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1794  год  -  основание  станицы  Динской,  одного  из
40 курений Черноморского казачьего войска.Имелось 20
дворов и 62 жителя.

1807  год  -  получено  разрешение  о  переселении
Динского  курения   с  берега  реки  Кубань  на  берег  реки
Кочеты, но переселение состоялось лишь в 1814.

1842 год  -  Динской  курень  переименован  в  станицу
Динскую.  К  тому  времени   в  ней  насчитывалось  373
двора, в которых проживал 2181 житель.

Заселение Кавказа первобытным
  человеком  шло  с  юга  и  было
длительным  и  сложным.  Древнейшие
его  останки  на  Кубани  относятся  ко
времени  600-700  тысяч  лет  назад.
Жестокая  феодальная  эксплуатация,
которой  подвергались  горские  народы
со  стороны  ставленников  султанской
Турции  и  крымских  ханов,  заставила
кабардинцев  и  черкесов  искать
защиты  у  Московского  государства  и
в    50-х  годах  XVI  века  добровольно
присоединиться к Руси.

Кзачьи  переселенцы  на  Кубани
возникли при оседании на постоянное
жительство  так  называемых  куреней,
то  есть  полков.   Динской  курень
относится  к  старинным    куреням    
Запорожья. Жалованная грамота Екатерины II 

от 30.06.1792г.

В  преданиях   говорится,  что  после
разгрома  народного  восстания  на  Дону,
которое  возглавлял  Кондрат  Булавин,
остатки  повстанческих  казаков  -  борцов
против  царского  гнета  —  бежали  «в  вильну
Запорожскую  Сечь»  и  основали  там  новый
курень  -  Динской,  Дон  поукраински
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произносится  «Дин»,  поэтому  и  курень
назвали - Динской.

После  разгона  Запорожской  Сечи  (1775
год)  в  1792  году  правительством  Екатерины  II  в
Грамоте  от  30  июня  она  жаловала  земли  юга
России,  чтобы  укрепить  границы  России  с
Турцией.  Из-за  Буга  на  Кубань  были  переселены
остатки  запорожцев,  но  уже  в  качестве
черноморского казачьего войска.

Кондрат Булавин.

Летопись земли Динской



Летопись земли Динской



А.В. Суворов на Кубани

Солдатская  судьба
Александра  Васильевича
Суворова  не  однажды
приводила  его  на  Кубань.
Частые  неожиданные  набеги
ногайских  племен,
кочевавших  тогда  по
кубанской  степи,  делали
тревожной  обстановку  на
юге России. 

Чтобы  положить  конец
набегам  кочевников,
отрезать их с одной  стороны
от крымских татар, с  другой
 

А.В.Суворов.

- от закубанских племен, для укрепления русской границы А.В. Суворов
назначается  командующим  кубанским  корпусом   января  1778  года  он
прибыл  на  Кубань  и  остановился  в  Копыле  (ныне  Славянск-  на  -
Кубани),  где  в  главном  управлении  приступил   к  изучению  топографии
пограничной  линии  or  Таманского  полуострова  и   по  правобережью  
реки   Кубани  до  старой  Терско-Моздокской   линии.  Было  решено  
построить  в  здешних  местах  целый  ряд  оборонительных  укреплений,  
потому что существовавшие не обеспечивали надежной охраны.

Зима  того  года  была  переменчивой,  с  большими  перепадами
температу:  то   ударят  лютые  морозы,  то  настанет   весенняя  оттепель.
Полководцу  приходилось ездить то в повозке, то в повозке Невзирая на
прихоти   погоды,  он  двинулся  в  путь,  чтобы  лично  обследовать  уже
существующие укрепления и выбрать  удобные места под  те, что будут
возведены.

Реализация  плана  по  укреплению  южной  российской  границы
проходила  успешно.  Полководец  ни  дня  не  сидел  на  месте,  был  
постоянно  в дороге.  22 февраля он сообщил П.А. Pyмянцеву, что вверх
по  Кубани  от  Копыла  продолжает  строить  укрепления.  2  марта
уведомлял:  «Около  половины  сего  месяца,  уповаю,  подтянутся  полевые
укрпления  от  Лабы  к  Темишбергу,  ежели   Бог  пособит».  17  апреля  он
мог  со  спокойной  душой  покинуть  Кубань:  «Сии  страны  оставляю  в
полной  тишине  и  в  удовольственном  упражнении  ногайцев
хлебопашеством  и  иной  домашней  экономией...»  За  три  с  половиной
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месяца  им  была  построена  сильная  пограничная  линия  -  около  30
оборонительных  сооружений,  из  них  7  крепостей.  Разумеется,
выполнить  столь  быстро  и  урпешно  огромную  работу  по  возведению
линий  А.В.  Суворову  помогли  подчиненные  ему  командиры  и  солдаты,
которые  обожали  своего  начальника,  делившего  вместе  с  ними  все
тяготы  кочевой военной жизни, все невзгоды и трудности...

В  январе  1779  года  А.В.  Суворов  снова  в  этих  местах,  на   этот
раз с инспекцией кубанской кордонной линии. По глухому бездорожью,
одетый в кафтан и плащ, скачет он то в тряской повозке,  то  верхом  от
укрепления к укреплению, вникая во все мелочи жизни гарнизона.

В  1783  году  полководец  вновь  был  послан  на  Кубань,  стал  во
главе  кубанского  корпуса,  чтобы  привести  к  присяге  ногайцев,
подчинявшихся до того крымскому хану Шагин-Гирею.

После переселения черноморских казаков на берега Кубани   А.В.
Суворов  помогал  им  устроиться  и  обжиться  на  новых  местах.  Не
однажды  бывал  у  них  HL,  в  гостях.  Если  взглянуть  на  карту  г
Краснодарского  края,  то  можно  еще  и  теперь  найти  географические
названия,  связанные  с  пребыванием  Суворова  на  Кубани.  Тут  есть
речки  и  хутора  с  названиями  Первые  Кочеты,  Вторые  Кочеты,  Третьи
Кочеты.  С  именем  полководца  связана  легенда  об  их  происхождении.
Визирь-  паша  турецкий  решил  "сделать  русским  перехват"  -  ни  одной
подводы  с  провиантом  не  пропустить  в  крепость,  что  выросла  на
высокой горе при слиянии  Кубани  с  Лабой,  -  форпггадт,  где  находился
штаб А. В. Суворова. 

И  стал  своими  войсками  визирь  -  паша  поперек  дорога  у
верховий  трех  безымянных  рек.  "Не  возьму  силой  гяуров  -  возьму
измором!"  -  сказал  он.  Суворов  решил  проучить  врага  отдал  приказ
«идти  на  басурман»  и  разбить  их.  В  приказе  говорйлось:   «Как  только
пропоет  первый,  кочет  -  привал,  запоет  второй  -  ускорить  марш,  а
третий  -  решительный  штурм»."  Русские  войска  разбили  врага,  и  тот
бежал с позором. Так родились "суворовские Кочеты", Вторая: и Третья
реки Кочеты.

Один  из  кочетинских  хуторов  переименован  в  Суворовский  в
честь пребывания здесь великого русского полководца.

Что собой представляла Динская в середине ХЩ века?
Это была небольшая квадратная территория, обнесенная глубокой

канавой,  повалу  стоял  плетень  с  заостренными   концами.  Станица
напоминала древние русские крепости или города. По углам вала стояло
по  орудию.  Местами  по  валу  через  плетень  прорезались  малень  кие
амбразуры  для  ружейной  пальбы.  Во  дворе  станичного  правления  -
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небольшой пороховой погреб. Для въезда ход в станицу и выезда из нее
были  устроены  высокие  дубовые  ворота,  при  которых  стоял  караул  из
казаков.  В  центре  -  наблюдательная  вышка  типа  пожарной  каланчи.
Посреди  селения  небольшой  плац  -  площадь,  где  стояла  обычная
деревянная приземистая церковь.

Церковь во имя Первомученика Архидиакона Стефана  строилась
в  Динской  в  1827  году  на  добровольные  пожертвования.  Она  была
деревянной, с отдельной колокольней. В годы
борьбы  с  религией  была  разрушена  церковь,  которая  затем  пришла  на
смену  первой,  деревянной.  Находилась  она  посередине  центрального
сквера,  где  до  неданего  времени  стоял  поклонный  крест.   Мимо  него
ежедневно  проходили  сотни  жителей  и  гостей  станицы,  но  мало  кто
знал, что проходят они по месту, где некогда стояло здание церкви.

Напротив ее входных дверей находилась лавка, рядом  - питейное
заведение. По воскресеньям в станице бывали базары. Бродячие купцы
- ходебщики и езжалые торговцы привозили разные товары.

Станица обычно  строилась  по  типу  военного  поселения:  прямые,
как  по  шнурку,  улицы  и  переулки,  небольшие  кварталы,  дома
повернуты передом  вовнутрь двора. Ранней  весной,  поздней  :осенью  и
зимой  улицы  и  площадь  покрывались  непролазной  грязью,  а  летом
стояла  пыль  столбом.  Такова  была  типичная  кубанская  станица  в
начале и середине  XIX века.
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1875  год  -  в  станице  557  дворов  с  общим  числом
жителей  3350  человек.  Один  учитель,  обучающий  40
учеников.

1880  год  -  в  Динской  12  мельниц,  23  кузницы,  7
пасек, 6 лавок, одно народное училище и 58 учеников.

1887  год  -  из  Екатеринодара  в  сторону  Динской
начаты  работы  по  строительству  железной  ветки
Екатеринодар-Тихорецкая.

1888  год,  25  июня  -  произошло  официальное
открытие железной дороги Новороссийск-Тихорецкая.

За этот период в станице сменилось 6 атаманов. Вот
их имена: Александр Бут, Дионисий Погуляев,
Поликарп Павлюк, Дмитрий Сова, Фёдор Манжула,
Фёдор Щупляк.
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Фото страницы из дневника  со списком атаманов.

В  позапрошлом  веке
административное  устройство  Кубанской
области  имело  свои  особенности  по
сравнению  с  другими  губерниями  России.
Динской   курень  (станица)  входил  в  
Екатеринодарский  отдел.  Во  главе
отделов стояли атаманы, в руках  которых
была сосредоточена вся власть.В станицах
руководили  атаманы,   в  селениях
старшины,  они избирались на сходах.

В  этот  период  закладывались  устои
казаков,  их  обряды,  фольклор,  семейный
быт.  Для  казачества  характерным   было
заимствование бытовых элементов у своих
соседей-горцев.  Они  ссорились  друг  с
другом  и  мирились,  угоняли  скот   дарили
и  дарили  лихих  скакунов,  обменивались
оружием  и  торговали   хлебом,  похищали
девушек  и  вместе  пировали  на  свадьбе.
Мстили  кровным  врагам  и  братались  с
кунаками  .  Казаки,  как  горцы,  носили
кавказскую  бурку,  папаху,  башлык,
черкеску  с  газырями,  бешмет,  пояс,
кинжал.  В  свою  очередь  и  горцы
испытали  немалое  влияние  традиционных
русской и украинской культур. 

Казачье подворье конца XVIII века.  Традиционная
культура  станиц
неоднородна,  поскольку
одни и те  же  праздники,
семейные  обряды  в
разных  губерниях
Украины и России  имели
свои  особенности.
Потребовалось  немало
времени  для  создания
единого  варианта
культурных  традиций.  К
примеру,  свадебный
обряд  в  отличие  от
простого  и
незамысловатого
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действия в  Запорожской
Сечи,  где  семейная
жизнь  вообще,  как
известно,  не
поощрялась,  стал  очень
сложным. 

 

В  некоторых  станицах  существовала  забавная  традиция:  когда
девочка  достигала  половой  зрелости,  отец  сажал  ее  на  телегу,  вез  по
станице  и  громко  кричал:  "Созрела!  Созрела" .  С  этого  времени   к  ней
можно  было  засылать  сватов.   Проводились  традиционные  смотрины,
рукобития, своды. И только потом многодневное свадебное торжество с
обильным застольем. 
Свадьба семьи из станицы Пластуновской.

Несмотря  на  то,  что  в  станичных   лавках  продавался   сахар,
пряники и другие сладости, у казаков существовал  и  свой  домашний 
способ      изготовления сахара - из тростника, который самостоятельно
выращивали  и  свозили  на  подворье  к  хозяину  сокодавильни.  Из
полученного  сока  варили  "тростниковый  мед",  на  котором  готовили
варенья.   Селяне  также  сушили  фрукты,  обозом  возили  в  станицы,
расположенные на лиманах и плавнях, и  выменивали на них рыбу. 

По  воскресеньям  казаки  обязательно  всей  семьей  ходили  в
церковь.  С  наступлением  поста  отчищали  все  чугунки  с  песком,  чтобы
духу  скоромного  не  было,  и  пост  держали  строго.  Некогда  старики
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вспоминали,  как  на  Рождество  в  семьях  пекли  хлеб,  украшенный
узорами.  Утром  перед  завтраком  отец  разламывал  его  над  головой  на
две части и смотрел, какая больше. Если левая
-будет  хороший  урожай  ячменя,  если  правая  -  пшеницы.  Дети  ходили
колядовать.  получая  за  это  разные  угощения.  Основными  ритуально
значимыми событиями Рождества  являлись:  приготовление  обрядовых
блюд, и прежде всего
-кутьи,  узвара;  вечеря  -  ношение  вечери.  рождествование,
христославление. колядование и некоторые другие ритуалы. Какая-либо
работа,  исключающая  текущий  уход  за  скотом,  птицей  (чистка,
кормление),  запрещалась  или.  по  крайней  мере,  порицалась:  «грих».  В
жилище подметали, но мусор сметали  в  угол  к  печке  и  не  выносили  до
нового  года,  а  то  и  до  конца  святок,  до  Крещения.  В  эти  дни  его
сжигали в печке, но обязательно до восхода солнца.

Притотовления к празднику начинались намного раньше. Мыли,
чистили,  подбеливали  хату,  готовили  праздничные  скатерти  и
полотенца. Из бумаги могли вырезать узорные «занавески». Стены, углы
жилища  украшали  бумажными  цветами.  По  возможности  члены  семьи
к  празднику  готовили  «обновку»  (новое  платье,  юбку,  рубаху).  Заранее
шло приготовление пищи. К Рождеству резали кабана, барашка, гусей.
Готовили  колбасы,  холодец,  пирожки  с  мясной  начинкой,  сало  и
жареное мясо.

Готовили  и  сладкое:  «в  русской  печи  пекли  пироги  с  абрикосами,
вишней,  грушами,  яблоками».  Так  писал  об  этом  кубан-  каза*  ский
историк Н.И. Бондарь.

Пекли также пирожки с сыром, рисом и яйцами, жарили на масле
«вергуны»  -  подобие  хвороста,  варили  кисель.  Кутью  переносили  в
святой  угол  и  ставили  на  сено.  В  нее  втыкали  небольшой  крестик,
который  чаще  всего  делали  из  травы  -  «щоб  квочкы  свдалы  и  чубати
булы». Но крестик мог быть и восковой или из освященной вербы.

Обращает на себя внимание особая роль сена в рождественской н
святочной  обрядности.  Есть  два  объяснения.  Одно  связано  с
христианской  легендарной  историей,  а  другое,  безусловно,  является
более древним. В первом случае использование сена объясняют тем, что
«Спаситель уроди ж родывся у пещерки, на сини.  От  в  честь  Спасителя
и  траву  стэлють.  А  траву  быруть  Троицку,  шо  на  Троицу  стэлили».  Во
втором случае это связывают с домашней живностью - скотом, птицей:
«Шоб худоба водылася, шоб куры нэслысь».

Семья казаков. Конец XVIII века.
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На  стол,  кроме  еды,  ставили
икону,  свечу  или  лампаду.  На  вечерю
собиралась вся семья:  родители,  дети,  в
том  числе  женатые  и  замужние.
Одиноких  соседей  приглашали  на
вечерю  так  же,  как  и  кровных
родственников,  «помынать  и
разговлятысь». Перед началом 
трапезы  глава  семейства  иди  старший  в
семье произносил молитву «Отче наш».

В  похоронной  обрядности  казаков
наряду  с  христианскими  чертами
сохранились  элементы  древних  языческих
представлений.  Казаки  верили  во
вредоносную  силу  предметов,  связанных  с
покойником  и  погребением.  Считалось,  что
наслать  на  человека  болезнь,  а  то  и  смерть,
можно  при  помощи  земли  с  могилы  или
воды,  которой  обмывали  покойника.  Было
много  и  различных  суеверий.  Если
подозреваешь  что  какая-  либо  баба  в
станице  ведьма,  чтоб  она  не  навредила,
нужно  скрестить  пальцы  или  сложить  в
кармане  кукиш,  а  когда  черная  кошка
дорогу  перебежит  -  картуз  надо  развернуть
задом наперед.

Казаки  до  переселения  на  Кубань  земледелием  не  занимались.
Теперь  же  в  свобод  ное  от  службы,  сборов  в  летних  лагерях  время
казаки  выращивали  хлеб,  занимались  скотоводством.  Развивались
ремесла:  гончарное,  кузнечное,  плотницкое,  шорное  и  другие.  К  тому
времени  в  Динской  имелась  одна  школа  и  один  учитель,  который
обучал  40  учеников,  в  основном  детей  богачей.  Неграмотность  среди
населения  станицы  достигала  94%.  В  конце  столетия,  а  конкретно  25
июня  1888  года,  в  ней  произошло  историческое  событие  -  прошел
первый  поезд  по  маршруту  Новороссийск-Тихорецкая.  В  связи  с  этим
возрос  приток  сезонных  I  рабочих.  Стало  заметным  расслоение
классовое. В 1875 году у зажиточных, станичников  было  1100 десятин
земли,  612  рабочих  лошадей.  4162  вола,  свыше  3000  голов  крупного
рогатого скота. Они имели 15 пасек с 1217 ульями.
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1906  год  -  вступление  в  партию
большивика-ленинца И.М. Мызгина.

1913   год  –   у  станицы  20143  десятины  земли.
Иимеется  управление  ссудо-сберегательное
товарищество, Покровский женский монастырь.

1914   год  –  в  станице  Динской  поднимается  первое
крупное  здание  государственного  банка,  ныне  в  нём
располагается центральная библиотека.

1918  год  27  июля  –  войска  Деникина  временно
заняли станицу.

1918  год  28  июля  –  Красная  Армия  освободила
станицу от войск Деникина.

1919  год  –  население  станицы  10371  человек,  число
дворов 1242.

С  1901  по  1917  год  в  станице  в  разное  время  были
атаманами Лук Бабак, Иван  Мащенко,  Роман  Димченко,
Дмитрий Дидык, последним был Константин Редько.
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Казачья семья.
Период  с  1901  по  1919  год  характерен  размеренным  течением

жизни  станицы  с  установившимися  традициями,  обрядами,  образом.
Динская к 1917 году имела в своём распоряжении 15-16 тысяч десятин
полевой  (надельной)  земли,  которая  распределялась  между  населением
по  особым  казачьим  законам  землепользования.  Иногородние,  которых
к тому времени было достаточно много, таких прав на  землю  не  имели.
Казачье  население,  обязанное  выполнять  государственные  функции  и
имеющие в своём распоряжении главное  богатство  –  надельную  землю,
обращало  главное  внимание  на  ведение  сельскохозяйственных  работ  в
семейном быту.

 Хозяйство в большинстве случаев велось по старинке, но никто из
хлеборобов  не  отказывался  от  введения  нового,  чтобы  получить
высокий урожай зерновых. Некоторые зажиточные хозяева прибегали к
использованию  наемного  труда  (батраков),  особенно  во  время  уборки
урожая.  В  этом  случае  эксплуатации  подвергались  не  только
иногородние, но и беднейшие казаки.

Сельскохозяйственной  техники  на  Кубани  было  гораздо  больше,
чем  во  многих  местах  крестьянской  России.  Так,  в  Динской  имелось
десятка два молотилок, приводимых в движение  двигательной  силой,  в
большом  ходу  были  так  называемые  катки  (каменные)  и  деревянные
цепы, пахота проводилась плугами, покосы – косилками.

Молотилка ст.Динской.
Промышленное  производство  было  развито  слабо.  В  станице

имелись  кирпичный  завод,  две  механизированные  мельницы,
производившие  помол  зерна  на  муку  любых  сортов,  до  самых  высших.
Две  кустарные  маслобойки  братьев  Паниных  обрабатывали  главным
образом масличные семена подсолнечника.
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Население  станицы  по  уровню  образования  и  культуре  было
несколько  выше  сельского  населения  центральных  губерний  России.  В
Динской уже было три казачьих  и  одна  иногородняя  школа,  в  которых
обучалось 300 человек.

Молотилка Щупляка.

Вот  что  пишет  в  своих  воспоминаниях  Анна  Константиновна
Мызак,  окончившая  церковную  школу  в  1914  году:  "Основным
предметом  был  Закон  Божий,  преподаванию  его  и
церковнославянского  языка,  церковной  истории  и  пению  посвящалась
половина  всего  учебного  времени.  Общеобразовательные  предметы
были  второстепенными,  и  их  вели  по  одобренным  церковью
учебникам..."

