленинский путь» - п. Великое болото, «Красная заря» 

- п. Гошка, «Красное заворье» - хутор Сеньковка, «Красный Кочкарь» - хутор 

Кочкарь, «Красный май» -  п. Берёзовщина, «Карла Маркса» - п. Ровы, 

«Дружба» - с. Гудовка, «Революционный путь» - с. Сухосеевка. Из 

воспоминаний А.Ф. Ладнюк 1917 г.р.: «В 1930 году организовался колхоз 

«Красное знамя». Первый председатель Богинский Филип…, происходил из 

середняков. Середнякам и бедноте предложили в колхоз. Беднота пошла сразу, 

середняки шли неохотно. В 1933 году был голод. Ели клевер, мякину, но 

выжили».  

 Война. Победа. Строительство новой жизни. После войны село Кистёр 

постепенно возрождается. Тяжёлое послевоенное время. Дома сожжены. Все 

работы выполнялись вручную. Работали от зари до зари. Жилось трудно, 

бедно, голодно, но дружно и весело. Развивалось сельское хозяйство.  

  В 1960 году началось объединение колхозов. На основании решения 

Погарского райисполкома от 26 февраля 1960 года был образован совхоз 

«Андрейковичский». Образованы отделения: «Андрейковичское», 

«Слободское», «Деревенское», Кистёрское», «Волновское», «Гудовское». 

 26 феврале 1964 года на основании решения Брянского областного Совета 

народных депутатов совхоз «Андрейковичский» был разукрупнён на два 

совхоза «Андрейковичский» и «Кистёрский». В совхоз «Кистёрский вошли 

отделения: Кистёрское», «Волновское», «Гудовское», «Сухосеевка», 

директором которого стал Кокорев Станислав Григорьевич.  

  2 августа 1969 года директором совхоза «Кистёрский» стал Василий 

Ефимович Шарпан. За годы трудовой деятельности работал на разных 

должностях: бригадиром, управляющим, агрономом, секретарём 

комсомольской организации и 20 лет руководил совхозом «Кистёрским». 

Хозяйство было большим: 3 тысячи рогатого скота, 1 тысяча голов дойного 

стада (трудилось 30 доярок), 2700 овец, 2500 свиней; на 500 га выращивали 

картофель; пашня занимала 5600 га; тракторный парк насчитывал 90 единиц.  

В 1970 - 1980 годы интенсивно идёт развитие сельского хозяйства: в 

земледелии применяются химические удобрения; закупаются новые сорта 

зерновых культур; расширяется машинно – тракторный парк. Труд селян 

становится всё более механизированным. В это же время идет строительство 

новых ферм, автомастерских, зернохранилищ, овощехранилищ. Строится 

новая школа, детский сад, гостиница совместно со столовой, баня, двух и 

трёхэтажные дома, дома для рабочих совхоза, были построены асфальтные 

дороги, водопровод, работал завод по производству кирпича. Рабочие совхоза 

стали получать хорошую зарплату, ездить отдыхать в санатории, дома отдыха, 

умели не только работать, но и отдыхать.  Жителей села называют 80 годы – 

лучшие годы в развитии сельского хозяйства под руководством В.Е. Шарпан.  



 В 1986 году население совхоза - 3520 человек, в том числе трудоспособных 

1090 человек. Внутрихозяйственная специализация: мясомолочное 

производство с развитием зерна, овощей, картофеля и кормов для 

животноводства.  

10 марта 1989 года директором совхоза «Кистёрский» был избран Николай 

Петрович Аршук. Н.П.  Аршуку пришлось работать в трудные годы. Аграрный 

кризис, аграрная реформа и создание многоукладной экономики, 

реорганизация колхозов и совхозов. Начало развала колхозов и совхозов. 

В 1990 году было построено 31 дом для переселенцев; 1992 г. – новый Дом 

культуры; в 90-е годы началась газификация села. 

25 февраля 1992 года совхоз «Кистёрский» преобразуется в СТОО 

«Кистёрское».  16 марта 2000 года СТОО «Кистёрское» преобразуется СХПК 

«Кистёрский». В 1997 году председателем сельскохозяйственного 

товарищества «Кистёрское» был избран Н.М. Лысак, которое было 

преобразовано СХПК «Кистёрский». Всего за несколько лет Н.М. Лысаку 

удалось не только спасти хозяйство от развала, но и вывести из отстающих в 

передовые.  



