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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 История возникновения и развития Матвеево-Курганского района, словно 

затейливая мозаика, складывается из уникальной и самобытной истории 

каждого населенного пункта – от крошечного хуторка до современного,  

благоустроенного, носящего легендарное имя поселка – Матвеев Курган. 

К 90 летию образования Матвеево-Курганского района библиотекари 

Межпоселенческой Центральной Библиотеки и сельских библиотек 

подготовили сборник краеведческих очерков «Мой край, ты песня и легенда». 

В сборник включены рассказы об истории 23, наиболее крупных населенных 

пунктах нашего района.  

 Тщательно и скрупулезно собирали авторы сведения об основателях сел и 

хуторов, о первых поселенцах. Императрица Екатерина II  своим Манифестом  

привлекла в наши края  на жительство из Германии немцев. За верную службу 

Отечеству царское правительство щедро раздавало земли  на Миусе 

предводителям донских казаков. Те, в свою очередь, перевозили на богатые 

необжитые земли крестьян из Украины, губерний Центральной России.   

Обосновывался  здесь кочевой народ – цыгане.  Причудливое переплетение 

судеб тех, кто переселился в Примиусье по собственной воле и тех, кто был 

куплен  в дальних краях  местными помещиками,  формировало своеобразный 

менталитет из различных культур, традиций, бытовых навыков.  Наши  предки 

строили дома и возводили храмы;  растили детей;  возделывали землю, ставшей 

для них родной.   Боролись за светлую, свободную жизнь без эксплуататоров; 

создавали коллективные хозяйства и успешно развивали промышленность. В 

страшные годы Великой Отечественной войны, показывая беспримерное 

мужество, бились насмерть, не желая отдавать фашистам на поругание не 

только страну, но прежде всего свою малую родину. Победив фашистов – 

восстанавливали разрушенное, созидательным трудом украшая  села района  

новыми, современными школами, детскими садами, зданиями социально-

бытового назначения.  Подняли на небывалый уровень успехи в сельском 

хозяйстве.  

В предлагаемых  читателю материалах прослеживаются удивительные судьбы  

наших земляков и невероятные перипетии событий, происходящих на 

территории  района на протяжении нескольких столетий. 

Местные краеведы, старожилы делились с авторами очерков своими 

воспоминаниями, легендами, переходящими из поколения в поколение. В 

семьях, где бережно хранят старые фотоснимки, односельчане охотно 
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предоставили для публикации уникальные фотографии. Восстанавливая 

хронологическую последовательность исторических событий, авторы  

обращались с запросами в областной и районный архивы, вели переписку с 

земляками, живущими за пределами района.                                                         

 Так, по крупицам, по эпизодам, фрагментам восстанавливались события в 

истории миусских сел.   

                        Составитель-редактор Перепелица Н.М., библиограф  МЦБ 
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МАТВЕЕВ КУРГАН 
      XVIII век стал временем заселения южных территорий России. В 

основном сюда мигрировали беглые крепостные крестьяне, которых 

привлекали благоприятный климат и близость морей и рек. Крестьян сюда 

влекла воля, которой они были лишены на родине, бежали на южные земли и 

те, кто объявлен был вне закона, некоторые из них создавали разбойничьи 

шайки. Память о них сохранилась в названиях - Харцызская, в урочище 

называемом "Зуевой горой".  

  В Приазовье не раз бывал А.П.Чехов. Он очень любил эти места, 

увековечив их в ряде своих рассказов. В письме к Таганрогскому доктору П.Ф. 

Нардапову от 1890г. он писал, что ему приходилось слышать от крестьян 

рассказы про Зуя Харцыза. В рассказе "Счастья" герой его вспоминают о 

кладах, зарытых разбойниками, о том, что в "38 году в Матвеев Кургане 

армяшка жил, талисманы продавал", посредством которых можно было найти 

клады. Район, описанный А.П.Чеховым в этом рассказе - это северная часть 

Матвеево-Курганского района. 

 Когда и кем был основам Матвеев Курган? 

 О происхождении поселка Матвеев-Курган ходит очень много легенд и 

преданий. По одной из них, казак Матвей стал на один из курганов, которых в 

этих местах немало, и 

провозгласил: "На этом месте 

быть Матвееву Кургану". Есть 

и другая версия. Местный 

Робин Гуд - беглый казак 

Матвей, которого со временем 

прозвали Страшным,  с 

сотоварищем Савкой, отбирая 

товары и землю у богатеев, 

раздавал их беднякам. Купцы 

его подстерегли и убили.                                                       

                                                                   

 

Тот самый курган Матвея 
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   В память о Матвее бедняки шапками сносили землю к месту его гибели, так 

возник курган.  Как гласит сказание "Курган Матвеев", автор Яков Сергеевич 

Флоренсов, изданное в 1860г., на этом кургане застала смерть Матвея - героя 

этого сказания. На левом берегу р. Миус на южном склоне высокого кургана он 

был похоронен. По одной из существующих версий, там, где располагается 

сейчас здание районной больницы, по другой  - за Центром занятости 

населения. Смерть Матвея стала судьбоносным событием для всех 

переселенцев и их потомков. Могила в русском языке имеет другое значение – 

курган. Впоследствии образовавшееся здесь село стало называться Матвеев 

Курган. В Государственном архиве Ростовской 

области в сборнике областного войска Донского 

"''Статистического комитета" (вып.45) указано: 

"Курганская волость. Слобода Матвеев-Курган, 

при речке Миус, заселена войсковым атаманом 

Алексеем Ивановичем Иловайским, но когда 

именно неизвестно; в 1801 году поселение уже 

существовало с населением в 23 двора". Два села - 

Алексеевка и Александровка расположенные в 9 

км от М. Кургана к северу основаны тем же 

А.И.Иловайским в апреле 1777г. Возможно, что 

посѐлок Матвеев Курган был основан 

одновременно с ними или между 1777 -1786 годами (точная дата неизвестна). В 

первые годы своего основания Матвеев Курган насчитывал всего несколько 

крестьянских дворов. Крытые 

камышом саманные домики, 

обитатели которых жили 

натуральным хозяйством: 

выращивали пшеницу, удили рыбу, 

охотились в степи.  В начале п. 

Матвеев Курган входил в состав 

Азовской губернии созданной в 

1775г. В 1786г. правительство 

утвердило границы земли войска Донского, как отдельную административную 

единицу выделив ее из Азовской губернии.  

  До конца 18 века крестьяне Приазовья были свободными, несмотря на то, 

что жили на земле помещика. Это давало им возможность переходить по 

своему желанию от одного помещика к другому, что отражалось на развитии 

сельского хозяйства. Это привело к изданию Павлом 1 Указа от 12 декабря 
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1796г., по которому все крестьяне были закрепощены за теми помещиками, на 

земле которых они жили в день издания Указа. Так, крестьяне п. Матвеев 

Кургана, как и других селений, стали крепостными. С этого года начался 

второй период в жизни поселка. В 1820г. земля Войска Донского была 

разделена на 7 округов: в Миусский округ вошли все населенные пункты на р. 

Миус с Крынкой, Грузный Еланчик, Мокрый Еланчик и Тузлов. Территория с 

границами по миусскому лиману до балки Каменка, по р. Самбеку и морю, 

вошла в Таганрогское градоначальство.  

  Помещики Миусского округа в погоне за прибылями стремились 

увеличить производство хлеба и других с/х. продуктов на рынок, за счет 

усиления эксплуатации крестьянства. Крестьяне п. Матвеев Курган, как и всех 

других селений не могли примириться с потерей свободы. Среди них все 

больше и больше начали распространяться слухи о незаконности их 

прикрепления, об Указах правительства, якобы подтверждающих вольность 

донских крестьян и об установлении этих Указов донским начальством.  

  Годы 1818-1819 характеризуются усиленными выступлениями донских 

крестьян с прошениями и жалобами и связанными с ними неповиновениями 

помещикам. Нити организации восстания крестьян вели к Таганрогу. 

Крестьяне п. Матвеев Курган, Александровки и Алексеевки и селений на балке 

Каменка, впадающей в р. Миус, имели связь с с. Ряженое, где сбирались 

отряды крестьян этих селений. Волнения крестьян начались в январе и 

закончились в июле. Но силы были неравны, и движение крестьян было 

безжалостно подавлено.  

  Для усмирения крестьян помещика Иловайского в Матвеев Курган, 

Александровну и Алексеевку был послан войсковой старшина Шульгин с 

военной командой из 40 казаков. Было арестовано 7 крестьян, и для 

устрашения в этих трех селениях был оставлен отряд казаков.  Однако 

выступления миусских крестьян не прекратились, кое-где в последующие годы 

были случаи неповиновения их помещикам. Так, в марте 1851г. крестьяне 

помещицы М. Иловайской п. Матвеев Кургана в бытность еѐ в г. Харькове 

взбунтовались против управляющего по еѐ доверенности сотника Калмыкова, 

нанесли ему жестокие побои...  

    С того времени крестьяне еѐ, того же поселка, руководимые приказчиком-

крестьянином Несторенковым и писарем Денисенко взяли власть 

распоряжаться экономией: самопроизвольно продали большую часть еѐ скота 

и` почти без остатка овец, а в минувшем Августе - пшеницу еѐ, не дают ей не 

только отчѐта в деньгах, но и никакого содержания. Дерзость и буйство 

крестьян против неѐ до того усилилось, что по прибытии еѐ из Харькова в 

поселок, собрались скопищем, окружили еѐ дом, принесли пук розг, вероятно 
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для того, чтобы сечь еѐ. Но исполнению этого помешали прибывшие казаки.      

" На другой день наѐмною прислугой, потому что собственная еѐ прислуга от 

неѐ, разбежалась, выехала в Таганрог, и возвратиться в свой посѐлок она не 

может из-за боязни, что бунтующие крестьяне еѐ смогут лишить жизни", - так 

доносил в войсковое правление сыскной начальник Миусского округа. 

 Расследования по делу о крестьянах прекращено было только в 1856 

году.                                                                                                                   

 С земельной реформой 1881г. начался третий период в истории               

п. Матвеев- Курган и его района. По «Положению о крестьянах» в земле 

Войска Донского в Миусской округе размер крестьянского надела на душу был 

определѐн в 3 десятины - 1,200 кв. сажен с выкупом еѐ в 8 руб. за десятину. До 

выкупа земли крестьяне считались временнообязанными и продолжали нести 

феодальные повинности. В 1868г. крестьяне Матвеево-Курганской, 

Голодаевской и Анастасиевской волостей первыми выкупили свои наделы, 

став собственниками, но крестьяне Большой и Малой Кирсановки, Алексеевки, 

Лысогорской, Екатериновской и других волостей были в большой части 

временнообязанными. По количеству населения этих волостей Матвеево-

Курганская имела 1.978 га, а на первом месте Голодаевская - 5.425. В 1878г. в 

Миусском округе у 61 помещика насчитывалось только 3.510 крестьян, 

временнообязанных, а собственников - 52.568. Собственниками, прежде всего, 

становились зажиточные крестьяне волостей, расположенных близь Таганрога. 

Они имели большую возможность развивать товарное хозяйство. Земельные 

наделы, полученные крестьянами по реформе, с ростом населения значительно 

уменьшались, дойдя до 1,3 на душу, к тому же земля в большинстве была мало 

пригодна, бедняки и середняки вынуждены были брать в аренду землю у 

помещиков или кулаков, что приводило их к прямой зависимости от них.  

  По закону 1868г. донским помещикам было предоставлено право 

продавать свои земли всем желающим. В 1885г. открыл свои операции на Дону 

крестьянский помземельный банк, через который земля дворян-помещиков не 

только мелкопоместных, но и крупных стала переходить в руки купцов, 

крестьян-кулаков, мещан и различных обществ. Причиной разорения 

помещиков было то, что значительная часть их не сумела     приспособиться к 

новым условиям, к капиталистическому способу производства.  

     Так появились в Миусском округе новые хозяева земли. Вместо 

помещичьих имений выросли "экономии", основанные на эксплуатации 

наемных рабочих, применение сил, хозяйственных машин и т.п.  

    Картина разорения дворянско-помещичьего имения ярко показана 

А.П.Чеховым в пьесе "Вишневый сад", действие которой происходит в 

Миусском округе.  

    Крестьяне пос. Матвеев Курган владели "офицерскими" участками - 

единолично и компаниями - 4.237 десятин/ 2,8 десятины на душу/.  
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    В корне уклад жизни посѐлка Матвеев Курган изменило строительство 

железной дороги. 23 декабря 1869 года открылось движение по Курско-

Харьковско-Азовской железной дороге на участке Харьков-Славянск-Таганрог. 

Тогда же была построена железнодорожная станция, что послужило стимулом 

к производству на продажу и сбыту сельскохозяйственной продукции через 

Таганрогский порт. Первый поезд от Таганрога до посѐлка прошѐл 25 июля. 

Торговое земледелие получило ещѐ большее развитие, чем до реформы. К 

участку Харцизск-Таганрог относились станции: Успенская, Матвеев-Курган, 

Покровское. Железная дорога 

сблизила населѐнные пункты 

Матвеево-Курганского района с г. 

Таганрогом, куда направлялась вся 

сельскохозяйственная продукция 

района. Также железнодорожная 

линия соединила Матвеев Курган с 

Ростовом-на-Дону и Харьковом.   

25 июля 1869 г. прошѐл первый поезд 

по Азовской железной дороге от 

Таганрога до Матвеева Кургана. 

    1 февраля 1882 года была открыта 

первая почта на станции Матвеев-Курган, смотрителем которой был назначен 

Кузьмин. 

    Матвеев Курган был административным центром одноименной волости, 

которая в 1887 г . вошла в состав Таганрогского округа.  

    Среди ж.д. станций по обмену принимаемых и отправляемых грузов, главным 

образом хлеба в Таганрог для экспорта, первое место занимала станция 

Матвеево-Курганская.  

          В самом посѐлке имел мукомольную мельницу И.М.Штоль, владелец 

экономии. По данным 1914г. в п. Матвеев Курган были две паровые и одна 

водяная мельница, маслобойный цех. Возникновение обрабатывающей 

промышленности в Матвеево-Курганской и др. волостях привело к 

образованию среди сельского населения слоя ремесленников и рабочих.  

    Так, за 1909-1913г.г. было отправлено хлеба в тыс. пудов через станцию М.-

Курганскую - 8.046, Успенскую - 3.853, Кутейниково - 2.017, Неклиновку - 2.3. 

Посѐлок Матвеев - Курган был тесно связан экономически с Таганрогом, куда 

он поставлял кроме хлеба пищевые продукты. В конце 10-х годов на ст. 

Матвеев Курган возникают торгово-промышленные предприятия. Так, по 

данным 1910г. на станции владельцем кирпичного завода, складов зернового 

хлеба, магазинов по продаже муки был Н.Г.Волков. Склады земледельческих 
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орудий и зернового хлеба, торговлю мануфактурой, галантереей, бакалеей и 

скобяную имели Е.С.Стоянов и В.Г. Иванов, продажу зернового хлеба вели 

З.Г.Дунк и Е.Д.Мухина.  

      Народное образование и здравоохранение в сельских районах по 

реформе 1861г. было возложено на земства. Правительство на школу и 

медицинскую помощь не отпускало средств. Кроме земства, в открытии школ 

принимали большое участие церковные приходы. Были ещѐ, так называемые, 

министерские училища, открываемые Министерством народного просвещения, 

но их было очень мало. Так, в границах нынешнего Матвеев - Курганского 

районаони были в с. Екатериновка и Малокирсановка. Но не все дети могли 

посещать школу, т.к. ежедневно домашние нужды отвлекали их от ученья.  

    В Матвеевом - Кургане по переписи 1872 г. было 138 дворов с 682 жителями. 

Из них земледельцев — 644, торговцев — 9, ремесленников— 13, прочих— 16. 

Грамотных в возрасте от 7 до 16 

лет —8 человек.    А по данным 

переписи к концу 1920г. в М. 

Курганской волости  на два 

селения было 68 % неграмотных, 

а больше всего в Миллеровской 

волости - 79%. Первая школа /1-

классная/ в п. Матвеев Курган 

открыта в 1876г. на средства 

земства, позже открыто 

церковноприходское училище 

(фото)  Медицинская помощь в М.-Курганской волости совершенно 

отсутствовала. Ближайший земский врачебный медицинский участок с 

больницей на 13 коек / в 1905г./ находился в соседней   волости -  

    Милость-Куракинской, в других участках в Лысогорке - на 10 коек, в с. 

Голодаевка - на 15 коек, персонал в каждом участке состоял из одного врача 

или фельдшера. 

    25 октября в Петрограде местное правительство было свергнуто, и 

установлена Советская власть. Тогда же донской атаман Каледин заявил о 

непризнании Советов и о переходе власти в Донской области в руки 

Войскового правительства. Это было одно из первых контрреволюционных 

выступлений против Советской власти.  

 Недовольство основной массы крестьянства земельной реформой 

продолжало расти. Бедняки и середняки начали борьбу против эксплуатации со 

стороны кулаков и новых помещиков - владельцев экономий, в руках которых 

были лучшие земли в округе.  
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    В течение 70-90х годов крестьянские волнения охватывали многие селения. 

Но в результате стихийности и неорганизованности, отсутствия руководства со 

стороны рабочего класса  крестьянские выступления оканчивались 

поражением.  

     В Матвеево-Курганской волости волнения крестьян начались в августе, 

разграблением экономии Жердева, а в сентябре произошло столкновение с 

арендатором земли Власова. Волнения были подавлены силой оружия. 

Движение крестьян сопровождалось отказом от платежей арендной платы, 

которая была очень высока в Таганрогском округе, захватом земли, скота, 

поджогами.  

   1 августа 1914г. началась мировая империалистическая война. Мобилизация в 

армию вызвала в Таганрогском округе волну возмущений и протестов со 

стороны крестьян. За годы войны положение крестьян округа ухудшилось, 

площадь посевов уменьшилась. 

    27 февраля 1917г. царизм был свергнут восставшими рабочими и солдатами, но 

буржуазия захватила власть в свои руки. Не дожидаясь решения аграрного 

вопроса Временным правительством, крестьяне ряда сѐл Таганрогского округа 

начали борьбу за землю. В сентябре - октябре в волостях Голодаевской, 

Екатериновской и других крестьяне разгромили несколько помещичьих 

имений и поделили их землю.  

   Обстановка на Дону с каждым днем становилась очень напряжѐнной. На 

митингах, организованных большевиками, рабочие требовали немедленной 

передачи власти в руки Советов.  

  В конце ноября начались вооруженные столкновения рабочих, 

красногвардейских отрядов с калединцами.    На помощь трудящимся Дона 

Советское правительство направило регулярные воинские части. Бои в 

Таганрогском округе развернулись в январе 1918г. Против калединцев, в 

направлении на Таганрог и Ростов, наступала третья колонна революционных 

войск под командованием Р.Ф.Сиверса. Особенно ожесточѐнные бои были за 

станции Матвеев Курган и Ряженое. Против Сиверса действовал отряд 

добровольческой армии под командой полковника Кутепова. Войска Сиверса в 

3-дневном бою разбили калединцев. Противник вынужден был приостановить 

наступление. Противник под ударами зашедших к нему в тыл отряда 

петроградцев Трифонова и батальона Потапова в беспорядке бежал, неся 

большие потери. Сиверс занял Матвеев Курган и немедленно развернул 

наступление на Таганрог и Ростов.  

В феврале армия Донской контрреволюции была разгромлена и «остатки» еѐ 

отступили на Кубань. Атаман Каледин покончил с собой.  
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22 января 1918 г. был освобожден Матвеев Курган. Под руководством 

большевиков был избран волостной Совет крестьянских депутатов. 

Приступили к осуществлению ленинского Декрета о земле. Началось 

наделение землѐй беднейшего крестьянства. 

19 февраля Таганрогский окружной съезд Советов принял резолюцию об 

укреплении Советский власти и налаживании народного хозяйства в округе. 

Однако созидательная работа по строительству новой жизни вскоре была 

прервана иностранной военной интервенцией и гражданской войной. И 

мирному строительству Советской власти на Дону помешали германские 

империалисты. Нарушив условия Брестского мира, они заняли Украину. Для 

отпора немецких оккупантов в Таганроге стали создаваться отряды Красной 

Армии, а на станции Матвеев Курган была организована запись в Боевую 

Социалистическую армию трудящихся Таганрогского округа.  

По договору с Донским атаманом Красновым; немецкие войска, 24 апреля 

вторглись в пределы Донской Советской республики. 1-го мая они заняли 

Таганрог, а 8-го - Ростов. Вместе с ними, вернулись на Дон и белогвардейцы.  

Для снабжения своей армии и увоза в Германию немцы забирали у крестьян 

Таганрогского округа хлеб, фураж, и другие сельхоз продукты, Во всех 

волостях помещики стали мстить крестьянам за своѐ разорение, устанавливали 

старые порядки. Крестьяне стали создавать свои отряды, совершали 

партизанские набеги. 1 июня между ст. Матвеев Курган и Ряженое было 

устроено крушение воинского поезда, 5 июня приказом атамана Краснова 

Таганрогский округ был объявлен на военном положении.  

Крестьяне отказывались служить в белой армии, и Краснов вынужден был 

отменить приказ о мобилизации ввиду большевистских настроений 

призванных.  

7 ноября немецкие войска оставили Ростов и Таганрог, а затем округ. В 

декабре в Таганроге был создан подпольный большевистский комитет, 

который организовал подпольные ячейки в ряде сел округа: Матвеево-Кургане, 

Большекирсановке, Ряжено, Алексеевке, Александровке, Голодаевке, 

Анастасиевке, Латново и др. Связь с Таганрогским комитетом подпольная 

ячейка Матвеев Кургана держала через Ткаченко и Страшевского.  

В своѐм докладе от 13 января 1919г. Ростово-Нахичеванский комитет РКП/б/ 

сообщал Донбюро: ― В Матвеево-Кургане есть значительное количество 

винтовок, пулемѐтов, даже орудие. Здесь возможно активное вооружѐнное 

восстание. В этом смысле там ведѐтся подготовка‖.  
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Летом белоказаки и деникинские войска перешли в общее наступление против 

Красной армии. В упорных боях в октябре Белая армия была разбита. А в 

декабре Красная армия вступила в пределы Донской области.  

5 января 1920 г . Матвеев-Курган был занят II кавалерийской и 9 стрелковой 

дивизиями 1-й Конной армии, а 6 января Таганрог. В Примиусье была 

восстановлена Советская власть. 6 января Матвеев Курган посетили К. Е. 

Ворошилов и С. М. Буденный.   

С 1920 года в истории пос. Матвеев Курган начался новый период - советский, 

годы мирного социалистического строительства.  

Весной 1920 г. в Матвеево-Курганском районе были созданы первые 

комсомольские ячейки. В мае был избран районный комитет комсомола. В 

районе появились первые сельскохозяйственные артели «Жатва» при хуторе 

Быкодоровский, «Заря» при поселке Большая Неклиновка и 

Матвеевокурганское хозяйство при хуторе Шапошников. В 1923 г . имелось 3 

совхоза.  

Матвеево-Курганский район образован в 1923 г. Территория в 1920—1924 гг. 

входила в состав Донецкой губернии УССР. В 1924 г. возвращен в состав юго-

востока России. В 1929 г. укрупнен за счет присоединения территорий 

Голодаевской и Федоровского районов, (разукрупнен в 1935 г.). 

К началу сплошной коллективизации в районе было 7 коммун и 43 

сельскохозяйственные артели, 14905 крестьянских хозяйств. В середине 1929 г. 

началось массовое колхозное движение.  

К 1 октября 1930 г. 93% крестьянских хозяйств объединились в колхозы.  

Были достигнуты успехи и в осуществлении культурной революции. В 1930/31 

учебном году в 116 школах района обучались 10176 учащихся. В августе 1931 г 

. начала выходить районная газета «За сталинский урожай». Из года в год 

строился и богател район. 

    Самая первая общедоступная библиотека в районе была образована в 1920 г. в 

слободе Александровка, когда с приходом Советской власти в здании лавки 

купца Ивина П.А., был открыт очаг культуры - «Народный дом». Одна из 

комнат была выделена  под избу-читальню. Первым избачом (так раньше 

называли библиотекаря), был  назначен Михаил Королѐв. Он же заведовал и 

клубом. 

   О библиотеке в слободе Матвеев Курган упоминалось в информационных 

сводках 1925 г. 
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    Первая библиотека находилась за железной дорогой, ныне улица 8 Марта. В 

годы войны здание было разрушено.  

   Начало войны. События до прихода немцев 17 октября 1941 года. 

   Матвеев Курган перед войной стал красивым районным центром. Здесь были 

две школы – средняя и семилетка, кинотеатр, большой элеватор, молокозавод, 

железнодорожная станция. Некоторые улицы были вымощены каменной 

брусчаткой. Перед зданием райкома стоял памятник Ленину, в парке была стела 

погибшим за революцию в гражданской войне и памятник Сталину. Среди 

парка был разбит розарий. 

 

Война быстро становилась суровой реальностью. Забрали на войну отцов, 

братьев, мужей, сразу опустел посѐлок. Вокзал превратился в особое для 

посѐлка место. Отсюда провожали  близких на фронт. Вернутся ли они с войны? 

Увидятся ли с ними их семьи? Из Матвеева Кургана в 1941 году было 

мобилизовано 311 человек. 

Война приближалась, новую среднюю школу оборудовали под госпиталь. Через 

посѐлок с запада, с Украины, гнали скот. Скоро и наши колхозники погнали 

свои стада на восток. Скот был недокормлен, утомлѐн, стоял рѐв, пыль до 

самого неба. Люди ехали на повозках, шли пешком в эвакуацию. 

Вспоминает Надежда Ивановна Панченко: «Когда немцы наступали, а здесь 

были ещѐ наши войска, нас выгоняли копать противотанковые рвы. Это было 

для всех обязательно, хочешь – не хочешь, иди. Ходили за 8 км туда и 8 км 

обратно пешком, рыли окопы. Также делали противотанковые кучи – насыпали 

на противотанковые мины большие кучи земли в шахматном порядке. Я и тогда 

не понимала, зачем?  

Немцы не глупые, зачем им ехать на кучи? Так и получилось. Этот участок 

немцы обошли стороной. Наша тяжѐлая работа пропала впустую. Нас 

подхваливали, обещали, что кто хорошо будет работать, отправят отдыхать в 

санаторий, но какое там! Очень быстро прорвало фронт и все обещальщики 

ушли и бросили нас на немцев». Работа на рытье окопов была опасной. Это был 

не только тяжѐлый труд, но и смертельный риск: «Немецкие самолѐты летали 

над нами часто. Пролетит «рама» – самолѐт-разведчик. Мы все врассыпную, кто 

в окопы, кто куда, а платки у всех девчат белые, видны далеко. Минут через 5-

10 летят самолѐты и бомбят».  

     В конце августа фашисты стали бомбить посѐлок и станцию. Сначала 

люди не знали, как себя вести при бомбѐжках. Шаталова Лидия Николаевна, 

1937 года рождения, вспоминает: «Когда бомбили, мы сначала не знали, что это, 

и с братом кричали маме: «Огурчики летят!» (бомбы), а зарево было на всѐ 

небо». Гребеняк Евдокия Аврамовна, 1935 года рождения, рассказала, что «при 

первых бомбѐжках ещѐ не знали, что делать, почти всегда они были 

неожиданные. Бомба упала во дворе, а мама в комнате купала сестричку Валю, 
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ей было 3 года. Выпали стекла в окнах, одно большое упало так, что думали – 

оно зарежет Валю в корыте. Слава Богу, она осталась жива, только немного 

поцарапана». Люди искали укрытия в подвалах, рыли щели в садах.  Когда был 

близкий разрыв бомбы, то такое укрытие становилось могилой. Мог им стать и 

подвал, если было прямое попадание. Самым надѐжным укрытием во всѐм 

посѐлке оказалась «труба» – переход под железной дорогой на окраине посѐлка. 

Мария Васильевна Волощукова вспоминает: «При налѐтах мама кричала: 

«Быстро в трубу!» мы бежали туда. В трубе я оказалась чуть ли не снаружи, там 

уже много набилось людей со станции, гражданских и военных. Кое-как 

вползла внутрь. Какой-то военный крикнул: «Садись!», чтобы не убила 

взрывная волна. Как страшно жить, нет, не жить, существовать, поминутно 

ожидая смерти. Этот «зал ожидания смерти» оставил в душе глубокое 

впечатление. Так нашим землякам пришлось жить не один месяц, а вплоть до 

октября 1943 года, когда фронт ушѐл на запад и больше в посѐлок не вернулся. 

Очевидцы рассказывают, что в 1941-1942 годах почти не видели наших 

самолѐтов. А вот немцы летали большими группами, несколько десятков 

самолѐтов, черные, страшные – среди дня. Летели низко, почти не опасаясь 

наших зениток. Чтобы усилить ужас, сбрасывали бочку с дырочками, она 

страшно завывала, пугая тех, кто прятался от разрывов. Причѐм свидетели не 

могут сказать, наши лѐтчики или немецкие придумали сбрасывать такие бочки. 

Людям оставалось только молиться: «Слава Богу, день пережили!» – говорили, 

когда бомбили немцы, а здесь стоял фронт. «Слава Богу, ночь прошла и мы 

целы!»– говорили, вылезая из канавы за посѐлком в 1942-43, когда бомбили 

наши. Гибли люди под бомбами. Привыкнуть к этому было нельзя.                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

Матвеев Курган 1942г.  Коллектив работников типографии и районной 

газеты «За сталинский урожай»  
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Матвеев Курган на линии Миус-фронта 17 февраля – 29 августа 1943 г. 

     Гитлеровцы создали мощную линию обороны, названную Миус-фронтом. Она 

стала местом ожесточенных боев.  Овладев 14 февраля 1943 г. Ростовом-на-

Дону, войска Южного фронта 

устремились к реке Миус и 17 

февраля освободили Матвеев Курган. 

Посѐлок Матвеев Курган и села 

вокруг него дважды были в 

оккупации: в 1943 г. И 1942-1943 гг.    

В боях за район были удостоены 

звания Героя Советского Союза        

П. Г. Пудовкин, закрывший своим 

телом амбразуру вражеского дзота, 

командир танка А. М. Ерошин, 

первый, ворвавшийся в поселок и 

уничтоживший много военной 

техники гитлеровцев. В боях за его 

освобождение погибло около                                                                                        

30  тыс. советских воинов.          

                                                              Герой Советского Союза А. М. Ерошин 

 У въезда в Матвеев Курган 

на высоком пьедестале стоит 

памятник «Танк Т-34» 

(фото).  Он установлен в 

1972 году в увековечение 

подвига Героя Советского 

Союза  А.М. Ерошина. 

Полностью Матвеево-

Курганский район был 

освобожден 30 августа. 

Более восьми тысяч 

матвеевокурганцев  

награждены орденами и 

медалями за боевые заслуги. 

   Вспоминает Фѐдор Фѐдорович Ростенко (он живѐт и сегодня на улице 

Таганрогской): «Сюда (показывает на дорогу) рано утром подошѐл броневик, 

на нѐм ехали капитан, старшина и солдаты, человек 8. Дальше прямо за школой 

было несколько домиков и до МТС было поле. Оттуда начали стрелять. 

Старшина поехал и привез 6 казаков. Они воевали за немцев. Офицер велел им 

вывернуть карманы, там были патроны, наши и немецкие. Мы, пацаны, 

крутились тут же и собирали их. Казаков увели и расстреляли в балке по 
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Таганрогской улице сейчас же». О захваченных нашими войсками казаках 

вспоминает и Столбовский Иван Григорьевич: «Были доты и дзоты по 

пригорку, где сейчас улица Ростовская, возле современного элеватора. Немцы 

отошли на Волкову гору, а казаки остались и ещѐ два дня стреляли оттуда из 

винтовок и пулемѐтов. Их окружили по лесополосе вокруг железной дороги, а с 

другой стороны выехали броневик и танкетка. Думали, что там немцы засели. 

Казаки увидали, что их окружают и захотели сбежать к немцам на гору, 

выбежали из своих укрытий в лесополосу, там их и поймали. Их было больше 

20 человек. Их пригнали в соседнюю с нами хату, допрашивали 3 суток. Среди 

них были два малолетки, почти наши ровесники. Все были в казачьей форме, и 

мальчишки тоже. Все они стреляли в наших. Их расстреляли всех после 

допросов и захоронили в балке, где сейчас построен мясокомбинат». Эти 

расстрелянные казаки – тоже могилы у нас под ногами. Армии Южного фронта 

упорно в течение нескольких недель стремились прорвать фронт, развить 

наступление. Войска несли большие потери, но сил выполнить поставленную 

командованием задачу не было. Вновь немцы закрепились по гребню Волковой 

горы, вели обстрел посѐлка с высоты. Но наши войска на этот раз свои 

укрепления не стали возводить в самом посѐлке, а заняли удобные позиции по 

холмам на восточной окраине Матвеева Кургана. Он оказался весь в 

нейтральной полосе – здесь не было ни немцев, ни наших, только жители, 

которых обстреливали и те, и другие, бомбили и те, и другие. 

   Хоронили мѐртвых на этот раз не в самом посѐлке. Мы нашли свидетелей таких 

захоронений. Вспоминает Валентина Федоровна Ковалѐва, 1934 года рождения, 

которая во время войны жила в хуторе Борисовка: «При нашей армии в нашем 

доме был штаб, нас выселили из дома, мы жили у соседей. Видели машины с 

убитыми, которые приезжали, когда темнело. Мѐртвых привозили на 

грузовиках, накрытых брезентом. Всю ночь штабные работали, что-то писали, а 

рано утром погибших хоронили. Мы старались придти, смотрели, искали 

родных. Копали ямы экскаватором, огромные, как силосные. Мѐртвых клали 

штабелями, один ряд на другой. В яму хоронили по 1000 человек. Там есть 

несколько таких могил, кладбище называется братское».  

    Антонина Григорьевна Шелковникова зиму 1942-43 года жила у бабушки в 

Латонове, болела тифом, очень тяжело пережила эту зиму. В еѐ записках 

рассказывается, как она переходила фронт, и мы можем вместе с ней мысленно 

проделать этот путь. Девочке было 12 лет. «В феврале рано утром раздался гул 

взрывов в Матвееве Кургане. Бабушка Мавра дала  кусок хлеба, и я пошла. Снег 

подтаял, иду долго. Шлѐпаю в сапогах, сверху снег, снизу вода. Шла с тѐтями 

долго. Вот они повернули в город, я осталась одна в поле, и страшно, и нет. 

Вдруг сразу обрывается местность. Внизу долина реки Миус, под горою село 

Ряженое. Вдали в Матвееве Кургане огненные взрывы, гул. Видно, шел бой. 

Иду дальше, спускаюсь к берегу, перехожу мост, прохожу село. Кругом ни 

души. Страшновато, ни звуков, ни взрывов, ни людей. Иду за село к 

железнодорожной линии. На окраине дом. В белых  
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    халатах сидят два немца с пулемѐтом. Прохожу. Они молча поглядывают, но 

меня не трогают. Остановилась у железной дороги. Куда идти? Решила идти 

вдоль берега реки и железной дороги по посадке. Иду, в сапогах воды полно. 

Сяду, вылью воду и иду дальше. Оглядываюсь, нет ли немцев. Слышу звук 

танка за посадкой. Рокочет машина, остановилась и начала стрелять из 

пулемѐта в мою сторону. Вижу, впереди белый снег и веточки бурьяна падают, 

сбитые пулей. Страха нет ни капельки, а мысль мелькнула такая: вот убьют 

меня здесь немцы, а мама не узнает, где я. Я присела, посидела минут 5. Слышу, 

машина уехала обратно. Тишина. Я пошла дальше. Вижу хутор Колесниково,  

выхожу к нему через железную дорогу. Наши солдаты! Радость охватила. Свои 

ведь.  

   Мама, увидев меня, от радости закричала: 

    – Как ты прошла линию фронта и осталась жива? 

   Рядом с хаткой стоял танк. Мама вышла к танкистам и сказала: 

   – Уезжайте от дома, а то хата моя от грохота орудий развалится. У меня дети. 

Танк уехал».  

    Мирным жителям, остававшимся здесь, нужно было как-то жить. Пѐтр 

Егорович Журенко рассказывал нам, что большую часть посѐлка разминировали 

мальчишки. Даже был особый азарт: кто ловчее разминирует противотанковую 

мину? А новой модификации? Правда, были и жертвы.  

 

   Так, Сергей Богославский с другом нашли мину нового образца, с шариками, 

пытались еѐ разминировать, обоих убило насмерть. Мины разряжали и для того, 

чтобы добыть тол, которым растапливали печку. Этим занимались даже 

старушки. Гибли люди от этого занятия, но мальчишек это не останавливало. 

Рассказывает Любовь Павловна Моисеенко, по рассказам своего мужа 

Александра Ивановича: «Ребята собирали патроны, складывали их в большой 

немецкий котѐл с тяжѐлой крышкой, зажигали под ним костѐр. Сами прятались. 

Патроны взрывались под тяжѐлой крышкой и грохотали. Им было весело. Саша 

уговаривал пойти с ними и старшего брата Лѐню, который боялся и никуда не 

ходил. Но тот не соглашался. И тогда Саша принѐс Лѐне взрыватель и уговорил 

потянуть за колечко, чтобы повеселиться. Лѐня потянул и был тяжело ранен, 

лишился глаза». Опасность ещѐ долго подстерегала людей.  

В июле 1943 года советские войска попытались прорвать фронт севернее 

Матвеева Кургана, но попытки эти вновь оказались неудачными. В самом же 

посѐлке до генерального наступления таких крупных операций не проводилось. 

В первых числах августа Южный и Юго-Западный фронты получили приказ о 

подготовке нового наступления. Началось освобождение Донбасса. Очень 

интересно, что мы долгое время считали, что районный центр Матвеев Курган 

был освобожден 29 августа. Наши власти очень широко организуют торжества 

в посѐлке именно в этот день, а 17 февраля лишь  

последние 2-3 года как-то отмечается, но очень скромно. Может быть, в этом 

они и правы. Нельзя, наверное, считать полным освобождением день, когда 

опять вернулся фронт в посѐлок, и существование на линии фронта – не полное 
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освобождение, а какое-то частичное. Будем и мы считать, что 29 августа 

Матвеев Курган перестал быть фронтовым населѐнным пунктом, что, наконец, 

можно было как-то начинать здесь мирную жизнь. 

Оккупанты нанесли району большой ущерб, исчисляемый 837 млн. рублей. В 

руины был превращѐн Матвеев Курган и более 100 населенных пунктов. Были 

уничтожены почти все хозяйственные постройки колхозов, совхозов и МТС, 

приведен в негодность машинно-тракторный парк, разграблен скот.  

 

ТАМ, ГДЕ БЫЛ МИУС-ФРОНТ- 24 ГОДА СПУСТЯ. 

Из статьи Д. Прилуцкого, председателя исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся .  «Миус-фронт»…  Кому из советских людей 

неизвестны эти два слова, кого не потрясают они мощью Советской Армии и 

мужеством воинов, сумевших разорвать стальное кольцо фашистских 

оккупантов. Тем больше памятно это время для жителей нашего района. Почти 

два года здесь шли кровопролитные бои.  

На передовой были не только солдаты, но и население – все, кто не успел 

выехать из этого кромешного ада.                                                       .                              

Когда враг был изгнан, в Матвеев Кургане – центре района – не осталось ни 

одного административного здания, ни одной школы. Во всем селе уцелело 

около 15 домиков. Это там, где до войны жило семь тысяч человек. 

В сентябре, двадцать четыре года назад, в Матвеев Курган стали возвращаться 

эвакуированные. Жили в подвалах, в каждом из которых размещалось до 40 

семей. Продуктов не было. 

Ущерб, нанесѐнный врагом району в годы войны, составил 837 миллионов 

рублей, из 73 населѐнных пунктов 33 уничтожены полностью. Всѐ колхозное 

добро разорено.  На весь район осталось 800 кур. Техники никакой. Сильно 

пострадали сѐла Ряженое,  Кульбаково  и другие. Но было главное – свобода. И 

наша советская власть. Люди верили, что  с ними всѐ придѐт.  

Соседние районы выделили нам семена для озимого сева, с востока области 

пришѐл транспорт. Государство дало кредит на восстановление жилья. 

С радостью встретили жители района Постановление Совнаркома СССР об 

оказании помощи колхозам, пострадавшим от немецкой оккупации.  

Всѐ население дружно взялось за дело. Практически сразу  после освобождения 

от немецко-фашистских захватчиков начались работы по восстановлению 

разрушенного народного хозяйства, которые легли на плечи женщин, стариков 

и детей войны. За рекордный срок – 7 суток – была восстановлена железная 
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дорога, и по ней открыто движение. Возобновили свою работу все 

государственные учреждения. 

К концу 1943 – началу 1944 года смогли  восстановить 28 колхозов, 2 МТС, 

имевшие в наличии 94 трактора и 9 комбайнов. 

В 1945 году освоено большинство земельных площадей. Колхозы смогли уже в 

этом году не только пополнить свои 

запасы, но и сдать хлеб государству.  

После победы над врагом район по-

настоящему  приступил к ликвидации 

последствий войны. К концу первой 

послевоенной пятилетки были восставлены 

сѐла, административные здания, школы, 

медицинские учреждения, библиотека. 

Библиотека на улице Садовой, 4. 1946г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь Манушина (Папченко) Галина Ивановна обслуживает 

читателей 1967 г. 

 

 Началась электрификация производственных объектов и населенных 

пунктов.    С каждым годом входили в строй новые школьные здания,  детские 

ясли, магазины.              

Крепли коллективные хозяйства, росли урожаи сельскохозяйственных культур, 

все больше техники выходило на поля. 



 

21 

 

 И вот с тех пор, когда матвеево-курганцы, вернувшись в село, увидели 

одни груды развалин, - прошло 24 года. Благодаря их напряженному труду не 

узнать теперь нашего района. За короткий исторический срок преобразилась 

примиусская земля». 

 Война нанесла непоправимый  ущерб. Не все матвеевокурганцы 

вернулись домой. Почти половина призванных на фронт за годы войны 

осталась лежать на полях сражений. Восстановление поселка  в послевоенный 

период шло очень трудно. Но, несмотря на трудности, последовательно, шаг за 

шагом рабочие, колхозники, интеллигенция восстанавливали разрушенное 

войной хозяйство. Непрерывно шла работа по восстановлению родного 

поселка. И к началу пятидесятых годов много было сделано. Были 

восстановлены и пущены в работу райпищекомбинат, райпромкомбинат и 

другие предприятия.   В 1958  вступили в строй  новые цеха мясокомбината, 

молзавода, пищекомбината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Тогда же введен в действие новый крупный элеватор.                                 

 Начала работу межколхозная строительная организация. В этом же году 

завершены работы по строительству водопроводной башни.  

 Основы, заложенные в пятидесятые годы, дали толчок дальнейшему 

развитию поселка.                                                                                             .                  
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 А. Ветчинкина (архитектор района) в газете «Молот» от 4 сентября 1969 

года отметила, что «наиболее заметные перемены произошли в Матвеев 

Кургане начиная с 1962 года. За эти годы строители возвели пять 16-

тиквартирных, несколько восьми- и четырехквартирных,  двухквартирных 

жилых домов, построили типовое здание школы-нтерната, два детских сада на 

190 мест, комбинат бытового обслуживания. Широкий размах получило 

индивидуальное строительство… Сейчас в поселке уже возводится кафе, 

столовая с гостиницей, трехэтажное здание районного узла связи, 16-ти и 22-

квартирныый жилые дома, банно-прачечный комбинат, хлебопекарня, Дом 

культуры, Дом Советов, пять коммунальных жилых домов». 

 

 

 

 

Детский сад «Аленушка» 

 В 1971 новый  Дворец  культуры с двумя залами на 550 и 160 мест сменил 

построенное  в 1949 году небольшое здание районного Дома культуры, где в 

настоящее время разместился Центр дошкольного образования, или как раньше 

его называли, Дом пионеров. 

