
 

1 
 

МАУК «Курганинский исторический музей» 
 

X районная 
научная конференция  

 

«Судьбы, ставшие историей», 
 

    
 

 
 

   

    
 

    
 

посвященная 170-летию  
основания станицы Курганной (ныне – город 

Курганинск) 

 
2023 

 



 

2 
 

 

МАУК «Курганинский исторический музей» 

 

ПО ВОПРОСУ  АВГУСТОВСКИХ СОБЫТИЙ 1-6 АВГУСТА 1942 ГОДА 

По материалам Курганинского исторического музея 

 

Гончарова Елена Геннадьевна,  

директор МАУК «Курганинский  исторический музей» 

 

Летом 1942 года  фашисты были уже на Кубани. 25 июля на рубеже реки Дон начались 

оборонительные сражения на Северном Кавказе. 

Немцы сконцентрировали силы, в несколько раз превосходящие войска Южного 

фронта. На Кавказском направлении была сформирована группа армий «А» в составе 

отборных, опытных, способных действовать в горных условиях, хорошо оснащенных бойцов 

вермахта. 

Основной замысел по овладению Кавказом был изложен в директиве гитлеровского 

командования под условным наименованием «Эдельвейс» [1]. 

По этому плану неприятель рассчитывал окружить и уничтожить советские войска в 

междуречье Дона и Кубани. Затем - захватить территорию края, его порты, лишить 

Черноморский флот основных районов базирования и уничтожить его.  По замыслу 

немецкого командования Краснодарский край, Кавказ должны были стать плацдармом для 

дальнейшего продвижения войск на Ближний и Средний Восток. Гитлер надеялся 

установить связь с Турцией, 26 дивизий которой были развернуты на границе с СССР, 

втянуть ее в открытие на юге второго фронта. Одним из желанных объектов для фашистов 

была кавказская нефть (Майкоп, Грозный, Баку и др.). Противнику жизненно необходимо 

нужно было заполучить топливо для танковых и механизированных корпусов [2]. 

Советское Верховное Главнокомандование не смогло перебросить на Кавказ и Кубань 

силы, достаточные для отражения вражеского наступления. Положение усугублялось еще и 

тем, что Кубань была отрезана от центра: практически прекратилось централизованное 

материально-техническое снабжение дислоцированных на юге войск. Железнодорожные и 

шоссейные пути, связывающие Кубань с центром страны, были перерезаны противником. 

25 июля 1942 года началась битва за Кавказ. Форсировав Дон в районе Ростова-на-

Дону, немецкие войска приступили к оккупации Кубани. Основными направлениями 

движения вражеских армий на Кубани стали Краснодар и Армавир–Майкоп. В сравнении с 

войсками Северо-Кавказского фронта на стороне противника был колоссальный перевес в 

живой силе и технике. 

Кубанское небо «утюжили» немецкие бомбардировщики. 

Тактика немцев строилась так: под прикрытием с воздуха своих самолетов создавали 

плацдармы для дальнейшего броска на Туапсинское направление.  

Летом 1942 года к станице Курганной  подошел  фронт. Пешие красноармейцы, 

техника, орудийные запряжки уходили к горам. Военное командование плохо знало 

истинное положение на участках фронта, поэтому крайком ВКП (б) не был информирован… 

маршруты движения скота, тракторов приходилось менять во время непосредственной 

опасности. 

Связь с краевым центром вскоре вообще была потеряна. Военных частей в станице 

Курганной не стояло, и связь через проходящие боевые части отсутствовала.  Конкретных 

приказов от руководящих органов не поступало. Руководство района, станицы не владело 

информацией, где находится линия фронта. Принимать важные решения приходилось на 

свой страх и риск. 
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События на территории края развернулись в самый горячий период уборки хлеба. В 

подавляющем большинстве районов края сельскохозяйственные работы продолжались и 

прекратились за сутки до захвата района немцами. 

Лето 1942 г. выдалось жаркое, температура доходила до 40 градусов. Отступавшие по 

степным просторам Кубани измотанные постоянными боями войска испытывали недостаток 

в воде и питании. От огня противника они несли большие потери. Многие части остались без 

артиллерии и танков. Авиационное прикрытие почти отсутствовало. Не хватало 

боеприпасов, горючего. Управление войсками было затруднено. Отступающие советские 

войска оставляли в населенных пунктах истощенных лошадей, разбитую технику. Все, что 

мешало оторваться от немецких войск. Налеты фашистской авиации были уже постоянно. 

28 июля 1942 года вышел приказ Сталина, гласивший: "Ни шагу назад без приказа 

высшего командования...", поделивший солдат Красной Армии  на Героев и трусов [3]. 

Герои воевали и не отступали без приказа, а трусы бежали со своих позиций. Многие 

подразделения так и пали, не получив вовремя приказа об отступлении. Такие события -  

пример боев на Кубани... 

40 особая моторизованная стрелковая бригада генерал-майора Цепляева заняла оборону 

за станицей Курганной на левом берегу реки Лабы около Кошехабля, в дальнейших сводках 

боев это сводное подразделение больше не значилось - все погибли на этом рубеже... 

Конец июля 1942 года. По воспоминаниям жительницы станицы Курганной Бятец, в 

районе улицы Розы Люксембург – пересечение ул. Ломоносова - стояли советские зенитки. 

Если представить ситуацию тех дней, то можно предположить, что  зенитчиков выбирали из 

добровольцев... 

Мужественные люди пошли на верную смерть, ради того что бы хоть на небольшое 

время приостановить противника на своем оборонительном рубеже и дать время 

отступающим.  Дать время...- остался артиллерийский расчет у станицы Константиновской. 

И сегодня он носит название артиллерийский брод. Погибших красноармейцев похоронили 

местные жители в тот 1942. 

Война просчетов не прощала. До последнего, на предполагаемую базу не ушел 

партизанский отряд «Кубанец»,  а направляясь в колонне с отступающей Красной Армией, 

попал в районе Лабы под немецкий авиаобстрел - вся техническая база партизанского отряда 

уже в первый день была уничтожена.   

Еще одна трагическая страница история войны... История Усть-Лабинского 

пересыльного  пункта – 1-й этап. 28 июля 1942 г. на станции Усть-Лабинской были 

погружены в вагоны 1688 заключенных, которые должны были через Махачкалу и 

Красноводск прибыть в Нижний Тагил. 6 августа уже на подходе к ст. Курганной на колонну 

был совершен налет вражеской авиации в составе семи самолетов. В результате налета было 

убито и тяжело ранено 900 заключенных. В такой обстановке начальник конвоя совместно с 

начальником тюремного отдела УНКВД Краснодарского края приняли решение отпустить из 

колонны 410 заключенных, осужденных за бытовые преступления, и расстрелять 378 

осужденных и подследственных за контрреволюционные преступления. Выполнив приказ 

здесь же на месте…, личный состав конвоя несколько дней с боями продвигался по 

маршруту Майкоп–Туапсе. 

Краснодарская тюрьма № 1 – 2-й этап. Колонну заключенных спешно направили к 

ст. Михайловской и далее к ст. Курганной.  

6 августа этап подошел к ст. Михайловской, в которой несколько часов назад уже 

побывала разведка немцев. Не задерживаясь в станице, колонна сразу отправилась в 

сторону ст. Курганной. По пути следования от ст. Михайловской к ст. Курганной этап стал 

нести еще большие потери от постоянных бомбежек со стороны вражеской авиации. Почти 

50% заключенных были убиты или ранены. 

Авианалеты постоянны. 
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1 августа 1942 года. Авиация противника - Не-111,  Ю-88 и Ю-87 - производила 

разведывательные полеты и  бомбардировочные действия над пунктами: Армавиром, над 

железнодорожной станцией Курганная (расстояние от Армавира до Курганной 44 км), в 

качестве авиационной подготовки для занятия  населенных пунктов. 

1 августа 1942 года был совершен авиационный налет на железнодорожную станцию в 

станице Курганной, где стояли вагоны с эвакуированными мирными жителями и ранеными 

советскими бойцами. Бомбометание производилось преимущественно с горизонтального 

полета. 

Из истории железной дороги. Станция Курганная. В июне 1942 года стал 

приближаться фронт к станице Курганной, к железнодорожной станции Курганной.  

Железнодорожная дистанция стала принимать непосредственное участие в 

эвакуационных, передвижных мероприятиях. Были организованы отряды, куда входили 

работники дистанции. Задачей этих отрядов было восстановление связи для воинских 

подразделений. 

По мере приближения фронта большинство работников дистанции (Армавир – 

Курганная - Белореченск - Туапсе) были направлены  для восстановительных работ на 

другие участки. Эти работники отступали вместе с войсками до станции Гойтх и только 

здесь они были подменены отрядом связьрема. 

Несмотря на жесточайшие бомбардировки (их называли " звездными" из-за того, что в 

небе одновременно находилось от 450 до 600 бомбардировщиков) связь работала 

бесперебойно.  

В начале августа 1942 года на станцию Курганная была направлена аварийная летучка 

связи. Руководителем летучки был старший электромеханик Низовский Н.И. Известно, что в 

летучке было 11 человек, но она попала под бомбежку,  и в живых осталось только двое: 

Лайков Павел - он получил тяжелое ранение: остался без правой руки - и с сильно 

поврежденной ногой Низовский Н.И., который позже погиб [4].  

До 6 августа 1942 года (первый день оккупации) фашистской авиацией было нанесено 

несколько авиаударов по станице Курганной  и железнодорожной станции Курганной. 

Самый массированный авианалет был предпринят  - 1  августа. 

«…Налет на станицу Курганную был нанесен 1 августа 1942 года. В 6 часов 50 минут 

утра станция Курганная была подвергнута первой, но жестокой бомбардировке немецко-

фашистскими самолетами, которая нанесла колоссальный ущерб. Разрушили станцию, и все 

пристанционное превратилось в груду развалин. На станции стоял военный эшелон - 

армавирская летная школа - убито 170 человек, разбито 2 вагона  эвакуированного детского 

дома…(после авианалетов на место бомбежек выезжали представители власти и 

организовывали ликвидацию последствий, до последнего станция Курганная  относилась к 

разряду стратегических)[5]. 

По воспоминаниям С. Усова, жителя Курганной, бойца партизанского отряда 

«Кубанец»: «…1 августа  1942 года был налет немецких самолетов, а на станции Курганной 

стоял эшелон с беженцами. Вагонов 30  или больше, эшелон стоял почти весь июль, а рядом 

у пакгауза был большой запас артснарядов и торпед с авиачасти, которая перебазировалась в 

Абхазию. В тех вагонах были женщины, дети и старики. 1 августа налетели немецкие 

самолеты и стали бомбить станицу Курганную, и бомбы угодили в те снаряды и торпеды.   

Большие поражения были от бомб и от разрывов торпед и снарядов, все вагоны были 

взорваны, и людей много погибло. Всех убитых наваливали на подводы и грузовые машины, 

полные, как дрова, и увозили по направлению могилок. Где их похоронили, я не знаю. Меня 

послали из батальона и сказали: «Иди, Усов, на вокзал и охраняй, там после бомбежки 

убитый народ», вот и пришлось  мне все видеть. Вокруг  вокзала в домах от взрывов 

повылетали стекла, многие бросали дома и бежали в центр…».  

Горели составы поездов на железной дороге, в небе, пытаясь не дать вести прицельное 

бомбометание гитлеровским самолетам, разворачивались целые воздушные баталии, 
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советские летчики ценою своей жизни  противостояли люфтваффе. Защищали наш район  

летчики 18 авиаполка (командир Герой Советского Союза генерал-майор Н.А.Токарев). 

Сегодня мы низко склоняем голову  в знак признательности  летчикам  Андрею Морозову, 

Андрею Громаковскому, Василию Латышеву, погибшим, защищая  наше курганинское небо. 

В небе Кубани шли ожесточенные воздушные бои.   

 

 
 

  
 

Излюбленная  немецкая тактика - усиленные авианалеты и обстрел из минометов. По 

воспоминаниям М.И. Колодякова, жителя Курганной: «1 августа 1942 года. Бомбили наш 

вокзал. Наш сосед Кудяков выкопал  окоп, чтобы спрятать нас - ребятишек. Взрослые уже 

ожидали бомбежки. К одиннадцати часам дня прилетели самолеты,  начался  артналет. Этот 

свист запомнился на всю жизнь. Земля сыпалась. Мы, дети, лезли к матери под подол. Три 

бомбы самолет скинул  и улетел. Где сегодня автодром,  дымились  две воронки». 

По воспоминаниям жительницы Курганной В.К. Швайко: «Я бежала от бабушки домой 

мимо вокзала станции Курганной. Немецкий самолет летел на низкой высоте и расстреливал 

людей. Было страшно. Позже я узнала, что после этого налета погибли 6 детей в семьях 

Малашихиных и Просвириных. Их родители  спрятали в вырытый окоп, а сами были в окопе 

рядом…» 

Из воспоминаний В. С. Синдяшкина, жителя станицы Курганной: «...2-й минно-

торпедный авиаполк, которым  командовал  Герой Советского Союза генерал-майор 

Николай Алексеевич Токарев, был расположен на окраине Курганной (примерно в районе 

«Сельхозтехники»), готовился к эвакуации в Абхазию. Снаряды были отгружены на станцию 

Курганную для отправки дальше в тыл за авиаполком… 1 августа, рано утром налетели 

немецкие самолёты и отбомбились по станции. Последовал мощнейший взрыв, взорвались 

бомбы и торпеды. Привокзальные строения, близлежащие дома по ул. Привокзальной и за 

железнодороджным полотном были полностью или частично разрушены.  Бомбили немцы 

беспрепятственно, очевидно, по наводке, станция с большим запасом бомб, торпед не 

охранялась ни с воздуха, ни с земли - зениток не было. Жертв было много, в это время на 

станции находились военные, грузившие имущество, эшелоны с эвакуированными… После 

окончания налёта минут 15-20 раздавались отдельные взрывы боеприпасов и треск патронов 

от пламени пожара...». 
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Из воспоминаний  В.В. Войленко: «Когда началась война, я окончила школу 

медицинских сестер. В ноябре 1941 года получила долгожданную повестку. Военная служба 

для меня началась в госпитале станицы Михайловской, а затем на железнодорожной станции 

Курганной. В августе 1942 года вражеские самолеты разбомбили на станции эшелон с 

людьми, эвакуированными из Ленинграда и других фронтовых городов. Даже вспомнить 

страшно, так много в эту бомбежку погибло людей. В госпиталь подвозили и подвозили 

искалеченных детей, женщин, стариков. Фашисты упорно приближались к Курганной…» 

На адрес Курганиского музея в 2020 году пришло письмо: «...Я являюсь военным 

пенсионером и живу в Челябинске.  

Мой отец-фронтовик Канинский Георгий 

Леонидович умер в 1970 году. Из его рассказов и 

документов, хранящихся в нашем семейном архиве, 

известно, что у него до войны была другая семья, которую 

он полностью потерял во время немецкой бомбардировки 

станции Курганной 1 августа 1942 года. Немцы тогда 

разбомбили один из эшелонов Майкопской авиашколы 

пилотов. Это был эшелон с членами семей командиров 

указанной школы, а мой отец был в другом эшелоне, 

который уже проехал станцию и потому остался жив. С 

уважением, Канинский Геннадий Георгиевич. г. 

Челябинск...» 

 

Каинский Георгий Леонидович, 1910 года рождения. 

Военинженер 3 ранга. Во время тех трагических событий 

был начальником учебного отдела Майкопской авиашколы. 

Воевал до самого конца войны. Ранен, контужен... 
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Из воспоминаний Ф. Водолазкина, Почетного железнодорожника, пенсионера, 

Курганинск, 1968 год: «…Враг подходил к Армавиру, где скопились эшелоны с грузами и 

людьми. Фашисты решили блокировать их - бомбежками отсекали  пути…Утром первого 

августа 1942 года на станцию Курганная налетели фашистские стервятники. Было разрушено 

пять станционных путей, много служебных и жилых зданий. Убито и ранено 170 человек, в 

том числе 11 железнодорожников и среди них мой заместитель А.Т.Данилов. 

 Но путейцы не поддались панике. Уже через десять минут после налета весь личный 

состав станции был на своих местах, ремонтировал повреждения. А через 1 час 50 минут 

были восстановлены первый и второй станционные пути и открыто движение поездов. Мы 

успели пропустить 30 поездов, тем самым спасли многих советских людей от порабощения и 

народное достояние от разграбления фашистами. Начальник станции А.Т.Шульга в течение 

нескольких суток лично руководил движением составов, бессменно работали стрелочники.  

 Остальные работники станции трудились на восстановлении пути. Дежурный по 

станции П.М. Деридов, несмотря на ранение, руководил группой рабочих на восстановлении 

разрушенного немцами. Железнодорожники Устинов, Румянцев, Касичев, Царев, Максимов, 

Кошелев, Самойлов, Коваленко, Чункин и другие в течение 40 часов не покидали своих 

рабочих мест и трудились самоотверженно. 5 августа со станции Курганная был отправлен 

последний поезд с грузом  и людьми. 

К этому времени я был назначен начальником головного заградительного отряда. 

Утром следующего дня нами был взорван мост через Чамлык, а в 11 часов дня мы подожгли 

бикфордов шнур на железнодорожном мосту через Лабу. К вечеру мы покинули станцию 

Курганная...» 

Авианалеты фашистов не прекращались. Железнодорожная ветка от Армавира до 

Курганной была разрушена. Движение поездов прекратилось. Стратегическое значение 

Армавира как крупной узловой станции было потеряно.  

2 августа 1942 года. ВВС противника произвели 5 налетов с бомбардировкой города 

Армавира. Всего замечено над пунктом 43 самолета противника типа Ю-88 и Не-111, 

действовавших группами от 5 до 12 самолетов на высотах 4900-5000 м. Всего сброшено 

более 150 ФАБ [6]. 
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Из отчета крайкому ВКП(б) об отводе военнообязанных и призывников из пределов 

Краснодарского края, подготовленным крайвоенкомом А.И. Котелкиным, 6 сентября 1942 

года: 

«С 4 по 9 августа части Красной Армии отошли на левый берег Кубани, т.е. вся 

основная территория края была захвачена немцами. Части фронта в течение 5 – 6 дней 

отошли с севера на юг до предгорья Северного Кавказа....Штабом округа первоначально 

указывалось, что все призывные будут перевозиться по железной дороге, но эти указания 

потом отменялись, затем вновь подтверждались отправкой по ж. д. и т.д. Бесконечно 

менялись пункты назначения отводимых колонн. Все это дезорганизовывало как 

крайвоенкомат, так и райвоенкоматы. 

Районы, прилегающие к пунктам сосредоточения, как: Успенский, Советский, 

Лабинский - были деморализованы непрерывными бомбежками, и вклинившимся 2 – 5 

августа в районы Армавира, Курганной, Лабинской противника...» [7]. 

...5 августа  переправившиеся на левый берег реки Кубани фашистские танки, пошли на 

Курганную. 6 августа враг занял станицу и соседние населенные пункты 

района. Отступающие советские войска успели взорвать мост через Лабу, элеватор и 

водокачку. Сформированный из партийного и советского актива партизанский отряд 

станицы отступил в горы... 

Работниками крайНКВД и ж. д. НКВД были взорваны нефтекачка и ж. д. мосты на 

Чамлыке в момент переправы через Лабу. 

Захватив Курганинский район, фашистские войска фактически оказались в нашем 

тылу, между Армавиром и Майкопом, важными экономическими и стратегическими 

центрами края [8]. 

...На участке фронта от Курганной до Лабинска вела тяжелые оборонительные бои 

40-я механизированная бригада. Она занимала оборону на широком фронте, имея 

чрезвычайно слабое артиллерийское усиление. В направлении Майкопа отходили 

подразделения частей 18-й и 12-й армий. Это были мелкие группы без артиллерии и 

противотанковых средств. 

В штаб шли доклады: 

- Танки противника форсировали реку Лаба южнее Лабинска, обходят нас справа, идут 

на Майкоп. Все попытки гитлеровцев форсировать Лабу на участке Курганная, Лабинск 

нами отбиты. Прошу разрешения срочно отвести дивизионы к Майкопу. 

Однако для этого требовалось разрешение маршала С. М. Буденного. Но другого 

выхода не было. Если советские части не отойдут к Майкопу, фашистские танки и 

мотопехота могут ворваться в него и закрыть выход в горы[9]. 