 

Заслуженные работники совхоза «Кистёрский» 

Шарпан Василий 
Ефимович. 

Шарпан Василий Ефимович родился 

10 февраля 1929 года в селе Кистер 

Погарского района Брянской 

области. в семье крестьянина. 

Русский. Образование высшее. По 

специальности агроном. В 1946 году 

закончил 7 классов и работал в 

колхозе разнорабочим. В 1949 году 

был избран бригадиром 

полеводческой бригады. В 1951 году 

был переведён заведующим фермой 

колхоза «Красное Знамя» и осенью 

1951 года был призван в ряды 

военно-морского флота на 

действительную военную службу, 

где и находился до 1956 года. После 

возвращения со службы вернулся в колхоз и приступил к работе в качестве 

заведующего фермой. В 1958 году правлением колхоза был направлен на учёбу 

в Хомылевскую сельскохозяйственную школу, где и получил специальность 

ветеринарного фельдшера. По возвращению с учёбы приступил к работе, где 

проработал до 1982 года. В 1982 году был назначен бригадиром 

тракторно-полеводческой бригады. В 1983 году был назначен начальником 

производственного участка, где и работал до февраля 1984 года, а в феврале 

1984 года был переведён агрономом отделения и работал до августа 1984 года. 

С августа 1984 года управляющий «Волновского отделения», где работал до 

апреля 1987 года. Без отрыва от производства в 1959 году поступил в 

Шанталовский с/х техникум. И в 1965 году окончил с отличием этот техникум. 

В 1967 году поступил на учёбу в Курский СХИ, в 1972 году закончил учёбу в 

институте, получив специальность учёный агроном. В 1967 году направлен в 

совхоз «Андрейковичский» в качестве главного агронома, где работал до 

августа 1969 года. Со 2-го августа 1969 года был направлен на работу в совхоз 

«Кистёрский» в качестве директора совхоза, где и работал до апреля 1989 года. 

Награждён орденом Знак Почёта, юбилейной медалью в честь 100- летия со 

дня рождения В. И. Ленина, серебряной медалью ВДНХ. Внёс большой вклад в 

укрепление экономики родного села. Персональный пенсионер 

республиканского значения.  



Василий Ефимович родился в многодетной семье Ефима Карповича и Мелании 

Матвеевны. Семеро детей: старший брат Сергей, затем Василий и пять сестёр: 

Саша, Фрося, Клава, Тоня, Люба. 

Не мы выбираем время, когда и где родиться, а время выбирает нас. 

Детство босоногое, трудное, опалённое войной. Многое пришлось пережить: 

пасти скот, выполнять разную сельскохозяйственную работу и даже коней на 

водопой гонял, немцы заставляли. 

 

 
 

На фото Ефим Карпович и Мелания Матвеевна Шарпаны. 

Были юными и счастливыми в незапамятном году, 

Были девушки все красивыми и черёмуха вся в цвету...  

Было вам когда-то лет 

Восемнадцать, девятнадцать 

Разливалось солнце вслед 

И хотелось целоваться 

Вечерами так гармонь 

Раскалялась вся от страсти, 

Тот далёкий чудный сон 

Назывался просто счастьем 



Пришла любовь. Отчего ж не влюбиться в такую красоту. Тоня Пикулик 

разбила сердце молодое. Василий сказал: «Не разрешите жениться - уйду в 

армию». Пришлось родителям и сёстрам дать добро, но и в армию пришлось 

всё-таки уйти. 

 
                          На фото жена Антонина. 

 
Служил в военно-морском флоте. Пять лет красавец- моряк отдал 
Тихоокеанскому флоту.  

Как дисциплинированному и хорошему моряку ему предлагали остаться 

мичманом. Но дома ждали молодая жена и сын Вася.                                                                                              



 
 

На фото молодой Шарпан Василий Ефимович. 

 

Когда Василий Ефимович вернулся домой, сын не узнал сначала папу, хотя тот 

и велосипед обещал купить, а подойти мальчик не решался. 



                                                                                             

На фото жена и сын Шарпана В.Е. 

 

Всё в жизни получилось: построить дом, посадить деревья и родить 3-х 

сыновей -  Васю, Мишу, Игоря и красавицу-дочку Любу. Все дети выросли и 

стали настоящими людьми, получили образование. Большая семья Шарпанов - 

это дети и внуки. Род продолжается. А, значит, продолжается жизнь, она в 

детях, внуках. 



