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От автора

Без любви к малой Родине, к ее памятникам, природе 
невозможно почитание и Родины большой...

Термин «краеведение» появился не так давно. Словарь 
Даля не зафиксировал его в словарях. Но краеведение в России 
существует не первый век. Краеведов, бескорыстных энтузиас
та. склонны считать чудаками, иногда и «вредными» чудака
ми Он - лучший знаток не только местных памятников исто
рии и культуры, их преданий, но и знаток вековых обычаев. Он 

юзпаватель прошлого и настоящего. Краевед находит имена 
мистеров на все руки: любимых школьных учителей, знатоков 
целебных трав, знаменитых пчеловодов, ветеранов войны, ге
рое и груда. В этом уважении к любому труду человеческому 

। чанная ценность работы краеведа. Что собрано ими и переда
но (ругим. является частью общечеловеческой культуры. Они 
но» пн । ывают историей, которая в их руках обретает историчес- 
। |о памя ть. Они учат любви к родине.

Россия... Родина... Отечество. Эти слова впервые мы 
■ П.И11.1 ап в детстве и на протяжении всей жизни они наполняют 
нт особым, трепетным смыслом. Отечество - единственная 
•, нт । и.пая для каждого человека Родина, завещанная предками. 
II и । .1.1 юй судьбе людей, и событий краевед показывает эту 

■ ни1\ ю спя и.. Ведь не случайно в трудные, критические минуты 
..и । и ши люди вспоминают место, где прошло их детство. 

• • |н । \ чеиовска Мать, одна и Родина. Отечеством мы зовем 
|' •■ ■ ню потому что испокон веков в ней жили отцы и деды 
и 1111И Ро 111НОЙ мы ее зовем, потому что в ней родились, в ней 
...... .. । на родном нам языке.

|||обон1. к Родине... У взрослого человека это чувство 
ни ......... но И.1ПО11 реке. 11о у каждой реки есть исток-маленький 



ручеек, с которого все начинается. Я часто вспоминаю 
душистый сад в конце хутора, овраг с шелковистыми травами 
в степи. И не так уж сложно объяснить, почему это все мне 
дорого. Память людей связана с местом, где прошло их детство. 
Могучая сила - память! Она влечет птиц из далеких стран на 
Родину. Она согревает сердце и делает человека счастливым. 
Или несчастным, если он потерял Родину. Краевед передает 
связь времен прошлых с настоящими.

И в любой его работе должна быть хорошая мысль, лю
бящее сердце и вывод, который учит понять действитель
ность.

Я любила слушать ветеранов и записывала их рассказы о 
войне, об их военных успехах и неудачах, о смешных и траги
ческих случаях военных лет. Порой наши встречи продолжа
лись более 4 часов. Они мне рассказывали подробнейше о том, 
что в другой раз рассказать никогда бы и никому не посмели. 
Просто бывает такое состояние, что нужно выговориться. А 
мне, как подружке, можно было рассказать все. Я была им хо
рошим слушателем: никогда не записывала сразу, не повторяла 
вопросов, чтобы не сбить их с мысли. Когда возникали вопро
сы, то приходила в следующий раз. Я не думала, что эти записи, 
этот материал должен остаться в истории нашего населенного 
пункта, у меня не было такой цели. Сейчас же, спустя годы, мне 
неприятно думать о том, что материал потеряется, как то мно
гое и хорошее, что ушло из нашей жизни. Часто с моими вос
питанниками мы вместе записывали воспоминания ветеранов. 
Это делалось для патриотического воспитания школьников, для 
того чтобы они знали ветеранов, делали героические поверки, 
проводили для них огоньки и чествования. В школе это была 
просто моя работа по патриотическому воспитанию учащихся. 
11аши встречи давали детям и самим ветеранам очень многое. 
Эта работ, к сожалению, уходит в прошлое, как и сами ветера- 
пы, которых на 1995 год было - 74 человека, на 2001 год - 29, а 
в 2017 году остался всего 1.
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Занимаясь краеведением, я держала не один раз похоронки 
на моих земляков, погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Сколько вопросов вызывает случай, о котором я хочу 
рассказать. Какое огромное поле деятельности по поиску и 
установлению истины! Что? Когда? Почему? Как?