А вот как те августовские события описывались со стороны противника - в мемуарах 

участника гитлеровского наступления – Вильгельма Тике в его книги «Марш на Кавказ. 

Битва за нефть. 1942/1943»: «…Шестого августа 13-я танковая дивизия захватила плацдарм 

на реке Лаба поблизости от Курганной.  Шестнадцатая пехотная (моторизованная) дивизия 

генерал-лейтенанта Хенрикса в тот же день вышла к Лабе у Лабинской. Все мосты были 

разрушены. Саперы 13-й танковой дивизии построили гать через заболоченную пойму, по 

которой протекало большое количество рукавов реки. Легкие разведывательные 

подразделения 13-й танковой дивизии прошли по мостам и бродам и во второй половине дня 

8 августа уже снова пробивались на Майкоп. 

Шестнадцатая пехотная (моторизованная) дивизия 7 августа вела бои за переправы в 

Лабинской. 165-й мотоциклетный батальон ворвался в восточную часть города. За ним 

следовала колонна 156-го мотопехотного полка. Наступление поддерживала 203-я бригада 

штурмовых орудий и 3-й дивизион 146-го артиллерийского полка. На окраине города было 

захвачено 14 самолетов. Стрелки-мотоциклисты дошли до берега Лабы, но дальше 

продвинуться им не удалось. Немецкое наступление захлебнулось…»[10]. 
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Первая танковая армия противника при поддержке крупных сил авиации, с боем 

овладела Армавиром. А к исходу 9 августа ее части ворвались в Майкоп. В этот же день, 9 

августа пал Краснодар.  

К началу сентября 1942 года фашисты захватили почти всю территорию 

Краснодарского края, за исключение городов Сочи, Туапсе, Геленджик и прилегающим к 

ним районам. Линия фронта прошла по Кавказскому хребту, на подступах и перевалах 

которого разгорелись жесточайшие бои... 

Курганная пережила полгода жестокой оккупации. Причем расстреливали не только 

военнопленных – командиров, политработников и красноармейцев, но и мирное, 

беззащитное население, как из числа населения станицы, так и, главным образом, из 
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окружающих районов. И это только сегодня, спустя годы прозвучит слово «геноцид» 

русского народа. А пока это  обычный расстрел фашистами мирного населения (большая 

часть - евреи) для фашистов и их приспешников (массовый расстрел -станица 

Петропавловская, п.Октябрьский, ст. Курганная). 

27 января 1943 года войска 223-й стрелковой Белградской Краснознаменной ордена 

Кутузова дивизии освободили  Курганинский район. 
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ИЗ ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ АРМАВИР – ТУАПСЕ. СТАНЦИЯ 

КУРГАННАЯ. АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ПЕРЕЯСЛОВСКИЙ  

По материалам Курганинского исторического музея 

Гончарова Елена Геннадьевна,  

директор МАУК «Курганинский  исторический музей» 

  

В архивах Краснодарского края можно найти газету «Отклики Кавказа». Много что 

интересного из событий минувших дореволюционных лет! Давайте полистаем за 1914 год... 

На первой странице одна реклама...Оптовые склады  мануфактурных товаров братьев 

Богарсуковых. Ростовская табачная фабрика предлагает ново выпущенные папиросы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785970302314
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://scbist.com/45002-post1.html?ysclid=lfgbe5sb88411451869
http://scbist.com/45002-post1.html?ysclid=lfgbe5sb88411451869
http://scbist.com/45002-post1.html?ysclid=lfgbe5sb88411451869
https://vk.com/@vio_old_armavir-485-zenitnyi-artilleriiskii-polk-pvo-v-oborone-goroda-armavi?ysclid=lf9de3o94a749451677
https://vk.com/@vio_old_armavir-485-zenitnyi-artilleriiskii-polk-pvo-v-oborone-goroda-armavi?ysclid=lf9de3o94a749451677
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Козьма Крючкова – в честь казака - Героя Первой мировой войны. Портной Апетянц 

возвратился из Москвы и предлагает мужские костюмы согласно столичной моде. И вот 

встречаем знакомое имя - Андрей Дмитриевич Переясловский. Некролог...Трогательные 

слова: «Весь край Кубани был полон его жизнью, его деятельностью. Армавир – 

Туапсинская железная дорога, Биржевой комитет, Северо-Кавказский банк, где состоял он 

директором, председателем и членом правления, теряют в его лице, энергичного с 

творческим светлым умом общественного деятеля. Казак станицы Родниковской, 

природный талант, вышедший из недр народа, проявлял себя не протекцией, ни чинами, 

которых у него не было, ни капиталами, которыми не обладал, а исключительно неустанной 

работой мозга, реагирующего на все светлое и благородное...» 

Вот такие слова! И все же давайте обратимся к нашей истории! История  

железной дороги Армавир-Туапсе не поэтична. Где чьи–то большие интересы, где деньги, 

там, безусловно, будут интриги, наветы, разборки... Интерес, в первую очередь, чтобы 

сохранить свою монополию был у Владикавказской железной дороги. Но многие, в том числе 

и  Андрей Дмитриевич Переясловский понимали интересы местного населения Кубанской 

области. И во всех комиссиях наш земляк выступал за скорейшее строительство. Был 

предложен проект инженера путей Перцова, который тоже не жаловал интриги 

Владикавказской дороги. 

Население поддерживало  концессию, и разговор то шел еще о строительстве 

железной дороги с 1894 года, но с деньгами не торопились. Хотя...испытывали неудобства, 

особенно на станции Армавир. Арендовали склады, или продавали зерно скупщикам на 

месте. Понятно, что выгода терялась! 

Умные казаки – хозяева земель понимали ситуацию и, желая сами стать 

экспортерами, командировали Переясловского в Берлин, Лондон.  Но с заграничными 

фирмами Андрей Дмитриевич нечего не подписал. Заграница не верила, ведь Владикавказская 

железная дорога, где скопилось много товара, на тот момент, не обеспечивали сроков 

доставки грузов.  

А в Санкт–Петербурге на одном из рабочих совещаний представили труд под 

названием «Новая Панама», посвятив новому проекту. Само заглавие уже говорило, что  

дорога Армавир – Туапсе – не что иное как афера. Но Проект уже остановить было нельзя!  

Тяжело для строительства дался 1910 год. В конце июня эпидемия холеры приняла  

угрожающий характер главным образом близ Курганной, где скопилось много рабочих и 

дорогу прокладывали по болотистой местности, на 46 версте. Это вызвало бегство 

рабочих. Уходили даже без расчета и паспортов. Только к сентябрю холера стухла....В 

станице Курганной был выстроен специальный больничный блок на 15 коек. Да...Лето 1910 

года было жаркое...Осень была длительная, что помогла нагнать остановленные работы. А 

вот с конца декабря 1910 года наступили морозы и начались снегопады... Зима 1911 года 

была суровая и снежная. Минус 30! Мороз сковал землю! Снег завалил дороги, разъезды!  

Трудности были и в самом Правлении. Где большой бизнес – жди беды! Пошли наветы, 

Пошли  проверки самого Правления. Обвинения в воровстве. Андрей Дмитриевич не был 

старым – о таких говорят, в самом расцвете, но в 1914 году на фоне всех этих интриг он  

умер - у него было больное сердце. Скончался скоропостижно, на одном из заседаний... Тело 

Андрея Дмитриевича было перевезено из Петербурга в станицу Родниковскую Кубанской 

области. 

О нем остались следующие данные - из простой небогатой семьи, даже не получил 

среднего образования. Но вот его личные качества вывели его из круга рядового казачества.  

Поездки за рубеж, общение с деловыми кругами, с банками не прошли для него бесследно, он 

все впитывал в себя, как губка. Дорога была сооружена и  содержалась. Сегодня я даже не 

представляю нашего города без станции Курганной. Без поездов  во все направления. Хочу 

отметить еще один эпизод.  В 1911 году Переясловский посетил один музей наглядных 

учебных пособий. Как всегда тому музею не хватало денег. Андрей Дмитриевич оказал 
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существенную материальную поддержку. Вот вам и казак станицы Родниковский – это 

ростки меценатства!  

Родниковские - горой стояли за своего атамана.  

Железная дорога стала смыслом его жизни, Он не был капиталистом, но думаю, что 

деньги у него были. А питерский инженер путей сообщения, строитель железных дорог, 

общественный деятель Петр Николаевич Перцов еще при жизни поставил Андрею 

Дмитриевичу памятник, где я так и не узнала и присвоил в 1910 году имя станции – Андрее- 

Дмитриевская! 

Тезисы из книги П.Н. Перцова. Воспоминания 

Глава ХХХ. Идея концессии Армавир–Туапсинской железной дороги. Стр. 335 

Встречаясь с П.Н. Перцовым в Туапсе, А.Н. Кривенков все чаще убеждал 

неотлагательно выступить соискателем концессии на постройку железной дороги с портом в 

Туапсе, обещая свое содействие, А.С.Ермолова, Н.П.Петрова, представителя наместника на 

Кавказе графа Воронцова – Дашкова, барона Нольде и, главным образом, атамана одной из 

станиц Кубанской области Андрея Дмитриевича Переясловского, крупного арендатора 

земель на Кубани, участие в деле, которого обеспечивало успех дела поддержкой со стороны 

населения Кубанской области. 

«...Название «атаман» звучало громко, на самом деле в каждой станице были свои 

атаманы – сельские старосты; одним из таковых, а именно станицы Родниковской в 

Лабинском округе, был А.Д. Переясловский. Интересна была жизненная карьера этого 

миниатюрного с вида, но крупного по инициативе и размаху общественного деятеля. Мне 

передавал о нем бывший атаман Екатеринодарского отдела, позднее генерал Савицкий, что 

однажды явился к нему  оборванный, плюгавенький казачок, совершенно ему неизвестный, и 

развил свою точку зрения об экономическом поднятии края. 

Он заинтересовался им и в ближайшую же поездку свою по отделу пригласил его с 

собой. При ревизии дел Родниковской станицы Савицкий обнаружил вопиющую 

запущенность дел и злоупотребления, тут же отстранил от управления атамана станицы, 

отдал его под суд и предложил населению к обратному возвращению его из поездки 

представить на утверждение двух кандидатов. К большому его удивлению, по возращению 

ему было доложено, что станица единогласно просит его утвердить атаманом 

Переяславского и другого иметь не желает. Осторожности ради, Савицкий утвердил его 

условно на два месяца времени, обещав через два месяца вернуться и объявить населению 

свое окончательное решение. 

Когда через два месяца он вернулся, он не узнал станицы. Застывшая до того жизнь в 

станице кипела ключом. Новый атаман сделал крупные займы и предпринял крупные 

общественные работы по улучшению дорог, перестройке мостов, постройке общественных 

зданий и улучшению станичного полевого хозяйства. Савицкому ничего не оставалось, как 

одобрить все начинания Переясловского и утвердить его постоянным атаманом 

Родниковской. 

Позднее он был назначен атаманом самой населенной станицы Кубанской области – 

Усть Лабинской, значительно превышающей по числу населения любой уездный город. 

Здесь Переясловский также выказал себя с организаторско – административной стороны. 

Приобретя имя и неограниченный кредит, он стал снимать для себя для обработки тысячи 

десятин земли.  

Одно время он заинтересовался скотоводством и поставкой мяса за границу. Для этой 

цели он предпринял поездку в Лондон. Посевные обороты Переясловского с каждым годом 

стали расти и достигли внушительного размера, что давало ему возможность сорить 

деньгами, что укрепляло его популярность. Зимой он жил в Армавире, где имел свой дом. 

Очень скоро ему стало ясно, что без своей дороги к морю Кубанскому краю не 

развиваться... Естественно, что этот большой вопрос интересовал все местное население, и 
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Переясловскому не стоило большого труда привлечь сторонников и осуществить дела 

постройки. 

В числе первых, примкнувших к Переясловскому, был энергичный армавирский атаман 

полковник Вербицкий, герой последней японской компании. К нему вскоре присоединился 

атаман Майкопского отдела полковник Лапунов. Интерес к делу постройки железной дороги 

и порта скоро охватили весь край. Стали образовываться местные особые комитеты для 

сбора подписки на акции будущей дороги. 

Кандидатом в концессионеры с именем выбор пал на инженера П.Н.Перцова. 

17 июля 1908 года концессия была утверждена. В середине августа по совету 

А.Д.Переясловского я предпринял поездку по Кубанской области, и в Туапсе. 

В Армавире меня ожидал первый прием, на вокзале меня встречали представители 

города и казачества, а вечером предложен банкет в городском саду. На другой, рано утром в 

сопровождении армавирского атамана покинул я Армавир. Второй прием меня местным 

населением был организован Переясловским в его доме в станице Родниковской, несколько в 

стороне от линии постройки. Туда съехались представители соседних станиц и прибыли 

депутаты от города Майкопа с начальником отдела полковником Лапуновым. Переясловский 

организовал прием широко. На площади перед его домом собралось все население станицы с 

оркестром военной музыки. Перед въездом в станицу нас встретил почетный конвой 

молодых казаков в нарядных кафтанах при оружии. При нашем приближении к дому оркестр 

грянул марш, и выстроенная шеренга казаков отдала нам честь. По выходе моем из коляски, 

меня встретила юная молодежь с букетами цветов. Сановитые станичники поднесли хлеб – 

соль, и Переясловский от лица населения станицы приветствовал меня кратким словом. 

Поднявшись на крыльцо, я обратился к столпившемуся станичному населению с первым 

словом о значении для края сооружения новой линии. 

...Обед затянулся до сумерек. Я жаждал добраться до экипажа и отдохнуть... 

Но церемониал приема, выработанный Переясловским, требовал от меня испить чашу 

до дна, ...и уже тогда я мог вернуться к экипажу – на руках почетных гостей при туше 

оркестра отнесен в коляску. Во главе вереницы экипажей, сопровождаемые почетным 

эскортом всадников, мы двинулись к станице Курганной, находящейся уже на самой линии – 

перед пересечением ею реки Кубани. 

Здесь меня ожидала следующая встреча населением богатой станицы, с новыми 

приветственными речами, новым оркестром и новым почетным конвоем. Говорить здесь мне 

пришлось на площади в кругу стариков.Я сократил свою речь и ускорил отъезд из 

Курганной. 

Дальше следовал путь в Гиагинскую, Белореченскую, до Туапсе... 

У Переяславского имеется дочь – она подносит на прощание Перцовым  цветы, 

провожая на вокзале. 

Согласно уставу Общества, правление должно было состоять из пяти директоров: 

инженер Н.Д. Байдак, А.Д. Переясловский, А.И.Путилов, Н.Н.Перцов и англичанин Крипс. 

Кандидатами в директора определены: Я.Ф. Николенко и представитель Русско–Китайского 

банка И.М.Кон. 

Начались стычки... не с банком, а с А.Д. Переясловским, не разбиравшимся в чуждых 

ему вопросах, но упорно добавившимся  всюду занимать первое положение. Я не мог 

допустить умаления престижа технического надзора и вмешательство в дело сдачи и 

производства работ со стороны приближенных к Переясловскому, совсем молодых и 

неопытных еще инженеров из казаков. В октябре я поехал в Армавир на открытие земляных 

работ. Здесь мне пришлось выдержать сорганизованный единомышленниками 

Переясловского выпад против главного инженера Березина. Дело дошло до крупных 

объяснений. Но это была прелюдия. На устроенном казаками обеде на линии в станице 

Курганной вожаки выступили один за один с речами, в которых развивали идею 

производства работ хозяйственным способом через своих ставленников. Я разразился 
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бурной речью, предсказывая казакам полный провал дела постройки, ежели они отвергнут 

значение знания дела и опыт настоящих строителей. После обеда горячие защитники той и 

другой стороны сцепились с оружием в руках и едва были разняты. 

...В январе 1911 года в Москве неожиданно появился Переясловский, стал требовать 

передачи ему акций на 20 тысяч, которые я внес в свое время залогом за него в правление 

Общества. И...пригрозил револьвером, объявив, что он тут же, в случае моего отказа, 

покончит собой, ссылаясь при этом на крайнюю нужду в деньгах... 

 

Обратимся к материалам «История сооружения Армавиро–Туапсинской железной 

дороги» (Армавирский краеведческий музей. В.Расторгуев, Ф.Шуляев) 

Читаем: «Когда сбор решений станичных и сельских сходов о сооружении Армавиро – 

Туапсинской железной дороги был закончен, А.Д.Переясловский, по указанию П.Н. 

Перцова, с разрешения наказного атамана кубанского казачьего войска организовал 

делегацию казаков для выражения царствовавшему в то время Николаю Второму 

верноподданнических чувств. Делегация состояла из пяти казаков во главе с А.Д. 

Переясловским. Был изготовлен «хлеб–соль» со всеми атрибуциями, а кроме этого была 

приобретена в Петербурге дорого стоящая лошадка «пони». 

Через своего знакомого придворного генерала П.Н.Перцов представил казачью 

делегацию на особой аудиенции Николаю Второму. Глава делегации преподнес «хлеб – 

соль», высказал от имени кубанского казачества верноподданнические чувства, попросил 

разрешение преподнести цесаревичу Алексею в дар от казаков, как – будто вывезенную с 

Кавказа «пони», и тут же подал царю челобитную о разрешении сооружения Армавиро – 

Туапсинской дороги. 

Расчувствовавшийся царь собственноручно положил на поданной челобитной 

резолюцию «Быть по сему». 

Из материалов музея по истории железной дороги  

На протяжении всего нескольких лет - с 1907 по 1912 год - в Кубанской области и в 

Черноморской губернии было создано 4 железнодорожных акционерных общества, 

построивших железную дорогу Армавир - Туапсе, которая прошла через станицу Курганную. Эта 

дорога должна была соединить богатейшие зерном, а также лесом и нефтью районы Северного 

Кавказа с портом Черноморского побережья.  

Особенно активное участие в ходатайствах принимал атаман станицы Родниковской  А.Д. 

Переясловский, представлявший казачье население  Майкопского, Лабинского отделов 

Кубанской области в царской Думе, что и было отмечено позже присвоением имени станции 

Андрее- Дмитриевская. Это были земли    Переясловского  Андрея Дмитриевича. В 1910 году он 

за свой счет построил полустанок, потому его так и назвали  в народе(?). 

Акции, выпущенные позднее, сосредоточились большей частью в руках купцов, 

казачества и крестьянства Ставропольской и Кубанской губерний, благодаря чему 

«Туапсинка», так называли железнодорожную ветку,  получила славу "народной железной 

дороги".  Строительство началось в 1909 году. Во второй половине 1910 года было открыто 

временное пассажирское и коммерческое движение между станциями Армавир- Курганная, 

Курганная-Белореченская.                                                                                                                                        

Постоянное движение от Армавира до Туапсе началось 15 февраля 1915 г.  

примерно в 1915-1917 годах была построена также ветка Курганная - Лабинская. Не 

забываем что долгие годы ходила электричка Щедок-Курганная-Белореченск. 
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Предполагали  первоначально провести линию дорог через станицу 
Константиновскую. Но. Есть такая версия, что купцу Досточкину, занимавшемуся 
извозом, наличие железной дороги как конкурента вредило. И он подговорил старейшин 
казаков, чтобы они не дали согласия, что якобы много общественной земли отнимет. И 
слух распространялся: как же будет скот пастись, вдруг его паровоз начнет давить. И о 
детях «подумали», которые якобы из любопытства будут проводить время на 
железной дороге и могут погибнуть под поездами. И в результате, железная дорога 
пролегла через Курганную, что, несомненно,  в будущем способствовало росту и 
экономическому развитию.   

Станция Курганная  Северо-Кавказской железной дороги строилась в период 1907-1912 

годы. Грузопотоки Армавир-Туапсинской железной дороги должны были складываться из 

транзита в Туапсинский порт и решать  проблему вывоза продовольственных грузов из 

закубанских станиц, а так же вывоза леса и полезных ископаемых. 

Из воспоминаний Савелия Усова: «За  работу тачкой на возведении земляного вала в день 

получали от 1-1,5 руб. За засыпанный кубометр насыпи давали по 50 копеек. Работали с 7 утра 

до 6 вечера».  