 

На фото большая семья Шарпан. 

Василий Ефимович был радушным хозяином, очень гостеприимным 

человеком, умел готовить. К Антонине Сергеевне и Василию Ефимовичу 

спокойно можно было зайти в гости. На пороге их не держали, а приглашали к 

столу и угощали, что было у самих. 

 



Василий Ефимович за время трудовой деятельности работал на разных 

должностях: был бригадиром, управляющим, агрономом, секретарём 

комсомольской организации, секретарём парткома и немногим более 20 лет 

руководил совхозом «Кистёрский», работал директором. 

 А в те времена с руководителей спрашивали строго, но он справлялся. И, 

главное, умел находить общий язык со всеми категориями работников 

хозяйства. Не было в его речи оскорбительных слов, не позорил на людях, а 

вызывал в кабинет и только известными ему способами «вставлял ума» своим 

подчинённым. (На фото с шофёрами) 

 

А вот и дорога... 

Она от края, от порога до порога- всё дорога, 

Она по звёздам утром рано, ночью поздно- всё дорога 

Столько хожено-перехожено по родной земле. 



 
 

На фото контора совхоза «Кистёрский» 

 

 
На фото кабинет директора. 

 

 



 

У старого здания школы. Вместе с Павлом Терентьевичем Шершнем, который 

был директором совхоза до Василия Ефимовича. Также видный и достойный 

человек. Отсчёт работы директором у Шарпана идёт с 1969 года. 

 



Любви и трудолюбия к родной земле мало для того, чтобы на работе всё 

ладилось и получалось. Приходилось учиться, учиться и ещё раз учиться. На 

этом фото Шарпан на курсах повышения квалификации. Василий Ефимович 

успешно учился не только на курсах. У него два образования. Позади 

Шанталовский сельскохозяйственный техникум и Курский 

сельскохозяйственный институт.  

Рассказ был бы неполным, если не рассказать о людях, которые своим трудом 

воплощали в жизнь планы работы партии и правительства и нашего 

сельхозпроизводства. 

В совхозе «Кистёрский» на должном уровне работали партком, рабочком, 

сельсовет, была крепкая комсомольская организация. 

 

На фото Землянко Виктор Никитич. 

Секретарь парткома, друг - правая рука директора. Может быть даже комиссар. 

Партийные собрания, заседания парткома, работа с молодёжью помогала 

достигать лучших результатов в сельхозпроизводстве, соблюдать нормы 

морали в обществе и в семье. 

 



 

На фото Головач Николай Александрович. 

Председатель рабочего комитета Николай Александрович Головач. Более 10 

лет на этой должности. Защита интересов, прав работников совхоза, забота об 

охране здоровья людей. Столько было путёвок во все края нашего, к 

сожалению, уже как 20 лет нет бывшего Советского союза. 

 

 

 



 

АГРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. 

В разные годы её возглавляли разные люди. 

 

  
На фото Амелин Н.Т.  и Коткий В.Е.

На фото Дембовский Виктор Яковлевич. 

Виктор Яковлевия Дембовский был активным участником в открытии 

водополивной станции для овощей, совхоз выращивал огурцы и помидоры.



                   На фото Шарпан Василий Васильевич 

 

На фото Лысак Михаил Николаевич с Шарпаном. 

Счастливы, что урожай кукурузы хороший. 



ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА. 

          В разные годы её возглавляли: 

 
На фото Янковский Владимир Иванович и Мария Михайловна 

                     

На фото Кваша А.С. и Пожиленко В.Ф. 



ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА.  

В разные годы возглавляли: 

 

На фото Завацкий Николай Дмитриевич 

      

 

На фото Гутник Александр Васильевич и Мария Михайловна 

Обеспечение качественным кормом животных позволяло получать хорошие 



удои и привесы молодняка. 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА. 

В разные годы её возглавляли: 

    
На фото Аршук Николай Петрович    и      Усов Валерий Павлович. 

 

На фото Дрикоз Анатолий Иванович. 



 

 Савченко Владимир Александрович - инженер по механизации трудоёмких 

процессов в животноводстве. Его привёз в село Кистёр Василий Ефимович. 

Встретились они с ним в Брянске. А Владимир должен был ехать по 

направлению, как это делалось в советские годы. 

 

На фото Аршук Василий Петрович. 