Летопись земли Динской



Братья Шуставал.

1914  год  принес  новые  испытания,
трудности  и  тревоги.  Началась  первая
мировая  война.  С  фронтов  шли
нерадостные  вести.  Войне  не  было  видно  и
конца,  в  народных  массах  нарастал
протест.  Наступил  февраль  1917  года.  В
России  свершилась
буржуазно-демократическая  революция.  В
эти  дни  в  Динской  активизировали  свою
деятельность  революционеры  Косачев,
Сидорцев,  Запорожко  и  другие.  Они
разъясняли  народу  "продажную  сущность
Временного  правительства".Помощь
революционерам  оказывала  газета
"Прикубанская  правда",  которая  выходила
в  Екатеринодаре.  С  большим  риском
переправляли  её  в  Динскую  прогрессивно
настроенные  рабочие  железной  дороги.
Член  ВКП(б)  с  1920  года  Александра
Петровна  Вивчарьв  своих  воспоминаниях  о
тех  днях  рассказывала,  как  станичники
приходили  к  ней  в  хату  и  знакомились  с
очередным номером газеты.

  
  Знали  они:  если  Александра  Петровна  затопила  печь,  то  можно

заходить  на  вареники,  чтобы  послушать  и  почитать  газету.  Это  ни  у
кого  не  вызывало  подозрения,  потому  что  в  станице  было  известно
хлебосольство  Вивчарь.  Газеты  и  листовки  прятали  под  соломенными
крышами,  в  копны  сена,  но,  пожалуй,  самый  оригинальный  способ
хранения придумал Григорий Петриченко. Он хорошо знал родную реку
и тайник устроил в камышах.

Весть  о  свержении  Временного  правительства  и  установлении
власти  Советов  пришла  в  Екатеринодар  и  Динскую  в  один  день  –  26
октября  (8  ноября)  1917 года.  Но  Кубанское  войсковое  правительство,
объявив  о  непризнании  Советской  власти,  провело  аресты  среди
большевиков.  В  Динской,  как  и  по  всей  области,  наступила  новая
полоса  реакции,  преследований  не  только  революционеров,  но
прогрессивно  настроенной  части  населения  станицы.  Подозрение  в
распространении  листовок  пало  на  подростков  Захара  Латышева,
Ивана Шульгу, Павла Базалука.  Их  задержали  и  доставили  в  станичное
правление.  Во  время  допроса  не  обошлось  и  без  рукоприкладства,  а
потом  более  трёх  суток  ребят  продержали  в  карцере.  Так  ничего  не
добившись, их выпустили.
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В  марте  1918  года  красногвардейские  отряды,
напрягая  силы,  освободили  Екатеринодар  от
войск  Кубанского  правительства.  На  Кубани
установилась Советская власть, но недолгой была
радость  вдохнувшего  свободой  народа.  В  апреле
этого  же  года  на  город  наступала
Добровольческая армия генерала Корнилова.
Созданный  в  марте  1918  года  Динской  ревком
прикладывает  все  силы  к  защите  станицы  от
белых. 

Шульга Иван Александрович.
 1920 год.

 В  освободительных  боях  участвовал  195-й  полк.  Едва  успев
вступить в станицу, белые были выброшены из Динской. 

Но  враг  был  ещё  силён  и  не  раз  за  годы  гражданской  войны
Динская переходила из рук в руки.

Красные партизаны. Станица Новотиторовская.
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Мыкола Рябовол
- наш земляк 

Дом на улице Базарной 

В современной Динской на улице Чапаева стоит ничем сегодня не
примечательный  дом.  Дом  старинный,  построенный  в  конце  прошлого
века.  В  те  далекие  годы  улица  Чапаева  называлась  Базарной,  как  и
положено  ей  было  называться,  потому  что  пролегала  она  мимо
единственного,  а  потому  главного   в  станице  базара.  А  активный
участник  гражданской  войны  на  стороне  красных,  чьим  именем
называется  сегодня  улица.  человек,  конечно,  заслуженный.  Но  в
станице нашей он никогда не был, не был даже на Кубани.

Торцовой  своей  стороной  дом   сегодня  выходит  на  улицу
Советскую.  В  прошлом  этой  улицы  вообще  не  было,  а  проложен  был
здесь  сточный  канал,  в  который  собирались  из  окружающего  района
станицы  лишние  воды  и  направлялись  в  Кочеты,  поэтому  подвалы  в
подворьях около канала никогда не затапливало.

За  каналом  стояла  чудесная  кованая  железная  изгородь,  а  за
изгородью  возвышались  купола  Свято-Троицкой  церкви.  У  неё  был
высокий,  в  рост  человека,  кирпичный  цоколь,  а  верхняя  часть
деревянная.  Рано  утром  утром  лучи  восходящего  солнца  пробивались
сквозь кресты церкви, отбрасывая ажурную тень. 

 Вечером  из  окон  дома  были  видны  cepбристые  купола.  Они
горели  в  закатном  солнце.  Утром  и  вечером,  когда  колокола  звали  на
молебен,  зимой  стены  дом,  дрожали  от  медного  звона  и  дом  гудел,   а
летом  колокольный  перезвон  врывался  в  открытые  окна  и  гулял  по
комнатам.  На  север  от  входа  в  церковь  (примерно  где  стоял  памятник
Ленину)  лежали  гранитные  могильные  плиты  с  выбитыми  на  них
крестами  и  надписями  «раб  Божки  преставился»  -  захоронения
священников Свято-Троицкой церкви.
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Казаки ст.Динской. 1914 год.

Сегодня не узнали бы этих мест хозяева дома. Канал засыпали. В
последний  предвоенный  год  разобрали  церковь,  кирпич  частично
пошел  на  строительство  здания  школы  №  3.  Что  стало  с  могилами?
Страшно  подумать.  Части  чудесной  кованой  решётки  растащили  по
всей  станице.  Снесли  железную  кровлю  и  покрыли  дом  шифером  а
белые его стены обложили кирпичом.  И  дом  стал  обычным,  заурядным.
А принадлежал дом семье Рябоволов.

Мыкола - свой человек
Николай  Степанович  Рябовол  родился  в  станице  Динской  17

декабря  1883  года.  Даже  по  тем  временам  семья  была  большой  -  13
детей.  Николай  был  первенцем.  Отец  его,  хотя  и  был  станичным
писарем, с большим трудом мог дать ему начальное образование. Казна
не  щедро  платила  второму  после  атамана  человеку  на
административной станичной лестнице. А  учился  Николай  в  Кубанском
реальном  училище  в  Екатерииодаре  В  старших  классах  молодой
Рябовол сам зарабатывал средства для продолжения образования.

Затем  учился  в  Киевском  политехническом  институте  на
механическом  отделении.  Но  недостаток  средств  вынудил  бросить
институт  на  третьем  курсе  В  Динской  его  знали  в  годы  учебы  все.
Каждое  лето  приезжал  он  в  родную  станицу,  ставил  с  молодежью
любительские спектакли А как чудесно он пел и как прекрасно играл на
бандуре!  Даже  многие  профессиональные  бандуристы  вспоминают
искусство Н. С. Рябовола.

Он  пел  про  славных  запорожских  атаманов  Сагайдачного  и
Дорошенко «Ой. на гори та жнеци жнут», пел про Байду, о трех братьях
азовских,  про  Кухаренко  «У  пьятныцю  на  базари»,  «Зажурылысь
чорноморци»,  «Ой,  Морозе.  Морозенку»,  «У  Киеви  на  риночку».  И
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напоминали эти песни славную Сечь, славных запорожцев,  славные  их
походы, храбрых черноморцев.

Для  динчан  молодой  Рябовол  был  своим  человеком.  Для  всех  он
был  просто  Мыкола.  И  потому,  когда  стал  вопрос  о  создании
акционерного  общества  для  строительства  Черномррско-Кубанской
железной  дороги,  станица  послала  своим  делегатом  молодого,
грамотного  человека  на  съезд  учредителей.  Дорога  строилась  от
Екатеринодара,  через  современную  территорию  Динского  района  на
Новотиторовскую,  Старомышастовскую,  затем  Тимашевскую.,
Медведовскую  и  на  Ахтари.  Новую  чугунку  ласково  называли
"черноморка".

Наказный атаман М.Я.Бабыч.

Н.  С.  Рябовол
избирался  в
организационный  комитет
общества.  Его  хлопотами
утверждается  властями
устав  дороги,
устанавливается  банковское
финансирование
строительства,  проходит
подбор
строительно-технического
персонала.  После  успешного
завершения  этих  работ
27-летний  Рябовол  выдвинут
на  пост  одного  из
директоров  правления.В
экспозиции  Краснодарского
историко-археологического

музея-заповедника  есть  фотография  учредителей
общества Черноморской дорога.

    Они  сняты  вместе  с  наказным  атаманом  М.Я.  Бабычем,
председателем К.Г. Живило, здесь же изображены Лавровский, Бардиж,
Крыжановский  Чистяков,  Фесолов,  Орехов  и  Николай  Рябовол.  В  1913
году  пошли  пробные  поезда,  а  в  1914  году  по  дороге  открыли
постоянное движение.

Затем  Николай  Степанович  в  течение  четырех  лет  возглавляет
президиум совета Кубанского  центрального  союза  учредителей  мелкого
кредита.

С началом войны Н. С. Рябовол в 1915 году мобилизован в армию,
откомандирован  в  военно-инженерное  училище,  после  окончания
получил  чин  прапорщика  и  служил  в  саперных  частях  в  Финляндки.
Николай Степанович возглавил Раду.
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Красногвардейцы, участники борьбы за советскую власть.

После  февраля  Николай  Степанович  возвращается  на  Кубань.
Представитель  царской  власти  наказный  атаман  М.  П.  Бабыч  ушёл  в
отставку,  и  в  Кубанской  области  в  это  время  все  партии  и  движения
торопятся  взять  власть,  все  пытаются  показать  свою  политическую
силу,  своё  политическое  превосходство.  Но  при  всей  многочисленности
партийных  взглядов  и  движений  идёт  поляризация  сил  по  двум
направлениям.  Первое.  Советы  провели  своё  первое  заседание  2  марта
и сформировали исполком из 6 эсеров и меньшевиков и 3 большевиков.

Второе.  Власть  Временного  правительства,  которое  назначило
своим  комиссаром  на  Кубани  А.  К.  Бардижа  и  сформировало  органы
своей власти на местах - гражданские комитеты.

Через  все  кровавые  революционные  годы  прошла  идея  третьей
силы в революции (ни с красными, ни с белыми). Эта идея прошла через
всю гражданскую войну, через многочисленные крестьянские и казачьи
восстания.  Народ  искал  альтернативу  старому  режиму,  он  же  искал
альтернативу  и  кровавым  злодеяниям  революции,  которая  разрушила
этот режим.

Кубань  дала  нашей  истории  наиболее  яркие  образцы  поиска
третьего  пути.  В  этом  пути  больше  всех  заинтересовано  было
казачество.  И  самой  яркой  исторической  фигурой  этого  направления
был наш земляк, казак станицы Динской Николай Степанович Рябовол,
истинный патриот земли кубанской. Он навсегда оставил о себе память
своими делами и своей любовью к отчей земле.
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Партъячейка 10 батареи артполка 22 краснодарской дивизии.
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Март  1920  год  -  в  станице  Динской  окончательно
установилась советская власть.

Освобождали  её  легендарные  части  Красной  Армии  под
командованием  Дмитрия  Петровича  Жлобы  и  Николая  Ефимовича
Батлука.

Этот год был насыщен  событиями.  17 марта  избирается  ревком  в
составе  Г.И.  Королёва,  З.С.  Самойленко,  К.И.  Пристинского,  С.Ф.
Фирсова,  К.Л.  Ролика,  Г.А.  Сердюка,  М.М.  Коваленко,  И.А.  Шульги  и
других. Создаются социальный, продовольственный, фуражный отделы,
санитарная,  финансовая  комиссии,  комитет  по  оказанию  помощи
бедноте,  по  наделу  землёй  бедноты  и  иногороднего  населения.
Организуются  отряды  милиции,  а  позднее  отряды  ЧОН  (части  особого
назначения).

К  осени  1920  года
силами  общественности  в
станице  оборудован
лазарет  для  лечения
раненых  в  гражданскую
войну красноармейцев.

В  апреле  1920  года
организована
коммунистическая
ячейка.  "Собрание  первой
молодёжной  ячейки,  -
вспоминает  один  из
первых  комсомольцев
станицы  Иван  Шульга,  -
проходило  летом  1920
года  в  доме  станичного
богатея  Цветкова.
Собралось  нас  четыре
человека:  Георгий
Степаненко,  Захар
Латышев,  Степан
Светличный  и  я.
Председатель  ревкома
Григорий  Иванович
Королёв  рассказывал  о
целях  и  задачах
комсомола…"

Ф. Костецкий (слева) с соратником.
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Большинство  членов  партячейки  и  комсомольцев  вступило  в
отряды  милиции,  а  осенью  того  же  года  в  отряды  ЧОН.  Они  вели
патрулирование  по  улицам  в  ночное  время,  дежурили  у  складов,
обучались  военному  делу,  постоянно  находились  в  состоянии  боевой
готовности,  не  расставаясь  с  оружием.  Конные  дозоры  регулярно
совершали  объезд  станицы  и  её  окрестностей.  Летом  от  руки  убийцы
погибают Григорий Железняк, секретарь молодежной ячейки и его друг,
комсомолец Федор Хижняк. Ребятам было нанесено 17 ран вилами и 11
ножевых.

Осень  была  отмечена  интенсивным  налетом  на  станицу  отряда,
которым  руководил  Прижевальский.  В  боях  погиб  комбриг  и  соратник
Жлобы  Кипкало,  который  был  награжден  к  тому  времени  двумя
орденами Красного Знамени. Погибает в это же время командир отряда
станичного ЧОНа Козлов. 

В ноябре 1921 года в Динской проходит станичный съезд  советов
Красногвардейского  отделения  Кубано-  Черноморской  области.  На
съезде  присутствуют  44 человека:  42 мужчины  и  две  женщины.  Среди
них было 14 коммунистов и 30 беспартийных. К1921 году  уже  созданы
первые пионерские отряды. Пионервожатыми были комсомольцы Груня
Иванисова  и  Петр  Янков,  Фекла  Степанова,  Мария  Зуботыкина,  Иван
Мошка, Петр Беликов.

В  апреле  1922  года  в  станице  Динской  проходит  первый  съезд
советов  Айнской  волости,  на  котором  принимается  решение  считать
центром волости станицу Динскую. Этой же весной в станице начинает
работать свой небольшой хлебозавод.  К  1925 году  развернулась  борьба
за повышение продуктивности сельского хозяйства. В это время мелкие
артели и товарищества по совместной  обработке  земли  объединились  в
одну крупную сельхозартель - «Путь к социализму».

Иванисова Агрепина Матвеевна, первая
пионервожатая. В  1925 году  в  Динской

2451 двор, проживает 11862
человека.  Работают  четыре
школы  первой  ступени,  две
избы  -  читальни,  детский
дом,  14  кузниц,  четыре
мельницы,  две  маслобойни,
две  библиотеки.  Открыт
первый детский сад, детская
библиотека.  Начались
занятия  кружка
политграмоты.  Создан
народный  дом,
драматический  кружок,
духовой  оркестр.  Стал
работать  кинотеатр,  позднее
названный  именем  С.М.
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Кирова,  в  дальнейшем  -
кинотеатр «Смена».

Делегатом  первого
всесоюзного  учительского
съезда  от  станицы  избран  Г
И Королев. 

 А  летом  в  Динской  прошла  первая  комсомольско-молодежная
свадьба  -  женился  комсомолец  Михаил  Урмузов.  Свадьба  проходила  в
молодежном  клубе  станицы  в  присутствии  большого  количества
станичников.

Продолжатели дела первых комсомольцев. 90-летие ВЛКСМ.
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1927  год  –  создаётся  первая  футбольная  команда
станицы Динской.

1928 год – организованы курсы счетоводов.
1929  год  –  проводится  работа  по  коллективизации

сельского хозяйства.
1931  год  –  создаётся  МТС,  директором  её  был  П.  Н.

Краянский,  а  с  1933  года  начальником  политического
отдела МТС работает А. А. Ряхин, присланный в станицу
как двадцатипятитысячник.

1934  год  –  образован  пластуновский  район  с
центром станицей Динской.

1935  год  –  вышел  первый  номер  газеты  "Колхозное
знамя" (теперь "Трибуна").

1940  год  –  колхозники  станицы  достигли  сбора
зерновых  с  десятины  90-100  пудов.  В  этом  же  году
начинается  строительство  первой  в  крае  межколхозной
электростанции на 200 киловатт.

Позади  осталось  бурное  время  гражданской  войны,  приведшей
страну  к  разрухе  и  голоду.  Наступили  мирные  дни.  В  1927  году  XV
съезд  ВКП(б)  провозгласил  курс  на  коллективизацию  сельского
хозяйства, к тому времени на Кубани появились, в том числе и в нашем
районе,  сельскохозяйственные  объединения,  товарищества  по
совместной обработке земли, коммуны,  артели.  Позднее  мелкие  артели,
товарищества  объединились  в  одну  крупную  сельхозартель  "Путь  к
социализму".  Жизнь  показала  преимущество  колхозов  перед
единоличными хозяйствами. На полях появились первые тракторы.

Свидетельство об окончании автотракторных курсов. 1928 год. В  уборочную
страду  по  инициативе
молодежи  станицы
создается  сезонный
садик-ясли.
Воспитателями  в  них
пришли  комсомолки
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Фекла  Степанова  и
Груня Иванисова. 1928
год  -  в  станице
ширится  движение  по
распространению
среди  жителей
советской  книги.
Первой  книгоношей
Динской  стала  АА
Резниченко.

В  середине  марта  в
Динскую  из  Краснодара  на
должность 

агронома-организатора  колхозов  прибывает  АИ.  Пустовойт,  в  будущем
известный  ученый-аграрник,  академик.  Летом  в  станице  уже  было  две
сельхозартели  и  18 товариществ  по  совместной  обработке  земли.  К  весне  1931
года коллективизация на Кубани была завершена.

Из воспоминаний сторожилов

Долгое время молчали о том, какою ценой
была проведена коллективизация, но тех лет  из
истории  не  вычеркнуть.  Для  многих  кубанцев
эти  годы  означают  тысячи  высланных  с
насиженых  мест  зажиточных  казаков  или
отказавшихся сдать свой инвентарь и скотину в
коллективную  собственность.  Это  сломанные
судьбы, загубленные жизни,  разоренные  семьи.
Их вывозили в Казахстан, за Грузию, на Урал, в
солончаки  Ставрополья.  А  люди  были  виновны
лишь в том, спина от работы у них была мокрая
и смекалки крестьянской было побольше. Снова
наступили  тяжелые  времена.  На  плодородную
кубанскую  землю  пришел  голод.  В  пустых,
заросших  бурьяном  дворах  выли  собаки,  а  во
многих  хатах  лежали  умирающие  люди.  Их
свозили  на  телеге  и  хоронили  в  общей  могиле.
Еще совсем недавно старики  рассказывали   об
ужасах  продразверстки,  когда  вооруженные
люди  искали  по  дворам  спрятанные  продукты,
забирали  последние  семена  под  будущий
урожай,  припрятанный,  чтоб  дети  с  голоду  не
умерли,  кусок   сала,  кувшинчик  масла  или
картофельные лепешки. 

Так искусственно на кубанской земле был создан голодомор. Макуха (подсолнечный
жмых), кожаные упряжи, акациевая «кашка», сурепка, щирица - всё шло в пищу.

Тем, кто работал в колхозе, было чуть полегче: на бригадном стане варили
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похлебку.
Рядом с местом, где ныне находится центральный сквер станицы Динской, был открыт

детский дом для сирот.

С 1925 по 1928 год на плечах крестьян лежали следующие налоги:
Прямые налоги 

1 .Единовременные общегосударственные сборы:
 контрибуция
 чрезвычайный 10-миллиардный налог
2.Общегосударстввнные регулярные денежные:
подоходный налог
промышленный налог 
3. Не сразу и не повсеместно ликвидированные старые налоги:
  поземельный налогземские
 земские земельные сборы 
4.Местные налоги:
 контрибуция
 единовременные чрезвычайно революционные налоги:
 со скота
 с перевозочного промысла
 за пользование землей
 за содержание трактора
 со строений
 с мелкого торга и т.п.
5.Самообложение населения.
6.Натуральные налоги и повинности натуральный налог.
 продразверстка
 трудовая повинность
 гужевая повинность
 военно-конная повинность
 постой
 пятипроцентный сбор в фонд детского питания.