Строить дорогу нанималось  много пришлых, среди которых были армяне, персы. Первый 

поезд прибыл на станцию 1 мая 1910 года. …После богослужения вся станица Курганная  

спешит на  станцию, где объявили: пройдет пробный поезд. С церкви с хоругвями двинулись 

толпой. Впереди духовенство, потом правление с атаманом Зинченко, хор, духовой оркестр под 

управлением казака Мухопатова и простой народ. И как только показался черный дым,  все 

стали креститься, шепотом произносить молитву. Атаман Зинченко подносит вышедшему из 

прибывшего поезда хозяину железной дороги барону Штейнгелю   хлеб, соль. Хор запел  «Боже, 

царя Храни!» и все слилось в едином крике  Ура! 

Из воспоминаний: В народе  ходили  об открытии дороги разные ужасы. Бабки говорили, 

что вот и дождались конца света. Крестясь говорили, что вот идут нечистую силу встречать 

со святынями - разве это по-божьему? Но любопытство свое взяло. Все смотрели на горизонт. 

Один господин, видно, учитель,  смотрел в бинокль. Показался дым.…Машинист дал сильный  

протяжный гудок, и грянул оркестр во всю мощь. Все  слилось в один адский гул. Народ бросился 

кто куда. На перроне осталось мало народа. Чудовище остановилось, издавая шипение.  

Из воспоминаний С.Усова: «В мае 1910 года у вокзала на путях поставили зеленые ворота 

и протянули шелковую ленту. Атаман Зинченко перерезал ленту, на воротах было написано: 

«Слава Богу и царю, дождались!» 

Обратимся к материалам «История сооружения Армавиро–Туапсинской железной 

дороги» (Армавирский краеведческий музей. В.Расторгуев, Ф.Шуляев). 

31 августа 1910 года участок Армавир–Курганная был открыт для временного 

коммерческого движения. 

Казаки отлично понимали те экономические выгоды и удобства, которые им несла 

железная дорога, связывающая их с экономическими центрами страны и даже с 

заграничными хлебными рынками. Поэтому Курганинское станичное правление отметило 

радость казаков парадным обедом, на которой были приглашены все строители. 

Важное значение открытию на дороге коммерческого движения придавал  и 

П.Н.Перцов, прибывший из Петербурга в Курганную на обед для совместного участия в 

торжестве с казаками. 

Как передавали потом бывшие на торжестве некоторые строители, на обеде произошел 

неприятный инцидент, породивший между П.Н.Перцовым и казаками разлад. 

Как обычно, на обеде провозглашались тосты и произносились речи. Один из казаков, 

приписав всю честь сооружения дороги казака, вознес им хвалу, как носителям передовой 

культуры. По адресу же П.Н.Перцова и его сподвижников выразил недоумение – зачем 

иногородние вторгаются в казачью среду? Рассказу можно поверить, так как обеденный 

инцидент  был не случайным, а являлся отражением отношения всего казачества к 
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иногородним в то время, по своему существу был ничем иным, как продолжением 

требований казачьих делегатов на предвыборном майском совещании в Армавире об 

удалении из состава строительного управления ряда лиц, не казачьего происхождения... 

П.Н.Перцов, так много затративший энергии и личных средств на создание общества 

Армавир–Туапсинской железной дороги  и только что переживший недоверие казаков к его 

брату Н.Н.Перцову на предвыборных директоров правления 29 мая, не мог равнодушно 

отнестись к  брошенному ему в Курганной на обеде упреку. 

В результате 21 сентября 1910 года правление общества слушало заявление 

П.Н.Перцова о сложении с себя по болезни звания директора-распорядителя с 1 октября 1910 

года, постановило: принять к сведению и считать инженера П.Н.Перцова, оставившим 

службу. Так окончилась кипучая деятельность энергичного инженера, основателя общества 

Армавир – Туапсинской железной  дороги. 

С обращением на открытых для временного коммерческого движения участках дороги 

пассажирских поездов, агитационные обещания А.Д. Переясловского вызвали ряд 

нежелательных эксцессов. Казаки–акционеры садились в пассажирские поезда без билетов и  

на требование контроля предъявить проездные билеты предъявляли акции дороги. 

Отказывались от уплаты установленного для таких случаев штрафов. Предъявляли 

требование о допуске их к контролю пассажирских поездов. Железнодорожным агентам 

приходилось вступать с ними в пререкания, высаживать из поездов и составлять на них акты 

о безбилетном проезде. 

На станции Дондуковской был случай, когда группа подвыпивших казаков – 

акционеров привела к начальнику станции трактирного завсегдатая, какого–то бывшего 

железнодорожника, и ссылаясь на наличие у него акций, потребовали допустить его к 

ревизии станционных операций. Создался инцидент, в результате которого пришлось 

применить насильственное удаление со станции хозяев дороги. 

Все это озлобляло казаков и служило стимулом к возврату акций. На что казаку нужна 

была сторублевая акция, если он не получил  на своей казачьей дороге приличной 

должности, а за попытку проехать по ней без билета с него взимали штраф в двойном 

размере стоимости билета. 

1 октября 1910 года временное  коммерческое движение было открыто на участке 

Курганная – Дондуковская. 17 октября последовало открытие для тех же операций перегона 

Дондуковская – Гиагинская. 

6 декабря 1910 года началось временное коммерческое движение до станции 

Белореченской, а 12декабря 1910 года на станцию Майкоп прибыл первый пассажирский 

поезд со строителями, приглашенными городской управой на парадный обед. 

Таким путем 1910 год прошел на равнинном участке от Армавира до Майкопа- 124 

версты. 

Обратимся к материалам «История сооружения Армавиро – Туапсинской 

железной дороги» (Армавирский краеведческий музей. В.Расторгуев, Ф.Шуляев)  
Лабинская ветвь. Является придатком главной линии равнинного участка. Ветвь берет 

свое начало от станции Курганной на 42-ой версте от Армавира, проходит вблизи станицы 

Родниковской и далее пошла к станице Лабинской. 

Протяжение ветви 30 верст. Строительная стоимость 1 миллион рублей. 

Решение о сооружении Лабинской ветви было принято общим собранием акционеров 

24.11.1909 года. 

31.03.1911 года было получено разрешение на сооружение ветви \ф.52 п.№11\ 

Лабинская ветвь положена по правобережной равнине реки Лабы, в местности 

спокойного рельефа и в обыкновенных геологических условиях, поэтому ее сооружение не 

вызвало трудностей. 

24.03.1913 года на Лабинской линии было открыто временное коммерческое движение 

до станицы Родниковской, а 15.07.1913 года – движение постоянное. 
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Обратимся к материалам «История сооружения Армавиро – Туапсинской 

железной дороги» (Армавирский краеведческий музей. В.Расторгуев, Ф.Шуляев). 

В 1914 году документация и деятельность общества подверглись проверки. Это были и 

незаконные прибавки подрядчикам. Соблюдение интересов банка в ущерб интересам 

общества... 

Обвинения не подтвердились, тем не менее все эти факты отразились на больном 

сердце еще не старого А.Д. Переяславского. 6 ноября 1914 года, в 2 часа дня, в Петербурге, в 

помещении правления общества, во время заседания А.Д.Переяславский скоропостижно 

скончался. 

Тело для погребения было привезено из Петербурга на его родину в станицу 

Родниковскую Кубанской области. 

Как и у всякого человека есть друзья, есть и недруги, так и у Переяславского  много 

было приверженцев, но были и недоброжелатели. 

Заслуги П.Н. Перцова и А.Д. Переяславского в деле создания общества Армавир – 

Туапсинской дороги неоценимо. Только благодаря их энергичности и  инициативности была 

сооружена железная дорога. 

 

Газета «Отклики Кавказа» писала в тот 1914 год некролог А.Д. Переяловского: 

«Ты любил вспоминать свое детство...Ты любил говорить о свирели пастушьей, о 

чистой и бурной Лабе... 

И вот...По узким улицам Лондона увозил тебя автомобиль из виллы миллиардера к 

известному банкиру. И не было у Андрея Дмитриевича ни страха, ни растерянности, ибо 

реальность сделала из него европейца, заставила его творить жизнь в широком масштабе 

далеко за пределами своей Родниковской и от столицы Армавира. 

Пастух – казаченок шествует по славному и тернистому пути от «бездорожной» 

станицы Родниковской до Петрограда, от хатки казачьей до царских палат, от писаря и до 

министра... 

Родниковская  - действительно родник чистой воды, ибо там родился 

А.Д.Переясловский, давший разумную и богатую жизнь вокруг себя, освеживший жизнь 

всего родного края. 

Остановись с миром на станции «Андрее-Дмитриевской», но продолжай путь дальше 

по его дороге... 

С телом покойного А.Д. Переясловского следовала из Петрограда семья и близкий друг 

его директор правления Армавир–Туапсинской железной дороги инженер Иван 

Александрович Маймулин. 

В Армавир со специальным поездом многочисленная публика, представители разных 

учреждений и обществ, провожали тело до станции Армавир – Туапсинский. На станции, 

перед вынесенным из вагона телом А.Д. Переясловского была совершена панихида. Многие 

плакали...  

И.С.Храпылин, возлагая венок от казаков, сказал прочувственное слово: «Ты, Андрей 

Дмитриевич был ходатаем за нас, казаков у Царя земного, так будь же ходатаем у Царя 

Небесного!», - так закончил со слезами на глазах один из казаков – кубанцев. 

Станица Родниковская... Около 4 часов дня, поезд прибыл на станцию Родниковская. 

Метель свирепствовала, и население станицы проявило много мужества, ожидая в течение 

нескольких часов прибытия гроба. 

В здании станции, которая не вместила и четверти собравшихся, была отслужена 

панихида. Затем под торжественное и печальное «Святый Боже» соединенных хоров, 

процессия, медленно скользя по снегу, прикрывшему грязь, двинулась в станицу. 

Шествие, при разыгравшейся погоде, было бы чрезвычайно затруднительно, если  бы и 

здесь покойный Андрей Дмитриевич не приложил своей заботы и своей инициативы: от 

станции и через всю станицу проложено, благодаря заботам покойного, шоссе. Согласно 
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местному обычаю, гроб с покойным, казаки внесли в собственный дом Переясловского, 

расположенный против церкви и по совершении там панихиды, процессия направилась в 

храм, где было совершено торжественное отпевание. 

Уже надвигались сумерки, когда при рыданиях семьи покойного, гроб тихо опустили в 

могилу, приготовленную в церковной ограде. На могилу были возложены многочисленные 

венки, в том числе серебряные от товарищей покойного по правлению железной дороги, и 

такой же серебряный от служащих дороги в Петроград, красивый венок из живых цветов 

от служащих по постройке Армавир-Туапсинской железной дороги, от семьи покойного, 

биржевого общества, Северо-Кавказского банка, братьев Бабаер, от осиротелых казаков и 

много других.. 

Речь Н.Е.Шереметьева: «Господа! Мы находимся у свежей могилы дорогого нам всем 

Андрея Дмитриевича Переясловского. Умер он...Нет его...Я бы назвал его сверхчеловеком. 

Вспомните, что мы находимся сейчас там, откуда он сколько лет тому назад, родившийся 

и выросший в глуши, лишенной каких бы то ни было признаков культуры, маленькой бедной 

станички Родниковской, ушел пешком по грязной ужасной дороге... Он достиг многого, 

всего... 

 Ему некогда даже было позаботиться об осиротелых ныне милой, родной семьи, 

состоящей из 7 душ. Надо было спешить работать и он спешил...Память и слава о нем 

перейдет в потомство, для которого ярким и стойким свидетельством его широкой 

общественной деятельности будет служить его родное детище Армавир – Туапсинская 

железная дорога. Да не зарастет к его могиле народная тропа...» 

Все приехавшие из Армавира были приглашены к столу в дом покойного 

Переясловского, где был приготовлен обед на 70 персон. 

Господин Маймулин подробно остановился на вопросе, который волновал всех, как и 

при каких обстоятельствах скончался незабвенный Андрей Дмитриевич. 

«6 ноября было назначено заседание правления дороги. К началу заседания пришел 

Андрей Дмитриевич, державшийся себя как-то необыкновенно тихо, что бросилось в глаза 

и на вопросы «что с ним» Андрей Дмитриевич отвечал, что всю ночь не мог уснуть, 

чувствовал боль в сердце и решился даже по дороге заехать к врачу и показал нам рецепт. 

Член правления дороги депутат Аджемов, он же врач, прочитав рецепт, стал уговаривать 

Андрея Дмитриевича отдохнуть и не принимать участия в заседании. 

Общими усилиями проводили Андрея Дмитриевича в его кабинет и там отдохнуть. Не 

успели мы приступить к рассмотрению дела, как вбежал курьер и сообщил, что Андрей 

Дмитриевич упал. Почувствовав недоброе, мы все бросились в кабинет, подняли его с пола 

на кушетку. Принимали все меры оживления, но все было напрасно. Андрей Дмитриевич 

скончался...» 

Только в 8 часов вечера специальный поезд в составе трех вагонов первого и второго 

класса двинулся к Армавиру, увозя из Родниковской друзей и почитателей Переясловского. 

В своей родной и украшенной им станице, в церковной ограде, окруженный 

общественными зданиями – памятниками своей общественной работы остался Андрей 

Дмитриевич Переясловский  спать сном. Снег торопился убрать его могилу белоснежным 

чистым покрывалом. 
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МАУК «Курганинский исторический музей» 

 

ИЗ ФОНДА ХРАНЕНИЯ: «КУРГАНИНЦЫ» 

  

 Е.Г.Гончарова, 

директор  Курганинского исторического музея  

 

Сегодня Курганинский исторический музей одним из направлений в исследовательской 

работе считает сбор материала о жизнедеятельности курганинцев в разные годы. 

Оставить материал живых судеб, поступков для будущих поколений, ведь одна из 

почетных миссий музея – сохранение исторической правды об истории малой родины, 

региона – стало целью специального музейного  фонда. 

Валерий Васильевич Диденко  

Родился 9.7.1958 в станице Курганной (с 1961 года – город Курганинск) в семье 

Клавдии Ивановны и  фронтовика Василия Ивановича Диденко, оба уроженца Лабинского 

района. 

Василий Иванович Диденко - 1926 года рождения. На фронт взяли только первую 

половину 1926 года... 

Воевал Василий Иванович  в прославленном  4-ом  гвардейском  Кубанском  казачьем  

кавалерийском  корпусе  — кавалерийское соединение конницы РККА в 

составе Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.  

Десятки тысяч его воинов награждены орденами и медалями. 

Воевал артиллеристом на «сорокапятке». Сорокапятка. Наверное, ни одна пушка не 

была предметом такого количества рассказов. Ломали броню и ходовую немецких танков и 

самоходок, вбивали снаряды в амбразуры дотов и дзотов, били по пехоте картечью и 

осколочно-фугасными снарядами. Сорокапятка — всю войну на передовой, лучший друг 

пехотинца. Главное, что вернулся с войны живым...  

Василий Иванович был коммунистом, а значит, в те послевоенные времена на «мирной 

передовой». Работал на пищекомбинате, возглавлял Родниковский маслозавод, был 

директором магазина в Курганной, работал на лесоторговой базе. Являлся членом бюро 

райкома КПСС. 

Клавдия Ивановна Диденко с 12 лет работала в колхозе, работник тыла в Великую 

Отечественную войну,  всю свою жизнь проработала в торговле. Товаровед в универмаге в 

Курганинске. 

  
Василий Иванович  Диденко Клавдия Ивановна Диденко 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://topwar.ru/armament/armour/
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Старший брат Евгений  окончил Киевский автодорожный институт. Свою жизнь связал 

с Советской армией. Воин-интернационалист. Два раза был в командировке в Эфиопии. 

Звание - полковник. Работал военным комиссаром в городе Кривой Рог. 

Любая присяга – это клятва верности. 

5 ЯНВАРЯ 1992 года украинское правительство начало приводить к новой 

республиканской присяге войска, дислоцированные на Украине. Однако многие части все же 

отказались присягать. Например, из десяти полков армейской авиации присягать 

согласился всего один. 

Евгений Васильевич присягу второй раз принимать не стал... 

Валерий Васильевич Диденко окончил СОШ №1 г. Курганинска. И с детства уже 

определил свою жизненную дорогу – и ведь все сбылось! 

Вряд ли родители думали, назвав его Валерой в честь прославленного довоенного 

летчика  Чкалова. Но небо стало для юного Валерки настоящей мечтой! 

Ли-2 пролетали и садились на аэродроме в Курганной, запомнились на всю жизнь. 

Увидел и понял – судьба! Ли-2. Самолёт-эпоха... 

Так что еще  до 4 класса  Валера  определился с будущим: 

-Буду Чкаловым! 

В школу на встречи с ребятами приходили родные Героя Советского Союза Владимира 

Серова. И Валера заслушивался, как курганинский мальчишка Владимир Серов шел к своей 

мечте – стать летчиком. Аэроклуб ближайший был только в Лабинске, и Вовка Серов 

пешком ходил в Лабинск,  и там начал свое первоначальное обучение. 

А окончив школу, Валерий Диденко поступил в Бугурусланское летное училище 

гражданской авиации имени Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова.  

В 1976 году училище получило 17 самолётов Як-40, и впервые в истории подготовки 

лётных кадров в училищах ГА курсанты Бугурусланского лётного училища стали осваивать 

трёхдвигательный газотурбинный самолёт Як-40. 

В 1977 году из училища выпущено 73 вторых пилота на самолётах Як-40. С 1976 года 

по 1997 год из училища выпущено 9 400 пилотов, из них 1060 пилотов на Як-40. 

И семейная жизнь, так получилось, что была заложена изначально.  Семья, где росла 

будущая жена Вика, дружила с семьей Диденко. Разница в 8 лет. Поэтому «взрослый» 

Валера обещал - как полетит в небо, то возьмет «кнопочку Вику» обязательно стюардессой. 

И через года, окончив училище и полетев в небо, Валера сделал Виктории предложение стать 

его женой. 

А времена надо было пережить... Распад величайшей страны привёл к распаду 

крупнейшей в истории авиакомпании... По причине всеобщего обнищания объём внутренних 

перевозок упал. Падение было столь значительным, что его не смог компенсировать даже 

резко возросший объём международных перевозок. В итоге за девять лет 

пассажирооборот на линиях, обслуживаемых российскими авиакомпаниями, уменьшился 

почти втрое.  

1 апреля 1992 года семья Диденко вернулась в Курганинск. Федор Александрович 

Пономарев (РК КПСС) навел справки о вернувшемся в город специалисте. Отца хорошо знал 

по партийной работе. Позвал Валерия Васильевича на собеседование, чтобы предложить 

работу – заниматься с молодежью... в аэропорту. 

Федор Пономарев получил документы из края, где рекомендовано было  в районах 

создание Центров допризывной подготовки молодежи. Где сделать базовое место? 

Рассматривали военную часть, ДОСААФ. Но были везде минусы. А вот аэропорт подходил! 

А главное, есть человек – Валерий Диденко, который это все организует, возглавит и  

добьется результатов.  

Самолеты еще с аэропорта Курганинска летали в Краснодар. Но...всего два рейса. 

Заправки в аэропорту Курганинска не было. Брали  пассажиров и летели в Краснодар, 

возвращались обратно. Но рейсы становились убыточными. 
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В Лабинск  еще мог сесть Як-40, АН-24...Но через некоторое время аэродрома в 

Лабинске просто не будет существовать. А Курганинский аэродром  будет закрыт. 

Аэродром как имущество Администрацию «тяготил»...Его надо было срочно отдать 

кому–то на баланс. Передали Дому пионеров (директор Г.Ф.Чаус), решили передать 

ДОСААФ (Рыкову). Но никто не тянул...Люди, далекие  от неба, от специфики работы 

просто не знали, что делать. 

После разговора Валерия Диденко с Пономаревым было решено создать на базе 

аэродрома молодежный патриотический клуб, с годами делами и достижениями 

заслуживший статус краевого. 

Краснодарская краевая молодежная общественная организация 

 «Курганинский авиационно-технический клуб «Старт» (на 1999 г.) 

Зарегистрирован  16 мая 1994 года. 

Диапазон применяемых парашютов от типа Д-5, Д-1-5у, Д-6 до спортивных систем 

типа «Талка-3», «Талка-М», «Мальва-23». 

Весь инструкторский состав сертифицирован. 

Клуб – коллективный юридический член РОСТО. Член Федерации парашютного 

спорта России (Москва). 

В летний период ежегодно, по заказу КДМ Краснодарского края, проводятся летние 

оздоровительные профильные лагеря серии «Юный авиатор». 