В домашнем архиве семьи Власовых Ивана Георгиевича и 
Нины Степановны в 2016 году, я увидела письмо-треугольник, 
датированный 1942 годом.

Власов Иван Георгиевич, сын погибшего на войне Власова 
I еоргия Андреевича, вспоминает те годы, когда его мама, Оль
га Петровна, была жива, и сетует: так мало помнит о том, что 
она рассказывала об отце. «Мне было всего 6 месяцев, когда 
отец, Власов Георгий (Егор по - станичному), ушел на действи

тельную службу в 1939 году 
с Шевцовым Петром, (жи
телем хутора Рощинского). 
Служить они попали в одну 
часть, сохранилось и их сов
местное фото.

Иван Георгиевич вспо
минает рассказ мамы: «Со 
службы муж писал часто. 
Когда же началась война, я 
не получила от него ни одно
го письма. И вдруг, в марте 
1942, я получаю от какой-то 
женщины письмо, в котором 
сообщается, что мой муж 
погиб при вступлении немцев 
в Воронеж.

Шснцов Петр и Власов Георгий*!
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Письмо 2-е
Здравствуйте, Ольга Петровна! Письмо ваше я получила 

и сразу же села писать ответ. Он был убит 7 июля 1942 
года, в б часов утра из немецкого автомата. Нам разрешили 
похоронить убитых, и мы, я, мама и 2 тети, пошли с лопатами, 
вырыли яму и похоронили 5 человек-воинов. Красноармейскую 
книжку мы вытащили из кармана гимнастерки, в которой 
был написан и ваш адрес. Также в кармане гимнастерки были 
2 фотокарточки, и одна из них была подписана, я и решила, 
что это фото жены. Но вы пишите, что это фото не ваше. 
Откуда оно у него, не могу объяснить. Красноармейскую 
книжку моя мама отнесла в военкомат, и вы через военкомат 
получите извещение о том, что он убит. Ольга Петровна, я 
сначала хотела послать вам книжку, но бойцы не разрешили, 
говорят, что ее бы цензура не пропустила. Мама ее отнесла 
в военкомат. Ольга Петровна, вы не обижайтесь, что я вам 
такое известие плохое написала. Я думаю так: может, есть у 
него мать, жена, дети, и они не знают, где их отец, муж, сын. 
Думают о нем, не получают пособия, но теперь вы можете 
хлопотать. Пока все. Если что еще непонятно, то напишите.

18/111-43г. А.Котова
Родственники не могут объяснить и не помнят, писала ли 

мать, добиваясь подробностей о гибели своего мужа. Скорее 
всего да. Так как это подтверждается еще одним письмом, в 
котором Россошинский Райвоенкомат сообщает: «Данных о 
смерти вашего мужа в РВК нет. Сообщите имя, отчество 
и адрес Котовой, чтобы через нее установить факт похорон 
мужа и передачи его военной книжки в РВК».

11о спискам, которые сверялись с Невинномысским воен
коматом к 55-й годовщине Великой Отечественной войны (по
исковой группой Георгиевской школы совместно с Кочубеевс
ким музеем, в лице Усаниной Веры Михайловны), идет такая 
запись:

«Власов Егор Андреевич, 1919 г.р. Ставропольский край,
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Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.00.43 г.»

Возникает ряд вопросов. Если красноармейскую книжку 
отнесли в военкомат, то почему нет записи? Или ее вообще 
не относили? Почему? Почему пропал без вести, если погиб? 
И нет ли путаницы в имени? Сколько вопросов, и нет на них 
ответа.

Вот как можно заинтересовать неравнодушных людей, 
чтобы они начали поиск по установлению истины.

А вот короткое извещение на погибшего, которое тоже 
вызывает вопросы: где похоронен, как погиб?