В  то  время  с  целью  обеспечения  учреждений  и  организаций
станицы  собственными  кадрами  счётных  работников  здесь  были
организованы  курсы  счетоводов.  Среди  тех,  кто,  окончив  их,
длительное время трудился в Динской, - Е. Я. Гальченко, Д. М. Погуляй,
В.  Ф.  Манжула,  А.  М.  Кец,  А.  П.  Вивчарь  и  другие.  После  окончания
тракторных курсов стал учить молодых механизаторов Иван Алексеевич
Шульга.
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Курсы механизаторов. Колхоз "Коминтерн". 1930 год.

Лозунг  первой  пятилетки  "Техника  в  период  реконструкции
решает всё!" в 1935 году дополнился призывом "Кадры решают всё!". К
этому  времени  развёртывалось  массовое  движение  новаторов,
появились  первые  стахановцы.  В  Динской  идёт  борьба  за  отличную
подготовку и проведение сева, за удвоение урожайности. Стахановское
движение  и  социалистическое  соревнование  обеспечивают  крепкую
дисциплину и высокую производительность труда.
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Так,  машинист  на
мотоцикле,  а  с  1936  года
комбайнёр  Динской  МТС
Андрей  Павлик  показывал
лучшие  образцы  в  работе  и
направлялся,  как  передовик
МТС,  в  северные  районы.
Именно в это время добиваются
рекордных  урожаев  на
выращивании  сахарной  свеклы
–  более  500  центнеров  с
гектара,  по  67  центнеров
кукурузы.  Между
машинотракторными
мастерскими  и  колхозами
заключаются  договоры,
которые  проверялись  по  три
раза  в  год:  весной,  перед
уборкой  и  по  итогам
сельскохозяйственного  года.  В
соревновании  колхозников  по
уборке  свеклы  итоги
подводились  ежедневно.
Передовым  звеньям  вручались
флажки,  а  колхозникам,
давшим  рекордную  выработку,
- премии.

Фото трактористки-ударницы Новотиторовской
МТС. Газета "Огонек" №14, 1931 год.

Весной 1939 года появляется новая форма стахановского почина
–  движение  бригадиров-стопудовиков.  Полеводческие  бригады
включались  во  Всесоюзное  соревнование  бригадиров-стопудовиков  и
взяли на себя обязательство получить 130-150 пудов с гектара.

Конец  тридцатых  годов  знаменателен  расцветом  сельского
хозяйства.  Наряду  с  этим  в  Динской  успешно  решаются  задачи
народного образования, культурной революции. 
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Хлебный обоз.
 Колхоз "Красный комбайн" хутора Первая речка Кочеты

 (ныне село Первореченское).

При отделе народного образования создаётся комиссия по борьбе
с  беспризорностью.  В  её  функции  входило:  снабжение  мебелью
детского  сада,  сбор  продуктов,  вещей,  заготовка  дров  для  школ,
детского  дома,  организация  спектаклей  и  концертов,  санитарный
осмотр школ…

Сотни  имён  полеводов,  трактористов,  комбайнёров  золотыми
буквами вписаны в книгу стахановского движения.

Выпуск 1939 года. Станица Динская.
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В  конце  30-х  годов  динчане  уже  имели  возможность  получить
семилетнее образование. Повысился уровень жизни  и  культуры  динчан.
В их быт широко входили книги, радио, кино…

1936  год  -  в  августе  в  Динской  открывается  звуковое  кино.
Первым  фильмом,  демонстрировавшимся  в  станице,  был  кинофильм
«Мы  из  Кронштадта».  Его  просмотрело  свыше  200  динчан.  В  ноябре  в
станицу  пришёл  первый  автомобиль  марки  «ГАЗ»  грузоподъемностью  в
одну тонну. В декабре устанавливается первый радиорепродуктор. 

Сентябрь  1937  года  ознаменован  образованием  Краснодарского
края,  в  состав  которого  вошла  и  станица  Динская.  Осенью  колхоз
«Коминтерн»  получает  третью  по  счету  автомашину  «ГАЗ»
грузоподъемностью  в  полторы  тонны,  называемую  в  народе
«полуторкой».  1940  год  -  начинается  строительство  первой  в  крае
межколхозной электростанции на 200 киловатт.

Сборная футбольная команда ст.Динской.
.
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Великая Отечественная война
Тяжелым  испытанием  стала  для  нашей  Родины

война. Гитлеровская Германия, рассчитывая на быструю
победу,  обрушила  на  мирные  города  и  сёла  всю  мощь
военной  машины.  Наш  народ  поднялся  на  борьбу:  тыл
работал  для  фронта,  фронт  бил  врага  приближая
Победу.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27  июня  1941  года  и  Динской  район  был  объявлен  на  военном
положении.  Началась  мобилизация.  Добровольцы  непрерывно
обращались  в  райвоенкомат  с  просьбой  послать  их  в  действующую
армию.

Огненной В.Д.

С  первых  дней  войны  началось  обучение  всех  без  исключения
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рабочих,  колхозников,  служащих,  школьников.  Развернулась
подготовка  квалифицированных  кадров  из  числа  женщин  для  замены
уходящих  на  фронт  мужчин.  Созданы  штабы  МПВО,  сандружины,
истребительные  батальоны.  Надели  военную  форму  и  ушли  на  фронт
комсомольцы И. Г. Якименко, А. А. Григорьев, П. А. Кошляков…

Огонь  войны  пылал  уже  на  просторах  Украины,  и  кубанцы
работали  на  полях  не  покладая  рук,  стараясь  не  потерять  ни  одного
колоска  из  урожая  первого  военного  года.  Рабочие  МТС  приняли
решение ежемесячно отчислять однодневный заработок в фонд помощи
фронту.  Этому  примеру  последовали  и  колхозники,  рабочие,  служащие
станицы.  С  приближением  зимы  население  Динской  стало  готовить
воинам – фронтовикам тёплые вещи.

Но  беда  подползла  и  к  Динской.  В  станице  укомплектовывается
истребительный  батальон,  ставший  впоследствии  основой
партизанского  отряда,  командиром  которого  был  В.  Д.  Огненной,
комиссаром – М. С. Бех. Базируется отряд в районе Горячего Ключа.

Август  1942  года  на  Кубани  отмечен  кровопролитными
жестокими  схватками  с  немецко-фашистскими  полчищами,
ринувшимися  в  предгорья  Кавказа.  По  полям  вокруг  Краснодара
местные  жители  скромно,  иногда  скрытно  от  фашистов,  предавали
земле  останки  воинов  30-й  и  309-й  стрелковых  дивизий,  мужественно
и честно сложивших головы в неравном бою с захватчиками.

Карта оборонительных боев советских войск в районе г.Краснодара.
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7-17 августа 1942 года.

В  августе  1942  года  станица  была  временно  оккупирована
фашистами.  Гитлеровцы  грабили  жителей,  зверски  расправлялись  с
патриотами – всеми, кто не хотел мириться с их "порядками". Несмотря
на  облавы,  истязания,  расстрелы,  захватчикам  неспокойно  жилось  на
нашей  земле.  Бывший  командир  партизанского  отряда  В.  Д.  Огненной
писал  в  районной  газете:  "Однажды  в  ноябре  в  пять  часов  утра  наши
разведчики  Матвей  Шаповалов,  Пётр  Колесников,  Николай  Клепиков,
Митрован  Бех,  Георгий  Болтенко  донесли,  что  немцы  строят  второй
эшелон  обороны.  Наш  отряд  подобрался  к  строительству  метров  на
150-200.  Мы  имели  два  ручных  пулемёта,  13  автоматчиков  и  21
человека  с  винтовками.  Когда  добрались  совсем  близко,  увидели,  что
немцев  было  до  роты.  Один  рапортовал  командиру,  подъехавшему  на
машине. По сигналу наш отряд открыл огонь. От неожиданности немцы
подняли крики, не успели разбежаться. Многие  из  них  упали  мёртвыми
и  ранеными,  а  отряд  быстро  ускользнул,  не  потеряв  ни  одного
человека".

За  время  оккупации  посылали  в  район  7  человек,  которые
приносили  сведения  о  действиях  немцев  на  оккупированной
территории.  Достойно  проявили  себя  в  боях  с  оккупантами  партизаны
В.  К.  Сивак,  А.  И.  Лобода,  С.  И.  Глущенко,  В.  М.  Шаповалов,  А.  М.
Селезнев.

Партизанский отряд. 
Фото из газеты военного периода.

Фашистское  командование  надеялось  привлечь  на  свою  сторону
казаков,  оно  пыталось  сколотить  казачьи  части,  верные  рейху,  но  этот
план провалился. Нашлись только отдельные предатели, а народ верил в
скорую победу.
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Жителям  станицы  вменялась  трудовая  повинность  на  полевые
работы  с  6  утра  и  до  19  часов,  после  чего  один  час  давался  на
возвращение домой.  Динчане  имевшие  коров  обязаны  были  ежедневно
сдавать на сборный пункт два литра молока и пять штук яиц в неделю с
каждой  курицы.  За  невыполнение  требований  –  расстрел.  Был  введён
комендантский час. После 20 часов по всякому появившемуся на  улице
человеку без предупреждения открывался огонь из автоматов. Это было
страшное время.

Немецкие  карательные  органы,  выполняя  чудовищные,
человеконенавистнические  указания  своего  командования,  считавшего
советских  людей  "нечеловеками",  безжалостно  истребляли  их:  травили
газом,  вешали,  расстреливали.  Десятки  актов  о  зверствах  фашистов
хранятся сегодня в историко-краеведческом музее. Вот один из них:

"АКТ" 2 марта  1943  года,  станица  Динская.  Нижеподписавшиеся
учительница А. П. Кретова, гражданки М. И. Кулак, С. К. Черных, М. М.
Биржак – секретарь РК ВЛКСМ составили акт…

После  освобождения  Красной  Армией  станицы  Динской  от
немецких  оккупантов  мы  заметили  отсутствие  учительницы  Дранник
Нины  Ивановны  и  секретаря  территориальной  комсомольской
организации  Черных  Полины  Сергеевны  –  воспитательницы  детского
сада.

Мы начали поиски. И при  содействии  бригадира  третьей  бригады
колхоза  "Путь  к  социализму"  обнаружили  полузарытые  трупы  Н.  И.
Дранник и П. С. Черных в окопах…

Головы  обеих  прострелены,  лица  обезображены  холодным
оружием…  Гитлеровцы  били  по  лицам  жертв  прикладами,  а  на  теле
много  синяков.  Место  казни  окрашено  большими  кругами  крови.  Мы
просим  бойцов  и  командиров  нашей  дорогой  Красной  Армии
беспощадно  уничтожать  немецких  кровопийц,  замучивших  наших
советских людей".

После зверств и глумлений фашисты убили  учителя  Ивана  Лебедя,
комсомолок Надежду Румянцеву, Лидию Редько… Но никакие расправы
не  смогли  сломить  стойкость  советских  людей.  Чем  ближе  подходили  в
феврале  1943  года  войска  Красной  Армии,  тем  сильнее  становилось
сопротивление  на  оккупированной  территории.  Сотни  динчан
отличились  на  полях  сражений  с  лютым  врагом,  прославили  себя  и
родную  станицу.  Это  полный  кавалер  ордена  Славы  В.  И.  Кильпута,
кавалер двух орденов Славы А. А. Григорьев, прошедший в составе 2-го
Украинского  сводного  полка  в  Параде  Победы  по  Красной  площади.
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Орден  Александра  Невского  и  более  десяти  других  наград  украшают
грудь  И.  Н.  Баранова,  два  ордена  Красного  Знамени  и  свыше  десяти
других орденов и медалей у А. А. Сюртукова,  участвовавшего  в  Параде
Победы. Капитан И. К. Гура дошёл до Берлина…

Первые  числа  февраля  1943  года  стали  днями  освобождения
Динской  от  фашистской  оккупации.  Части  46-ой  армии  с  боями
продвигались в направлении станицы. Гитлеровцы пытались остановить
наши  войска.  Вся  степь  была  изрыта  окопами,  коммуникациями,
подступы  к  станице  заминированы.  Наступление  проходило  в  очень
трудных  погодных  условиях.  Лившие  в  течении  полумесяца  зимние
дожди  размыли  дороги,  которые  превратились  в  месиво.  Застревали
автомашины,  тракторы,  артиллерийские  тягачи.  Техника  и  артиллерия
отставали  от  пехотных  частей.  Пришли  на  помощь  женщины  и
подростки. Сотни тонн патронов и снарядов перенесли они в мешках  и
сумках. Целые вереницы людей тянулись от станицы к станице, с линии
фронта по непролазным просёлочным дорогам…

Ранний  рассвет  забрезжил  на  февральском  небе.  Артиллерийская
и  миномётная  канонада  прокатилась  над  сонными  камышовыми
крышами  хат,  разбудила  измученных  в  ожидании  людей.  И  только
смолк  грохот,  как  наступившую  тишину  разорвали  винтовочные
выстрелы,  автоматные  очереди,  и  группы  советских  солдат,  утопая  в
раскисшем  чернозёме,  ворвались  на  восточные  окраины  станицы
Динской. 

В  ходе  напряжённых  двухсуточных  боёв  советские  войска
прорвали  оборону  врага.  Начальник  политотдела  46-ой  армии
подполковник  Макаров  сообщал  в  те  дни  Военному  совету
Северо-Кавказского  фронта:  "За  9-10  февраля  части  девятой
гвардейской  стрелковой  дивизии,  31-й  стрелковой  дивизии,  40-й
особой мотострелковой бригады  продолжали  вести  наступательные  бои
и  к  9:00  11  февраля  заняли  населённые  пункты:  совхоз  "Агроном",
Динская, Старокорсунская".

Наступил  600-й  день  Великой  Отечественной  войны,  четверг,  11
февраля  1943  года.  В  этот  день  была  освобождена  от  гитлеровцев
станица  Динская.  Остались  позади  187  дней  мрачной  фашистской
оккупации  районного  центра.  Остались  позади  187  дней  мрачной
фашистской  оккупации  районного  центра.  В   этих  боях,  по  данным
архива  Министерства  обороны  СССР,  погибло  около  тысячи  советских
воинов.
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Сразу после освобождения началась битва за урожай.

В апреле 1943 года по призыву Динского РК ВЛКСМ 300 девушек
надевают  солдатские  шинели  и  уходят  на  фронт  воевать.  Одни
медсестрами,  другие  снайперами.  Только  одна  динчанка  Любовь
Молчанова метким огнем своей трехлинейки уничтожила 72 фашиста. В
память  о  тех,  кто  отдал  свои  жизни  за  наш  сегодняшний  день  в
гражданскую  и  Великую  Отечественную  войны,  благодарные  динчане
воздвигли  мемориал-памятник.  В  братской  могиле  захоронено  118
неизвестных  бойцов,  погибших  в  1918,  и  81  воин  –  в  1943  годах.
Красные  следопыты  помогли  установить  9  фамилий  солдат,
считавшихся неизвестными. Поиск продолжается.
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Артиллерия в действии. Фото из газеты за февраль 1943 года.

Имена  253  динчан,  не  вернувшихся  с  полей  сражений,  золотом
написаны  на  мраморных  плитах,  установленных  в  канун  празднования
30-летия  Победы.  Не  гаснет  на  мемориале  Вечный  огонь  воинской
славы. У ног скорбно сидящей матери – живые цветы.

Памяти павших будем достойны. Начальник РОВД Ю.И. Шиян у мемориала.
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1949 год  –  в станице  Динской  вступила  в строй  ГЭС
мощностью 50 киловатт.

Восстановление из послевоенной разрухи.

1950  –  на  базе  8  мелких  колхозов  создано  крупное
колхозное  хозяйство  "40  лет  Октября".  Динской  узел
связи  награждён  переходящим  красным  знаменем
крайкома  КПСС  и  крайисполкома.  На  это  год  в
больнице станицы Динской имелось 35 коек.

Уборка хлеба 1946 год.

1950  год,  6  августа  –  на  стадионе  станицы  прошла
велогонка на 1500 метров с участием 46 велосипедистов.
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Первое место заняли Н. Кравченко и Е. Шилин.
В  торжественной  обстановке  станице  Динской

вручено  переходящее  Красное  знамя  Совета  Министров
СССР  и  денежная  премия  50  тысяч  рублей  за  итоги
работы в 1949 году.

1951  год  –  распоряжением  Совета  Министров  СССР
за  №  12941-р  было  выделено  30  гектаров  земли  под
строительство консервного завода.

1954  год,  первое  апреля  –  начато  строительство
Динского консервного завода.  В  этом  же  году  вступил  в
строй маслосырзавод.

1957  –  учащиеся  СШ  №3  стали  победителями
краевой  выставки  школьных  наглядных  пособий.  Им
присуждено  первое  место  и 2000  рублей,  на  эти  деньги
школа приобрела первый телевизор в станице Динской.

1958  год,  27  сентября  –  забит  первый  колышек  на
месте  будущего  строительства  Динского  сахарного
завода. В этом же году построено здание РК КПСС.

1959  год  –  в  станице  создано  строительное
предприятие  ПМК-220.  К  тому  времени  в  Динской
насчитывалось  5895  дворов  с  числом  жителей  17965
человек.
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Восстановление из послевоенной разрухи.

Начаты  работы  по  монтажу  и  установке
оборудования в цехах Динского сахарного завода.

29 октября того  же  года  создано  автотранспортное
предприятие.

Уборка хлеба 1946 год.

1960 год – в станице созданы районные электросети,
по  станице  пущен  первый  пассажирский  автобус.  6
августа  государственная  комиссия  приняла  Динской
сахарный  завод,  и  предприятие  было  пущено  в  работу.
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13  августа  был  выпущен  первый  центнер  сахара-песка,
работала смена инженера П. С. Шалимова.

1959  год,  1  октября  –  в  станице  создан  комбинат
производственных  предприятий  (КПП)  на  базе  участка
треста "Промжилстрой".

1960  год  –  КПП  выпустил  5147  кубометров
железобетона,  12000  квадратных  метров  столярных
изделий.

Едва  станица  была  освобождена  от  фашистской  нечисти,  как
население  приступило  к  восстановлению  разрушенного  и
разграбленного  оккупантами  народного  хозяйства.  Налаживалась
работа учреждений,  школ,  больниц,  заравнивались  на  полях  "шрамы" -
окопы, засыпались землёй огромные по площади ямы,  откуда  фашисты
брали плодородную  кубанскую  землю  и  вывозили  в  Германию.  Прошли
считанные  недели  после  освобождения,  и  в  станице  заработал  свой
радиоузел,  который  регулярно  сообщал  жителям  о  ходе  боевых
действий на фронтах и победах тружеников тыла.

Предуборочное совещание механизаторов Динского района.
Колхозники  и  рабочие  МТС  из-под  развалин  сараев  и  мастерских

извлекали  уцелевшие  части  машин  и  агрегатов,  очищали  от  окалины  и
грязи.  Приводили  в  рабочее  состояние  кузницы  и  ремонтировали
сельскохозяйственный  инвентарь  кузнецы  Василий  Бударин,  Борис
Соломка,  Григорий  Мельник.  По  винтику,  по  гаечке  восстанавливали
тракторы,  сеялки,  комбайны.  Пригоршнями  собирали  и  сносили  в
наскоро  сколоченные  амбары  уцелевшее  зерно.  На  поля  выходили
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хлеборобы.  Они  делали  всё  возможное  и  невозможное,  трудились  от
зари до зари, чтобы подготовить землю-кормилицу для полевых работ.

Очень  тяжело  было  после  оккупации  с  продовольствием,  но
труженики  колхоза  имени  Коминтерна  в  подарок  фронту  собрали  120
штук  яиц,  10  килограммов  картофеля,  40  литров  масла,  40
килограммов муки, а рабочие колхоза  "Октябрь" -  100 литров  молока  и
100 штук  яиц.  Гремела  слава  бригадира  тракторной  бригады  Динской
МТС Николая Николаевича Забары. Уже в первый год после  оккупации
выработка на каждый трактор в  переводе  на  мягкую  пахоту  составила
в  бригаде  447 гектаров.  За  свой  труд  Забара  был  удостоен  медали  "За
трудовое  отличие",  комбайнёр  И.  И.  Беркоз  –  медали  "За  трудовую
доблесть".  Самоотверженно  боролся  за  высокий  урожай  И.  В.
Данильченко. Труд его отмечен грамотой крайкома ВКП(б).

В  1944  году  приехал  в
станицу  Иван  Михайлович
Мызгин  –  большевик-ленинец,
человек-легенда,  и,  несмотря
на  возраст,  возглавил
руководство  хлебоприёмным
пунктом.  Он  свои  пламенным
словом  и  примером  поднимал
станичников  на  ударный  труд,
неоднократно  выезжал  на
фронт,  где  встречался  с
бойцами,  заражал  их  своим
оптимизмом  и  верой  в  скорую
победу.

Легендарна  судьба  этого
человека  –потомственного
рабочего  Симского  завода
Челябинской  области.  В  дни
первой  русской  революции  И.
М.  Мызгин  становится  членом
РСДРП  и  руководит  боевой
дружиной уральских рабочих.

И.М. Мызгин, член боевой дружины.