На сентябрь 1999 года АТСК «Старт» профессионально подготовил 1716 авиационных 

спортсменов. Это парапланеристы и парашютисты 1-го и 2-го разрядов. Из них – 134 

человека связали свою жизнь с авиацией, 16 человек поступили в Рязанское воздушно–

десантное училище, 12 человек в авиационные институты, 11 человек в летный лицей, 29 

человек в военные и гражданские летные училища, остальные 66 человек добровольно 

изъявили желание служить в воздушно–десантных войсках России. 

С октября 1997 года АТСК «Старт» имеет свою учебную базу на территории аэропорта 

«Курганинск». 

Взаимоотношения курсантов и инструкторов клуба строятся на жесткой дисциплине и 

взаимоуважении. 

Основной девиз клуба: «Степень моего уважения к тебе  адекватна степени твоего 

профессионализма». 

Клубу и было передано в оперативное управление летное поле с постройками – 

аэропорт Курганинский. 

  Пололи, косили, белили, красили, стеклили, ремонтировали. Летное поле и аэродром 

должны содержаться в порядке – это первый закон. 

Учебная программа клуба включала: 

-авиационную подготовку (парапланы, парашюты); 

-изучение конструкции и огневое применение стрелкового оружия Российской армии; 

-курс теории выживания при попадании в экстремальные ситуации (с авиационным 

уклоном); 

-история Российской авиации; 

-основы воздушной экологии (академический курс); 

-основы проведения радиосвязи (теория и практика). 

Надо сказать, что серьезно к вопросу   аэродрома подходили Главы района.  

А.П.Васильев поставил вопрос на сессии о финансировании. А первое время   Валерий 

Васильевич работал как энтузиаст-альтруист.  

И.М. Благивский помогал  решать многие вопросы. 

Валерий Васильевич Диденко, надо сказать, оказался именно тем человеком, который 

требовался для задуманного. Написал Устав. Создал учреждение. Потому что привык делать 

«как надо». 
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 А небо – это прежде всего безопасность! Многое рассматривал в перспективе. 

Ответственность понимал, потому что директором стал он.  

Основные направления занятий для молодежи – парашютная секция, парапланеристы... 

На работу приглашал только специалистов. Занимались и строевой подготовкой.  Сам 

занимался летной частью. 

После проведения теоретической части, сдачи зачетов и тестов, тщательной тренировки 

на тренажерах  выполнялись полеты на парапланах на дельтадромах Краснодарского, 

Ставропольского краев и Карачаево–Черкессии. Выполнялись парашютные прыжки с 

высоты 1000 м с самолета Ан-2. 

Сегодня рассматривая фотографии того периода видишь, сколько мальчишек и 

девчонок  приходили в клуб. Около ста и больше...И  ребят тянуло сюда, им было интересно! 

Прыжки с парашютом — это сложный спорт и экстремальное увлечение, которое 

дарит человеку незабываемые ощущения и яркие эмоции. Парашютист получает 

уникальную возможность ощутить стремительность свободного падения со скоростью 

200 км/ч, а затем плавность парения на парашюте.  

А парапланы…- экстремальный вид спорта! Полет, свобода, слияние с природой… не 

нужны самолеты, аэродромы – с парапланом можно часами летать под облаками и ничего 

вас не будет отделять друг от друга. Достаточно только склона холма, ясной погоды, и 

вот вы уже в полете подобно птице. 

Наверное, это «прежде всего – испытать себя» и влекло ребят на это поле.  

Интерес к работе, к полетам, к жизни, что проходила на курганинском летном поле, 

был у всех - у взрослых, у детей!  Участвовали в краевых программах, там получали и 

первоочередную поддержку. Потому что были результаты! Покупали парапланы. Летали 

круглый год! Летали в Армавире, учась у других клубов. И со временем курганинцы уже 

теснили именитых коллег! 

АТСК «Старт» являлся постоянным участником всех соревнований и чемпионатов, 

проводимых Федерацией СЛА Кубани и Юга России. Валерий Диденко был награжден 16-ю 

Дипломами и Почетными грамотами за работу с Российской молодежью и подготовку 

авиационных спортсменов. 

Август 2000. «Старт» приглашен на чемпионат России по парапланерным полетам на 

знаменитый дельтадром «Юца» в Ставропольском крае. 40 команд-участников из всех 

регионов России: до самых Алтайских гор. Из 40 мест курганинский «Старт» занял – 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 11 и 13 места! Краснодарский край был выведен на первое место в России. 

2001 год...Город встречает свое 40-летие! Радовались победам молодежи в первую 

очередь! Волейболисты Курганинска стали чемпионами России! И вот медали Чемпионов 

России привезли и курганинские парапланеристы из АТСК «Старт». 

Если парашютные прыжки видели все курганинцы, то парапланеристов-то не видели у 

нас, потому что нет ...горы или большого холма. Но парапланерное  звено – старейшее в 

клубе, именно с одного единственного параплана  начинался клуб «Старт». 

На чемпионат 2001 года съехались сильные команды страны: Санкт–Петербург, 

Москва, Пермь, Астрахань, Удмуртия, Ставрополье... Это 9-ое открытое первенство России и 

Содружества по видам СЛА (сверхлегкой авиации). 

Курганинская команда выступила как единое целое. Отлично выступили на 

маршрутных полетах Антон Меркулов и чемпион России-2000 Павел Булыга. В личном 

первенстве сильно выступили Ким Якубов и братья Игорь и Евгений Роговы. Но лучшим 

планеристом всех соревнований стал Владимир Шалаев. Именно по его результатам 

завоевано 1 место! 

Чемпионы России второй год подряд! Это говорит о высокой  летной школе, о 

высокой системе обучения. Огромный труд в подготовку команды вложили пилоты – 

инструкторы клуба Владимир Бубнов и Александр Гордеев. 

С 2000 года курганинские ребята - участники чемпионатов России. 
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Каждый день в аэропорт на занятия спешили ребята. И не всегда отличники. Больше 

все-таки хулиганов, которые здесь на поле превращались в серьезных, бесстрашных ребят, 

влюбленных в небо, готовых помочь другу, доказать свое право полета! Это была школа их 

жизни. Это тот патриотизм, который не надо было разжевывать...  

Аэродром надо было содержать. 

 Летное поле – аэропорт  - 74,2 га 

40 га – летное поле. 

Первые самолеты, которые прилетали, приземлялись в аэропорту «Курганинск» - ПО-2, 

ЛИ-2. 

Первоначально (до войны и  в войну) аэродром в станице Курганной был в районе 

сахарного завода. 

 Было замечено, что  к югу города  (в сторону Лабинска)  происходит природное 

повышение уровня. Плотность грунта увеличена. Размокание грунта – минимальное. Такая 

территория для аэродрома подходила оптимально. 

Когда–то в этом районе пытались нарезать огороды курганинцам. Но ничего из-за 

плотности грунта, гравийной особенности – не росло. 

 «Старт» - это была и Вахта Памяти, и уборка могил воинов, это и поездки по 

историческим местам, это и Пост №1, и много другое, что сближало ребят, воспитывая в них 

порядочность, а главное в то не простое время – любовь к Родине. 

Соревнования несли свои именные нагрузки. Ребята знали героев неба! Людей, 

которые без остатка отдавали себя своему призванию, мастеров парашютного спорта, 

мастеров легкомоторного спорта... 

Одно из соревнования носило имя А.А.Балуева. 

Анатолий Агафонович Балуев – человек, безгранично преданный небу и авиации. Он 

был лётчиком-инструктором, лётчиком-испытателем, мастером самолётного спорта. 

Анатолий Балуев был членом сборной СССР по высшему пилотажу (1962 г.), а кроме этого  

был единственным в мире и стране пилотом, летавшим, обучавшим учеников и 

выполнявшим фигуры высшего пилотажа с протезом правой руки.  Такого человека уважало 

небо, а значит, уважали и все окружающие. Вот на таких примерах и воспитывались ребята. 

Такие люди, как Балуев, Диденко, посвятили себя авиации, небу и людям, которым они 

открывали пятый океан.  

Но как всегда в жизни есть и СУБЪЕКТИВНОСТЬ... Новый руководитель отдела 

молодежи района  перспективы клуба не увидела. Полеты запретили, посыпалось все - база, 

педагоги, посещаемость ребят. Это был 2009 год. 

О чем думается сегодня? Главное, что аэродром сохранили. 

Благодарность к людям, с кем работал: 

- Рогожников Владимир Михайлович, пилот–инструктор СЛА (сверхлегкой авиации). 

Имел значительный опыт полетов! Вид СЛА – мотодельтапланы. 

-Бубнов Владимир Александрович, пилот–инструктор парапланов. Имел значительный 

опыт полетов. Подготовил две команды спортсменов–парапланеристов, чемпионов России в 

2000 и 2001 году. 

-Бабичев Евгений Александрович, парашютист–инструктор. Имел огромный опыт по 

подготовке парашютистов первоначального обучения. 

-Шушвалов Сергей Алексеевич, инструктор НВП. Он занимался строевой, 

общевойсковой, огневой подготовкой. 

Сам Валерий Васильевич Диденко – руководитель организации, пилот–инженер, 

пилот–инструктор самолетов Як-40, Ан–24, Ан-26, Як-18т, Ан-2, В-35 «Вилга». Общий налет 

– 11 240 часов! Имел личный предельный метеоминимум командира корабля 50х700 ОВИ 

(огни высокой интенсивности). Допущен к полетам в малоориентирной, высокогорной 

местности, вблизи государственной границы. Имел доступ к полетам по перевозке 
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пассажиров, литера «К» - высший командный состав краев, областей, республик и перевозок 

членов Правительства СССР. 

Это и был весь кадровый состав ККМОО Курганинский АТСК «Старт». 

Все свободное от учебной работы время весь кадровый состав Клуба вместе с тремя 

охранниками и дворником поддерживали санитарное и техническое состояние посадочной 

площадки «Курганинск» в рабочем состоянии. Косили траву на поле, укатывали, красили и 

белили, как дома...Потому что, это время и было - «как дома»... 

2009 год  войдет в историю «Старта»  как заключительный. Но хотелось поставить 

хорошую точку. Решили в июне 2009 года провести авиационный фестиваль авиации общего 

назначения «Небо для всех. Курганинск-2009». 

В программе планировали демонстрацию летательных аппаратов на земле и в воздухе. 

В полетах принимали участие пилоты Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской 

области. Праздник посвятили Дню России! Головной самолет основной  авиагруппы 

пилотировал В.В.Диденко. 

Судьба у всех курганинских ребят  сложилась в будущем! И многие выбрали небо! 

Выбрали военные специальности. Отучились в Армавирском, Краснодарском летных 

училищах...Поступали в Рязанское десантное. 

Лищук Александр - командир стратегического ракетоносца «Ту 22 М3». Выполнял долг 

в Сирии. 

Кох Евгений - командир штурмовика «Су-25», сам тренирует молодых летчиков в 4-ой 

Воздушной армии. 

Олег Голуб  - воспитанник «Старта», два раза был участником Парада на Красной 

площади, сегодня  принимает участие в СВО. 

Ворушилин Роман – командир экипажа «МиГ-31» стратегического перехватчика. 

Служит на Севере. 

Косьянов Иван – командир истребителя «МиГ-29», самолет корабельного базирования. 

Служит на авианосце России. 

Арестов Сергей связал жизнь с ВДВ.  

Савин Алексей – командир звена бомбардировщиков, летал на СУ-24, на СУ-25. 

Выполнял свой военный долг в Сирии. Участник военных парадов 9 мая в Москве. 

Это и есть приятное осознание, что наши простые курганинские мальчики освоили и 

защищают небо и интересы России. 

 

 

 ФАМИЛИЯ КУСИДИ В ИСТОРИИ  КУРГАННОЙ 

Рабочий материал Курганинского исторического музея 

 

Е.Г.Гончарова, директор  

Курганинского исторического музея 

 

В последние годы все больше людей начинает интересоваться историей своей семьи. 

Появилось множество людей, увлеченных поисками своих родовых корней, сохранением 

исторической памяти семьи.  

Считаем важным в этом деле и роль муниципальных музеев. Краеведение, обращение к 

отечественному наследию воспитывает у посетителей музея уважение, гордость за землю, на 

которой живешь. Именно акцент на знание истории  своей малой родины, его культуры 

поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться  к истории своей страны, к 

культурным традициям других народов. 

История любой станицы Кубани неповторима. 

Люди, уехав из родных мест, иногда и вынужденно, на долгие годы вспоминают их с 

теплотой... 
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В рабочих материалах Курганинского исторического музея по истории станицы 

Курганной есть такая,  дошедшая до нас информация: 

«Вся промышленность дореволюционной станицы Курганной  была представлена: 

- поташным заводом со 100 рабочими;  

- семью  водяными кустарными мельницами по реке Лаба и Чамлык; 

- тремя паровыми мельницами: Лебединцева, Фалокьянца и Кусидиса. На  мельнице 

Кусидиса было всегда людно. Двор густо заставлен подводами, около весовой - давка...» 

Мельница Кусидиса расположена в современном  понимании - на пересечении улиц Ст. 

Разина и Д.Бедного. Сегодня там стоит заправка (напротив через улицу Ст. Разина – центр 

магазина  «Караван Удачи». Весь угол до Мира – это и есть земля Кусидиса. Выгон выходил, 

скорее всего, на улицу Мира, она и называлась до 1929 года – улицей Выгонной.  Сегодня на 

этом участке стоят большие склады, оставшиеся после складов пенькозавода – подозреваем, что 

и склады достались пенькозаводу от мельницы (от автора). 

К сожалению, об  этих фамилиях, судьбах этих людей музей ничего не знал. На  

электронный адрес музея пришло письмо.  

«Я из Ульяновска. Хотел попросить Вас о помощи по поводу информации о моих 

предках. В родословной, написанной моей бабушкой Кусиди Евгенией Григорьевной, 1917 г. 

рождения, прочел, что до 1930 года дом моего прадеда Кусиди Григория Ивановича в ст. 

Курганной  был расположен около вокзала (станции) и ...во дворе с большими постройками: 

паровой мукомольной мельницей, громадным амбаром, конюшней с повозками, коровником, 

баней... Предполагаю, что объекты такого масштаба "не могли не значиться"...» 

И со знакомством  правнука семьи Кусиди началось знакомство с удивительной 

историей этой семьи в нашей станице Курганной. 

Итак, эту истории, наполненную созиданием и драматизмом, поведала семье и оставила 

в память, в фондах Курганинского музея Евгения Григорьевна Кусиди. Собственноручные 

воспоминания остались в семейном архиве, датированы 11.02.1993 года. 

Мы приводим первоначальный текст из  предоставленных воспоминаний: 

«Моя мама Ксения Ивановна Гуричева родилась  в 1882 году в станице Михайловской 

Краснодарского края, недалеко от города Армавира.  

Моя мама была совершенно не похожа на своих братьев и сестер (в роду была кровь 

бабушки персиянки). Она была миниатюрной, смуглой, черноволосой, а братья и сестры 

крупные, белокожие, светловолосые. Мама окончила школу, росла в глубокой вере в Бога. 

Лет 17-ти она познакомилась с таким же молодым греком, приехавшим в Россию со своими 

старшим братом и сестрой из Греции. 

 Мой папа Кусиди Григорий Иванович, чистокровный грек, родился в Греции. Не 

знаю, что заставило их покинуть такой благодатный край, как Греция. Я думаю, притеснение 

со стороны турок, но точной причины - не знаю. Папа в семье самый младший. Брат и сестра 

его приехали с семьями, а он, паренек 17 лет, но со своими планами организовать 

производство безалкогольных напитков, для чего запасся рецептами их приготовления. 

 Как и где произошла встреча моей молоденькой мамы и юным папой, не знаю, но они 

поженились и стали жить самостоятельно, трудясь до седьмого пота над выпуском лимонада. 

Все производство было самодельным, вплоть до закупорки бутылок. Большая работа была с 

бутылками, они должны быть идеально чистыми и возня с ними расползалась до глубокой 

ночи. Но эта работа была очень доходной, и они не считались с усталостью. 

 С годами они смогли приобрести маслобойный завод, а там доходы были намного 

крупнее, а им денег надо было все больше, так как их семья увеличивалась. 

Я родилась в станице Михайловской. и мы переехали в станицу Курганную, где 

родился последний  шестой ребенок, мальчик Коля. Мне тогда было года полтора. Самый 

старший Митя, потом Яня, Леля, Юра, я и Коля. 
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Папа Кусиди Григорий Иванович купил дом в Армавире на улице Бульварной, рядом с 

сестрой Корнилией Павлидис. Они имели общий двор. Когда начинались занятия в 

гимназии, вся семья переезжала в Армавир.  

На каникулах вся семья переезжала в Курганную, и я помню, с каким шумом мы 

возвращались домой. Дома нас ждала бабушка Елена, и помню, как Леля просила ее 

принести из погреба моченый виноград. Как она его хранила - не знаю, но были сочные 

кисти винограда. 

А уж когда кончались занятия, приезжали домой на все лето. Вот это было раздолье. За 

нашим двором был выгон, т.е. никаких построек, одна трава, а перед фасадом дома большая 

поляна с почти ковровой травкой. Вот на этой полянке мы носились, как угорелые, и 

вечерами так болели ноги, что бабушка, по своему рецепту, растирала нам ноги керосином, 

На эту поляну вечером выходили все, и никто не стеснялся побегать и поиграть с мячом.  

Наш дом в ст.Курганной был расположен во дворе с большими постройками: паровой 

мукомольной мельницей, громадным амбаром, конюшней с повозками, коровником, баней, 

молодым, еще не плодоносящим садом, куда ходить нам запрещалось, погребом, колодцем. 

Все дни недели, кроме воскресенья, в доме, а так же во дворе, освещение было 

электрическое, от мельницы, а в воскресенье зажигались лампы, и было очень тихо, так как 

работая, маховик на мельнице шумел на весь двор. 

Папа часто отлучался по делам в г.Армавир. Я слышала часто слова: ссуда, банк. Папа 

был очень подвижный и напропалую говорил на русском, коверкая слова. Папа любил 

музыку, любил петь, по слуху играл на скрипке. Любил опереточные арии: «Сильва, Сильва, 

ты меня не любишь….» Папе нравилось, что у меня густые волосы, толстые косы. Приезжая 

домой из Армавира, он всем привозил что-нибудь. Я всегда бросалась к нему, обхватывала 

его колени, и он всегда привозил мне какую-нибудь куклу. А помню, к зиме он приехал и 

привез полмешка теплой домашней обуви с меховой опушкой. Высыпал гору из мешка, и мы 

старались найти свою пару. А он стоял и улыбался, глядя на нашу возню. А ведь там было 10 

пар, для всех. 

А самой шумной во дворе, безусловно, была мельница. Ведь целый день во двор 

въезжали подводы с зерном, сгружались, а потом нагружались мукой, уезжали. На втором 

этаже по стене ползли ремни–трансмиссии, поднимающие зерно, потом висели белые трубы, 

к ним подвешивались и зажимались мешки, куда постепенно сыпалась определенного сорта 

мука. Под большим навесом стояли весы, где взвешивали зерно и муку и там же сидели две 

женщины и латали мешки. 

Дом наш в станице Курганной был прекрасно оборудован. В большом, втором по счету 

коридоре с двух сторон были в углах оборудованы печи, выложенные из кирпича и 

облицованные белой плиткой. Они обогревали своими стенами четыре комнаты. Во всех 

комнатах пол был покрыт очень красивым линолеумом, с каймой у стен. В доме были 

водопровод и теплый туалет с таким же смывным бачком, как и в настоящее время. В кухне 

была большая плита, какая-то необычная. А маме помогала готовить Шура, одинокая 

женщина. 

Баня была у нас во дворе.  

...Между нашим двором и двором дяди Алеши проходила дорога, от вокзала до 

станицы, а мы жили недалеко от станции Курганная.  

Мой брат Митя был очень образован. Прекрасно владел французским. Переводил 

стихотворения с русского на французский язык. У него была своя библиотека. Он был 

хорошим помощником папы, и я думаю, что понимал больше всех приближающийся конец 

нашей, созданной таким трудом папы, жизни в собственном доме и начало мытарств по 

белому свету. 

Вначале новая власть прислала к папе человека на обучение - как хозяйничать на 

мельнице,. Потом, когда папа обучил этого «делового» человека хозяйничать, ему 
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предложили освободить дом. Мы переехали к знакомым – Набатниковым, а вскоре в пустой 

дом. 