Извещение
Ваш муж красноармеец,
ПЕРЕГОРОДИЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
уроженец хутора Рощинского сельсовета.
РВК в бою за Социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, был убит 
21.11.1943 г. Похоронен в Днепропетровской области, 
деревня Марьевка.
I (астоящее извещение является документом для 
возбуждения ходатайства о пенсии.
(11риказ НКОСССР № 39) Невинномысский 
Райвоенкомат.
Начальник части
Много интересного может найти любознательный и 

неравнодушный человек по любому вопросу, если его что- 
нибо заинтересует. Работая много лет в школе и накапливая 
краеведческий материал, я хочу поделиться им и поведать 
о юм, что мне известно о станице Георгиевской, которой я 
о ।дала зрелые годы жизни. Проживаю здесь с 1975 года. Я 
видела расцвет станицы в 1970-80 годы и вижу теперь его 

п.|док. Испытываю такое состояние души, что мы, пожилые 
поди, отдавшие здоровье и свои лучшие годы процветанию 
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этой станицы, никому не нужны, как не нужна и сама станица. 
Очень понимаю и всей душой принимаю стихи Раисы 
(Гарифулиной) Ильиной:

.. .Разрушили деревни, дай Бог не навсегда, 
Кто жил там, тот уехал в большие города. 
Народ пока их помнит, но пролетят года, 
Мы все это забудем, что делать нам тогда? 
Забудем жизнь простую, забудем, как во сне, 
Забудем свои корни, забудем жили где. 
Забудем то веселье, забудем нужный труд, 
И как только забудем - деревни все умрут!... 
Моя задача в данный момент-помочь обрести конкретную 

форму в именах, событиях, датах, в привязке к местности, к 
историческим и экологическим представлениям о ней, потому 
что эти события отражаются еще в воспоминаниях жителей, 
очевидцев событий. Все должно остаться в памяти народной 
для следующих поколений. Станица Георгиевская, ее прошлое 
должны изучаться вновь, так как архивы о ней сгорели в 
Великую Отечественную войну. Я хочу попытаться сделать 
первый шаг по восстановлению ее исторической памяти, а 
судить читателю, как мне это удалось.

Очень прошу читателя не винить меня, если не все 
источники будут указаны. Раньше для меня это было неважно, 
о чем очень сожалею сейчас.
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Часть 1

Память прошлого

Предыстория
Но второй половине 18 века на территории Кочубеевского 

района кочевали со своими стадами представители Малой 
Ногайской орды, находящиеся под властью турецкого султана. 
Н / году река Кубань была как бы границей с Турцией от 
устья и до места, где ныне расположена станица Барсуковская. 
Гам была построена русская крепость “Преградный стан”, 
которая была первым русским поселением на территории 
района.

II период с 1783 года по 1790 были возведены следующие 
/чОуты и укреплённые посты: Надзорный, Недреманный, Тем
но нтский, Невинномысский, Беломечетский, Барсуковский. 
II тю нее время было создано несколько подвижных отрядов 
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казаков для защиты от нападения турецкого полководца Ба- 
тал-Паши. Отряд Батал-Паши высадился крупным отрядом 
войск на Черноморском побережье Кавказа с целью поднять 
горцев против России. Он хотел с их помощью оттеснить рус
ские войска от Маныча. Два отряда русских ( 4 тысячи сабель 
в каждом) под командованием генерала Елагина, отряд бри
гадира Германа (с четырехтысячным отрядом при 6 орудиях) 
стояли наготове. 30 сентября 1790 года произошло сражение 
русских войск с турецкими /25-ти тысячным отрядом при 30 
орудиях Батал-Паши/. Оно закончилось полным разгромом ту
рок и пленением их предводителя. Батал-Паши был пленен. А 
казаки, участвующие в этом сражении, заложили на месте 
битвы укрепленный лагерь, а в 1825 году - станицу, которую 
назвали Баталпашинской. Это единственный в истории слу
чай, когда населенный пункт, основанный на месте сражения, 
получил не имя победителя, а имя побежденного. После плене
ния Батал-Паши опять получил большой чин в Османской ар
мии и ему доверили командование армией в Анатолии, так как 
он считался отличным полководцем. А станица Баталпашин- 
ская стала носить его имя, отдавая дань уважения неприяте
лю, впоследствии там был основан город Черкесск.