 За  ним  охотится  царская  охранка.  За  годы  борьбы  с
самодержавием  он  пережил  12  арестов  и  обысков,  семь  раз  сидел  в
тюрьмах  Уфы,  Златоуста,  Либавы,  Красноярска,  в  Александровском
централе,  шесть  раз  бежал  из  тюрем  и  полицейских  участков,  дважды
из ссылки.

 В  гражданскую  войну  дважды  был  приговорён  к  расстрелу
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колчаковской  контрразведкой.  Вот  только  один  штрих  из  его
героической  биографии  –  побег  из  ссылки,  совершённый  в  1913  году,
когда  в  полном  одиночестве,  минуя  населённые  пункты,  Иван
Михайлович прошёл за два месяца 800 вёрст глухой восточносибирской
тайги.

Иван  Михайлович  Мызгин  находился  всегда  там,  где  труднее,  за
ним шли динчане, они верили ему, равнялись на него. Вот почему у  нас
помнят  "всестаничного  деда",  так  звали  его.  На  могиле  И.  М.  Мызгина
установлен гранитный бюст революционера-ленинца.

Начало  пятидесятых  годов  внесло  важные  перемены  в  жизнь
станицы.  Мелкие  хозяйства  объединились  в  одно  крупное  –  колхоз
имени  Молотова.  За  ударный  труд  коллектив  колхоза  был  удостоен
права называться "40 лет Октября".

Годы  первой  пятилетки  проходят  под  девизом  "Пятилетку  –  в
четыре года". Этот период отмечен самоотверженным трудом динчан. 6
августа 1950 года станица получила преходящее  красное  знамя  Совета
Министров СССР и денежную премию 50 тысяч рублей за достигнутые в
1949  году  успехи  во  Всесоюзном  социалистическом  соревновании.
Колхоз  "40  лет  Октября"  определил  своей  программой  на  ближайшую
перспективу  специализацию  на  производство  зерновых  культур,
подсолнечника,  мяса  и  молока.  Выросла  культура  земледелия,  в
производство  внедрялись  наиболее  перспективные  сорта
возделываемых  культур,  улучшалась  структура  посевных  площадей,
планомерно  велась  борьба  с  болезнями  и  вредителями
сельскохозяйственных  культур,  шло  пополнение  новой  техникой.  По
итогам 1957 года  комбайнёр  колхоза  И.  И.  Беркоз  награждён  орденом
Ленина. За время уборочной страды он намолотил с 323 гектаров 57300
пудов зерна и с 77 гектаров кукурузы – 6200 пудов.
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На току.

В  пятидесятые  годы  в  станице  началось  строительство
предприятий.  Одним  из  главных  объектов  внимания  стало
строительство  консервного  завода,  и  уже  в  июне  1961 года  его  первая
продукция – "зелёный горошек" поступила на прилавки магазинов.

Многие  уже  забыли,  только  старожилы  помнят,  что  Динская  в  то
время  заканчивалась  улицей  Степной,  за  которой  открывался  вид  на
степь. Стояли на окраине неровные, покосившиеся плетни, из-за густой
заросли  акаций  подслеповато  выглядывали  маленькими  оконцами
приземистые  хаты,  крытые  камышом  и  соломой.  Именно  здесь,  на
северо-западной  окраине  станицы  и  были  вбиты  первые  деревянные
колышки, наметившие будущие корпуса сахарного завода "Динской".
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Динской пункт "Заготзерно".

С  апреля  1959  года  идёт  интенсивное  строительство.  Около
четырёх  тысяч  человек  из  различных  уголков  страны  приехали
возводить  завод.  Рядом  с  советскими  людьми  трудились  болгары.
Параллельно  велась  подготовка  специалистов  для  будущего
производства.  К  январю  1960  семьдесят  динчан  освоили  профессию
сахаровара.

Старейшим  предприятием  Динской  является  завод  строительных
материалов, начавший в двадцатые годы выпуск обожжённого кирпича
для  нужд  станицы.  Тогда  количество  его  продукции  исчислялось  всего
несколькими сотнями тысяч штук кирпича ежегодно.
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Сберкасса в ст.Динской.
Неотъемлемой  частью  каждого  крупного  населённого  пункта

является хлебозавод. Он был построен в конце 1958 года.

Из  года  в  год  в  станице  повышается  благосостояние  жителей.  Об
этом  говорит  повышенная  покупательская  способность.  Торговлю  в
Динской ведёт потребительская кооперация.

Но  не  хлебом  единым  жили  станичники.  Ещё  с  первых  дней
Советской  власти  развитию  спорта  в  станице  уделялось  большое
внимание.  В  двадцатые  годы  здесь  создалась  футбольная  команда,
проводились спортивные соревнования. В пятидесятые годы  в  Динской
было восемь футбольных команд, но особую массовость спорт приобрёл
в  шестидесятые  годы,  когда,  помимо  футбольных  матчей  проводились
массовые забеги, легкоатлетические состязания, встречи тяжелоатлетов.
Традиционными  стали  водноспортивный  праздник  "Нептун"  и
конноспортивный - "Урожай".
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На стадионе ст.Динской.
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1961 год – Пластуновский район переименован в
Динской с центром в станице Динская. Получен
Динским сахарными заводом сахар-сырец из
социалистической Кубы. 25 сентября того же года смена
И. Н. Орлова вышла на проектную мощность по
переработке сахарной свеклы в сутки. Общая выработка
сахара за год составила 31,6 тысячи тонн.

1962  год – произошло объединение Динского и
Новотитаровского районов, центром становится
Динская. В станице насчитывается 6163 двора с числом
жителей 21079 человек.

1963  год – в Динской 7 общеобразовательных школ, 2
вечерние для рабочей молодёжи, в которых обучалось
3682 ученика. За этот год в станице также было
высажено в парках и скверах, на улицах 5000 фруктовых
деревьев, 4350 плодово-ягодных и декоративных
кустарников. Построен двухэтажный универмаг, начал
работу винзавод.
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Сбор урожая яблок.

1965 год – в станице организована музыкальная школа.

1966 год – узел связи награждён Переходящим Красным
Знаменем крайкома КПСС и крайисполкома. Жителям
станицы было оказано 60 видов бытовых услуг на
общую сумму 543 тысячи рублей.

1966 год – колхоз "40 лет Октября" собрал в среднем с
гектара 31 центнер зерновых. Это в четыре раза больше,
чем получал зажиточный крестьянин до
коллективизации.

1967 год – был построен Дом Советов, ныне там
размещается управление сельского хозяйства.

1968 год – кондитерский цех переименован в Динскую
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кондитерскую фабрику "Южная звезда".

1968 год, 1 января – создана Динская автобаза
"Крайсельскстрой".

1970 год – в Динской проживает 22,4 тысячи человек,
имеется четыре средние школы, две поликлиники
(взрослая и детская), больница, Дворец культуры, 2
зимних кинотеатра, комбинат бытового обслуживания.

1972 год – в Динской создано транспортное
предприятие "Краснодарсельхозтехника".

1973 год – в память о погибших в годы гражданской и
Великой Отечественной войн установлен и открыт
мемориальный комплекс, автор А. Д. Чуприн.

1973 год – музыкальная школа переименована после
получения нового здания в школу искусств.

1975 год  – в Динской больнице 370 коек, работает 37
врачей и 131 человек среднего медицинского персонала.

1976 год – в станице 11 промышленных предприятий, 6
строительных организаций, 4 автотранспортных
предприятия, открыто ССПТУ-21.

1978 год, май – состоялся первый выпуск учащихся
ССПТУ-21. Педагогу А. В. Падалка Указом Президиума
Верховного Совета присвоено звание "Заслуженный

Летопись земли Динской



учитель РСФСР".

Кондитерская фабрика представила на "Олимпиаду-80"
свою продукцию "Птичье молоко", "Ну-ка, отними",
"Вишня, заспиртованная, в шоколаде".

1980 год, 10 декабря – труженики станицы рапортовали
о досрочном выполнении плановых заданий десятой
пятилетки по реализации продукции. Дополнительно
потребителю отправлено продукции на 8,8 млн. рублей.

Демонстрация в ст. Динской.

1981 год, январь – на Динском сахарном заводе создано
подсобное хозяйство.

1982 год – гостеприимно открыл двери дом книги в
центре станицы.

1982 год – в станице организован рыбколхоз имени А. В.
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Суворова.

1984 год – общий жилой фонд станицы равнялся 436870
кв. метров, в том числе индивидуальный составлял
364158 кв. метров.

1984 год – в станице 5834 индивидуальные машины и
11236 мотоциклов. На 1000 жителей приходится 212
машин, 409 мотоциклов.

Работники агитбригады используют
 перерыв для беседы с механизаторами.

1985 год, 9 мая – открыт широкоэкранный кинотеатр "40
лет Победы" на 600 мест. Общая площадь парков и
скверов равна 34,5 гектара, или на каждого жителя
станицы приходится 12,5 квадратного метра.
1994 год - в Динской проживает 34 385 человек, из них
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8778 пенсионеров, число дворов и квартир - 11561.
Работают 15 промышленных предприятий, 11
строительных организаций, 5 транспортных
предприятий, откормсовхоз, АО "Кубань", рыбколхоз
имени Суворова, 62 частных и малых предприятия, 37
фермерских хозяйств.
В четырех средних школах обучается 4669 учащихся.
Работает СПТУ, очно-заочная школа, детская школа
искусств, Центр внешкольной работы, 11 дошкольных
учреждений. В Динской 174 врача, 378 человек среднего
медицинсского персонала, 235 человек младшего
обслуживающего персонала.

Два дворца культуры, два кинотеатра, музей, церковь,
семь библиотек, 12 столовых и кафе, 6 баров. В личном
пользовании жителей имеются 418 грузовых
автомобилей, 3482 легковых автомобиля, 2900
мотоциклов, 820 дачных участков, 5280 огородов в поле.
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Два  века  прошло с тех пор, как родилось на прикубанских
просторах Динское казачье поселение. Много лихих годин

пришлось пережить станице. Прошли годы, и новые поколения
написали строки своей трудовой биографии. А мы напишем

свою историю.
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Лауреат Ленинской премии

И. И. Яценко, уроженец
села Первореченского, –

единственный в
Краснодарском крае, кто

удостоен медали и диплома
лауреата Ленинской

премии СССР и причастен
к освоению космического

пространства.

Дороги войны

Иван  Иванович  Яценко родился  23  февраля  1926  года  в  селе
Первореченском.  Отец Иван  Прокофьевич  Яценко умер  в  голодный
1933  год.  Детство  и  юность  Ивана  Ивановича  описаны  в  повести
Евгения  Карманова «Секретный  лауреат»,  отрывки  из  которой  мы
сегодня предлагаем вашему вниманию.

«...Мать  Евдокия  Митрофановна  неизвестно  как  выжила,  спасла
старшеньких  детей,  тайком  перебравшись  на  заброшенную  ферму,
которая  находилась  в  разграбленном  монастыре  недалеко  от  станицы
Пластуновской, монахов которого давно уже разогнали революционные
матросы.  Здесь  доярку  с  детьми  и  застала  война.  Под  стрельбой,
бомбежкой  немецких  самолетов  угнали  скот,  успели  передать  его  на
Ставрополье,  но  здесь  сами  оказались  в  окружении.  По  страшным
дорогам войны вернулись в свой полуразрушенный монастырь.

Потом  перебрались  в  дальнюю  фермовскую  хатку.  Взрослые
прятали  ребятишек  в  подвалах,  чтобы  их  не  угнали  в  Германию,
терпели  холод  и  голод,  ждали  освобождения.  Зимой  сорок  третьего
ожесточенные  бои  шли  рядом  с  развалинами  монастыря,  который
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переходил из рук в руки. Наконец, немецкая  оборона  рухнула,  взрывы,
стрельба прекратились.

Через  месяц   Иван  сбежал  на  призывной  пункт.  Он  находился  в
станице Динской,  в  уцелевшем  здании  школы.  Новобранцев  построили
и  повели  в  только  что  отбитый  у  немцев  Краснодар,  который
непрерывно  бомбили,  обстреливали.  Когда  проходили  корпуса
масложиркомбината,  точнее,  того,  что  от  них  оставалось,
налетели «Юнкерсы»,  и  посыпались  бомбы.  После  налета  пожилой
капитан  собрал  оставшихся  в  живых  новобранцев,  отметил  фамилии
погибших,  повел  дальше,  в  дымящийся  центр  города,  откуда  их
отправили  на  формирование  резервного  полка  в  Моздок.  Там
разместили  в  лесу,  у  Терека,  одели  в  иранскую  форму:  рубашка
навыпуск,  брюки,  ботинки,  шляпа.  Только  спустя  десятилетия  Иван
узнает,  что  неспроста  экипировали  их  так,  готовили  к  необычному
рейду, но пошли другие.

А  сержант Иван  Яценко, пройдя  основательную  подготовку,
сменив  форму  и  оружие,  поехал  штурмовать  главную  крепость
Восточной  Пруссии  Кенигсберг,  дрался  за «польский  коридор»,  ходил  в
рукопашные  под  стенами  Бреслау,  а  у  самого  Одера  поредевший  полк
оставили  для  пополнения.  Потом  полк  получил  задание:  двигаться
группами  в  сторону  Берлина,  прочесывая  местность,  проверяя  хутора,
городки,  селения,  все  самостоятельные  постройки,  жители  которых
боялись мести, в основном бежали с отступающими частями. Бежали не
только  из  страха  перед  русскими,  бросив  все  в  Северной  Силезии,
откуда когда-то были изгнаны исконные хозяева-поляки. Теперь поляки
не скрывали своего намерения вернуться. Но впереди шли русские…

В сорока километрах от Берлина

Группа  автоматчиков  Ивана  Яценко  шла  вдоль  дороги,
сворачивая к ближним хуторам, осматривая дома, овины, фермы.

Ночевали в поле, в сарае, на сене. По утренней прохладе бесшумно
прошли  редкий  осинник,  дальше  укатанным  проселком.  Впереди  был
городок Штранц.

Выслал  дозорных,  через  час  они  вернулись,  радостно  сообщили,
что  городок  пуст.  Ни  души.  На  улице  никакого  движения,  в  крайних
домах никого. Разделившись,  вошли  в  городок,  медленно  двинулись  по
обеим сторонам улицы, прижимаясь к домам, следя за окнами.

Вышли  к  площади  перед  кирхой,  островершинной  небольшой
церковью.  У  порога  кирхи  лежал  старик  в  луже  крови  со  связанными
тонкими  морщинистыми  руками.  Поодаль  на  акации  –  повешенный.
Молоденький  щуплый  солдатик.  К  мундиру  приколот  лист  бумаги  с
кривыми,  судорожными  готическими  буквами.  Картина  понятная:
своих казнят, запугивают население…
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Яценко  молча  поднял  руку,  и  одна  тройка  шустро  протопала  по
брусчатке  прямо  в  портал  кирхи.  Скоро  они  выглянули  оттуда,  давая
знать,  что  там  никого.  После  этого  напряжение  спало,  закурили,
обсудили ситуацию, расположились в многооконном  доме  с  мансардой.
Война войной, а обед обедом.

Разогрели  на  кухне  гороховую  кашу  с  мясом,  наелись  досыта,
принялись  гадать,  где  встретятся  со  взводными,  кого  первым
демобилизуют после победы.

Завязался  нехитрый  солдатский  разговор  с  добродушными
пересмешками. Зашел Попов, доложил, что в подвале услышал какие-то
шорохи, оказалось, там хозяева дома, их  соседи,  дети.  Их  туда  загнали
каратели,  поджечь  не  успели...  Гришкин,  бывший  студент  политеха,
немного знал «дойч».

В  подвале, громадном  помещении,  среди  разных  хозяйственных
припасов  на  скамьях,  на  приступках  сидели  испуганные  люди.
Подозрительных,  переодетых  не  было.  Стариков  с  ребятней  каратели
хотели  казнить,  а  свалить  на  варваров-русских.  Яценко  знал,  что
гитлеровцы  уже  устраивали  такие  жуткие  побоища.  Подошел  толстый
старик в свитере, быстро, с придыханием заговорил, поняв, что Яценко
старший.

–  Он  говорит, карателей  с  офицером  семеро,  –  заволновался
Гришкин. – Это мы их, товарищ сержант, спугнули, они, говорит дед, не
могли далеко уйти. Он говорит, вы нас не оставляйте, а то нам, то есть,
виноват, им капут будет…

Приказав  никому  не  покидать  подвал,  разбившись  на  пятерки,
начали шерстить дом за домом. Шли от центра к окраине.

В  особняке  с  двумя  пристройками,  на  лестнице  третьего  этажа,
ефрейтор Соболев обнаружил малыша в  вязаной  шапке.  Он  хотел  было
взять  малыша  на  руки,  чтобы  снести  вниз,  как  одновременно  услышал
остерегающий  крик  сержанта  и  увидел  перед  собой  четыре  немецких
автоматных  ствола.  Стрелять  он  не  мог,  мешал  ребенок.  И  тогда
Соболев  прыгнул  в  окно,  вынеся  собой  раму.  Автоматы  ударили
вдогонку. Яценко сиганул в открытое окно второго этажа, упал рядом с
каменным  козырьком  соседнего  флигеля,  схватил  за  ногу
барахтающегося среди бочек и ведер Вальку  Соболева,  затянул  его  под
навес.

Далее было все обычно. В ход  пошли  гранаты,  в  мансарде  добили
последнего. Стало тихо. Слышно было, как на  первом  этаже  плачет  тот
самый мальчишка, его успели в перепалке утащить вниз.

А  когда  вышли  на  крайний  овин,  из  него  выскочили  еще  трое
эсэсовцев в черном, стреляя на бегу, они кинулись через дорогу, к лесу,
и напоролись на пулемет. Так и остались на дороге.

Собрали  оружие,  документы,  доложили  комбату  о  стычке,
выпустили  немцев  из  подвала,  стали  ждать  начальство,  которое
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примчалось  на  трофейной  машине.  Комбат  и  представитель  военной
контрразведки  выслушали  доклад  сержанта,  просмотрели  документы
убитых,  потом  провели  беседу  с  населением  на  площади,  у  кирхи,  где
уже было убрано.

Население согласилось выполнять  все  указания,  потом  обратилось
с  просьбой  назначить  комендантом  городка  и  двух  близлежащих
деревенек  сержанта  Яценко.  Комбат  посмотрел  на
майора-контрразведчика,  тот  кивнул,  дескать,  сами  решайте,
возражений нет.

Так,  в  сорока  километрах  от  Берлина,  который  на  последнем
издыхании  сопротивлялся,  комендантом  немецкого  городка  стал
девятнадцатилетний парнишка».

После войны

Иван  Иванович  Яценкозакончил  с  отличием  Брюховецкий
техникум,  стал  директором  Сторожевской  гидроэлектростанции
мощностью  1200 киловатт,  самой  большой  в  сельском  хозяйстве.  Идея
электрификации была очень важной  экономической  задачей.  Закончив
Новочеркасский политехнический институт, Иван  Иванович  разработал
проекты «Развитие Краснодарской ТЭЦ до 2400 квт», «Статистическая и
динамическая  устойчивость  энергосистемы».  Его  работы  получили
признание.  По  приглашению  Академии  наук  выступил  с  лекцией  на
Всесоюзной  энергетической  конференции  в  Тбилиси.  Студенческая
работа И. И. Яценко была названа готовой кандидатской диссертацией,
имеющей большое практическое значение.

Под  его  непосредственным  руководством  строились
высоковольтные  линии  электропередач  Краснодар  –  Ростов,  попутно
электрифицировали  ближние  к  трассе  населенные  пункты.  Свыше
пятисот километров построил Яценко больших линий электропередач и
больших  подстанций.  При  его  непосредственном  участии
электрифицировали  железную  дорогу  Белореченск  –  Туапсе  –  Сочи. В
1964  году И.  И.  Яценко получил  орден  и  звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации».

О закрытом постановлении и секретном поезде

В  Совете  Министров  СССР перед И.  И.  Яценко поставили
конкретную задачу – построить  три  завода  электронно-вычислительной
техники  и  приборов.  Требовалось  создать  центр  подготовки
электронщиков,  программистов,  системотехников,  радистов. Все  это
было  определено  закрытым  постановлением  ЦК  КПСС  и  Советского
Правительства,  соответственно  составляло  государственную
тайну. Одновременно со строительством заводов шла разработка новых
систем  управления  и  их  испытания.  Секретный  поезд,  то  есть
передвижной  командный  пункт,  прибыл  в  Адлер,  где  уже  собрались
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командующие  всеми  родами  войск,  академики  и  разработчики  из
военно-исследовательских  центров.  Испытания  проводились  в
движущемся  поезде.  Руководил  испытаниями генерал-лейтенант
Комогоров, заместитель министра обороны, с которым непосредственно
и  проводил  испытания  Яценко.После  команды  на  включение  комплекс
объединился  с  космическим  спутником. Переговоры  со  штабами
военных  округов  на  Дальнем  Востоке,  в  Сибири  и  на  Севере  прошли
успешно.  Так  отрабатывалась  глобальная  система  управления  и  связи
войск.