КИСТЁР - ЭТО КУЗНИЦА КАДРОВ. МНОГИЕ ИЗ ГЛАВНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗЪЕДУТСЯ ПО РАЙОНУ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ХОЗЯЙСТВ, ЭТО ГОРДОСТЬ ВАСИЛИЯ ЕФИМОВИЧА.  

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ И БРИГАДИРЫ. 

 

В разные годы работали: 

            
 

На фото Аноприк Николай Никитич и Феськов Владимир Николаевич 

                   

На фото Силивонов Петр Николаевич и Степанченко Дмитрий 

Андреевич 

 



                       

На фото Селиванов Иван Александрович и Акуленко Татьяна 

Степановна 

              

На фото Аршук Алексей Афанасьевич и Саньков Александр Иванович 



     

На фото Рыбалко Василий Тихонович       На фото Акименко Н. Н.             

 

Терешонок Владимир Фролович занимал разные должности (последние: 

работа в диспетчерской службе и участие в организации проведении 

газопровода на селе). 



 

Глушенок Дина Андреевна - бессменный главный бухгалтер, пришла на работу 

в 1966 году. 

 

   На фотографии Аршук Мария Семёновна и Евгений Кириллович.  



Юная Маша Ляшко приехала в Кистер после окончания Кокинского 

сельхозтехникума. 

 

Аршук Владимир Алексеевич. 

 

Туровник Сергей Иванович 



 

Туровник Василий Иванович внёс большой вклад в развитие инфраструктуры 

на селе. При его участии была построена школа. 

 



 

На фото Кистерская школа. 

 

На фото здание Дома Культуры. 



 

Детский сад. Открылся в 1970 году. Детей в то время было много: в школу 

ходили более 400, а дошкольников девать было некуда. Многих возили в 

Андрейковический детский сад и оставляли на неделю, поэтому нужен был 

садик. 

 

На фото здание Сельского совета. 



 

На фото здание Конторы. 

 

Автопарк. 



 

На фото склады и другие объекты фермы. 

Время быстротечно, летят годы, десятилетия, позади остаются целые эпохи. 

Ещё вчера на всю округу славился рекордными урожаями, пудовыми 

привесами и широкими молочными реками совхоз «Кистёрский», вписавший в 

героическую летопись нелегкого крестьянского труда имена славных 

полеводов, животноводов, талантливых руководителей. Один из них – Василий 

Ефимович Шарпан. Он возглавлял хозяйство двадцать лет. Это были 

непростые годы, когда требовались усердие и большая любовь к родной земле, 

к людям. Вместе с тружениками совхоза Василию Ефимовичу удалось создать 

мощное передовое сельхозпредприятие. Родина высоко оценила его заслуги, 

наградив орденом Славы. 

10 февраля 2019 года в селе Кистёр открыли мемориальную доску в день 

девяностолетия талантливого руководителя.  В центре села собрались все, кто 

знал и помнил славного земледельца, его сыновья, внуки и правнуки. Право 

открыть мемориальную доску было предоставлено Михаилу Николаевичу 

Лысаку. Он ныне продолжает дело В.Е. Шарпана на кистерской земле.  

 Самые искрение слова в адрес патриарха земледелия прозвучали из уст 

Николая Ивановича Астащенко, заместителя главы администрации Погарского 

района, Анджея Казамировича Глеба, инженера сельхозуправления, от 

ветеранов выступил Николай Яковлевич Шкурманов и Василий Иванович 

Туровник. На торжестве присутствовали продолжатели рода Василия 

Ефимовича – его сыновья Василий Васильевич, Игорь Васильевич и Михаил 

Васильевич. Они достойно несут честь и славу отца. От родственников всех 

поблагодарил заслуженный работник сельского хозяйства сын В.В. Шарпан: 



«Мы все помним отца, чтим его светлое имя и, уверен, так будут поступать и 

наши дети, внуки и правнуки, все будущее поколения нашего рода. Спасибо 

всем труженикам нынешнего КФК «Лысак», ветеранам совхоза «Кистерский». 

Особо тепло звучали воспоминания Анатолия Серафимовича Кваши, 

руководителя племсовхоза имени Ленина (он также начинал свою карьеру в 

совхозе «Кистерский»), главного агронома «Кистерского» Виктора 

Яковлевича Дембовского и многих других, кто жил и работал вместе с В.Е. 

Шарпаном. Память жива, память будет жить, и в этом святость большого 

человеческого пути, большого труда Василия Ефимовича Шарпана.  