Потом папе власть имущих по-дружески предложили уехать совсем из Курганной, и 

мы переехали в г.Туапсе. 

В Туапсе для нашей семьи, начался новый этап в жизни: знакомство с голодом и 

отсутствием своего пристанища. Жили у какого-то грузина, на горе. Денег в уплату за 

квартиру часто не было, и он орал на маму, доводя ее до слез. Папа с трудом нашел работу 

по выпуску безалкогольных напитков, а Митя и Яня, не имея никакой специальности, 

работали грузчиками в порту. Приходили домой с кровавыми мозолями. А мы с Колькой  

целыми днями с голодными брюхами  смотрели в окно, ожидая, что они принесут покушать. 

И когда папа и кто-то из них появлялся из-за угла, а под мышкой нес хлеб, а в сумке еще что-

нибудь, мы прыгали от радости. Лимонад папа приносил всегда. А как вкусно есть хлеб, 

запивая его лимонадом. 

С выездом в г. Туапсе, у нас уменьшилась семья. Бабушка Елена переехала снова в 

свою родную станицу Михайловскую. Папе, видимо, порекомендовали переехать в 

курортный город, где напитки, которыми он занимался, имели бы большой спрос, и мы 

переехали в город Сочи. 

Это был 1930 год. Папа выехал раньше нас, подыскал жилье и помещение для 

изготовления газированной воды. Он нашел пустой дом, недалеко от «Кавказской Ривьеры», 

это угол ул. Парковой и Воровского. В этом доме он устроил прекрасный цех, для выпуска 

лимонада и крем-соды. А для жилья приспособил бывшую кузню. Конечно, пришлось много 

поработать, прежде чем она стала пригодной для жилья. 

 А годы были голодные. Спасались летом фруктами, особенно своим виноградом.  

 В Сочи, мы прожили с 1930 по 1935 год. Я проучилась до седьмого класса, а из 8-го 

класса «попросили» т.к. не было денег, оплатить учебу. 

..Миллионы людей, забирались из домов неизвестно куда, и ни от кого уже не было 

никакой весточки. Мы, народ, думали: если нам говорят – «это враг народа», то мы не 

сомневались, что это враг. А теперь оказывается, что как раз, эти «враги народа», умели 

думать самостоятельно, без подсказки и имели мужество отстаивать свои взгляды...  

В 1937 году, пришли и произвели обыск, увели навсегда, ни за что, ни про что моего 

папу. В это же время «увели» Митю в г.Грозном и Юру в г.Сочи, а вместе с ними еще много, 

много греков... 

 Я с радостью и благодарностью утверждаюсь в том, что мои мама и папа воспитали в 

нас, своих детях – умение сочувствовать чужому горю, быть добрыми и милосердными. Я 

вспоминаю как мы с мамой, во время войны, эвакуированные из Новороссийска в станицу 

Крымская, а потом в глухую станицу Поповку, не падали духом, не хныкали, а засучив 

рукава, трудились. Кто это не пережил, пусть себе представит такую картину: бомбежка, 

попадание в угол дома, где ты живешь, а так как бомба упала близко, то взрывная волна 

ушла вверх и фонтаном опустилась вниз, разбив все окна у соседей. Мы все живы, а нас в 

этом малюсеньком домике из одной комнаты, было четверо взрослых и четверо детей...» 

 Каждый ли человек может оставить след в истории, быть героем исторической эпохи? 

На нескольких листах уместилась жизнь, судьба семьи Кусиди, связанная с историей 

станицы Курганной. Кто они в истории? Но  хочется сказать, что сильные духом личности не 

забываются.  

Музей с благодарностью принял воспоминания семьи, потому что является хранителем 

исторической правды, исторической памяти и наследия прошлого. 
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ФОНДЫ – СЕРДЦЕ МУЗЕЯ 

Е.Ш.Айрапетян, главный хранитель  

Курганинского исторического музея 

 

Фондовая работа — одно из ведущих направлений в деятельности музеев. Есть 

профессиональные основные задачи, которые ставит государство перед музейными 

учреждениями: «выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, 

формирование Музейного фонда Российской Федерации, обеспечение учета музейных 

предметов и коллекций… хранение и обеспечение сохранности, изучение и проведение 

историко-культурной экспертизы, а затем публикация музейных предметов и организация 

различных музейных мероприятий».  

В фондах Курганинского исторического музея насчитывается более 24,8 тысяч 

экспонатов. Это несколько десятков коллекций. 

Хотелось бы отметить особенность формирования  музейного фонда. В определенные 

годы работы музея проводилась политика «аттестации» музея, которая влияла на оплату 

сотрудников. Происходило завышение отчетных «контрольных» цифр. Мало того, не 

соблюдалось ведение документов строгой отчетности: заполнение КП, ведение  дел «Акты 

приема». Поэтому на 2007 год сложилась фондовая цифра, которая не была подтверждена 

учетными записями. Чтобы как-то выйти на  завышенные цифры  и привести Фонды в 

соответствие, коллективом, хранителем была проделана огромная работа. Отметим и еще 

одну особенность, что коллектив музея в  большей степени поменялся. Проводилась полная 

инвентаризация всех экспонатов,  сведения заносились в Книги поступлений. Одна из 

коллекций – «Фотогазета Луч» получилась самая объемная. 

Несмотря на то, что музей имеет отдельное двухэтажное здание, выполненное по 

индивидуальному проекту заслуженного архитектора Кубани Титова, помещение для 

хранения фондов отсутствует. 

На момент написания статьи можно пояснить, что один из смотровых залов второго 

этажа был поделен по настоянию главного хранителя,  силами коллектива музея  - пополам, 

где и собраны для хранения все коллекции, которые   не участвуют в экспозиционно-

выставочных проектах. 

Для хранения картин (полотна советского периода отличаются своими размерами) 

были сварены специальные  открытые стеллажи. Для хранения экспонатов были сбиты 

полки. 

С 2012 года фонды потребовали профессионального хранения предметов. Были 

приобретены закрытые шкафы для одежды (форма, знамена и т.д.), открытые металлические  

стеллажи для хранения  предметов. Все это позволило вести строгий учет, разместить 

предметы фонда по коллекциям, что облегчало научно-исследовательскую работу научных 

сотрудников. 

В 2022 году Курганинский музей стал участником Федеральной программы «Культура» 

и в фонды были установлены специальные передвижные, закрытые  стеллажи-решетки для 

хранения картин. 88% картин заняли свои места в современном оборудованном месте 

хранения.  
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Сегодня ведется строгое формирование пакета учетно-хранительских документов и 

базы данных музейных коллекций. 

Основной фонд включает подлинные предметы, представляющие собой культурно-

историческую ценность, научно-вспомогательный фонд - макеты, массовые подъемные 

археологические материалы и другие предметы, по решению комиссии не внесенные в 

основной фонд. Все предметы, хранящиеся в фондах музея, классифицированы прежде всего 

по материалам: дерево, металл, керамика, ткани и др. Внутри каждой из этих групп они 

разбиты на коллекции: живопись, нумизматика и т. д. Художественный фонд музея на 
сегодняшний день разделен на следующие коллекции: живопись; графика - работы 
художников-графиков; художественные, тематические открытки; скульптура - прежде 
всего работы, в свое время переданные в музей краевым художественным музеем им. 
Луначарского (сегодня это Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. 
Коваленко). Есть предметы художественного литья из чугуна производства  
Каслинского завода. 

Живопись - советский период, работы современных курганинских художников ХХ 
в. Произведения бытового жанра, портрет, пейзаж. В большинстве своем они посвящены 

прославлению человека и его труда. Живописцы идут в цеха заводов, на колхозные поля и 

фермы, в институты, научные лаборатории, пишут портреты героев труда, рабочих, 

колхозников, ученых, артистов, студентов. В этот период в искусстве утверждается метод 

соцреализма. 

                                    
Григорьянц  А.Г. «Огородницы» Глазунов  И.С.    Портрет 

сталевара Гусарова 

Сергеева Н.А. Наденька 
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Григорьев  «Возвращение к 

жизни» 

Качальский Г.Б. 

Рационализатор 

Бригадиров  Е.К. «Обеденный 

перерыв» 

  

Коллекция «Предметы печатной продукции» содержит энциклопедии, словари и 

справочные издания, методическую литературу, художественную и специализированную 

литературу с автографами авторов, а также буклеты, календари, открытки, марки. 

Нумизматика — монеты дореволюционного периода, советского; современные 
монеты бывших союзных республик; наградные и настольные памятные медали; 
археология — материалы, относящиеся к каменному веку, эпохе бронзы, раннему 
железному веку, раннему средневековью; материалы, полученные на раскопках 
курганов, находящихся на территории Курганинского района.  

Этнография - многочисленные материалы, представляющие культуру, быт кубанского 

казачьего хозяйства XIX - начала XX в. - орудия сельхозтруда (деревянный цеп, вилы, 

грабли, каменный каток, однолемешный плуг), рыболовные принадлежности (плетеная 

верша), военная одежда (бешмет, черкеска, бурка, башлык),  фрагменты оружия (шашка, 

кинжал, карабин, ствол обреза, винтовка Бердана со штыком), предметы быта (крынки, 

макитры, глиняные миски, кувшины,  бочонки, покрытые цветной глазурью, сосуды  из 

тыквы-кубышки, утюги, самовары, печная заслонка, подковы, хомут, ярмо, деревянная ступа 

с пестиком), мебель – комод, буфет, сундук казачий, этажерка, детская кровать, стол, стул, 

граммофон, патефон. Интересными являются предметы ткацкого ремесла: ткацкий станок, 

прялки, гребни, скатерти, настольники, ритуальное рядно, рушники, одежда (женский 

костюм - парочка, девичья рубаха с вышивкой на рукавах, женская рубаха с подставой, 

блузы, подзоры, прекрасные образцы народной вышивки, распространенной среди 

славянского населения кубанских станиц, подзоры и свадебные полотенца, богато 

украшенные на концах кружевом ручного плетения).  
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Икона — один из распространенных предметов, хранящихся в фондах музеев. Икона 

(от др.-греч. εἰκών — «образ», «изображение») в христианстве (главным образом в 

православии, католицизме и древневосточных церквях) — изображение лиц или событий 

священной или церковной истории. Отличия иконы от художественного произведения: В 

иконе — подчеркнутая условность изображения. Изображается не столько сам предмет, 

сколько идея предмета; все подчинено раскрытию внутреннего смысла. 

 
Коллекция «Документы» представлена документами биографического характера, а 

также документами, содержащими историческую информацию о многих субъектах города. 

Многочисленные мемориальные фонды включают в себя документы деятелей 

советского периода истории. Среди них большую часть занимают фонды Харитонова Е.М.. 

Табакова Н.Г., первого председателя колхоза, при котором в 1949 г. снимался фильм 

«Кубанские казаки» в ст. Курганной. 

Боевой и трудовой подвиг курганинцев в годы Великой Отечественной войны отражен 

в большом фонде ветеранов ВОВ, в том числе Героев Советского Союза. 

Тематическая коллекция фонда включает в себя архивные материалы о курганинской 

казачьей сотне, документы и фотографии бойцов, которые сражались в составе этих 

формирований на фронтах Великой Отечественной войны. 4 ГКККК, сформированный в 

декабре 1941 г. в Курганинском районе из числа добровольцев и лиц непризывного возраста, 

представлен фотографиями казаков, участников Великой Отечественной войны, их 

документами, личными вещами, предметами быта и военной истории, медалями, сувенирами  

корпуса, подаренными казакам на встречах однополчан. 

Трудовые заслуги города в военные годы отражены в материалах о знаменитой семье 

Пилипенко, медсестре Настеньке, Героях Социалистического Труда. 

Коллекция «Фонодокументы» включает патефонные пластинки и виниловые диски 

советского периода. 

Коллекция «Предметы истории техники» включает в себя различные виды часов 

(настенные, настольные, карманные часы XX в.), фотоаппаратов и фототехники советского 

производства, звуковоспроизводящей аппаратуры (патефоны, радиолы, электрофоны, 

приёмники и др.), кинопроекторов, швейных машин,   светильников,  счетная и бытовая 

техника и др. 
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Фонд фотографии — уникальная в своем роде коллекция, формируется с первых дней 

создания музея (1974 год). Подобные коллекции можно найти и в муниципальных музеях 

Краснодарского края. Особый интерес представляют фотографии кон. 19 - нач. 20 в.в.. По 

ним мы не только узнаем казачьи родословные, но и историю традиционного костюма, типы 

жилищ, старинные обряды. Это картонные фотографии с изображением казачьих семей 

(групповые свадебные, одиночные фронтовые и т.д.), и как уже отмечалось ранее в нашей 

статье -  большой объем фотографий, связанных с ведением фотогазеты «Луч» ордена 

Ленина колхоза «Кавказ» по истории колхозного движения. Фотографии, образующие и 

личный фонд курганинцев, фотографии по истории развития города, предприятий, школьных 

учреждений и т.д. Коллекция «Фотография» представлена бытовыми, производственными, 

пейзажными снимками, а также фотопортретами горожан. В фотофонде хранится большая 

подборка фотоснимков  представителей комсомола, коллективов различных учреждений 

города мастеров фотодела М.Т. Якименко, Ф.И.Ведерникова, архива редакции 

«Курганинские известия». Коллекция фотографий пополняется постоянно. 

Памятное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президиума Верховного Совета 

СССР и ВЦПС, переходящие именные вазы – призы имени Героев Социалистического Труда 

А.В.Череповой, Г.И.Королева, М.Г.Дудко, И.П.Шацкого, а также сувениры,  подаренные 

колхозу «Кавказ» в 1960-е годы, когда колхоз был включен во Всероссийский туристический 

маршрут, юбилейный почетный знак за достижение наивысших результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, в ознаменование пятидесятилетия образования СССР 

занимают достойное место в фондах музея.  

Неоднократно в музее проводились проверки работы, как музея, так и фондовой 

работы, но отмечалось, что учетно-хранительская деятельность проводится на должном 

уровне. А это одна из главных составляющих музейной работы. Музей занимает особое 

место среди других учреждений культуры. Он не только собирает, изучает, ведет 

просветительскую и образовательную деятельность, он прежде всего хранит подлинные 

предметы материальной, художественной, духовной культуры, чтобы через пятьдесят, сто, 

двести лет наши потомки увидели «живые», подлинные свидетельства, рассказывающие о 

реальной жизни предшествующих поколений. И чтобы музейные фонды были сохранены, 

важны не только условия хранения, но и грамотная учетная работа.  

Сегодня одно из основных направлений хранителя заносить в предметы в Госкаталог 

Музейного фонда РФ. Создается электронная база данных на музейные предметы с полным 

их описанием, с привязкой изображений, проводятся также все учетные операции.  

Еще пятнадцать лет назад сотрудники музея для оформления учетных документов 

пользовались ручкой или пишущей машинкой. Сейчас же трудно представить музей без 

современных музейных электронных технологий. У каждого сотрудника – персональный 

компьютер. 

Сегодня компьютерная техника максимально используется для осуществления научно-

фондовой и учетной работы.  

Музейные фонды являются одним из главных результатов научно-исследовательской 

работы музея и базой для всех видов его деятельности. 
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НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ СТАРООБРЯДЦЕВ В КОЛЛЕКЦИИ КУРГАНИНСКОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

 

Угрюмов Геннадий Николаевич, научный 

сотрудник Курганинского 

исторического музея 

 

 

Внешним знаком принадлежности к христианству для каждого верующего является 

крест. Через него люди получают спасительную Божью благодать. Благодатным является 

любой крест – старообрядческий или принятый официальной церковью. Отличие в двух 

видах распятия существует только из-за сложившихся традиций, но не меняет смысла. Вера в 

крестную жертву и Воскресение Господа нашего Иисуса Христа является главным для 

христианина. 

В 17 веке Русскую Православную Церковь постигла большая беда – она пережила 

раскол, вызванный неприятием частью христиан реформ, проводимых Патриархом Никоном. 

Предстоятель Православной Церкви решил устранить все неточности переводов и 

нарушения, возникшие вследствие неверного толкования смысла обрядов. То есть реформа 

касалась только внешней стороны, порядка богослужения, совершения обряда. Изменения 

никак не затрагивали религиозную догматику, которая является незыблемым столпом для 

веры. 

Но та часть священства, которая не желала ничего менять в богослужении, отделилась 

от официальной церкви и стала называться старообрядческой церковью, потому что 

совершала обряды по-старому. К сожалению, создать сколько-нибудь целостную группу 

верующих старообрядцам не удалось, и они распались на множество «толков» и «согласий». 

Именно поэтому Патриарх Никон и начал реформирование, что предвидел для православия 

подобную перспективу. 

Старообрядцы строго держатся своих традиций, сохраняя дореформенные порядки и 

символы, в том числе нательный крест. Носимый верующими людьми на груди нательный 

крест отличается своим внешним видом в зависимости от направления христианства. 

Старообрядцы этот атрибут христианина называют тельником и признают только ту 

его конфигурацию, которая существовала до никонианских реформ 1650-х годов, из-за 

которых произошёл раскол русской православной церкви. Именно поэтому его легко 

отличить от православного, католического и армянского образцов.  

В Курганинском историческом музее, в православной экспозиции выставлены 

старообрядческие нательные кресты - 11 мужских и 6 женских. 

  
 

Крест, превратившийся после казни Иисуса Христа из средства убийства в знамя 

торжества добра над злом, является одним из центральных символов христианства. 
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Согласно обычаям старообрядчества каждый христианин с момента святого Крещения 

и до самой смерти обязан носить на груди, спрятанный под одеждой нательный крест, 

олицетворяющий веру человека в распятие и Воскрешение Христа. 

Старообрядцы, не поддержавшие церковные нововведения XVII века, признают 

православие только в его первоначальном виде, а потому для них единственно правильной 

формой тельника является та, что представляет собой восьмиконечный крест, который может 

быть вписан внутрь четырёхконечного. 

Старообрядцы отвергают закрепившиеся в официальной русской церкви помимо 

восьмиконечных четырёхконечные и шестиконечные кресты, считая их незаконченными или 

неполноценными. 

Этот крест состоит из одной вертикальной и трёх поперечных перекладин, из которых 

самая нижняя располагается по диагонали. Она у староверов называется мерилом 

праведности и имеет такой наклон, при котором левый край находится выше правого. Такое 

расположение отсылает к моменту казни Христа, и указывает на двух преступников 

принявших смерть вместе с ним. 

Тот, кто находился слева от Спасителя, раскаявшись в своих грехах и уверовав в Бога, 

отправился после гибели в рай, то есть наверх на небеса. Иная участь ожидала уголовника, 

распятого справа от Христа, который усомнившись в Божьей благодати, оказался в аду.  

На самой верхней, коротенькой перекладине, на которую римляне вешали табличку с 

описанием преступления, за которое человек подвергался казни через распятие, на 

староверском нательном кресте присутствуют надписи «ЦРЪ СЛВЫ» («Царь Славы»), «СНЪ 

БЖІЙ» («Сын Божий») или «Ника» («Победитель»). Приверженцы дореформенного 

православия резко протестуют против начертания на ней принятых в православии 

аббревиатур «INRI» или «IНЦИ», означающих «Иисус Назорей Царь Иудейский». 

Согласно объяснению архидиакона Соловецкого монастыря Игнатия, являющегося 

знаковой фигурой для староверов, истинным христианам нельзя поклоняться кресту, на 

котором красуется глумливая надпись, придуманная убийцей Иисуса Понтием Пилатом. 

Кроме того на старообрядческом нательном кресте можно встретить именуемые 

монограммами Константина символические надписи. «ІС» и «ХС» означающие имя Христа, 

которые размещаются по обе стороны центральной перекладины. 

На оборотной стороне старообрядческого восьмиконечного креста гравируются 

следующие молитвенные слова: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази его» или «Кресту 

Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим». 

Другой отличительной особенностью старообрядческого тельника является то, что на 

нём нет образа Спасителя. Такая традиция существовала на Руси до XVII века, но после 

раскола в православие проникли новые правила, допускавшие помещение на крест 

изображения Сына Божьего. 
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По взглядам старообрядцев присутствие на кресте образа Иисуса по факту значит его 

повторное распятие. 

Кроме того, по объяснению игумена Серапиона (Митько) нательный крест с распятым 

Христом становится подобием иконы, которая в свою очередь предназначена для молитвы и 

созерцания, а не для ношения. 