1962 год. Еще составы тянут паровозы.

От подводных крейсеров до «Бурана»

И.  И.  Яценко  внес  огромный  вклад  в  систему  противоракетной
обороны  и  систему  наведения  стратегических  ракет  дальнего  и
среднего  радиуса  действия.  Им  разработаны  системы  связи  и
управления  для  первого  советского  авианосца,  для  подводных
крейсеров,  для  корабля-лаборатории «Академик  Королев».  Система
спутниковой, космической связи, луноход, беспилотные корабли «Союз»,
космический  корабль  многоразового  пользования «Буран» –  все  это
снабжалось  автоматикой,  разработанной  краснодарскими
специалистами при непосредственном участии Яценко.

25  лет  был  начальникоммонтажно-технологического
управления «Икар» и  директором  особого  конструкторского  бюро.  В
течение 20  лет избирался  депутатом  районного  и  Краснодарского
городского  Советов.  Имел  звания«Заслуженный  строитель
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РСФСР», «Почетный  работник  промышленности  средств  связи».
Награжден  орденами  Трудового  Красного  Знамени,  Октябрьской
революции,  Отечественной  войны,  юбилейными  медалями.  4  сентября
1987 года отмечен медалью и дипломом лауреата Ленинской премии.

С женой Клавдией Семеновнойвоспитали сына Александра и дочь
Ирину.  Умер  22  февраля  1999  года.  В  станице  Динской  живет  его
сестра, Антонина  Ивановна  Волкова. За  добрые  дела  и  отзывчивое
сердце  ее  у  нас  уважительно  называют «Мать  Тереза».  Она  бережливо
хранит память о брате и передает потомкам историю своей семьи.
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"Я верю в Динской район"
Вера  в  свои  силы  и  будущее  могущество  страны  позволила  им,  

руководителям  60-70-х  годов  прошлого  века,  качественно  изменить
производство и социальную сферу села. Иван Ананьевич Зубенко - один
из  них,  и  выдалось  ему  стоять  у  руля  Динского  района  в  очень
интересную  пору.  Правда,  «до  руля»  пришлось  шагать  с  1948  года  в
должности участкового агронома Ростовской области. В семье крестьян
воспитывался и рос Иван, поэтому выбор профессии - работать на земле
- был для него закономерен. В его послужном списке: и агроном колхоза
имени Кирова Динского  района  (1952-й  год),  и  старший  агроном  этого
же  хозяйства,  и  начальник  инспекции  по  сельскому  хозяйству
Кореновского  райисполкома,  и  главный  агроном-семеновод.  С  1961
года  началась  партийная  работа  -  второй,  а  затем  и  первый  секретарь
Кореновского  РК  КПСС.  С  1962  года  его  жизнь  связана  с  Динским
районом  -  секретарь  Динского  райкома  РК  КПСС.  Два   ордена  «Знак
Почета»  и  орден  Красной  Звезды,  множество  медалей:  ВДНХ  и
юбилейных.  Всплеск  урожайности  практически  всех  культур,  рост
надоев  и  производства  мяса.  Строительство  дорог,  ферм,  школ,
детсадов.  Большинство  объектов  сохранились  и  здравствуют  по  сей
день  а  те,  кто  знает,  кто  их  строил,  до  сих  пор  вспоминают  добрым
словом Ивана Ананьевича Зубенко.

Юбилей И.А.Зубенко (в центре)
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«Скупые» агрономы
Когда в 1962 году произошло слияние  двух  районов  Динского  и

Новотитаровско: заметил, что по показателям  первый  сильнее  второго.
Значит  надо  подтягивать  титаровскую  зону.  Начал   с  культуры
земледелия,  обратив  внимание  на  семеноводство.  Ученые  тогда
советовали  норму  высева  300 кг  на  гектар.  Поехали  в  колхозе  «Путь  к
коммунизму»  по  полям.  Cпpaшиваю:  «Какая  урожайность?»  Отвечают
«15-20  центнеров  озимых  колосовых  с  гектара».  В  чем  же  дело?
Оказывается, сеют с нормой 120-150 кг/га, занижая ее вдвое. Взял под
контроль  сроки  сева,  норму  высева  и  другие  моменты.  Урожайность
пошла  вверх  и  вскоре  превысила  40   центеров  с  гектара.  Анализ
статистических  данных  с  1963  по  1978  год  свидетельствует,  что
урожайность культур выросла: зерновых - с 28,3 до 41,9 ц/га, кукурузы
-  с  25,2  до  34,9  ц/га,  сахарной  свеклы  -  с  178  до  336  ц/га,
подсолнечника - с 19,6 до 25,3 ц/га.

Почему корова не хочет телиться?

Это  был  второй  вопрос.  Ялоboctь  (бесплодие)  крупного  рогатого
скота  достигала  50  процентов.  Опять  выезжаю  в  хозяйство,  собираю
специалистов.  И  не  с  доярками  и  скотниками  разбираюсь,  а  с  ними:
сколько  осеменили  коров,  сколько  отелилось?  А  вот  чтобы  с  доярками
побеседовать,  на  ферму  в  шесть  утра  выезжал.  Интересовался,  когда
первый  раз  скотину  кормят,  чем  кормят?  Если  замечал  недостатки  и
срывы,  тогда  председателя  вызывал.  Постоянно  животноводством
занимался. Люди даже не верили, что я не зоотехник, а агроном. Надои
мы тоже подняли с 1597 до 2857 килограммов молока по району.
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А.С.Фисун и И.А.Зубенко возлагают венки к мемориалу.

На праздники  ходить, кино смотреть!

Помню,  когда  начинал  свою  деятельность,  первый  праздник
выдался 23 февраля. Торжественное мероприятие подготовили  в  клубе,
но пришли туда к началу лишь 7-8 человек. Интересуюсь, где народ?

- Да подтянутся постепенно.
Действительно,  к  середине  выступления  военкома  зрителей  стало

больше.  На  следующий  же  день  собрал  руководителей  предприятий  и
организаций.  Поговорили  о  дисциплине.  У  меня  железное  правило  -
никогда  не  опаздывать,  этого  требовал  и  от  других  -  давайте  уважать
друг друга! С тех пор явка на все мероприятия стопроцентная, ровно  к
началу.  Помню,  жена  рассказывала,  что  люди  в  районе  шушукаются:
«Какой-то новый секретарь приехал, очень ругается, если  кто  опоздает»
В  то  же  время  активизировал  походы  в  кино.  Стали  руководители  с
женами  регулярно  культурные  заведения  посещать  и  приобщаться  к
«главному виду искусства».

Летопись земли Динской



Учиться никогда не поздно, было бы где!

Сейчас  государство  очень  озабочено  демографической
обстановкой.  А  тогда  женщины  рожали  охотно,  но  были  проблемы  со
школами  и  детскими  садиками.  В  первых  классы  переполнены,  а
вторых  не  хватает  или  в  станицах  вообще  нет.  Бедные  наши
труженицы  маялись,  поскольку  негде  было  оставить  ребенка.  К  А.
Владимиров,  председатель  колхоза  имени  Кирова,  построил  впервые  в
России колхозную школу, то есть за средства хозяйства. Ему еще за это
значок  Почетного  учителя  вручили.  Затем  и  остальные  колхозы  стали
подтягиваться. Только  в  Динской  появились  сразу  три  новые  школы.  С
детсадами  тоже  вопрос  решили.  В  каждом  хозяйстве  и  на  многих
крупных предприятие - свой ведомственный садик.

Когда  остроту  с  пребыванием  и  обучением  детишек  сняли,
подумали  об  их  летнем  отдыхе.  На  берегу  Черного  моря,  как  грибы
после  дождя,  росли  базы  отдыха  и  пансионаты,  а  колхоз  «Красная
звезда»  даже  имел  свой  санаторий  в  Кисловодске.  Жители  района
работали хорошо, но зато хорошо и отдыхали.
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Для людей открыта дверь 

Знаете, что сразу же сделал, «въезжая»  в  секретарский  кабинет?
Снял  табличку  с  двери  «приемные  дни  и  часы  для  посетителей».
Никаких графиков. Человек должен иметь возможность в любой момент
попасть  к  руководителю:  с  производственным  вопросом,  с  личным,  с
горем, с радостью. Секретарь регулировала поток «ходоков» Если у меня
совещание,  тормозила  его,  если  я  свободен  —  добро  пожаловать'
Каждую  просьбу  или  зов  о  помощи  «брад  на  карандаш».  Руководителю
предприятия  звонил:  «Тут  твой  Иванов  просит  шифер,  крышу
перекрыть.  Как  только  стройматериалы  появятся,  то  и  мне,  и  Иванову
сообщи».  То  есть  контролировал  конечный  результат.  Своих
работников  нужно  ценить,  на  них  ведь  основной  процесс  держится.
Особенно  на  женщинах.  Помню,  приедешь  в  бригаду  на  уборку
сахарной  свеклы.  Все  вручную,  иногда  затягивается  копка  до  холодов.
Женщины  и  девчата  в  ватниках  эти  корни  дергают  и  на  тебя  с  такой
надеждой  смотрят.   Не  помочь  им  в  решении  житейских  проблем
нельзя.  Нынче  везде  машины,  все  отлажено  до  мелочей,  а  свеклу
выращивать не хотят. Это я к слову.

Таких женщин больше нет

Жена  у  меня.  Таисия  Степановна,  учительница,  15  лет
директором  проработала  в  сельских  школах.  Сына  а  дочь  под  няли.
Своей  жене  я  поражаюсь  и  преклоняюсь  перед  ней  -  таких  женщин
больше  нет.  Никогда  не  требовала  секретарских  привилегий.  Ходила
везде  пешком  и  даже  не  заикалась:  «Ваня,  дай  машину».  Это  потом
стало модным с женами везде блистать, а в наше время они оставались
в тени, занимаясь хозяйством и домом. Она у меня  и  сейчас  настоящая
труженица  -  хлопочет  на  даче,  ни  одной  соринки,  несмотря  на  то,  что
здоровье совсем не то.
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И.А. Зубенко и сотрудники Динского района КПСС и райисполкома.
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Любовь к земле и людям

 В  судьбе  каждого  человека
обязательно  наступает  момент,  когда,
оглядываясь  на  прожитые  годы,
задумывается  он  о  том,  какой  след
оставил  в  душах  людей,  какие  слова
скажут  о  нем  друзья,  собравшись  за
праздничным  юбилейным  столом.  Будет
ли сказанное искренним...

Обычная,  ничем  не
примечательная  деревня  Волгоградской
области,  простые  родители  -  Семен
Васильевич  и  Пелагея  Семеновна,
труженики  колхоза.  Две  сестренки.
Голодное, трудное послевоенное детство.
И  огромное  желание  учиться,  приносить
пользу  людям,  быть  не  пассивным
наблюдателем,  а  активным  строителем
новой жизни.

Динская.  Именно  здесь  Анатолий
Семенович  встретил  свое  настоящее
будущее, полюбил, создал семью.

-  Время  тогда  было  светлое,  радостное,  -  рассказывала  в  свое
время  его  жена  Раиса  Митрофановна.  -  Мы,  молодые,  все  лучшее,  что
могли,  отдавали  стране.  Забота  о  личном,  материальном  стояла  где-то
на  десятом  плане.  Трудились  и  отдыхали  весело,  с  азартом.  А
познакомились  мы  с  Толей  на  вечере  отдыха  в  четвертой  средней
школе.

По  долгу  работы  Анатолию  Семеновичу  -  второму,  а  затем  и
первому  секретарю  райкома  ВЛКСМ  -  приходилось  часто  бывать  в
разных  станицах  на  молодёжных  мероприятиях.  Дежурить  на  танцах,
где  нередкими  были  стычки  с  подвыпившими  хулиганами.  Ничто  не
давалось  легко,  были  трудности,  но  было  и  много  счастливых  минут.
Комсомольская  судьба,  строительство  дома,  рождение  дочери  Ирины,
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сына  Саши.  И  какие  бы  высокие  посты  не  приходилось  занимать
впоследствии  Анатолию  Семеновичу,  его  трудно  было  упрекнуть  в
высокомерии, недостойных поступках. Люди, знавшие этого человека и
как  комсомольского  лидера,  и  как  главного  агронома  колхоза  «40  лет
Октября»,   и  как  начальника  районного  сельхоз-управления,  и  как
первого  секретаря  райкома  КПСС,  и  как  председателя  райисполкома,
отмечают главное - умение  работать, общаться с людьми, понимать, их
беды и проблемы, принимать решения, вызывающие к нему уважение и
как к человеку, и как к руководителю.

Сравнивая  прошлое  и  настоящее,  не  перестаешь  задавать  себе
один и тот же вопрос: что же отличало жизнь настоящих коммунистов -
руководителей  от  теперешних,  пришедших  им  на  смену  хозяев?  Не
стоит скрывать, что и тогда не все было окрашено  в  радужные  тона.  И
время,  и  память  людская  сегодня  дают  самую  объективную  оценку
ушедшим  руководителям.  От  людей  ни  чего  не  спрячешь  и  не  утаишь,
все знают цену  каждому  поступку.  Но,  наверное,  именно  заложенная  в
детстве  крестьянская  жилка  помогла  Анатолию  Семеновичу  достойно
пережить все беды и соблазны, обрушившегося на Россию беспредела и
беззакония.  Приходилось  слышать  рассказы  от  пенсионеров  разных
политических убеждений о том,  как они пололи сорняки и работали на
полях вместе с Н.И.Кондратенко и А.С.Фисуном. Как  не  смыкая  глаз  во
время  жатвы  и  днем  и  ночью  объезжали  поля  председатели  колхозов.
Как  чествовали  лучших  механизаторов.  Многие  из  них  и  сегодня  не
ударились  в  коммерцию,  не  считают  зазорным  самим  выращивать
картошку, не ставят себя выше простых людей.

Анатолий  Семенович  никогда  и  словом  не  обмолвился  о
правительственных  наградах.  Он  кавалер  ордена  Трудового  Красного
Знамени, награжден многими медалями.

В переломные перестроечные годы возглавил Анатолий Семенович
Динской  райком  КПСС.  Не  каждый  бы  согласился  взять  на  себя  в  то
время  такую  ответственность.  В  обществе  нагнетались  антипартийные
настроения,  каждый  старался  найти  в  коммунистах  плохое,  учителя,
врачи,  интеллигенция  приветствовали  реформы  Ельцина.  Любой
человек,  а  тем  более  руководитель,  всегда  рискует  стать  объектом
домыслов и предположений. Вот и первый секретарь райкома КПСС  не
был исключением. Да только достаточно было не пройти по улице  мимо
саманного дома, а заглянуть к нему на  чай,  поговорить  о  жизни,  чтобы
понять  -  излишеств  в  этой  семье  никогда  не  было,  и  все  разговоры  о
льготах,  неравнодушии  к  роскошным  вещам,  басни  о  владении
десятками гектаров земли - пустой звук.

Делегат XXVIII съезда КПСС, он и тогда был честен перед  своими

Летопись земли Динской



товарищами.  «В  стране  происходит  что-то  непонятное.  Руководство
партии знать не хочет, чем живут рядовые коммунисты, народ», - сказал
Анатолий  Семенович,  возвратившись  из  Москвы.  И  как  в  воду  глядел.
Болью в сердце отозвалось эхо произошедшего в  стране  путча,  развала
Советского  Союза,  вспыхнувшие  национальные  войны.  Последним
уходя  из  райкома  партии,  где  ночью  какие-то  молодчики  срезали  все
телефоны  и  распивали  водку,  знал,  что  страданиями  и  смертью  людей
обернутся  пропагандисткие  призывы  реформаторов.  Время  –  лучший
судья  всем  живущим  на  земле,  время  залечивает  раны  и  определяет
истину.

Вся   жизнь  Анатолия  Семеновича  -  целостная,  наполненная
глубоким  смыслом.  Работе,  семье,  дружбе,  увлечениям  в  ней  нашлось
должное  место.  Он  часто  говорил,  что  ему  везло  на  хороших  людей.
Жалел,  что  многие  из  них  ушли  от  нас  навсегда.  Анатолии  Семенович
больно переживал потерю А.И.  Ведуты,  В.  И.  Давиденко,  Л.  А.  Орленко
и  других  товарищей,  которых  очень  ценил  и  кому  был  всегда
благодарен.

Рассказывая об этом человеке, нельзя не  упомянуть  о  его  любви  к
музыке. Он сам освоил игру на аккордеоне. Знал творчество кубанских
композиторов.  Был  в  его  жизни  эпизод,  когда  молодым  секретарем
райкома ВЛКСМ, поехав покупать зимнее пальто,  не  удержался,  увидел
аккордеон  и  потратил  все  деньги  на  него.  На  этом  аккордеоне  играли
его дети, а теперь и внучка.

Достойны  были  удивления  его  разносторонние  увлечения.  О
музыке  уже  сказано,  пожалуй,  большую  часть  свободного  времени  он
отдавал  чтению.  Прочел  всю  имеющуюся  в  доме  библиотеку,  где   на
книжных  полках  нет  случайно  попавших  для  украшения  интерьера
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томов.  Предпочтение  отдавал  историческим  романам,  мемуарам,
русской  и  зарубежной  классике.  Пожалуй,  в  своем  знании  литературы
он  мог  сравниться  с  профессионально  подготовленным  филологом,  А
еще  у  Анатолия  Семеновича  была  страсть  охотника  и  рыболова.  Он
объяснял  свои  увлечения  не  азартом  добывания  дичи  или  рыбы,  а
прежде всего любовью к живой природе, человеческому общению на ее
лоне. Ведь охотничьи истории - это море юмора и житейской мудрости.
Не  один  десяток  лет  Анатолий  Семенович  являлся  почетным  членом
Динского  общества  охотников  и  рыболовов,  много  сделал  для  его
развития.

Выросли дети. Подрастают любимые внучки. Только нет среди нас
Анатолия  Семеновича  Фисуна.  Он  ушел   из  жизни  совсем  рано.  Чуть
больше  шестидесяти  лет  прожил  рядом  с  нами,  а  доброту  его,
человечность, порядочность помнят по сей день все, кто его знал.
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Наказ дан - до ста!
И он намерен следовать наказу

В  семье  Прокоповых,  как  и
положено,  первый  тост  в  полночь  с
31 на 1-е поднимают за новый год.  А
вот  второй  -  неизменно  за
именинника,  а  в  этот  раз  -  за
юбиляра.  Василий  Иванович
Прокопов,  Почетный  гражданин
Динского  района,  отметил  свой  80-й
день Рождения.

Жить! Гореть и не угасать! 

Василий  Иванович  с  годами  не
растерял  оптимизма  и  чувства
юмора.  Свой  солидный  возраст
считает  этапом  пути  к  столетнему
юбилею.  Именно  столько  и  даже
дольше  приказала  ему  жить  теща,
которая последние годы жила в семье
Прокоповых  и  сама  чуть-чуть
недотянула до ста. Зятю же пожелала
непременно  перешагнуть  вековой
порог. Он старается. 

Ведёт исправно «личное подсобное  хозяйство»,  в  составе  которого
три кошки, собака и два десятка кур, а приусадебный участок в десять
соток передал жене, Валентине Николаевне, «в аренду».

Так  шутливо  Василий  Иванович  характеризует  свои  нынешние
ежедневные  обязанности,  к  которым  нужно  приплюсовать  походы  по
магазинам и на рынок. Когда идет по улице, с ним здороваются десятки
людей.  Приветствуют  тепло  и  искренне  -  Прокопов  никому  не  сделал
зла,  и  для  большинства  динчан  он  как  был,  так  и  остается
председателем  райисполкома.  Люди  пожизненно  закрепили  за  ним
этот пост.  Занимал он его с 1967 по 1990 год,  с  перерывом  на  учебу  в
Высшей партийной школе Москвы. Двадцать с небольшим, но ... в годы
уместилась целая эпоха.

"Где так вольно дышет человек!"
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Сейчас тот период скромно называют «советские времена». И как
бы кто к ним ни относился, никто не может оспорить того, что были это
пятилетки строек, интенсивных технологий, высокой культуры
земледелия, развития промышленности и социальной сферы. А ещё то
время давало шанс стать человеком, «выбиться в люди» практически
всем, независимо от того, где родился - в столице СССР или в далекой
глубинке. Василий Иванович, к примеру, появился на свет в  деревне
Епишево, на Смоленщине, в многодетной семье. Он был далеко не
первым ребенком, а матери исполнилось 49 лет. Родители - колхозники. 

Учебу  в  сельской  школе  прервала  война.  Испытал  на  себе  все
тяготы  оккупации,  а  аттестат  зрелости  получил  уже  в  двадцать  лет.
Затем  окончил  институт  механизации  и  электрификации
(инженер-механик)  в  Харькове,  где  и  познакомился  с  будущей  женой.
С Валентиной осваивали целину в  Карагандинской  области,  а  в  1959-м
переехали  в  Краснодарский  край,  в  Динской  район.  Здесь  родились
дочь  Римма  и  сын  Алексей.  Василий  Иванович  работал  в  станице
Новотатаровской  главным  инженером  экспериментальной  базы  
(НИИсельстрой).