 C осени 1946 года и по 2003 год библиотека располагалась на улице 

Садовой. Первым послевоенным заведующим библиотеки стал Иван Кузьмич 

Шевченко, в прошлом офицер – участник войны, творческий человек, знавший 
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и любивший литературу, он долгие годы плодотворно трудился на важном 

участке культурной сферы района. 

 В 1973 году была построена поликлиника на 300 посещений, в 1976 – 

родильное отделение на 40 коек. В 1978 – детское отделение на 40 человек. 

Было отремонтировано инфекционное отделение. Произошла реконструкция, 

достройка второго этажа поликлиники, что позволило довести число 

посещений до 600 человек. 

 По постановке лечебной работы (профилактике заболеваний, оказанию 

медицинской помощи населению и женщинам, по организации выездной 

службы к местам работы механизаторов, животноводов) М-Курганская 

больница была признана лучшей не только в районе, области, но и в России.  

 Широкое развитие народного образования, дошкольного воспитания 

подрастающего поколения также приходится на период 70-80-х гг. прошлого 

века. В Матвеев Кургане построены здания школ №3 и №2. 

 Поселок с каждым годом становится все красивее. В последние годы 

особенно преобразилась его центральная часть. Здесь появились новые 

магазины, торгово-бытовой комплекс райпо, для школьников построена новая 

средняя школа, сооружен новый спортивный зал, реконструированы 

центральные улицы поселка Московская и Комсомольская. Для удобства 

жителей района в реконструированном здании бывшего Дома бытового 

обслуживания разместился социокультурный центр.   

Здесь расположены 

Межпоселенческая 

Центральная Библиотека, 

Районный краеведческий 

музей, Детская школа 

искусств, 

Многофункциональный 

центр.  

 

 

Дианова Н.Е. – зав. отделом межпоселенческого обслуживания МЦБ                                                                                                                                

Коноваленко О.В. – зав. детским отделом МЦБ 
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АВИЛО-УСПЕНКА 
 На  восточной  границе  с  Украиной  находится  небольшое  село  Авило-

Успенка.  Село  разделено   полотном  железной  дороги  на  две  части. 

 1 марта  1868 года  коммерции  советник  С.С.Поляков  оттеснив   других  

конкурентов,  получил  от  правительства  разрешение  на  создание  

акционерного  общества.  Ему  была  выделена  на  85 лет  концессия  на  

строительство  Курско-Харьковско-Азовской  железной  дороги.  Открытие    

движения  намечалось  на  1 августа  1869 года.  Железную  дорогу  

правительство  разрешило  построить  однопутную. 

 Потянулись  на  стройку  люди. Одни  шли  сюда  по  своей  воле, в  

надежде  заработать  на  кусок  хлеба,  другие – по принуждению,  под  

конвоем.  Из  тюрем  на  трассу  будущей  дороги  этапным  порядком  было  

доставлено  несколько  арестантских  рот.  Трудно  было  отличить  «вольного»  

крестьянина  от  арестанта:  работать, жить  приходилось  им в  одинаково  

каторжных  условиях. 

 5 мая  1868  года  

строительство  началось  

одновременно  по  всей  

линии.  Работали  на  

стройке  от  зари  до  зари.  

Основными  орудиями  

производства  были  тачки  

и  лопаты.  Землю  

вспахивали  плугом, 

грузили  лопатами  на  

телеги  и  перевозили  к  

местам  устройства  

насыпи. И,  наконец,  в  декабре  1868  года  началась  укладка  рельсов,  а  

уже  в  июле  1869  года  пошли  поезда  от  Курска  до  Харькова.  23  декабря  

1869  года в  торжественной  обстановке   с  молебнами  и  оркестром  

состоялось  открытие  движения  на  участках    Харьков-Славенск-Таганрог.  

Построенная  за  короткий  срок  (20  месяцев),  Курско-Харьковско-Азовская  

дорога  была  довольно  крупная    магистраль  для  того  времени.  Она  

соединяла  угольный  край  с  Таганрогским  портом. 

 К  участку  Харцизск-Таганрог  относились  станции  Николаевка  (ныне  

Кутейниково), Амвросиевка, Успенская, Матвеев Курган  и  Покровское             

( Неклиновка). 
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 На  протяжении  всего  пути  

строители  возвели  

железнодорожное  полотно  и  

различные  инженерные  

сооружения.  Построили  37  

раздельных  пунктов, 16  

паровозных  депо.  В  пределах  

нынешней  Донецкой  магистрами  

находилось  5  депо.  В  Славянске  

оно  было  рассчитано  на  12,  в  

Харцызске  на  6  , в  Никитовке, 

Барвенково  и  Успенской  на  2 

паровоза (фото).   

   После  войны  здание депо    

реконструировали и перестроили под жилой дом  для  работников  железной  

дороги.   

 12  декабря  1868  года  на  земле  есаула   Федора  Авилова,  владевшего  

этой  землей  с  1850  года  была  построена  деревянная  станция, 

обслуживающая железную дорогу. Станция была небольшая, в ее окрестностях 

по переписи 1867г. стояло всего 5 домов. Имя станции дали по названию   

близлежащего  украинского  села   - Успенская.   А  составная часть  

названия Авило, происходит от  фамилии помещика  Авилова, на земле 

которого и была построена станция. Шли годы. Железнодорожное 

сообщение в России набирало темпы.  Станция  Успенская стала  расширяться,  

было  сооружено  много  сторожевых  домов  (они  находились  на  расстоянии  

одной  версты)  и  путевых  казарм  для  рабочих  и  служащих  

железнодорожных  переездов,  пакгаузы  и  другие  устройства.  

 Для  постройки всех   этих зданий и сооружений  нужен  был  материал.  

С  украинского  карьера  возили  песок  и  камень.  А  потом  от  железной  

дороги  прокинули  ветку  к  меловой горе  и  построили  небольшой  завод по 

производству  мела и изделий из него.   На  мелзаводе  резали  белые  ровные  

кирпичи  для  строительства  домов  специалистам,  размалывали   

мел  для  побелки, нарезали  маленькие  брусочки  для  школы  и  все  это  

отправляли  на  Таганрог. 

 После  построения  железной  дороги  купцы  Маныч  и  Стоянов  

построили  подле  железной  дороги   «хлебную  сыпницу»  (элеватор). О купце 

Маныч Никите Григорьевиче стоит сказать особо, так как его хозяйская хватка 

и большое трудолюбие способствовали развитию Успенки.  Со своими 
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братьями он имел крепкое крестьянское хозяйство, земли которого 

располагались на территории Малокирсановской и Успенской волостей.  На 

полях у Манычей работала  многочисленная сельскохозяйственная техника, 

самая по тем временам современная. В Успенке братья построили помимо 

хлебной сыпницы, несколько магазинов по продаже зернопродуктов, 

сельхозмашин,  лесоматериалов.  Элеватор был оборудован механизмами, 

позволяющими наиболее производительно организовать его работу.  Зерно 

перерабатывали на мельнице, также построенной  Маныч. 

  А  братья  Беленко  построили  маслобойню  (маслоцех).  В этом   цеху  

также мололи  зерно  на  муку.  В  1928  году  началось  строительство  первого  

склада  для  элеватора.  Под  строительство  было  выделено  7 га  земли.  Для  

строительства  склада  жители  всей  округи  из сел  Успенка,  Авило-

Федоровка  и других близлежащих хуторов  приезжали  на  своих  подводах  и  

возили  песок,  камень  с  карьеров. За свою работу они получали   деньги, что 

было редкостью в то время.   

Сельское хозяйство развивалось, стали собирать хорошие урожаи зерновых. 

Зерна  было  много,  и  для его хранения пришлось  строить  еще  один  склад в 

1935  году.  

 Вообще в  30-х  годах в Успенке развернулось большое строительство.   

Количество жителей стремительно росло и, помимо  промышленных зданий и 

сооружений, нужна была социальная инфраструктура. В селе  была  построена  

больница-роддом,  молокозавод,  почта,  рядом  с  больницей  было  здание,  в  

котором размещался  сельский  Совет.  Одна  комнатка  в Совете была  отдана  

под   библиотеку.   Чуть позже    построили  нефтебазу, проведя  к ней      ж\д  

ветку,  а  рядом  организовали   автоколонну  (машинный  двор). На месте 

автоколонны   сейчас расположено сельское   кладбище  (со  слов  жителей  

села). 

 Успенская – железнодорожная станция и село -  росли, развивались и 

благоустраивались.  Но поступательное движение вперед, к более 

благополучной и счастливой жизни прервала война, смертельным вихрем  

налетевшая на страну.  Начались  бомбежки села.  Всех,  кто  мог  воевать,  

забрали  на  фронт,  а  старики  и  дети  работали  на  элеваторе  и  железной  

дороге.   

 На  х.  Самарском  располагался  лагерь советских военнопленных,  их  

немцы гоняли  на  работу голодными  и практически  раздетыми.  Захватчики  

выселили   жителей  села  из  всех добротных   домов  и  заселялись  сами.   
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Как-то  пригнали  железнодорожный вагон  и  выгрузили  погибших  русских  

солдат  в  воронку  от  бомбы  на  территории  элеватора.    Коля  Гайкалов,  

мальчик  9-ти  лет,  ночью ползком      проникал к яме,  и  прислушивался,  нет  

ли  среди  них  живых.  Потом  воронку с мертвыми солдатами   прикопали,  а  

после  войны  на прилегающей к вокзалу территории перезахоронили их 

останки и поставили памятник.   На  кладбище  в  Авило-Успенке  есть  еще  

одна  братская  могила. Там  захоронены  русские  солдаты,  погибшие  при  

освобождении  Авило-Успенки.  

 Авило-Успенку  часто  

бомбили,  но  немцы  

оберегали  ж\д  пути  и  

элеватор,  как  

стратегические  объекты.  

Во  время  бомбежки  

местные  люди  прятались  в  

тоннеле  под 

железнодорожным 

полотном,  т.к.  его  не  

бомбили.  

В  домашний  сарай 

местного жителя Приходько  как-то  упала  бомба,  она  пробила  крышу  и  

повисла,  зацепившись  за  доски.  Бомба    висела так, пока село не было 

освобождено, и наши саперы обезвредили бомбу.  

Однажды зенитная  батарея  немцев  сбила наш самолет. Это был ночной  

бомбардировщик, с женским экипажем.  Двоих  попавших  в плен  летчиц,  

которых  немцы  называли  «ночными  ведьмами»  и  боялись  как  огня – 

повесили  на  столбе  на  улице  Свободы.   

 Много  жителей   Успенки  погибло,  а выжившие и уцелевшие вернулись  

с боевыми наградами. Орденами  и  медалями за отвагу и воинскую доблесть 

были награждены:  Малышко А.А.,  

Рыбалко П.И.,  Иванченко А.,  Бокарев 

И.И., Королев И.Н. и еще много других 

наших земляков.    

После  войны  все население Авило-

Успенки      стало  восстанавливать  

родное село. В  1948 году  построили  

новый  каменный  вокзал  и  расширили  

полотна  путей,  из  1 стало 9. 
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 Но  самым  благоприятным  периодом  для  развития  станции и села    

были  50-70  годы.  Авило-Успенка  стала  узловой  станцией.  В 1957 году 

началась электрификация железной дороги, стали ходить электрички. 

Памятным событием для жителей села стало посещение Успенки в 1958г. 

Никитой Хрущевым,  первым секретарем ЦК КПСС.    В Успенке Хрущев был 

проездом.  Пересев из железнодорожного спецвагона в автомобильный кортеж, 

он направился в село  Куйбышево к маршалу А.А. Гречко. 

      В  селе   построили  детский садик,   клуб,  ФАП,  новый  сельский  Совет,  

школу  десятилетку  -  в  ней  училось  более  600  учеников;  пошивочный  цех,  

обувную  мастерскую, пилораму,  маслоцех,  молокозавод,  инкубатор,  

угольную  базу,  почту, соляные  склады,  птичник (куры и утки).  Жители  села  

посадили  большой  фруктовый  сад,  несколько  рядов  тутовых  деревьев  для  

выкармливания  шелкопряда,  восстановили  элеватор  и  построили  8  новых  

складов,  контору  и  весовую,  лабораторию,  пекарню,  овощную  базу. 

В  Авило-Успенку на жительство потянулись  люди  со  всех  близлежащих  

хуторов  и  деревень.  Много переселенцев   переехало  с  Украины.  Выросли  

новые  улицы .  Построили    магазины,  столовую, кафе.  

В  конце  70-х начале  80-х  годов основные  предприятия  стали  переводить  в 

п. Матвеев Курган.  А  сельский  Совет  перевели в   Новониколаевку,  хотя   

раньше  Авило-Успенка  относилась  к  Анастасиевскому  сельскому Совету. 

 

 После  перевода  сельского  Совета  в  Новониколаевку  постепенно  

стали  закрываться  предприятия:  молокозавод,  пилорама,  нефтебаза,  

птичник,  инкубатор,  закрыли  больницу, вместо нее  построили  ФАП,   

демонтировали  узкоколейку  до  мелзавода. 

 Но  больше  всего  Авило-Успенка  пострадала  в конце ХХ в.  

Неудавшиеся экономические реформы, так называемая «перестройка» в стране 

удручающим образом сказались на жизни села. А установление в Авило-

Успенке в 1995 году государственной границы Украины с Россией вообще 

изменило уклад села не в лучшую сторону. Граница прошла по его улицам и 

даже по домам и огородам. В эти годы разрушили  три  магазина,  маслоцех,  

тарную  базу,  угольный  склад,  соляной  склад,  убрали  пошивочный  цех  и  

обувной,  с  перебоями  стал  работать  элеватор,  из  200  человек, ранее 

работавших здесь,  осталось всего  20.        Но  зато  построили  две  таможни -   

на  трассе  и  железнодорожном  вокзале.     

В  наши дни в селе работают:  детсад,  школа,  СДК,  библиотека,  ФАП,  ж\д  

вокзал,  почта.   Организована  служба   социальной помощи  для  пожилых  

людей. 
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 Современный модуль фельдшерско-акушерского пункта 

 Село газифицировано, смонтировали водопровод с технической  водой, а 

вот   питьевую  воду уже много лет  возят  на спецмашине  из  Матвеева -  

Кургана.  Местных жителей обслуживают  три  частных  магазина.  Построен  

пешеходный  мост  через  ж\д  полотно  с  левой  стороны  на  правую,  сделали  

асфальтированный автопроезд  под  полотном  ж\д  дороги  на  улицу  

Железнодорожную.                                                                    

 Хотелось  бы  верить  в  дальнейшее  развитие  и  расцвет  села  Авило-

Успенское.  Но  эта  вера  с  каждым  годом тает.  С  ликвидацией  многих  

производств  в  селе  исчезли  и  рабочие  места.  Молодежь    потянулась  в  

большие  города.  В  селе  остаются  большей частью доживать  свой  век лишь 

старики.  И  если  ситуация  в  ближайшее  время  не  измениться  Авило-

Успенка  как  населенный  пункт  скорее всего перестанет  существовать, 

превратившись  лишь  в  технические  пункты  приграничного  и  таможенного  

контроля. 
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АЛЕКСАНДРОВКА 
       Первое упоминание о заселении слободы Александровка относится  к 18 

веку. Александровка входила в состав  Алексеевской  волости Миусского 

округа Земли войска Донского. 

       Слобода Александровка была основана и заселена войсковым  атаманом 

Алексеем Ивановичем Иловайским  в 1777году, 20 апреля на левом берегу реки  

Крынки. Названа она была в честь великого полководца  Александра Суворова, 

в армии которого проходил службу Алексей Иванович Иловайский и с которым 

он был очень  дружен. 

       Территория Александровки, как и всего Миусского  (Таганрогского)  

округа до 1742 года считалась Турецкой областью, а затем была  спорною 

между донскими и запорожскими казаками. В 1746 году установлена западная 

граница с запорожцами по реке Кальмиусу, а восточная часть  присоединена 

была к владениям  Донских казаков. 

        Впервые мы находим имя Алексея Ивановича Иловайского в 1749 году 

при награждении донских казаков, бывших на службе в Кизляре с походным 

атаманом Иваном  Мокеевичем, когда Алексей в 12- летнем возрасте получил 

48 рублей жалованья и 7 рублей 50 копеек на саблю.  

        Алексей Иванович, был наказным 

атаманом Войска Донского, участвовал в 

семилетней войне уже в чине сотника 

оказал подвиги храбрости пред 

Кагульской битвой – 18 июля 1770 г., 

разбил турецкий конный отряд и едва 

было    не взял в плен великого визиря. По 

поручению князя Потемкина, Иловайский 

участвовал в преследовании мятежных 

войск Емельяна Пугачева. После 

отчаянной погони  удалось настигнуть и 

схватить вождя бунтовщиков. Иловайский 

за это был произведен  15 февраля 1775 

года в полковники с назначением 

войсковым атаманом Войска  Донского. 

Вскоре он был  произведен в генерал – майоры, а затем  императрица 

Екатерина II пожаловала ему, как особое отличие, бунчук, булаву и насеку.        
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Во время 22-х летнего атаманства Алексея Ивановича на Дону  проводилось 

коренное преобразование внутреннего управления.  Он считался человеком 

просвещенным и заботился о насаждении образования на  Дону и поднятия его 

экономического развития. А. И. Иловайский принадлежит к числу 

замечательных атаманов Войска Донского. Он человек деятельный, набожный, 

добрый , честный, преданный престолу и Отечеству, доступный для всех и за то 

любимый и уважаемый казаками. От супружества с Анной  Андреевной 

Иловайской (урожден. Звягиной), Алексей Иванович имел двух сыновей,  

Петра и Льва, ставших впоследствии казачьими полковниками,  а также дочь 

Ульяну.  

 Войску Донскому необходимо было развивать сельское хозяйство и 

промышленность. Началось освоение пустующих земель в задонье, в низовьях 

Дона, по рекам Миус и Крынка, по берегу Азовского моря, земли нынешней 

Донецкой и Луганской областей. Крестьяне  из Малороссии убегая от 

закрепления уходили на Дон. Правительство прикрепляло  их к владельцам, где 

крестьяне оседали. Число дворов в Александровке составляло тогда  33, число 

душ 227 и 1305 десятин земли были освоены.  Сын атамана, Лев Алексеевич, 

расширял владения и заселял переселенцами из слободы  Сальской- 

Иловайской (г. Сальск) и беженцами из Малороссии  Александровку. 

     Уже в 1805 г. в слободе были проведены две ярмарки – весенняя и осенняя, 

предлагавшие свой товар. 

 Супруга атамана Иловайского после его смерти ходатайствовала о 

постройке в слободе каменной однопрестольной церкви во имя  Алексея 

человека Божия. В 1807 году Анной Андреевной был заложен первый камень  

однопрестольной церкви, а 18 мая 1811 церковь была освящена и в ней была 

проведена первая служба. Строили церковь, по архивным     данным, греческие 

мастера из местного  камня в      Греко – славянском стиле.  Первый священник 

этой церкви похоронен на кладбище возле церкви.  

В течение 19 в. имение   в Александровке неоднократно меняло своих 

владельцев, переходя из рук в руки потомков Иловайских. 

 В конце 19-го и начале 20 – века его  владельцем стал один из потомков 

основателя родового имения Мокий Николаевич Иловайский. Он  решительно 

занялся хозяйством, которое к тому времени было устаревшим и в запущенном 

состоянии. Большую часть земли  сдал в аренду рачительным крестьянам, 

многие из которых  затем стали зажиточными. Часть своего капитала вложил в 

совместные с бельгийскими компаниями предприятия. Доход в виде  
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дивидендов использовал для постройки бетонной  плотины на реке Крынке, 

установки современных турбин на водяной мельнице, постройки маслобойни и 

электростанции, ремонт дома  и хозяйственных строений.  Электрические 

лампочки загорелись не только в помещениях, но и на ажурных чугунных 

столбах по всей территории. Обновил лошадей  для верховой езды и экипажей, 

сельскохозяйственную технику. Купил паровой трактор, на котором  работали 

Сорокин Никита Васильевич и Сорокин Онофрий Васильевич . В имении была  

«белая», т.е. барская  кухня,  в которой  кухаркой была Сорокина Матрена 

Кузьминична. Борисенко Агрипина Васильевна  была няней в поместье, до 

самой войны 1914 года. Управляющим был Лавров Григорий, который в 

праздники около церкви устраивал карусель.  В имении имелось два сада. 

Один, обнесенный каменной стеной был разбит  возле дома, и второй –

Емельянчик – названный в честь садовника – Рогового  Гавриила 

Емельяновича. От дома до берега реки  шла липовая  аллея. По обе стороны 

стояли каменные фигуры.  Был посажен розариум.  Мокий Николаевич был 

человеком добрым, набожным, трудолюбивым, почтительным в общении с 

людьми. Кроме этого он был почѐтным мировым судьѐй Таганрогского округа 

Войска  Донского.  

 Правнучка Алексея Ивановича, Екатерина Петровна Рындина занимались 

производством на собственном заводе черепицы высокого класса с реализацией 

еѐ на рынках Дона, России, Европы.  Е.П. Рындина удачно продолжила дело 

своей матери: занималась виноградарством, виноделием, садоводством, 

овощеводством, табаководством. Разные сорта табака вывозились на рынки 

Турции и Европы. К этому времени владельческая слобода  Александровка – 

Иловайская при реке Крынке  имела 125 дворов, православную церковь. В 

слободе проживали 601 мужчина и 581 женщина. По новому административно 

– территориальному делению слобода Александровка –Иловайская входила в 

состав  Алексеевской  волости.   По данным на  1915 год в слободе 

Александровка Алексеевской волости Таганрогского округа имелось  405 

дворов; в них проживали 1894 мужчины и 1928 женщины. 

За слободой значилось 1906 десятин земельного довольствия, имелись сельское 

правление, церковь, церковно- приходское училище, паровая мельница.  

 23 марта 1920 года Таганрогский округ был передан  Донецкой губернии 

Украины.  Приказом   1 .Таганрогского отдела управления в Таганрогском 

округе было образовано 5 подрайонов. Подрайон  4  с центром в слободе М-

Курган. В состав 4 подрайона входила и Алексеевская волость.  
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Алексанровский  сельисполком в числе еще пяти близлежащих 

сельисполкомов, стал составной частью этой  волости. 

 19 февраля 1923 года  Донецким  губернским  исполкомом  был  издан 

приказ 12 « О новом административно- территориальном делении». На 

основании этого приказа было проведено слияние волостей и изменены их 

границы. На территории 4-го подрайона было образовано две волости: М-

Курганская  и Покровская. В результате  этого слияния в марте  1923 года в 

Таганрогском округе было образовано 9 районов  в  т. ч. и Матвеево-

Курганский. 

   С образованием районов были организованы исполнительные комитеты. 

В 1924 году в Александровский с/Совет  входили:  с. Александровка – 3 

партийных  организации, 1 школа, 2 биб-ки –читальни и еще девять хуторов. 

    В течении лета   1924 года административно- территориальное деление 

Таганрогского округа изменилось и населенный пункт  Александровка отнесен 

к Матвеево – Курганскому  району  Донецкой  губернии. Число хозяйств 427 – 

мужчин-1024,  женщин-1052.  Всего населения – 2076. 

01 октября  1924 года М-Курганский район в составе Таганрогского округа был 

возвращен из Донецкой  губернии  УССР  в  состав Юго-Востока .В  ноябре 

1924 года  Юго- Восточный край  был переименован в Северо- Кавказский 

край. 

 После установления Советской власти на  Дону и раздела  помещьичьих 

земель между крестьянами  стали создаваться сельхозколлективы, 

товарищества, сельхозартели и коммуны по совместной обработке земли. В 

1923 году в  с. Александровка была создана сельхоз артель «Незаможники  

вперед!». 

 Позже, вместо ликвидированной с/а « Незаможники вперед!», при 

Александровке  имелись:  «Советское хозяйство 7» – зерновое направление, где 

проживали  18 человек ( 12 мужчин и 6 женщин). За хозяйством числилось  201 

десятина удобной земли. Из них 132 десятины было пашни и 40 десятин 

покоса. Село расположено при реке Крынка. В хозяйстве имелись: кузница , 

плотницкая   мастерская. 

«Советское хозяйство 27»  -направление зерновое . В хозяйстве проживали 43 

человека –мужчин – 32,  женщин – 11. Имелись 134 десятины удобной земли. 
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По данным переписи населения 1926 года в Александровском  с/ Совете 

проживало  мужчин – 1018 , женщин – 1049. Всего – 2067 чел. , число дворов – 

451. 

 8 апреля 1927 года в с. Александровка была организована 

сельхозкомунна.  « им.  Сталина».  В неѐ вошло 8 семейств, в которых было 34 

едока, трудоспособных 22 человека. За этой комунной было закреплено 200 

десятин земли, животноводство состояло из  9 лошадей, 2-х волов, 5 коров,  6 

свиней и 7 овец. Из сельхозинвентаря было  7 плугов и 3 сеялки. Первыми кто  

вступил в коммуну были семьи : Шевченко Н.Я., Королева Д.С.,  Рыжеволова 

Т.С.  В 1929 году началась массовая коллективизация Александровского с/ 

Совета. Образовалось  2 колхоза : « имени  Сталина» и « Заветы Ильича». 

Колхоз « им.  Сталина» объединил 149 личных хозяйств,  с числом населения  

464 чел. из них трудоспособных с 16 лет  225 чел.,  ведущая отрасль – 

зерноводческо- продуктивная.  Имелось 10 лошадей, 2 вола и 60 коров. 

Образованы  3 бригады – товарная  ферма- мясо молочная, садоводческая, 

птицеводческая.  Вторая  половина села – колхоз  « Заветы  Ильича» объединил 

121 личное хозяйство  с числом населения -459 чел., образовано  2 бригады и 

птицеводческая  ферма. 

 В 1933 г. люди переживали сильный голод. 

1935 – 1941 гг.- годы  расцвета села. В 1938 году председателем   с/Совета  был 

Петров. И в этом году выбирали первого депутата  - Почепаеву Анну Павловну 

– это был настоящий праздник.  Она была звеньевой, звено собрало по 25 ц 

пшеницы с гектара. В 1939 году за хорошую работу Почепаева А.П. и член 

звена Кучеренко М.В. участвовали во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке. Награждены малой серебряной медалью. Кучеренко М.В  в 1939 году 

избрали председателем  Александровского  с/ Совета. Она работала по 1941 

год. 

 Только люди стали жить лучше, грянула война. 17 октября 1941 года 

гитлеровские войска приблизились к нашему селу. Застонала под чужим 

кованным сапогом  Миусская земля.  78 жителей  Александровки сложили свои  

головы на поле  брани. Многие жители М – Курганского района  были угнаны в 

Германию  и на себе испытали жизнь в рабстве. Был среди них  и житель с. 

Александровка – Гуцев Алексей Артемович. Имеются  свидетельские 

показания жителей села о расстрелах и зверствах немецких палачей.  

 В августе 1943г. Александровка была полностью освобождена. К родным 

очагам начали стекаться мирные жители. С болью смотрели на страшные 
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пепелища, устраивались со своим скарбом в подвалах да землянках. Колхозы 

возобновили свою деятельность  в сентябре   1943 г. Председателями колхозов 

были простые труженики. В « Заветах Ильича» - Борисенко Алексей Е.,« имени 

Сталина» - Морозова  Нина Наумовна.  Председателем с/ Совета вновь стала 

работать Кучеренко  М.В. ( с 5. 09. 43 по 1. 08. 44 гг.) Постепенно налаживалась  

мирная жизнь района.  Большая и ответственная задача была возложена на 

систему  Осовиахима,  по разминированию и сбору трофейного оружия на 

территории района. Возглавил райсовет Осовиахима  - Малышко Николай 

Титович – житель с. Александровки. Из подростков  непризывного возраста из 

сел Александровки и Алексеевки была создана команда на добровольных 

началах (фото).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучались саперному делу, срок подготовки был отпущен двадцатидневный. 

Чему можно научиться за три недели? Сапер ошибается один раз. Такая его 

судьба. Жизнь или смерть. Хотя бывает и середина – оторвало руки,  ноги, 

сердце продолжает биться.  Но это уже не жизнь. Шестнадцатилетние: Вася 

Журбенко, Леня Карпушин, Володя Сидоренко, Борис Гармаш в сорок  пятом 

не были профессиональными саперами, но … ошиблись.  Из 166 минных полей 

обнаруженных на территории области , разминированы  128… 
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 За время оккупации с. Александровки немецко – фашистскими  

захватчиками в колхозах « Заветы Ильича» и «им. Сталина» были  уничтожены  

все крупные  здания, весь инвентарь. К первому  послевоенному севу  колхоз « 

им. Сталина»  приступил так:      имелось семенного  ячменя 0,33ц, кукурузы в 

початках 1,23ц, подсолнечника 0,25ц, , бобовых 0,07ц, картофеля 0,16ц.  Это 

все, что удалось собрать  в ограбленном и разрушенном врагами колхозе. В 

колхозе « Заветы Ильича» убрано по  20 га зерновых, валовый сбор составил  

70ц .  В состав колхозов входил один населенный пункт – с. Александровка.                

Налаживалось и животноводство. Начинали с нулевых позиций,  

животноводческие помещения разрушены, кормов почти никаких.        Но люди 

работали с энтузиазмом. Среди них была и Вера Урвачѐва  с матерью Марией  

Васильевной.  Вернулись из эвакуации в родную Александровку, с ужасом 

увидели пепелище вместо  цветущего прежде села. Ничего не осталось и от их 

дома. Соседи потеснились: дали место в погребе. А на развалинах 

Александровки уже кипела  работа. Колхозники  восстанавливали  все то, что  

было изломано и  разрушено.  

13- летнюю Веру  назначили телятницей. 

Принимала 20 –ти дневных телят, а сдавала их в 

возрасте одного года. На попечении девочки 

ежегодно находилось до  80-ти животных. За 9 лет 

Вера вырастила около 700 телят, не допустив ни 

одного случая падежа. Осенью 1953 года она 

приняла самую слабую группу  коров. В первый 

год опередила своих подруг: еѐ надои были выше 

всех.      В 1967 г. Вера Прокофьевна Кучеренко 

(Урвачѐва )  добилась высокой цифры – 3117 кг. 

молока от каждой    коровы.       Богатый опыт 

охотно передавала  товарищам,  а также своей дочери – Радионовой Надежде 

Николаевне. 

Вера Прокофьевна  - кавалер  2-х орденов Ленина, в 1966 году  правительство 

высоко оценило трудовую деятельность присвоив ей звание Героя 

Социалистического Труда, наградив медалью        «Золотая  звезда».    

 В 1943 году дети пошли в школу, но было очень трудно учиться, ни книг, 

ни бумаги.  Школа находилась  в  жилом  доме. Ее заведующим был Гуненко 

Иван  Иосифович. 
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        Весть о долгожданной  Победе над Германией с быстротой молнии 

разнеслась по району. Еѐ передавали  из уст в уста. Это действительно был 

праздник со слезами на глазах. Велико было горе тех, чьи сыновья, мужья и 

отцы не дожили до этого светлого дня, сложив  свои головы на поле брани. В 

1947 году  в с. Александровка был поставлен памятник – фигура солдата с 

венком на постаменте. 

     1948 год – неурожайный, голод. До 1950 года в основном на средства членов 

колхоза восстановление хозяйства. В 1956 г. был построен клуб на  190 мест, в 

1957 г.  школа начальная.  К 45 – летию  Победы над фашистской  Германией в 

1990 году в селе  открыт новый памятник погибшим землякам и воинам 

Советской Армии, чьи имена были установлены документально, в братскую 

могилу собраны останки наших освободителей из одиночных захоронений. 

  

      В 1950 – 51 гг. под непосредственным руководством исполкома райсовета 

велась работа по укрупнению колхозов в районе. В 1951 колхозы им. Сталина и  

« Заветы Ильича» объединились в один колхоз им. Сталина. В 1958 году  в 

феврале  колхоз   « Победа» с. Алексеевки и им. Сталина объединились в 

колхоз  « Победа»  В 1961 г. колхоз  « Победа»  был переименован  в  колхоз  « 

Заря» с центром управления в  с. Алексеевка.             В 1963г.  возглавил колхоз 

Лапшичев Михаил Максимович.  Александровцы всегда будут вспоминать 

этого талантливого руководителя добрым словом. Именно при нем хозяйство 

добилось наивысших результатов в производстве с/х продукции. Колхоз входил 

в десятку лучших хозяйств в Ростовской области. На вечное хранение колхозу 

были вручены 5 знамен от ЦК КПСС, Совета министров,   ВЦСПС,  обкома 

КПСС и райкома КПСС  за большие успехи во всесоюзном социалистическом 

соревновании. Было очень развито молочное животноводство. В колхозе на 

МТФ №2, расположенной в Александровке, трудились 5 доярок, добившихся 

наивысших  результатов по надоям молока. Их результат составлял 3 000 л. 

молока от  одной коровы.  

Передовики-доярки  Родина А.Т., Сапрыкина Н.А., 

Кучеренко Н.А., Борисенко В.Ф., Тупотилова З. Г.  

были отмечены правительственными наградами. 

 В 1972 году в колхозе « Заря»  образовались 

звенья  по выращиванию сельхозпродукции.  

Иван Харитонович Почепаев (фото) возглавил 

звено по выращиванию кукурузы на зерно. В 1973 

году звено получило урожай по 104ц с гектара 
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кукурузы на зерно и Почепаев И.Х.  получил областной переходящий вымпел    

« Золотой початок». Позже он был  награжден « Орденом Трудового Красного 

знамени» и бронзовой медалью ВДНХ.  

                Сейчас, в 21 в. село Александровка живет тихой провинциальной 

жизнью. В 2012году  александровцы отметили 235 лет со дня  образования села.  

В современной жизни есть большие плюсы: село газифицировано, пожилых 

людей обслуживают сотрудники социальной службы. Местный ФАП оказывает 

медицинскую помощь.  Досуг земляков организуют сельский клуб и 

библиотека.  

Центром духовной жизни  селян является  церковь, которая является одной из 

немногих храмов, 

которая практически не 

прерывала свою 

деятельность на 

протяжении всех лет 

своего существования – 

а это 200 лет!  

К сожалению, есть в 

современной жизни и 

минусы – село с каждым 

годом становиться все 

малочисленнее. Главным 

показателем этого 

является закрытие 

начальной школы, которая многие десятилетия собирала в своих классах юных  

александровцев.                     

      Тягло Е.Н. – библиотекарь СБ. 

В подготовке статьи использованы материалы М-Курганского районного 

архива и воспоминания  Иловайского Н.Д., потомка основателя села, уроженца 

с. Алексеевка, профессора, доктора технических наук. 
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АЛЕКСЕЕВКА 
Слобода Алексеевка (Иловайского) была основана 4 апреля 1777г. 

войсковым атаманом Алексеем Ивановичем Иловайским. Располагалась она  

на правом берегу  Миуса  при впадении в него речки Крынка. 21 августа 1784 

г. Иловайский открыл в слободе первую церковь во имя св. Иоакима и Анны. 

Церковь была деревянная, куплена им и перенесена из ст. Усть-Хоперской. В 

1817 году в слободе имелось 227 дворов, число жителей составляло 995 

человек мужчин и 846 женщин. В 1818 году в слободе были учреждены четыре 

ярмарки. 6 декабря 1821 года на средства  Е.В. Иловайской в слободе 

построена новая каменная церковь. 

В 1888 году в состав области Войска Донского вошли Ростовский уезд 

Таганрогское градоначальство, которые были объединены с Миусским 

округом и переименованы в Таганрогский округ.По новому административно – 

территориальному делению слобода Алексеевка входила в состав 

Алексеевской волости. Число дворов было уже 328, насчитывалось мужчин – 

910, женщин – 953. 

По данным на 1908 г. в слободе  Алексеевской Таганрогского округа 

действовало одноклассное сельское училище. По сведениям М-Курганского 

районного архива в 1911 г. в слободе проживают 1270 мужчин и 1217 женщин. 

Слобода имела 2519 десятин земли, действовали волостное н сельское 

правления, крестьянское товарищество, церковь, земская школа, церковно-

приходская школа и маслозавод.  Здание земской школы  было построено 

местным помещиком Афонченко. Школа была начальная, 4-х классная. 

Мальчики и девочки учились отдельно,  в разных зданиях.  совместное 

обучение стало проводиться уже после установления Советской власти. 

В 1920 году, после установления Советской власти на Дону, область Войска 

Донского была переименована в Донскую область Юго-востока России. 

Область состояла из 6 округов. По новому территориально – 

административному делению село Алексеевка вошло в состав Курганской 

волости Таганрогского округа.  В это время в нашем селе, помимо начальной 

школы, стала работать ШКМ (школа рабочей молодежи). Она давала уже 

семилетнее образование. Размещалась ШКМ в здании двухэтажного дома 

бывшего  помещика Афонченко.  

В годы становления Советской власти изменения в территориальном и 

административном делении нашего края происходили едва ли не ежегодно. 23 

марта 1920 года постановлением СНК и ВЦИК Таганрогский округ был 

передан Донецкой губернии Украины. По новому Административно – 

территориальному делению Курганская волость была отнесена к Донецкой 

губернии. 

В 1923 году Курганская волость была объединена с Покровской волостью и 

образован Матвеево – Курганский район. Село Алексеевка было отнесено к 

Матвеево – Курганскому району Донецкой губернии.  
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В Алексеевке  к тому времени было 449 хозяйств, мужчин – 1093, женщин – 

1187, удобной земли 3918 десятин.  

С 1 октября 1924 года Таганрогский округ Донецкой губернии Украины 

отошел к Юго-Восточному краю. В составе округа отошли населенные пункты 

Матвеево – Курганского района. 

В ноябре 1924 года Юга — Восточный край был переименован в Северо –

Кавказский край. 26 января 1925 года декретом ВЦИК было утверждено 

положение о Северо – Кавказском крае. 5 июля 1926 года ВЦИК и СНК РСФСР 

внесли изменения в положение, по которым в состав Северо – Кавказского края 

стали входить Таганрогский и Шахтинский округа. С этого времени 

Алексеевка отнесена к Алексеевскому сельсовету Матвеево — Курганского 

района.  

По данным переписи населения на Северном Кавказе в 1926 году – 

Алексеевка: 417 хозяйств 1017 мужчин, 1099 женщин. 

В 1927 году XV съезд ВКП(б) принял решение о всемирном развертывании 

кооперирования крестьянских хозяйств, о переходе к крупному 

социалистическому производству. 

30 января 1929 года постановлением президиума Северо – Кавказского 

Крайисполкома и 4 марта 1929 года постановлением президиума ВЦИК 

Таганрогский округ был упразднен, его территория включена в состав 

Донского округа. С этого времени Матвеево – Курганский район входит в 

Донской округ. 

29 января 1930 года на территории села Алексеевка Алексеевского 

сельсовета начал действовать колхоз «Победа №1».  

В августе 1930 года постановлением президиума Северо – Кавказского 

крайисполкома округа были упразднены. С этого времени в Северо – 

Кавказский край входили 87 районов. Алексеевка в составе Матвеево – 

Курганского района стала принадлежать Северо – Кавказскому краю. 

Общее состояние хозяйства «Победа №1» в первый год деятельности: 

ведущая отрасль – земледелие, уставная форма – с/х артель, количество всей 

земли (га) -929,58, число крестьянских хозяйств 95, население – 401, 

трудоспособного 258. Вся посевная площадь составила 609, 24 га, сенокос 60 

га (собрано было 15000 ц. сена) 

Неделимый фонд хозяйства на 1 января 1931 год – 1628 руб. 

На 1 июня 1933 года в колхоз вошло 366 хозяйств с населением – 1585 

человек (трудоспособных – 681). Посевная продуктивная площадь посева – 

3204 га. Производство сельскохозяйственной продукции возрастало.  

Колхозники включились во Всесоюзное социалистическое соревнование и 

успехи тружеников села были впечатляющими.    

В селе кипела не только производственная, но и культурно-массовая 

работа. Ученики ШКМ в свободное от занятий время готовили концерты, 

выступления местных физкультурников, занимались оформлением наглядной 

пропаганды об успехах колхозников. 
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Пионеры и  комсомольцы совместно с директором избы-читальни  помогали 

освоить грамоту своим землякам.        Активисты   ШКМ носили синие 

рубашки или белые с синим воротником.  За эту  отличительную особенность 

молодежь называли   синеблузками  и культармейцами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постройка народного дома 1928г. 

    

     Сведения о деятельности хозяйства с 1938 года по 1940 год взяты из 

районной газеты «За сталинский урожай».  Знатная звеньевая колхоза 

«Победа» Алексеевского сельсовета депутата Верховного Совета РСФСР М.А. 

Королева со своим звеном собрали с одного гектара озимой пшеницы  -26 ц. , 

яровой пшеницы  - 17 ц., подсолнуха 16 ц.. 

В мае 1941 года колхозы и совхозы Ростовской области принимали участие 

во всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. В газете сообщали, 

что колхоз «Победа» получил урожай семян люцерны с одного гектара в 

среднем за 4 года  2,02ц. 

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена 

вторжением войск фашисткой Германии на территорию Советского Союза. 

17 октября 1941 года Матвеево – Курганский район был оккупирован 

немецко-фашистскими захватчиками.  Многие славные сыны  миусской земли 

сложили свои головы на фронтах Великой Отечественной войны. Большое 

количество мирного населения было угнано в Германию. С тяжелыми боями 30 

августа 1943 года Матвеево-Курганский район был освобожден частями 

Советской Армии. В память погибших героев на территории поселения в 7 

местах массовых захоронений были установлены памятники, мемориалы.  
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Память о погибших будет вечно жить в сердцах благодарных потомков.    

 

Сразу после освобождения возобновила свою работу школа, колхоз «Победа 

№1» Алексеевского сельсовета. За время оккупации Матвеево-Курганского 

района немецко-фашистскими  захватчиками были    разграблены, сожжены,  

уничтожены 35 населенных пунктов более 5 тыс. домов. 

Председатель Алексеевского сельсовета А.Дягтерев в статье «Дадим фронту 

больше продовольствия» писал,  что немецкие оккупанты разграбили все 

колхозы сельсовета, обобрали колхозников «до ниточки, оставили их без коров, 

свиней , птиц, без жилья и уничтожили все общественные постройки».  

Общее состояние хозяйства видно из отчета за 1943 год: дворов-294, 

население – 1059, коров -6, лошадей -8, не осталось почти никакого 

сельхозинвентаря.  Выполнение плана по растениеводству: в колхозе «Победа 

№1» было скошено 40 га сенокосов, собрано с одного га 8.75 ц. зерна, валовой 

сбор составил 350 ц. на весь колхоз. Стоимость валового сбора 700 руб. На 

фураж и в неприкосновенный страховой семенной фонд выделено было 350 ц. 

зерна. 

На 1 января 1944 год неделимый фонд составил 1301 руб. 

В 1950 году прошло укрупнение колхозов. В состав колхоза  «Победа №1»  

влился  колхоз  им. 17 партсъезда. Хозяйство объединенного колхоза 

располагалось на территории населенных  пунктов сел Алексеевка, Писаревка и 

хуторов Белогорский, Степанов Алексеевского сельсовета.  

По приведенным ниже цифрам можно понять, каким сильным и 

многопрофильным стало  хозяйство колхоза.  На 1950 год в колхозе числилось:  

315 дворов, население 938 человек, начислено трудодней 160360.  
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Общая стоимость валового сбора всех культур и побочных продуктов  

животноводства, луговодства, овощеводства, бахчеводства, включая стоимость 

заложенного силоса по колхозу «Победа» составила 303760 руб.,  Получено 

приплода: телят-87 голов, жеребят-3 головы, количество окотившихся 

овцематок и козоматок составило- 200 голов,  от них получено приплода -201 

голова, количество опороса свиноматок – 23 головы, от них было получено 

приплода-201. 