По Ясовскому договору, заключенному с Турцией 29 дека
бря 1791 года, река Кубань на всем протяжении была оконча
тельно признана пограничной чертой русских владений. Это 
значит, что с 1791 года территория нашего района была раз
бита на две части: правобережная часть относилась к Рос
сии, а левобережная находилась под властью Турции. В 1785 
году из земель, лежащих к югу от Астраханской губернии, из 
поселений, находящихся на Моздокско-Азовской линии, была 
учреждена новая Кавказская губерния с главным городом Ека- 
теринодаром, основанным в 1877 году. Произошло избрание 
губернского предводителя, им стал князь Григорий Александ
рович Потемкин-Таврический. Это утвердила своим Указом 
Екатерина 2-я. Потом Кавказская губерния была упразднена и 
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присоединена к Астраханской губернии. При императоре Алек
сандре 1 /1804г./ вновь была восстановлена Кавказская губер
ния с главным городом Георгиевском. В 1822 году Кавказская 
губерния была вновь переименована в область и областным 
центром стал город Ставрополь.

В 1841г. Кавказская область еще раз подверглась пере
именованию /она стала называться Ставропольской/.

С переименованием Кавказской области в Ставропольскую 
губернию Правительствующему сенату сделаны надлежащие 
распоряжения к исполнению: 11 июля 1842 года Кавказская об
ласть была переименована в Ставропольскую губернию. Став
рополь из областного центра превратился в губернский. В 1838 
году город Ставрополь посетил император Николай 1. Презрите
лен Г. Н. описывает этот приезд императора так: « ...Ненастная 
погода, грязь по дорогам и невзрачность нового города произве
ли на государя неверное впечатление и он хотел написать при
каз об упразднении г. Ставрополя, несмотря на доводы началь
ника области Вельяминова. Рассказывают, что спас Ставро
поль стакан воды, который принесли императору из источника, 
когда он заболел лихорадкой. Вода так понравилась императору, 
что он заинтересовался источником и Вельяминову это дало но
вый довод в пользу города, и он уцелел...».

Гбродусиленно стал застраиваться и к 1853 году имел более 
двух тысяч крупных построек. Почти половина населения города 
была заселена военными. По праздникам там устраивались 
военные парады. Солдат — новобранцев муштровали на 
\1ицах и площадях Ставрополя. Открыта была в 1855 году 
первая общественная библиотека на 1 459 томов. Посещать 
библиотеку могли далеко не все. Так власти «заботились» о 
развитии культуры и просвещения в Ставрополе. В 1861 году 
на ('таврополъе было отменено крепостное право, которое 
шкрепило положение и манифест 18 апреля этого же года.

Па территории края до 1917 года размещались 
('таврополъекая и Терская области. В 1924 году обе губернии 
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были включены в состав Северо-Кавказского края/сначала 
юго-восточного/ с центром города Ростов-на-Дону. С 
1924 года населенные пункты Правобережья входили в 
состав Невинномысского района, Левобережье - в состав 
Либкнехтовского, вплоть до 1942 года .

С 1934 года в состав Нового Северо-Кавказского края 
вошли города: Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Дагес
танская автономная республика, 5-я автономная область, Ка
рачаевская, Кабардино-Балкарская, Североосетинская, Чечено- 
Ингушская и 17 районов: Александровский, Благодарненский, 
Воронцово-Александровский, Георгиевский, Изобильно-Тищен- 
ский, Курсавский, Медвеженский, Минераловодский, Невин
номысский, Ново-Александровский, Петровский, Прикумский, 
Ставропольский, Суворовский, Туркменский, Виноденеский, 
Моздокский.