В1962-м  году  вступил  в  ряды  КПСС,  а  в  1965-м  И.  А.  Зубенко
пригласил его в райком партии, заведующим  отделом  промышленности
и  транспсорта.  Затем  Прокопова  избрали  депутатом  райсовета  и  в
1967-м  -  председателем  райисполкома.  Тогда  районная  власгь
размещалась  в  здании,  где  нынче  находится  управление  сельского
хозяйства. В подчинении оказалось более 50 человек (плюс весь район).
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Первый  рабочий  день  Прокопов
начал  со  знакомства  с  заведующими,
отделами  и  уточнения  их  планов.  Надо
отметить,  что  тогда  принимали  и
воплошали  в  жизнь  множество
программ по восстановлению народного
хозяйства.  Государство  проводило
экономическую  политику  по  развитию
колхозов и совхозов и выделяло  под  это
средства. В отрасли сельского хозяйства
принимались  пятилетние  планы  (и
именно  тогда  Кубань  била  рекорды  по
50-центнеровым  урожаям  озимой
пшеницы).  Наряду  с  растениеводством
и  животноводством  «становилась  на
ноги» промышленность.

В  районе  работали  консереай
завод» райпищекомбинат. кондитерская
фабрика,  фабрика  хозтоваров,
Васюринский  завод  ЖБИ.  Тогда  же
появились   хорошие  дороги  (некоторые
действуют  по  сей  день),  связывающие
Динскую  с  Новотатаровской,
Нововеличковской, 

Валентина  Николаевна  и  Василий
Иванович Прокоповы

Васюринской, Старокорсунской, поселком Агроном, Большим
рывком на пути к цивилизации стало строительство канализации.

В.  И.  Прокопов  считал,  что  "
в  кабинет  само  ничто  не  придёт»,
и был в  центре  всех  мероприятий.
Не  один  раз  приходилось
выезжать  в  Москву,  в
министерства,  в  роли  «ходатая»,  а
попросту  I  «выбивать  деньги».
Очень  помогал  деньгами  Н.  В.
Мартынов,  депутат  Верховного
Совета  СССР,  Кстати,  сам
Прокопов  трижды  избирался
депутатом  крайсовета,  награжден
двумя  орденами  «Знак  Почета»,
десятками  медалей,  в  том  числе
«За  трудовую  доблесть»,  «За
трудовое отличие». 

80-летие В.И.Прокопова 
(прием у главы района С.В.Жиленко)

Летопись земли Динской



Он  ветеран  Великой  Отечественной  войны  (труженик  тыла)  и
Почетный гражданин Динского района.

 Как ты к людям - так и они к тебе

Занимая  столь  высокий  пост  в  течение  многих  лет,  безусловно,
можно зазнгаться.  Вкасилия  Ивановича  Прокопова  миновала  "звездная
болезнь".  Он  не  тщеславный,  скромный,  очень  открытый  человек,  к
которому  можно  (и  сейчас)  обратиться  в  любой  момент,  по  любому
вопросу.  Не  проходит  и  дня,  чтобы  кто-то  не  сказал  за  что-то  ему
спасибо.  Он  не  держит  зла  на  людей,  и  люди  отвечают  ему  тем  же.  С
юбилеем его поздравили десятки земляков, ведь из старшего поколения,
кто  с  ним  работал,  практически  нет  того,  кому  бы  он  чем-то  не  помог.
Василий  Иванович  напутствовал  на  самостоятельную  работу  Петра
Михайлловича  Курдюка  -  заместителя  председателя  Законодательного
Собрания  края,  Ольгу  Александровну  Рассамаху  -  заместите  главы
администрации Мичуринского сельского поселения, да и многих других,
кто продолжает и сейчас служить и работать на благо района.

В.И. Прокопов и сегодня занимает активную жизненную позицию.
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Его  фамилия  в  Динском  районе
давно  ассоциировалась  с  этой  цифрой.
Нет, не с порядковым номером, а именно  с
первенством,  лидерством,  оперативностью
принятия  решений,  результативностью  их
действий,  откликом  на  события  и
стремлением  помочь  Он  первый  во  всем.
Прежде  всего,  в  труде.  Хозяйство,  которое
Николай  Николаевич  возглавлял  больше
четверти  века,  -  ОАО  «Племзавод  имени
Чапаева»  -  уверенно  и  постоянно  занимало
первые  позиции  в  районе  по  производству
зерна, молока, мяса, сахарной свеклы, сои.

По  эффективности  производства
оно  первым  вошло  в  реестр  «300  лучших
хозяйств  России»  Администрация  края
достойно  оценила  его  вклад  в  развитие
региона.и  Филиппов  первым  удостоен
звания  Герой  Труда  Кубани.  Звезда  Героя
заняла на его  груди  свое  место,  соседствуя
с орденами Трудового Красного  Знамени  и
Дружбы,  золотой  медалью  I  степени  «За
выдающийся вклад в развитие Кубани».

 

Его  звания,  титулы,  регалии  сложно  перечесть.  Заслуженный
работник  сельского  хозяйства  Кубани  и  России,  Почетный  житель
Динского  района,  заслуженный  колхозник  «Человек  года»  -   по  итогам
краевого  конкурса»  Купола  времени   в  номинации  «Профессионализм,
честь.  Достоинство».  Он  был  президентом  ассоциации  «кубанские
айрширы» и депутатом районного Совета многих созывов.     

Свои владения обходит, и улыбается народ

Егорабочий  день  начинался  затемно.  К  тому  моменту  утра,
когда.у  большинства  его  подчинённых  трудовая  вахта,  согласно
законодательству,  и  только  брала  отсчёт,  он  успевал  объехать  и
осмотреть  многие  производственные  точки  хозяйства.  Он  должен  был
знать  картину  на  полях  и  фермах  сам.  И  не  потому,  что  не  доверял
специалистам.  А   потому,  что  должен  был  владеть  обстановкой,  и  уж
коли ему приходилось держать спрос с руководителей - подразделений,
он  всегда  был  уверен   в  правильности  и  справедливости  похвалы  или
нагоняя. Так что рация в машине директора включалась  утром  первой.
Отключалась  последней,  в  летний  период  порой  за  полночь  -  таковы
peaлиисельских  будней.  Они  не  укладываются  в  нормативные  понятия
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«восьмичасовой  рабочий  день  и  выходные».  Сельское  хозяйство  -  цех
под  открытым  небом,  в  котором  живут  и  трудятся  не  по  часам  и
календарям,  а  в  своей  системе  исчисления.по  своим  природным  и
биологическим законам. Конечно, такой ритм выдерживают не  все,  но
ведь не все и остаются в сельском хозяйстве. Филиппов оставался в нем
более  40  лет.  Он  и  в  свои  70  давал  фору  любому  молодому  своей
кипучей  энергией,  неугомонностью,  живостью  ума,  инициативностью.
Так  ощущать  себя  может  только  человек,  который  занимается
любимым  делом,  который  чувствует  отдачу  труда,  видит  его
результативность  и  ощущает  понимание  и  поддержку  коллектива.  В
племзаводе  имени  Чапаева  коллектив  сложился.  Специалисты  в   один
голос  утверждают,  что   благодаря  директору.  Их  руководитель  был
интеллигентным  и  вдумчивым,  дипломатичным,  не  рубил  с  плеча,
считался  с  мнением  других,  учитывал  объективные  причины,
уважительно  относился  к  подчиненным  и  даже  к  тем,  кто  по  возрасту
годился  ему  во  внуки.  Филиппов  не  унижал,  прощал  слабость,  но  не
принимал  подлости. Он не держал специалистов на коротком  поводке,
а предоставлял  им возможность  самостоятельно  работать  и  принимать
решения  в  своих  отраслях.  Коллеги  уважали  его  за  мудрость  и
понимали,  что  им  несказанно  повезло  с  председателем,  директором,  и
многие  без  Филиппова  хозяйства  имени  Чапаева  просто  не
представляли. 

«Вы к нам надолго?»

Но та к было не всегда. В свой первый  рабочий день – 25 мая  
1981 года - он заблудился в этом хозяйстве. После назначения на
должность председателя имени Чапаева поехал смотреть новые
владения и… не зная точных границ заехал в Усть-Лабинский район.
Люди присматривались к «чужаку» - ну-ну, покажи, чего стоишь – и не
спешили оказать поддержку  Границы колхоза показал ему затем
бывший главный зоотехник хозяйства Я. Г.Кодаш. 

«Чужака привезли из станицы Новотиторовской, и представил  его
бывший  секретарь  Динского  РК  КПСС  ,Н.И.  Кодратенко.   До  этого
Филиппов  работал  в  колхозе  имени  Калинина  (пройдя  путь  от
заведующего  МТМ  до  заместителя  директора),  а  затем  Динской
райсельхозтехникой.  Тогда  –  то  васюринцы  впервые  услышали
фамилию  Филиппов.  С.  Кондратенко  не  спорили,  но  все  же  были
настороженные  вопросы:  «  У  нас  что,  своих  кандидатур  нет?» и  «  Вы  к
нам надолго». 

«Пятилетка  три  отработают  «,  -  отвечал  новоиспеченный
председатель.  Слово  сдержал,  а  обещания  перевыполнил.  Оказалось,
что надолгого

«Его  душа для всех открыта»
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На  дверях  его  кабинета  висела  табличка-график  «Прием  по
личным  вопросам».  Висела,  скорее,  для  порядка,  ибо  личные  вопросы
земляков,  наряду  с  производственными  и  общественными,  ему
приходилось  решать  ежедневно,  почти  24  часа  в  сутки.  С  какими
проблемами  к  нему  только  не  шли.  Посидев  часок  в  его  кабинете,
можно  было  встретить  тех,  кого  уж  никак  не  рассчитывал  здесь
встретить.  Не  удивляли  многочисленные  ходатаи  и  просители  –время  
такое,  что  за  бортом  остались  самые  слабые,  незащищенные,  кого,  в
общем-  то,  раньше  было  призвано  опекать  государство.  Вот  и  искали
поддержки  депутата-производственника  инвалиды,  учителя,  медики,
работники  культуры,  представители  многочисленных  общественных
организации.  Приезжали  из  разных  уголков  края  и  даже  России,
прослышав  о  неравнодушии  этого  человека.  Кому-то  стройматериал
выпишет  для  ремонта  подтопленного  жилья,  кому-то  «на  поддержку
штанов»  деньжат  даст,  кому-то  концертные  костюмы  для  ребятишек
справит.  «Знаете,  какой  у  нас  директор!  —  рассказывала  одна  из
работающих  здесь  женщин.  -  Я  за  него  до  конца  дней  моих  молиться
буду. В семье нашей случилось несчастье, требовалась приличная сумма
денег.  Брела   я  по  улице  со  слезами  на  глазах,  да,  к  счастью,  Николай
Николаевич повстречался, спросил, что случилось, почему плачу. Деньги
помог найти, утряс наш вопрос, а ведь не касался он его iникак - наша,
родственная,  семейная  проблема»  в  общем–то  ,  житейские  дела.Вот
только  сколько  раз  из-за  этих  простецких,  в  общем-то.дел  мы
оказываемся, казалось бы,  в  безвыходных  ситуациях  по  той  причине,
что  нет  рядом  такого  Филиппова  и  некому  вовремя  протянуть  руку.
Николай Николаевич ее протягивал. Многим помогал, причем не только
делом,  но  и  хорошим  советом.  Он  не  был  зловредным,  не  страдал
карьероманией;  не  стремился  общаться  почитать  или  приближаться  к
тем, кто стоит у власти. Он был одинаково внимателен ко всем: и к тем,
что ныне при должностях, и к тем, кто с них уже слетел, а посему забыт
  и позаброшен прежними подчиненными-льстецами. Куда им податься?
Едут  при  случае  в  Васюринскую,  к  Филиппову.  Здесь  можно  увидеть
поседевших  бывших  крупных  чиновников,  постаревших  партийных
боссов.  Он  помогал  им.  как  мог.  Просто  помогал,  по-человечески,  ибо
каждый  человек  может  оказаться  в  подобной  ситуации  -  когда  он
немощен,  слаб  и  очень  нуждается  в  добрее!  слове  и  поддержке.
Филиппов не копил обид и зла, даже на тех, кто когда-то не  помог  ему,
проявил бессердечие, равнодушие, душевную черствость.

«О чем вы думали, когда двоих рожали? 

В кубанской станице Новоти таровской,  куда  молодая  чета
Филипповых  приехала  на  работу  из  Сибири,  обоживались  сложно.
Неказистый домишко, отсутствие мебели, не было даже кроватей. Сами
спали  на  мешках  с  пшеницей,а  вот  мальцам  -  у  Николая  с  женой
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Людмилой  было  двое  мальчишек-близнецовкроватку  вскоре  купили.
Супруговне  пугали  временные  трудности,  бедность.  Хуже  и  страшнее
для  них  было  отсутствие  мест  в  детском  саду,  ведь  обработали.  Он  -  в
местном  колхозе,  она  в  больнице,  родни  в  ближайшей  округе  нет.
Набравшись  все  же  «наглости»,Николай  и  Людмила  пошли  на  прием
кчиновнику  с  просьбой  устроить  детейв  садик.  Одно  местечко  тот  с
горем пополам выделил. «Нам нужно два, у нас  близняшки»,  -
возражали супруги «О чем вы думали, когда двоих рожали?» - вскипел в
негодовании местныйначальник. Жена заплакала и вышла  в
растерянности  из  кабинета.  А  Николай   остался.и  по-мужски  объяснил
чинуше о физиологических особенностях появления на свет близнецов и
о том, чтонастоящие мужики чувствуют в такиемоменты.

Этот  случай  надолго  отложился  в  памяти.  Возможно,  поэтому
Филиппов,  став  впоследствии  солидным  руководителем,  обретя  пост  и
власть, никогда  не  зазнавался  и  остался  внимательным  и  милосердным
к  людям.  А  может,  сыграла  роль  его  «сибирская  косточка»,  ведь  родом
он из  благодатного  края,  откуда  выходят  сильные  духом,  благородные,
гордые,  чуткие  и  отзывчивые  люди.  Николай  Николаевич  был  сполна
наделён  этими  качествами,  которые  мирно  уживались  в  нем  с
проницательностью,  внутренней  культурой,  высоким  интеллектом,  что
несколько удивляло - ведь выходец  он  из  простой  деревенской  семьи.  .
Мать, Ксения Афанасьевна, работала дояркой на  ферме,  отец.  Николай
Андреевич.тоже  трудился  в  колхозе.  Зимой  маленький  Коля  проводил
время  с  бабушкой,  а  летом  пропадал  с  матерью  на  ферме.  Видимо,
оттуда,  из  детства,  у  него  осталась  любовь  к  животным,  особенно
коровам.  Оттуда  же  тяга  к  культуре,  к  песням.  Мама  хорошо  пела,
отличалась  мудростью,  ибо  получалось  у  неё  бесконфликтно  держать
семью.  Говорят,  что  от  матери  Филиппов  и  унаследовал  свои  лучшие
черты и эту очень редкую мягкость и интеллигентность.

«И за няньку, и за папку»

В  семье  родителей  помимо  старшего  Николая  было  ещё  двое
детей  -  сестры  Полина  и  Нина.  Казалось  бы.чего  пацану  возиться  с
девчонками мальчишка нянчил сестрёнок, и на него, как на заправскую
няньку,  часто  еще  и  соседских  ребятишек  родители  оставляли.  И  были
спокойны  -  малышня  под  присмотром.  Николаи  не  давал  никого  в
обиду.  Видимо,  уже  тогда  была  у  него  ответственность  за  слабых  и
младших,  а  может,  там  и  промелькнула  та  искорка,  которая  затем
разгорелась  и  согрела  его  душу,  огоньками  которой  он  впоследствии
осветил  путь  многих  людей.  А  родных  своих  он  всегда  почитал,  сестёр
опекал до конца жизни. Особенно  помогал  Полине.  Она  рано  овдовела,
и  брат  заменил  отца  её  двум  сыновьям,  помог  поднять,  поставить  на
ноги  парней.  Под  стать  Филиппову  по  доброте  и  отзывчивости  жена  -
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Людмила  Иннокентьевна,  которая  приняла  сестёр  мужа,  как  своих
родных,  сплотила  их  семью  и  нежно  опекала.  Полина  и  Нина  считают
Людмилу  второй  мамой  и  очень  признательны,  что  на  протяжении
жизни она заботилась об их брате.

Н.Н.Филипов и губернатор Кубани А.Н.Ткачев.

«Свою судьбу с твоей судьбою...» 

Он  увидел  ее  8  марта  1958  годана  ситцевом  балу,  который
проводился  в  сельхозинституте.  И  сразу  понял,  что  это  неспроста,  что
после этой встречи будет другая, непременно будет. Им было чуть за 20,
оба студенты. Она училась в  медицинском  институте.  В  Людмиле  он  не
ошибся. Она пошла с ним по жизни, став заботливой женой и трепетной
мамой. Она делила  с  ним  трудности,  оставалась  рядом,  не  предавала  и
так  же,  как  и  он,  всегда  помогала  людям.  Когда  приехали  в
Васюринскую,  к  ней,  внимательному  и  хорошему  врачу,  повалили
пациенты.  О  Людмиле  Иннокентьевне  прекрасно  отзываются  до  сих
пор,  хотя  сейчас  в  больнице  она  уже  не  практикует.  Колхозники
оценили  и  другое  ее  бы.качество  -  она  никогда  «не  соваланос»  в
производственные  дела  мужа.  Не  давила,  не  становилась  на  путь
«генеральских  жен»,  которые  пытались  порой  командовать  армией
вместо  супруга.  Они  вырастили  и  воспитали  двоих  сыновей  -  Сергея  и
Александра,  которые  стали  хорошими  специалистами  и  давно  уже
имеют свои семьи. У 0Николая Николаевича и Людмилы Иннокентьевны
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Филипповых  пять  внучек  и  одна  правнучка.  Он  состоялся  как  человек,
руководитель, муж, отец, друг. Причем состоялся с большой буквы - она
гордится этим и понимает, что рядом с ним состоялась как жена,  мать,
подруга.  ..  Она  всегда  знала,  что  он  нравится  другим  женщинам:  «Ах,
сколько  женщин  так  мечтали  быть  с  ним  на  жизненном  пути»   и  была
снисходительна,  ибо  не  нравиться  он  просто  не  мог.  Ведь  он  рыцарь,
джентльмен,  способный  пробудить  в  слабой  половине  человечества
самые сильные и прекрасные чувства.

«Красивых слов не говорил»

Когда-то в Васюринскую с деловым визитом риезжал тогдашний
премьер  правительства  Виктор  Степанович  Черномырдин.  Николай
Николаевич  Филиппов  встречал  официального  гостя  со  свитой  на
правах хозяина. Черномырдин - фигура колоритная, крепясь, да только
сразу как-то померк в глазах местных работниц, когда  появился  рядом
рослый и крепкий сибирский мужик Филиппов.

«А  наш-то,  наш-то  хорош,  зашептались  васюринки.  -
Черномырдин ив подметки ему не годится».

Вот  так  и  жили  многие  годы,  горой  друг  за  друга.  Директор  -  за
народ, народ -  за  директора.  Редкое,  согласитесь,  обстоятельство,  ведь
люди у наснепростые - за красивые слова не шибко любят. Судят же по
делам, по поступ-кам. А с этим у Филиппова всегда был порядок.

«Как ангел-хранитель»

Он  ушел  внезапно.  Не  попрощавшись.  Печальная  весть  ударила
аккурат  перед  Новым  2007  годом.  Сердечный  приступ  в  самолете.  Он
возвращался  из  Москвы.  Его  душа  вырвалась  :  из  замкнутого
пространства  воздушного  лайнера  и  полетела  домой.  И  кажется,  так  и
живет  где-то  рядом  с  нами.  Как  ангел-хранитель  станицы
Васюринской.
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Н.Н. Филипов (в центре), А.А. Аникин (слева) и В.Н. Кравченко (заместитель главы,
руководитель управления сельского хозяйства Динского района до 2009г.
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Улыбка Гагарина

Б.К.Казаченко. 1989 год.

У  каждого  из  нас  есть
воспоминания,   которые  дороги.
Борис  Константинович
Козаченко,  краевед  из  станицы
Новотитаровской,  делится
впечатлениями  от  встреч  с
первым  космонавтом  планеты
Юрием Алексеевичем Гагариным.

Случилось это в апреле 1962
года.  Тогда  молодого  сержанта
Козаченко,  проходившего  службу
в  Забайкалье,  командировали  в
Москву  в  академию  им.  Н.  Е.
Жуковского.  С  группой  военных
он  должен  был  доставить
подарки XIV съезду комсомола от
воинов округа.

-  Столь  значимое
мероприятие,  как  съезд
комсомольцев,  проходило  в
Большом  Кремлевском  Дворце
съездов,  -  рассказывает  Борис
Константинович.