 

       Люди охотно трудились в колхозе, сознавая, что от их вклада в общее                                                                                     

дело зависит благополучие и 

благосостояние каждого 

колхозника.  Улучшался быт, 

строились новые дома.  

Руководители хозяйства 

понимали, что не только ударной 

работой должны жить 

односельчане. Организации 

досуга тоже придавалось большое 

значение. В Алексеевке открыли 

клуб, библиотеку. Были 

приобретены музыкальные 

инструменты, фонд библиотеки 

постоянно пополнялся. 

18 июня 1954 года 

президиумом Верховного Совета РСФСР были упразднены Александровский и 

Старотовский сельсоветы. Их территория присоединена к Алексеевскому 

сельсовету Матвеево-Курганского района. С этого времени территория 

населенных пунктов Алексеевка, Александровка, Белогорский, Надежда, 

Писаревка, Степанов, и расположенные на их территории колхозы «Победа», 

им. Сталина вошли в состав Алексеевского сельсовета. 

3 февраля 1958 года колхоз им. Сталина (с. Александровка) Алексеевского 

сельсовета вошел в состав колхоза «Победа» (с.Алексеевка)  В 1960 году колхоз 

«Победа» был переименован в колхоз «Заря» (с.Алексеевка, Алексеевского 

сельсовета).  Колхоз  имел зерновое и животноводческое направление.   

В 70-десятые годы  в с.Алексеевка  работали : правление колхоза, сельский 

совет, школа, детский садик, клуб, библиотека, магазины-  продовольственный 

и хозяйственный, мед.пункт, почта, сбер.касса . 

Дороги  в селе   были вымощены камнем , а  центральная   улица Гагарина  

была с  асфальтовым покрытием. 
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С 2006года на  улице 

Гагарина проложили 

тротуарную дорожку.  

В 90-годы началась 

газификация Алексеевки .                                                     

В 2007году  состоялось 

перезахоронение воинов 

погибших в годы войны. 

В 2006году произведен 

капитальный ремонт  

сельского дома культуры. 

В 2008году  1 февраля  

после капитального 

ремонта  приступил к 

работе д/сад «Солнышко». 

  После капитального ремонта     Алексеевской  школы    дети занимаются 

в светлых и уютных  классах.  

С 31 декабря 2005 года прекратила свое существование администрация 

Алексеевского сельсовета решением Собрания депутатов Матвеево-

Курганского района Ростовской области . 

С 1 января 2006 года согласно Областного закона от 14.12.2004 года №222- 

ЗС « Об установлении границ  и наделении соответствующим статусом 

муниципальное образование «Матвеево – Курганский район» и муниципальное 

образование в его составе образовано Алексеевское сельское поселение с 

административным центром в селе Алексеевка.  

На должность Главы администрации Алексеевского сельского поселения по 

результатам выборов была назначена Шахназарян Татьяна Михайловна. 

 

 

Мясоедова Н.Н.  Директор   СБ  
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АНАСТАСИЕВКА 

Анастасиевка расположена на левом берегу реки Мокрый Еланчик, 

получившей название от татарских времен Илан-змея. «Иланчик» - значит 

«змеятник», т.е. место изобилующее ужами, водившимися здесь во 

множестве в камышах и каменистых берегах. Река не везде была плавной в 

своем течении. Были на реке места, называемые здесь «пурунами» -

бурунами, опасные для купающихся. Не многие отваживались купаться на 

этих местах. На дне реки били холодные ключи. 

Эти, пустынные дотоле места, получил в награду за участие в итальянских 

походах Суворова генерал-лейтенант Андриан Карпович Денисов. Случилось 

это по определению войсковой канцелярии 26 октября (8 ноября) 1805 года. 

Эта дата и считается днем основания Анастасиевки. Первыми жителями нового 

имения Денисова стали 250 душ 

крепостных крестьян мужского пола, которых Денисов купил в Воронежской 

губернии Павловского уезда слободе Елизаветовке. По тогдашнему обычаю 

село получило двойное название: «Денисово» по фамилии основателя,  

«Анастасиевка» - по имени матери  владельца. 

6 июня 1820 года Денисов на свои средства заложил в селе каменную 

однопрестольную церковь с каменной оградой. Эта церковь Покрова Божьей 

Матери строилась при участии Дядиченко П. В., бывшего дворовым у пана 

Денисова. Кирпич для церкви делали и обжигали на месте, в южной части села. 

Освещена церковь была 14 декабря 1824 года. 

Наши предки были свободолюбивыми, им  трудно  было выносить 

крепостной гнет. Доказательством этому является участие крестьян села в 

выступлении крестьян Миусского округа в 1820 году. В этом районе Донской 

области к этому времени находилась значительная часть поместий донского 

дворянства. К концу апреля в Миусском округе более 8 тысяч крестьян считали 

себя вольными и отказывались повиноваться помещикам. 7 человек из 

Анастасиевки были за это приговорены к телесному наказанию, один был 

выслан на работы в Луганский завод. 

В 1858 году в Анастасиевке было уже 232 двора с населением 1468 человек. 

К 1915 году число дворов увеличилось до 487 с населением 3258 человек, 

владевшими 43 1 8 десятинами земли (1,3 десятины на душу). В Анастасиевке 

было две церковно-приходские школы – мужская и женская, паровая и 9 

ветряных мельниц. Слобода была центром Анастасиевской волости. На ее 

территории   располагались с. Васильевка, с. Марфинка,  х. Синявский, х. 

Марьевский,  х. Самойлов, хутор генерал-майора Персиянова. 

 70% населения Анастасиевки жили в нищете.  
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С утренней зари до густых сумерек батрачили они на богатеев: Мазаевых, 

Подковыровых, Левашовых, Кривошеевых. 

У Денисова было  три сына и дочь. В 1905 году дочь продала землю 

Анастасиевской общине. Земли в хуторе Рождественском были выкуплены 

общиной еще в 1888 году. Население хутора составляли переселенцы из 

Таврии.  

Земли, которыми пользовались бедняки назывались курныковская 

барышнина, середняки владели кашарней (по всей видимости земли на запад 

от Анастасиевки), зажиточные селяне – так называемую Лазуровскую и 

Кирсановскую ( к югу от села). Десятина земли стоила 100 рублей.  

В 1861 году высочайшим «Манифестом» было отменено крепостное 

право. Однако  это событие мало улучшило жизнь крестьян.  

По статистическим описям земель Донских казаков, в 1864 году в 

Анастасиевке числились: церкви – 1 каменная и 1 деревянная; домов 

господских каменных – 2, деревянных – 1; мельницы – 1 водяная и 

1ветряная;     1 кирпичный завод. А по переписи 1873 года в слободе было 

328 дворов, мужчин – 1058, женщин – 1068. Плугов – 113, лошадей – 291, 

волов -452 пары, крупного рогатого скота – 687 голов, овец простых — 1881 

голова. 

Большим событием в жизни Анастасиевской волости были ярмарки,  
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проводившиеся 3 раза в год: с 25 по 28 марта, с 20 по 23 июля, с 1 по 4 

сентября. На таких ярмарках торговали скотом и разными товарами.  

Как свидетельствуют цифры статистических переписей, до революции 

40% крестьян были безземельными и безлошадными, зато тысячами  гектаров 

владели помещики Мазаев, Бондарев, Соболевская и несколько десятков 

зажиточных хозяев. Остальные пользовались только 300 десятинами земли, 

самыми бедными среди них были батраки Бойко, Плохотниченко, Илышевы, 

Шевченко и другие. 

Школа в Анастасиевке была открыта при панском быте, примерно в 1825 

году. Это была школа грамоты, где изучали только азбуку, причем обучение 

было организовано только для детей  зажиточных крестьян. Примерно в 

1885 году в селе начала работать церковно-приходская школа, находившаяся 

на месте современной школы и представлявшая собой сарай без всякого 

оборудования. В 1916 году в селе было две церковно-приходских школы: 

мужская и женская, в которой училось 100-120 детей. Но основная масса 

крестьян оставалась неграмотной. Азами знаний владели только 10% 

жителей. Да и это образование крестьянских детей заканчивалось церковно-

приходской школой и только единицы могли продолжать образование в 

городской гимназии. 

 

В Анастасиевке не было  медицинского работника, ведь в то время один 

врач в Таганрогском округе приходился на 14 тысяч жителей. И только 1 

человек в канун революции во всем теперешнем Матвееве – Курганском 

районе получал газету. 

Но зато были в Анастасиевке «увеселительные» заведения. Одно из них 

стояло на дороге, ведущей в Мало – Кирсановку, другое – на пути в 

Екатериновку. Чтобы забыться от горя, от нищеты, крестьяне шли в кабак, 

неся туда последние гроши. 

В воскресные и праздничные дни крестьяне толпами шли в церковь на 

богослужение, прося у Бога милости к ним и лучшей доли.  

После революции 1917 года жизнь в селе, как и по всей стране, 

изменилась. Анастасиевцы во время немецкой оккупации Таганрогского 

округа в 1918 году организовали повстанческий отряд и сделали попытку 

захватить  имение помещика  Левашова. Все участники бунта были 

арестованы, и подвергнуты различным наказаниям.   Четверо из них -  И. 

Прядко,  Н. Усынский, Г. Лозовой, Н. Степаненко были расстреляны. После 

этой акции в селе под руководством А.Т.Плохотниченко организовался 

подпольный комитет, постановивший казнить  Левашова. Приговор был 

приведен в исполнение.  

Подпольной ячейкой руководил Таганрогский большевистский комитет.  
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Участник гражданской войны,      И. В. Авдиенко, стал в 1920 году первым 

председателем ревкома и был им до 1929 года. Первым председателем 

сельского Совета в Анастасиевке был Тищенко Мари  Иванович. 

В 1920 году была создана в селе комсомольская ячейка, а  приблизительно 

в 1924-1925 годах родилась пионерская группа. 

       Для организации колхоза  в наше село был направлен 

двадцатипятитысячник         М. В. Романенко, рабочий «Севкавсбыта». В 

конце 1929-начале 1930 годов в селе был организован колхоз «Красный 

Октябрь», куда вступило 80% населения. К 1933 году крестьяне  начали 

массово вступать в колхозы и был организован еще один колхоз им. 

Горького», а к 1940 году прибавился колхоз им. Чкалова. 

         В 1929 году был убит председатель Совета Тищенко Мари Иванович, на его 

место встал Витченко Николай Филлипович. 

К концу 30-х годов село значительно преобразилось. В 1935 году 

Анастасиевка стала районным центром. В 1940 году после открытия здания 

средней школы в селе было уже три школы:  средняя,  неполная средняя,  

начальная.  Анастасиевкую среднюю школу заканчивала не только местная 

молодежь, но и учащиеся  других сел и хуторов Анастасиевкого района. 

Первый выпуск 10-классников состоялся еще в 1933 году. Работали клуб, 

библиотека, кинотеатр, магазин. 

Расцветало и богатело родное село. Но в июне 1941г.  началась Великая 

Отечественная война. 

 «В октябре 1941 года по черной, извивающейся, как змея, проселочной 

дороге из Екатериновки пришли немцы. На мотоциклах, малолитражках, 

бесконечных грузовиках, помеченных большими крестами и изображением 

пантеры с поджатым хвостом, с лязгом и шумом катили в Анастасиевку 

«цивилизованные» варвары с Запада. 

Мотоцикл остановился. Два обербандита вылезли из коляски мотоцикла. 

Они взломали двери магазина «Когиза» и разграбили его ценности, а затем 

направились к сооруженному перед войной памятнику Ленину, взобрались 

наверх и свалили с пьедестала бюст великого гения человечества всех 

времен». Из статьи в газете «За зажиточную жизнь», 1943, от 7 ноября. 

Очередным объектом «расправы» фашисты избрали библиотеку. 

Немецкий офицер вместе со своим денщиком изорвал и исколол кинжалом 

томики Маяковского, Горького, Пушкина, Ленина со словами «Большевик!». 
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Разбил полки, мебель. А вслед за тем здание районной библиотеки, 

утопающее в зелени, любимое место отдыха анастасиевцев, запылало 

пожаром. 

Фашистские  мародеры  рыскали по домам в поисках золота, яиц, масла, сала. 

Выгоняли жителей из их жилищ, невзирая на детей. 

Село затаилось, но не сдалось. Большинство жителей помогали, как 

могли, приблизить победу над врагом. В конце 1941 года была арестована 

группа активистов села, участников строительства советской власти и 

колхозов. После пыток 48 человек были расстреляны. Для руководства 

подпольной работой у немцев районным комитетом партии были оставлены 

коммунисты Киценко Г. М. –учитель, секретарь РК ВЛКСМ и заведующий 

РАЙФО Обора И. Н. Всеми средствами подпольщики боролись с немцами: 

проводилась антифашисткая пропаганда, подавались световые сигналы у 

важных объектов во время налетов советских самолетов, провод, 

соединивший телефонной связью Анастасиевку и Марфинку, несмотря на 

усиленную охрану неоднократно перерезался. 

Через село часто гнали наших военнопленных, содержали их и в самой 

Анастасиевке. Местные жительницы, рискуя своей жизнью и своими детьми, 

отдавали пленным последний кусок хлеба, помогали  уйти из фашистского 

плена.  22 месяца длилась оккупация Анастасиевки немецко-фашистскими 

захватчиками. Первая попытка освобождения села состоялась в феврале 1943 

года. В этих боях принимал участие 19-летний Александр Ерошин, ставший 

впоследствии Героем Советского Союза. Тогда во время прорыва в село 4 

гвардии Сталиниградского мотомехкорпуса было создано народное 

ополчение. Всего свыше 600 мужчин и женщин из сел Анастасиевки и 

Марфинки пришли на помощь нашей армии под руководством офицеров 

Советской Армии Маракушева  и Смолеева. Среди ополченцев сражались 

военнопленные, освобожденные в Анастасиевке. Народное ополчение 

ставило перед собой задачу помочь в соединении частей Советской Армии. 

Выбив немцев из Мало – Кирсановки, в течение двух суток удерживали 

оборону в юго-восточной части села по направлению к Греково – 

Тимофеевке. Задача была выполнена. Ополченцы уничтожили много 

немцев, техники, взяли пленных, добыли оружие, трофеи. Штабом 

ополчения затем был получен приказ о прекращении сопротивления и 

рассредоточении ополченцев. Вернувшиеся, немцы зверствовали вновь в 

притихшем селе. Свыше 60 патриотов были зверски замучены и 

расстреляны, а их семьи выселены, дома сожжены.  
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Только 28 августа 1943 года Анастасиевка была окончательно 

освобождена от фашистов. Это было событие для всей области – теперь на 

ее территории не осталось ни одного фашиста. 

Началось восстановление села. Выполняя постановление СНК СССР и 

ЦК ВК11(б) от 21 августа «О неотложных мерах по восстановлению 

хозяйств в районах, освобожденных от немецкой оккупации» был возвращен 

скот, эвакуированный на восток. 

Помогали и те колхозы, и совхозы, которые не подвергались оккупации 

немцев. Уже с октября в Анастасиевке стала выходить районная газета «За 

зажиточную жизнь», которая призывала трудящихся на быстрейшее 

восстановление разрушенного.  

Убыток от оккупации колхозам и совхозам Анастасиевского района 

составил миллионы рублей.  Но, несмотря на страшную разруху, 

возвращенный скот к зиме был обеспечен кормами, помещениями в зиму. 

Собирали и ремонтировали инвентарь, готовясь к весеннему севу. 

А война продолжала бушевать на территории нашей Родины. И движимые 

чувством патриотизма, жители района внесли из своих личных сбережений 

1 200 000 рублей на танковую колонну «Анастасиевский колхозник» для 4 

гвардейского Сталиниградского мотомехкорпуса, освобождавшего наше село 

и район. За этот великий вклад в скорейшее приближение победы труженики 

района получили личную благодарность Сталина. «Передайте трудящимся 

Анастасиевского района, собравшим 1 200 000 рублей на постройку 

танковой колонны «Анастасиевский колхозник» для 4 Гвардейского 

мотомехкорпуса, - мой братский привет и благодарность Красной Армии. 

И.Сталин» (Газета «За зажиточную жизнь», 1944, 4 июня) 

Учащиеся школ тоже вносили свой вклад в приближение победы. Они 

собрали 30 тонн черного и 700 килограммов цветного лома, много теплых 

вещей для воюющих на фронте, средства для семей красноармейцев, 

лекарственные травы.  

 

Вот так, в суровых боях, в слезах и крови, в неустанном труде наши 

односельчане и дождались самого светлого и самого прекрасного праздника 

– Дня Победы – 9 Мая 1945 года.  Вернувшихся с фронта земляков 

встречали как избавителей от фашистской чумы – со слезами радости и 

благодарности.  
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Ветеранами ВОВ гордится наше село 
 

 После окончания оккупации колхоз «Красный Октябрь возглавил 

Авдеенко Иван Вахрамович. Авдеенко был первым председателем комбеда, 

а затем Анастасиевского ревкома, активный участник гражданской войны. 

Он старался восстановить разрушенное хозяйство, сохранить кадры. Тогда в 

колхозе работали в основном женщины и дети. 

После объединения колхоза «Красный Октябрь» с колхозом им. Чкалова 

хозяйство назвали колхозом им. Ленина. В 1960г.  произошло деление 

колхоза им. Ленина на два хозяйства – колхозы «Родину» и «Рассвет».  

Спустя два с лишним века после своего основания Анастасиевка является 

большим, современным селом,  в котором созданы условия для обеспечения 

жителей всеми услугами бытового, образовательного и досугового процесса.  

     

Гордостью 

анастасиевцев является 

средняя 

общеобразовательная 

школа, которая  

получила почетное 

звание «Лучшая школа 

России 2005г.».    

На фото учителя  в 

ходе проведения 

предметной недели 

начальной школы «В 

гостях у Осени» . 
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 Не покидая пределов села можно получить услуги по медицинскому 

обслуживанию в многопрофильной участковой больнице. О пожилых 

одиноких односельчанах заботятся социальные работники. Местная пекарня 

обеспечивает всех свежевыпеченным хлебом.  Успешно и производительно 

работают кирпичный завод, маслоцех, мукомольный цех, предприятие 

общественного питания и бытового обслуживания.  

 

В свободное время жители села могут заняться спортом в оборудованном 

помещении детско-юношеской спортивной школы, участвовать в 

мероприятиях, проводимых в прекрасном Доме культуры. Взять на дом, или 

почитать книги и периодические издания, воспользоваться компьютером с 

выходом в Интернет в поселенческой библиотеке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

В современном, благоустроенном Доме культуры и поселенческой 

библиотеке каждый найдет занятие по душе. 

 

 Но главное богатство  Анастасиевки – это трудолюбивые, добрые и 

талантливые односельчане.  Многие за трудовые заслуги отмечены 

правительственными наградами и почетными званиями.  

 

 

 Дьяченко Нина Ивановна 

 Царегородская Татьяна Абрамовна 
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БОЛЬШАЯ КИРСАНОВКА 
 Село Большая Кирсановка (тогда слобода Б.Кирсаново) основано в 1777 

году генерал-лейтенантом Дмитрием Мартыновичем Мартыновым.За участие в 

войне с Турцией царем ему был выделен надел земли.В  1783 году владелицей 

слободы стала дочь Мартынова – Марфа Дмитриевна,которая состояла в браке 

с Павлом Кирсановым, штаб- офицером Войска Донского, по фамилии 

которого и было названо село. У них были дети:Кирсанов Кирсан Павлович 

(участник Отечественной войны 1812 года)  и ровесник села Кирсанов 

Христофор Павлович.Он родился в августе 1777 году (умер в 1847 г.) 

Х.П.Кирсанов еще десятилетним  мальчиком был зачислен в Екатериновское 

казачье войско зауряд-есаулом.В 1790 году он принял участие в боях при 

Измаиле и Кили. Во время войны с французами в 1812-1814 годах Христофор 

Павлович был награжден орденом  Святого Георгия 4 класса,  орденом Святой 

Анны 2 степени и орденом Святого Владимира 3 степени. В 1826 году был 

произведен в генералы. 

В 1783 году в слободе было 65 дворов с населением 436 человек. В 1796 

году слобода Б-Кирсаново стала принадлежать самому знаменитому казачьему 

атаману России, генерал – майору, герою Отечественной войны 1812г., графу  

Матвею Ивановичу Платову. Она перешла к нему после его брака с вдовой П. 

Кирсанова, Марфой Дмитриевной.  Несмотря на смену хозяина, название 

слободы  осталось прежним. В 1801 году в слободе было уже 130 дворов с 

населением численностью 638 человек (320 мужчин и 318 женщин). В октябре 

1802 года была  построена церковь Святой Троицы на средства М.И.Платова. 

В 1820 году жители слободы, пытаясь освободиться от крепостного ига, 

поднялись на восстание, считая себя свободными и незаконно закрепленными 

за помещиками. Восстание было подавлено. В 1862 году открылась церковно-

приходская школа 

В 1917 году крестьянские волнения охватили Российскую империю. Не 

миновали они  и село Большую Кирсановку.  Нашелся и революционно 

настроенный лидер.  В селе  нелегально проживал балтийский матрос И. 

Косушенко, участник штурма Зимнего дворца. Косушенко организовал 

большевистскую ячейку в селе, которая проводила агитационную работу среди 

крестьян. Координировал революционную деятельность в селах района 

Таганрогский подпольный комитет. 21 февраля 1919 года  было получено 

указание Донбюро о необходимости взрыва моста через реку Миус в районе 

Матвеево-Кургана.  Мост являлся  важным стратегическим пунктом, он служил  

для переброски деникинских войск на юг страны. 23 февраля 1919 года на 

выполнение задания партийного комитета отправились Косушенко, 

Карагодская и Монченко.      
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Пробравшись к мосту, Косушенко успел подложить взрывчатку лишь под 

одну сторону моста и  был замечен часовым, охранявшим объект и поднявшим  

тревогу.  Монченко поджег шнур и мост взорвался. Охрана  стала преследовать 

Косушенко, бежавшего по замерзшему  Миусу. Он не сдался и пытался уйти от 

преследователей, но был ранен в  ноги и голову.  Косушенко провалился под 

лед и утонул. 

На сельском кладбище героическому большевику  установлен памятник. 

В 1920 году были избраны волисполкомы. Председателем волисполкома 

выбрали Поправко Абрама Ивановича – беспартийного середняка. В 1921 году 

страну постигло тяжелое бедствие – засуха и голод. На почве голода в селе 

Большая Кирсановка возникло массовое заболевание холерой. 

Массовая коллективизация, организация колхозов начались  в 1929 году. На 

этот момент в Большой Кирсановке насчитывалось 400 дворов. На территории 

села был организован колхоз «Серп и молот», возглавил который Максимов 

В.Д.  В него вступило 63 хозяина. Колхоз имел 16 пар лошадей,10 коров, два 

трактора: «Интернационал» и «Фордзон». В первый год колхозники засеяли 200 

га  земли. К концу 1930 года ,когда на родившегося едока в семью Кудряшова 

С.Н. было выделено 15 пудов хлеба, крестьяне осознали преимущество 

коллективного хозяйствования и стали массово вступать в колхоз. В течении 

короткого времени в колхоз вступили многие семьи и  хозяйство насчитывало 

уже 200 дворов.    При сельском совете была организована партячейка в 

количестве 3-х человек. Комсомольцев же в период коллективизации 

насчитывалось около 25 человек. В 1931 году в колхозе «Серп и молот» 

обрабатывалось в пределах 2,5 тысяч гектар земли. Во вторую весну 

коллективизации на территории колхоза было организована МТС(машинно-

тракторная станция) из 5-ти тракторов, а в 1933 году организован тракторный 

отряд также из 5-ти тракторов. В сентябре 1934 года из оставшихся 

единоличных хозяйств был организован колхоз «Правда».    К началу 1941 года 

оплата труда исчислялась трудоднями.  На один трудодень выдавали от 3-х до 

5-ти килограмм зерна, от 2-х до 8-ми рублей деньгами.                                         

  

 Мирный труд жителей нашего села был прерван в июне 1941 года 

вероломным нападением немецко-фашистских захватчиков. На фронт ушли 

почти все мужчины призывного возраста,   более половины  призванных  не 

вернулись с войны.  В  сквере села установлен  памятник погибшим воинам на 

котором высечены  фамилии  всех погибших солдат-земляков.  Еще один 

памятник погибшим воинам находиться в центре села.    
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      Там захоронен наш земляк, Герой 

Советского Союза – Василий 

Александрович Хайло (фото).  

 Золотую Звезду Героя он получил за 

оборону Мариуполя.  Во время боя был 

тяжело ранен,  долго болел и умер  уже в 

мирное время.  В честь героя центральная 

улица нашего хутора носит его имя. 

17 октября 1941 года немцы ступили на 

территорию села.  Нелегкой была жизнь 

жителей в оккупации. Немцы грабили дома, 

забирали продукты питания, издевались над 

населением. В соседнем хуторе Ивано-

Ясиновка находился штаб комсомольского подполья, одним из руководителей 

которого являлся Гудзенко И.И., впоследствии зверски замученный 

фашистами.     19 августа 1943 года началось освобождение села от фашистов.      

 За время пребывания немцев в Большой Кирсановке было уничтожено 

школьное здание, колхозные постройки, культурные и лечебные заведения, 

многие дома. Перед жителями села встала задача о восстановлении 

разрушенного хозяйства и разминировании полей. Уже в 1943 году открылись 

библиотека, школа, клуб и отделение связи.                                        В 1949 году 

было построено 20 новых жилых домов.  В колхозе развернулось строительство 

производственных помещений:  свинофермы, зернохранилищ. В 1950 году 

начали строительство семилетней школы,  были отремонтированы мосты. В 

декабре 1950 года состоялись выборы в местные советы.  В состав 

Большекирсановского сельского совета было избрано 17 депутатов.   В 1951 

году на волне укрупнения хозяйств колхозы «Серп и молот», «Правда» и 

«Новый путь» были объеденены в колхоз « Имени Буденного», который в 1957 

году  был переименован в «Большевик».  В 1958 году начато строительство 

восьмилетней школы и детских яслей. В колхозе «Большевик» построено 5 

утятников, 2 полевых мастерских, птичники, телятник и 2 МТФ. В 1960 году 

началась электрификация общественных зданий и населенных пунктов. В 1961 

году в селе было организованно 4 уличных комитета. Они проводили 

субботники и воскресники по благоустройству села. В 1964 году введена в 

эксплуатацию 8- летняя школа  и роддом. За 1966 год было проведено 28 

торжественных регистраций, праздник «Проводы Русской Зимы», 

торжественные вечера проводов в ряды Советской Армии.   
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7 ноября 60-е г.г. 

Праздничная 

демонстрация 

трудящихся, 

посвященная 

годовщине Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции (фото) 

 

 

 

В 1967 году в селе открылась средняя школа. Проводились конкурсы на 

лучшую улицу, дом, приусадебный участок. В 1975 году был возведен обелиск, 

посвященный 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Создана 

народная дружина, состоящая из 13 человек, они патрулировали улицы, 

поддерживая общественный порядок.  

 В 1976 году в селе имелся пункт бытового обслуживания населения: 

швейный цех и парикмахерская. В1979 году были построены столовая, магазин, 

8 жилых двухквартирных домов, животноводческий комплекс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Животноводческая бригада. Фото  1987г. 
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Велось строительство водопровода, протяженностью 9 километров. В 1980 

году фельдшерско-акушерский пункт пополнился новым медоборудованием, 

работал зубной кабинет.  В 1991 году открыто отделение социальной помощи 

на дому.    В честь Героя Советского Союза,  уроженца нашего села        Хайло 

В.А.  совершившего героический подвиг в годы Великой Отечественной войны,  

названа  Большекирсановская  средняя школа.  

 Перестройка, грянувшая в стране, принесла в жизнь села хаос и разруху. 

Но в нем живут трудолюбивые, добросовестные люди, которые  приложили все 

усилия для возрождения и процветания своей малой родины. 

Начиная с 2006г. постепенно прекращается разрушение и начинается  

процесс созидания. Всем миром восстановили здание детского сада «Теремок», 

отремонтировали Дом культуры. Реконструировали  уличное освещение.  

Выполняя моральный долг перед теми, кто основал, строил, защищал наше 

село, отремонтировали памятники погибшим воинам, благоустроили 

территорию кладбища. Ведется строительство церкви, разрушенной в годы 

бездуховности и безверия.    

На территории Большекирсановского сельского поселения находятся три 

крупных фермерских хозяйства: ООО «Простор» - директор Кучмиев С.И., 

ООО «Лека»- директор Форот Е.В. и ООО «Атон» директор- Нагерняк С.С. Эти 

хозяйства занимаются выращиванием пшеницы, ячменя, подсолнечника. 

 Большекирсановка  хорошеет с каждым годом. Зеленые насаждения, 

цветники радуют глаз. На  детской площадке, установленной в центре села 

резвятся дети.  

Стремление администрации поселения, каждого жителя превратить малую 

родину в современное, красивое, благоустроенное село принесло свои  плоды. 

В 2012г. Большекирсановское поселение выиграло областной конкурс на 

звание «Лучшее поселение Ростовской области».  

Критериями оценки было  

наилучшее состояние жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройство территории 

поселения, организация досуга и 

массового отдыха населения, 

развитие культуры, спорта.  

2012г. был юбилейным для х. 

Большая Кирсановка. Ему 

исполнилось 235 лет. Победа в 

областном конкурсе стала 

достойным подарком односельчан 

своему родному поселению. 

 

      Г.В. Щеткова,    Глава Большекирсановского сельского поселения  
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ГРЕКОВО -  ТИМОФЕЕВКА 
Село Греково-Тимофеевка было основано в 1779 году на левом берегу 

реки Мокрый Еланчик (от татарского «илан» - змея)  и  носило  название 

Греково, что было не случайно. Греки проживали здесь вместе с крестьянами-

переселенцами и казаками. Жилье  строилось  в  основном  из  камня. Жители  

села  разводили скот  и  птицу. В  пределах  села  земли  распределялись  между  

жителями,  в  зависимости  от  количества  мужчин  в  семье.  Быстро  шло  

расслоение  крестьян  на  бедных  и  богатых.  Стало  быстро  развиваться  

скотоводство,  земледелие,  рыбные  промыслы. Ценность  земли сильно  

возрастала.  Богатые, которые  имели  много земли,   создавали  хутора.  Так  к  

югу  от  Греково  появились  хутора  Редечкин,   Ефремовский.  

        В  Донской  области  было  несколько  сел  с  названием  Греково, и  это  

вносило  определенные  неудобства  в  управлении. Слово «Тимофеевка» в 

названии села появилось вследствие исполнения   указа   правительства  от  

1796 года  по  которому крестьяне  становились  крепостными  тех  помещиков, 

на  земле  которых  они  жили. Тогда  к  названию  Греково  добавили  имя  

помещика,  владевшего  этими  землями.  Им  был  герой  Отечественной  

войны  1812  года,  кавалер  многих  российских  орденов,  участник  

заграничного  похода  1813-1814  годов,  генерал-майор,  командир  

Атаманского  казачьего  полка Тимофей  Дмитриевич  Греков. 

   Именно Тимофею Дмитриевичу  знаменитый атаман Матвей Платов  

обязан  победой  при  штурме  крепости Немура  в  феврале 1814 года.  После 

войны Тимофей Дмитриевич вышел в отставку, женился на дочери Матвея 

Платова Марии Матвеевне, и за ратную службу получил в награду наше село. 

  В  1835 году в Греково-Тимофеевке был избран свой атаман. Им стал Стрижак 

Яков Иванович. Он был наделен большой властью: следил за использованием 

земли, оказывал помощь бедным и сиротам, был судьей. 

   Сын Марии Матвеевны и Тимофея Дмитриевича, Николай Тимофеевич 

Греков, также избрал военную карьеру. Закончив службу, был уволен в звании 

гвардии корнета. На средства Николая Тимофеевича в 1880 г. в Греково-

Тимофеевке была построена  дивной красоты церковь Николая Чудотворца с 

колокольней и оградой. Церковь была гордостью села, ведь построена она была 

с любовью: в духе древне московских -  белокаменной,  миниатюрной,  

подтянутой, легко удерживающей большой и четыре малых купола с резными 

арочными поясками.  Такие храмы для юга России были редкостью  в то время.    
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 Поздней осенью того же года в ней 

прошла первая служба.  В «Ведомости о 

церкви» за 1885 год говорится, что 

«церковь каменная, с таковою же 

колокольнею, покрыта листовым 

железом, крепка и по числу прихожан 

поместительна, ограда вокруг нее 

каменная. Престол в ней один, во имя 

Святителя Николая. Утварью она 

снабжена достаточно. Причта при ней 

положено: Священник, диакон, 

псаломщик». При церкви было 

попечительство и церковно-приходская 

школа, в которой учителем состоял 

псаломник Александр Гордов.  

Священник Иоанн Еремеев  преподавал 

Закон Божий.   

  

 В  1901 – 1903 г крестьянский труд  стал  более  производительным. 

Вместо  косы  и  серпа  появились  сенокосилки,  плуги,  бороны,  сеялки. Было  

построено  несколько  ветряных  мельниц,  стала  лучше  обрабатываться  

земля,   улучшились  урожаи. Селяне  выращивали   подсолнух,   кукурузу, 

овощные  и  бахчевые   культуры. Стали строить  свои  кузницы,  скот  возили  

на  продажу  в  Таганрогский  порт  для  вывоза  заграницу. Часть  продукции  

отправляли  в  шахтерские  поселки  и  города   Донбасса. Но  тяжелая, от темна 

до темна,   работа  на  полях  помещика  Грекова,  полуголодная жизнь  

вызывала крестьянские волнения.   

 В  1905 году   начались революционные выступления   в  селах  

Федоровка,   Голодаевка,  Успенском.  Не остались в стороне от происходящих 

событий  и  жители Греково-  Тимофеевки. Крестьяне  требовали  увеличения  

земельных  участков,  уменьшения  налогов,  отмены  частной  собственности   

на  землю  и свободы  слова.  Для подавления крестьянского мятежа  во  все  

села  были  введены  казачьи  сотни. Выступления  взбунтовавшихся  крестьян  

Греково-Тимофеевки   закончилось  публичной  поркой   десятка  человек.  

После  прокатившейся  волны    крестьянских  волнений     помещик  из  

Греково-  Тимофеевки  уехал    жить  в  Таганрог   и   редко  приезжал  в  село. 

За  эти  годы  увеличилась    численность   населения   за  счет  крестьян,  

прибывших  из  центральных  областей   России  и Дона.  Это    были    семьи  

Стрижаченко  П.Я., Ростенко И.Я., Базыкиных  Н.Ф  и другие. 
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 Однажды зародившись, бурные революционные события уже не 

затухали. Власть в селе менялась часто. И все же, бедняки, под руководством 

Федора Широкова, вооружившись вилами и косами, отстояли Советскую 

власть. Во время Гражданской войны Широков, как активный борец за новую 

жизнь, был казнен белогвардейцами.  

   В  1921 году в 

Греково-Тимофеевке 

была открыта 

четырехклассная школа. 

При клубе была 

организована изба-

читальня, а при школе – 

ликбез. Все неграмотное 

население после работы 

училось читать и писать.       

Проводились  беседы, 

читались  лекции.  Уже  

к  1925  году  90 %  

селян  умело  писать  и  

читать.                                                 Здание старой школы 

 

 В  1926 году в Ростове-на-Дону началось строительство завода 

«Ростсельмаш».  Вскоре в Греково-Тимофеевке появились новые плуги, сеялки, 

сенокосилки и бороны, выпущенные на  «Ростсельмаше». 

  В 1929 году пришло указание – образовать Греково-Тимофеевский колхоз.  В  

селе  было организовано два колхоза: «За темпы» и колхоз имени Федора 

Широкова.  Пережив в 1933 году страшный голод, колхозы постепенно 

набирали силу.  К  1939 году была открыта библиотека, в которой 

насчитывалось около тысячи книг, работал клуб, демонстрировались 

кинофильмы, оказывал услуги по охране здравоохранения селян медпункт. 

  Но  пришла  новая беда. Грянула война. С октября 1941 по август 1943 года 

село было оккупировано. Замерла жизнь. Фашисты совершали чудовищные 

злодеяния. Был казнен наш земляк, Иван Михайлович Красильников, 

организовавший партизанский отряд. 

  11 августа 1943 года началось наступление Советских войск на Миус-фронте.  

Ранним утром 28 августа  1943  года 4-й Гвардейский конно-механизированный 

корпус генерала Т.И. Танасчишина освободил  Греково-Тимофеевка  от 

немецких захватчиков.  

Разоренное оккупацией хозяйство нужно было в спешном порядке 

восстанавливать, чтобы снабжать сельскохозяйственной продукцией фронт.  
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 В эту  нелѐгкую  пору  досталось  председательствовать   в  колхозе  

Матрѐне  Михайловне  Вакуленко,   матери  шестерых  детей.  Из работников в 

хозяйстве только женщины да подростки. Мужчины  все  на  фронте,  

трактористов  нет, лошадей   тоже.  Обратилась  она  за  помощью  к  юным  

девушкам, призвав их    отправиться  на  курсы   трактористок.  И  они  

откликнулись,  хотя  Нине  и  Серафиме  Кулешовым  было  по  девятнадцать  

лет,  а  Нине  Скрытченко  и  Екатерине  Кравченко  -  по семнадцать.  

Полуголодные,  в  брезентовых  юбках  и  больших  кирзовых   сапогах  они с 

неимоверным трудом  управляли   машинами,  а председатель    не  могла  

пожалеть  и  помочь  им,  так  как   их  изнурительный  и  тяжѐлый  труд  был  

необходим стране. Нужно было   трудиться  на полях родных колхозов,  чтобы   

кормить    воинов Советской Армии , своих  отцов, мужей, братьев,  воевавших  

за   Родину. Позже, одно из полей колхоза, обильно политое слезами и потом 

тружениц тыла получило название Поле Материнской славы. Таким образом,  

жители Греково-Тимофеевки воздали дань глубокого уважения  М.М. 

Вакуленко, которая в нечеловечески трудных условиях смогла организовать  и 

наладить работу разоренного фашистами хозяйства. Спустя годы, будучи  уже  

в  возрасте  Матрена   Михайловна   приезжала  к  тем, кто    трудился  на  Поле 

Материнской славы,  чтобы  порадоваться  и  поддержать    успехи   

тружеников колхоза. 

  Техники и транспорта в то время не было, поэтому колхозники пешком 

ходили на станцию Успенская и оттуда носили на себе или везли на коровах 

пшеницу, ячмень, кукурузу.  Сеяли и убирали вручную. Стога перевозили на 

ток. Там стояла молотилка и несколько старых веялок. Чистую пшеницу 

грузили в большие ящики и отправляли в амбар. 

  В  послевоенные годы селяне продолжали  восстанавливать колхозное 

хозяйство, укреплять  материально-техническую базу колхозов.  В  1950 году 

колхозы «За темпы» и имени Широкова объединили в один и назвали «Знамя 

коммунизма».       

 В  1965  году  в  Греково-

Тимофеевке  был  построен  

новый  Дом  культуры (фото),  

который  сразу  же  стал  

центром  досуга  жителей  

села. В этом же здании 

разместилась и библиотека.  

По вечерам, после работы и в 

выходные дни  здесь 

проводились праздничные 

мероприятия, концерты 

самодеятельных артистов, 

танцевальные вечера. 
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Люди охотно посещали библиотеку: брали книги, участвовали в обсуждении 

особо интересных произведений, знакомились с многочисленными газетами и 

журналами.  

В Доме культуры   был  основан  клуб  по  интересам – клуб  народной  песни,  

руководила  которым  Четверикова  Лидия  Максимовна.  Жители  села,  

влюбленные  в  народную  песню разучивали песни, репетировали, готовили  

номера  для  участия  в  самодеятельных  концертах. Песни  звучали  самые  

разные:  русские  народные,  казачьи.  Сейчас это известный далеко за 

пределами села народный ансамбль «Россияночка», руководят которым 

Чайкова Н.Н.  и Чайков В.В. 

  

  4 января 1980 года  Греково-Тимофеевка была отделена от колхоза 

«Знамя коммунизма». В нашем селе был основан новый колхоз, которому 

единогласно дали имя «Россия». 

 

 В новый, 21 век Греково-Тимофеевка  вступила современным, 

благоустроенным, процветающим селом в котором комфортно жить и 

престижно работать.  

 Хозяйство  СПК  колхоза  «Колос»,  руководит которым Яновский Н.А.,  

расположенное  на  территории  села, является  одним из  лучших  в  районе. 

Своими успехами в развитии современного сельскохозяйственного 

производства «Колос» широко   известен за пределами области.  

 Все  улицы  асфальтированы,  село  газифицировано. Построена   в 1984  

году новая   школа,  детский  садик, административное  здание  правления  

колхоза. В  центре  села   работает  Дом  культуры, пекарня,  сеть  магазинов. 

Реставрирована  Никольская  церковь, которая  на долгое время была отдана 

под складские помещения колхоза.  
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 На  территории села  находится  оздоровительный  центр, оборудован  

стадион. Услугами  маслоцеха, мельницы, мини элеватора хозяйства 

пользуются не только жители Греково-Тимофеевки, но и близлежащих сел. 

 «Есть хлеб, будет и песня». Эта крылатая фраза как нельзя лучше 

подтверждает нынешнее настроение  греко-тимофеевцев. Тот, кто умеет 

хорошо трудиться, имеет право достойно отдыхать. В  нашем  селе   стал  

традиционным ежегодный  песенный   фестиваль    «Между    прошлым    и   

будущим»  с   популярными    шлягерами  прошлых лет,  собирающий  на  

центральной    площади   села   ведущих    эстрадных    исполнителей    

Примиусья и многочисленных зрителей со всех близлежащих сел.    Пожалуй,  

нет   более  прочного     творческого   моста     между  прошлым   и   будущим   

в    культурной   жизни   Матвеево  - Курганского   района.  Каждый   раз, 

открывая    этот праздник,  председатель  СПК   (колхоза)   « КОЛОС»   

Яновский   Николай   Андреевич    отмечает,  что   « … фестиваль  это   тот    

культурный  стержень,  который   очень    важен   для    сохранения    

приемственности    поколений,  вокруг которого  продолжается   воспитание   

современной  молодѐжи  на    традициях   прошлого,  чтобы    в  будущее  

шагать   с  определенным   багажом    знаний   и  опыта…».  Еще  важной  

особенностью  фестиваля  является   укрепление  творческих  связей  между    

коллективами   художественной   самодеятельности    Домов    культуры,  ведь   

Миусская     земля    богата   талантами.  

 

 
 

 

Кулишова  Л.Н. библиотекарь     СБ.   Помощь  в  сборе  информации по  

истории  села  оказали  Борцова  Н.В, Шимоняк  Е.А. Четвериков  В.А 
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ГРИГОРЬЕВКА 
 Само название села Григорьевка — своего рода памятник Григорию 

Дмитриевичу Иловайскому (фото),  племяннику прославленного атамана 

Войска Донского (в 1775—1796 годах) Алексея Ивановича Иловайского, 

основателя ряда поселений на реках Миус 

и Крынка. По определению войсковой 

канцелярии от 12 февраля 1808 года 

(журнал войсковой канцелярии № 14 за 

1808 год, войсковой архив) Г. Д. 

Иловайскому было позволено на 

левобережье речки Средний Еланчик 

(сейчас Сухой Еланчик) при устье балки 

Бурхановой занять место под село с 

размещением в нем крестьян. В первом 

поселении было всего семь семей. В памяти 

потомков сохранились их фамилии: Бутко, 

Гаевские, Иванченко, Запорожные, 

Левченко, Руденко, Паращенко. 

  Г. Д. Иловайский умер в 1847 году, а 

спустя десять лет ушла из жизни и его 

жена, Марфа Аркадьевна. Они похоронены 

вблизи пещерной церкви в знаменитой 

Святогорской Лавре, что на Северном Донце (г. Святогорск  Донецкой области, 

Украина).  