Поскольку икону нельзя прятать от глаз, а тельник принято носить под одеждой, 

получается нестыковка, превращающая нательный крест с распятием в языческий амулет. 

 Об этом же в IV веке писал архиепископ Кесарии Каппадокийской Василий Великий: 

«Всякий, носящий на себе в качестве ладанки какую-либо икону, подвергаться должен 

отлучению от причастия на три года». 

Целая история зашифрована в так называемом Голгофском кресте, также используемом 

и признаваемом в старообрядчестве. Эта разновидность Символа Веры представляет собой 

восьмиконечный крест, водружённый на холм или пирамиду с пещерой, внутри которых 

изображён череп с христограммами «Г» и «А», означающие «Голова Адама», так как по 

преданию именно в недрах горы Голгофы нашел последний приют первый человек на Земле 

— Адам. Череп Адама, который был омыт кровью распятого Иисуса, олицетворяет грехи 

человечества, искуплённые Сыном Божьим ценой его собственной жизни. 

Над гротом значатся буквы «Г» и «Г», «МЛ» и «РБ», которые расшифровываются как 

«Гора», «Голгофа», «Место лобное» и «Раю быть». 

Из горы Голгофы, по обе стороны креста торчат копьё и трость с губкой, обозначенные 

буквами «К» и «Т». Эти орудия, применявшиеся в процессе казни Христа, символизируют 

собой пытки и мучения, которые претерпел Христос во имя очищения грехов человечества. 

Под центральной перекладиной Голгофского креста значится надпись «НИКА», 

напоминающая о воскрешении Христа и его победе над смертью. 

Над ней, на разных концам горизонтали начертаны монограммы «IС» и «ХС» — 

«Иисус Христос». 

На верхней, короткой перемычке изображено подлое титло «IНЦИ», которое в данном 

случае воспринимается староверами как должное, поскольку Голгофский крест повествует о 

последних часах жизни Христа. 

Венчает этот крест монограмма на старославянском языке «СНЪ БЖІЙ», то есть «Сын 

Божий». 

У старообрядцев испокон веков женские и мужские тельники имели внешние различия. 

Женские нательные кресты не имели острых углов, и на них восьмиконечное распятие 

помещалось на пластину, напоминавшую по форме лепесток цветка. 

Вокруг дамского варианта креста обычно изображались растительные орнаменты, чаще 

всего лоза. 

По словам протоиерея Вадима Коровина, являющегося членом Канонической комиссии 

РПСЦ, современная форма мужских староверских нательных крестов корнями уходит к  XV-

XVI векам. В свою очередь, женские тельники сформировались во второй половине XVII 

века. 
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Введение 

Род, семья. Эти слова нам известны с детства. Самые близкие люди в жизни 

объединены общими узами. А задумывались ли мы, что же нас объединяет с близкими? 

Ответ на этот вопрос дает генеалогия. Генеалогия - это историческая наука, которая 

изучает происхождение и родственные связи людей. 

К сожалению, мало кто из нас знает историю и родословную своей семьи, просто 

имена предков дальше своих бабушек-дедушек, максимум прабабушек и 

прадедушек.…Живем, не ведая своих собственных корней?  Хотя давно уже разработаны 

методики поиска, существует специальная литература, открываются архивы.   

В древнейшие времена знание своей родословной было частью традиций народа, в 

основном потому, что от этого зависела передача имущества и в целом власти. Знание 

истории семьи закрепляло социальный статус человека. И помогало доказать, особенно на 

Руси, право на владение землей или другим недвижимым имуществом. 

Одна из проблем состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается 

историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с 

людей, живших в прошлом. Поэтому необходимо осознавать, что в первую очередь в 

семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками. 

Актуальность. Я выбрал тему «История моей семьи в годы Великой Отечественной 

войны», потому что считаю,  что знать историю своей семьи необходимо и интересно. Кто 

они - ваши предки, как жили, чем занимались, как ушли из жизни, совершали ли какие-

нибудь благородные дела. Думаю, что жизнь наших предков оставляет отпечаток и на 

нашей жизни, жизни их последователей. Своих предков нужно знать и помнить. 

Тот, кто не знает своего прошлого, не достоин будущего. И это должен помнить 

каждый. В 2022 году наша страна праздновала 77-летие Победы над фашизмом. Война 

отняла множество жизней, надежд, поломала судьбы людей и принесла лишь горе и слёзы. 

А ведь с каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от времён войны. Но время не 

имеет власти над народной памятью. И ещё многие поколения будут восхищаться 

героизмом людей, боровшихся с фашизмом. Мою семью война тоже не обошла стороной. 

Я задался целью узнать о жизни родственников в это страшное время и более подробно 

познакомиться с историей моей семьи. В своём небольшом исследовании я использовал 

воспоминания Филоненко Николая Петровича, моего дедушки и Зеленской Раисы 

Михайловны, моей прабабушки. Их рассказы я сравнивал с историческими данными, 

которые находил в справочной литературе и публицистических изданиях. Также я 

использовал документы из семейного архива.  

 

1. Великая Отечественная война – «Смертный бой не ради славы, ради 

жизни на земле» 

Великая Отечественная война являлась частью Второй мировой войны (1 сентября 1939 

г. – 2 сентября 1945 г.) и началась 22 июня 1941 года с вероломного вторжения нацисткой 

Германии и, конечно же, европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, 
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Финляндии, Хорватии) на территорию СССР. Закончилась Великая Отечественная война 9 

мая 1945 г. подписанием Пакта о безоговорочной капитуляции Германии. 

С первых дней войны большинство советских людей встало на защиту Родины. 

Солдаты и офицеры мужественно сражались на передовой. Рабочие, служащие и крестьяне 

прилагали все усилия, чтобы оперативно провести эвакуацию заводов, предприятий, 

сельскохозяйственной продукции, скота и инвентаря на восток (на Урал и в Сибирь). 

Население всей страны от мала до велико перешло, на военный режим работы, где главным 

лозунгом было «Все для фронта! Все для Победы!» 

В современном мире все чаще звучат вопросы: А, может, не нужно было таких жертв? 

И Гитлер не являлся агрессором, а хотел дать свободу народам СССР от авторитарной власти 

И. В. Сталина? 

Задача современного человека всегда помнить об этих трагичных страницах истории и 

твердо отвечать: «Нет! Не напрасны были жертвы и усилия советского народа по 

недопущению реализации планов нацистов!» Главными из последних были военный план 

«Барбаросса» по захвату части советских территорий и Генеральный план «Ост» - программа 

закрепления господства нацистской Германии на оккупированных территориях. 

Чтобы понять всю чудовищность последствий реализации этих планов, необходимо 

обратиться к их содержанию. Именно оно показывает, что у России не должно было быть 

светлого, свободного, самостоятельного (независимого) будущего. 

План «Барбаросса» по внезапному и молниеносному вторжению немецких военных сил 

в СССР и захвату части его территории был разработан в 1940-1941 гг. Адольф Гитлер, 

лидер Германии и глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), 

считал, что без победы над СССР ему не добиться мирового господства. Уже летом 1940 г. 

он определил цель: «Уничтожение жизненной силы России»2. 

Вооружённым силам Германии ставилась задача «разгромить Советскую Россию в 

ходе одной кратковременной кампании». Стремительными операциями с глубоким и 

быстрым продвижением танковых клиньев германская армия должна была уничтожить 

находившиеся в западной части СССР советские войска и не допустить отхода боеспособных 

частей вглубь страны. 

В дальнейшем, быстро преследуя противника, немецкие войска должны были достичь 

линии, откуда советская авиация была бы не в состоянии совершать налеты на Третий рейх 

(неофициальное название Германского государства с 24 марта 1933 г. по 23 мая 1945 г.). 

Конечная цель кампании — выйти на линию Архангельск — Волга — Астрахань, создав там, 

в случае надобности, условия немецким ВВС для «воздействия на советские промышленные 

центры на Урале». 

В марте 1941 г. на одном из совещаний Гитлер сказал: «Война будет резко отличаться 

от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на будущее. Командиры 

должны пойти на жертвы и преодолеть свои колебания…». Гитлер рассматривал своё 

нападение на СССР как «крестовый поход », который следует вести террористическими 

методами. 

Уже 13 мая 1941 года он освободил военнослужащих от всякой ответственности за 

свои действия при выполнении плана «Барбаросса»: «Никакие действия служащих вермахта 

или же действующих с ними лиц, в случае произведения гражданскими лицами враждебных 

действий по отношению к ним, не подлежат пресечению и не могут рассматриваться как 

проступки или военные преступления…». Таким образом, с самого начала ни о каких 

принципах гуманизма по отношению к солдатам Красной Армии и гражданскому населению 

речи не шло. 

Генеральный план «Ост», разработанный в 1940 г. на основе расовой доктрины и 

концепции «жизненного пространства», еще в большей степени демонстрировал 

устремления Третьего Рейха по тотальному уничтожению не только политического, 

экономического и социального порядка, но и народонаселения Советского Союза. 
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Этот проект предусматривал принудительное выселение с оккупированных областей 

СССР до 75—85 процентов населения. «Нежелательных в расовом отношении местных 

жителей» собирались отправить в Западную Сибирь. По мнению историка Л. Безыменского 

«не следует обманываться термином „выселение“: это было привычное для нацистов 

обозначение для умерщвления людей». 

Деятельность оккупационных властей со всей очевидностью доказывает последний 

тезис. Немецкие лагеря для военнопленных, концентрационные лагеря, «лагеря смерти» для 

евреев, цыган и узников иных национальностей, насильственный угон наиболее 

трудоспособной части населения на принудительные работы в Германию, карательные 

операции против местных жителей – это далеко не все мероприятия нацистов по 

планомерному физическому уничтожению населения СССР. 

 В работе «Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь», 

подготовленный под руководством кандидата военных наук Г. В. Кривошеева, утверждается, 

что в соответствии с планом «Ост» на оккупированных территориях СССР было 

преднамеренно истреблено более 7,4 млн. (включая евреев) человек мирного населения. 

Таким образом, все усилия, которые прилагались советским народом для победы над 

врагом в 1941-1945 гг. были обусловлены осознанием будущего, вернее его отсутствия, при 

условии победы нацистской Германии над СССР. В один день рухнули все планы и надежды 

миллионов людей. Главной стала задача спасения Отечества от порабощения, сохранение его 

независимости и территориальной целостности. 

 

2.  История  моей семьи в годы Великой Отечественной войны 

Я расскажу о своих прадедушках и прабабушке, судьба которых так или иначе была 

связана с событиями Великой Отечественной войны. Война потребовала от народа 

величайшего напряжения сил и огромных жертв в  общенациональном масштабе, раскрыла 

стойкость и мужество советского человека, способность к самопожертвованию во имя 

свободы и независимости Родины. 

После беседы со своими бабушками и дедушками, а также родителями, я узнал 

многое и сделал выводы о том, что Великая Отечественная война оставила след в каждой 

семье. Многие не вернулись с фронта, другие потеряли свои семьи в результате вражеских 

бомбардировок. 

Война - это горе! Чем измерить потери человеческих жизней? 

И те, кто отдали свои жизни за победу, думали, прежде всего, о нас, о своих детях, 

внуках, о нашем счастливом будущем… 

 Человеческая память… Она безгранична, она может быть долгой и благодарной. Но 

как человек может помнить о большом, об истории целой страны, не зная малого, историю 

своей семьи, рода. Задумавшись над этим, я решил узнать, кого из моих родных и близких 

коснулась та страшная трагедия, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. Для этого 

мне пришлось провести настоящую поисковую работу. Я и моя семья решили составить 

генеалогическое древо семьи Филоненко. 

 Вначале расскажу об основателе рода, о своем прадедушке, о Филоненко Петре 

Михайловиче. 

 

2.1 Судьба Филоненко Петра Михайловича 

Мой прадед - участник Великой Отечественной войны. Всех подробностей я не знаю. 

Свой проект  я писал на основе воспоминаний отца и деда. По моему убеждению, человек, 

который прошёл огненный ад, не очень хочет даже своим близким рассказывать об этом.     

Передо мной в коробке лежат медали, ордена. Их не много, но это награды моих 

прадедов и прабабушки. Мне не довелось встретиться с ним, но я  очень люблю этих 

людей и хочу рассказать о них.  
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1943 год. Госпиталь г.Сочи 

Мой прадед Филоненко Петр Михайлович  

родился 25 января 1913 году. Закончил пять классов 

школы-семилетки. До войны он служил в рядах 

Советской Армии. В первые же дни войны он ушел на 

фронт. В 1942 году получил звание младшего 

лейтенанта. Был командиром минометного отделения. 

В августе 1942 года под Ростовом попал в окружение. 

В 1943 году был тяжело ранен.После ранения 

вернулся на Северо-Кавказский Фронт в должности 

командира минометного взвода. В 1944 году получил 

ранение и был уволен в запас по состоянию здоровья. 

Был награжден медалями:  «За Победу над 

Германией» 1945 г., «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» 1946г., «За отвагу» 1970г.  В 

1976  году моего прадеда не стало. 
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2.2 Судьба Филоненко Ольги Стратоновны 

 

 

Моя  прабабушка Филоненко Ольга Стратоновна, в девичестве 

Котельникова,  жила в   станице Темиргоевской. Она  родилась 14 

июня 1918 года в семье кузнеца. Когда началась  война, она 

добровольцем ушла на вону. Была зачислена в санитарный батальон 

санитаркой в звании ефрейтор. Ухаживала за ранеными. Была 

награждена орденом «Отечественной войны II степени» за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашисткими захватчиками и медалью Жукова (приложение 2). В  

послевоенный период Ольга Стратоновна активно участвовала в 

восстановлении народного хозяйства и работала на узле связи 

станицы Темиргоевской телефонистом. Ей было присвоено звание 

«Ветеран труда». Умерла в 1998 году. 

 

 

 

2.3 Судьба Тычкова Михаила Семеновича 
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Мой прапрадед  Тычков Михаил Семенович родился в 1914 году в станице  Ладожской  

Краснодарского края. Во время ВОВ  воевал в танковых войсках старшим механиком-

водителем танка «Т-240»  в  36 отдельном  тяжелом танковом   полку. Прошел всю войну. 

Был награжден орденом  Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II 

степени,  медалью "За отвагу". 

 

Также я узнал, что мой прапрадедушка Тычков Михаил Семенович гвардии старшина, 

старший механик-водитель  танка  «Т-240»  принимал участие в боевых действиях по защите 

Волховского и Западного фронтов с июня 1941 по август 1942гг., а также Белорусского 

фронта с января 1945 года. 

Танк «Т-240»,  старшего механика-водителя  Тычкова Михаила  Семеновича за период 

боевых действий с 14.01.45 по 25.01.45 гг. из района плацдарма Пулавы до города Любин 

(Польша) прошел без поломок, аварий и ремонта больше 600 км. Всего танк моего 

прапрадеда прошел больше 900 км. Израсходовав при этом 140 мото-часов. За весь период 

работы на танке Тычков М.С. ухаживал за своей боевой машиной, чем обеспечил отличное 

ее состояние и боеспособность на весь период марша. Экипаж танка товарища Тычкова 

охранял колонну автомашин с горючим и боеприпасами, очищал дорогу от засад 

противника. В районе города Ласк экипаж танка своим огнем уничтожил 1 ПТО, 1 ДЗОТ, в 

котором находилось 4 пулемета и 3 ПТР, а также 12 гитлеровцев. 

 При штурме Берлина с 22.04.45г. по 02.05.45г. товарищ Тычков в результате умелого 

и отважного вождения своего танка в тяжелых условиях уличного боя обеспечил отличные 

боевые действия своему экипажу. В этом бою им были уничтожены 1 самоходная установка, 

6 пулеметных точек. 1 миномет и до 25 гитлеровцев. 

 За время Великой Отечественной войны мой прапрадедушка получил 3 ранения: одно 

тяжелое и два легких. Которые на протяжении всей его дальнейшей жизни давали о себе 

знать. 

2.4 Судьба Зеленского Филиппа Ивановича 

О судьбе моего прапрадеда Зеленского Филиппа Ивановича известно, к сожалению, 

немного. Родился в 1910 году. 23 июня 1942 года был призван Темиргоевским РВК  

Краснодарского края Темиргоевского района. Воевал в звании младшего сержанта. В 

октябре 1943 года пропал без вести. Ему было 33 года. 



 

42 
 

 

Заключение 
Закончив писать историю своих прадедов, я сидел за столом и смотрел на ордена и 

медали, на справки и документы полувековой давности, и испытал чувство  гордости. 

Сколько прадедам пришлось пережить боли за свою Родину! 

В настоящее время мало кто изучил историю своего рода. Самое важное - начать её 

создавать, собирать по малым крупицам, что бы восстановить преемственность поколений.       

Когда в роду сильна преемственность и достоинство в почете, то чувство гордости за 

род укрепляет силы подростка, «поднимает» планку его целеустремленности и 

достижений». 

Да, многое о жизни и подвигах моих предком остается еще неизвестно, но я надеюсь, 

что данная работа будет продолжаться. Вся семья заинтересовалась поисковой работой в 

данном направлении. Мы подняли семейные архивы, нашли фотографии военных лет, 

воспоминания очевидцев, много информации нашли на сайте pamyat-naroda.ru. 

С фотографиями моих предков - участников ВОВ моя семья каждый год участвует в 

акции «Бессмертный полк». Я горжусь тем, что мои прадеды с честью прошли все 

испытания, которые выпали на их долю. Как и многие советские люди, они мужественно 

воевали, защищая свою Родину, героически трудились, помогая приблизить Победу. Я 

обязательно расскажу об их нелёгкой жизни своим детям, чтобы не прервалась нить 

истории, чтобы они тоже помнили и гордились. Мне очень хочется, чтобы как можно 

больше людей стали интересоваться своей родословной, чтобы записывали истории, 

которые могут рассказать бабушки и дедушки.  

Время уходит, участников Великой Отечественной войны становится всё меньше. Их 

воспоминания бесценны также как и их награды. Они позволяют дополнить уже известные 

факты и узнать новые. И может быть тем школьникам, которым не очень интересно бывает 

на уроках истории, рассказы родственников, прошедших через многие испытания, помогут 

изменить своё отношение и к предмету, и к истории страны в целом. 

Для того, чтобы не было войны, надо очень сильно любить свою семью, любить свою 

Родину и не забывать о подвигах предков, помнить о героической истории своей Родины. 

Надо сплотить российский народ и сделать достойной жизнь любого гражданина страны, 

https://pamyat-naroda.ru/
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который трудится и приносит пользу всему обществу, а не только себе одному. И не 

забывать об ужасах войны! 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени А.А. Кулешова ст-цы Константиновской 

 

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 

  

Автор – учитель МАОУ СОШ №13  Фатеева О.В. 

 

Товарищ, помни, враг нас истребляет, 

Но ты ему за это отомсти, 

Страна моя об этом и не знает. 

И ты ей всё об этом расскажи… 

 

Общество, нация, человек, которые не помнят своего прошлого, не способны строить 

будущее. Мы помним ошибки прошлого и хотим, чтобы наше будущее было ясным. 

 Тема геноцида русского, украинского, белорусского и др.  народов является на 

сегодняшний день очень актуальной. 

Хочется напомнить ОТ ЧЕГО наши героические деды и прадеды освобождали  Европу. 

Против КОГО они сражались. С чьими потомками сегодня предлагают «примириться» 

украинцам. И... продолжателями КАКИХ дел и идей являются те, кто сейчас чувствует себя 

в этой стране более, чем комфортно. 

У нас в кабинете хранится альбом. 

Этот альбом посвящен истории Славутского  подполья, которое находилось на 

территории Украины во время Великой Отечественной войны. Листая альбомы, мы узнали, 

что информацию о партизанах собирали учащиеся нашей школы еще в 1970-1975 годах. Они 

вели переписку с участниками Славутского подполья и партизанского движения в 

Шепетовских лесах на Украине, разыскивали врачей, подпольщиков и партизан.  Но этот 

уникальный материал сейчас лежит на полке и не востребован. А ведь там столько 

интересного. Поэтому мы решили в своей работе рассказать об этих событиях. 