 - Вдруг по  рядам  прошёл  слух  о  том,что  знаменосцем  на  встрече
комсомольцев  из  разных  республик  будет  Юрий  Гагарин,  первый
космонавт планеты...

Сержант выскочил из зала в холл. Там  уже  собралась  молодежь.
Они  столпились  около  невысокого  улыбающегося  «крепыша»  Гагарина.
Радом  со  знаменосцем  стояли  его  ассистенты  -  Герман  Титов  и
Валентина Гаганова, очень известная по тем временам ткачиха.

-  Юрий  Гагарин  подписывал  свои  фото  девушкам,  -  вспоминает
Козаченко.  -  Желающих  получить  автограф  было  так  много,  что
космонавт  взмолился:   «Девчонки,  скоро  в  зал  идти...  Дайте
вздохнуть...».   Мы  поддержали  Гагарина:  И  правда,  обступили  со  всех
сторон.  Юрий  Алексеевич,  расскажите  лучше  о  полете»…  Но  тут
скомандовали на вынос знамени…

Вторая  встреча  с  Юрием  Гагариным  произошла  тремя  днями
позже. В академии имени Жуковского он  рассказывал  её  слушателям  о
первом  полете.  Все  присутствующие  заворожённо  смотрели  на  него:
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казалось,  такому  сильному  человеку  могут  покориться  все  звезды
Вселенной.  А  он  делился  с  залом  самыми  обыкновенными  чувствами,
переживаниями,  трудностями,  которые  пережил:  как  тяжело  было  при
взлете,  как  при  приземлении  нечаянно  ударился  о  прибор.  С  тех  пор  у
Гагарина остался шрам на одной из бровей…

Жизнь  распорядилась  так,  что  у  Бориса  Константиновича
Козаченко  было  много  разных  запланированных  и  незапланированных
встреч  с  космонавтами.  В  ноябре  1965  года  вновь  в  Кремле  на
Всесоюзном слете бойцов студенческих  отрядов  Борис  Константинович
общался  с  космонавтом  Владимиром  Михайловичем  Комаровым,  с
Виталием Ивановичем Севастьяновым встречался по линии Всесоюзного
общества охраны памятников.

—  Мне  довелось  близко  познакомиться   работать  с  В.  И.
Севастьяновым  наVIсъезде  Всероссийского  общества  охраны
памятников  истории  культуры,    вспоминает  новотитаровец.  –  Он  был
делегатом  от  Кубани,  как  и  я.  Удивительно,что,  занимаясь
техническими  и  научными  вопросами  космоса,  он  глубоко  и
всесторонне  вникал  в  проблемы  истории  и  культуры  государства,
интересовался простыми школьными  делами.  Однажды  над  нами  даже
пошутили:  «Виталий  Иванович,  вы  летали  в  «Союзе-9»,  а  Борис
Константинович -  директор  школы  №  9.  Вы,  получается,  как  школьно-
космические братья.,.»
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Анатолий  Николаевич  Березовой
лично  в  2003  году  наградил  Козаченко
за  успехи  в  патриотической  работе  со
школьниками.  Виктор  Васильевич
Горбатко  часто  приезжал  на  свою
родину  -  Кубань,  последний  раз  Борис
Константинович  имел  возможность  с
ним  поговорить  в  Краснодаре  на
праздновании  90-летия  комсомола
Кубани.

Дружба   и  деловые
взаимоотношения  связывают  Бориса
Константиновича  и  с  космонавтом
номер  два  среди  женщин  -  Светланой
Евгеньевной Савицкой,  дважды  Героем
Советского  Союза,  полковником
авиации.  Ее  отец,  Евгений  Яковлевич
Савицкий,  маршал  авиации,  в  далеком
1943  году  командовал  третьим
авиационным  корпусом  и  бил  врага  в
небе Кубани. А его славные соколы и он
сам  со  штабом  базировались  в  станице
Новотитаровской.

Но,  конечно  же,  самые  яркие
воспоминания  остались  у  краеведа  от
той  случайной  встречи  в  холле
Кремлевского  Дворца  -  Юрий  Гагаринс
его  простой,  потрясающей  улыбкой,
такой всем знакомой и родной…

Б.К.Казаченко с настоятелем Свято-Троицкого храма ст.
Динской протоиреем Иоанном Лапко.
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Андрей Туркин

На  исходе  брежневского  правления
тогдашние  старшеклассники  на  уроках
литературы  искренне  сожалели,  что
времена великих  потрясений  и  героических
поступков остались  в  прошлом.  Сожалели  о
том, что  живут  в  спокойной  стране  и  на  их
век ничего-то уж и  не  предвидится...  Знали
бы  они,  как  все  скоро  закрутится,
завертится  и  перевернется,  пройдясь  по
судьбам  людей,  воспитывавшихся  для
жизни  в  одной  стране  и  оказавшихся  в
другой...

Когда рушилось все

Переломные  девяностые.  Время
светлых  надежд  и  горьких  разочарований.
Порой,  когда  рушилось  все,  и  не  только  в
экономике,  но  и  в  сердцах  и  умахлюдей,
поглощённых  жаждой  наживы,  наступало
отчаяние:  а  осталось  ли  в  нас  светлое,
доброе,  человечное?  Способно  ли  наше
поколение  на  самопожертвование  и
милосердие? На подвиг во имя России. 

Или  в  далёком  прошлом  никому  ненужными  остались  и  Зоя
Космодемьянская,  и  Александр  Матросов,  и  Юрий  Гагарин?..  Нет  и  не
будет  у  нас  больше  общенациональных  героев,  а  каждый  станет  жить
только для себя и ради себя?

Но жизнь оказалась  мудрее,  все  расставив  по  своим  местам.  Есть
в  русских  людях  очень  крепкий  духовно-нравственный  стержень,
пронесенный  через  столетия  от  Александра  Невского  и  Дмитрия
Донского  до  героев  Великой  Отечественной,  афганской  и  чеченской
войн,  который  не  сломить  никаким  политическим  потрясениям.  В
решающую минуту выбора между честью и бесчестием именно он будит
глубинную  совесть  и  мужество  поколений,  рождая  самопожертвование
во  имя  ближних  к  Родине.  Наш  рассказ  именно  о  таком  человеке.
Простом сельском парне, динчанине Андрее Туркине – Герое России.

Скупые строки биографии
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Хотя  родился  Андрей  21  октября  1975  года  в  городе  Орске
Оренбургской области, его становление и сознательная жизнь прошли в
станице Динской. Учился в  местной  школе  №  1,  в  1990 году  поступилв
профессионально-техническое  училище  №  63,  где  получил
специальность водителя-слесаря, затем был призван на военную службу
в  пограничные  войска.  Срочную  службу  Андрей  проходил  в  54-м
Краснознаменном  Приаргунском  пограничном  отрядеЗабайкальского
пограничного округа, затем служил по контракту  в  груше  пограничных
войск в Таджикистане, успел даже поучаствовать в боевых действиях.

Достойно  воспитанный  матерью,  Валентиной  Ивановной,  он
стремился к знаниям, к осуществлению заветной мечты стать офицером
ФСБ.  Поэтому  после  возвращения  домой  Андрей  поступает  на  заочное
отделение  Краснодарского  института  маркетинга  и
информационно-технологических  систем.  А  в  апреле  1997  года
сбывается  его  мечта  -  он  зачислен  в  Управление  «В»  ЦСН  ФСБ  России.
Принимает  участие  в  операциях  по  пресечению  актов  терроризма,  в
том  числе  в  специальной  операции  по  освобождению  заложников  в
Театральном центре на Дубровке.

Неоднократно  направляется  в  служебные  командировки  по
Северо-Кавказскому региону. Именно тогда  в  нем  проявились  качества
настоящего мужчины -  стойкость,  мужественность,  стремление  оказать
помощь ближнему, попавшему в беду. Сослуживцы Андрея вспоминают,
как  в  ходе  боевых  операций  в  Веденском  районе  Чеченской
республики  он  с  риском  для  жизни  вытащил  с  минного  поля
подорвавшегося  снайпера,  как  боролся  он  со  смертью,  спасая  из
глубокого ущелья раненого разведчика ВДВ и пилота сбитого вертолета
«МИ-8»...

За  мужество  и  отвагу  Андрей  Туркин  был  награжден  медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» IIстепени с  изображением  мечей,
медалями  Суворова  и  «За  спасение  погибавших».  Согласитесь,  не
каждый  в  свои  неполные  тридцать  лет  смог  бы  сделать  столько  для
Отечества...  В  Динской  судьба  подарила  ему  встречу  со  второй
половинкой,  такой  родной  и  единственной  Наташей.  Когда-то  они
вместе учились  в  одной  школе,  затем  оба  стали  студентами  кубанского
вуза. В  2001 году  союз  двухсердец  скрепил  первенец  -  сын  Владислав.
Жизнь  военного  не  бывает  легкой.  Но  постепенно  она  налаживалась,
Андрей  был  надежной  опорой  для  жены  и  матери,  подрастал  малыш,
после окончания института Туркин получил звание лейтенанта. Дружная
семья ждала пополнения...

Все  перечеркнул  чёрный  сентябрь  2004  года.  Мог  ли  Андрей,
впереди у которого был отпуск, не поехать в Осетию? Мог ли он не быть
там,  возле  бесланской  школы,  за  стенами  которой  во  власти  у
нелюдей-террористов  -  тысячи  заложников,  большинство  из  которых
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дети?  Мог  ли  он,  идя  во  главе  штурмовой  группы,  зная,  что  дома  в
Москве его ждут беременная жена и маленький сын,  струсить? Мог.  Но
это  тогда  был  бы  не  Андрей  Туркин,  Герой  России,  накрывший  собой
брошенную  боевиком  гранату.  Сотни  маленьких  осколков,
предназначавшихсямалышам, впились только вего тело...

Андрей  Туркин  награжден  высшей  международной  наградой  -
Золотым  орденом  семьи  Романовых  «Святой  Николай  II»  1-й  степени
(посмертно).

Письмо матери

Мама  героя  -  Валентина  Ивановна  Туркина,  ныне  живущая  в
Анапе, приезжая в Краснодар  и  Динскую,  нередко  встречается  с  нами,
журналистами  районки.  Она  живёт  памятью  о  сыне.  Бережно  хранит
её.  В  один  из  таких  приездов  она  передала  нам  письмо,  которое  мы
опубликовали в своей газете.

«В  феврале  2006  года  я  была  приглашена  сослуживцами
погибшего  сына  в  Москву  на  встречу  с  семьёй  из  Беслана:  Зариной
Бадоевой  с  дочерью  Надеждой,  которая  была  в  заложницах  в  те
страшные дни, когда школу захватили бандиты...

Их  семья  давно  решила  познакомиться  с  нашей.  «Надя  пришла
первого  сентября  2004  года  в  11  класс»,  -  вспоминала  её  мама.  Но
неожиданно  нагрянула  беда...  В  заложники,  кроме  Нади,  попали  ещё
двое  взрослых  и  трое  детей  из  родных  Бадоевых.  Один  из
родственников  (он  погиб)  перед  смертью  снял  с  себя  медальон  с
изображением  Божьей  Матери,  отдал  Надежде  и  сказал:  «Она  тебя
спасёт». И велел держать при себе... Надя осталась жива, хотя получила
тяжёлые  осколочные  ранения  от  той  гранаты,  что  накрыл  своим  телом
Андрей...  После  долгого  лечения  по  портретам  погибших  ребят,
установленным в школе, девочка узнала своего спасителя...

24  февраля  2006  года  на  Николо-Архангельском  кладбище
Москвы  собралось  много  народа...  Мать  Нади  встала  перед  нами  на
колени,  потом,  припав  к  памятнику  Андрея,  благодарила  за  спасение
дочери  и  других  школьников...  Обнявшись,  мы,  две  матери,  долго
плакали... Потом Надежда рассказывала  подробности  последнего  боя  и
подвига,  совершенного  моим  сыном.  В  знак  благодарности  Зарина
подарила  мне,  снохе  Наташе  и  детям  медальоны  с  изображением
Божьей Матери...

«Надя  уже  закончила  школу  и  поступила  в  медицинскую
академию,  хотя  до  тех  трагических  событий  боялась  вида  крови»,  -
рассказывала  мать.  Но  теперь,  после  пережитого  кошмара,  задалась
целью  стать  врачом.  Бадоевы  от  всей  души  приглашали  нас  в  гости.
«Теперь, - говорила Зарина, - вы - наши родные, вы - наша семья».

Вместо послесловия
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Подвиг  Андрея  Туркина  не  забыт.  Его  имя  увековечено  на
мемориальных  Досках,  установленных  в  станице  Динской:  в  родной
школе  и  профтехучилище,  в  Краснодарском  институте,  он  -  Почётный
гражданин  Динского  района.  В  его  честь  переименован  в  райцентре
переулок  Первореченский,  где  прошли  детство  и  юность  героя.  Но,
наверное, суть не в этом, а в том, что пока у России есть такие сыновья,
как Андрей, у нас есть надежда на будущее.

Андрей Туркин
награжден высшей
международной

наградой 
- Золотым орденом
семьи Романовых

"Святой Николай II" 
1-й степени
(посмертно).
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Таисия Алексеевна Чекрыгина

Таечка  Варанкина,  дочь
планового  переселенца  Алексея
Михайловича  Варанкина  и
«раскулаченной»  казачки
Антонины  Михайловны
Погуляевой,  внучки  одного  из
атаманов  станицы  Дннской,  в
школе  училась  прекрасно  и
мечтала  об  учительской  карьере.
Окончила  Армавирский
пединститут,  работала  в  школе
учителем  математики.
Организовывала  для  своих
учеников  поездки  по  району:  в
степь  -  изучать  растения  и
животных,  к  курганам  -  чтобы
представлять себе, кто и как жил
в  наших  краях  много
тысячелетий  назад,  на  раскопки
—  чтобы  увидеть  прошлые  века
своими  глазами.  Потом  начались
и  поездки  по  памятным  местам:
то  в  Аджимушкайские
каменоломни -на местоТ.А.Чекрыгина среди экспонатов музея.

  подвига Володи Дубинина, то на Малую Землю, то в Волгоград.

Обычные  в  советское  время  задания  школьным  классам  и
дружинам  заниматься  поиском  героев  или  просто  участников  войны
Таисия Алексеевна как груз не воспринимала.Можетбыть, потому, что с
раннего  детствапривыкла  к  тому,  что  и  дед  ее,  Михаил  Денисович
Погуляев,  и  отец,  Алексей  Михайлович  Варанкин,  писали  своего  рода
семейные  хроники,  записываяв  тетрадь  все  основные  события  своей  и
семейной  жизни.  Красными  и  чёрными  чернилами  дед  отмечал
рождение  и  смерть  детей,  покупку  сельхоз-инвентаря,  на  который
долго,  годами,  копили  деньги,  приглашение  на  работу  помощников  и
поселение  квартирантов,  издержки  на  строительствои  события  жизни
своей  родни;  бабушка  Елена  Иосифовна  карандашом  поверх  этих
записей  —  события  после  революции  и  кончины  супруга:  «25  марта
1930  года  выгналы  з  хаты»...  Отец  описывал  службу  в  армии  и  свое
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переселение на обезлюдевшую после голода 1933 года Кубань (родом он
был из Коми-Пермяцкого национального округа, в семь  лет  с  ножом  на
медведя  ходил),  рождение  и  первые  шаги  детей,  события  военных  лет:
«Тоня  подписалась  на  заем  в  300  рублей,  денег  нет.  Как  будем
расплачиваться, не знаю...»

Т.А.Чекрыгина на открытии музея 18 мая 1984 года

Первым  серьёзным  заданием  был  сбор  материалов  об  участниках
гражданской  войны.  Таисия  Алексеевна  ходила  по  дворам,
расспрашивала,  в  пятый,  в  десятый  раз  уговаривала  поделиться
фотографиями  и  документами.  Даже  выправила  себе  удостоверение
уполномоченного собирать материалы: станичники, пережившие 1937-й
и  многие  подобные  ему  годы,  делились  неохотно.  Иногда  и  откровенно
плакали:  раз  собирают  документы,  значит,  скоро  опять  война:  перед
1941-м  тоже  так  было.  Недоверие  было  ко  всему:  и  к  власти,  которая
уже  не  раз  обманывала,  и  к  самой  идее  что-либо  собрать,  и  даже  к
выговору: пока Таисия Алексеевна говорила с хозяином хаты по-русски
(все-таки  учитель,  да  в  чем-то  и  представитель  государства),  калитка,
как  правило,  даже  не  открывалась:  «Та  нэ  знаю,  та  нэма».  Но  стоило
сказать:  «Диду,  та  вспомнытэ  ж»  и  перейти  на  станичную  украинскую
«балачку»,  как  за  вопросом  «А  ты  чья  будэшь,  дочка?»  открывалась
калитка, за ней и дверь в хату, а там, глядишь - и сердце старика.

Во многом Таисии Алексеевне  помогла  её  собственная  бабушка:  и
рассказывала, и показывала, и свои собственные вещи отдавала - даже
роскошный  кружевной  шарф,  который  сберегала  годами,  чтобы  в  нем
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уйти  в  последний  путь  и  предстать  перед  Богом,  не  пожалела  –
разделила  пополам:  «Цэтобиполовына,  а  цэмэни».  Глядя  на  бабушку
Елену, открывали заветные скрыни и другие.

Хранителем исории Динского района, руководителем музея стала Коробова Елена Григорьевна. Фонды
музея насчитывают 10855 единиц хранения, в том числе 8635 единиц составляет основной фонд.

Собранные  документы,  уникальные  подлинные  фотографии,
некоторые  уже  тогда  попадавшие  ей  в  руки  старинные  вещи  Таисия
Алексеевна  сначала  хранила  в  школе  и  дома.  Пора  было  создавать
настоящий  музей.  И  размещать  его  там,  где  люди  понимают  всю
ценность собранного материала. Сначала музей разместился в школе №
3,  а  затем  в  райвоенкомате.  Военком  полковник  Нагабедян  выделил
сначала  небольшую  комнатку  и  коридорчик.  Но  когда  начали
оформлять  стенды  и  витрины,  когда  начали  подразделять  все
хранившееся  до  этого  на  шкафах  и  под  диваном  на  отдельные  темы,
оказалось, что Таисия Алексеевна собрала  уже  несметное  сокровище,  и
выделенного  помещения  для  него  явно  недостаточно.  Освободили
оружейную  комнату  и  учебные  классы.  В  комнате  построили  копию
настоящей  казачьей  хаты  -  с  русской  печью,  фотографиями  в
деревянных рамках на беленых стенах, с иконами, любовно покрытыми
вышитыми  полотенцами.  Все  нашлось  для  хаты:  и  столик  раскладной
под кружевной  скатертью,  и  старинный  самовар  (такого  не  было  даже
на  выставке  больших  самоварных  коллекций:  на  керосинке  грелся
самоварчик  с  восемнадцатью  медалями!),  и  лавы,  и  прялка.  Чучело
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гусыни,  высиживающей  яйца  у  тёплой  печи,  сделали  сами.  В
коридорчике  Таисия  Алексеевна  разместила  историко-
этнографическую часть коллекции. Тут и ткацкий станок, и деревянные
зерно-рушки,  и  путы  для  коня,  и  роскошные  бабушкины  наряды  из
домотканого  полотна  и  самовязного  кружева:  попади  такие  в
новомодный  бутик  -  не  одну  сотню  «зеленых»  стоили  бы.  К  слову
сказать,  один  будущий  экспонат  Таисия  Алексеевна  буквально
выкупила у прежнего владельца: один из станичных дедов  ни  за  что  не
хотел  расставаться  со  старинными  казачьими  штанами.  «Бачишь,
дочка,  я  вихходю!»  -  «Так  ведь  малы?» -  «А  я  не  застёгуваю».  Пришлось
купить деду новые, по размеру.

Музей  потряс  всех.  Даже  те,  кто,  бывало,  пошучивал  за  спиной
Таисии  Алексеевны,  что  занимается  она,  мол,  странным  делом,  теперь
благодарили со слезами на глазах: Чекрыгина сумела собрать материалы
едва ли не о каждом жителе станицы или о его семье и об очень многих
жителях  района.  А  увидеть  в  музее  фотографию  твоего  прадеда  или
рушник, сотканный и вышитый твоей бабкой, и посмотреть на историю
станицы  как  на  историю  чего-  то  большого  и  важного  -  это
удивительное чувство. Еще удивительней для станичников оказалось то,
что о каждом участнике прошедшей  войны  Таисия  Алексеевна  собрала
такой  материал,  что  ее  вступительная  статья  к  спискам  погибших  в
Динском  районе  для  краевой  Книги  памяти  занимает  33  стр.  (к  слову
сказать,  Таисия  Алексеевна  собрала  и  Книгу  памяти  и  подвигов
Динского района - случай беспрецедентный и к ней едут теперь люди со
всего бывшего  Союза).  Не  ленилась  неутомимая  собирательница  ездить
за  материалом  о  динчанах  (в  частности,  о  челюскинце  Серафиме
Иванове) и по всей стране, находить свидетелей  и  участников  событий,
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записывать воспоминания.