 После отмены крепостного 

права Манифестом Александра II 

Григорьевка вступила в эпоху 

буржуазных реформ. О том, что 

село было богатым свидетельствует 

храм Успения Пресвятой 

Богородицы, служба в котором 

началась в 1906 году (Фото). 

Строили его на пожертвования 

селян. Строительным материалом 

служил камень ракушечник, 

который добывали по 

правобережью речки Мокрый 

Еланчик в карьере Пристань.  Храм 

по своей архитектуре не имел 

равных в Миусском, да, пожалуй, и 

в соседних округах.  
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Скупой на украшения, подтянутый, могучий и даже суровый, с боковыми 

фронтонами и большой апсидой (алтарным выступом), приниженным куполом 

и звонницей, длинными прорезями окон, взятых в строгие наличники — храм 

не воспринимался как чужой и неприступный, он притягивал к себе, вызывая в 

душе светлые, возвышенные чувства. На сегодняшний день это, пожалуй, 

самый большой храм Матвеево-Курганского района.   

 

         Как и вся страна, село пережило лихолетье Первой мировой войны, двух 

революций 1917 года, Гражданской войны. После установления советской 

власти многие безземельные крестьяне получили помещичьи земли. Первым 

председателем сельского совета был Сопельняк Алексей. Только крестьяне 

стали жить более зажиточно в 20-е годы, как началась коллективизация 

сельского хозяйства, сопровождавшаяся раскулачиванием крестьян, в 

большинстве своем наиболее работящих.                                                        .                                                                                                                                           

         В 1930 году в Григорьевке был организован первый колхоз «Путь к 

социализму».  Председателем его  был назначен присланный из Ленинграда в 

числе других 25-тысячников Полухин Дмитрий Алексеевич. Доходы колхоза 

были низкими и не обеспечивали прожиточного минимума. Чтобы прокормить 

свои семьи, колхозники вынуждены были собирать после уборки урожая 

зерновые колоски, а это приравнивалось к воровству согласно закону от 7 

августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, 

колхозов и кооперации». На селе его называли закон «о пяти колосках». За 

«колоски» были осуждены 29 жителей села Григорьевка.  Председателем 

колхоза в это время был Левченко Иван Аверьянович.  Он оставил о себе 

добрую память у григорьевцев, потому что, как мог, старался поддержать своих 

людей, правдами и неправдами оставляя в колхозной кладовой продукты, 

которые делились между всеми жителями. Это позволило смягчить 

последствия голода и почти все колхозники выжили. 

 

 В 1932 году, после убийства С. М. Кирова, колхоз «Путь к социализму» 

был разделен на два хозяйства: один с прежним названием, а второй назвали 

колхоз имени Кирова. 

Тяжелым испытанием для жителей села Григорьевка, как и для всей страны, 

стала Великая Отечественная война, развязанная фашистской Германией 22 

июня 1941 года. С первых же дней войны началась всеобщая мобилизация 

военнообязанных. За три месяца более 200 жителей нашего села и окрестных 

хуторов были мобилизованы. Судя по воинским наградам, полученным нашими 

земляками, можно сказать, что жители села с доблестью воевали на всех 

фронтах Великой Отечественной войны, освобождали не только Советский 

Союз, но и зарубежные государства. Получили награды: Горбанев И. Е. – 

ордена Славы второй и третьей степени, медали «За отвагу» и                          

«За освобождение Варшавы»; Данильченко А. М. – медали «За отвагу»,  
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 «За освобожден Праги», «За взятие Будапешта», «За победу над Японией»; 

Ивашура В. Е. – ордена Славы третьей степени  и Красной Звезды, три медали 

«За отвагу» и медаль «За боевые заслуги»; Лактионов Н. K. – медали «За 

боевые заслуги», «За оборону Сталинграда «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». Много наших земляков не вернулось в родное село, отдав 

свои жизни в сражениях Великой Отечественной войны. 

 Когда фашисты оккупировали Григорьевку, для сельчан настало трудное 

и страшное время. Немцы жестоко обращались с людьми. Отбирали продукты, 

живность, за малейшую провинность травили собаками. В  здании церкви, 

которая в мирное время использовалась как зернохранилище, разместили 

советских военнопленных. Их не лечили и почти не кормили. Местные жители 

не только подкармливали, как могли пленных, но и забирали к себе якобы 

узнанных среди пленных родственников.  

Летом  1942г. в село были заброшены разведчики с рацией, чтобы отслеживать 

передвижение немецких войск на сталинградском направлении. Староста 

Колесников Д.Е., знающий о предстоящем прибытии разведчиков, поселил их 

на х. Колесников. Соблюдая глубокую конспирацию, разведчики, под видом 

«сапожника» Макара и «портнихи» Нюры  собирали необходимую 

информацию и передавали ее за линию фронта. Они организовали в селе 

подпольную группу,  в которую входили комсомольцы Иваненко И.,  

Колесниковы Владимир и Алексей, Стребниковы Фрося и Маруся. Помимо 

сбора нужной информации, подпольщики разыскивали оставшееся на местах 

боев оружие и прятали его по ночам в сараях. Узнав, что в соседней Федоровке 

содержатся  9 наших военнопленных, подпольщики, расправившись с 

немецкими часовыми, освободили пленных, переодели в гражданскую одежду 

и прятали на хуторе до прихода наших войск.  Когда рация вышла из строя, 

пришлось пойти на риск и доверить передачу донесения в штаб командования 

советских войск непроверенному человеку, который оказался предателем.  

Стребникова Фрося,  узнав,  что немцам известно о разведчиках, побежала в  

хутор, чтобы предупредить Макара и Нюру о провале, но их в тот момент не 

было дома. Фрося вместе с сестрой сожгли все улики, а оружие и рацию 

сбросили в колодец.   Фашисты согнали на площади хуторян и  поставили 

условие: или им выдают разведчиков, или всех расстреляют. Понимая, что 

жизнь десятков людей висит на волоске, советские разведчики сдались 

добровольно. Их жестоко пытали, пытаясь добиться сведений о том, кто из 

сельчан участвовал в  сборе важной  информации, кто помог им легализоваться 

в селе. Однако нечеловеческие пытки не сломили  разведчиков, они не выдали 

никого из своих соратников. К сожалению, имена этих  героев остались 

неизвестными.  

 

28 августа 1943г.  наше село было освобождено от фашистских захватчиков.  

 

 После освобождения села председателем колхоза стала женщина Обора 

К. А. Так как большинство мужчин ушло на фронт, их заменили женщины, 
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подростки, старики. Чтобы обеспечивать страну и фронт зерном,  весной 1944 

г. во время сева работали по 22 часа в сутки.  Крестьянки носили на плечах 

зерно из с. Успенка, преодолевая 40-50 километров, чтобы засеять поля. 

Знатными трактористками были Старостенко А. В. и Ткачева М. Ф. Они 

рассказывали, что работа была тяжелой, а ремонт техники еще труднее: «Зимой 

ремонтировали прямо на морозе. Пальцы были обморожены  о раскаленный от 

холода металл. Трактора наши ручками заводились, но одной не завести. Мы 

надевали на рукоятку трубу и все за нее брались. А если зажигание стоит, то 

ручку эту в обратную сторону отдаст, и все наземь валятся. А бывало, что 

заводили трактор на скорости и он сам на нас ехал. И засыпали мы в борозде, 

когда ночью пахали. Темно ведь, одна впереди с фонарем идет, а ты за ней на 

этот фонарь едешь. И страшно тебе, потому что волки вокруг ходят. Да и не 

знаешь, то ли ты в тракторе заснешь, то ли напарница с фонарем от усталости 

упадет под трактор. А еще была забота воду носить, потому что  радиаторы от 

изношенности протекали, бочек с водой мы наставляли по всему полю, чтобы 

доливать и мотор не сгубить. Когда техники не хватало, пахали на волах или 

даже впрягались сами». 

 

С  1965 г. в Советском Союзе стала осуществляться экономическая реформа, 

Увеличивались капиталовложения: в 1966-1970 гг. – 383 млрд. рублей, что 

составило 78% капиталовложений в сельское хозяйство за все годы советской 

власти. За счѐт этого мощного вливания средств началась реализация ряда 

программ: комплексной механизации аграрного производства, химизации почв 

и их мелиорации. Были намечены меры по решению социальных проблем села. 

Ростовская область в этот период стала крупным производителем 

сельскохозяйственной продукции, одной из важнейших житниц страны. 

В 1965-70-х годах прошлого века  в   Григорьевке шло активное строительство 

квартир для колхозников, были 

построены школа на 320 учащихся, 

детский сад, столовая, баня. 

Началось строительство 

современного Дома Культуры, 

открылись продовольственный, 

промтоварный, хозяйственный 

магазины, Дом быта (швейная 

мастерская и парикмахерская). Была 

осуществлена механизация МТФ, 

смонтирована система полива с 

мощной насосной станцией, 

возведен  Мемориал Воинской 

Славы.   

Фото 1960 г. Служить в Советскую армию призван Данильченко Иван. 

Молодых призывников украшали лентами, чтобы подчеркнуть 

торжественность момента 
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 На базе СПК (колхоза) им. Кирова в 2003 году было создано общество с 

ограниченной ответственностью «Григорьевское». Учредителем нового 

хозяйства стал агрохолдинг «ЮТС –Агропродукт». С 2006 года хозяйство 

приобретает новую  

высокопроизводительную 

импортную технику: Тракторы 

500- сильные «Джон Дир», 

комбайны New Holand- Ged, 

восемнадцатиметровые зерновые 

сеялки, дисковые агрегаты для 

обработки почвы, позволяющие 

перейти на энергосберегающую 

технологию производства 

сельскохозяйственных культур.  
 
 В декабре 2005 года наше село было газифицировано.  

В торжественной обстановке был зажжен факел: газ получили жители северной 

окраины села, а позже и все остальные жители.  

 

 Были отремонтированы и превратились в современные здания школа и 

детский сад, построен новый водопровод.   

   

 В настоящее время в 

Григорьевке живѐт 

почти тысяча человек. 

С 1808 г. крестьянские 

трудовые династии 

продолжают семьи 

Руденко, Паращенко, 

Левченко, Иванченко, 

Будко, которые 

работают на земле, в 

животноводстве, в 

бюджетных сферах 

села. 

 

 

Виноградский Александр Александрович, учитель  

 

Библиография1. Виноградский А. А., Колесниченко Н. И., Рудковская А. В. 

Село Григорьевка (1808-2008). К 200-летию со дня основания. Таганрог: 

Лукоморье, 2008. 
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ЕКАТЕРИНОВКА 
  Село Екатериновка – одно из самых красивых старинных сел Матвеево-

Курганского района, утопает в зелени садов и цветении клумб. И речка Сухой 

Еланчик, некогда глубокая и быстрая, 

сегодня извиваясь, не спеша бежит к 

Азовскому морю. Места здесь 

красивые, раздольные. Наверное, за эту 

красоту и приволье    в начале 19 века и 

полюбил степи здешние Степан 

Дмитриевич Иловайский.              В 

«Сборнике областного войска 

Донского Статистического Комитета» 

сказано: «Раньше слобода 

Екатериновка называлась поселком 

Степановским, а основателем этого 

поселка считается полковник Степан 

Дмитриевич Иловайский, который 

заселил его по определению, 

состоявшемуся в войсковой 

канцелярии 18 ноября 1806 года, коим 

позволено было ему занять на 

означенной речке (Средний Еланчик) под хутор место, с поселением в нем 

крестьян. В конце 40-х годов состав поселка Степановского увеличился 

переселением из слободы Дмитриевки (Миусского округа) 81 и слободы 

Сенявки (Черкасского округа) 50 душ крестьян». Вот так появился поселок 

Степановкий.  «Место для жилья занимать только вдоль речки!»- приказ этот 

Степана Дмитриевича до сих пор выполняется: более чем на три километра 

протянулась Екатериновка по левому берегу Еланчика. 

            Из записок доктора Тарабрина достоверно известно:  «вначале 

отстроились 4 улицы с населением дворов 136. Из них (домов) 26 на 

фундаменте с деревянными полами, остальные землянки с земляными полами, 

крыши крыты камышом, окон в хате 2-4, вышина окна 1 аршин. Имелась 

русская печь, на которой ютились старики и дети. Одежда: рубаха и штаны 

холщевые самотканые, шуба овчинная». Позже поселок стал называться 

Степановка-Еланчицкая. 

После смерти Степана Иловайского поселение перешло к полковнику  Степану 

Алексеевичу Леонову. Степановка была переименована в хутор Леонов. А 

вскоре, по завещанию, перешла к дочери Леонова Екатерине Зарудной,  и хутор 

Леонов стал называться слободой Зарудной.  
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Через некоторое время Екатерина Степановна переименовала село в слободу 

Екатериновка. В конце 40-х годов 19 века Екатериновка стала волостным 

центром. 

 В 1852 году была построена деревянная  Михаило-Архангельская 

церковь. Она была небольшой и тесной. В начале девяностых годов 19 века 

была построена каменная, очень красивая  Свято-Троицкая церковь. В 

школьном музее хранится закладная доска: «1887 года июня 29 дня заложен 

храм сей в царствование Императора Александра III на средства вдовы 

надворного советника – Екатерины Дмитриевны Волковой и крестьян слободы 

Екатериновки и поселка Новоселовского Области Войска Донского Миусского 

округа». Освящена церковь была в 1897 году. 

             В 1854 году была учреждена первая ярмарка, «которая начинается с 

Фомина воскресенья; ярмарка эта с трехдневным торгом» С этого времени 

ярмарки проводились два раза в год, а с 1869 – 3 раза. 

Вероятно, что с того времени, когда Екатериновка стала волостным центром, 

там появилась и школа, а точнее,  одноклассное  сельское училище. Но первое 

упоминание о ней найдено в Памятной книжке области войска Донского на 

1885 год, стр. 90: «…в 1884 году в Екатериновке работало одноклассное 

сельское училище, попечителем которого был Анфим Костин, законоучителем 

– священник  Константин Аксенов, учителем – Павел Григорьевич Поляков». 

 Из записок доктора Тарабрина: «К 1890 году в селе было 4 имения 

помещиков  ( Зарудные,  Волковы,  Граур,  Деркачевы), 4 панских сада, из них 

2 больших и 2 маленьких. У четырех крестьян было по садику. В селе: 

62колодца, один колодец на 5-6 дворов, 1 школа, приемный покой (больница), 

Волость и сельское правление, 1 казенка, 1 чайная, 2 кабачка, 1 амбар с хлебом, 

5 лавок, 10 ветряков, 1 паровая мельница, 3 кузницы, почтовая станция».  

Крестьяне екатериновские добывали камень (зарабатывали в месяц от 5 до 10 

рублей),  новоспасовские  делали кирпич,  левашовские – черепицу. 

Архивы свидетельствуют, 1911 год; «В состав Екатериновской волости входили 

54 населенных пункта. В Екатериновке было: Екатериновское кредитное 

товарищество; Екатериновское почтовое отделение (на три волости), начальник 

– не имеющий чина Трофим Лозовой; аптека – содержатель – Ткачев Евгений 

Лаврентьевич;  Екатериновский врачебный участок (на пять волостей): врач – 

Василий Иванович Васильев, медицинские фельдшера – Лазарев Павел 

Петрович и Павлов Илья Иванович, повивальная бабка – Карнеева Августа 

Дмитриевна. Просуществовало Екатериновское поселение в границах волости 

до 1926 года. 

 Период Октябрьской революции и гражданской войны, становления 

Советского государства в Екатериновке проходил трудно.  
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И хотя большого кровопролития не было, сопротивление новой власти 

оказывали зажиточные крестьяне (кулаки). Заезжали в село белогвардейские 

отряды. В декабре 1918 года они потребовали контрибуцию с каждого 

фронтовика (участника первой мировой войны), который не пошел воевать 

против Красной Армии. Контрибуция составляла: 250 рублей, одна шинель и 2 

пары белья. 

                 В 1919 году на сходе граждан в Екатериновке был избран волостной 

ревком. Председателем стал Фоменко Тимофей Митрофанович, а секретарем – 

А.Костин.  По решению ревкома в январе 1920 года в Красную Армию ушли 

120 екатериновцев. Многие стали настоящими героями гражданской войны, 

вернулись с наградами: Ткачев Матвей Васильевич, Кононенко Евдоким 

Григорьевич, Ятченко Лазарь Тимофеевич – бойцы Первой конной армии 

С.М.Буденого. 

                  Особенно тяжелыми были 1920- 1921 годы: село неоднократно 

подвергалось нападениям банд махновцев. Небольшой военный гарнизон не 

мог защитить ни Екатериновку, ни многочисленные населенные пункты 

волости. Так, весной 1921 года во время  очередного налета бандитами был 

зверски замучен военный комиссар Петров Сергей Анфимович. Трагична 

судьба не только военкома Петрова, но и его семьи: в начале 30-х годов 

погибли оба его несовершеннолетних сына, а жену, Татьяну Ивановну 

расстреляли фашисты в период оккупации.   Несмотря на трудности,  жизнь 

постепенно стала налаживаться. 

Из воспоминаний Штода Тимофея Никандровича, члена Екатериновского 

подрайисполкома: «В конце 1920 года состоялись новые выборы 

исполнительной власти. В соответствии с постановлением ЦИК Украины и 

Донецкого губернского исполкома на территории Таганрогского уезда 

образовываются несколько подрайонов, один из них с центром в селе 

Екатериновке, все волостные единицы упраздняются. Избирается 

Екатериновский сельский совет в составе 29 человек. На первом заседании 

нового совета были избраны уполномоченные на первый подрайонный 

Екатериновский съезд Советов. На подрайоном съезде Советов избран 

исполнительный комитет из 11 человек, председателем – тов. Мазуркевич из 

уезда г. Таганрога, секретарем – тов. Соловьев. Никто из членов 

подрайисполкома заработной платы не получал – так же, как и члены ревкома 

волостных и сельских комитетов. 

 В административном подчинении 5-го Екатериновского подрайисполкома 

находилось 11 сельских Советов. Их работа осуществлялась непосредственно 

под руководством подрайисполкома. 
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 Уже весной 1921 года среди крестьян, особенно бедняков, появилось 

большое тяготение к совместной обработке земель, к организации товариществ 

и коммун. В апреле и мае в  подрайонное  земельное  управление поступило 

около 10 групповых заявлений с просьбой выделить земельные участки для 

организации 6 товариществ и четырех коммун. Но в 1921 году в связи с 

невиданной еще в условиях Екатериновки и всего Таганрогского уезда и других 

районов Украины засухи все посевы почти полностью погибли. Многие жители 

оставляли свои домашние очаги и уходили на поиски хлеба. Вопрос об 

организации коммун и товариществ по обработке земли остался открытым. 

Зимой, и в особенности весной, 1922 года наступил голод, падал скот. В селе 

организовался комитет по оказанию помощи голодающим. Продукты 

выделялись в первую очередь детям. 

Для сева весной 1922г. государством было выделено 10.000 пудов семенной 

пшеницы. К великой радости крестьян год выдался урожайным.  В период 

уборки возник вопрос о коллективной жатве и обработке полей. Посевные 

площади единоличников были небольшие: 1 десятина давала до 100 пудов 

зерна, ее надо скосить и обмолотить, а что могла сделать одна женщина и один 

мужчина? При совместных усилиях колосовые и пропашные были полностью 

убраны.  

 

Делегаты Первой конференции батраков и бедняков     

Таганрогского округа. Село Екатериновка, 1923 год. 

Появились первые СОЗы и ТОЗы (товарищества по совместной обработке 

земли). Им на смену пришли колхозы в 1929-1930 годах. Первый колхоз  

утвердился  в Екатериновке в 1929 году и первым председателем колхоза имени 

Сталина был Ткачев Матвей Васильевич.  Первый трактор – «Универсал» -  в 

Екатериновке появился в 1928 году.   
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А первый комбайн – «Коммунар» - смогли приобрести в 1932 году. 

Колхозникам стало значительно легче обрабатывать землю и получать более 

высокие урожаи.  

 Особое значение в истории Екатериновки имеет период Великой 

Отечественной войны. В ноябре 1941 года гитлеровцы вошли в Екатериновку. 

Почти 2 года село находилось в фашистской оккупации. С приходом немцев 

многое изменилось. Люди стали жить по жестким и страшным законам 

оккупантов. Всеобщая трудовая повинность: сельхозработы и постоянный 

ремонт дороги Сталино-Миус-фронт. В любую погоду, зимой и летом 

десятники из числа местных фашистских прислужников выгоняли женщин и 

подростков на дорогу. За малейшее неповиновение следовало жестокое 

наказание, вплоть до расстрела. На каждом заборе висели немецкие приказы. 

Издали читалось главное слово: «расстрел», написанное крупными буквами. 

Но никакие угрозы не могли сломить дух комсомольцев. За это время под 

руководством коммуниста Костина Арсения Филипповича, они создали 

подпольную организацию «Чапаев». Комиссаром стал Тимофей Дмитриев, 

отличник, живой общительный парень, возглавлявший до войны 

комсомольскую организацию. 

                В группу вошли товарищи по школе: Дмитриев Михаил, Алексеев 

Иван, Алексеев Василий, Сафонов Иван, Галушко Михаил, Клименко Василий.  

И пусть они сделали не очень много (обеспечили себя оружием, сообщали 

населению о положении на фронте, помогали военнопленным, испортили танк 

и несколько машин, разрушили мост, резали телефонный кабель), главное – они 

не смирились с новым режимом, не испугались их жестоких порядков.  

                  Весной гестаповцы раскрыли группу и 14 мая 1943 года четверо 

активистов подполья были казнены. Это Тимофей и Михаил Дмитриевы, Иван 

и Василий Алексеевы. Им было по 18-19 лет, но они стойко и мужественно 

вынесли пытки и истязания, и геройски держались во время казни: стоя на 

табуретках под виселицей, они молча поклонились односельчанам, прощаясь 

навсегда. Эта трагедия осталась незаживающей раной в сердцах людей. 

Село Екатериновка было важнейшей базой снабжения, узлом связи и 

управления таганрогской группировки немцев. Здесь был штаб,  пункты связи, 

склады, хлебопекарня, колбасный цех, ремонтная база, госпиталь, финчасть. 

На фронт ушли 789 человек из сел и хуторов Екатериновского сельского 

совета, а вернулись 398 человек. Половина пропали без вести или сложили свои 

головы, защищая свободу и независимость Родины.  
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 На всех фронтах, во всех родах войск сражались с фашистами 

екатериновцы. Многие освобождали Европу: Иванов В.А. был военным 

комендантом чехословацкого города Влашим, Ткачев И.И. и Тищенко П.И. 

освобождали Венгрию и Австрию, Скляров Н.И. и Серженко С.А. – Польшу и 

штурмовали Берлин.  Воинский подвиг при форсировании Днепра совершил 

наш земляк Дениченко Исай Петрович.     

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13сентября 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, красноармейцу Дениченко Исаю Петровичу  присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

5910).  

 Екатериновцы награждены орденами «Красного Знамени» - 4 человека, 

«Красной Звезды»-24, «Славы 3 степени» - 13, «Славы 2 степени»- 7, 

«Отечественной войны 1 ст.»- 5, «Отечественной войны 2ст.»- 11 чел.; 

медалями: «За отвагу» - 28 (два человека награждены дважды, Масянов 

Николай Александрович - трижды), «За боевые заслуги» - 24, «За оборону 

Москвы» - 6, «За оборону Сталинграда» - 5, «За оборону Кавказа» - 6, «За 

особождениеВашавы» 7, «За взятие Кениксберга» - 6, «За взятие Праги» -5, «За 

взятие Вены» - 4,  «За взятие Будапешта» - 10, «За победу над Японией»- 6, «За 

взятие Берлина» - 10 человек.  

             Вдумываясь в эти сухие цифры, испытываешь волнение и гордость: 

Екатериновка в масштабах Родины сравнительно небольшое село, таких –

десятки тысяч, а десять екатериновцев участвовали в штурме гитлеровского 

логова! 

 Не менее тяжелыми были и первые годы после освобождения. Все работы 

выполняли женщины, дети и старики. В музее Боевой и Трудовой Славы 
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Екатериновской средней школы есть очень ценный и удивительный экспонат: 

коровье ярмо. Оно легкое, но истертое и пропитано потом и кровью не только 

коровушек, но и женщин, которые, щадя свою кормилицу, сами впрягались в 

него и тягали бороны. Сейчас такое трудно даже представить. А вдовы 

погибших и умерших ветеранов войны перед этим экспонатом всегда плачут. 

 В этот период реформировались и окончательно сформировались 

колхозы. На территории Екатериновки и прилегающих хуторах образовалось 

несколько колхозов:  имени Ватутина, «Заветы Ильича», имени Сталина, имени 

Куйбышева,  имени Тельмана.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1952 год. Председатель колхоза имени Куйбышева Тарасенко Иван 

Прокофьевич (справа) 

В 1956 году прошла новая реорганизация колхозов:  в Екатериновке из четырех 

–  создали один - колхоз «Заветы Ильича».        

Екатериновка, выйдя из послевоенной разрухи,  преображалась: было 

проведено электричество, построены  прекрасный Дом Культуры, 

стационарные полевые станы во всех бригадах, хозяйственный и 

продовольственный магазины, пришкольный интернат на 120 мест, здания 

почты и сельского совета, новые коровники, в селе и хуторах были построены 4 

детских садика. 

Екатериновка была соединена с райцентром асфальтированной дорогой,  

строились  жилые  дома для колхозников. Полностью был заменен   машино-

тракторный парк, построена современная школа на 392 ученика, кафе. Шли 

годы.  Село благоустраивалось, был проведен  природный газ.  

Годы, которые принято называть периодом перестройки, не лучшим образом 

сказались на развитии некогда богатейшего хозяйства района. В результате 

многочисленных реформ, приватизации, разделения сельхозугодий,  некогда 
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сильный колхоз прекратил свое существование. В настоящее время часть 

екатериновских сельхозугодий входит в состав агрофирмы «Раздолье».                                                                                                  

 В Екатериновке работает средняя школа, творческий коллектив которой, 

помимо учебного процесса, участвует в  конкурсах, соревнованиях разного 

уровня. И учителя, и ученики неоднократно побеждали в этих конкурсах.  

В сентябре 2012 учебного года 

в школе  проходила  

избирательная кампания по 

выборам школьного 

самоуправления: выборы 

председателя «Совета 

старшеклассников «Лидер», 

выборы президента ДО 

«Романтики», выборы членов 

Молодежного парламента при 

Собрании депутатов Матвеево-

Курганского района третьего 

созыва.  

 Досуг односельчан организуют работники Дома культуры и одной из 

лучших в районе сельской библиотеки.  Продолжает вести амбулаторный 

прием реконструированная больница. Совсем недавно открыто пожарное депо.  

 

 

Колесниченко Николай Иванович, заслуженный учитель РФ 

Использованные источники: 

«Сборник областного войска Донского Статистического Комитета» № 5 за 1905 

год;   № 7, 1907 г. 

Журнал войсковой канцелярии за 1808 год №14, войсковой архив 

Ведомости Войска Донского . 1855 г. № 12 

Памятная книжка области войска Донского на 1912 год,  стр. 92, 97,98, 107, 133.   
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КАМЕННО-АНДРИАНОВО 
    

  Появление старинных хуторов ведѐт свою историю из глубины веков. 

Люди  издавна селились в основном у источников воды- вдоль речек, балок. 

Одни хутора со временем разрослись в большие сѐла, другие же остались 

небольшим оазисами в степи. Но главное, что влекло людей на те или иные 

места – это наличие земли, пригодной для ведения хозяйства, дающего 

пропитание.  

     Хотя заселение примиусья  началось сразу после указа Сената 1746 года о 

размежевании донских земель, долгое время оно шло крайне медленно. Это 

объясняется угрозами нападения со стороны турок и крымских татар,  которая 

существовала до самого окончания русско-турецкой войны1768-1774гг. С 

1775года ситуация поменялась. Теперь Миусские земли навсегда отошли к 

России. Началось их бурное заселение.  

На карте 1763 года на месте нашего села отмечена слобода Неминучая, на карте 

1865 - уже хутор Каменский-Андриянов. 

По воспоминаниям старожилов слободу Неминучую получил в собственность в 

начале 19 века  помещик, по имени Андрей. Так как  в этой  слободе протекала 

река «Каменка» ( это название появилось из-за того, что в реке было очень 

много камня), то хутор получил название Каменно- Андриановский.   В  1873 г. 

– это поселок Матвеево-Курганской волости Таганрогского округа при реке  

Каменке в 80 верстах от окружной станции и 18 верстах от Покровской 

почтовой станции.  Согласно списка населенных мест Области войска Донского 

по переписи 1873 года  количество дворов в Каменском- Андриянове  - 73,  

жителей: м. п. - 316, ж.п. - 261, хозяйство: плугов - 38, лошадей - 205, пар волов 

- 197, прочего рогатого скота - 245, простых овец - 857.                                                                                               

.  У Андрея   было ещѐ  два брата Василий  и Егор. Это были крепкие хозяева, 

быстро ставшие на ноги. У Василия было шесть сыновей: Иван, Данил, Егор, 

Дмитрий, Пѐтр и Митрофан,  у Егора – три сына Пѐтр, Роман и Семѐн. У 

Андрея –два Степан и Пѐтр.  Целая армия мужиков. Они трудились не зная 

отдыха ни днѐм, ни ночью. Такая огромная мужская сила была способна горы 

свернуть. Сыновья Андрея вырыли большой пруд («ставок»),  развели рыбу,   

воду использовали для обильного полива огородных культур. Появился возле 

ставка сад. Организовали пасеку – и для опыления сада хорошо и мед – продукт 

непортящийся и востребованный.  Братья быстро разбогатели, купили сообща 

трактор,  стали использовать сезонных наѐмных работников из числа 

слободских общинников.  Одного из самых рачительных хозяев, сына  Андрея - 

Петра Андреевича  называли  паном. Поэтому в дальнейшем название ставка  и 

сада вокруг него  было связанно с этим прозвищем, т.е. «Панский сад».  

Название прижилось, «панским» пруд называют и в наше время. Дно ставка 

было выложено плиткой, в центре  ставка был фонтан. 
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Каким был принцип его работы никто не знает, но устроено это сооружение 

было очень красиво. Дорожки, ведущие к пруду, были выложены камнем. 

Территория, прилегающая к пруду была зоной отдыха хуторян.  

Со временем процветавший хутор разросся.  По данным 1912 года в Каменно –

Андрианове  было 496 жителей.   Поселок был приписан к Кирсановскому 

благочинию Донской епархии. В поселке располагалось сельское правление. 

 Семьи разрастались, сыновья со своими семьями образовывали 

собственные хозяйства. Вследствие этого вокруг Каменно –Андрианово  стали 

появляться другие маленькие хутора и слободы:  Севоплясцы, Коробки, 

Богатыри, Репенки, Поповка, Гладкий хутор, Евсеевка, Понамарѐва, Ивановка1, 

Ивановка 2, Борисовка, Турчаниново.  В хуторе Каменно- Андрианово, 

Турчаниново, Ивановка 2 построили школы, и детские ясли.  Днѐм мужики и 

бабы были в поле, а в хуторе оставались старики и дети, наполнявшие улицы 

гамом и шумом.       По вечерам хутор шумел на всю округу.   Гнали скот с 

пастбищ, расположенных в основном по берегам реки. Возвращались с полей 

земледельцы -  усталые, но весѐлые, громыхали телеги, мычали коровы. А  

ближе к ночи, когда с близлежащих хуторов  приходили  парни, веселье было в 

самом разгаре.   Хуторские девчата запевали песни, водили хороводы.  

Местные парни частенько шли в другие хутора и даже слободу. Оно и понятно 

– с одной стороны, в хуторе почти все родственники меж собой, с другой 

стороны, хуторские невесты не всегда привлекали богатых местных женихов. 

Хуторским парням в слободе было из чего выбрать. Шумные игрища и веселые 

посиделки  в хуторе затихали  за полночь. Летняя ночь пролетала стремительно, 

а там уже и  светает. Сельчане просыпаются, и хозяйственные дела снова 

затягивают всех в трудовой круговорот.  

     Благоприятные природные условия, плодородные земли позволяли 

хуторянам успешно управлять и со скотом, и с полевыми работами, но 

требовали рабочих рук, особенно мужских. Успешнее складывались дела в тех 

семьях, где росли сыновья.  А вот семьи, в которых было  много дочерей, 

зачастую бедствовали.  С одной стороны, некому было справляться с тяжѐлыми 

работами, с другой – дочерям необходимо было приготовить приданное, а это 

разорение для хозяйства и так не очень крепкого.  Мужчины не только 

работали в поле, но и ухаживали за скотом, чинили инвентарь, ездили на 

мельницы и ярмарки, продавали излишки урожая и делили выручку по статьям 

расхода. Сколько пойдет на налоги, сколько на одежду и обувь, на 

воспроизводства скота, а сколько можно отложить на возможные покупки 

какой-нибудь облегчающей труд машины: косилки, молотилки, а может и 

трактора или парового движка.  

   Некоторые хуторяне не выдерживали конкуренции с более зажиточными, 

продавали свою землю и уходили в города или шахтѐрские посѐлки.  
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   Революция все изменила. Началась масштабная коллективизация. 

Зажиточные крестьяне, кулаки,  покинули свои поместья. Одних 

репрессировали, другие погибли в огне Гражданской войны, третьи 

«добровольно» поменяли образ жизни.  

 В Каменно-Андрианово  был организован сельский совет, в который 

входили близлежащие хутора. В 1924 году секретарем  сельсовета был         Т. 

Гусев, а затем Аким Василенко.  Действовал хуторской избирком. Члены 

избиркома решали организационные вопросы, избирали старосту хутора. 

В 1925-1926 г.г. избирком состоял из 5-ти членов во главе с председателем, 

бедняком А.Д. Лукьяненко. 

 В 1929 году были открыты ликбезы (отделы по ликвидации 

безграмотности),  где обучались и взрослые и дети. 

А в 1932 году появились красный уголок, где выдавали книги. 

 В 1939-40гг. советское правительство предприняло решительные шаги, 

направленные на реформирование крестьянского уклада жизни, выразившееся, 

прежде всего в укреплении поселков.  Хутора, имеющие не более 10 дворов, 

подлежали ликвидации, а их жители – переселению в другие, более крупные, 

хутора и слободы.  В канун начала Великой  Отечественной войны хутора  

Богатыри, Евсеевка, Совоплясцы, Коробки, Репенки,  Понамарево были 

расселены  в другие, более крупные населенные пункты. Часть жителей 

ликвидированных хуторов ушли на постоянное место жительства в города, 

искать лучшей доли.  Остались: Ивановка 1, Ивановка 2, Турчаниново, 

Борисовка и хутор Каменно- Андриановский.  На территориях этих хуторов 

были организованы колхозы: «Сила пролетарская»-  х. Ивановка,   им. 18 

партсъезда – х. Каменно- Андрианово 

«Свободный коммунар»  - х. Турчаниново,  им. Молотова – х. Поповка 

 Когда началась Великая Отечественная война на борьбу с фашистами 

были призваны многие наши односельчане.  

 Братья Алексей и Александр Ерошенко  погибли в боях – старший был 

смертельно ранен при освобождении района,  а младший отдал жизнь за 

освобождение  Белоруссии.  Мищенко Павел Семенович  прошел всю войну – с 

первого  до победного дня.  Эта семья заплатила самую страшную цену за 

разгром фашистов. На фронтах Великой Отечественной  погибли  сыновья – 

Василий и  Петр.  Афанасенко Гаврил Емельянович,  Кочубей    Иван 

Иванович,   кадровый военный Назаренко Иван Анисимович,  Бурдюгов 

Дмитрий Васильевич отважно воевали, освобождая не только родную землю, 

но и порабощенные фашистами страны Европы: Венгрию, Болгарию, 

Германию.  

За храбрость и мужество они награждены многочисленными орденами и 

медалями. 

 В 1943 наш хутор  освободили от немцев и председателем колхоза стала 

работать Вальчук М.М.  
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После войны, вернувшиеся с фронта, соскучившиеся по мирной жизни 

мужчины стали восстанавливать разрушенное хозяйство, строить и 

восстанавливать жилье. Расстраиваясь, х. Каменно- Андрианово постепенно 

соединился территориально с  близко расположенными хуторами: 

Турчаниново, Ивановка 1 и Ивановка 2.  Село стало большим и многолюдным.  

В 1946г. была открыта библиотека,  и  первым библиотекарем стала Карась 

Елизавета Михайловна. Изначально библиотека называлась «Изба читальня». 

Позже она получила название «Библиотека имени Молотова». Библиотека 

расположилась в здании бывшего барского дома. Этот дом был очень красивым 

с резными полукруглыми окнами.  Главным украшением дома был огромный 

камин,  облицованный красивым кафелем. Библиотека в то время была 

духовным центром села.  Люди, пережившие страшную войну, тянулись к 

книгам, к знаниям. Особенно любили бывать здесь дети.  С 1953г. 

библиотекарем работала Стрельцова Полина Яковлевна, добрейшей души 

человек. Книжным фондом библиотеки пользовались жители всех 

близлежащих хуторов. Здание  бывшего барского дома было большим, 

вместительным, поэтому кроме библиотеки здесь располагались почта и 

сберкасса. Начальником почты работал Ерошенко Анатолий Федорович в 

совершенстве владеющий немецким языком, что привлекало к нему множество 

школьников, изучающих немецкий язык.     

 В 1958 году объединили четыре существовавших ранее колхоза в два  

хозяйства колхоз «Сила пролетарской воли» председатель Заварзин Александр 

Степанович и колхоз «Молотова» председатель Кравченко Василий 

Григорьевич, а в 1959 году, после нового укрупнения эти колхозы влились в  

колхоз имени  Ленина. Центральная усадьба колхоза находилась в соседнем 

селе Политотдельское. В это же время сельский совет  Каменно-Андриановский  

вошел в состав Политотдельского сельского совета. 

В селе работал медпункт, детский сад, начальная школа. В сельском клубе 

работала киноустановка и сельчане целыми семьями приходили смотреть 

фильмы. Поскольку клуб был довоенный, он с трудом вмещал всех желающих 

культурно провести свободное время.  В 1980г. в селе был открыт новый Дом 

культуры. Часть помещения была выделена под библиотеку. 

Сейчас школу, много десятков лет работавшую в селе, закрыли. Учеников на 

школьном автобусе возят в с. Политотдельское. Магазины  только частные,  

работают почта и медпункт. Есть детский садик «Теремок». В селе Каменно- 

Андрианово  сохранился колхоз, что большая редкость по нашим временам. 

Действующее сельхозпредприятие дает работу жителям села.   

 

Паращенко О. В. библиотекарь СБ 

В подготовке материала использованы документы областного государственного 

архива. 
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КРАСНАЯ  ГОРКА 
 Родина. Отечество. Отчий край. Так называют люди ту землю, на которой 

родились. По-разному рождается у человека чувство любви к родине и 

причастности к ней. Один, увидев белоствольную березку на краю обрыва, 

вдруг воспринимает еѐ как чудо, открыв для себя еѐ красоту и навеки полюбив 

ту землю, что взрастила еѐ. У другого чувство любви возникает при виде 

заснеженных русских лесов или бескрайних степей с пышным разнотравьем и 

спокойным течением рек. Но, как бы не возникало это чувство, нет ничего 

дороже у человека, чем Родина, красота которой открылась ему однажды как 

чудо. У каждого человека есть своя малая Родина – место, где он родился и 

вырос: его дом, город, село. Край, который он никогда не забудет. Вот и для нас 

Красная Горка самое лучшее место на всем белом свете! Каждый, кто побывал 

здесь, никогда не забудет бескрайние поля и степи, окружающие село, широкие 

просторы, моря колосящейся пшеницы. На мой взгляд, здесь самая красивая 

природа и самые милые и добрые люди! Мне очень хочется поделиться с 

окружающими, рассказать им, что же происходило в нашем селе с момента его 

основания. 

 Не правда, ли, красивое название для населенного пункта – Красная 

Горка?  И, действительно, если посмотреть на наш хутор со стороны, то он 

находится как – будто в котловане, окруженный гористой местностью и весной, 

когда просыпается природа, холмы вокруг покрываются зеленным ковром и 

первыми весенними цветами. Дома в хуторе расположены практически по обе 

стороны речушки Мокрая Сарматка, объединяет мост. Многие  люди 

ассоциируют его с дохристианским древнерусским праздником Красная Горка, 

который был связан с проводами зимы и 

встречей весны. Красные горки – это 

возвышения, которые после схода снега 

покрывались зеленой весенней травой. На 

этих красных ("красивых") горках и 

проводила гулянья, водила хороводы 

молодежь.Красную горку отмечали всегда с 

вкусными угощениями: караваями, 

пирогами, и в праздничной одежде. 

 Есть и другая, прямо 

противоположная,  версия происхождения 

названия села. Со слов старожилов, после 

раскулачивания где – то после 1928 года – 

хутор Красная горка приобрел красный 

пролетарский цвет.             

 Красноармеец Скляренко Иван Гаврилович. Фото 1932г. 
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Во второй половине ХХ века (70-е годы),  близлежащие хуторки - Платово, 

Балаганы, Курилки расстраиваясь слились в одно село под общим названием 

Красная Горка. 

Было даже такое местечковое название села, его окрестили « маленьким 

Будапештом».   Теперь уже, наверное, невозможно, установить в точности, 

откуда пришло к нам такое красивое название «Красная Горка».  Но нам, 

жителям села  такое необычное название кажется очень привлекательным. Ведь 

все знают, что с самых давних времѐн красный цвет знаменовал  всѐ самое 

лучшее, всѐ наиболее привлекательное, радостное и красивое. А места у нас 

действительно красивые.  

 Первые, дошедшие до нас сведения о возникновении села относятся к 

началу прошлого века. Это был  хутор , который в народе называли Курилки и 

находился он на холме (горке). Родоначальник хутора – крепкий хозяин - 

зажиточный крестьянин – Курилка (родственник Палий Надежды Ивановны, 

воспоминаниями которой я пользовалась при написании истории села). В его 

владении была лошадь и другая сельскохозяйственная живность. Жил Курилка, 

трудился не покладая рук, обустраивая и расширяя свое хозяйство, не 

отказывал в помощи более бедным односельчанам. Но  в период 

коллективизации, на волне раскулачивания,  попал в ряды помещиков-

эксплуататоров. И в 1925г. выслали  Курилку  с семьей в Сибирь, конфисковав 

все, что наживалось долгие годы тяжким крестьянским трудом.  По словам 

старожил Курилка был хорошим человеком, рачительным хозяином, но в те 

времена иметь лошадь и крепкий быт в семье считалось признаком кулачества. 

 Спустя много лет приезжал на свою малую родину сын Курилки, бродил 

по родным местам, беседовал с хуторянами. Посетил родительский дом, 

который строился основательно, на долгие годы.      Вообще вся усадьба была 

устроена, как говорят в селе, по уму. Удобная планировка, продуманная 

система печного  отопления, крепкие хозяйские постройки. Они ведь до сих 

пор,  спустя 100 лет, целы и служат односельчанам. И если дом Курилки 

постепенно разрушается, то сложенный из камня сарай стоит как монолит, 

такой же  крепкий и основательный, каким был и хозяин, его построивший. 

 Остался односельчанам в память о хуторских помещиках и заложенный  

на их средства замечательный фруктовый сад, который еще долгие годы щедро 

плодоносил и радовал колхозников своими урожаями.  На усадьбе Палий 

Надежды Ивановны  до сих пор сохранились и плодоносят груша и орех, 

посаженные в прошлом веке. 