 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1508
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%E2%84%96%2013%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%90.%D0%90.%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%95%D0%A8%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A1%D0%A2-%D0%A6%D0%AB%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%E2%84%96%2013%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%90.%D0%90.%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%95%D0%A8%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A1%D0%A2-%D0%A6%D0%AB%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99
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Пионеры 70-х – 80-х годов 

Те, кто учились в нашей школе в 70-80-е годы, никогда не забудут звонкие и 

торжественные сборы дружины, интересные встречи с ветеранами войны и комсомола, 

смотры художественной самодеятельности, походы, «Зарницы». Пионерская жизнь в школе, 

можно сказать, «кипела». 

Деятельность пионеров в 70-80-е годы активизировалась, появились новые 

направления, формы работы: встречи с участниками ВОВ, с районные слёты пионеров, 

встречи с учащимися других школ, экскурсии в другие города. 

Пионерская дружина имени  пионера героя Жени Попова в 70-80-е годы продолжала 

традиции своих предшественников и наполняла свою жизнь новыми интересными делами. 

В состав дружины входили отряды. Каждый из них носили имена героев нашей 

Родины: Александра Матросова, Зины Портновой, Вали Котика и других. Активной была в 

это время работа пионерских отрядов над именем отрядного героя: создавались альбомы, 

оформлялись стенды, вёлся сбор фотографий.  
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А сколько интересных дел осталось в памяти детей тех лет! 

 Речь пойдет об отряде Вали Котика.  
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Собирая материал о пионере-герое пионеры отряда Вали Котика класса с классным 

руководителем Домалегиным Александром Семёновичем с 1970 по 74 год выяснили, что, 

Валентин Котик – один из наиболее ярких и известных представителей пионеров-героев 

периода ВОВ. Родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелёвка Шепетовского района в 

крестьянской семье. К началу войны перешёл в шестой класс. С первых дней войны начал 

бороться с немецкими оккупантами. Осенью 1941 года вместе с товарищами убил главу 

полевой жандармерии близ города Шепетовки, швырнув гранату в машину. С 1942 года 

принимал активное участие в партизанском движении на территории Украины. Сначала 

был связным шепетовской подпольной организации, затем участвовал в боях. С августа 

1943 года — в партизанском отряде имени Кармелюка под командованием И. А. Музалёва. 

Был дважды ранен. Также внёс свой вклад в подрыв шести железнодорожных эшелонов и 

склада. 29 октября 1943 года, будучи в дозоре, заметил карателей. Убив офицера, поднял 

тревогу; благодаря его действиям, партизаны успели дать отпор врагу. 

В бою за город Изяслав 16 февраля 1944 года был смертельно ранен и на следующий 

день скончался. Похоронен в центре парка города Шепетовка. В 1958 году В. Котику 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

У пионеров  возник интерес к Славутскому подполью и партизанскому движению в 

Шепетовских леса. Они стали собирать материал об участниках этих военных действий. 

Затем стали переписываться с ними. 
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Проводили встречи с Аидиновым Владимиром Ивановичем, Дылько  Иваном 

Григорьевичем, Князевым Николаем Дмитриевичем. 

 

 
 

 

С Айдиновым Владимиром Ивановичем были приглашены для выступления на 

московское телевидение,  а также и на краснодарское телевидение.  Студенты 

Краснодарского мединститута, которые собирали материал о Лопухине Романе 

Александровиче, приезжали к красным следопытам школы, чтобы познакомиться с 

перепиской участников подпольлья. 

 

Народная война 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу немецких войск в условиях 

жесточайшего оккупационного режима развернулась и велась народная война в форме 

партизанского и подпольного движения. Это было уникальное явление. По своему размаху и 

эффективности оно оказалось неожиданным для противника, хотя в СССР не было ни 

заблаговременно разработанной концепции партизанской и подпольной борьбы, ни 

подготовленных к ее ведению достаточного количества кадров. Массовое партизанское 

движение на оккупированных территориях стало символом народного сопротивления 

агрессорам.  
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3 июля 1941 г. в речи И.В. Сталина, прозвучавшей по радио, прозвучали призывы к 

развертыванию в тылу врага партизанской и диверсионной деятельности. 30 мая 1942 г. 

Сталин дал указание создать при Ставке Верховного Главнокомандования Центральный 

штаб партизанского движения.  

В Берлине возлагали надежды на то, что усилением террора удастся в зародыше 

задушить движение сопротивления на оккупированных советских землях. Был издан приказ, 

согласно которому за покушение на одного немца предписывалось брать в заложники и 

уничтожать от 50 до 100 мужчин и женщин из числа местных жителей. 

Деятельность партизан была многогранной. Они нарушали коммуникации противника, 

совершали глубокие рейды в его тыл, обеспечивали советское командование ценными 

разведывательными сведениями и т.д.  

 

Миллион партизан 

Всего в 1941-44 гг. в тылу врага действовало 6 200 партизанских отрядов общей 

численностью в 1 млн  человек. С 1942 года в тылу у противника образовывались целые 

«партизанские края», в которых восстанавливалась советская власть. Особую роль они 

сыграли в нарушении тыловых коммуникаций. За годы войны ими было произведено 20 тыс. 

крушений поездов, уничтожено 2500 паровозов, подорвано 12 тыс. мостов на железных, 

шоссейных и грунтовых дорогах, 42 тыс. автомашин, 350 тыс. вагонов, цистерн и платформ, 

выведено из строя 6 тыс. танков и бронемашин, сбито в воздухе и взорвано на аэродромах 

1100 самолетов, уничтожено более 600 тыс. и взято в плен более 50 тыс. солдат и офицеров 

противника. Такого количества живой силы и техники хватило бы для создания крупной 

стратегической группировки врага. 

Нюрнбергский процесс осудил главных нацистских военных преступников за те 

злодеяния, которые они совершили, и в том числе за «преступное попрание законов и 

обычаев войны об обращении с военнопленными». В трибунал был представлен и документ 

СССР — 5А, касающийся акта об истреблении больных и раненых советских военнопленных 

в «лазарете», именуемом немцами как «Гросс-лазарет Славута, цвай лагерь 301», 

образованный в конце 1941 года вблизи станции Славута. Государственная чрезвычайная 

комиссия назвала немецкий «Гросс-лазарет» — лазаретом смерти. В нем содержалось 

временами 15-18 тысяч человек, а за сутки умирало до 100-150 пленных. Вот как описывают 

лагерную обстановку бывшие ее узники: «Вши, грязь, голод! Никакой медицинской помощи. 

Отсутствие анестезирующих средств для проведения операций. Кормят помоями из гнилого 

картофеля, брюквы и шелухи. Вместо хлеба — полусырая мешанина из отрубей и опилок. 

«Лазарет», в котором не лечат, а истребляют...». В материалах Нюрнбергского процесса 

было специально отмечено, что после двух лет существования этого «лазарета» в братские 

могилы легло около 150 тысяч погибших. 

 

 
 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/stalin-iosif-vissarionovich-1
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В Гросслазарете немецкие власти сосредотачивали 18 тысяч тяжелораненых, а также 

страдающих различными инфекционными заболеваниями советских военнопленных. На 

смену умершим сюда непрерывно подвозили эшелонами новые партии раненых и больных 

военнопленных. В пути следования военнопленным не выдавали пищи и воды. Из каждого 

эшелона прибывшего на вокзал станции Славута, гитлеровцы выбрасывали сотни трупов и 

закапывали их в лесу. Когда колонна военнопленных следовала до концлагеря, их по дороге 

избивала охрана, обессиленных тут же пристреливали. Как правило, гитлеровцы ударами 

прикладов и дубинок встречали партии военнопленных у ворот "лазарета", затем отбирали у 

вновь прибывших кожаную обувь, теплую одежду и личные вещи. Суточный пищевой 

рацион военнопленного состоял из 250 граммов эрзац-хлеба и 2 литров баланды. Немецкие 

врачи периодически заражали инфекционными болезнями пленных, которых называли 

«парахолерой». Это заболевание было плодом варварских экспериментов немецких врачей. 

80 процентов зараженных умирали, эти эпидемии как возникали, так и заканчивались 

внезапно. Больных и раненых размещали на трехъярусных дощатых нарах, на всю длину 

этажа в несколько рядов. На каждом этаже лежало по 800 человек. Окна блоков были забиты 

досками, и не отапливались в морозные зимние ночи, люди лежали на голых нарах без 

подстилок и от холода взбивались в кучу чтоб согреться. Зимой смертность среди пленных 

была очень велика, до 400 человек замерзало за сутки. Мертвых не успевали вывозить на 

кладбище. И трупы выбрасывались через окна и там во дворе складывали в штабелями. Воды 

не хватало даже для питья. Постоянно из бараков доносились мольбы о помощи и просьба о 

том, чтобы им дали хоть каплю воды Больные были сильно вшивые, на нарах находилась 

масса клопов. 

Наиболее ярким свидетельством изуверского отношения фашистских палачей к 

военнопленным являлся тот факт, что многих пленных они закапывали в могилы заживо. Это 

доказала следственная комиссия при раскопках могил. В дыхательных путях умерших был 

обнаружен песок. 

 
С самого начала формирования концлагеря немцами на работу был принят врач-хирург 

Ф.М. Михайлов, который вошёл в доверие к немцам и лечил немцев в немецком госпитале, а 

также лечил военнопленных. Он создал подпольную антифашистскую организацию в 

концлагере, а также в г. Славуте. Под его руководством был создан партизанский отряд. Он в 

начале 1942 года уже руководил всеми подпольными организациями Проскуровской 

(Хмельницкой) области. Михайлов готовил восстание по всей Хмельницкой области против 

фашистских оккупантов. Но в июле 1942 года по доносу предателя, был арестован гестапо и 

через две недели пыток 2 августа 1942 года был в центре г. Славута повешен гестаповцами. 

Славутское подполье начало свою работу весной 1943 года, руководителем и 

организатором всей деятельности лагерного подполья был молодой врач, воспитанник 
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Краснодарского медицинского института – ЛОПУХИН Роман 

Александрович. Подпольная организация состояла из первой пятерки: I. ЛОПУХИН Роман 

Александрович – руководитель 2. КУЗЕНКО С. К. 3. БЕЛОУСОВ Г. П. 4. ХИТРОВ К. З. 5. 

МАРЧЕНКО И. К. Первая пятерка и занималась всеми вопросам подпольной организации. 

В октябре 1943 года на территорию лагеря прибыла колонна из 23 тысяч 

военнопленных, которые участвовали в строительстве секретного телефонного кабеля 

Винница-Берлин. В то время Советские войска подошли к Киеву и немцы хотели 

уничтожить свидетелей этого секретного объекта. Пленных заселили в первые три блока и 

неделю им не давали пищи. Когда они обессилили, их выводили группами по 100 человек на 

лагерное кладбище и убивали ударами лома по голове, кололи штыками. За неделю была 

уничтожена вся прибывшая партия военнопленных. Полицаи засыпали траншеи с мертвыми 

людьми землей, и потом гусеничный бульдозер утрамбовывал землю, которая еще 

шевелилась от еще живых тел, и кровь пузырилась по земле. 

 Желание вырваться из плена, голод, репрессии, постоянная угроза смерти понудила 

военнопленных пытаться бежать из концлагеря. Подпольная группа военнопленных блоку 

№2 в 1943 году решила организовать побег с лагеря. Они прорыли с подвала блока № 2 за 

ограждение лагеря туннель длиною 95 метров. Строительство туннеля длилось 6 месяцев. 24 

ноября 1943 года по туннелю совершили побег 15 узников. Руководил этим побегом старший 

лейтенант врач Роман Лопухин. 

Заслуживает внимания побег через подкоп, организованный старшим врачом 2-го 

блока лагеря Романом Лопухиным — руководителем подпольной организации лагеря 

«Гросс-лазарет-301». Полковник И. Хомич так вспоминает о Лопухине: «Тем, кто знал его, 

он дорог и близок, и память о нем будет жить вечно, так как в нем сочетались замечательные 

черты воина и советского человека». 

Описание организации и проведения работ для вывода пленных из «лазарета смерти» 

достойно сюжетов известных романов Александра Дюма, а их деталировка и оценка 

психологической обстановки в условиях жестоких реалий событий и поступков превосходит 

их. 

Как же сложилась дальнейшая судьба Романа Александровича Лопухина? 

Группа из 15 человек во главе с Лопухиным влилась 25 ноября 1943 года в 

партизанский отряд Ивана Музалева, входивший в соединение Антона Захаровича Одуха, 

действующее в Каменец-Подольской области Украины. В этом отряде Лопухин исполнял 

должность начальника санитарной службы. 

Антон Захарович, учитель славутского села Стриганы. Создал подпольную группу. 

Изначально в ней были только Анна Охман, учительница, активист Василий Трегуб и 

несколько учеников-старшеклассников. Так же к ним присоединился бежавший из 

немецкого плена старшина танкист Алексей Иванов. До весны следующего года группа 

выросла в отряд численностью более ста человек. 

Первую крупную операцию отряд провел в местечке Аннополь, где на заводе 

хранилось 30 тысяч тонн спирта, который немцы хотели отправить в Германию для 

использования на своих заводах. Партизаны, во главе с Антоном Захаровичем, проникли на 

территорию завода, уничтожили охрану и подожгли цистерны. Несколько суток над 

Аннополе бушевало огромное пламя. Завод был полностью уничтожен. Так же, вскоре, отряд 

произвел налет на склад взрывчатки около Славуты, а также много других диверсий. 

Немцы всеми силами пытались бороться с партизанами Одухи. В том числе на борьбу с 

ними были брошены силы СС. Начались облавы, допросы, аресты, пытки, расстрелы. 

ССовцы уничтожили руководителя Славутско-Шепетовской подпольной организации врача 

В.М. Михайлова. Чьим именем, в последствии был назван отряд.Прошло совсем немного 

времени и отряд разросся в одно из крупнейших партизанских соединений. В его составе 

было 30 отрядов общей численностью около 4000 бойцов. 
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После войны Антон Захарович трудился на мирной ниве просвещения. Уже в 1946 году 

к его боевым наградам прибавился почетный знак "Отличник народного образования". 

Лопухин вернулся в свой родной Краснодар, где очень рано скончался 10 сентября 1948 

года. В свидетельстве о смерти указана причина — «от болезни, вызванной пребыванием на 

фронте». 

 
В мирное время участники подполья и партизанского движения вели активную 

деятельность, проводили встречи, писали воспоминания. 
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Скромные герои 

 

Лопухин Роман Александрович 
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Гардеев Дмитрий Иванович Член подполья 6-го блока Славутского гросслазарета  

  
 

Тарариев Георгий Сергеевич. 

Зам. командира по разведке в партизанском отряде. 
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Пожидаев Алексей Фёдорович  
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Сусанов Николай Дмитриевич Узник концлагеря г. Славуты 
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Айдинов Дмитрий Иванович Майор Владимир Иванович Айдинов (1904-1980) — 

участник боевых действий с первых дней войны, узник лагеря смерти в Славуте. После 

побега — командир взвода партизанского отряда Музалева. Фото 1941 г. 
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Дылько И.Я. Руководитель подполья 6-ой блок 
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Степыкин Иван Лукич. Партизан   в отряде Одухи А.З. 
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Марченко Иван Кондратич. Член подполья  

 

 
Щеглов Василий М.Член Славутского подполья и подкопа «Гросс лазарет-Славута 301» 
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Коробко Валентина Фёдоровна.Связная. Подполье-Лагерь-Партизанский отряд   

   
Игнатенко Дмитрий Стефанович  
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Слоботченко Евгения Васильевна 

 
 

Петрейчук Ананий Александрович. г. Славута 
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Савочкин Яков Алексеевич Врач. Член подполья 2ой блок Бежал вместе с Князевым 

 

 
Ряхин А.А. 

 

  

 

 

 



 

65 
 

Комов Сергей Дмитриевич 

 

 
 

Хомич И.Ф.Автор книги «Мы вернулись» 

 
 

Пиваваров Евгений Дмитриевич. Воинское звание майор мед.сл.; военврач 2 ранга 

Воинская часть 197 стрелковая дивизия, 128 
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Друян Ибрагим Леонидович. Врач. Участник подполья в военно-пленном лагере в 

г.Славута 
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Сапорчук Иока Имануилович 

 
 

Изотов Фёдор Антонович Узник Славутского лагеря для военнопленных 

 
 

Байдужев А.Е. 

 
 

Князев Н.Д.Военврач 3го ранга п-к медслужбы 
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Князев Н.Д.Военврач 3го ранга п-к медслужбы 
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Степанчук Иван. Участник побега 

 
??? 

 
??? 

 
 

Одуха Антон Захарович. Герой Советского Союза 
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МАОУ СОШ № 14 им. И.Г. Шабанова ст. Родниковская  

 

«ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ, ЗЕМЛЁЙ И ПАРНЫМ МОЛОКОМ» 

  

Руководитель: 

Алексова Татьяна Викторовна, 

учитель кубановедения МАОУ СОШ № 14 им. И.Г. 

Шабанова 

 

Работу подготовила: 

Гилязова Алина Альбертовна, 14 лет 

ученица 8 «А» класса 

Богат наш край садами и хлебами 

Цемент и нефть он Родине дает. 

Но самый ценный капитал Кубани – 

Простой и скромный труженик – народ. 

Виктор Подкопаев 

 

 
Попадич (Длинная) Нина Петровна 

Доярка колхоза «Маяк революции»  
(27.12.1927-15.11.2011) 
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 «Доярки труд – особый труд». Действительно, особый: тяжёлый ручной труд, ранний 

подъём. Но и такой труд доставляет удовольствие, когда делать его с душой. Именно так, с 

полной ответственностью, душой болея за своих питомцев, за результат и за хозяйство в 

целом, работали наши животноводы, и среди них моя прабабушка Попадич Нина Петровна.  

Родилась эта удивительная, очень мягкая по характеру, небольшого росточка женщина 

27 декабря 1927 года в станице Куберской Зимовниковского района Ростовской области в 

семье Длинных Петра Васильевича и Фёклы Савельевны. 

В 1946 году семья переехала в станицу Родниковскую Курганинского района 

Краснодарского края. Кроме прабабушки, которая была четвёртой в семье, росли шесть 

девчонок. Дети с детства были приучены к труду, поэтому Нина Длинная пошла, не 

раздумывая, работать на ферму дояркой1, одновременно учась в вечерней школе сельской 

молодёжи. Работа в колхозе «Маяк революции» ей нравилась, потому что труд развивает в 

человеке чувство собственного достоинства, вселяет веру в свои силы и способности.   

 
 

Вот что писала о прабабушке А.Г. Труфанова, учитель биологии средней школы № 4 

(ныне МАОУ СОШ № 14 им. И.Г. Шабанова) станицы Родниковской в сборнике статей 

«Опыт политехнического обучения в сельской школе»: «Учащиеся, окончившие нашу 

школу, являются хорошими работниками в колхозном производстве. Широко известно имя 

бывшей нашей ученицы Нины Длинной, лучшей доярки не только нашего района, но и 

края»2. 

9 сентября1956 года она стала участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

и за свой ударный труд была награждена медалью участника ВСХВ.  

 
 Шли годы, Нина Длинная вышла замуж  и стала Попадич. Родились дети: сын 

Николай и дочь Галина. Получить высшее образование ей не удалось, в юности надо было 

поднимать младших сестёр, болели родители, поэтому она приложила все силы, чтобы её 

                                                             
1 Трудовая книжка Длинной Нины Петровны 
2С.В.Щукин - «Опыт политехнического обучения в сельской школе». – 1956г., с.46-60 
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дети имели высшее образование. Сын окончил сельскохозяйственный институт, дочь – 

педагогический. 

В 1970 году от имени Президиума Верховного Совета СССР была награждена 

юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Владимира Ильича Ленина».  

 
 

 
Трудовые будни Попадич Нины Петровны в колхозе «Маяк революции» 
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Добрая, чуткая, отзывчивая и старательная – именно такой запомнилась Попадич Нина 

Петровна трудящимся колхоза «Маяк революции». Когда в декабре 1974 года зашла речь о 

переходе на звеньевую систему, многие доярки засомневались. Как это возможно: молоко 

общее, заработок делить поровну. Работают-то не все одинаково. Нина Петровна, как всегда, 

смело взялась за новое, передовое. Она не стала приглашать в звено опытных доярок с 

многолетним стажем работы, а совместно с руководителями фермы скомплектовала 

комсомольское звено. Это звено стало одним из лучших в колхозе. И в этом была огромная 

заслуга наставника, Нины Попадич. 

«Нина Петровна подготовила мастеров своего дела. Как оператор-наставник она 

считает производственное обучение подшефных лишь частью своей воспитательной работы. 