13 марта 1937 года Северо-Кавказский край переименован 
в Орджоникидзевский. С 29 мая центр края перенесен из Пя
тигорска в город Ставрополь, который с 29 апреля 1935 года по 
январь 1943 года носил название Ворошиловск. В январе 1943 
года край еще раз был переименован в Ставропольский и су
ществует с этим названием по настоящее время ( 2017 г.)

Источники;
1. С.В. Любимов «Дворянские роды, внесенные в родословную книгу. 

Кавказской области», 1805-1825. М. Печатня, С.П. Яковлев, Петровка, 
1913.

2. Очерки истории Ставропольского края 1,2 т. 1984-1986.
3. “Наш край" документы и материалы 1917-1977 г., Ставрополь, стр. 401.
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Пост № 8
Глава 1-я

Родина подобна огромному дереву, на котором не счесть 
листьев. И все наши добрые дела прибавляют этому дереву 
силы. Но всякое дерево имеет свои корни, связывающие его с 
землей. Корни - это наша история, это то, чем мы жили вчера. 
Л веточки и листочки — чем живем сегодня. Если говорить о на
шем прошлом, то станица Беломечетская, бесспорно, наша ро
дительница. А историю предков надо знать. Хочется повторить 
несколько известных страниц истории о нашей родительнице, 
с танице Беломечетской, которая величалась когда-то постом № 8.

В научном мире станица Беломечетская получила широкую 
известность, как подземно-зоологический музей. В окрестностях 
река Кубань разрезает песчаные отложения древнего Чокракс- 
кого моря, покрывавшего 10 -12 миллионов лет назад террито
рию Северного Кавказа. Раскопки 1926 года увенчались успехом: 
впервые в СССР были открыты скопления костей очень древних 
млекопитающих животных- представителей анхитериевой фау
ны. Найдено новое ископаемое кавказотерий - животное между 
лошадью и носорогом. Также найден платибелодон - ископае
мое, неизвестное науке. Впервые найдены останки трубкозуба, 
живущего теперь в сухих степях Южной Африки, кости мелкой 
гиены, короткомордой росомахи, крупного амфициона собако.мед- 
ведя, оленей, не превосходящих ростом кошку, и другие экспони
руемые находки, которые находятся ныне в зоологическом музее 
Академии Наук.*\

На левом берегу Кубани станицы, на самой возвышеннос
ти, где Кубань впадает в Малый Зеленчук, в районе Мертвой 
Балки, была расположена башня из белого камня. Она выполняла 
функцию астрономического сооружения. Летом 1838 года 
здесь по заданию царя побывал писарь и сделал описание этого 
места и окружающих башню земель. Отчет был представлен 
13 октября 1838 года: «Венчал башню камень, отражающий 
солнечные лучи и показывающий время. Этот камень был 
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завезен из Египта около 7,5 тысяч лет назад. В то время, 
когда был основан пост № 8 (Беломечетский), башни уже не 
было. Остались от башни только камни. Толщина стен башни 
1,25 метра. Внешние размеры 8x8 метров. Высота башни 20 
метров, 10 метров каменная кладка, 2 метра купол, 8 метров 
четырехгранный шпиль. Башне 4,5 тыс. лет. Возле башни не 
было дерна (на период описания), когда она была описана, что 
говорит о том, что земля здесь обрабатывалась. По имени 
этого сооружения статща и носит такое название/ Белая 
мечеть/ Беломечетская *2

Земли будущей станицы Беломечетской были опаханы и 
освящены по указанию А.П. Ермолова в 1825 году, при урочи
ще «Белая Мечеть», вблизи с татарскими аулами Тахтомашевс- 
кий, Егидиковский, Додишсковский, Ключеневский.

Кстати, генерала Ермолова считают героем земли русской и 
покорителем Кавказа, который целых 10 лет отдал здесь служению. 
Александр Сергеевич Пушкин, говоря о Кавказе, писал: «Ермолов 
Алексей Петрович наполнил Кавказ своим именем и своим гени
ем». С 1816 года, будучи командиром Кавказского корпуса всей 
Кавказской губернии, Ермолов А.П. провел в регионе череду глу
боких преобразований: заселял регион, строил дороги, казенные 
здания, заводы, госпитали. Генерал покончил с работорговлей на 
Кавказе, способствовал развитию народных промыслов и торгов
ли. Перестраивал целые селения, подводя туда воду, устраивал быт 
отслуживших солдат и способствовал тому, чтобы они оставались 
на Кавказе, создавая здесь свои семьи.