В 1925г. в Красной горке организовали колхоз «Знамя Ленина», а в Трудо – 

Панамарево – колхоз им. Ворошилова.  В  доме Курилки  разместились 

правление колхоза « Знамя Ленина», медпункт и красный уголок с избой – 

читальней, с которой  началась история появления Красногорской библиотеки. 
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В избе – читальне свой трудовой путь начинали первые секретари 

комсомольской организации – Рубан Анатолий Семенович, Левченко Анатолий 

Степанович; в мед. пункте работали Токарева Тамара и мед сестра – 

Горбатенко Мария Ивановна. 

 Были и в нашем хозяйстве свои последовательницы знаменитой Паши 

Ангелиной, призвавшей «Сто тысяч подруг – на трактор!» Первой женщиной – 

трактористкой в нашем колхозе была - Белинская Мария Степановна.             

 В конце 50 - х начале 60 х годов произошло укрупнение хуторов. В пойме 

речки на территории Красной  Горки стал строиться новый хутор, который в 

народе получил название « Хитрый»  - есть мнение, что люди с верхних, 

расположенных на буграх хуторов стали перебираться в низину из – за хорошей 

плодородной земли то есть, как – будто бы схитрили.                                          

 В 1952 году построили мехток, строил его председатель колхоза 

Михайлов по собственному проекту. Заведующим мех.током был участник 

ВОВ, кавалер двух орденов Славы – Черных Дмитрий Тимофеевич. 

 В 1956 – 57 г наш колхоз  «Знамя Ленина» с х. Красная Горка (состоял из 

х .Хитрый и Курилки), х. Балаганы и х. Платово при реорганизации стал 

относиться к Матвеево – Курганскому району . а раньше принадлежал 

Анастасиевскому району, который выпускал местную газету «За зажиточную 

жизнь»- в народе называлась «Зажитка».  

В 1955 году построили 

начальную школу 

четырехлетку, в которой 

работала по 

распределению учитель – 

Горбатенко Софья 

Ивановна, позже – 

Сухомлинова Зинаида 

Григорьевна. Помимо 

образовательного 

процесса, учащихся 

школы активно 

привлекали к посильному 

труду в колхозе. (Фото)               

                   Школьники на уборке кукурузы 

В 1995 году школу закрыли и перевели в х. Лесной – в новое здание, 

отстроенное птицефабрикой.  
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 К сожалению «демографическая яма», в которой страна оказалась в 

начале 90-х сказалась на количестве детей школьного возраста.  Всего четыре 

года проучились в новой школе наши ученики, а затем, из-за слабой 

наполняемости, новую школу закрыли.  

В настоящее время юных красногорцев школьный автобус возит на занятия в 

Латоновскую школу.         

В 1964 г построили 

сельский клуб, где после 

работы проводили свой 

досуг хуторяне.   Одним 

из самых трогательных и 

любимых праздников  

была торжественная 

регистрация 

новорожденных (фото).  

Крошечных земляков, с 

пожеланиями здоровья и 

благополучия,  принимали 

в дружную семью 

красногорцев и давали 

напутствие молодым родителям – воспитать достойного гражданина великой 

державы.   

 Колхоз был очень богатым, хозяйство процветало. Особенно ценились 

его пойменные земли с большими огороднями, дававшие рекордные урожаи 

овощной продукции. В окрестностях села и  сейчас есть такой участок земли в 

форме углубления, под названием «Золотое дно», который и сейчас, несмотря 

на запущенную агротехнику славится хорошими  урожаями зерновых.  Большое 

значение придавалось  

развитию животноводства. 

Для крупного рогатого 

скота  были построены 

просторные фермы, новая 

родилка : молочное стадо 

составляло 420 дойных 

коров. Откармливали на 

мясо до 500 голов бычков. 

Отары овец насчитывали 

более тысячи голов, 

выращивали свиней.  

 

Закупка молока у населения. 1960г. 
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 Помимо этого, в окрестностях села в 1951 году была построена 

Птицефабрика «Латоновская».  Предприятие производило закладку племенного 

яйца и вывод суточного молодняка. С годами производство  расширялось, 

производило для торговли мясо птицы и яйцо. Счет продукции исчислялся в 

десятках тонн мяса и миллионах штук куриных яиц.    

 На фабрике работали сначала десятки, затем сотни человек из 

близлежащих населенных пунктов, в т.ч. и красногорцев.   

       Конечно же, столь крупное и развитое производство требовало большое 

количество рабочих рук. Поэтому в 1964 г на х. Лесном (обилие садов вокруг, 

как в лесу, дало хутору такое интересное название)  был построен детский сад, 

с круглосуточным проживанием. Сюда родители привозили  детей со всех 

близлежащих хуторов  на целую рабочую неделю – в понедельник привозили, а 

в субботу забирали домой. 

 В 70-х годах хозяйство стало заниматься весьма прибыльным 

производством -  разведением тутового шелкопряда. Это давало возможность 

получать ощутимый доход не только колхозу, но и жителям села. Односельчане 

вспоминают, как будучи подростками, заготавливали для прожорливых гусениц 

корм – молодые листья тутовника, на местном наречии шелковицы.  Это были 

первые, самостоятельно заработанные деньги. 

 К большому сожалению, в результате всех происходящих в стране 

кризисов и перестроек процветающее, прибыльное хозяйство и колхоза «Знамя 

Ленина» и Птицефабрики  «Латоновская» прекратили свое существование в 

конце прошлого века. 

 Сейчас х. Красная Горка относится к Малокирсановскому сельскому 

поселению, представлен 3 улицами, с названиями Интернациональная, 

Школьная, Пролетарская. Названия улиц появились только в 2006 г. согласно 

постановлению Главы поселения и коллегиальным решением приняты данные 

названия.- а раньше Ул,Пролетрская – это были хутора Платово и Балаганы; 

Интернациональная – Курилки – Красная Горка; Школьная – носит название по 

находившейся когда –то школе – она же х. Хитрый – х.Красная Горка 

 Здесь легко дышится – об этом говорят и местные жители, и те, кто 

впервые приезжают в наш хутор. Удаленность от шумных шоссейных дорог, 

чистый воздух, тишина и умиротворение. Здесь не страшно выйти ночью на 

улицу и повстречать недоброжелателей – их просто нет.  
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 Все живут своими заботами, но никому не безразлична и жизнь соседа, 

соберутся вечерком на лавочках и стар и млад и всегда найдется  тема для 

воспоминаний и задушевных разговоров, значит жизнь продолжается…   

 

 

 
 

А память не сотрешь, 

Хранит любую малость. 

Село растет, и счастлив там народ, 

Пока в нем память о былом живет.              

 

 Скляренко И.В. библиотекарь СБ 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

КРАСНЫЙ БУМАЖНИК 
 Земли, на которых расположен Матвеево-Курганский район, стали 

заселяться в XIX в. Здесь расселялись переселенцы из Германии, образуя 

немецкие колонии;  беглые крестьяне;  запорожские казаки, которых вывозили 

на эту землю получившие свои земельные наделы близкие к императрице 

Екатерине II  придворные.  Вероятно, именно в это же время появились, и 

первые жители села, которое  много позже стало именоваться  поселок 

Красный Бумажник. Места здесь были плодородные, вольно струился 

полноводный, богатый рыбой Миус.  Именно здесь и присмотрел землю один 

богатый помещик (предположительно, его фамилия была Дудыка).  Он решил  

поселиться в этих живописных  окрестностях, построить свою усадьбу и  вести 

торговлю выловленной в Миусе рыбой.   

Дудыка построил для себя жилой дом, большую конюшню, где содержал  

лошадей. Развел  подсобное животноводческое хозяйство. В нем  батрачили 

местные крестьяне, которые обживались, строили вокруг помещичьей усадьбы 

свои скромные жилища. Плодородные земли давали очень хорошие урожаи, и 

это давало возможность развивать огородничество.  Овощеводством 

занимались женщины и дети из батрачьих семей. Помимо того,  в окрестностях 

усадьбы был заложен огромный сад, засаженный яблочными и грушевыми 

деревьями. Последнее грушевое дерево (плодоносящее!)  было спилено уже в 

наше время, в 2005г. 

Большую прибыль помещику приносила торговля рыбой. Тратиться на 

разведение рыбы не было нужды, она в изобилии водилась в Миусе. Труд тех, 

кто добывал рыбу, оплачивался весьма скромно, так что продажа этого 

практически  дармового природного богатства приносила весьма ощутимый 

доход. 

 В начале ХХ в.  немецкий  акционер, побывавший проездом в наших 

местах, был очарован   пейзажами русской природы.  Предприимчивый немец 

решил построить здесь бумажную фабрику. Помимо удивительного природного 

ландшафта будущего фабриканта привлекло наличие многочисленных 

крестьянских хозяйств в округе.  Не откладывая дело в долгий ящик, 

акционерное общество «Квебедова» начало строить на холме у реки Миус  

новое, современное предприятие по выпуску бумаги. 

По неподтвержденным документально фактам бумажная  фабрика начала свою 

работу 12 июля 1910 году. Открытие производственного производства и 

освящение фабрики  приурочили к Дню святых Петра и Павла. Было шествие с 

иконой. Икону несли Дребезов Семен Романович и Гусев.  

Немец, который построил фабрику, жил в хуторе Шапошниково, в том месте,  

где стоит здание Демидовской начальной школы, которая была закрыта 

(произошла ликвидация) несколько лет назад.  
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Здание сохранилось по нынешнее время.  Со всех ближайших мест на фабрику 

стали стекаться люди, чтобы работать на производстве.  У людей появилась 

возможность  работать, получать заработанную плату,  жить лучше. 

Первое время выпускалась бумага из соломы, которая доставлялась на лошадях 

из ближайших мест. 

 В 1915 году фабрика была продана немецкому акционерному обществу 

«Зингеров». Фабриканты расстраивали своѐ бумажное производство, число 

рабочих мест возрастало, увеличивалась  производительность, росла заработная 

плата. Фабрика выпускала продукцию «бумага  белая», которая пользовалась 

большим спросом, как в местных округах, так и в городах Ростова и Таганрога 

и всего Северного Кавказа.  

Шли годы. Фабрика стала крупнейшим предприятием в округе.  Для удобства  

работников стали создаваться в местном поселении небольшие социальные 

постройки, где размещались: изба-читальня, столовая для рабочих, магазин. 

Малограмотные крестьяне, которые не умели писать и читать охотно  посещали 

избу - читателю, организовали массовые чтения книг, учились грамоте. 

 После революции Советская власть прогнала создателя фабрики. 

Фабриканту предъявили обвинение в том, что он сознательно построил 

фабрику на возвышенном месте для того, чтобы наблюдать за проходящими  по 

железной дороге поездами с целью выяснения направления грузов. 

 В1920 году, после установления Советской власти на Дону, область 

войска Донского была переименована в Донецкую область Юга - Востока 

России. Область состояла из 6 округов по новому территориально - 

административному делению. Наш поселок вошѐл в состав Курганской волости 

Таганрогского округа. 

В 1923 году Курганская волость была объединена с Покровской волостью и 

образован Матвеево-Курганский район (сборник указаний и распоряжений 

рабоче-крестьянского правительства Украины № 18-19). 

 В период НЭПа (новая экономическая политика), с 1924 г. по 1928 г. 

фабрикой заинтересовались представители  НЭПа - Фурман и Троник.  Они 

отобрали фабрику у немецких акционеров – фабрикантов,  получавшую  

большие,  по тем временам,  прибыли от производства бумаги. 

 Видя большую перспективу в будущем от этой отрасли,  новые хозяева  

планировали развитие бумагопроизводства в других регионах.  Закончилось все 

тем, что Фурман и Троник, ограбив фабрику,  сбежали в неизвестном 

направлении, прихватив с собой все оборудования и не заплатив рабочим за их 

труд. 

После этого на фабрике организовалась артель, которая восстановила 

производство, предоставила рабочие места бывшим труженикам.  
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К 1930 году  фабрика была восстановлена  и вновь налажен выпуск продукции. 

В 1932 году фабрика стала государственной собственностью. 

 Думаю, интересно узнать, как происходил сам процесс изготовления 

бумаги. Производство работало на паровой тяге. Пар вырабатывали котлы. Ход 

бумагоделательной машины обеспечивался паровой машиной. Другая паровая 

машина обслуживала подготовительный цех, в котором был рольный отдел, 

бегунный отдел, варочный отдел. 

 Рольный отдел размалывал бумажное волокно, которое поступало в 

бегунный отдел, а на бегуны подавалась очищенная рассортированная 

макулатура. Выше сортировочного отдела – 2 варочных котла. Эти котлы 

варили изначально солому, камыш под определенным давлением. Все  

подавалась через бегуны, роллы, расщепляя на волокна, спускалось в 

специальные бассейны для приема готовой массы для изготовления бумаги. Из 

бассейнов расщепленная масса, разведенная водой, проходила очищение и 

через очистительные барабаны поступала в распределительный ящик, а из него 

– на сеточный стол, на котором формировался мокрый лист полуфабриката 

продукции. Затем он пропускался через прессовую часть, и лист по шерстяному 

сукну подавался на большой сушильный барабан, откуда – в отдельную 

сушильную часть, где под определенным давлением горячим сукном проходил 

процесс окончательной сушки. После этого полотно бумаги подавалось на 

Лейзер – станок в 3 вала, которые отутюживали бумагу, уплотняли ее, и готовая 

продукция подавалась на накаты, разрезалась на 2 части и наматывалась на 

специальные гильзы в 2 рулона примерно по 30 – 40 кг. Выпускаемая бумага 

имела название техническая, оберточная.  

 Для реализации готовой продукции необходимо было организовать 

стабильное транспортное сообщение с Матвеевом Курганом.   В 1939 году, 

народным способом,  что означало, что рабочие после своей основной работы  

на производстве выходили на строительство, удалось проложить узкоколейную 

железную дорогу, которая соединяла фабрику и Матвеев Курган. Решив вопрос 

со сбытом продукции, фабрика могла реально увеличить ее производство. 

Рабочие очень любили и дорожили своим производством - фабрикой. Ведь она 

была «кормилицей» для всех рабочих семей. Говоря современным языком, это 

было поселкообразующее предприятие. Работающие здесь старались не только 

добросовестно трудиться, они  стремились к повышению квалификации,  

усовершенствованию производственных процессов. Здесь работали почти одни 

семейные династии. Это Семенцовы, Шудрий, Дребезовы.  Несколько 

поколений этих семей трудились в разное время на фабрике. В войну часть из 

них ушла защищать Родину. После победы те, кто выжил в страшных боях, 

уцелел в оккупации,  вернулись на свое рабочее место: на фабрику, к станкам и 

прессам.  Помимо производственного цикла, работники много занимались 

общественными делами, способными еще более сплотить трудовой коллектив, 

нацелить людей на выполнение все более сложных производственных планов.  
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Стали создаваться «красные уголки», где проходили собрания, лекции. 

Регулярно проходили сходы жителей поселка, на которых решались 

социальные и бытовые вопросы.  На одном из таких сходов  был поднят  

важный, насущный вопрос – как должна называться фабрика? Все понимали, 

что с тем именем, который  будет дан сходом фабрике, ей жить долгие годы. В 

соответствии с царившим в стране патриотическим подъемом решено было 

назвать фабрику  «Красный бумажник». Логичным решением стало -  называть 

поселок, в котором размещалось производство – поселок Красный Бумажник. 

Территория фабрики и поселка облагораживалась и благоустраивалась. 

Интересна судьба семьи Дрозд. Глава семьи, Мефодий Иванович, появился в 

наших краях по приглашению помещика, который искал человека, умеющего 

заниматься  приусадебным 

хозяйством.  Мефодий 

Иванович был                

выдающимся агрономом. 

Он посадил и вырастил 

огромный розарий, 

спланировал и начал 

закладку фруктовых садов 

в Сад-Базе,  делал 

разбивку лесополос   и 

планировку садов в других                   

хозяйствах района, куда 

его приглашали.       

                                    Разбивка розария. Фото 1928г. 

 Его сын, Владимир Мефодьевич работал на фабрике, ушел на фронт, 

отважно воевал, награжден многочисленными наградами.  После войны 

вернулся в поселок, трудился на производстве. Память о событиях в семье и 

уникальные фотографии (которые она любезно предоставила для публикации) 

бережно хранит Ермоленко  Нина Владимировна, внучка знаменитого агронома 

и дочь отважного воина.    

     Для организации 

досуга  местного населения 

был построен первый в поселке 

клуб, а рядом с клубом – 

диковинное по тем временам 

для села сооружение, местная 

достопримечательность, 

которой можно гордиться –  

водный  фонтан (фото 1936г.).   
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Жители всей округи очень любили собираться в клубе, где принимали участие 

в художественной самодеятельности, устраивали танцевальные вечеринки под 

свой собственный, местный   духовой оркестр. Жизнь шла размеренно и 

счастливо: люди ударно трудились, от души веселились и строили далеко 

идущие радужные  планы.      

 Однако все мирные намерения были перечеркнуты 22 июня 1941г.  Еще 

до прихода фашистов в Примиусье, здание фабрики сгорело во время немецких 

бомбежек. Под бомбы попала и железнодорожная ветка, связывающая поселек 

с районным центром. Предвидя оккупацию, руководство фабрики организовало 

демонтаж производственного оборудования. Уничтожить дорогостоящие 

механизмы не поднялась рука, вывезти – не было возможности. По 

воспоминаниям местного жителя Шудрий Николая Калениковича, выбрали 

единственно правильное решение – затопить все оборудование в Миусе, а 

готовую продукцию, которой были забиты все склады и подсобные помещения 

сожгли.  О масштабах производства бумаги говорит тот факт, что готовая 

продукция непрерывно горела в течение двух недель. Производство 

превратилось в руины. 

Кровавый Миус – фронт проходил по территории поселка. После жестоких 

боев местные жители помогали перевязывать и эвакуировать раненых, а 

погибших хоронили прямо у Миуса.  После войны, на месте разбомбленного 

фонтана вырос обелиск, который установлен в память погибших: наших 

земляков, и тех, кто сложил свои головы, сражаясь на Миус-фронте. Сюда и в 

наши дни приезжают родственники героев, захороненных в дни боев. 

 Время оккупации в воспоминаниях выживших – жуткое, голодное, в 

постоянном страхе быть расстрелянным за малейшую провинность или дурного 

настроения фашистов. Семенцов Виктор Акимович вспоминает, как он, будучи 

ребенком, едва не погиб, когда немец, зашедший в их дом, пустил вокруг 

автоматную очередь. Взбешенному оккупанту показалось, что в доме пахнет 

салом, а во время обыска никакого сала он не нашел.  

 В 1943 году, когда немцев выбили из поселка, сразу же началось 

восстановление фабрики.  Организовал и руководил восстановлением 

Бондаренко Дмитрий Гурьевич-коммунист, местный житель. Прежде чем 

запустить производство, нужно было убрать завалы, образовавшиеся от 

бомбежек и пожаров. Всю эту немыслимо тяжелую работу (ведь все делалось 

вручную) практически круглосуточно выполняли падающие в голодные 

обмороки старики, женщины и дети.  

Уже в декабре 1943г. фабрика стала выдавать первую продукцию. Конечно, 

восстановить весь производственный цикл так быстро было невозможно. Не 

смогли слабые истощенные,  немногочисленные работники поднять из Миуса 

все затопленное оборудование. Не было угля, на котором работало 

производство. 
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 Первым директором фабрики после войны был Моисеенко Кирилл 

Никитич, который жил в доме через дорогу от производственного предприятия. 

 Полное восстановление фабрики и выпуск продукции в полном объеме 

смогли осуществить только в 1946г., когда вернувшиеся рабочие фронтовики 

достали из реки все затопленное оборудование, очистили от грязи и ила, 

смонтировали и  запустили производственный цикл. Производство бумаги 

расширялось, выходило на новый уровень. Заказы на нашу бумагу поступали с 

Северного Кавказа, Поволжья, Самары, Ростова, Нальчика, Орджоникидзе, 

Перми.  Требовались дополнительные рабочие руки. Поселок стал 

расстраиваться, с тем, чтобы принять новых жителей. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Фото 1948г. Производственный цикл на фабрике восстановлен в полном 

объеме 

 

 «Красный бумажник» поднимался из послевоенной разрухи. Расширялось и 

модернизировалось производство.  В1957 – 1958 годах была построена 

химводоочистка для очистки воды, которая бралась из реки Миус в паровой 

котел. Строились  новые жилые дома для работников предприятия. Фабрика 

стала престижным предприятием, на котором охотно работали жители не 

только ближних сел, но и матвеево-курганцы. Примерно в 80-е годы построены 

очистные сооружения для очистки сброшенной с производства воды в реку. В 

начале 1980 года кроме основной продукции - бумаги, в производство были 

внедрены товары широкого потребления: выпускалась полиграфическая 

продукция, детские игрушки. 
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Фабрика занимала неоднократно 

призовые места за свой 

благородный труд. Здесь работали 

династии лучших 

производственников, которые 

честно и добросовестно трудились 

на производстве, которые за свой 

личный труд отмечались 

Правительственными наградами и 

медалями. К 75-летию фабрики 

даже выпустили медаль 

всесоюзного значения.  

Бумагоделательная машина    Сеточник Гончаров Н. Г.  

 А потом наступили смутные времена. Перестройка, приватизация… В 

итоге предприятие, проработав более восьмидесяти лет, прекратило свое 

существование.  

Но остался поселок Красный Бумажник. Здесь живут те, кто отдал фабрике 

«Красный бумажник» долгие годы добросовестной, высокопрофессиональной 

работы. Здесь живут их дети, внуки. Многие  живут в домах, которые были 

построены на средства некогда процветающей фабрики. В поселке работает 

почтовое отделение, работники которого доставляют жителям периодические 

издания и корреспонденцию.  Уже 65 лет на страже здоровья своих 

односельчан трудятся сотрудники ФАП, который нынче расположен в 

современном модуле, специально приспособленном для всестороннего 

медицинского обслуживания сельских жителей. При ФАПе открыт аптечный 

пункт, что очень удобно для людей пожилых и тех, кто вынужден 

поддерживать свое здоровье ежедневным приемом лекарств. Есть досуговое 

учреждение – клуб; информационный центр – библиотека, выросшая из избы-

читальни. Открыто отделение социальной помощи, оказывающее услуги 

одиноким пожилым людям. Это и работа по дому, в приусадебном хозяйстве; и 

помощь в покупке продуктов, предметов быта. Поселок газифицирован, с 

центром района его связывает автомобильное и железнодорожное сообщение. 

 А ландшафт нашего поселка потрясающе красив не только от природного 

происхождения, который сто лет назад поразил основателя бумажной фабрики. 

Рукотворную красоту придают окрестностям многообразные зеленые 

насаждения и цветы, выращенные на каждом приусадебном участке. 

                                                            Прокопенко В.  В. библиотекарь СБ .  

Автор статьи благодарит своих земляков, любезно поделившихся воспоминаниями и 

предоставивших фотографии из семейных архивов.  Это  Люлькина Татьяна, 

Ермоленко Нина, Шудрий Николай, Дребезова Валентина, Семенцовы Валентина и 

Виктор, Гончаров Николай,  Зевин Иван, Мищенко Мария. 
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Латоново 
Когда-то стояло на этом месте угрюмое, дикое поле. Шевелил ветер 

ковыль, пырей, да полевую колючку. Гляделись в реку одинокие деревья, 

выросшие сами по себе по ее берегам. Да пробегали по этой земле дикие звери, 

пролетали  птицы. 

     Однажды пришли сюда люди, разложили на берегу реки костер. Пламя 

лизало сухой бурьян, отражалось в глубине спокойных вод. 

     Эти люди относились к сарматским племенам. Основу экономической жизни 

сармат составляло скотоводство. Стада коров, овец, мулов спокойно паслись по 

плодородным берегам широкой реки. По названию этого племени наша река  и 

стала Сарматской. 

       

 Из архивных данных известно, что река протекала примерно в том месте, 

где в современном Латоново  находится ул. Ленина - Октябрьская. Постепенно 

река ушла на несколько метров под землю, а остался только ее приток. Место 

протекания реки можно проследить по салончакам,   проступающим на 

поверхности земли на протяжении всей территории  села.      

 

 В журнале войсковой канцелярии бывшего войскового архива о времени 

первого населенного пункта сказано: «В 1809 году, в поселок Сарматской  

(ныне х. Трудо – Пономарево) генерал-майором Х. П. Кирсановым  переведены 

крестьяне  из Смоленской губернии. 

     

 Первое упоминание о селе Латоново мы находим  в справке 

Государственного архива Ростовской области: «Деревня Латона на правой 

стороне реки Сарматской основана генерал – майором Х. П. Кирсановым». 

Заселил свою приобретенную деревню Кирсанов закупленными на Украине 

крепостными крестьянами  Название нашего села, по легенде, сложилось  так. 

Владела этой деревенькой в давние времена барыня по фамилии Пономарева. 

Однажды, играя с соседским помещиком Кирсановым в лото, проиграла барыня 

свою деревеньку. А новый владелец, не мудрствуя лукаво, назвал вновь 

приобретенное сельцо Латона (ударение на второй слог). Существовала среди 

старожилов Латоново и другая легенда о довольно необычном   названии 

деревни. Сторонники этого варианта рассказывают, что Латона, с ударением на 

первом слоге, произошла от украинского слова «латать», т.е. штопать, чинить 

ветхую одежду, что делали обычно очень бедные люди.  Переселившиеся сюда 

крепостные-украинцы были столь нищими, что название родилось само собой  

«Латона». 

 

   Латоново, вместе с Греково–Тимофеевкой и Мало–Кирсаново входило в 

Малокирсановскую волость. 

 

 



 

96 

 

Общее число жителей волости на 1 января 1910 года  

    Составляло – 8691 душ. 

    Мужчин – 4224. 

    Женщин – 4376, дети в учет не брались 

    Населенных пунктов – 45. 

    Железная дорога – 25 верст, в М- Кургане.         

  

Латоновские помещики 
        Шли годы, десятилетия… Жизнь продолжалась, тянули  свою 

непосильную ношу крепостные крестьяне.   

        Известно, что на  территории нашего села и прилегающих хуторов жили 

два помещика.  

        В центре села размещалось  поместье помещика Левченко / прозвище 

Махиня / .  

        Хутора   Сокол 1, 2,  Широкий,  Уразовский,  Краснов принадлежали  

помещику   Краснову.  

       Потомки этих помещиков до сих пор живут у нас в селе.  

      Хутор Марксист, относившийся к нашему округу, принадлежал помещику 

Подковырову. 

          

 Во владении помещика  Махыни  были земли, скот, работники.                 

В доме у помещика работало 7 

слуг.  По воспоминанию 

старожилов,   помещик был 

добр и щедр. Работников 

кормил хорошо.  

Любил молодых служанок, но 

не нахальничал. За поцелуй 

платил деньги.  Двоим 

служанкам - Ульяновой  

Серафиме и Моисеевой 

Прасковье,  выдавая замуж,   

дал приданное – по 16 парочек 

(парочка – юбка и кофта 

(фото). Невестка Моисеевой 

Прасковьи передала в 

исторический уголок 

Латоновской библиотеки одну 

парочку,  предположительно из приданного.  
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   Махыня пожертвовал 

на строительство церкви 

(фото)     16 тысяч 

золотыми деньгами. 

Прожил 112 лет и был 

похоронен у церковной 

ограды.    Наследники его 

– два сына.  Имение 

одного из сыновей было 

на хуторе Палий.  

Помещичий   дом  

сохранялся  до 1989 года, 

в нем располагалась 

сельская поликлиника. 

 

 В начале 20 века 450 крестьянских дворов сел Латоново, Ново – 

Марьевки и хутора Трудо – Пономарево имели около 2000 десятин, а 40 семей 

помещиков и кулаков  – 12500 десятин лучших земель.   Латоново практически 

было безземельным, батрацким селом.  70% взрослого населения работали в 

наймах у помещиков и кулаков.  Нищета и неграмотность была уделом 

латоновского бедняка. Постоянные болезни ежегодно уносили в могилу 

десятки людей. Особенно страдали дети. Подсчитано что каждый второй 

ребенок умирал в возрасте до пяти лет. А были годы, когда от скарлатины и 

оспы вымирали почти все дети. 

    Латоновцы мечтали о светлой и счастливой жизни без эксплуататоров. И не 

только мечтали, но и боролись за нее. Еще с  1905 года Латоново относилось к 

числу населенных пунктов неблагонадежных, неповинующихся царскому 

самодержавию. Революционную агитацию среди крестьян вели: К. И. 

Антропов, Н. И. Монченко, П. Н. Мартынов, Н. С. Ростенко и другие. Их слова  

о лучшей жизни, простые и понятные доходили до сердец и умов крестьян. 

    После февральской революции 1917 года,  в село стали возвращаться с 

германского фронта участники Первой мировой войны с оружием. Многие 

бывшие фронтовики стали организаторами борьбы за установление Советской 

власти в Латоново. Подлинными вожаками масс стали первые латоновские 

коммунисты – Николай Иосифович Монченко и Петр Петрович Козлов. 

   Вскоре в селе был создан ревком. Первым председателем ревкома был избран 

Андрей Никанорович Петрушенко, а секретарем – Петр Тимофеевич Федоренко 

    В конце января 1918 года при ревкоме была создана комиссия по укреплению 

Советской власти и выполнению ленинского Декрета о национализации 

помещичьих земель.    В марте комиссия взяла на строгий учет имущество, 

скот, фураж, посевной материал и весь  сельхозинветарь, принадлежавший 

крупным землевладельцам. 
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    Были созданы сельскохозяйственные общины, во главе которых стали Ф. Т. 

Ростенко и П. Климов. 

    В начале апреля между крестьянами было распределено более трех тысяч 

десятин помещичьих земель. Беднякам оказана помощь в приобретении тягла, 

инвентаря и скота. 

 

    В июне 1918 года в пределы донской области вторглись немецкие войска и 

вместе с внутренней контрреволюцией уничтожили первые завоевания 

Октября. В середине июня 1918 года белогвардейцы ликвидировали 

революционную власть в Латоново. Председатель ревкома А. Н. Петрушенко 

был арестован и заключен в Таганрогскую тюрьму. Там он после долгих и 

мучительных пыток был расстрелян белогвардейцами.  

 

  Находясь в тылу белогвардейских войск,  Латоново оставалось 

непокоренным селом.  

 

Подпольная партячейка, активисты призывали саботировать призывы и 

распоряжения белогвардейских властей. К осени 1918 года в селе был 

сформирован вооруженный отряд самообороны из 60 человек во главе с Н. О. 

Монченко, а комиссаром был П. П. Козлов. 

     В начале октября 1918 года была объявлена почти сплошная мобилизация 

в белую армию. 100 человек из Латоново должны были явиться в Таганрог на 

сборный пункт. 10 октября,  перед собравшимися для выезда в город,  

выступили руководители отряда самообороны. Большинство латоновцев, 

получивших повестки на службу в ряды белогвардейцев, не явились на 

сборный пункт, а вошли в местный повстанческий отряд. 

    Для подавления латоновского восстания в конце октября из Таганрога был 

направлен карательный отряд численностью до полка казаков. Силы оказались 

неравными. Восстание было подавлено, каратели жестоко расправились с 

повстанцами и жителями – жгли дома активистов, сажали в тюрьму, избивали 

шомполами. 

     И все же многим повстанцам удалось перейти линию фронта и вступить в 

ряды Красной Армии. 

        В конце января 1918 года в с. Латоново был создан ревком, при ревкоме 

была организована  комиссия. В ее состав входили латоновские активисты: П. 

А. Козлов. Н. С. Ростенко. М. И. Фетисов, Г. И. Комаров, И. Т. Морозов, А. П. 

Семенова, А. А. Органова, В. В. Егорова.     Комиссия взяла на строгий учет 

имущество,  скот, фураж, посевной материал и сельхозинвентарь,  

принадлежавший крупным помещикам. 

      В имуществе помещика «Мазая», поместье которого находилось в центре 

села, ревкомовцы  обнаружили личную библиотеку помещика. Эти книги были 

переданы в избу – читальню.  
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Заведовать ею стала сельская активистка – А. П. Семенова.  Именно с этого 

собрания книг и ведет свою историю Латоновская сельская библиотека, одна из 

старейших ныне действующих библиотек области. 

 

    Латоновцы никогда не позабудут тех, кто погиб за новую жизнь. 

Организованный в селе первый колхоз был назван именем председателя 

ревкома Андрея Петрушенко. А когда в селе было организовано несколько 

хозяйств, то одному дали название «Красный Повстанец», первому 

организованному колхозу дали название им. Андреева. 

 Когда повсеместно победила Советская власть, в Латоново был 

организован Сельский совет. В 1925г. в него входили близлежащие  хутора: 

Болдырев,    Бондаренко, Кашковский, Кулил, Курилка, Лисаченко, Погорелов,       

Сивопляс,  Сухомлинов,  Чеботарев.  В свою очередь, хутора были объединены 

в  1928г. в сельхозартель «Красная земля» и четыре колхоза «Колонист», 

«Красный хлебороб», «Двигатель»,  «им Андреева». 

 

 Первые председатели Латоновского с/совета: П. О. Монченко, И. Л. 

Федченко, Т. О. Табалин. Т. И. Прядко возглавил первую коммуну, а потом 

с/совет. Ф. П. Федоренко -  председатель комитета бедноты. Н. С. Ростенко – 

сельский военком.     Комсомольская организация в селе была создана в ноябре 

1922 года. Первым комсомольским вожаком стал Епифанов Федор. 

                 

    Когда началась Великая Отечественная война, из сел Латоновского с/с на 

фронт  было призвано более 700 военнообязанных.     15 октября 1941г., на 

территорию села вторглись оккупанты. Они грабили села и хутора, 

устанавливали свои порядки. Похоже,  фашисты собирались обосноваться в 

Примиусье надолго. Однако чувствовать себя вольготно,  немцам мешали 

местные жители. Борьбу с захватчиками  возглавляла оставшаяся в селе 

партийная ячейка, которая была связана с Таганрогским подпольем. 

    Немецкая комендатура свирепствовала, проводила аресты, брала заложников. 

За выданных активистов немцы пообещали награду. И в  селе нашелся 

предатель, который выдал наших подпольщиков. 

    В мае 1942 года немцы арестовали латоновских активистов: И. Т. Морозова, 

Ф. И. Ростенко, Н. И. Каплунова и первого библиотекаря А. П. Семенову. 

Агрипина Пантелеевна смогла сохранить тщательно и любовно собираемую ее 

сельскую библиотеку. Накануне оккупации она перевезла книги в подвал 

заброшенного дома и смогла замаскировать их так, что они практически не 

пострадали.  

После ареста подпольщиков жестоко пытали во время допросов. Никто из 

арестованных не выдал оставшихся на свободе, не покорился, не молил о 

пощаде. Взбешенные фашисты отвезли их в с. Покрово – Креево, 

Старобешевского района и там расстреляли. 
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    За время оккупации захватчиками были полностью разграблены 

хозяйства шести колхозов Латоновского сельсовета, разрушены общественные 

и производственные здания.  

Победа латоновцам досталась дорогой ценой. 344 человека не вернулись с 

фронта, более ста стали инвалидами. Односельчане установили памятник своим 

землякам и ежегодно, в день Победы приходят поклониться героям.  

    

 Отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 года 

наш народ радостно встретил День Победы над фашистской Германией. 

 

Огромный ущерб был нанесен фашистами нашему селу. Отступая под ударами 

Советских войск, фашисты поджигали дома и фермы. 

 

 

Ущерб  причинѐнный войной. Данные на осень 1943 года.   

 

Колхозы  Населени

е  

человек 

Зерно  

Т. 

Лошад

и голов  

Волы 

штук  

Бричк

и 

штук  

Сеялк

и 

штук  

1.«Красный 

повстанец» .  

678 4  11 4 14 3 

2 «Андреева» .  793  2  15  3 6 4 

3. «Знамя  

Ленина»  

657 130  -  18  4 3 

4. «Путь к 

коммунизму» .  

358 - 4 12 2 3 

5 . «Им.  

Мичурина»   

394  15  2 13 2 2 

6 . «Им. 

Ворошилова». 

568  - 2 - - - 

Всего 4006  151 34ц 50 

гол  

28 шт 15 шт  

    

Перед трудящимися села стояла важная задача – в короткий срок восстановить 

разрушенное хозяйство. 

   Прошло лишь три года после окончания войны и основные хозяйственные 

постройки были восстановлены. 

    

 Теперь нужно было идти дальше, чтобы наше село стало  богаче и красивее. 

Чтобы сельчане жили еще лучше, нужно было строить новые дома, социальные 

учреждения, укреплять колхоз. 

   В 1956 году  построен первый корпус нового МТФ №1. 
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        В 1957 году  открыт памятник воину – освободителю, в центре села. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Торжественные мероприятия в день Победы 

у памятника воину-освободителю 

 

   В 1960 году – открыт новый детский садик. 

   В 1976г. распахнула свои двери новая, современная школа, которой на 

момент открытия исполнилось 72 года.     Школа в  Латоново ведет свою 

историю с 1904г., когда  на средства помещиков и зажиточных крестьян была 

построена церковь, а при ней открыта церковно – приходская школа.  В 1924 

году школа была реорганизована в начальною, общеобразовательную.  Первым 

учителем в ней стал – Романов П. Н.  С 1941г. школа стала семилеткой, т.е. 

ученики получали образование – семь классов.  Во время войны, при оккупации 

села,  в здании школы был размещен немецкий госпиталь.  

На территории школьного 

двора, в бытность церковно-

приходской школы, хоронили 

священников. В другой части 

двора во время оккупации, 

хоронили умерших в 

госпитале немцев. Когда в 

1970г. на месте старой 

школы (фото) было начато 

строительство новой, 

современной школы, во дворе 

строители раскопали останки 

этих захоронений.  



 

102 

 

 В 2002г. в селе открыто социально реабилитационное отделение для 

людей преклонного возраста. В уютном, теплом и красивом  здании, под 

медицинским патронажем живут здесь наши земляки. Те, на плечи которых 

выпали страшные годы войны, тяжкое бремя восстановления разрушенного 

хозяйства и строительство обновленного, благоустроенного, современного 

Латоново. 

 Сейчас село Латоново входит  в состав Малокирсановского сельского 

поселения организованного в  2006 года путем объединения 

Малокирсановского сельского совета и Латоновского сельского совета. 

Расположено муниципальное образование в Юго-Западной части района. Это 

одно из самых крупных поселений района, объединяющих 9 сел и хуторов. 

 

  На территории села имеется общеобразовательное учреждение – 

Латоновская СОШ,  детский садик «Солнышко». Население пользуется 

услугами  врачебной амбулатории, в которой оказывается квалифицированная 

врачебная помощь. Досуг односельчан организует творческий коллектив Дома 

культуры и библиотеки.  

 

В библиотеке  расположен уголок 

истории села, где собраны 

уникальные документы, 

предметы старинного быта и 

сельхозорудий (фото).  

При участии администрации 

поселения и неравнодушных к 

духовному климату села 

земляков в 2009 году открыт 

церковный приход.  

 

Общий процент газификации 

села составляет – 70% .  

Латоново является базовым  

населенным пунктом для 

сельскохпредприятия ООО 

«Агрофирма Раздолье». 

Основным видом деятельности 

агрофирмы является 

выращивание зерновых и 

зернобобовых культур. 

 

                                             

Табалина Л.И. библиотекарь СБ 
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ЛЕНИНСКИЙ 
   До революции 1917 года на территории нынешнего поселка  были 

хозяйства помещиков, в основном овцеводов – Мазая, Подковырова, Левашѐва, 

Чучалова, Черниговского и некоторых зажиточных крестьян. Первоначальная 

площадь земельных угодий на то время составляла в пределах 10 тыс га. В 

основном это были целинные земли, которые  использовались  для  выпаса 

овец, крупного рогатого скота и заготовки сена. 

  После установления Советской власти в наших краях, в период 

коллективизации на землях раскулаченных  помещиков был организован 

совхоз.   Ему было присвоено наименование «Совхоз №15».   

 С начала организации совхоза это было хозяйство животноводческого 

направления с выращиванием овец и крупного рогатого скота. Только 

небольшая часть земель использовалась под посевами зерновых культур, 

выращиванием овощей и кормовых культур. Постоянных рабочих в то время 

было мало, да и жилья для них почти не было. В основном работы выполнялись 

привлечѐнным населением из окружающих сѐл: Анастасиевки, Латоново, 

Марфинки и прилегающих хуторов: Самойлово, Маныч, Александровка.     В 

начале становления совхоз не был единым хозяйством под одним 

руководством, а существовал раздельно, по отдельным участкам. 

Руководителей этих участков  назначали   сельхозуправления  района и  

области. 

    В период до 30-х годов на территории совхоза строительства за счѐт 

государственных средств почти не было, использовались в основном 

производственные постройки и жилые дома,  сохранившиеся на помещичьих 

усадьбах.  Однако они не могли обеспечить жильем  рабочих, прибывающих в  

хозяйство на постоянную работу и жительство. Поэтому семьям было  

разрешено  строить собственные дома. Так,  за короткий срок, появились на 

территории совхоза в отведѐнных на строительство территориях небольшие 

хутора по 10-15 дворов. Они располагались по балкам, ближе к воде и удобных   

для ведения подсобного хозяйства местах. Так появились хутора: Болдаревка, 

Кашковка, Балка, Терновый и Пролетарский. 

    К началу 30-х годов в совхозе стабилизировался управленческий аппарат, 

создана профсоюзная организация в которой состояло около 100 членов 

профсоюза, комсомольская организация с численностью 20-25 человек, 

партийная ячейка 7-10 человек. Создан аппарат учѐта и хранения 

государственных ценностей. 

  За прошедший период производственная деятельность совхоза до 1930 года 

мало расширилась, лишь возросли посевные площади под зерновыми  

культурами. 
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В 1930 году совхоз возглавил директор  Лозовский Г.И.  Решено было  

заниматься животноводством с упором на свиноводство. Хозяйству  присвоили 

наименование – совхоз № 605 имени Ленина. 

      Администрацией и коллективом совхоза была разработана программа 

коренной перестройки хозяйства. Потребовалось много животноводческих 

помещений (свинарников, коровников),  укомплектование кадров  

специалистами сельского хозяйства. 

      Для достижения высокой рентабельности необходимо было провести 

механизацию процессов  производства.      За 2-3 года в совхозе было построено 

20 свинарников, два помещения для крупного рогатого скота, построены 

складские помещения, налажена система водоснабжения. Одновременно 

строилось жильѐ в основном типа общежитий, была построена средняя школа 

на 220 человек, клуб на 100 мест. Остальные службы размещались в 

приспособленных старых зданиях. 

    До 1934 года директором совхоза был Лозовский Г.И., а с 1934 года 

директором был назначен Конарѐв Георгий Семѐнович. К началу 1941 года 

совхоз был организационно сформирован как свиноводческое хозяйство с 

среднегодовым наличием свиней 12-13 тысяч голов и крупного рогатого скота 

600-700 голов, в том числе молочное стадо 300 голов. 

    Отечественная война 1941-1945гг прервала мирную жизнь в стране и в том 

числе нашего совхоза. Из совхоза было эвакуировано основное стадо и 

племенной молодняк животных в хозяйства восточных районов. Часть стада  

молодняка  пришлось отправить  на мясокомбинат. 

   Была также  эвакуирована сельскохозяйственная техника: трактора, 

комбайны. Часть рабочих животноводства ушла с эвакуированным имуществом 

и  впоследствии остались работать в других хозяйствах. 

   Военнообязанные, а их было около 200 человек, ушли на фронт. В совхозе 

остались женщины,  дети,  старики  и инвалиды. 

    В октябре 1941 года территория района и в том числе совхоз была 

оккупирована немецкими войсками. Для устрашения населения были публично 

расстреляны  12 жителей совхоза.  

На прилегающих к совхозу землях оккупанты стали строить мощные 

оборонительные укрепления. В течении двух лет фашисты совершенствовали и 

укрепляли линию фронта, называемую Миус-фронтом.  