Шефствуя над молодыми доярками, она добилась не только того, что молодые стали 

умелыми производственниками, но и повлияла на их духовное совершенствование. К своим 

воспитанницам относилась по-матерински. Её личный пример сказывается на 

производственном росте молодых доярок, их нравственном облике»3.   

14 февраля 1975 года указом Президиума Верховного Совета СССР Попадич Нина 

Петровна была награждена орденом Трудового Красного Знамени.  

 
Молочный комплекс №2 колхоза «Маяк революции» славился не только высокими 

надоями, но и замечательным хором. Руководил коллективом Третьяк Вячеслав Павлович, 

баянист Дворца культуры станицы Родниковской, и Нина Петровна с удовольствием 

посещала репетиции хора вместе с другими доярками.  

 

                                                             
3 Газета «Кубанская Новь» № 119 от 20.09.1975г. 
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Своими выступлениями они не раз радовали колхозников и жителей станицы. Как же 

надо было любить свою землю, свою нелегкую работу, чтобы находить силы и время для 

творческих выступлений! 

Нину Петровну очень часто приглашали на встречи с детьми в колхозный детский сад 

«Ивушка», в школы станицы. Она с удовольствием рассказывала о себе, о своей работе, о 

людях, которые трудились рядом с ней. Дети слушали её очень внимательно, с интересом. 

Об этом свидетельствуют фотографии этих встреч. 
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Заключение 

Сельская женщина. Кто она? Перед моими глазами встает образ моей прабабушки, всю 

жизнь прожившей в деревне, трудившейся с раннего детства на тяжелой работе. Женщине с 

уставшими, но добрыми глазами, с изрезанными морщинами, но теплыми руками с запахом 

парного молока. Изучая литературу и собирая материал о моей прабабушке, обыкновенной 

сельской труженице, я поняла, что вот такие люди – простые и скромные, но сильные духом, 

вкладывающие всю душу в свою работу, являются гордостью Кубани. 

Я еще не решила, кем стану в будущем, но твердо знаю, что надо выбрать любимое 

дело, которое будет приносить пользу людям, научиться общаться и быть интересным 

человеком, честно трудиться во благо и развитие нашей Кубани, ведь у меня в семье есть 

наглядный пример, моя прабабушка  Попадич Нина Петровна. 
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ученик 3 класса МБОУ СОШ №7 

им.Ф.М.Школьного 

 

Родина, Отечество… В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, 

родители, те, кто дает жизнь новому существу. Любовь к близким людям, к школе, к 

родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности. 

Все мы живем в одной прекрасной стране – Россия. Но любовь к родной стране 

начинается с любви к своему городу, посёлку, селу, к родному лесу и реке. Всему начало 

здесь, в краю моем родном… и самые добрые и счастливые воспоминания связаны именно с 

тем местом, где мы родились и провели свое детство. С теми людьми, которые были тогда 

добрыми старичками и старушками, угощавшими нас кусочком сахара. Именно старшее 

поколение подарило нам то место, в котором мы сейчас живем. Именно те люди сохранили и 

сформировали нам нашу малую Родину. И, мне кажется, что в первую очередь, надо 

полюбить людей, которые подарили нам наше счастливое детство и возможность просто 

радоваться каждому дню, и тогда эта любовь перерастет в осознанное чувство патриотизма к 

своей стране. 

Я ученик 3 класса небольшого поселка Краснодарского края. На школьных уроках нам 

часто рассказывают об истории, природе нашего края, о героях и ветеранах Великой 

Отечественной Войны, проводятся уроки мужества с участниками специальной военной 

операции. И все эти мероприятия, конечно же воспитывают в нас чувство гордости, 

патриотизма к нашей стране. 

К сожалению, жизнь людей имеет свой период, и судьба забирает их по-разному. В 

большинстве случаев только родные и близкие хранят память о них, так как в настоящей 

жизни мир настолько стремительно развивается и мчится вперед, что прошлое напоминает о 

себе только в памятные даты.  

Этой работой я хочу внести вклад в историю своего края – поселка Октябрьский 

Краснодарского края, рассказав о Трофиме Николаевиче Яковенко.  

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. И как бы ни 

менялись за последние годы оценки и факты нашей истории, 9 Мая - День Победы – остается 

неизменным. И возможно, вспомнив сейчас одного из участников тех событий, возобновится 

память о миллионах таких же солдат. 
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Родился Трофим Николаевич 6 августа 1923 года в селе Привольном Ставропольского 

края. В 1936 году приехал на Кубань, в совхоз № 2 имени Сталина, окончил 8 классов. С 

отличием окончил Славянский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. 

16 октября 1941 года ушел защищать родную землю от немецко-фашистских 

захватчиков. Воевал на Ленинградском, Белорусском, Первом Украинском фронтах. Многие 

события войны хранила память ветерана, которые на забываются. Разведчик 422-го 

стрелкового полка, 370-й стрелковой дивизии, гвардии младший лейтенант Трофим 

Яковенко участвовал не в одной операции. «9 февраля 1942 года, - рассказывал  Трофим 

Николаевич, - командира взвода полковой разведки старшего лейтенанта Виктора Васильева 

вызвали в штаб, где он получил задание разведать тылы противника в полосе обороны. 

Ночью во главе с ним пятнадцать разведчиков пересекли линию обороны немцев. Так 

начался рейд в тыл врага. На каждом шагу их подстерегала опасность, и, зная об этом, они с 

превеликой осторожностью продвигались вперёд, нанося на карту расположение огневых 

точек противника. На четвертые сутки рейда обнаружили линию связи, которая вела вглубь 

немецкого тыла. Командир принял решение разведать, куда она идет, несмотря на опасность 

этого мероприятия и временные рамки операции. За сутки передвижения вдоль линии группе 

дважды пришлось без шума снимать немецких связистов, которые проверяли линию связи, 

шедшую к передовой. На рассвете они подошли к расположению немецкой дивизии. На день 

затаились, провели наблюдение, а ночью без шума сняли часовых и уничтожили спящих 

немцев. Захватили оперативные карты, ценные документы, уничтожили средства связи, 

забрали лыжи и отошли.  На рассвете отряду пришлось вступить в схватку с группой немцев, 

и, уничтожив её, отклониться от маршрута, чтобы оторваться от преследования. Здесь им 

очень пригодились лыжи, на них по глубокому снегу было передвигаться очень легко. 

Вечером отряд началпродвигаться к линии фронта. В час ночи они перешли линию обороны 

немцев. Совсем недалеко от расположения наших войск столкнулись с группой немецких 

разведчиков. Последовала короткая бесшумная схватка, и пятеро из группы противника 

были уничтожены, а один захвачен в плен. 

 В два часа ночи группа прибыла в штаб полка, сдала пленного, а также передала 

ценные документы и карты. На этом закончился их семидневный рейд. За успешное 

выполнение этого задания старший лейтенант Васильев был награждён орденом Красного 

Знамени, а 14 разведчиков, в числе которых был Трофим Николаевич, награждены Красной 

Звездой. 

Трофим Николаевич воевал и в Германии, незадолго до конца войны он был ранен в 

грудь, пуля едва не задела сердце. Раненого его переправили в Винницу в госпиталь. 15 мая 

1945 года Яковенко Трофима Николаевича отправили в 202-й запасной полк, который стоял 

на формировке в Сталинграде.  

Война закончилась для Трофима Николаевича в сентябре 1946 года. К родителям 

солдат пришел с пустым вещмешком, но с комплектом высоких наград и чувством 

выполненного долга. Он –кавалер орденов Отечественной войны Iстепени, Красной Звезды, 

Славы III степени, тринадцати медалей. Яковенко Троим Николаевич заслуженно получил 

«Боевое имя Октябрьского поселения». 

После войны Трофим Николаевич Яковенко вернулся в Октябрьский, не сразу выбрал 

невесту, а когда женился на Валентине Волковой, то уже навсегда.С супругой они воспитали 

двух детей – сына и дочь; появились внуки и правнуки. 

В мирной жизни Трофим Николаевич продолжал традиции своего отца -  занимался 

земледелием, трудился в совхозе «Октябрьский» бригадиром полеводческой бригады, 

впоследствии агрономом, управляющим отделения. За трудовые успехи и достижения 

награжден медалью «За доблестный труд». Будучи на заслуженном отдыхе, Трофим 

Николаевич работал сторожем в детском саду. 

Накануне торжественных памятных событий учащиеся средней школы № 7 при жизни 

посещали семью Трофима Николаевича. Ветеран всегда встречал ребят в своем доме, где 
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участники беседовали и вспоминали тяжелые военные годы. Трофим Николаевич участвовал 

в освобождении блокадного Ленинграда. И беседы ребят всегда затрагивали эту тему. Шли 

разговоры о тех, кто защищал Ленинград, о тех, кто в тяжелые годы с сердечной теплотой и 

душевной щедростью встречал детей блокадного Ленинграда, кто делился последним куском 

хлеба. Трофим Николаевич вел дневник блокадника, который сохранял при жизни. 900 

блокадных дней стойкости, мужества, героизма и любви к своему Отечеству явили образец 

величайшего всенародного подвига. 

К сожалению, люди, одержавшие Победу над фашистской Германией, с каждым годом 

уходят от нас. В нашем поселке их остались единицы. В 2013 году не стало и Трофима 

Николаевича Яковенко... Память о нем хранят его родные, дети, внуки, правнуки…Ушел из 
жизни Трофим Николаевич, а  наш поселок живет. Шепчутся на ветру высокие 
деревья, похожие уже на вековые. Может быть, они ведут разговор между собой и 
вспоминают добрым словом людей, давших им жизнь. 

Познакомившись с биографией Трофима Николаевича, я понял, что его жизнь всегда 

находилась в единстве с жизнью страны. И вся она – в служении Родине!!! Он оставил 

большой след в истории, и свою героическую жизнь он подарил в наследство нам, живущим 

на его малой родине, людям. И мы, что-то приняв из этой жизни и что-то отвергнув, будем 

строить свои биографии, а какие они будут – решим уже не мы… 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского 

творчества ст-цы Темиргоевской 

 

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ… 

 

 

Руководитель  

Кропотова Е. А., 

Педагог доп. образования 

 

ВЫПОЛНИЛА: 

Дремченко  И. А., учащаяся 

ЦДТ ст-цы Темиргоевской 

 

 

Общение с людьми изменило всю мою жизнь. Интерес к историческим моментам, к 

судьбе человека, сформировался у меня много лет назад. Точнее сказать, с детства. С 

замиранием сердца вспоминаю рассказы моего деда  Едемского Михаила Михайловича. Его 

рассказы у меня в душе и сердце, как книга жизни. Со школьной поры появилась хорошая 

привычка – носить с собой блокнот и ручку, всё записывать. И как оказалось, все люди 

уникальны и всем есть, что поведать. В этот раз не  исключение.  

 Напротив нас живут обычные люди, Свинцов Александр Борисович и Свинцова Елена 

Михайловна – его жена. Каждый день мы встречаемся и общаемся. Я знала, что Свинцов 

Александр Борисович человек с большой буквы. Срочную службу проходил три года в 

Северном флоте на атомной подводной лодке и после сразу в августе 1988 года работал в 

Чернобыле на ликвидации последствий взрыва атомной электростанции, но никогда этим не 

кичился.  
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Поинтересовалась, могли бы они мне в виде интервью рассказать о трагичных 

временах войны. Они подготовились и пригласили меня к себе в гости. Мама дяди Саши 

была учителем начальных классов и трудового воспитания. О ней и пойдет речь. 
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Свинцова (Банникова) Нина Григорьевна, 1925 года рождения, прошла войну. У них 

много фотографий в семейном архиве, но самое ценное это то, что они сохранили тетрадку-

дневник, которую мне дали.  

Придя домой, стала читать старенькую тетрадку, много раз не могла сдержать слёз и 

трепета. Хочу, чтобы у всех была возможность это прочитать. Собрала юнармейцев, 

прочитали все вместе дневник, заинтересовались, решили продолжить поисковую 

деятельность. Выяснили, что тетрадка, в которой делали впоследствии записи, прислана 

племянником из Грузии, в связи с дефицитом в то время с тетрадями. 

 

 
 

 Детство. Свинцова Нина Григорьевна (в девичестве Банникова) – родилась 12 января 

1925 года в станице Воздвиженской. На фотографии Банникова Нина с братом Василием. 

 
 

Отец – Банников Григорий Дмитриевич, хлебороб, середняк. Мать – Банникова 

Надежда Ивановна, казачка. «Всегда были вместе, выполняли порученное нам дело вдвоем», 

«но прежде мы должны были выполнить заданную нам работу», «нужно было приготовить 

на ночь корове корм, рвали по огороду траву. Все доски с жерделой на ночь нужно убрать, 

могли случиться дождь или роса»; «мы с братом были дети послушные, родителям помогали 

хорошо и много, помогали во всех тех работах, которые делали родители». Читая эти строки 

из дневника, понимаем, что детей  с самого детства учили быть ответственными и любить 

труд. Поэтому и стали они настоящими людьми.  

«Мы с мамой ходили на ярмарку, она проходила, где сейчас заканчиваются дворы в 

станице и до дороги, идущей на Алексеевку. Помню карусели, много народа, нарядно 



 

88 
 

одетого, крики продающих. Это было на Пасху, так как помню у меня в руках были 

крашеные яйца». Ярмарки проходили по праздникам и по окончанию уборки урожая.  

«Помню, когда к нам приходили гости, мама ставила самовар. Летом во дворе, когда 

закипал, заваривали чай, чайник ставили на самовар вверху. Был столик, маленькие 

скамеечки. На стол ставили пирожки, орешки или бублики, которые сами всей семьей пекли. 

Варенье в вазочке, в молочнице топленое молоко, сахар. И пили чай. Если это было зимой, 

самовар ставили к печке, надевали на самовар трубу,  прислоняя ее к загнетке русской печки. 

И пили чай за столом. Водку в таких случаях никогда не пили в нашей семье».  

Читая такие яркие воспоминания детства, понимаешь, что такое счастье. Счастье – это 

здоровая семья, связь с природой, традиции, труд и тяга к знаниям. Взрослели рано, т.к. на 

семилетний возраст выпадают такие исторические моменты, как раскулачивание, но семью 

Банниковых это не обозлило, они жили с пониманием и добром, вступили в колхоз «Сигнал 

революции» в 1929 году, голод 1933 год. Несмотря на все перипетии жизни, всегда 

трудились и учились. 

Юность. В 1939 году Нина Григорьевна в возрасте 14 лет поступила в  педагогическое 

училище города Армавира. Так начинался путь педагога. «Когда началась война с 

Финляндией, здание нашего училища было передано под госпиталь, а мы учились в 

железнодорожной школе в третью смену. Второй год учились в своем здании, оно было 2-э 

этажное с большим актовым залом. В нем проводились культурно-массовые мероприятия: 

вечера, художественная самодеятельность, кино и танцы. Вечера проходили интересно. 

Особенно мне нравилось на литературную тему. Запомнился мне вечер, посвященный 

А.С.Пушкину в день 103-й годовщины со дня гибели его, это 10 февраля 1940 год. Наш 

преподаватель литературы Василий Степанович Яровой делал доклад. Зал, заполненный до 

отказа учащимися, преподавателями и приглашенными, напоминал улей с пчелами. Но вот 

на сцену поднялись два человека, директор педучилища Василий Иванович Звездов, он 

представил докладчика Василия Степановича Ярового. Докладчик не стоял у трибуны, не 

читал  с тетради или листка. Он ходил по сцене и говорил, говорил, а стихотворения 

Пушкина рассказывал наизусть с таким вдохновением и блеском, что зал был как 

завороженный.  Вспоминаю себя.  Слушала докладчика я с большим вниманием, кажется, 

так быстро закончился доклад, а мне хотелось слушать, слушать». Поразил нас этот момент 

из дневника, как им хотелось слушать и слушать, так нам хотелось читать и читать. На фото 

как раз представлено окончание 2 курса педагогического училища, фото сделано 15 июня 

1941 года. 

 

 
 

Раны войны. Война с Германией: «7 августа 1942 года наша станица Воздвиженская 

была оккупирована немцами. Началось трудное для нас время. В станице было много семей 
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евреев. В одну из ночей всех евреев вывезли и расстреляли во рву в станице 

Петропавловской». «Девять человек арестовали на нашем краю станицы. Мою подругу 

Марусю Симонову, Васю Федоренко, Павлика Сергиенко, Колю Сергиенко, Колю 

Федоренко и его маму Татьяну Федоренко, Ваню Полухина, Сашу Землянухина и Колю 

Заглодина. 8 декабря 1942 года их расстреляли за Лабой близ хутора Хапачев». 

 

 

 
На электронный адрес музея пришло письмо от Сергиенко Элеоноры Сергеевны: 

Информация с сайта «Память народа» 

Книга Памяти. Краснодарский край. Том 9. 

 
Книга Памяти. Краснодарский край. Том 18. 
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 Из рассказа моего папы Сергиенко Сергея Тимофеевича: «В 1942 году во время 

оккупации станицы Воздвиженской гитлеровцами были расстреляны братья моего отца: 

Сергиенко Николай и Сергиенко Павел. Николаю было 9 лет, а Павлу 11 лет. С группой 

ребят они нашли оружие, которое видимо, осталось при отступлении наших войск, и бегали 

на Лабу из него стрелять. Однажды, их заметил немец. Все они были схвачены и закрыты на 

замок. Немецкий офицер, допросив ребят, распорядился отпустить их по домам. Среди 

арестованных была шестнадцатилетняя девочка Симонова Маша. Фашисты её изнасиловали 

на глазах у ребят. Чтобы скрыть своё преступление, все арестованные были расстреляны в 

лесу». 

Сергиенко Элеонора Сергеевна. 

27.04.2023г. 

 

P.S. В документах, возраст Николая и Павла указан неверно. 

Во втором документе неправильно указана фамилия Марии Кондратьевны, правильно 

Симонова. 

 «5 мая 1943 года я уже была в 433 ОЗАДе. Меня направили на дальномер. Первое 

боевое крещение было в  Усть-Лабинске. С фронта возвратилась 16 августа 1945 года». Нина 

Григорьевна закончила войну в Румынии город Плоешти.       

На фото Нина Дмитриевна Панько со станицы Петропавловской, вместе с Банниковой 

Ниной Григорьевной воевали на войне.  
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После войны каждый год вместе с сослуживцами на 9 мая чествовали День Победы.  

 

 
 

Путь педагога. 27 августа был приказ о назначении в Воздвиженскую семилетнюю 

школу №5 учителем начальных классов. 

 

 
 

«Сентябрь я работала в две смены, т.к. класс был большой  - 60 с лишним человек. За 

партами сидели по 4-5 человек. Недели две занимались в одну смену. Потом дирекция 

решила разделить учащихся на два класса. Учителя не было, и я работала с двумя классами. 

В октябре нашли учителя Глушко Ивана Сергеевича, и я стала работать нормально». Нина 

Григорьевна за время своей работы выучила 9 выпусков, проработала 35 лет. 

«Трудились и дома, и в школе», «Вот как могли, так и жили». Закончила свой 

жизненный путь Свинцова Нина Григорьевна 14 апреля 2007 года. 

 

Заключение 

Многие ребята прогрессирующего поколения считают, что нужно жить будущим, но 

ведь будущего нет без прошлого и настоящего. Мы такие, потому что нас воспитали 

настоящие люди. Я спросила: «Какая она – Нина Григорьевна?».  Мне ответили: «Добрая и 

спокойная, несмотря на все перипетии жизни». Мы помним, ценим и знаем, нам есть у кого 

учиться и  с  кого брать пример. 
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Жизнь человека коротка, 

Быстрее мысли мчится. 

Его гнетут со всех сторон 

И беды и ненастья. 

Не потому ль так ищет он, 

Хотя б немного счастья, 

А счастье в собственной судьбе 

Не за горами, слышишь? 

Оно само придет к тебе, 

Когда его не ищешь. 

Пусть день за днем, 

Пусть день за днем 

Слетает на уклоне, 

Иди вперед своим путем 

Оно тебя догонит. 

Будь счастлив нынче и всегда, 

Люби и снег и ветер, 

Пока летят твои года, 

Пока живешь на свете. 

Иного счастья в мире нет, 

И выше нет награды, 

Чем доброты оставить след 

В сердцах живущих рядом! 

Фоусат Балкарова 
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