Отзвук прошлых лет хранит старый островерхий четырех
гранный памятник из чугуна, окруженный со всех концов изгоро
дью. Он установлен на покатом холме на одной из окраин стани
цы Беломечетской. Этот памятник считается самым древним на 
Кавказе. И версий по этому поводу несколько. Одна из них гла
сит: «Ночью казаки станицы Беломечетской нарвались на засаду 
из 150-ти горцев. Они приняли бой. Один из них(Мельников) по
скакал за подмогой. Оставшиеся были убиты в сабельной рубке.
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Так выглядел 
памятник
1996г. *4

Современный 
памятник *5

Смерть казаков была страшной: 
по 7-8 пулевых ранений, сабель
ных ран, некоторым отрезаны 
головы.» *3

Погибшие казаки были по
хоронены недалеко от станицы, 
о чем напоминает памятник. 
Поисковая группа Георгиевской 
школы (в походе 1996 года) об
наружила на памятнике следы 
от 17-ти фамилий. (Две фами
лии отсутствовали, остались 
только следы от шурупов).

Надпись на памятнике:
Казакам-хоперцам. 1842.

Первая сторона памятника хранила фамилии:
I. Гречкин Корней, 2. Чер., 3. Гречкин Иван, 4. Дьяченко 

Лукьян, 5. Бирюков Лев, 6. Татаринцев Игнат, 7. Чернолихов 
Андрей, 8. Власов Никита, 9. Мельников Сидор, 10. Чернявс
кий 11етр, 11. Наливайко Иван, 12. (Нет фамилии).

11а второй стороне памятника фамилии отсутствуют.
Третья сторона:
13. Попов Андрей, 14. Татаринцев Иван, 15. Чернолихов 

А лексей, 16. Бирюков Дмитрий, 17. Фамилии нет.
Четвертая сторона памятника пустая. Следов от шурупов нет.

Казаки-переселенцы
Глава 2-я

11 казачестве нашла свое продолжение первая, организован- 
П.1Н военная на Руси сила - дружина, так как облик казачества 
формировался на протяжении столетий и был результатом дли- 
п и.пых напластований, которые уходили в далекое прошлое.
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Директор Кисловодского краеведческого музея С. Савенко пи
шет: «Еще в период правления Петра 1, Екатерины 1, Петра 
2, в 20 -30 годах 18 столетия часть образованных казаков за
крепила историческую версию о связи казачества с «хазарами» 
- «народом скифским».

Известно имя одного из казаков — полковника Григория 
Грабянка (Гребенка). В фамилии полковника явно чувствуется 
созвучие с названием древнейшей части терского казачества- 
гребенских казаков». *6

Но оставим это профессиональным исследователям 
истории, так как древность истоков казачества кажется многим 
надуманной в связи с тем, что более известным является факт 
появления казаков в ходе создания оборонительной Азово- 
Моздокской линии в конце 18 и в начале 19 веков, на которой 
остановимся поподробней.