Территория совхоза находилась на правой стороне реки Миус и была занята 

немцами в 10-15 км от передовой линии фронта.  
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Для укрепления линии немцы почти полностью разрушили постройки совхоза, 

в их числе двадцать свинарников, два помещения крупного рогатого скота, 

среднюю школу и ряд других построек. Совхоз был практически полностью 

разрушен. 

     30 августа 1943 года был освобождѐн город Таганрог и вся Юго-Западная 

часть Ростовской области в том числе и наш совхоз. 

     Сразу же началось восстановление хозяйства. Остро стоял вопрос о нехватке 

квалифицированных кадров. Элементарно не хватало рабочих рук. Мужчины 

продолжали воевать. Не все работники вернулись из эвакуации. И все же совхоз 

уже в 1945 году сдавал государству зерно, мясо, молоко,  хотя и не в большом 

количестве. 

     В 1945 году был назначен директором совхоза Маниша Иван Галактионович. 

      В исключительно трудных условиях совхоз возрождался, восстанавливал 

основное производство – свиноводство. Строились сначала времянки, а потом и 

производственные постройки  капитального характер, жилые дома общежития, 

построена средняя школа на 220 учащихся. 

      В 1961 году в совхозе имени Ленина проведена генеральная планировка 

центральной усадьбы с жилищными и социально-культурными объектами, а на 

фермах застройки животноводческих помещений и других объектов. 

     К концу 1972 года совхоз в основном завершил строительство объектов 

производственного назначения для размещения животных. Помимо этого, были 

построкны помещения вспомогательных и обслуживающих производств; 

механические мастерские на 150 ремонтов, автогараж, стройцех, нефтебаза.   

    К 90-м годам ХХ века хозяйство стало добиваться наивысших показателей  в 

производстве сельскохозяйственной продукции. Для обслуживания всех 

отраслей производства  было занято 600-650 человек рабочих и служащих. 

Общая численность населения проживающих на территории совхоза составляла 

более 1.6 тыс человек.    Расширенное жилищное строительство полностью 

обеспечило  население жилой площадью. 

     По итогам социалистического соревнования за 1989г совхоз выполнил всю 

производственную программу по производству и продаже государству 

сельскохозяйственной продукции, занял первое место по М-Курганскому 

району. 

     РК КПСС и исполком райсовета наградил совхоз переходящим Красным 

Знаменем  и денежной премией в сумме 3-х тыс рублей. 
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На центральной усадьбе совхоза работал детской сад-ясли, который полностью 

обеспечивал обслуживание детей ясельного и дошкольного возраста. В средней 

школе, рассчитанной на     220 человек учились дети не только центральной 

усадьбы совхоза. При школе имелся интернат на 50 мест в котором в зимнее 

время жили школьники близлежащих хуторов.  В теплое  время года ребят 

ежедневно возил на учебу  автобус совхоза. При интернате работала столовая, 

которая обеспечивала питанием учащихся живущих в интернате и групп 

продленного дня. 

     Был построен Дом культуры со зрительным залом на 250 мест и 

помещениями в которых размещалась библиотека с читальным залом, для 

кружковых занятий, биллиардная. При клубе работало  молодѐжное кафе.    На 

центральной усадьбе имелась  столовая на 24 посадочных места, баня, 

фельдшерско-акушерский пункт, комната приезжих на 10 мест, общежитие на 

25мест. 

Рентабельная работа совхоза создала возможности для накопления фондов на 

расширение производства, создание фондов на социально-культурные 

мероприятия тружеников совхоза. Лучшие рабочие и служащие совхоза 

получают бесплатные путѐвки в санатории и дома отдыха. 

Несравненно возрос быт рабочих и служащих  совхоза. Как уже упоминалось 

выше все обеспечены хорошим жильѐм , в быту используются электробытовые 

приборы; стиральные машинки, холодильники, радиоприѐмники, телевизоры и 

другие, в квартирах установлено около 400 газовых печь. В личном 

пользовании у рабочих и служащих совхоза много мотоциклов и легковых 

автомобилей.                           

    С целью увековечения памяти погибших в период Великой Отечественной 

войны сооружѐн мемориал. Здесь проходят митинги с возложением венков и 

цветов. Территория мемориала всегда содержится в образцовом порядке. 

     В совхозе действовала сильная  профсоюзная организация в которой 

состояло более 400 членов профсоюза. Профсоюзная организация активно 

участвовала в обеспечении выполнения производственной программы совхоза, 

разрабатывала совместно с администрацией совхоза нормы и систему оплаты 

труда социальных вопросов. Следила за обеспечением рабочих спецодеждой, 

обувью и средствами защиты.   

          Совет ветеранов войны и труда вел работу по патриотическому 

воспитанию молодѐжи и учащихся школы.  

Женсовет совхоза также как и другие общественные организации участвовал в 

обеспечении нормальных условий труда и быта женщин, решал  другие 

вопросы.   
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По реорганизации хозяйства в 1992  совхоз им. Ленина переименован в посѐлок 

Ленинский. 

Наступил новый, 21 век и сейчас в Ленинском  трудно рассмотреть следы 

былых грандиозных свершений.  Огромное хозяйство, приносившее 

стабильную прибыль осталось лишь в воспоминаниях старожилов. 

Сейчас на территории поселка расположены базовые хозяйства ООО 

«Сарматское» и  ООО «Сармат-Элита».   

В Ленинском работает средняя школа, детский сад, ФАП, СДК, почта, 6 

магазинов, автогараж,  мех-ток,  мастерская,  электроцех. 

 

 Материал написан на основе рукописи бывшего гл. бухгалтера совхоза 

им. Ленина Присяжнюк Ульяна  Петровича. 
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МАЛОКИРСАНОВКА 

 Слобода Малая Кирсановка была основана в 1805 г. и поначалу вся 

лежала на ровном месте, по левому берегу Мокрого Еланчика, под бугром. 

Летом 1817 года там же, в низине, на средства основателя слободы 

подполковника Хрисанфа Павловича Кирсанова началось  строительство храма 

во имя Рождества Христова. Каменную, с деревянной колокольней 

Рождественскую церковь освятили в 1823 г. В это время Кирсанов занимал 

должность дворянского депутата Миусского округа. Кирсанов был участником 

практически всех значимых сражений, в которых участвовали русские войска. 

Он отличился в боях при Измаиле и Килии, был участником Отечественной 

войны 1812г. и   русско-турецкой войны  1828г.    Выйдя в отставку Хрисанф 

Павлович поселился в Таганроге, в роскошном доме, построенном на 

европейский манер. Умер Кирсанов в 1847 г.                                                                                

Постепенно  Малая Кирсановка разрасталась, расстраивалась, благо 

поблизости, на правом берегу Мокрого Еланчика, обнаружили выходы 

гранитов и ракушечника — отличного строительного материала. Выработка, 

где издавна добывали «дикий камень», долгое время носила название Пристань. 

 К 80-м гг XIX в. слобода уже взобралась на гору, и на еѐ вершине, на 

самом видном месте  решено было  выстроить новую церковь.  Старая успела 

обветшать, да и прихожанам добавлялось и нужно было более  просторное 

помещение. К тому же в Малокирсановке побывал архиепископ Донской  и 

Новочеркасский Афанасий, который заметил, что «нигде не видел такого 

плохого здания для храма».          Спустя два года и летом 1898 г. свершилось 

долгожданное событие: освящение места под строительство новой церкви. О 

том подробно сообщали «Донские епархиальные ведомости»: «Само торжество 

23 августа началось торжественным крестным ходом после литургии к месту 

закладки новой церкви: впереди несены были св. иконы, за ними шли четыре 

священника, заключаемые местным отцом благочинным с крестом в руках, 

далее громадною волною шла масса народа. Шествие совершалось при 

благоговейном пении стихир храма... Когда процессия достигла до места, 

священнослужители стали на уготованном помосте, а народ широкою стеною 

окружил место будущего храма. Водворилась тишина. Отец благочинный во 

всеуслышание прочитал телеграмму Высокопреосвященного Афанасия, 

благославляющего совершить благое дело закладки храма, после чего начался 

самый чин «на основание церкви». Закладка углов исполнена была отцом 

благочинным, приходским священником и другими священниками, наконец, 

сельским и церковным старостами и представителем-старцем от общества». 

В 1903 г. в слободе началось строительство  трѐхкупольной  церкви — опять же 

во имя Рождества Христова, — возведѐнная из жжѐного кирпича.  
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Прихожанами еѐ были малокирсановцы: в соседних селениях Анастасиевка и 

Греково-Тимофеевка работали свои церкви, первая с 1824 г., вторая — с 1880-

го, которые  сохранились до наших дней! А вот малокирсановской не повезло: в 

1935 г. церковь разобрали на камень и увезли в Матвеев Курган.  

 Заселение правого берега слободы началось ещѐ до революции. Как 

рассказывают старики, жила там помещица Галова, которая свою усадьбу 

получила в приданое: барский дом, амбар, колодец для скота, сад с прудом, 

помещения для работников.  В 1902 г. помещица выстроила две больницы для 

слобожан. Одна из них сохранилась и стоит на горе, за мостом Мокрого 

Еланчика, на выезде, прикрытая ясеневой рощицей. Кирпичная, в духе 

«казѐнной», но всѐ же тѐплой глазу эклектики (ребристый карниз, «рамы» 

наличников), больница — ещѐ одна «старина» Малокирсановки.  В 1903 году, 

отправив новобранцев на службу царю, малокирсановцы прилагали много  

усердия в завершении строительства храма.  Перед пасхой состоялось 

освящение.  Было большая радость. Храм построили на загляденье.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы старинного быта 

 В 1909 году, в ходе проведения  Столыпинской
 

 аграрной реформы  

священнику села Горбуновскому действовавшему от имени крестьян села 

Малокирсановки, удалось убедить владелицу экономии Лебедеву Е.В. продать 

землю крестьянам. Купля-продажа была  совершена по 10 руб. за десятину 

наличными и по 10 рублей банковской ссудой, из расчета на 47 лет. 
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В 1914 года началась 1-я мировая война.  Снова проводы запасных и 

новобранцев,  горе и слезы, снова павшие, изувеченные, отравленные газом,  

военные налоги и недоимки, недоедание и голод… 

В Малокирсановке гражданская война закончилась летом 1920 г. Как и везде, 

крестьяне использовали различные формы хозяйствования: индивидуальная, 

хуторское, коллективное. В 1925 году Малокирсановских жителей потрясло 

небывалое -  по улицам урча двигателем, попыхивая дымком, проехал первый 

трактор. Первым трактористом на этой машине стал  Семенченко Семен 

Логвинович. Большой  радостью для Малокирсановки и ее жителей стали в 

1920 году завершение и открытие начальной школы. Директором был назначен 

Дейнеко А.А.  

Первым председателем колхоза  стал  Владимир Саванович, один из так 

называемых двадцатипятитысячников, организованных партией на 

организацию и становление колхозов. 

К 1934 году колхоз разделили на два  «Путь Ленина» и «7-й съезд Советов». В 

здании Сельского Совета работала отличная сельская библиотека.  В 1937 году 

к 100- летию со дня гибели А.С. Пушкина в промтоварном магазине сельпо 

появился отдел книготорговли.  В эти годы колхоз купил 2 автомобиля.  В 

хозяйстве построили помещения для КРС, птицы, овец. Люди охотно 

трудились, радуясь богатеющему хозяйству.  

В полдень 22 июня, в воскресенье, глава Советского Правительства В.М. 

Молотов сделал сообщение – фашистская Германия  напала на Советский 

Союз.  Десятки малокирсановцев в тот же день, на мобилизованных грузовых 

автомобилях колхозов и МТС, отправились в Райвоенкомат. Потянулись на 

элеватор обозы с плакатами –«Хлеб  фронту!» Одновременно шла серьезная 

работа по созданию отрядов народного ополчения. В них зачислялись пожилые, 

подростки обоего пола – добровольцы. Организовывалось круглосуточное 

дежурство и наблюдения, охрана важных объектов от предполагаемых десантов 

противника. В августе из села потянулись на восток обозы, колонны, 

пешеходные группы  - эвакуировались техника, животноводческое хозяйство. 

Получили документы, карты прогонов и проездов. Уходили отряды техники.  

Одновременно шла серьезная работа по созданию отрядов народного 

ополчения. В них зачислялись пожилые, подростки обоего пола – добровольцы.  

Изучалось оружие, противогазы, умение владеть саперными инструментами, 

сигнализация, изучалось вооружение врага и профили их самолетов. 

Создавались сандружины. Организовывалось круглосуточное дежурство и 

наблюдения, охрана важных объектов от предполагаемых десантов противника. 

Параллельно в фонд обороны собирались средства, комплектовались посылки 

воинам – защитникам Родины с зимними вещами… 
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Пошли дни и ночи, будни оккупации – их было в жизни Малокирсановки 686, 

точнее 685 дней (один день в феврале 1943 исключение – наши приходили). 

Каждый день полицаи выгоняли жителей села на принудительные работы: 

дорожные, уличные, полевые, окопные и много других. Стиснув зубы мужики, 

а женщины плача глядели, как в слякоть по грязи гнали немцы наших военных 

– разутых и раздетых, как расстреливали отстающих и пытающихся выйти из 

колоны,  чтобы взять кусок хлеба… 

Пришел август 1943 года грохот и непрерывный гром орудий, снарядов и бомб. 

В бессильной злобе, озадаченные созданием «выжженной  земли» фашисты 

организовали двойной налет массы бомбовозов на  Малокирсановку. Пыль и 

дым до облаков от горящего села. Развороченные бомбами в  воронках улицы, 

убитые солдаты и люди, трупы 

лошадей, порушенные повозки, техника. 

В развалинах здание больницы, 

кирпичная крошка вместо школы, нет 

сельсовета, конторы МТС. Более 

половины жилых домов селян 

разрушены – сгорели, многие без крыш 

– снесло. Ни от колхозов ни от МТС  

ничего не осталось. С горечью, слезами, 

печалью, с отчаянием возвращались 

жители Малокирсановки из окрестных 

оврагов, крутых берегов Мокрого 

Еланчика к своим пепелищам. Таков 

был день освобождения.  Сразу 

приступили к очистке дорог, уборке 

трупов  животных, заделке 

многочисленных воронок от бомб на 

дорогах, помогали военным саперам 

налаживать мост.                

 

В 1944 году в  Малокирсановку прилетела радостная весть  – наши земляки 

Кутахов П.С. и Корниенко Н.И. стали Героями  Советского Союза.  Победа 

досталась страшной ценой.  Из  Малокирсановки ушли на фронт  298 человек, 

вернулись в свои дома 173 победителя. На мемориале Славы (фото), в центре 

села 435 фамилий тех, кто защищал Родину, и тех, кто отдал свою жизнь, 

освобождая  наше село.  

Война продолжалась, а в селе полным ходом шли восстановительные работы. 

По мере возвращения из эвакуации, из госпиталей началась работа органов  

власти и в районе и в селе. 



 

112 

 

В уцелевшем доме Каплуновых открыли Сельский Совет (Белан И.Ф), рядом у 

проулка – почту (Грищенко С.П), телефон и телеграф. В Сельском же Совете 

разместили библиотеку, а в сарае «кинотеатр» для кинопередвижек. В 

восстановленных  домах устроилось Сельпо,  колхозная контора,  чайная,  

продмаг,  За восстановление МТС взялся инвалид войны Г. Дедов. 

Брали на учет скот, инвентарь, остатки техники, под расписки брали зерно – кто  

сколько мог, а отдача с урожая и в селе и в окрестных  хуторах. 

К счастью,  северное здание школы уцелело. Учитывались  и комплектовались 

классы из подросших за два года детей, ведь  во время оккупации их никто не 

учил. Учителя,  выжившие на фронте и вернувшиеся из эвакуации, начали 

учебный процесс. Решился вопрос  и с участковой больницей. 

МТС из металлолома собрали один трактор, колхозники  на собственных  

коровах  распахали  часть земли и засеяли озимыми. Вскоре с открытием 

железнодорожного движения, пошла помощь из восточных районов страны и 

государства в соответствии с Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) – «О 

неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освожденных от 

немецкой оккупации» от 21 августа 1943 года. 

На станцию Успенская, на склады  организованной базы Райпотребсоюза, стали 

поступать товары, мебель, лесоматериалы, кровля, скобяные изделия, как для 

продажи, так и для распределения помощи. Из Успенки же пешком носили 

зерно для весеннего сева. Колхозники, носившие зерно, недоедали, дома у всех 

были голодные дети. Но никто не позарился на колхозное имущество. Получив 

из вагона 16 кг. зерна, носильщик столько же сдавал в колхозный амбар. 

Почта доставляла посылки со всей страны с учебниками, бумагой, книгами для 

библиотек, больничными принадлежностями.  

Регулярно стала выходить районная газета – «За зажиточную жизнь».  

Поступала в МТС, колхозам, школе,  больнице, почте – зачитывалась до дыр, 

особенно вести с фронтов… 

В школе после ухода второй смены учащихся, работали курсы трактористов из 

подростков старших классов, уволенных из Армии по ранениям. МТС предвидя 

поступления тракторов, комбайнов и на уже имеющиеся,  готовил вторые 

смены, для комплектования тракторных бригад.  

История села и колхоза  продолжалась.9 мая 1985 г. в комнате при Доме 

культуры открылась экспозиция созданного год назад музея боевой и трудовой 

славы. Для создания такого музея были все основания. В Малокирсановке 

родились четыре героя. 
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Улицы, на которых они жили, названы их 

именами. Первая, центральная, носит имя 

дважды Героя Советского Союза, Главного 

маршала авиации Павла Степановича 

Кутахова (его бюст — близ Дома культуры, у 

мемориала павшим воинам (фото). Другая — 

имени братьев Корниенко: Героя Советского 

Союза Николая Ильича и кавалера ордена 

Красной звезды лѐтчика Ивана Ильича. И третья 

— имени Василия Аникиенко, погибшего в Афганистане и награждѐнного 

орденом Красной звезды посмертно.    

Музей в селе основал Иван Георгиевич Сердюков.  Родился он в 1931 г., 

служил подводником, работал в колхозе на комбайне, был бригадиром, 

агрономом, активистом партийной и комсомольской работы, инженером по 

технике безопасности. И собирал материалы по истории села...                     

 В 2005 году малокирсановцы отпраздновали 200- летие села ярким 

красочным представлением.  Приехало много гостей, родственники 

П.С.Кутахова,  почетных жителей  села наградили памятными подарками, 

почетным гостем был Герой Советского Союза Н.И.Корниенко . 

Театрализованное представление , парад техники и конницы казаков.   

Прогремел праздничный салют. 

  

 Малокирсановка даже и 

при беглом знакомстве 

оставляет светлое 

впечатление, а у способного 

тонко чувствовать — 

надолго, если не навсегда, 

занимает особый уголок в 

душе. И это — очень много. 

 

 

 

 

                            Коренева И.Н., Директор МУК «Малокирсановская  СБ» 

Литература:  М.Н.Мальцев  На мокром Еланчике. История села 

Малокирсановка 
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МАРФИНКА 
      

  Места, где сейчас расположено село Марфинка, были раздольные. 

Целинные земли пестрели цветами, в заросших тернами балках и оврагах 

водились волки, лисы, зайцы. Вдоль русла речки Мокрый Еланчик гнездилась  

в изобилии птица, и было несметное множество ужей и гадюк. Эти  земли  

были закреплены за войсковыми старшинами, генералами  за верную службу. 

Солидный надел получил Аким Акимович Карпов. Место заселения было 

определено при впадении в речку Мокрый Еланчик и речушки Водяной.  

    А.А. Карпов закупил крестьян в Рязанской, Тамбовской, Тульской губерниях. 

Первые поселенцы со всем своим скарбом прибыли на место 26 октября 1805 

года. 

    Основатель нашего села, Аким Акимович Карпов был личностью довольно 

известной не только на Дону, но и в России. Начал он службу казаком, а 

закончил в звании генерала, участвовал в Бородинском сражении, в 

заграничном походе русской армии в Париж. 

     Была у генерала жена Марфа и две дочери: Анна и Марфа. Поначалу село  

было  совсем небольшое: десятка три дворов. По левую сторону речушки 

Водяной земли принадлежали дочери Анне, и эта часть села называлась 

Анненкой, а по правую - дочери Марфе, и называлась  Марфинкой. Потом 

Марфа стала единственной хозяйкой села, и стало оно называться Марфинкой. 

         
Из  воспоминаний Рыбалко  Евдокии  (в 1957 году ей было 100 лет) 

      Панская усадьба находилась в центре села, севернее речушки Водяной. Был 

большой и богатый сад, вокруг него росли тѐрен и ежевика. Ночью весь сад 

был залит светлячками. 

      Односельчане были здоровыми и 

хозяйственными, особенно мужики. Кроме 

полевых и хозяйственных работ занимались 

заготовкой полыни, хвороста, навозных 

кирпичей для обогрева хаты. Ни угля, ни дров 

здесь почти не было. Жили в землянках, в 

избах из самана (хатах). Позже стали делать 

кирпич из местной красной глины, известь 

жечь из известняка, вели строительство из 

местного камня. 

Рыбалко Евдокия была замужем за Рыбалко 

Петром (фото с сыном Иваном). У них было 

шестеро детей: Ганна, Прасковья, Ольга, Иван, 

Николай, Анастасия.  Внучка ее Солодова Нина 

Петровна живет на улице Полевой (внучка 

бабы Дуни).  Сама Рыбалко Евдокия доживала свой век с дочерью Ольгой 

(Ильиновой), умерла в 1962 году на своих ногах. 
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История больницы 

      Первым врачом в Марфинке был Галис Александр Антонович. В 1928 году 

он окончил Киевский мединститут и был направлен в Анастасиевку.  Там он 

возглавил амбулаторию. 

      А в 1930 году было принято решение открыть районную больницу  в 

с.Марфинка, в бывшем помещичьем доме. В этом же году приезжает  

Погребная С. А. с сыном Юрием, 1928 года рождения.  В одной половине дома 

жил врач с семьей, а во второй размещалась амбулатория.       В 1936-1937 году 

врачам выделили колхозный дом, а все помещение  амбулатории стала 

занимать больница на 35 коек. Здесь оказывали хирургическую, 

терапевтическую, акушерско-гинекологическую, педиатрическую помощь. 

Женская и детская консультация размещалась в частном доме.  Консультация 

занимала 2 комнаты, в прихожей – комната ожидания, в зале – кабинет для 

приема больных. Работала здесь жена Галиса А.А. – Погребная С. А. 

       В это время главный врач больницы Галис А.А. развернул большую 

деятельность по расширению больницы. Через дорогу от старого здания были 

построены хозяйственные помещения: прачечная, кухня, кладовая. Пристроили 

родильное отделение на 10 коек. 

     Такой больница была до самой войны. Галис Александр Антонович уходит 

на фронт. Софья Алексеевна эвакуироваться не успела и остается в селе. 

     В период оккупации в больнице располагался немецкий военный госпиталь. 

А местных жителей лечила на дому Погребная С.А. 

       После освобождения села от фашистов главным врачом больницы стал 

Прокопенко А.Я., опытный врач: хирург, гинеколог, терапевт. Он оказывал 

помощь жителям всего Анастасиевского района.  

       В 1959 году больница из с.Марфинка была переведена в с. Анастасиевку. В 

нашем селе остался фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), где до ухода на 

пенсию работали Савон Е.И., Боярко Лидия Андреевна и Рыбалко Валентина 

Никандровна. 

       В настоящее время работают Ломова Валентина Анатольевна, 

Мирошниченко Светлана Михайловна.   

История  библиотеки 

      До открытия библиотеки в селе работала изба-читальня, по-другому 

«красный уголок». Она находилась в доме Евсеева Спиридона. Заведовал 

избой-читальней Сурков Михаил Иванович. Из оборудования стояли  длинные 

лавки, стол, стулья. Выписывали и читали только газеты и журналы. Сюда, в 

«красный уголок», приходила молодѐжь, устраивали танцы под баян, на 

котором играл Гавриков Василий Пантелеевич.      В ноябре 1951 года открылась 

колхозная библиотека (колхоз «Путь первой пятилетки»), библиотекарем 

работала Яценко З. Ф. Фонд библиотеки составлял около 1000 книг, колхоз 

выписывал газеты, журналы. 
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.  

        Здесь же, в библиотеке,  были 

музыкальные инструменты: гитара, баян, 

шахматы, шашки, домино. Читателей в 

библиотеке насчитывалось 100 – 150 

человек. 

Специального образования Зинаида 

Филипповна не имела. Кроме неѐ в этой 

библиотеке работал и Попов В. И. 

          

  В октябре 1954 года была 

организована Марфинская сельская 

библиотека. Первым библиотекарем 

стала Чувякова В. А. Книг 

насчитывалось уже 2000 экземпляров.  

 

Драмкружок. Фото   1947г. 

 

 В 1959 году библиотеку принимает Селезнѐва Л. П. К этому моменту 

фонд библиотеки вырос до 5000 экземпляров, а количество читателей возросло 

уже до 200 человек. В 60-е годы библиотекарем стала Калякина А.С., 

работавшая до 2000 года.    

      С 2001 года на должность заведующей Марфинской сельской библиотеки 

приходит Гончаренко Н. Ю.  Сейчас наша сельская библиотека – это 

современный библиотечный информационный центр, в котором можно 

получить практически любую информацию. Это стало возможно, благодаря 

оснащению библиотеки компьютером и подключением к Интернет.  Однако 

библиотека это не только источник информации, но и досуговый центр, где 

проходят различные мероприятия, посвященные юбилеям писателей и книг;  

различным календарным датам. А еще это место, где бережно храниться память 

об истории села, и о людях,  его прославивших. 

 

История    школы 

        С основания села грамотных людей  были единицы. Ими и было положено 

начало просвещения в селе. Занятия начали проводить в 1891 году.  

Детишки учились в школах-хатах. За учебу родители платили по 1 рублю с 

каждого ученика в месяц. Группа учащихся была маленькой, до 10 человек. 

Сидели за обыкновенными столами, все письменные работы выполнялись на 

грифельных досках. Книгой для чтения был сборник басен И.А.Крылова. 

Учебные предметы: чтение, письмо, арифметика. Учебный год начинался в 

октябре и продолжался до первого боронования. Обучение проводилось в 

основном на энтузиазме учителей.  
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В 1888 году на сходе жителей села Марфинка было решено начать 

строительство здания школы в  центре села, у устья речушки Водяной. 

Усилиями строителей, попечителей и всех марфинцев была выстроена хорошая, 

просторная, по тем временам, школа с деревянными полами, с тринадцатью 

большими окнами, с коридором и учительской. В нескольких метрах от школы 

на двух столбах висел огромный колокол под колпачной крышей. От колокола 

к школьному коридору была протянута веревка. Дергая за нее, дежурные по 

школе давали звонки на уроки. 

Марфинская церковно-приходская школа начала работать с 1890 года. Было 

открыто 3 класса. В них обучались 110 человек. Девочки в школе почти не 

занимались.  Первым учителем был Вальнев Николай Николаевич, 

высокообразованный, эрудированный человек с высшим духовным 

образованием. Достойным продолжателем дела Вальнева, стал  Ефрем 

Маркович, который получил звание учителя церковно-приходской школы.  

После 1917 года школа получила название Марфинская школа 1 ступени. Но 

работать она начала только в 1922 году. Учащихся было всего 35 человек.    

       После Великой Отечественной войны и до 1952г. школа была семилетней, а 

затем стала восьмилетней, основной. В 1966 году было начато строительство 

нового школьного здания. 1 сентября 1968 года учебный год начался  в новой 

школе. За более чем вековую историю в школе работали энтузиасты своего 

дела, которые следуют  девизу  великого педагога В. Сухомлинского  «Сердце 

отдаю детям». Таисия Ивановна Тройнина, отдавшая марфинской школе 30 лет,  

награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». 

      С 1 сентября 1989 года школа получила статус средней 

общеобразовательной. За эти годы девять выпускников за отличные успехи 

были награждены серебрянной медалью. В 2012 году в МБОУ Марфинской 

сош была вручена первая в истории школы золотая медаль выпускнице  

Лебедевой Алине. 

 Ученики школы принимают активное участие в мероприятиях поселкового, 

районного и областного масштаба. Неоднократно они становились 

финалистами и призерами различных соревнований и олимпиад.  

 

Условия, в которых учится нынешнее поколение  школьников, их сверстникам 

в позапрошлом веке нельзя было даже вообразить в самых  

фантастических мечтах.   Школа оборудована компьютерами,  

подключенными к  сети Интернет,  учебные кабинеты оснащены  

мультимедийным оборудованием. Создан сайт школы.  

        Действует детская организация «Изумрудная страна», имеющая 

собственную символику (герб, флаг, гимн), атрибуты (знамя, галстуки и 

пилотки ярко-зеленого цвета, символа мечты и романтики молодого 

поколения). Девиз организации «Делать жизнь чище, краше, добрее».  
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Во главе организации – избираемый ежегодно тайным голосованием 

Президент, Совет Президента.    В школе работают кружки по интересам 

учебной, спортивной, краеведческой, художественной, технической 

направленности. Дети с удовольствием их посещают. 

             В 2008 году муниципальное общеобразовательное учреждение 

Марфинская средняя общеобразовательная школа признана  Лучшей школой 

Матвеево-Курганского района.  

         В 2012 году МБОУ Марфинская СОШ успешно прошла 

процедуру аттестации, получила новую бессрочную лицензию. 

 

История колхоза  

      Первый колхоз был организован в 1930 году. В Марфинку из Таганрога был 

прислан двадцати- пятитысячник  Куделя Аким Тарасович, он и стал убеждать 

людей объединяться в колхоз. В Марфинке был организован колхоз «Путь 1-ой 

пятилетки». В него входили с. Марфинка, х.Селезнѐв и х.Стояновка. 

         В 1935 году колхоз разделился на три: на Синявке – колхоз «им. 

Луначарского», в х. Селезнѐв – колхоз «Прогресс», а в с. Марфинка – колхоз 

«Путь 1-ой Пятилетки». Председателями были: Куделя Аким Тарасович, 

Стебихов Николай Кондратьевич, Рехма, Гудов Павел Васильевич, Клочков. 

Жилось очень трудно, только перед войной получили хороший урожай в 1940 

году. Уже стали поступать  трактора, комбайн был прицепной, его тягал 

трактор ЧТЗ, были молотилки. С 1943 года в Марфинке был председатель 

Колесников, потом Стебихов Николай Кондратьевич. В 1947 году все колхозы 

объединили: «Луначарского», «Прогресс» и «Путь 1-ой Пятилетки». Колхоз 

назывался «Путь 1-ой Пятилетки», а в 50-х годах стал колхоз им. Маленкова, 

председателем которого был Сухоруков А. М. В 1955 году колхоз им. 

Маленкова соединили с  колхозом  им. Ленина. 
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Колхозники 1940г. 

 

 В 1959 году колхоз им. Ленина переименовали в колхоз «Родина». В 

феврале 1973 г. происходит раздел колхоза  «Родина», и в Марфинке образуется 

колхоз «Рассвет» с 4-мя бригадами. Председателем стал Иващенко В. В., а 

парторгом Сенченко Н. И.                                       

 В эти годы были построены основные производственные объекты: гараж, 

стройцех, бригадные домики. Обновились МТФ №1, №2, №3, построены новые 

сараи и кормоцеха. В конце 70-х  началось массовое строительство жилых 

домов для колхозников, и было построено новое  здание правления колхоза. В 

1984 году построили новый Дом Культуры, а позже ФАП, почту и сбербанк. 

Вначале 90-х открылся новый магазин, и началась газификация села.  

В 1999г. в результате реорганизации хозяйства из ООО «Рассвет» стал 

называться СПК (колхоз) «Рассвет». Долгие годы его возглавляет Селезнев 

Е.М. 

 

 Февральский прорыв  1943  года.   Воспоминания     Савина  П.  И. 

     Когда наши части освободили Анастасиевку и Марфинку, все мужчины 

непризывного возраста и мальчики подростки мужского пола явились в школу. 

Там организовали народное ополчение в помощь танкистам – 125 человек.  

 Офицеры и руководители ополчения Гурнак В. Е. и Степаненко И. А. 

объяснили нам обстановку, выдали трофейные немецкие карабины и патроны, 

которыми  я  заполнил все карманы. Сформировали отделения и направили к 

дому  Гуляева Д. П., где мы и заняли оборону. Дом в то время был крайним. Со 

мной были Чучелов И. В., Вдовенко Г.  И., Логвинов М., Гуляев А.Д. У 

Чувякова И. П. стоял наш замаскированный танк. Когда со стороны х. Стоянов 

в  Марфинку  въехала немецкая машина с пушкой, то наш танковый расчет с 

первого выстрела попал в немцев прямым попаданием. Немцы опомнились, 

пришло подкрепление, и нас стали выбивать из Марфинки.  
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Мы отступили до МТС.  Прибежали я, Иван  Савин, Вдовенко Василий, Козырь 

Василий. Мы были с карабинами, а Василий  – с ручным пулеметом. Здесь нас 

встретил лейтенант, посмотрел на всех и говорит мне: «Ты будешь у пулемета».  

Они пошли в Анастасиевку занимать оборону, а я остался в МТС. Вошли мы в 

комнату, где стояли 2 немецких пулемета, заряженные металлическими 

дисками. Беру один из них, на который мне указал лейтенант. Он показал мне, 

как стрелять. Я это повторил несколько раз для усвоения. Затем я беру 2 или 3 

ящика с лентами для этого пулемета, и мы с ним идем занимать место для 

обороны. Вначале мы хотели занять место около кузницы с левой стороны, а 

наш расчет 45-ток уже находился с правой стороны. Потом мы перешли, 

вернее, переползли под здание мастерских с правой стороны. Всю цель мне 

хорошо видно. В это время немецкие танки находились совсем близко к МТС. 

Лейтенант мне сказал, что как только танковый десант начнет высаживаться, 

нужно сразу же открывать огонь, а сам ушел на другой участок. В скором 

времени с первых танков начали спрыгивать немецкие автоматчики, все в 

белых маскировочных халатах, и бегом устремились к мастерским. Я открываю  

пулеметный огонь по врагам. Сделал несколько очередей, и мой пулемет 

отказывает. Я его несколько раз перезаряжаю, но безрезультатно. Я хватаю 

пулемет и  коробки с лентами и бегу в здание мастерских. Но прежде  бросаю 

одну за другой две лимонки навстречу бегущим немцам. Одновременно по 

наступающим немцам начали стрелять из мастерских, с двух больших окон, 

наши бойцы из винтовок и один сержант из автомата. Загорелись немецкие 

танки: один, второй, третий. Автоматчики-немцы падали, как скошенная трава. 

    Почти следом за мной в мастерские вбегает мой лейтенант, спрашивает, 

почему я не стреляю. Отвечаю, что отказал пулемет. Он кричит, чтобы я подал 

второй пулемет. Во втором пулемете оказался в створе патрон. Я начал его 

расшатывать рукой, каким-то металлическим предметом нам удалось его 

изъять. Все это делалось с необыкновенной быстротой. Мы начали стрелять из 

другого пулемета. Он стреляет, я держу ленту. Можно считать, что с танками и 

десантом было покончено. Атака отбита. 

     В Марфинке у ветряной мельницы скопилось много немцев в белых халатах. 

Мы открыли по ним пулеметный огонь.  

Потом все жители села рассказывали, что там ранили тогда какого-то крупного 

офицера, остальные в панике разбежались. 

   Наш противотанковый расчет в МТС в первые минуты был накрыт немецким 

снарядом. Наши орудийные расчеты были на лиманах хорошо замаскированы. 

Им было удобно бить прямой наводкой по немцам. Второй расчет стоял у 

Дядиченко Клавдии Емельяновны, я видел разрывы  их выстрелов. Всего 

танков было 7 или 9, точно не помню. После шумного боя стало тихо. 

Наступали  вечерние сумерки, командир расставил посты. Мы ходили 

вкруговую. Некоторые бойцы дремали, так как выбились из сил. Потом нам 

привезли из Анастасиевки обед.  Это было уже поздно.  У нашей разбитой 

пушки я нашел в темноте варежку и начал ее менять с одной руки на другую. 
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Хотя она была вся в 

крови, но руки грела. В 

нарядной МТС раздался 

оглушительный звонок. 

Бойцы засыпали 

телефониста вопросами. 

После небольшой паузы 

он сказал, что надо 

сматывать катушку. 

    Офицер дал 

сигнальную ракету, мы 

построились в колонну 

и направились в 

Анастасиевку.  

Народные ополченцы с Героем Советского Союза 

 А. М. Ерошиным. (Фото 70-х годов) 

 

Это было в 12 часов ночи. Затем был приказ на выход из окружения и прорыв 

из кольца на Миус к нашим частям.  

    Мне кажется, меня учил стрелять именно Ерошин А.М. (тогда он был 

лейтенантом)   Офицеры и солдаты звали меня партизаном. Такие события не 

забываются. 

 

 

Уголок боевой 

славы в 

библиотеке. 

Юные  

марфинцы 

знакомятся с 

воспоминаниями 

Савина П.И. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Гончаренко Н. Ю.  библиотекарь СБ 

 Автор благодарит  Калякину А.С., Федченко Г.В., Дорошенко Ю.В., 

Попова В. И. за помощь в сборе материала     
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МАРЬЕВКА 
  

 Прекрасен наш Миусский край! Прекрасны его поля, золотящиеся 

необозримым океаном колеблемых ветров колосьев, бесконечные линии 

чудесных лесополос, разнотравья лугов, голубые озера, тихих степной Миус. 

Зеленые сады… 

Родная земля, как горжусь я тобой, 

Твоими просторами щедрыми, 

Миусом, что венчан с зеленой вербой, 

Степями с ковылю под ветрами. 

          Село Марьевка расположено в 25 км от Матвеева – Кургана, на северо – 

востоке М-Курганского района. 

До Великой Октябрьской социалистической революции село Марьевка 

делилось на 5 частей: Марьевку,  Шелковниково,  Краснековку,  Петровеньки и  

Коволынскую. 

Несколько названий объясняется тем, что на этой территории жили несколько 

помещиков. 

          К 1917 году село объединилось и стало называться Марьевкой. Марьевка 

называлось еще Шелковниково по имени (фамилии) помещика Шелковникова.  

Это подтверждает «Постановление № 272 от 12 мая 1926 г. Таганрогского 

исполнительного комитета о разукрупнении Советинского района»,  где 

написано: Марьевкий с/с: Марьевка – Шелковниково – центр с/с, Чеботаревка, 

Соколовка.                                                                          .       По воспоминаниям 

старожилов, жил в Марьевке пан Занаревский.  На месте его сада построена 

наша Марьевская средняя школа, а оставшиеся по балке деревья (при въезде в 

село) – это была живая изгородь вокруг его усадьбы. Эта часть села еще  долго 

называлась Занаревской.  У помещика была жена, красивая, но больная, и двое 

сыновей. Он полюбил молодую девушку, которая у них служила, и она родила 

ему еще пятерых детей. Перед смертью он разделил всю землю между детьми.                          

На протяжении долгого времени деревня была очень бедная. Избы  были 

расположены друг от друга на большом расстоянии. Вокруг строения 

располагались огороды, которые  давали  очень скудные урожаи. 

         Вооруженное восстание в Петрограде, свержение Временного 

правительства привело к установлению Советской власти и в нашем крае. 

Власть в селе менялась несколько раз, но к концу 1919 года в Марьевке 

Советская власть установилась окончательно, хотя в других населенных 

пунктах революционные процессы продолжались до апреля 1920 года. В 

соседней  слободе Больше – Крепинской был создан политотдел. Первым его 

председателем был Раскошный Иван Савельевич. 

Марьевка территориально входила в состав Большекрепинского политотдела.  
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В 1923 – 1924 гг. появляются Милость – Куракинский и Советинский с/Совет. 

Матвеево – Курганский с/с выделяется в самостоятельный район. 

Постановлением комиссии по рассмотрению территориальных изменений в 

районе от 25 июня 1925 г. центр Советинского района переносится из села 

Совет в слободу Больше – Крепинскую. Этим же постановлением 

ликвидируется Милость – Куракинский с/с. Часть сел Милость – Куракинского 

с/с: Видный, Борисовка, Монастырский, Седов, Трудолюбовка  как тяготеющие 

к М – Кургану, вливаются в него. 

       Остальные хутора Милость – Куракинского с/с влились в Больше – 

Крепинский с/с (в том числе и Марьевка). 

        На территории села проживали зажиточные крестьяне: Пужалин 

Константин и  братья Неверовы  Лаврентий и  Лев. У Пужалина Константина 

были сыновья: Кирсан, Василий, Иван.        Земли во владении  Пужалиных 

было много. Семья владела большим  хозяйством: коровы, лошади и т.д. Был 

свой сад.  По воспоминаниям Нищенко Владимира Стефановича,  глава семьи 

был жадным и жестоким человеко. Когда  однажды  семилетний Володя залез в 

пужалинский сад, хозяин  сильно избил его и чуть не утопил. Когда Пужалиных   

раскулачили, все их имущество перешло в колхоз. Сыновья уехали  в город,  а 

родители получили психическое расстройство, «сошли с ума», как говорили 

односельчане.   

Все имущество отобрали также и у братьев Неверовых, а сами они уехали из 

села. 

Для организации колхозов в Марьевку приезжали уполномоченные 

представители из М – Кургана. Первым председателем колхоза был Иванов 

Андриян Миронович. Ему поручили организовать колхоз. Было очень трудно. 

Не все добровольно входили в колхоз. Были недовольные, было вредительство, 

стычки с новой властью. В 1930 – 1931 гг. первыми шли в колхоз бедные 

крестьяне: Марфа Сергеевна Кашенко, Сергей и Иван Кашенко, Фѐдор 

Кашенко, Пужалин Н. Середняков не принуждали, они стали колхозниками 

добровольно.  Это Сухова Ефросинья, Григорьев Павел (у него была мельница).  

Колхоз назвали «Труд». Жизнь стала постепенно налаживаться. В колхоз стала 

поступать новая сельхозтехника: тракторы, комбайны. Первым комбайнером 

была  Неверова Вера Петровна.  

В селе работала школа, в которой обучались марьевские дети и ребята из 

близлежащих сел. Первым учителем школы был Павлов Г.И. Много 

интересного о школьных буднях того времени можно узнать, ознакомившись с 

его годовым отчетом Марьевской школы за 1928-1929г.г. 

Школа имеет собственное здание и выстроенное специально под школу, но 

далеко не отвечает требованиям четырехлетки. Одни классные комнаты. Школа 

работает в 2 смены при 3 – х учителях, что неудобно.  Занятия в школе 

начались 15 сентября 1928 года, закончились 25 мая 1929 года. Занятия велись 

в 4 группах.  
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Указано количество школьников в группах (классах), указано их социальное 

положение: бедняки, середняки, кустари, зажиточные. Отмечено, что 

посещаемость в религиозные дни выше, чем в обычные. Во время проведения 

полевых и огороднических работ посещаемость школы падает, дети помогают 

родителям. Зимой в самые сильные холода занятия не проводились. 

Усвояемость школьного материала удовлетворительная. Однако высок процент 

второгодников. 

Большое значение придавалось трудовому обучению. Это общественно – 

полезные работы, помощь семье и обществу, агитация занятием 

животноводства, птицеводством, уборка мусора, агитация за коллективное 

приобретение с/х машин и орудий, протравливание, проращивание семян с 

целью агитации всхожести. В деле индустриализации дети вооружены 

знаниями, представлениями о машинном труде, о машине. В деле 

коллективизации с/х дети знакомы с преимуществами с\х коллективного 

производства. Проводились экскурсии с целью сбора  гербария, к колодцам 

(проверка качества воды), на огород, в с/ совет, на ветряную мельницу. 

Антирелигиозная пропаганда велась не только в школе для детей, но и в массах, 

на общих собраниях. Физкультура проводилась в играх и маршировке на 

большой перемене. Обязательной была подготовка и проведение 

революционных праздников. Школа выписывает газеты «Ленинские внучата», 

«Пионерская, правда», журналы «Ёж», «Вожатый». 