Музей  стал  для  станичников  своеобразной  меккой:  шли  и  стар,  и
млад.  Каждый  посетитель  считал  своим  долгом  зарегистрироваться  в
особой  книге,  а  кто  мог,  нёс  и  новые  экспонаты:  пятитысячный
посетитель,  например,  принёс  роскошную  древнюю  амфору,
откопанную  им  на  берегу  Кубани.  Потом  стали  появляться  и  более
солидные  поступления:  личные  вещи  знаменитых  станичников,
семейный  архив,  обстановка,  приборы  и  книги  семьи  Кирлиан.
Единственное,  чего  в  музее  нет  до  сих  пор,  -  это  материалов  о
собственной  семье  Таисии  Алексеевны  и  о  ней  самой:  неудобным
кажется создательнице музея рассказывать о себе.

Когда  динчане  приходят  в  свой  музей,  они  видят  до  боли
знакомые вещи. Кажется, одежда ещё  излучает  тепло  своей  хозяйки.
А  из  воссозданной  хаты  казака  только-только  вышли  её  обитатели.
Ещё  самовар горячий, а  звуки патефона застыли на последней ноте.
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  Семья Черненко

Встретились Таисия  и  Владимир  Черненко,  когда  им  было  всего
по  шестнадцать.  Оба  родились  и  выросли  в  Нововеличковской,  с
малолетства  трудились  в  колхозе,  а  познакомились  -  в  клубе,  на
празднике  в  честь  дня  8  Марта.  Володя  был  балагуром,  под  гитару  и
баян спеть мастак, и сплясать — запросто.  В  тот  день  тоже  в  концерте
участвовал,  и  девчата  на  него  засматривались.  А  он  пошёл  провожать
именно её - милую, скромную девушку с мягкой улыбкой.

Пять  лет  до  свадьбы  встречались  Тая  трудилась  в  полеводческом
комсомольско-молодежыом  звене  рядовое.  затем  звеньевой,  и  за
ударный  ее  награждали  поездкой  на  ВДНХ.  в  Москву.  Двенадцать  лет
затем  на  ферме  проработала.  А  Володя  поначалу  был  ездовым  в
бригаде:  возил  сено,  зерно  стройматериалы.  Лошадей  очень  любил
верховой ездой занимался и даже в скачках участвовал.
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Так  совпало,  что  и  у  Таи  и  у
Владимира не было братьев и  сестер.  У  обоих
были  только  матери  -  Пелагея  Петровна  и
Прасковья  Степановна.  Когда  решили
пожениться,  посмотрела  мать  невесты  на
домик  будущего  зятя  и  расстроилась  -
бедноват! Жаль  ей  стало  дочь  туда  отдавать,
да и говорит: «Идите к нам  жить,  наш-то  дом
получше!»  Но  Владимир  -  сын  казака  и
характер  смолоду  твердый  имел.  «В  примаки
не пойду. Строиться будем!»

И  построили  дом,  да  не  один  за  всю
жизнь.  Обеих  матерей  потом  к  себе  забрали.
Так и жили вместе - теща и свекровь. Одна со
скотиной  управится,  другая  кушать  сготовит
и внучат присмотрит. а молоды почти все свое
время колхозу отдавали. Таисия  Евдокимовна
-  ветеран  труда  и  награду  государственную  
имеет  -  "за  доблестный  труд".  А  для
Владимира  и  вовсе  колхоз  был  как  дом
родной.Семья Черненко с детьми.

 
В армии отслужил - предложили стать заведующим  птицефермой.

"Хоть без образования парень, но с характером!" - сказал представитель
колхоза. Но участвовать в самодеятельности не бросил, очень  уж  любил
- да и сейчас любит! - петь. праздники и концерты людям устраивать. и
когда  его  позвали  работать  завклубом  -  не  сомневался:   это  его  дело.
Потом  была  работа  в  профсоюзе,  кадрами  колхозными  заведовал...  А
всего трудового стажа  у  Владимира  Степановича  -  более  48 лет!  Двоих
детей  вырастили,  Александра  и  Елену,   воспитали  трудолюбивыми  и
порядочными.  Сын  работает  на  нефтеперекачивающей  станции,
Заслуженный  работник  нефтяной  промышленности  Кубани.  Дочь  
предприниматель,  выращивает,  и  реализует  цветы.  У  обоих  хорошие
крепкие семьи. Уже и правнуков супруги дождались. 

Дружно  и  ладно  живет  семья  Черненко.  Ссориться  у  них  не
принято,  а  вот   поспорить  -  это  уж  водится!  "Воробей  -  и  тот  сердце
имеет, а как же нам без своего мнения!» - шутит Владимир Степанович.
В  праздники  полный  дом  народу  собирается:  дети,  внуки,  правнуки.  И
нет большей радости для них, чем видеть вокруг себя родные лица...
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цифры
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В  тот  день,  7  ноября  1988
года, почти все красногвардейцы
болели  за  местную  команду  на
стадионе  своего  любимого  села
Красногвардейского  -  тогда  ещё
Краснодарского  края  (ныне
Красногвардейский  район
входит  в  состав  Республики
Адыгея).  Шли  последние  минуты
футбольного  матча.  Счёт  был
равным  -1:1,  а  сегодня  Сереже
Жиленко,  как  никогда,  нужна
была  победа.   Его  жену  ещё
ночью отвезли в роддом. Каждую
минуту он ожидал оттуда добрых
вестей.  Первый  секретарь
райкома  ВЛКСМ,  он  просто  не
мог  себе  позволить  быть  в  числе
проигравших,  да  ещё  в  такой
праздник. Передача мяча Сергею
-  и  пятнистый  шарик  у  его  ног
становится  почти
дрессированным.

Жиленко  обошёл  сначала
одного  защитника
команды-соперницы,  потом
другого  и  сильнейшим  ударом
послал мяч в ворота.

Глава района вручает футбольный кубок победителям.

  
Вратарь попытался перехватить «вражеский снаряд», но куда там!

Мяч.  словно  шаровая  молния,  пронёсся  рядом  с  руками,  и  трибуны
буквально  заревели  от  восторга.  Еще  несколько  секунд  игры  -  
судейский свисток возвестил о конце матча. Болельщики скандировали:
«Молодцы!  Молодцы!»  И  вдруг  по  стадиону  вновь  разнесся  голос
комментатора  спортивных  состязаний:  «Мы  поздравляем  Сергея
Жиленко!  У  него  родился  сын!»  И  снова  скандируют  трибуны:
«Поздравляем! Поздравляем!»

Вот  так  рождаются  сыновья  у  настоящих  молодежных  лидеров.
Шутка,  конечно!  Не  у  всех  и  не  всегда.  Но  так  случилось  у  Жиленко,
теперь уже  - Сергея Викторовича.

А вообще–то, судьба не слишком баловала его легкими победами.
Исключение  составляет  само  рождение  нашего  героя.  Он  появился   на
свет  тоже  в  праздник  -  8  марта,  став  особенным  подарком  для
родителей,  И  хотя  мама,  Галина  Рамазановна  (дед  по  материнской
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линии был адыгом) в этот день не могла получить букет цветов в связи с
Международным  женским  днем,  но  глаза  ее  сияли  счастьем:  сын!  
первенец!  Впрочем,  дарить  цветы  женам  было  как-то  не  принято  на
селе.  В  лучшем  случае,  колхозниц  собирали  в  Доме  культуры.
Председатель  поздравлял  женщин  и  вручал  лучшим  из  них  конверта  с
небольшой   премией. 

Дедушку  по  отцовской  линииКирилла,  Сергей  знал  только  по
рассказам  родных.  Он  погиб  в  43-м  году  «смертью  храбрых»,  как
сообщила похоронка, и предан земле, как и миллионы других советских
солдат, в неизвестной  братской  могиле.

Бабушка,  красивая  статная  казачка,  после  нескольких  тяжёлых
вдовьих  лет  с  маленькими  детьми  на  руках  вторично  вышла  замуж.   И
отчим отца стал для  Сергея  Жиленко  настоящим  поводырем  по  жизни,
дедушкой  по  призванию  и  духовному  родству.  Это  Иван  Иванович
сказал  слова,  запавшие  в  душу  внуку  на  всю  оставшуюся  жизнь:  «За
частоколом слов огорода не видно! Меньше говори, больше делай. Реже
философствуй,  чаще  к  земле  наклоняйся.  Тогда  и  грядки  видны,  и
урожай  будет».  Дед  был  председателем  колхоза,  человеком
образованным, но ещё более - мудрым.

К   труду  Сергей   Жиленко  был  приучен  с  детства.   У  родителей  
огород - около  70  соток.    Мама,  отработав  день  в  колхозном  детском
салу,  брала  в  руки   тяпку  -  и   на   собственную   «плантацию».   Этот
рабочий  инструмент   освоила  е  ще   в   раннем  детстве.   А  потом
рядышком с ней  стал  трудиться сын.  Помогал и отцу  управляться  с 
живностью.  Семья  выращивала   птиц,  свиней,  держали  коз.   Кстати,
только  недавно  Сергей   Викторович   уговорил  продать   последнюю  
козу.  У  родителей  уже   силы  не  те,  чтобы   за   всем   хозяйством  
усмотреть.

Семья  для  Сергея  Викторовича  -  святое,  а  отчий  дом  -  островок
любви  и  полного  взаимопонимания.  Он  старался  помогать  родителям
всегда  и  во  всем.  И  крестьянская  жилка  проявлялась  даже  в  гордости
за то, что их гуси были самыми крупными и красивыми в селе,  а огород
- самым чистым от сорняков,  земля - самой  урожайной. 

Уже  будучи  студентом  Кубанского  сельскохозяйственного
института,  Сергей  Жиленко  не  упускал  случая  поработать  в
студенческих  отрядах.  Заработает  денег  за  два  месяца  -  оденется  сам,
что-то  на  жизнь  отложит.  Все  ж  родителям  легче  свой  скудный
семейный  бюджет  сохранить  или  дочке  обнову  справить.  Сестренка
была младше на восемь лет. Изредка из-за неё Сергей подзатыльники от
мамы  получал,  пока  та  росла  и  из  любопытства  то  в  сажу  залезет,  то
ноги в луже промочит. «Смотри лучше за сестрой!» Но это было только в
детстве.  А  потом  и  отец,  и  мать  всегда  гордились  успехами  сына  в
учёбе, его поступлением в  институт.  Гордились  тем,  что  сын  знает  цену
своим  недармовым  деньгам,  которые  заработал  физическим  трудом.
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Тем,  что  надеялся  всегда  на  себя,  на  свой  ум,  руки.  Как  же  гордились
они  тем,  что  сын  получил  высшее  образование,  как  оказалось  потом  -
первое из четырёх последующих!..

...«Министром  сельского  хозяйства»  Кубани  он  стал  в  2006  году  и
за  год  с  небольшим  сделал  департамент  сельского  хозяйства  одним  из
лучших  в  России.  Главный   бухгалтер   департамента.,  не  желая
выполнять  требования  нового  руководителя,   говорила;   «Вы,  
директора, приходите  и  уходите,  а   я  остаюсь!"  Через  несколько  дней
она ушла, а распоряжения Жяленко стали выполняться слёту. Тем более,
что  сам  Сергей  Викторович  решения  слёту  никогда  не  принимал.
Сотрудники  знали,  что  он  не  семь,  а  десять  раз  взвесит,  обдумает,
посоветуется и только потом «отрежет».

Фонтанная площадь

В декабре 2007 года Сергея Викторовича Жиленко избрали
главой Дйнского района. Когда у него спрашивают, в чем смысл жизни,
он, не раздумывая, отвечает:

-  Остаться  человеком.  Жить  по  совести.  Не  только  для  себя,  но  и
для других. Не обижать людей.

Этому веришь, потому... Потому что самые близкие его друзья - из
детства,  любимый  писатель  —  историк-литератор  Пикуль,  любимый
композитор и певец - Олег Газманов.  Сергей  Викторович  встает  вместе
со всем залом, когда тот исполняет свои знаменитые песни «Офицеры» и
«Москва».  Сергею  Жиленко  веришь,  потому  что  он  не  старается
выглядеть  лучше,  чем  он  есть  на  самом  деле.  А  это  такие  уставшие
порой  глаза,  тихий  с  хрипотцой  голос  и  глубокий  сон  в  машине,
летящей из одного поселения Динского района в другое. И при этом:

- Я вообще все могу сделать, если захочу. Причём хорошо сделать.
  Например, еду приготовить. Даже сын   всегда говорит жене:  «У  папы
вкуснее  получается".  Ей   это  не  нравится,  конечно,  -  смеется  глава
района.

- А любимые блюда есть? - спрашиваю у собеседника.
- Мамин борщ и мамина картошка с мясом. В чем секрет, не знаю,
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но  лучше  ее  этого  никто  не  делает.  Для  меня  разумеется.  У  каждого  в
жизни есть свои мамины пирожки, мамины вареники или каша. Может,
все волшебство заключается в маминых руках?!

Такой  лирики  в  жизни  Сергея  Викторовича  бывает  немного.  А
каждый успех приходит по принципу «что посеешь, то и пожнёшь».

За  прошедшие  три  с  половиной  года  удалось,  как  оказалось,
весьма много.Первое, что сделал Сергей Викторович.  -  это  предоставил
каждому  поселению  около  тысячи  кубов  гравия  для  отсыпки  самых
непролазных  участков  станичных  улиц.  Несколько  котельных
переведены  с  жидкого  топлива  на  газ.  Построено  пять  новых
котельных.

Строго стал спрашивать за санитарное состояние.
-  За  благоустройство  лично  спрошу  с  каждого!  -  многообещающе

сказал  тогда  руководитель  района.  Возможно,  главы  поселений
чувствовали себя при этом не очень уютно, зато насколько уютнее стали
наши  станицы,  посёлки  и  хутора.  А  ещё  они  стали  намного  светлее:
более  двух  тысяч  светильников  дополнительно  установлено  в  районе.
Отремонтировали  районный  Дом  культуры,  реконструировали  спортзал
при  нем.  До  этого  учащиеся  школы  №  3  занимались  физкультурой  под
открытым  небом.  В  большинство  поселенческих  Домов  культуры
запущено тепло.

В январе 2011 года 60 детей сирот получили квартиры в специально построенных для них домах.

Капитально     отремонтированы  поликлиники,  баклаборатория
Центральной  районной  больницы..  Приступили  к  реконструкции
районной поликлиники.

В  большинстве  школ  района  заменены  оконные  блоки,  двери,
отремонтированы  пищевые  блоки,  спортзалы.  Учебные  процессы
проходят  с  использованием  новейшего  оборудования:  интерактивных
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досок,  компьютеров  с  выходом  в  Интернет.  Повышены  требования  к
учителям,  к  уровню  их  самообразования.  Лучшие  из  них  поощряются
денежными премиями, награждаются поездками на отдых за границу и
в город-музей Санкт-Петербург. Самые одаренные школьники ежегодно
получают премию главы.

В  муниципальную  собственность  вернули  несколько  детских
садиков. Они тоже потребовали средств на ремонт.

Самые видимые изменения  произошли  в  благоустройстве  района.
Особенно  это  наглядно  в  Динском  сельском  поселении.  И  первой
ласточкой стала новая  великолепная  елка  к  Новому  2008 году.  Целыми
семьями приходили полюбоваться сверкающей красавицей.

Открытие первого в районе спорткомплекса.

Только  благодаря  усилиям  глав  района  и  умению  привлечь
внимание  предпринимателей  к  нуждам  района  удалось
реконструировать  центральную  площадь,  построить  фонтан  уже  в
первый  год  работы.  Впервые  широко  отметили  День  района  -  с
театрализованным  шествием,  множеством  конкурсов  и  приглашением
«звезд российской  эстрады».

Не  успел  отплясать,  отпеть,  отгреметь  фейерверком  день
рождения  района,  как  приступили  к  подготовке  празднования  в
следующем году.  А  это  запуск  новых  объектов  производства,  торговли,
бытового  обслуживания  по  всем  поселениям,  реконструкция  второй
площади  перед  зданием  администрации  района,  укладка  тротуаров,

Летопись земли Динской



облагораживание  парковых  территорий,  дизайнерские  приемы  в
освещении центральных улиц.

Знаковым  событием  второго  года  руководства  районом  у  Сергея
Викторовича  было  создание  телекомпании  и  выход  в  эфир  первого
блока  новостей  6  апреля  2009  года.  Говорят,  лучше  один  раз  увидеть,
чем десять раз услышать. Жители района воочию убедились в этом.

 
Третий    год    руководства   Сергея  Викторовича  Жиленко  отме

чен большой датой - 65-летием Победы  в    Великой    Отечественной  
войне.    К  9  Мая  был  реконструирован  кинотеатр    «40  лет  Победы»,
который не работал многие годы и отстал от современных   требований,
Реконструировали первую половину центрального сквера, приступили к
строительству  плавательного  бассейна,  начали  реконструцию
центрального  стадиона.  Капитально  отремонтирован  и  пущен  в
эксплуатацию  детский  сад  №  5  в  станице  Пдастуновской.  Она
единственная  в  районе,  где  теперь  нет  очереди  на  места  в  детских
дошкольных  учреждениях.  В  станице  Новотитаровской  также
отремонтированы  детский  сад  и  главный  поселенческий  стадион.  Он
стал  первым  спортивным  сооружением  в  районе  с  искусственным
покрытием,  которое  позволяет  спортсменам  тренироваться  круглый
год. Здесь же завершены работы по закольцовке газопровода низкого
давления,  что  решило  бытовые  проблемы  многих  новотитаровцев.  Все
поселения  активно  занимаются  водоснабжением,  дорогами,
пешеходными тротуарами, озеленением, уборкой своих территорий.

В   районе  заработали  новые  предприятия  и  производства:
предприятие  по  производству  компрессорного  и
газораспределительного  оборудования,  ООО  «МеталлПрофиль»,  цех  по
производству  изделий  из  ячеистого  бетона  автоклавного  твердения  в
станице Васюринской, станция по ремонту большегрузных автомобилей
в станице Пластуновской, крупная автозаправочная стация в Динской.
Проводимая  С.  В.  Жиленко  финансовая  и  инвестиционная  политика
позволила  увеличить  бюджет  в  два  раза,  прирост  составил  466  млн.
рублей.

В  стадии  реализации  четыре  проекта  с  освоенным  объемом
инвестиций  более  чем  187  млн.  рублей.  ООО  «Агрофирма  «Кочеты»
организовывает  процесс  глубокой  переработки  сельскохозяйственной
продукции.  ООО  «Кровельный  центр»  строит  свой  филиал  в  Динском
районе.  ООО  «Пищевые  технологии»  вкладывает  средства  в
строительство  большой  производственной  базы.  ЗАО  «Тандер»
приступило  к  строительству  тепличного  комплекса  для  выращивания
овощей  на  более  120  гектарах  земли  в  ст.  Пластуновской.  Это  более
1000  рабочих  мест  и  серьезные  поступления  в  бюджет.  В  этом  году
планируется  получить  первые  урожаи  овощей  для  торговой  сети
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«Магнит».

Увеличение  бюджета  -  это,  конечно,  не  самоцель.  Это  новые
объекты  благоустройства,  спортивные  и  детские  сооружения,
возможность  оказать  помощь  общественным  организациям,  а  значит,
адресную  помощь  больным,  одиноким  и  попавшим  в  трудную
жизненную ситуацию людям.

У  Жиленко  правило:  на  открытой  сессии  Совета  муниципального
образования он отчитывается по итогам прошедшего года. Так было и в
феврале  2011  года.  Присутствовавший  на  сессии  заместитель
председателя  Законодательного  собрания    Краснодарского  края  Петр
Михайлович Курдюк сказал слова, которые аплодисментами поддержал
до отказа заполненный зал районного Дворца культуры:

-  Только  слепой  не  видит  положительных  изменений  в  наших
станицах»  сёлах,  хуторах,  посёлках.  Самые  смелые  мечты
превращаются  в  реальность.  Но  чтобы  это  происходило,  нужна
ежедневная  кропотливая,  порой  неблагодарная  работа  исполнительной
и представительной власти. И мы ещё раз убедились: такая работа идёт.

Трудно  давать  однозначную  оценку  любому  факту  или  событию,
происходящему  на  муниципальном  уровне.  Но  то,  что  именно  здесь
реализуются  принципы  местного  самоуправления,  происходит  самый
активный  диалог  власти  с  населением,  видны  и  победы,  и  неудачи
социальной политики государства, - сомнений не вызывает.

Динской район - это прежде всего люди, которые совершают подвиги,
боевые и мирные. Каждый день, каждую минуту ими творится

история своего муниципального образования. В поле , в офисе, на
ферме, на собственной кухне по  кирпичику строится светлый надежный,

комфортный дом по  имени Донской район.
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В один из праздников на Фонтанной площадью станицы Динской в лучах предзакатного солнца
поднялась потрясающая радуга.
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