В школьной библиотеке 120 книг. В отчете также отмечено, что школьным 

советом ведется постоянная работа по воспитанию дисциплины, о 

недопустимости пребывания учащихся на улицах в поздний час, о 

недопущении вредных шалостей в стенах школы. 

          Перед войной село состояло из 3 – х улиц. Дома, крытые соломой. В селе  

работал детский сад-ясли, магазин. Сельский совет и почта находились в одном 

здании (рядом с современным ДК).  

Во время Великой Отечественной войны Марьевка, как и большинство сел 

района было оккупировано фашистами. Часть жителей были эвакуированы. Те, 

которые остались, в первую очередь комсомольцы всячески вредители 

фашистам. Они портили связь, немецкую технику. Немцы вели себя очень 

жестоко, грабили население, издевались над людьми. Они зверски надругались 

над двумя девушками прямо  на глазах у их родителей.               14 февраля 1943 

г. был освобожден г. Ростов – на – Дону, а 17 февраля освободили  Марьевку. 

Наступление советских   войск было столь стремительным, что фашистов 

застали врасплох, ночью, во время сна. «Фашисты убегали из Марьевки, - как 

вспоминают жители села, - кто в чем». Слышно было: «Ура!» Это кричали 

наши советские солдаты. 

Бой за освобождение села был жестокий и кровопролитный. При штурме 

погибло очень много  советских солдат. Их похоронили в братской могиле, в 

центре села. В 1962г. на месте захоронения  установили памятник.  
 

 



 

125 

 

Многие наши односельчане отдали жизни за освобождение страны от 

фашистов. Те, кому посчастливилось выжить в страшной мясорубке войны, 

вернулись в село  с боевыми наградами, подтверждающими  храбрость и 

бесстрашие, проявленное нашими земляками в сражениях. Самую высокую 

воинскую награду заслужил  на фронте житель Марьевки Парамонов Павел 

Денисович.  В 18 лет юноша ушел бить фашистов, а в неполных 20 лет стал 

Героем Советского Союза.  Войска, в которых служил разведчик-артиллерист 

Парамонов  преследуя фашистские полчища, подошли к Дунаю.  Когда в ночь 

на 5 декабря 1944г. началось форсирование Дуная, Павел первым переправился 

на правый берег реки и вместе с пехотой ворвался  в траншеи гитлеровцев.  

Гранатами забросали  мешающий продвижению пулемет, уничтожив при этом 

его расчет и 2 – х офицеров.  А когда наши войска устремились к селу 

Мариказа,   Павел  снова был впереди. Он ворвался в село, забросал гранатами 

дом с фашистами, что помогло захватить 5 автомашин с боеприпасами.  Когда 

фашисты, опомнившись от внезапного нападения, поднялись в контратаку,  

Парамонов с другими бойцами отразил ее, уничтожив при этом 

сопротивляющихся  немцев. За беспримерную отвагу и готовность любой 

ценой выполнить приказ командования, лишь бы приблизить победу над 

захватчиками и получил Золотую Звезду Героя наш отважный земляк.  

            После изгнания фашистов село было в ужасном состоянии, многие дома 

были разрушены. Колхозное имущество уничтожено. Колхозники все силы 

отдавали восстановлению разрушенного хозяйства. Землю пахали коровами. 

Вручную засевали землю, зерно носили на плечах из М- Кургана. 

         Машин не было. Горючее подвозили быками. В 1945 или 1946 в хозяйстве 

завели коров.  Их было всего 7 голов. В 1947 – 1948 гг. Степанов С. К. ездил в 

Германию за лошадьми. Постепенно восстанавливался колхоз, строилось село. 

Дома,  помещения для содержания скота строили из самана (самодельного 

кирпича). Построили 3 сарая (в районе нынешних двухэтажек). Там 

выращивали телят, коров, потом лошадей. 

После войны  колхозы «Труд» (Марьевка) и «Освобожденный труд» (Петровка) 

были объединены в один колхоз, который назвали имени Кирова. 

 

Председатель этого колхоза был  – 

Сугейка Г. И.  В начале 50-х  колхоз 

получил на  первый самоходный 

комбайн. На фермах все работы 

выполнялись вручную. Раздача 

корма, уборка помещений, дойка. В 

группах было по 14 -15 коров.  В  

летнее время  надаивали по 200 – 

300 л.,  в зимнее 160 – 120 литров.           

 

Работники животноводческой фермы 
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С 1963 года в селе появилось электричество, жители села стали покупать 

телевизоры, мотоциклы.  Построены новые помещения  магазина, детского 

сада, клуба, школы-восьмилетки.   

         После войны образовался Марьевский сельский Совет. В эти годы 

происходит становление органов местной власти  и реорганизация колхозов. В 

течении нескольких лет сельские советы и колхозы то объединялись, то 

разукрупнялись.  В итоге в Марьевке 18 ноября 1967г. был организован колхоз, 

который в честь ознаменования полувековой годовщины Великой октябрьской 

социалистической революции был назван «50 лет Октября». Председателем 

колхоза назначен Прилуцкий 

Борис Тихонович. Спустя 11 

лет его сменил на этом посту 

Пшенный Михаил 

Александрович.  Именно во 

времена руководства 

Прилуцкого и Пшенного 

облик села заметно меняется 

в лучшую сторону, а колхоз 

становится богатым и 

процветающим хозяйством.  

                                                                                                            

Первомайские народные гуляния 1967г. 

 

         Высокими темпами идет строительство: жилищное, бытовое, 

производственное. Заасфальтированы дороги, проведен и введен в 

эксплуатацию долгожданный водопровод.  Построено здание Марьевского 

сельского Совета. Радует односельчан новый, один из лучших в районе Дом 

культуры. В этот период 

построен свиноводческий 

комплекс по выращиванию 

поросят, который стабильно 

был в числе лидеров в этой 

отрасли  в районе. Расширена 

и механизирована молочно – 

товарная ферма. 

Многолетний победитель в 

социалистическом 

соревновании передовая 

доярка колхоза Попова Л.П. 

была награждена орденом 

Ленина.  

 Обед механизаторов на полевом стане 1970г. 
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Механизаторы, земледельцы, животноводы тех лет за добросовестный труд 

были награждены правительственными наградами.  

В начале  90 годов стали образовываться крестьянско-фермерские хозяйства в 

селе.В 2007 году село газофицировали, сбылась  многолетняя мечта жителей 

села. В настоящее время в селе работает Дом культуры, библиотека, три  

магазина, почта, ФАП, центр по социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста. В 2011 году  на доме где родился Герой Советского Союза 

Парамонов Павел Денисович  и чье имя носит главная улица села, установлена 

памятная доска. В том же  году установлена памятная доска и  на здании 

Марьевской СШ которая носит имя Лапшичева Николая Павловича-воина -

афганца погибшего при исполнении интернационального долга.  

 

 
 

В 2012 году  Марьевская школа отметила свой 50-ти летний юбилей который 

собрал выпускников всех лет.  

 

Жители села Марьевка продолжают жить и  трудиться на своей родной земле. 

 

 

Дзус О. П. преподаватель Марьевской средней школы 

Суинова Н.Е. библиотекарь СБ 
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НАДЕЖДА 
 Современный посѐлок Надежда Матвеево-Курганского района в прошлом 

лютеранское село Ней-Гоффунг (Новая-Надежда) Таганрогского округа. 

 Основано в 1878г. в Таганрогском округе на правом берегу реки Миус 

выходцами из немецкой колонии Рибенсдорф Воронежской губернии. Колоний 

с таким названием было две – ещѐ одно село  Надежда до сих пор существует 

на территории Куйбышевского района. 

Интересна статистика, которая дает представление о проживавших здесь более 

века назад жителях. 

Итак, на 1897г. в колонии Ней-Гоффунг числилось:  

число дворов-23, число хозяйств-23;  

число наличного населения: м.п.-87, ж.п.-100; 

 наличное население по сословиям:мещане-6,крестьяне-181; 

наличное население по вероисповеданию: православных-22, раскольников-35, 

прочих вероисповеданий-130;  

наличное население по родному языку: великорусский-11, прочих языков-176;  

наличное население по грамотности: грамотных-44, неграмотных-28;  

образование: домашнее-42, низшее-2;  

наличное население по главным занятиям и число лиц, ведущих подспорное 

хозяйство: земледелие-65, лиц других занятий-6;  

население по семейному положению: холостых-7, девиц-3, состоящих в браке: 

м.п.-15,  ж.п.-14, вдовцы-1. 

Накануне Октябрьской революции 1917г. « колония Новая Надежда в юрте 

Алексеевской волости при реке Миус Таганрогского округа» заметно подросла. 

Увеличилось количество хозяйств, число жителей. В колонии действовали 

молитвенный дом, лютеранское народное училище.  Был построен кирпичный 

завод, который обеспечивал строительным материалом  окрестные села и 

хутора.  В 8 верстах находилась ближайшая железнодорожная станция - 

Матвеев Курган Екатеринославской железной дороги. 

Спустя десять лет   колония  Новая Надежда в составе  Алексеевского 

сельского совета Таганрогского округа Матвеево-Курганского района Северо-

Кавказского края увеличилась практически вдвое по сравнению с первыми, 

дошедшими до нас статистическими данными.   
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Теперь  общее количество хозяйств - стало 56 (из них немецких-52), а 

население: мужского пола -137,(немцев-134), женского пола -139(немцев-138). 

 Во время Великой Отечественной войны многие жители села отдали 

жизни за Родину.  Надеждинцы  чтут память о погибших и воспитывают 

подрастающее поколение в уважении к истории села и чувстве благодарности 

за подаренную счастливую жизнь.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сложившейся традиции, в день Победы библиотекарь Никитина Г.Н. вместе 

со своими юными читателями поздравляет ветеранов войны с великим 

праздником. 

 По окончанию войны, в 1950г. наш поселок уже значится как Надежда 

Старо-Ротовского сельсовета Матвеево-Курганского района. С 1959 г. Надежда 

входит в состав Алексеевского сельсовета Матвеево-Курганского района. 

 На территории поселка после войны было образовано подсобное 

воинское хозяйство №5. Руководителями  хозяйства были не гражданские, а 

военные специалисты Марченко и Лобазов.  

 В 1948г. хозяйство было реорганизовано в  Птицесовхоз№5.  Разведением 

птицы занимались в промышленных масштабах. Это было производство с 

непрерывным циклом. 

 Был большой инкубатор, в котором получали молодняк кур и уток.  
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Причем этим молодняком обеспечивалось не только  наше хозяйство, но и шла 

его реализация по всей области. Выращивали птицу на мясо, в торговлю 

поступали сотни тысяч яиц, произведенные в Птицесовхозе.  

 Село благоустраивалось, строились новые дома для работников 

Птицесовхоза. Была открыта библиотека в 1946 году. К слову сказать, это 

единственное учреждение села, которое уже более полувека работает 

стабильно. Библиотека меняла места своего пребывания, но всегда оставалась 

духовным центром Надежды.  

 Стабильно и поступательно развивающиеся производство выросло за 

рамки той формы хозяйствования, которая существовала в Птицесовхозе. В 

1961г.  его переименовали в Госплемптицезавод, а в 1970г. хозяйство стало 

Племптицефабрикой  «Матвеево-Курганская». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передовики сельскохозяйственного производства 

 

 Благодаря  успешной работе производства, востребованности продукции, 

выпускаемой птицефабрикой,  поселок строился, благоустраивался. Аллея 

Славы с портретами передовиков производства год от года увеличивалась. Был 

построен молокозавод, работающий на местной продукции.      
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В августе 1960г. торжественно открыт  Дворец культуры,  красивый, 

вместительный, позволяющий в полной мере организовать досуг сельчан. На 

прилегающей территории был сооружен фонтан, придающий дополнительный 

шик любимому всех  надеждинцев месту отдыха.    

 Жителей села обслуживала врачебная амбулатория. 

 В 80-х годах птицеводство процветало: увеличилось поголовье птицы, 

яйца. 

 Посѐлок утопал в зелени деревьев.  Многоцветье палисадников и клумб 

поражало воображение. С ранней весны до заморозков благоуханье цветов 

создавало у сельчан радостное настроение. 

 В настоящее время жить в  Надежде вполне комфортно. Поселок 

газифицирован. С районным центром его связывает автобусное сообщение. 

Каждое утро самые маленькие жители поселка собираются в  детском саду 

«Колокольчик».  Пожилых одиноких сельчан опекают сотрудники социальной 

службы. Медицинскую помощь можно получить в поселковом ФАПе. Работает 

отделение связи. В 2002 году построен новый продуктовый магазин (с 

сопутствующими товарами). 

 Жители Надежды оптимисты, они живут в надежде на дальнейшее  

благополучие и с верой в завтрашний день.  

Никитина Г. Н. библиотекарь СБ 
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НОВОНИКОЛАЕВКА 
 

 Если посмотреть в глубь веков, то местность, на которой расположено 

наше село, имеет довольно интересную историю. Обилие в окрестностях 

Новониколаевки курганов скифского, сарматского, половецкого 

происхождения, являющихся крупными захоронениями, говорит о том, что 

люди жили здесь с незапамятных времен. В течение нескольких веков до новой 

эры степи Приазовья населяли скифы, а в пятом и шестом веках новой эры 

здесь жили сарматы, аланы, которых в последствии вытеснили печенеги, 

половцы  и кипчаки.  

 

 
 

Медные наконечники стрел, осколки глиняной посуды, каменный топор – все 

эти находки обнаружены жителями Новониколаевки в районе курганов, 

которые, к сожалению интенсивно распахиваются.      

         Село Новониколаевка заселялась в конце 19-го века, что примерно в 1880-

83гг рядом с нынешним с. Новониколаевка в верховье б. Широкой получил 

дарственный надел земли участник русско-турецкой войны 1876-1878гг Маныч 

Григорий Фѐдорович. Родился Маныч Г.Ф. в 1852г в селе Верхний Токмак 

Черниговской волости Бердянского уезда Таврической губернии (в настоящее 

время Запорожская область Черниговский район с. Верхний Токмак). Принимал 

участие в освобождении Болгарии от турецкого ига в составе лейб-гвардии 

казачьем полку. За проявленное мужество в боевых действиях от имени царя 

был пожалован дарственным наделом земли в Миусском округе области войска 

Донского. В течение 1881-1883г Маныч Григорий занимался оформлением и 

межеванием полученной в дар земли, но семья в это время еще находилась в 

Таврической губернии.  

 



 

133 

 

 Об этом говорит тот факт, что сын Захар родился в с. Верхний Токмак в 

1885г.,все же остальные дети рождались уже в х. Верхне-Широкинском 

Миусского округа. После переселения на полученную землю Маныч Г.Ф. 

основывает  владельческий хутор, который получает название по фамилии 

основателя. Место для хутора отличное, в двух верстах железная дорога, в 50-и 

верстах портовый город, земля - жирный чернозем слоем почти в метр. Во 

время оформления своего земельного надела Григорий Маныч  часто посещает 

свое родное село и предлагает своим родственникам и односельчанам из 

Верхнего Токмака так же переселится на плодородные земли Миусского 

округа. Несколько семей (Харченко, Самойленко, Рудь, Стояновы, Николаенко) 

принимают решение о переселении и выкупе земли в Миусском округе 

Алексеевской волости. Земля была выкуплена в складчину, часть денег была 

получена в поземельном банке г. Таганрога. Несколько позже сюда 

переселяются семьи Линников и Балута, переезжает на х. Верхнеширокинский 

семья Савченко. Отмежеванная земля располагалась между балками Сармацкая 

и Сухая Крынка  рядом с курганами «Четыре брата».  

Так на земле, выкупленной крестьянами-тавричанами  образовалось 

Новониколаевское хуторское товарищество, давшее начало селу 

Новониколаевка. Хутор относился к так называемым владельческим хуторам и 

несколько лет не был зарегистрированным и не имел официального названия. 

Его называли и Великий, и Богатый, и Таврический. Первое документальное 

упоминание о Новониколаевке встречается в переписи населения Российской 

империи 1897г. В этот промежуток времени х. Новониколаевский входит в 

состав Алексеевской волости  и  состоит из 24 дворов. Проживает в 

Новониколаевском хуторе 124 души мужского пола и   122 души женского 

пола. Интересным фактом является то, что в хуторе проживал один 

потомственный дворянин, он же и представлял военное сословие, русским себя 

считал один человек,  все же остальные относили себя к малороссам и 

разговаривали на малороссийском языке.   Существует  версия, отвечающая на 

вопрос, почему хутор, а затем и село получили название Новониколаевка.   При 

регистрации хутора, во время общего схода жителей  было предложено назвать 

хутор по фамилии наибольшего количества жителей. Такими оказались 

представители семьи Николаенко. Однако сел с названием Николаевка в 

соседних волостях было довольно много,  поэтому, чтобы избегать путаницы, 

решено  было назвать село Новониколаевка.      В 1910г  в нашем селе началось 

строительство церкви на средства хуторян, наибольший денежный вклад 

внесли Маныч Г.Ф. и Стоянов В.Т.  этому времени ставшие довольно 

состоятельными землевладельцами. В 1913г церковь освятили, и в ней началась 

служба, в этом же году открыли и приходское одноклассное училище при 

церкви. Учительницей стала Сазонова Мария Матвеевна.  
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В 1914г в этой школе стал преподавать закон божий протоирей Алексей 

Краснопольский, попечителем школы был Стоянов Василий Трофимович, в 

1915г добавился ещѐ один учитель Николаенко Н.  

       Примерно с 1925 года Новониколаевка становится селом.  

        В 20-30-егоды в результате административных реформ с. Новониколаевка 

становится центром волости, а затем, центром сельского совета. Сельский совет 

был расположен в селе Новониколаевка, потому, что село занимает 

центральное положение по отношению к другим населенным пунктам. Вокруг 

Новониколаевки располагались ныне не существующие хутора: х. Щербаки, х. 

Шевченко, х. Изоткин, х. Братский, х. Стецюры (Куксы), х. Гуляевка, х. 

Поповка; и ныне существующие: х. Вишнянский,     х. Самарский, х. 

Первомайский, х. Ново-Александровский, х. Верхнее – Широкинский, х. 

Левченко, х. Закадычное.       Председателями сельского совета в разное время 

были: Коваленко Иван Кириллович, Ткаченко Никандр Демьянович, Шульга 

Петр Павлович, Кротенко Фаина Григорьевна (Овсянникова), Сидоренко 

Спиридон, Гаркуша Кузьма Григорьевич, Мараховский Владимир Васильевич, 

Почепаев Анатолий Александрович, Ильин Сергей Алексеевич (с 2001 года), и 

по настоящее время является Главой Новониколаевского сельского поселения. 

     До войны сельский совет располагался в бывшем доме дьякона, нынешнее 

здание церковно-приходской школы.  На территории Новониколаевского 

сельского совета существовали два колхоза. В 1930 году был организован 

колхоз «Заветы Ильича №1». А позднее,  за победу в социалистическом 

соревновании на базе бригады из хутора Ново-Александровский было решено 

создать еще один колхоз «Победа».  Приблизительно с 1951 года оба колхоза 

объединили в один – «Победа». Первым председателем этого колхоза до войны 

был Валуйский. После войны председателем стал Кавалерист Трофим 

Иванович. В разное время председателями были: Шульга Петр Павлович, 

Лобачѐв Евдоким Архипович, Сенченко Михаил Васильевич,  Голубенко 

Василий Иванович, Савченко Мария Павловна, Антоненко Василий Андреевич, 

Бабичев Валерий Васильевич, Гулов Виктор Анатольевич, Коноба Николай 

Анатольевич, Малий Владимир Александрович. Колхоз «Победа» был богат. 

Интенсивно развивалось свиноводство, конеферма, молочно-товарная ферма, 

птицеводство, полеводство, садоводство, выращивали хлопок и разводили 

тутового шелкопряда, была крепкая пасека и работала своя строительная 

бригада. Передовики сельского хозяйства ездили в Москву на ВДНХ.  Имелся 

даже свой духовой оркестр, под музыку которого с удовольствием отдыхали 

радующиеся благополучной и счастливой жизни новониколаевцы. 

   Особую роль в развитии колхоза сыграл Гулов Виктор Анатольевич. При нем 

в хозяйстве было сформировано 10 производственных кооперативов: пять 

животноводческих и пять растениеводческих.   

Остальные кооперативы – гараж и ремонтная мастерская – тоже стали работать 

на хозрасчете. За опытом к нему ездили делегации со всего Союза. 
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    В 20-30-е годы в Новониколаевке была начальная школа. Затем в ней 

появился пятый класс, а с 1936 года школа стала семилетней. В истории 

сохранилась фамилия директора семилетней школы Андрея Васильевича 

Мурашкина, который до этого закончил Ленинградский университет  по 

специальности «экономическая география».  В те довоенные годы дети 

крестьян-колхозников одевались скромно. Обычно это была сатиновая рубашка 

у ребят и ситцевое платье у девочек. Школьной формы не было. Но тяга к 

знаниям у детей была огромной.  

      С 1 сентября 1941 года село находилось на оккупированной фашистами 

территории.  По воспоминаниям тех, кто пережил оккупацию,  немцы особо не 

зверствовали.  Есть предположение, что в 1942 году во время наступления на 

Сталинград, в нашем селе останавливался немецкий генерал Фридрих Паулюс.   

В районе х. Первомайский находился немецкий концлагерь. Сейчас там 

имеются крупные захоронения советских военнопленных и немцев, погибших 

во время боѐв на Миус-фронте.  Силами военнопленных была построена 

узкоколейка, проходящая мимо села и дорога-каменка. Во время оккупации в 

селе служили полицаями местные жители: Ивченко Андрей и Шевченко. 

Ивченко Андрей был детдомовцем. Ещѐ перед войной детдом был переведен в 

Новониколаевку из села Анастасиевка, так как село Новониколаевка было 

зажиточное, и до войны директор школы добился бесплатного питания детям. 

Перед войной жители села разобрали детей по домам. Когда село освободили 

(30 августа 1943 года), Ивченко Андрей сам признался властям, что служил 

полицаем. Его осудили на 10 лет. Дальнейшая его судьба неизвестна. Шевченко  

после освобождения села уехал на Украину. Был найден и осужден 

приблизительно на 18 лет. Суд проходил в селе Новониколаевка (по 

свидетельствам старожилов в 1959 году). 

 В районе Новониколаевки еще в конце августа 1943 года шли последние 

бои, немец, отступая на запад под ударами советских войск, ожесточенно 

огрызался, а правительство и местные власти думали, как продолжить обучение 

детей. Ведь многие из них остались без отцов, погибших на фронтах, а кое-кто 

и сиротами. Спустя всего лишь несколько дней после освобождения села, в 

сентябре 1943 года учебный год в Новониколаевке был начат. Директор школы 

и учителя-мужчины были на фронте, поэтому директором школы была 

назначена эвакуированная из Подмосковья М.П.Федорова. Она же была и 

учителем  математики.  

К 1951 году все дети были охвачены семилетним образованием, в школе 

обучалось до 220 учащихся. И их количество с каждым годом росло. Вот 

почему в 1955 году школа получила статус «восьмилетней». А первый директор  

школы  А.В. Мурашкин вернулся в село осенью 1945 года, сменил на посту 

директора М.П. Федорову и еще много лет сеял «разумное, доброе, вечное». За 

большие успехи в работе он награжден нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения». 
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С 1 сентября 1947 года начал свою педагогическую деятельность П. Н. 

Савченко. Сначала в начальной школе на хуторе Верхне – Широкинском, а с 

1952 года – в Новониколаевской семилетней, а потом восьмилетней и средней 

школе. Пѐтр Никифорович оставил глубокий след в истории Новониколаевки. 

Учитель – фронтовик, кавалер боевых орденов и медалей, в том числе медали 

«За отвагу», он не только толково,    понятно объяснял детям изучаемый 

материал, но и старался воспитывать их настоящими патриотами своей 

огромной страны, которую спасли от фашизма представители поколения, 

воспитанного уже при Советской власти.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовики были частыми гостями в школе. Фото 80-х годов. 

 

  При этом П. Н. Савченко был очень скромным человеком, а с годами 

заработал уважение и авторитет не только среди своих коллег, но и всех 

жителей Новониколаевки. Не случайно в 1961 году он становится завучем 

школы, а с 1970 – го и еѐ директором до ухода на пенсию в 1987 году. Он также 

отличник народного просвещения. 

    В 1965 году было построено новое здание школы, в основном, на средства 

колхоза «Победа».  При школе функционировал интернат на 40 учащихся из 

дальних хуторов. Школьники жили в интернате с понедельника до субботы, 

здесь готовились к урокам, проводили внеклассные мероприятия 

художественной самодеятельности, занимались в спортивных кружках и 

секциях.     В 1987 году директором Новониколаевской средней школы стал А. 

Ф. Сигута. Под его руководством Новониколаевская СШ получила статус 

муниципального образовательного учреждения, приобрела современный вид.  
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В школе (фото) 11 учебных кабинетов, есть мастерская, спортивный зал, и 

спортплощадки, библиотека.  

      С 2006 года село Новониколаевка становится центром местного 

самоуправления. Самостоятельно формируется бюджет поселения, который 

постепенно начинает расти и по мере поступления средств в местный бюджет, 

администрация поселения старается благоустроить свое село. 

    Сейчас Новониколаевка  является центром сельской администрации в составе 

М-Курганского района.   Село 

живет современной жизнью –  

дома газифицированы,  дороги 

и тротуары заасфальтированы. 

Много зеленых насаждений.   

К великой радости односельчан 

отреставрирован     Храм  

Рождества Пресвятой 

Богородицы (фото). 

Восстанавливали церковь всем 

миром. Инициатором 

возрождения храма, в котором в 

разные времена был и клуб, и 

складские помещения, стала  

Коноба Алла Григорьевна.  

По ее инициативе жители села 

трудились на ремонтных и 

восстановительных работах, 

собирали средства на благое 

дело. 
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 Большую материальную и организаторскую помощь оказал бывший в то 

время председателем колхоза «Победа» Коноба Николай Анатольевич. Он 

привлек специалистов-реставраторов,  с тем, чтобы  церковь была 

восстановлена по возможности близко к первоначальному замыслу.  

 В  2010 года  все жители села и приглашенные гости торжественно и 

празднично отметили 180 летие  Новониколаевки.   Во все времена здесь жили 

трудолюбивые и добрые люди,  простые крестьяне, чтившие традиции старших 

поколений. Каждое поколение новониколаевцев вносило свой заметный вклад в 

развитие и благоустройство родного села.  На празднике благодарственными 

письмами, почетными грамотами были награждены долгожители, ветераны 

войны и труда, семейные пары, много лет прожившие в любви и согласии.  Не 

остались без внимания и те, кто стремиться сделать наше село более красивым, 

благоустроенным и уютным. Награды получили лучшие:  цветовод, пчеловод, 

виноградарь.  За заслуги в труде, по ходатайству ООО «Победа» и решению 

собрания депутатов Новониколаевского сельского поселения, присвоено звание 

почетного гражданина села Малий Раисе Константиновне. Ее труд на фермах 

колхоза по достоинству оценен правительством. Она награждена тремя 

трудовыми наградами – орденами «Знак почета», «Трудового Красного 

Знамени» и «Дружбы народов».  

 

 

Источники: * архивные материалы; 

* издания статистического комитета области Войска Донского; 

* данных переписей по Миусскому округу  1859г, 1873г, 1897г; 

* военно-топографическая  карта  области войска Донского 1853г; 

* генерального межевого плана Миусского округа 1880г. 
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ПОЛИТОТДЕЛЬСКОЕ 
 Наше село до конца 18 века носило название Сазальник.  Имя свое  оно 

получило  по названию одноименной  реки,  которая протекала здесь в те 

давние времена.  Земли, на которых располагалось село, принадлежали 

помещику Гацуку. После постройки в Сазальнике  деревянной 

однопрестольной церкви в 1797г. в честь Святого Николая Угодника,  какое-то 

время село называлось Николаевкой.  

 В 1811г. имение, земли и крестьяне перешли к Павлу Васильевичу 

Шабельскому . Павел Васильевич   с 1812 по 1814 год согласно указу 

императора Александра I, служил помощником бывшего министра внутренних 

дел князя Алексея Борисовича Куракина в борьбе сначала с моровой язвой, 

затем с чумой; наградой за полезное усердие были чин статского советника, 

высочайше пожалованный прижизненный пансион и подаренная князем земля в 

окрестностях Таганрога, в некотором отдалении от моря (землю эту князь 

купил еще в 1774 году у помещика Гацука). В имении Шабельский поселил 200 

душ крестьян из Черниговской губернии, построил черепичный завод 

(действовавший до 1844 года); а местечко назвал Милость Куракина. Но так как 

в те времена село чаще всего называлось по имени владельца, то у Милость 

Куракина было и другое название – Шабельское. 

 В   1816 году,  в  возрасте  сорока  двух  лет,  Павел Васильевич  ушел  из  

государственной  службы    и  посвятил   себя  сельскому   хозяйству. Это был 

грамотный и рачительный хозяин. В земледелии  Шабельский добился таких же 

высот, как и в военном деле.  Недаром  он  удостоился  звания  действительного   

члена  Главного Московского   Общества  и  Императорского  Общества 

Сельского  Хозяйства  России. 

 Вскоре  деревянная Никольская церковь была разобрана и перенесена в 

западные помещичьи угодья, там была поселена часть крестьянских семей, и 

селение стало называться Ново-Николаевка.   На месте деревянной церкви   

Шабельский выстроил  каменную   во имя  Всех Святых,  в виде корабля.  

Освящена  церковь была в 1848г. В ограде есть склеп, где похоронен  

Шабельский  и его жена.  На чугунной плите -  надпись – «Здесь погребено тело 

титулярного советника П.В.Шабельского». На территории церкви 

располагалась школа (предположительно церковно-приходская). 

 После   смерти  Шабельского в 1847г.  местечко Милость  Куракина,  по  

его духовному завещанию,  сначало  перешло  младшему  сыну Помпею 

Павловичу,  а   по   его  смерти, спустя всего год,    внуку,   Николаю  

Помпеевичу. Ввиду малолетства Николая, имение находилось под опекой его 

матери, Елены Васильевны.   
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 В  1852  году  на  средства  Е.  В.  Шабельской   церковь во имя  Всех 

Святых  была перестроена в трехпрестольную  пятиглавую, и освящена  в честь 

Святых Равноапостольных царей Константина и Елены. Приход Константино-

Еленинской церкви имел богадельню, столовую для селян, земскую больницу и 

школу, в угодьях было 18 тысяч аршинов земели, сад, 8 прудов, четыре 

кузницы, из Франции были привезены два трактора, конюшня насчитывала 55 

голов, каретный двор 16 крытых и 8 легких повозок. 

 О географическом положении и численном составе населения имеются 

статистические данные на  1859  год:  «Ростовский  уезд,  первый  стан  по  

почетному  тракту  в  город  Таганрог,  местное   владение  Милость  Куракина. 

Положение – при  речке Каменка.  Расстояние – от  уездного  города 56,5  верст. 

Число  дворов – 90. Жителей  мужского  пола – 305 чел. Жителей   женского  

пола – 271 чел. Имеется  православная  церковь,  почтовая  станция,  ярмарка  и  

завод». 

 Спустя 50 лет, в 1908г.  из  « Справочной  книги  Екатеринославской   

Епархии» мы узнаем, что количество населения увеличилось втрое, в селе 

действует женская школа грамотности. А из документов Матвеево –

Курганского   районного  архива следует,что в  1913  году  в  Милость  

Куракина  имеется  покой на   5  коек (1915год -15  коек),  обслуживает 

ветеринарный   врач Петр  Константинович Аксенов. 

 Революция, гражданская война противостояние «белых» и «красных» - 

все  испытали наши земляки на  себе. Похоже, жаркие события происходили в 

нашем крае, если в один из зимних дней 1920г. собралось в селе высшее 

революционное командование Юга России. Из книги Д. Петрова (Бирюка)  «Юг 

в огне»: «Хотя до рассвета еще и далеко, но небольшое село Милость Куракина 

уже живет суматошной жизнью. По улицам, под яростный лай собак с шумом и 

криком проходят конные части. Скрипит морозный снег под санями и телегами 

обозов. Ворошилов и Буденный  остановились обогреться и отдохнуть в 

большой, просторной хате. Вокруг жарко натопленной печки стоят, грея руки, 

начдивы, комбриги, военкомы, заскочившие сюда на минуту получить 

дальнейшие распоряжения». 

  Годы становления Советской власти,  период коллективизации в 

Примиусье мало чем отличались от тех событий, которые проходили в это 

время  по всей России.  Яростное сопротивление помещиков и кулаков, 

воинствующий атеизм, разрушающий и разграбливающий церкви  и 

молитвенные дома. Организация первых колхозов, создание МТС (машинно-

тракторные станции).  Милость-Куракинская МТС считалась одной из лучших 

на Дону, она обслуживала 9 близлежащих колхозов.  
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5 марта 1934г. в газете «Правда» было напечатано обращение колхозных 

бригадиров   

Милость-куракинской МТС ко всем колхозникам страны развернуть 

соревновании за повышение урожайности полей. 

 На  общем  собрании  в  1933  году было  принято  решение  

переименовать  Милость Куракина  в  Политотдельское,  окончательное   

решение  было  принято  7  февраля  1934  года  постановлением   

Правительства  Азово-Черноморского  края. 

17  октября  1941  года  фашистские  войска,  

вторглись  на  территорию  нашего   села. Для  

борьбы  в  тылу  врага на   территории  села были 

образованы  спецотряды  или   подпольные  

группы, которые наносили большой вред 

оккупантам.  Вскоре  гитлеровцы  создали  

мощную линию  обороны,  названную   Миус-

фронтом.  Она  стала  местом  ожесточенных  боев. 

Село Политотдельское  было  освобождено  17  

февраля 1943года.  В  боях за  село  был удостоен 

звание Героя  Советского  Союза  Гардеман  

Григорий  Иванович (фото).  Именем героя 

названа одна из улиц                              

Политотдельска. 

 Восстановление разрушенного хозяйства началось сразу же после 

освобождения села. Возвращались из эвакуации односельчане. Женщины, 

подростки пахали на уцелевших коровах и волах израненную землю, нередко 

натыкаясь на неразорвавшиеся снаряды. Стране, фронту нужен был хлеб.  

 Когда, разгромив врага, вернулись с фронта уцелевшие фронтовики, 

хозяйство стало восстанавливаться и возрождаться. Появились трактора, 

сеялки, росла производительность труда.  Именно в первые  послевоенные годы 

начинал свою трудовую деятельность  Коля  Чехлотенко, в 17 лет севший за 

рычаги трактора. Пахал, сеял, убирал хлеб. Работал молодой механизатор с 

таким усердием и  ответственностью, что спустя 20 лет засияла на его груди 

высокая награда – орден Ленина.   Чуть позже, в 1973 году  за доблестный труд 

хлебороба получил Николай Ильич Чехлотенко самое высокое для трудящегося 

человека звание – Герой Социалистического Труда с вручением второго ордена 

Ленина и Золотой медали «Серп и молот».   

   Политотдельская  участковая  больница, как уже говорилось выше,   

существовала еще до революции. Свое месторасположение  больница меняла 

неоднократно,  все более расширяясь.  
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Последним  адресом медучреждения стала бывшая контора ремонтно-

технической станции по улице Таганрогской. Открытие этого уже 

многопрофильного лечебного учреждения состоялось в 1959г. В больнице 

работал роддом, зубоврачебный кабинет.   Главным  врачом  больницы,  а  

впоследствии  зав. врачебным  участком долгие годы  была  Коренько  Н.  А.  

Более трех десятков лет профессиональный, слаженный коллектив 

медработников  оказывал медицинскую помощь  жителям всех окрестных сел и 

хуторов. Потом здание     признали  аварийным,  и  больница была  закрыта.  На  

смену  ей  пришел  ФАП,  который ныне располагается в новом, оборудованном 

помещении.  

В 1986г. в Политотдельском был проведен водопровод.  В  1992  году в село 

пришел природный газ.    

С  31  декабря  2005  года (  Решение  №30  от 1  ноября  2005  года Собрания  

Депутатов  М- Курганского   района) прекратила   свое  существование    

Политотдельская   сельская  администрация  и  с 1  января  2006  года  согласно  

областного  закона  от  14.12.2004  № 222-3  село Политотдельское  было 

отнесено к Ряженскому  сельскому поселению. 

 

Химченко Н.А. библиотекарь СБ 

Толкунов А.В. – преподаватель Политотдельской СОШ 
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РЯЖЕНОЕ 
  Освоение этих мест началось в глубокой древности: в течении многих 

веков, сменяя друг друга, кочевые племена занимали южные земли России, 

после них остались только немые свидетели величия некогда могущественных 

вождей – часто встречающиеся в Примиусье курганы, - места их погребения на 

высоких хребтах водораздела. 

 Безраздельное хозяйничанье кочевников на просторах Примиусья после 

многочисленных ожесточенных столкновений друг с другом , в древние 

времена на какой то период прервалось возникновением и развитием античных 

колоний. Позже на этих степных землях разворачиваются   полные драматизма 

события борьбы северных славян с восточными кочевниками, воплотившиеся в 

противоборство русских княжеств с татаро – монголами. 

 Примиусье еще долго не имело оседлых жителей, было заброшенным 

краем, недаром прозванным «диким полем» В средние века сюда вторглись 

турки. С конца 14 в. им противостояли Донские казаки, которые к 16в. 

сложились в войско – донское. 

 В 1774 Россия  одержала победу в многолетнем противоборстве с 

турками.  Приазовье, вместе с Миусскими землями навсегда  вошло в  состав 

России. Только после этого в конце 18в. здесь появляются селения оседлых 

жителей.  

Эти земли нужно было заселять и обживать. Вот почему в целях поощрения, на 

льготных условиях указом Екатерины II разрешалось, желающим крестьянам 

переселяться на «ничейные» земли с свободным проживанием. Ектерина II  

щедро отблагодарила своих верноподданных  казаков, раздав им лучшие земли 

по Миусу. 

В книге «Материалы для  историко - статистического описания Екатериновской  

Епархии» изданной в 1880г. рассказывается  «Пожалованная грамота на земли 

по реке Миус была выдана генерал-майору Кавалинскому Николаю  

Васильевичу командиру Преображенскому гвардейского полка, который 

участвовал в дворцовом перевороте и водворении на престол Екатерины II.  В 

«жалованной грамоте»  говорилось: «Генерал-майора от инфантерии 2 

Преображенского полка ея императорского величества Ковалинского  Н. В. 

подать в отставку.  За верноподанскую службу ее императорскому величеству 

наградить оного орденом Святой Анны 1 класса и шпагой в золотых ножнах. 

Как потомственному дворянину пожаловать 15т.десятин земли по р.Миусу со 

всеми селениями (куда входило и Ряженое) , лесами, водами, пашнями, и 

прочими местностями.  
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Атаману Войска – Донского и Губернатору Екатеринославской губернии 

направить межевщиков для отмежевания оной земли».   

 На землях, переданных  Ковалинскому, коренным населением являлись 

переселившиеся сюда ранее запорожские казаки. На этот факт указывает 

звучание фамилий, в корне которых присутствует  украинское «енко»: 

Богданенко,  Андриенко, Иващенко, Вахненко, Поляниченко, Горбатенко,  

Химченко и другие.   

 По обычаям того времени, село, в котором проживал помещик,  им 

владеющий, носило имя хозяина.  Однако  Ряженое сохранило свое 

историческое название. И только  одна из частей привольно раскинувшегося по 

берегам Миуса селения называлась Ковалинское. 

О происхождении названия Ряженое  в народе существует несколько легенд. 

Основные варианты звучат примерно так.  

Рассказывают, что две балки, которые  расположены в окрестностях села 

называются – страшная и паровая. В паровой жили две (пара) семьи,  а в 

страшной  - жили разбойники. У разбойников было много награбленного добра: 

золота, серебра, красивых тканей  и они, наряжаясь, заметно отличались от 

бедных окрестных жителей. Место, где жили разбойники сначала называли 

Наряженное, а затем это слово трансформировалось в Ряженое.  

Похожая легенда, напротив, гласит о том, что разбойники, грабившие 

проезжающие мимо купеческие обозы, наряжались в устрашающие одежды или 

даже в звериные шкуры, за что  их называли ряженными.  

      А еще говорят, что люди, жившие в селении, как-то обсуждая на своей 

сходке некий бытовой, но принципиальный вопрос, разделились во мнениях на 

две части. Долго они, как говорят в простонародье,  судили -  рядили  и пришли 

к выводу, что вместе им жить уже тесно. Тогда одна часть, получившая 

впоследствии название "суженая", ушла ближе к морю и обосновала там село 

"Суженое", существующее и поныне. Другая часть осталась на месте и стала 

называть место своего проживания "Ряженое". 

Ковалинский, пользуясь правами хозяина земли, постепенно  ввел крепостное 

право, и был очень жесток по отношению к крестьянам. Тяжелое, рабское, 

голодное существование в 1820г.  подняло народ  на  массовые протестные 

выступления.Сохранились имена наших бесстрашных земляков, не 

побоявшихся гнева  самого Ковалинского и его приспешников. Это Колесников 

Михаил, Резниченко Василий, Мищенко Дмитрий, Зинченко Антон, Гречко 

Тимофей, Галицкий Степан, Журенко Василий,            Ляшенко Семен, 

Гальченко Федор, и Богданенко Петр. 
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 Журенко Василий был повешен, остальные сосланы на каторгу в Сибирь. 

Чтобы не допустить повторных выступлений крестьян  в село прибыл пехотный 

Симбирский  полк  «впредь до особого повеления».     

В жизни села  после этого  длительный период  не происходило каких либо 

значительных событий.   Вплоть до отмены крепостного права  крестьяне 

покорно тянули свою трудовую лямку.  После  20 летней каторги вернулся 

Михаил Колесников. По селу пошли слухи, что « есть указы о вольности», но 

паны и власти скрывают их от народа. В виде  организованного  протеста 

против крепостных порядков в день поминовения усопших, называемый в 

народе «Красной горкой», крестьяне не вышли на работу.  Верхом на лошади 

разъяренный  Ковалинский носился по деревне, угрожая расправой, но его 

никто не слушал. Не давая отчета своим действиям, он стегал  плетью всех 

попадавшихся по дороге, стариков, детей и женщин.  Заступаясь за обиженных  

Михаил Колесников метнул вилы в Ковалинского.  Помещик погиб. Так 

кончилась бесславная жизненная карьера Ковалинского. Его земли перешли к 

новым помещикам–Денисенко,  Михайлову, Шаронову,  Грекову,  

Броневскому,  Некрасову. 

 Старожилы села Ряженого  помнят красивый кирпичный дом на берегу Миуса,  

недалеко от моста, на нынешней улице Ленина. Этот дом принадлежал 

Шаронову.   

 

 

 

 

 

 

 

1967 год.  Первомайская демонстрация жителей села .                                             

На заднем плане дом Шаронова 

Он был покрыт железом; огромные с полудужьями окна смотрели прямо на 

каменную, с высокими шпилями, церковь.  
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Двор церкви, обнесѐнный изящной оградой, занимал почти всю площадь в 

центре села, рядом с ним очень эффектно смотрелись ворота с лепной аркой 

дома Шаронова. Около дома находился флигель, где размещались прислуга и 

семья управляющего экономией. Усадьба с многочисленными постройками и 

садом, спускавшимся прямо к Миусу, занимала большое пространство.      Ещѐ 

большую территорию охватывали земельные угодья Шаронова, раскинувшиеся 

по одну и другую сторонам Миуса. На его землях было, кроме центральной 

усадьбы в селе, два хутора, называвшиеся именем владельца: один - между 

Колесниковым и Ряженым,  у самой реки, а второй - в 8 - 10 километрах от 

Миуса, рядом с хутором Чѐрный. 

На первом из этих хуторов содержался, в основном, молочный скот, целая 

ферма. Ежедневно молоко, произведенное этой фермой, для отправки в город 

грузилось на поезд, останавливавшийся у "Шароновской площадки", 

специально устроенной по ходатайству Шаронова. Эта площадка существовала 

до 1930-х годов, известная как бывший старый "блочок" у хутора Гаевка. 

Работники фермы жили по преимуществу в этом хуторе, но некоторые 

приходили и из самого Ряженого . У железной дороги, где сейчас остановочная 

площадка "Миусский", также были шароновские постройки для рабочего скота. 

Заведовал этим поголовьем Лободенко. 

Второй хутор находился в центре пахотных земель. В 1912 году к нему 

отходило 340 десятин земли. Здесь был сосредоточен весь сельхозинвентарь: 

молотилка с паровым двигателем, косилки, телеги, плуги и т. д. Работники 

этого хутора трудились с утра до позднего вечера на огромных полях, куда 

периодически наведывался сам хозяин - Шаронов Евгений Иванович - на своих 

выездных рысаках, запряжѐнных в дрожки. Его типичную для крестьянина 

фигуру в картузе, простых брюках и пиджаке, в высоких кожаных сапогах 

работники узнавали издали. Сын таганрогского купца,  он хорошо разбирался в 

сельском хозяйстве, хотя по образованию был адвокатом.  Шаронов сам часто 

давал ценные указания работникам и управляющему. Он пользовался 

всеобщими  любовью и уважением не только со стороны работавших у него 

крестьян, но и соседей по имению в  Ряженом. Добрый и справедливый по 

натуре, Евгений Иванович редко повышал голос, умел спокойно заставить 

любого прислушаться к нему. Жена Шаронова слыла настоящей "барыней", - во 

всяком случае, таковой ей хотелось быть. С прислугой она держалась 

высокомерно, часто покрикивала. Носила дорогую широкую, свободного 

покроя, кофту, шляпу и ботики на высоких каблуках. Когда она сердилась, а это 

бывало часто, то со стороны выглядела как распушившаяся наседка возле 

непослушных цыплят. В Ряженом  так и говорили при случае: - "Что ты 

распушилась как Шарониха?". 
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Отец Евгения Ивановича, богатый купец, жил в Таганроге и был уважаемым 

человеком: в 1882 году его избрали попечителем начального училища. Умер он 

в 1903 году. На Старом кладбище в Таганроге до сих пор стоит 

огромныйкрасивый памятник из шлифованного чѐрного мрамора. 

 Усадьба помещика Броневского занимала около 5 га, в ней был красивый 

кирпичный дом,  покрытый железом. Фруктовый сад с ухоженными  аллеями. 

Крестьяне обрабатывали его землю. Здесь появились такие фамилии, как 

Андриенко, Богомаз, Денисенко, Косяченко, Красуля, Новак и другие. Их 

потомки живут там до сих пор. Новый поселок стал называться  Новоселовкой 

№2, а в простом обиходе «Броневкой» 

Сын Броневского Алесей Алексеевич с особым старанием занимался садом, так 

и называвшимся жителями поселка  «Панским садом».После революции 

родовая усадьба Броневских пришла в запустение. Сад был вырублен. 

Фамильные склепы разрушены. В помещичьем доме сначала располагались 

С/совет и поселковая школа, а затем только школа. 

  В 1918 и 1919 годах в Примиусье бушевала Гражданская война. Народ 

разделился на два враждебных лагеря. Одни, отстаивая старые порядки, были за 

сохранение своих привилегий, другие – за их отмену.  

Более зажиточные крестьяне подались на хутора – это был период НЭПа – 

форма сожительства с мелкими землевладельцами.  Помещики и крупные 

землевладельцы частью разъехались, принудительно оставив свои усадьбы, 

другие передали свои владения новой власти  добровольно. Бывший  дворянин 

В.А. Броневский  всѐ имущество передал в распоряжение Ряженского Ревкома, 

сам перебрался в Таганрог. Землю помещика Шаронова выкупили крестьяне, в 

частности Несветай, Богданенко, Гордиенко. Но многие не могли мириться с 

потерей своих богатств, сопротивлялись, саботировали указания новых властей, 

создавали группы по борьбе с продотрядами, изымавшими у крестьян 

«излишки» хлеба.  

К 1930г. были организованы центральные усадьбы колхозов. Развивались и 

обживались хутора в степи, где разместились колхозные  бригады.  Вечерами 

степные просторы  оглашалась песнями девушек и женщин, возвращающихся с 

полевых работ. 

В1929-1930г.г.  был организован первый колхоз «Ультиматум». Его 

председателем был назначен Иван Григорьевич Андриенко, участник 

Гражданской войны, имевший звание «Красный Партизан». Впоследствии он 

был освобождѐн от занимаемой должности в связи с его перегибами при 

проведении коллективизации. В состав первого колхоза входило 900 дворов 

крестьян с количеством 2800 трудоспособных.  
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Земельная площадь колхоза составляла 17 тысяч га пахотных земель. Из-за 

своей структурной громоздкости, (в колхозе было 12 бригад),  возникли  

неудобства по эффективному руководству хозяйством. Решено было 

реорганизовать  «Ультиматум», создав на его базе еще один колхоз. Новое 

хозяйство стало называться колхоз им. Ворошилова, его председателем стал 

Ф.Г.Кривошеев.  В 1935г. вновь провели разукрупнение и  из колхоза им. 

Ворошилова было выделено еще 2 колхоза, им. Кирова  и им. Куйбышева. 

К началу 40-х годов  колхозы Ряженского сельсовета укреплялись 

организованно и экономически.  Развивалось животноводство, птицеводство. 

Улучшалось материальное положение колхозников.  Люди охотно и 

добросовестно трудились в хозяйстве, видя реальные результаты своего труда. 

  Благодаря  самоотверженному труду, особо отличившиеся колхозники  

были выдвинуты участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

1940г. Среди них чабан овцеводческой бригады  колхоза им.  «Кирова» Скачко 

за 100% сохранение молодняка был награжден большой серебряной медалью 

ВДНХ, (во время В.О.В. он погиб в боях за нашу Родину), похвальными 

грамотами в Москве на ВДНХ  награждены Лозенко,  Богданенко, Штыб и 

другие.   

Неожиданно и страшно в  трудовую, мирную жизнь советских людей вторглись 

полчища немецко-фашистских  захватчиков, вероломно напавших на нашу 

Родину. Началась Великая Отечественная война.  

Ряженое одно из немногих сел, где во время войны дважды в течении весьма 

длительного времени на улицах полыхал огонь, рвались снаряды,  гибли 

солдаты и мирные жители. Первый раз (советская оборона)- в течении 229 

дней, второй раз (немецкая оборона) в течении 194 дней. В общей сложности - 

это почти третья часть войны. Это был кровавый Миус-фронт.  

Мужчины ушли на фронт, оставшихся стариков, женщин и детей отправляли в 

эвакуацию. Перед оккупацией нашей территории колхозное хозяйство было  

максимально эвакуировано  в восточные районы нашей области.  Зерно роздано 

колхозникам.  Все, что нельзя было эвакуировать,  захватывалось чужеземцами. 

Они отобрали все – свиней,  кур, муку, крынки со сметаной.  После себя 

гитлеровцы оставляли пустое место.   То, что было нажито трудом многих 

поколений  ряженцев,  было разорено и уничтожено.  

Во время оккупации, оставшиеся в селе местные жители, не сломились духом, 

не затаились безропотно. Изгнанные из родных домов, ютившиеся в сараях и 

подвалах, страдающие от холода и голода, они всеми силами приближали 

победу.  Женщины прятали, выхаживали и спасали раненых советских  солдат, 

во время боев выносили их из под обстрела.  
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Устраивали диверсии по уничтожению немецкой техники. Это Вера  Скачко по 

прозвищу «Лета», Романченко Нина, Красик, Тищенко, Ященко.  Более 

подробно хочется остановиться на проведении особо крупной диверсии против 

захватчиков.  В доме у Романченко Н.  скрывался  разведчик Красной Армии 

Николай, который по рации передавал  за линию фронта необходимые для 

нашей армии сведения. Однажды Нина  выследила в окрестностях села 

большое скопление немцев.  Это было крупное соединение немецкой армии, 

принимавшее присягу перед отправкой на фронт. Николай по рации вызвал 

советскую авиацию. Самолеты полностью уничтожили большое количество 

свежих сил противника. Трупы немцев в течение семи дней вывозили для 

захоронения. 

Героические усилия наших земляков, яростно оказывавших сопротивление 

фашистам, приближали день освобождения. И этот долгожданный момент 

настал. Август 1943г.  Конный корпус генерал-лейтенанта Кириченко с боями 

обошел Миус-фронт со  стороны Амвросиевки и, замкнув кольцо окружения 

через Екатериновку и  Федоровку,  и вышел к Азовскому морю. 29 августа 

наше родное село было освобождено.   

Многие наши односельчане самоотверженно сражались за Родину на 

различных фронтах Великой войны. Они отмечены за самоотверженность и 

геройство правительственными наградами и мы их никогда не забудет.   

 

                                                                               

Ветераны ВОВ.  Фото  1975г 

В общей сложности по Ряженскому сельсовету было награждено орденами и 

медалями 302 человека. Это И.Ф. Косяченко, А.Ф. Ефимов, Н.Ф. Ефимов, Н.И. 

Шевченко и многие, многие другие.  



 

150 

 

Рассказывая об участниках войны, своей жизнью или происхождением 

связанных с селом Ряженое, нельзя не упомянуть об одной поистине 

выдающейся личности, нашем земляке, подвигом  которого гордятся местные 

жители, а некоторые -  родством с ним. Это Галицкий Кузьма Никитович 

(фото).  Родившийся  в 1987г., закончил 4-классную школу, работал слесарем, а 

затем помощником в паровозном депо.   

В 1918г. добровольно ушел в Красную армию, сражался на фронтах 

Гражданской войны, был тяжело ранен, награжден именным револьвером с 

надписью  «От Реввоенсовета Республики».  После Гражданской войны в 

1922г. окончил тактические курсы, а в 

1927г. Военную Академию им. Фрунзе. 

Дальнейшая его жизнь посвящена 

военному делу. За подвиги в Советско-

Финской войне был награжден орденом 

красного Знамени, ему присвоено звание 

генерал-майора. Во время Великой 

Отечественной войны Кузьма Никитович  

командовал дивизией ,  16-й армией.  

Москва, и другие города - герои 

неоднократно салютовали двадцатью 

артиллерийскими залпами  победам, 

одержанной этой армией. Он был трижды 

ранен, награжден тремя орденами Ленина, 

тремя орденами Красного Знамени, 

Орденом Суворова 1 степени, Орденом 

Кутузова 1 степени, Орденом Богдана 

Хмельницкого 1 степени, четырьмя 

медалями. Ему присвоено звание Героя Советского Союза.  В отставку он ушел 

в звании генерал армии. Умер 14 марта 1973г. 

 Уже в сентябре 1943г. были восстановлены все три существовавшие до 

войны колхоза. «Ультиматум»- председатель И.Г.Рыбальченко, «им. 

Воршилова»- председатель И.Р.Галицкий,  «им. Кирова» председатель  

Ф.С.Прокопенко. Трудно было восстанавливать разрушенное и разоренное 

хозяйство. В колхозе «Ультиматум», например не было ничего, только 

заросшая высоким бурьяном земля, да и та заминированная. В колхозе  

«им.Ворошилова» имелся 1 бык и 3 лошади, а в колхозе «им. Кирова – 3 

коровы. Вот с чего начиналось хозяйствование. Продукты питания выдавались 

по карточкам, не только в городе, но и в селе, многие семьи жили впроголодь. 

Трудное было время, ведь война продолжалась и необходимо было снабжать 

продовольствием не только своих работников, но и фронт.  Транспорта для 

перевозки грузов не было.  



 

151 

 

Зерно для посева и другие грузы из Матвеев- Кургана доставлялись на плечах в 

мешках. Но люди превозмогли трудности, потому что каждый знал, что надо 

помогать Родине, Красной армии, гнавшей с Советской земли  фашистских 

оккупантов. 

 В послевоенный период, год за годом шло постепенное восстановление 

отраслей сельского хозяйства.  В 1951 г. все три колхоза были объединены в 

один, который назвали  «Миус», его председателем был И. Р. Репка.  

Через три года председателем колхоза  «Миус» был назначен Гончаров, 

который мало внимания  уделял колхозному производству,  т.к был 

недостаточно грамотен в сельском хозяйстве. Профессиональная неграмотность 

и нерадивость председателя  привели  начавшее было восстанавливаться 

хозяйство в запущенное состояние. К тому же политика реорганизации 

сельхозпредприятий и гигантомания привела тружеников сельского хозяйства к 

неуверенности в завтрашнем дне. Не избежал укрупнения и Ряженский колхоз 

«Миус».  Он был объединен с  Матвеево Курганским колхозом им. 

Октябрьской революции.  Затихло с. Ряженое.  Был ликвидирован Сельский 

совет, правление  объединенного колхоза базировалось в Матвеевом Кургане. 

Связь руководства с ряженскими бригадами была бессистемной, 

недостаточной. Бесконтрольность, ущемление интересов колхозников бывшего 

колхоза «Миус», привело почти к полной потере трудовой  дисциплины, 

воровству.  Многие честные труженики ушли на производство в соседний 

Таганрог. Так продолжалось около трех лет.  Ряженские бригады не выполняли 

планы по сдаче молока. зерна, мяса, яиц и др. сельскохозяйственной 

продукции. Партийная организация не могла мириться с таким положением и 

неоднократно ходатайствовала перед районом и областью о выделении 

ряженских бригад в самостоятельный колхоз. 

 Так в 1959г в Ряженом был восстановлен  Сельский совет и колхоз, 

получивший символическое название «Мир». Председателем колхоза был 

избран  И.П. Шаповалов, секретарем парткома Б.Т.Прилуцкий.  Они за 

короткий период сумели организовать актив. За первые 5 лет работы колхоза 

была проделана огромная работа, был наведен порядок на фермах и бригадах. 

Правление колхоза с участием актива материально заинтересовало 

колхозников, провело большое строительство культурно- бытовых объектов. 

К 50-той годовщине Октябрьской  Социалистической революции (1967г.) за 

перевыполнение намеченных планов по производству сельхозпродукции  

орденами и медалями были награждены члены колхоза «Мир» :Грунтовская Н. 

И.,  Дудник Н. И.,   Иващенко И.  П. , Красуля Г. А., Иващенко К. Е., 

Касьяненко А.  В., Шаповалов И. П.,  Косяченко И. Ф. 

С каждым годом менялся облик села Ряженого. Были построены магазины, 

столовая, гостиница, полевой элеватор на току.   
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 Спустя несколько лет через Миус был построен капитальный мост, 

введен в строй водопровод, сооружен животноводческий комплекс на 

1 000голов крупного рогатого скота. Распахнули двери просторный Дворец 

культуры и наконец, открылась новая школа, мечта  многолетнего ее директора    

Богданенко А.М.   

За 10 лет работы в колхозе Шаповалов И.П. вывел колхоз из отстающего в 

передовые, завоевав 

авторитет и уважение не 

только среди колхозников 

своего села и района, но  и 

далеко за их пределами. 

Шаповалов избирается 

депутатом Верховного 

Совета РСФСР, ранее он 

был делегатом 3 

Всесоюзного съезда 

колхозников.      Колхоз 

«Мир» в период с 1964-

1972г. был награжден 

почетными грамотами 25 

раз за успехи и выполнение 

соц. обязательств по 

производству мяса, молока, 

яиц, урожая зерновых. 

В третьем ряду, четвертый 

слева  И.П. Шаповалов 

 

Во всех достижениях колхозного производства основная заслуга принадлежит 

молодежи колхоза – комсомольцам. Работали комсомольско – молодежные 

коллективы, - Грунтовская Валентина, Печерская Любовь- делегат 17 съезда 

ВЛКСМ и др. Шли  годы, жизнь сельчан  материально улучшилась. Почти в 

каждом дворе появился автомобиль.  В с. Ряженое на экскурсию стали 

приезжать  зарубежные гости, было что у нас показать, и что посмотреть. 

 С тех пор в стране произошло много перемен, разных событий, 

перестройка, кризис. Они коснулись и наше село. Колхоза «МИР» не стало, то 

что осталось от него реорганизовано в бригаду ООО «Раздолье», которое 

является частью большой агрофирмы московского холдинга. 
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Но село не умерло.  Работают библиотека, ДК, магазины, амбулатория,  

мельница, дети ходят в детский сад, школу. В палисадниках цветут сады. 

Жизнь продолжается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Школа 

 

 

 

                                              

                                                 Школьный танцевальный коллектив «Улыбка» 

 

Петренко Л. В.,  Директор МУК «Ряженская СБ»  

Литература: 

Богомаз П.И. На земле Миусской: историко-краеведческие очерки.- Таганрог.-

2000.- 125с. 

Галицкий И.П. История колхоза «Мир» Ряженского с/с, М-Курганского района. 

Альбом-досье. – Ряженое, 1967.  

Фотоальбом: История села Ряженое. 1973 
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РЯСНОЕ 
         Согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи  в 

списке населенных мест области Войска Донского на 1987г. село Рясное  

располагало: 

1. Число дворов: 46 

2. Число хозяйств: 48 

1. Число жителей: мужской пол – 104 

                                женский пол – 73 

2. Грамотных: мужской пол – 42 

                        женский пол – 2 

3. Неграмотных: мужской пол – 101 

                            женский пол –143 

4. Домашнее образование: мужской пол – 30 

                                                женский пол – 2 

5. Низшее образование: мужской пол – 12 

                                           женский пол – 0 

6. Земледелие: мужской пол – 148 

                          женский пол – 140 

7. Ремесленников: мужской пол – 4 

                                 женский пол – 2 

8. На общественной службе: мужской пол – 1 

                                                          женский пол – 2 

9.  На частной службе: мужской пол – 1 

                                              женский пол – 1 

10.  Число лиц имеющих побочное хозяйство: 

                                    мужской пол - 8              

                               женский пол – 0 
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11. Сапожник: мужской пол – 1 

                             женский пол – 0 

12. Кузнец:  мужской пол – 1 

                        женский пол – 0 

13. Холостых и девиц:   мужской пол – 9 

                                        женский пол – 2 

14. Состоящих в браке:  мужской пол – 60 

                                        женский пол – 73 

15. Разведены:  мужской пол – 5 

                         женский пол – 6 

    Дальнейшую историю развития села Рясное предлагаю проследить  по 

свидетельствам старожилов  села             

Скачко Иван  Яковлевич: 

  Примерно в 1912 году в районе нынешнего стадиона  был песчаный 

карьер. К нему была проложена железнодорожная ветка. Туда заходили 

паровозы, тянули платформы, а работники станции и другой рабочий люд 

загружали их вручную крупнозернистым  песком,  для изготовления 

стеклянных изделий. Работало несколько стрелочников, которые пропускали 

платформы с песком. Руководил в то время станцией Ефименко.  При станции 

была конюшня, где держали лошадей и быков для тяги тяжеловозов. В период 

революции  станцию захватили белогвардейцы. Заняли один из запасных 

вагонов под штаб. Белогвардейский офицер приказал привести работников 

станции к нему на допрос.    Путейцы Гордиенко Даниил Петрович и Черчага 

Егор Фомич были настроены по революционному, считались самыми 

непримиримыми.  Белогвардейцы хотели их расстрелять, но самый старший 

офицер распорядился иначе, сказав: «Ни в коем случае. Нельзя таких людей 

стрелять». Приставил к путейцам  охрану и приказал  выдавать дневное 

пропитание. А своим объяснил тем, что станцию без специалистов оставлять 

нельзя. 

  На станции стоял «толкач»,  вспомогательный паровоз. За нашим селом на 

железнодорожной ветке был очень крутой подъѐм и с помощью «толкача» 

составы вагонов доставлялись в нужное направление.  

        После окончания войны на территории села таганрогскому комбайновому 

была выделена земля для ведения подсобного хозяйства. Подхоз 

«Комбайновый» стал заниматься выращиванием зерновых и овощных культур, 

а так же развивалось животноводство и птицеводство.   
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Птицеферма. Фото 1978г 

 

 Комбайновый завод носил имя товарища Сталина,  соответственно и 

подхоз «Комбайновый»  тоже был назван именем вождя. Руководил в то время 

подхозом Сергеев Иван Артемович,  который проработал более 17 лет. 

         В военные годы часть рабочих  завода перевезли на Урал, там на заводе 

стали выпускать материал для танкостроения, снаряды пули и  другие виды 

орудий для советской армии. 

 

  Пузиков  Алексей  Александрович 
 До войны земли Ряженского поселения принадлежали М-Кургану, а уже в 

1947-1948гг. были переданы в аренду Таганрогскому Комбайновому заводу. В 

то время существовало всего две улицы: Комбайностроителей и Октябрьская и 

назывался поселок «Комбайновый», а уже в 1955-1956гг. объединили село под 

общее название    с. Рясное. В 1962г. появилась электроэнергия. Была своя 

станция «Ряженое». Огромный вокзал, в котором работала касса. На вокзале 

был железнодорожный магазин. Со временем все пришло в упадок и 

разрушилось.  

 

      Журенко Иван Яковлевич: 

          Сейчас, глядя на покрытые зеленью просторы у села Рясное Матвеево-

Курганского района, трудно представить, что во времена ВОВ вся земля здесь 

была перерыта воронками от бомб и снарядов. 

          В 1943 году через село проходила линия обороны Миус – Фронта, на 

которой пытались удержаться отборные части 6
й
 армии германского вермахта.  
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 Еѐ называли « армией мстителей», она была точной копией корпуса 

фельдмаршала Паулюса. Эта армия призвана была взять реванш за поражение 

под Сталинградом и удержать за Германией оккупированные территории 

богатого углем Восточного Донбасса. Но «мстители» так эту задачу и не 

решили. Начавшееся в 1943 году контрнаступление советских войск прорвало 

растянувшуюся  на сотни километров, глубоко эшелонированную оборону 

немцев на Миус-фронте. 

 Казалось, земля поднялась в воздух. Всюду огонь, разрывы, вой самолетов и 

рѐв танков. Когда наши войска ушли в прорыв и дым рассеялся, перед 

жителями села предстала страшная картина: изрытая земля, горящие танки и 

сбитые самолеты, тысячи убитых. А воздух был такой раскаленный, что нечем 

было дышать. 

         Село Рясное - тот трагический ориентир, от которого  определяются 

азимуты своего движения поисковые объединения. 

Сразу после войны, когда жители окрестных сел вышли на полевые  работы, 

останками погибших, боеприпасами и взрывчаткой были усыпаны поля. И 

чтобы начать выращивать хлеб, нужно было сначала выполнить скорбную, а 

порой и реально опасную работу по очистке сельхозугодий. 

         Прошло столько времени, а до сих пор сотни погибших солдат так и лежат 

без погребения в земле Миус – фронта.  Только по официальным данным здесь 

погибли 800 тысяч советских солдат. Обстановка на этом участке фронта 

менялась стремительно,  похоронить всех не было возможности. Теперь это 

пытаются исправить поисковые отряды. 

        В селе Рясном, рядом с мемориалом, возведенным в память о бойцах и 

командирах, погибших при прорыве Миус – фронта, регулярно хоронят останки 

бойцов Красной Армии. В один из майских дней состоялось захоронение 29 

солдат и одного моряка по имени Михаил. Не имен, ни фамилий остальных 

установить так и не удалось. Известно только, что многие из них были 

участниками отвлекающего десанта. Они вызывали на себя удар немецких  

частей, дав возможность советским подразделениям начать успешные боевые 

действия на соседней украинской территории. Выполняя приказ, почти все 

участники десанта погибли. А обнаружены они были, благодаря помощи 

местных жителей, которые стали свидетелями того боя. В результате работы 

трех поисковых отрядов, останки участников десанта были найдены и 

подготовлены к перезахоронению со всеми воинскими почестями. 

 

Скачко Иван  Яковлевич  

 После войны рабочие подхоза вернулись домой на свои прежние места. 

Пришлось восстанавливать разрушенное хозяйство. 

          В подсобном хозяйстве не было недостатка в рабочей силе. Организовано 

три овощных бригады по 100 человек. Стали восстанавливать механическую 

мастерскую, ремонтировать трактора, комбайны и прочие 

сельскохозяйственные механизмы.      
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Труженицы огородной бригады в обеденный перерыв на полевом стане. 

Фото 1978г. 

 

Огородные бригады выращивали овощи для  снабжения работников 

Комбайнового завода.  

 

В 1960г. хозяйство давало государству: 

3500 тонн – овощных культур 

4000 тонн – зерновых культур 

Животноводческая продукция: 

600-800 тонн – молока 

350тонн – мяса 

1200000шт – яиц. 

   В зимнее время, когда заканчивались полевые работы, работники подхоза 

занимались производством веников. Так же при подхозе был маслоцех по 

переработке молочных продуктов. 

На территории  подсобного хозяйства в 1970-1980гг.  успешно работал 

испытательный  полигон ГСКБ. Они достигли такого уровня, что даже комбайн 

в поле работал без комбайнера на радиоуправлении. Руководил испытательным 

полигоном Изаксон Хананан Ильич. 

           В 2002г. подсобное хозяйство «Комбайновый»  распалось.  Рабочие были 

уволены. 
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           Алексей Демяник 

          Богата Ряснянская земля своими героями. Вот история нашего земляка, 

посмертно награждѐнного орденом Красной Звезды и орденом Красного 

Знамени. 

         Жизнь Алексея Демяника недолгая, 

но удивительно яркая.          В 1975 году, 

окончив школу с отличием, Алексей 

поступил в Казанское суворовское 

военное училище. Учеба ему на первых 

порах давалась нелегко. Сказывалась 

различия в требованиях в сельской школе 

и в училище. Но и эти трудности были 

быстро преодолены. Хорошие отзывы об 

Алексее дал его наставник по училищу  

майор Кравцов, отметив лишь 

единственный недостаток – излишнюю 

скромность. Закончил училище Алексей с 

красным дипломом.    Местом службы 

лейтенант Демяник выбрал  Афганистан.      

С апреля по декабрь 1983 года            

Алексей Демяник (фото)   со своей 

ротой участвовал в 33 боевых операциях и засадах по разгрому банд  

душманов. В боях действовал смело и решительно, проявляя стойкость, 

мужество, высокие командирские каччества и военскую доблесть. 

   Так 23 мая 1983 года, при возращении разведроты с боевого задания, БМП 

командира роты подорвалась на мине и подверглась обстрелу. В этой сложной 

обстановке лейтенант Демяник принял командование ротой на себя и, грамотно 

управляя огнем боевых машин, обеспечил отражение нападения. 

…Бой 24 декабря 1983 года стал последним для Алексея Демяника. 

        Разведрота старшего лейтенанта А. Демяника в количестве 15 человек и 50 

афганских солдат по наводке пленного душмана должна была захватить склад с 

оружием. Получив от наводчика информацию о том, что основная охрана 

склада ушла в Пакистан за пополнением и боеприпасами, рота на рассвете 

выдвинулась к указанному месту. Но дойдя до подножия сопки, она была 

неожиданно встречена плотным огнем противника. С расстояния 80-90 метров 

душманы расстреливали советских воинов в упор.  

 Попавшая в засаду и взятая в кольцо рота приняла бой. Глубокий снег 

мешал продвижению разведчиков, сковывал их действия. Утопая в нем по пояс, 

они несли потери. Рассчитывать на поддержку афганских солдат не 

приходилось. Они, не посмев поднять оружие против своих соотечественников, 

укрылись в безопасном месте. В это время душман - проводник, пытаясь 

завладеть автоматом, сильным ударом сбил Алексея Демяника с ног, но в 

короткой рукопашной схватке был им убит. 
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  Неравный бой продолжался. 

  Демяник по рации доложил обстановку и запросил помощи, а в ответ услышал 

категорический приказ выполнять задание по захвату склада с оружием. И 

тогда, взяв всю ответственность на себя, ротный принял единственно верное 

решение – спасти жизнь многим его солдатам. Приказав выносить 

тяжелораненных в безопасное место, Алексей с четырьмя бойцами пытался 

прикрывать отход. Когда через три часа подоспела помощь, А. Демяник был 

тяжело ранен, но продолжал командовать, а младший сержант Василий 

Ласийчук убит. 

  Вытаскивали обоих с поля боя товарищи – Платонов и Салехов. Раздевшись 

по пояс, в семнадцатиградусный мороз они на одежде поочередно под 

непрекращающимся огнем душманов перетаскивали то одного, то другого. 

Алексей как мог, помогал им, отталкиваясь ногами, и все повторял одну фразу: 

«Спасите братишку!» (В. Голоскокова,   получившего семь тяжелых ранений) 

       Прилетевший вертолет доставил раненных в Кабул. Всю ночь в госпитале 

врачи боролись за их жизнь. Но спасти Алексея не смогли.                                   

  Ранение под сердце оказалось смертельным. В пять часов утра 25 декабря 

1983 года его не стало. 

Похоронили Алексея в родном селе .  Память о герое земляке свято хранят в 

Рясном. Его именем названа одна из улиц села, школа, где он учился и где в 

одной из классных комнат,  открыт музей, аллея в школьном парке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

                            Комбайновская школа им. Алексея  Демяника 

 

 

Сычева С.В., библиотекарь  СБ. 

Использованы материалы Государственного архива Ростовской области и сайта 

МБОУ Комбайновской сош http://mkkomba.narod.ru/ 
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СТАРОРОТОВКА 
       С конца  18 века и почти до середины  19 века колонисты активно заселяли 

Северный Кавказ, Дон, Приазовье  на основании Манифеста императрицы 

Екатерины II о переселении немцев в Россию. Немцы охотно покидали 

Германию, разоренную в те годы многолетней войной. Переселенцы  

принадлежали  к  разным  религиозным  концессиям.  Среди  них были  

католики,  баптисты,  лютеране и  др.   Они  не  смешивались  между  собой, как 

и не  ассимилировались  с окружающимися  их русским,  украинским и др.  

населением. 

 Колонистам  гарантировали ряд  привилегий, таких как свобода 

вероисповедания, освобождение от воинской  службы, льготные условия  

уплаты налогов, юридическое самоуправление.   

        Вот эта замкнутая жизнь колонистов  позволила им сохранить свою 

самобытность. По собранным сведениям  в нашем крае, а именно на побережье 

р. Миус  было  основано большое количество  немецких колоний. Получив   

несколько гектаров сельхозземель в окрестностях  М-Кургана, немецкий  бауэр 

(зажиточный крестьянин)   по фамилии Рот, на пустом  месте с первого 

колышка построил  два 

населенных пункта:  

село Староротовку  для 

себя и село 

Новоротовку для 

старшего сына.  Быстро 

и умело шло 

строительство жилья  и 

хозпостроек.  Для 

строительства 

использовали 

обожженный кирпич, 

производимый на 

местном заводе.  

          

 

Немецкий дом колонии Староротовки 

         Для  населения Староротовки  возвели Кирху - церковь по немецкому 

образцу: купол  был  остроконечный,  что отличало его  от православной  

церкви.   
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       Церковь - кирху  построили напротив  нынешнего детского  садика.   

          Нельзя не отметить построенную немецким  специалистом  господином  

Шап  мельницу,  которая  давала  высококачественную муку.  Она сразу  же  

стала  известна  далеко  за  пределами  района.     Здесь  же  соорудили  колодец  

с  холодной  и  вкусной  по  природе  водой.  Жизнь  и  быт  немцев  коренным  

образом  отличается  от традиционного  уклада.  Это  выражалось  во  всѐм: в  

их  трудолюбие,  аккуратности,  чистоплотности,  отзывчивости  и  

человечности.  Одежда  была  опрятной,  домашняя  обувь - деревянная.   Уклад 

жизни полностью был немецкий. Общались только на немецком языке. 

            В Староротовке,  как  и  в  других  колониях  действовали  начальные  

трѐхклассные  школы  с преподаванием  на  немецком  языке.  Дети  изучали  

также  закон  Божий.  Русский  же  язык  был  как  предмет.  И  только  в 1913 

году  во  всех  колониях  были  открыты  русские  школы.    

            Немцы занимались  единоличным  хозяйством  вплоть  до 1928 года. Как 

правило,  они начинали работу с  рассвета  и работали до 14 часов, а в 

оставшееся время занимались личными делами. 

             С 1928 года и по 1948 год в селе был организован  и успешно работал 

колхоз  им. « Розы Люксембург».  

             В период с 1937 года и до начало  ВОВ  председателем  был  В.М.  

Скрипников.  Колхоз в эти годы  добился  огромных успехов, став 

миллионером. Председатель был награждѐн  Почѐтной грамотой  и путѐвкой  на 

ВДНХ в Москву. 
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 Во время  немецкой оккупации Скрипников  был управляющим  совхоза 

№ 15  (совхоз им. Ленина  Анастасиевского район ). За связь с подпольщиками  

г. Таганрога  он  был арестован гестапо и  летом 1943 года расстрелян. Чудом 

остались живы близкие председателя.  По документам немцев  жену  

Скрипникову Е.М.,  детей  Надежду(1936 г),  Евгению(1938 г),  Григория  

(1940г) должны были расстрелять  30 августа 1943 года, но их умело и вовремя 

спрятал  в яме, накрыв  кирпичом и  соломой, Бугаев – бывший парторг  

совхоза.  А  29 августа  совхоз освободили наступающие войска Красной 

Армии. Благодаря этому семья геройски погибшего председателя была спасена. 

               Небольшое село  в довоенное время  буквально утопало  в садах, 

цветах. Цветы были  повсюду, даже возле коровников были разбиты клумбы.  

Все дорожки  по возможности  были вымощены камнем.      Самобытность  

отмечалась  даже в построении домов: в их печах  на  чердаке находились  

специальные оконца  для  копчения  традиционного  немецкого  окорока.  

Жизнь  и опыт были  налажены,  и так  продолжалось  до начало  ВОВ. 

 Великая Отечественная  война  прервала мирную жизнь страны.  Уже 17 

октября 1941года фашисты  захватили наш район. 28 августа  1941г.  

Совнарком   СССР и ЦКВП (б) принял постановление «О переселении  всех          

немцев» в Сибирь,  Казахстан, Алтайский край и т.д. 

          В одну ночь  собрали практически всех жителей, погрузили  на поезда и 

выслали  из своего поселения,  фактически  без вещей и мебели.  Разрешалось 

взять  только самое необходимое, что  могли они унести. Ни в чем неповинные 

люди уехали,  Староротовка опустела.  

         Бурау Р.К. и Бурау (Кайзер) З.Д.,   коренные жители  Староротовки, 

оказались  в Алтайском крае Шишуновском  районе. Иост Э.Г. и Иост Н.А. 

также попали в Алтайский край, но Белоглазовский район. В Сибирь, Казахстан  

переселенцы ехали  около месяца.  Страшное это было путешествие. Жили, а 

вернее существовали,  впроголодь;  попадали под бомбѐжки, поезд часто стоял 

часами, а то и сутками. Прибывших в районы Сибири, Алтайского края, 

Казахстана,  расселяли по сѐлам, деревням. Жили в одной, двух комнатах  по 

несколько  семей. Почти всю работу делали вручную, жили очень трудно. 

Тяжелее всего было переносить разлуку с родными краями, домом, близкими. 

Забегая вперед, скажу, когда было получено разрешение вернуться,  многие 

немцы  уехали на обжитые места. 

          Гитлеровцы  создали  мощную  линию обороны названную Миус- 

фронтом.  Она стала местом  ожесточѐнных боѐв. Лишь 29 августа  1943 года 

пал Миус-фронт   и весь район  был освобождѐн от немецко- фашистких 

захватчиков.   
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  После освобождения  села,  уже в конце  1943года в Староротовку  прибыла 

военная часть МВД из города  Ростова. Сюда же  стали переселяться  жители 

ближайших  разоренных немцами хуторов. Люди работали  на полях, местном  

птицекомбинате,  огороде. Было организовано подсобное хозяйство – всѐ для 

фронта, всѐ для победы!  

             В 1944году осенью на территории села был построен лагерь 

военнопленных. Здесь были немцы, австрийцы, румыны, венгры,  которые 

делали все необходимые работы. Они занимались  строительством, 

восстанавливая разрушенное хозяйство,  работали в поле.  

             В 1944-45г.г. на большой территории  был заложен фруктовый сад, при 

выезде из села, слева от дороги. 

             После 1944г в г. Ростове собрали детей, родители которых погибли и 

привезли   в Староротовку  вместе с учителями. Для сирот  организовали  

обучение. Учились в школе и дети, родители  которых работали в подсобном 

хозяйств. Для всех детей было организовано питание. Большое внимание 

уделялось воспитанию, ребят  приучали к труду. 

         В 1945-46г.г. военнопленных стали вывозить.  

 В 1949году старое здание школы было задокументировано как 

Староротовская  начальная школа. 

                 В 1950 году, в старом помещении, построенном ещѐ до войны, где 

была конюшня,  открыли клуб. Клуб занимал переднюю, часть здания, во 

второй же половине жили рабочие. В клубе показывали кино, проводили танцы, 

была организована художественная самодеятельность, которой занимался 

Драчук.Г.     Самодеятельные артисты успешно выступили  со спектаклем по  

пьесе А.П. Чехова  «Чайка» в М-Кургане. Спектакль произвел впечатление, 

артистов отправили  на фестиваль самодеятельных коллективов в областной 

центр, где наши земляки  заняли 1 место.  

Для организации досуга школьников был приобретѐн магнитофон на  

заработанные  старшеклассниками деньги. Ребята охотно трудились  на 

подсобных работах в свободное от учѐбы время.   

 При клубе в 1975г. в пристройке открылась библиотека, которая в 1991 

году перешла в бывшее помещение медпункта. Медпункт к тому времени 

переместился в новое здание.  

Отдельно хочется рассказать о заведующей медпунктом  Микушевой  Анне 

Ивановне.  Когда началась война, Аня была совсем юной девушкой. Отец 

воевал, а Аня упорно оббивала порог военкомата  с просьбой отправить ее на 

фронт.  
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Только после того, как фашистов прогнали с территории района, девушку 

призвали  на службу старшей медицинской сестрой в Ростовский полевой 

госпиталь. Госпиталь двигался вслед за наступающими частями Красной 

Армии, освобождающей города и страны.  2 мая 1945 г. советскими войсками 

был занят немецкий город Потсдам. Здесь и разместился госпиталь, в котором  

Анна Ивановна в марте 1946г. закончила службу в звании младшего 

лейтенанта. Вернулась в родное село и в течении 45 лет ( до 1991г.), заведуя 

медпунктом, практически круглосуточно была на страже здоровья  своих 

односельчан. 

Шли годы. Село восстанавливалось, становилось все более благоустроенным и 

современным. Люди, придя в себя после ужасов войны и разрухи трудились не 

покладая рук. Стимулом для ударной работы было не только уважение 

односельчан, но и материальные и моральные поощрения.     

 

 В 1956 году доярка 

Скрипникова Н.В  

(фото) за высокие надои 

молока  заняла 1 место в 

области. Наградой за 

высокопроизводительный 

труд стала путевка   

делегата  на 6 Всемирный                                             

фестиваль молодѐжи и                                                                                     

студентов.                 

  

 В 1954 году в селе Староротовка провели водопровод. В 50-е годы было 

построено новое футбольное поле в центре села.  

                   В 1977 году вступил в строй новый современный гараж с 

мастерскими.  

 В середине 70-х в одном из старых зданий села работал комплексный 

приѐмный пункт, бытового обслуживания населения. Здесь была швейная 

мастерская, пункт проката, ремонт обуви, ремонт бытовой техники, ремонт и 

продажа трикотажных изделий, мебели. Для обслуживания населения 

регулярно приезжали парикмахер  и косметолог.  В 1986г было выстроено 

новое здание для  расширения  и более качественного оказания бытовых услуг  

староротовцев.   
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Здесь же разместились:  почта, парикмахерская,  медпункт и небольшой 

магазин «Престиж». В 90-е годы открылись новые магазины «Конкурент», 

«Наталья», «Лилия».   

                 В школе в 1977 году была впервые организована группа продлѐнного 

дня. В 1981 году на базе детсада Ромашка был открыт класс шестилеток.  

                   В 1990 году состоялось  торжественное открытие нового здания 

Староротовской начальной школы. Для занятий физической культурой на 

воздухе оборудовали небольшой комплекс  с волейбольной и баскетбольной 

площадками. 

              

 

 В 1995 года на базе детсада «Ромашка» и начальной школы в селе  

Староротовка  открыт комплекс «Детсад - неполная средняя школа».                  

Целью открытия образовательного учреждения нового типа было создание 

благоприятных условий для преемственности дошкольного и школьного 

воспитания. 

               В 1998 году комплекс  «Детсад - МСШ» переименованную в 

Староротовскую основную общеобразовательную школу.  

              В 90-х годах произошло долгожданное событие, коренным   образом 

изменившее жизнь села. В Староротовку пришел природный газ.  

Быт сельчан поднялся на новый, качественно иной уровень. Газификация села  

закончилась  в 2005 году. 
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 10 марта 2009 года в селе  открыт подростковый клуб «Боевая перчатка», 

филиал М-Курганской  ДЮСШ, который расположен в бывшем здании 

начальной школы. Помимо занятий общефизической подготовки, у желающих 

вести здоровый образ жизни есть возможность посещать секции настольного 

тенниса, дзю-до.  Двери клуба открыты не только местным подросткам. Охотно 

занимаются здесь и молодежь близлежащих сел.        

 Если исходить из достоверности исторических документов и 

воспоминаний жителей села, которые передаются из поколения в поколение, 

Староротовка существует уже третье столетие. Пройдя путь от немецкой 

колонии до современного села, в котором цивилизованно и комфортно живут 

более тысячи жителей.     

           

                                 

 

В День семьи, любви и верности, организованный библиотекарями 

староротовской  библиотеки, чествовали три поколения супружеских пар, 

проживших в браке 5лет, 40 лет и 62 года. 
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История птицефабрики «Алексеевская» 

 Основным сельскохозяйственным предприятием, на котором в течении 

нескольких десятилетий трудились староротовцы,   был организованный в 

1948г.  « Птицесовхоз  №5», который уже к  1960году  перерос в 

«Госплемптицезавод». Располагался он на землях с. Надежда и нашего села. 

Село Староротовка в то время занимало 400га, пашни было 7000га, 180га 

угодий, балки, выпасы.  А уже  в 1970году Госплемптицезавод переименован 

был в «Алексеевский птицесовхоз». Производство птицы росло большими 

темпами. Строились новые корпуса, для каждого вида птицы, монтировалось 

современное оборудование. В 1976 году предприятие реорганизовали в  

птицефабрику  «Алексеевскую».   

Птицефабрика «Алексеевская» 

имела 9 корпусов «на горе» для 

кур, бройлеров и 6 корпусов для 

уток. В постройку корпусов, 

оборудование их, подготовку 

территории был вложен большой 

труд  наших земляков. С 1993 года 

птицефабрика перерегистрирована 

в «ТОО Алексеевское». В 1997 

году ТОО «Алексеевское» 

перерегистрирована в АОЗТ 

«Алексеевское».  

                 Через 5 лет АОЗТ 

«Алексеевское» стало вновь ТОО «Алексеевское» и уже в 2006 году ТОО 

«Алексеевское» перерегистрировано в ОАО «Алексеевское» - «птицефабрика 

Алексеевское».   

Чехарда переименований и смена форм собственности, часто меняющиеся 

руководители этого цветущего и стабильно развивающегося когда то хозяйства 

привели к плачевным результатам. Хозяйство  было признано банкротом. 

Разрушены корпуса для содержания птицы, инкубатор, гараж сельхозтехники.  

Та малая часть производственных площадей, которые уцелели, переданы в 

2007г. ООО «Бройлер Дон» птицефабрика Алексеевская.   

 

 Мироненко Л. В. библиотекарь СБ 

  Лесной Е. Ф. пенсионер, ветеран труда 

 