В 1825 году на Кубанскую кордонную линию были пере
селены казаки Хоперского полка: Ставропольской, Воровско- 
лесской. Донской, Московской. Сейчас трудно себе представить 
спектр мыслей и переживаний переселяемых казаков. Не все они 
с радостью шли на подобные перемещения. Без воодушевления, 
с неохотой шли казаки на новые земли. Они просили начальст
во переселять только мужчин, но начальство решило, что казак 
будет исправней нести службу, когда семья находится рядом. 
Военно-подвижный быт приучил казаков к частым переменам 
мест проживания. Причем казаки, в отличие от переселяющихся 
крестьян, довольно быстро осваивались в новых местах, перево
зя в разобранном виде свои дома, семейный скарб и даже церкви. 
Покинув дедовские и отцовские очаги в родной стороне, казаки 
переселялись на новые места под распоряжением полкового ко
мандира майора Шахова. Устроились в станицах: Баталпашин- 
ской, Беломечетской, Невинномысской и Барсуковской. Из ста
ницы /(опекой в 1826-27 годах на земли станицы Беломечетской 
переселилось 179 подворий. Юртовой земли казакам было от
мерено 29729 десятин( в том числе леса 552 десятины). Кроме 
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того казакам был выдан денежный отпуск на постройку церк
вей. По обычаям своих предков, казаки-переселенцы перевезли 
Михайло-Архангельскую деревянную церковь с места прежнего 
жительства, станицы Донской. Она была отреставрирована на 
новом месте в 1830 году. Причем последнее имело немаловаж
ное значение, так как в русских селах на Кавказе, создаваемых 
в 70 - 80 годах 18 века, долгое время не строились новые церк
ви и православные переселенцы были фактически отстранены 
от религиозных обрядов. Казаки и в этом отношении оказались 
предприимчивыми. Правительство, зная о том, что хозяйство и 
церковь для любой казачьей семьи составляла ведущий элемент 
жизнедеятельности, закрепило порядок, по которому каждый раз 
отделялось со старых, обжитых уже станиц не более третьей час
ти семейств. Заглядывая на восемьдесят два года вперед, следует 
сообщить, что в 1912 году вместо первой церкви, привезенной 
казаками, был построен Михайло-Архангельский собор. Он был 
выстроен на народные деньги и был крупным архитектурным 
сооружением того времени.

К этому собору ездили окрестные жители крестить, вен
чать, отпевать. К сожалению, такой величественный памятник 
архитектуры был разрушен в 30-х годах 20 столетия. И очень 
правильно высказался на страницах районной газеты в 1991 
году Приблуда Василий Иванович, житель и основатель музея 
с ганицы Беломечетской, в своей заметке «Возродим собор». Он 
писал: «...На протяжении веков человечество сталкивается 
то с защитой памятников прошлого, то с их уничтожением. 
11 дело тут не в законах, а в том, как относится общество к 
своему культурному наследию...». Не отстояло общество такую 
красоту и величие нашей родительницы. И это уже нелицепри- 
•| 111ыII факт ее истории.

Возвращаюсь к истории наших предков, пускай простит 
меня любознательный читатель за такое большое отступление.

Конечно, очень нелегко нашим предкам-казакам жилось на 
.... ЮМ месте. С первых же дней жизтпттга"Кавказе они очути-

учрэждение 
'‘•Кочубээввкая | 

4? межяяселвнчнкая /у
I 6 3^пТяВЯ» 19^- V
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лись среди враждеб-

Михайло-Архангельский Собор 1912 года 
станицы Беломечетской*7

ных к ним народов: 
черкесов, кабардин
цев, ногайцев, турк
менов, которые вели 
кочевой образ жизни, 
занимаясь скотоводс
твом. Они разводи
ли коней, двугорбых 
верблюдов, которые 
считались здесь са
мыми ценными жи
вотными, а также 
рогатый скот и овец. 
Но народ этот был 
необузданным, свое
вольным. Они не 
могли жить спокойно 
и по-дружески отчас
ти потому, что они 

мусульмане. Христи
ан они не признава

ли. Народы эти промышляли разбоем и воровством, постоянно 
враждовали с казаками, которые, по их мнению, насильно ото
брали у них землю, хотя этой землей они не пользовались в пол
ной мере. Будучи склонными к подвижной жизни, они кочевали 
с места на место, пасли свой скот на буйных пастбищах. Потом 
перекочевывали на новые места, ища пастбища получше. Защи
щая себя от набегов, казаки станицу обнесли колючим плетнем 
с насыпью и внешним рвом, приспособили ограду к обороне. 
Поставили вышки над 4-мя воротами, которые открывались с 
восходом солнца и закрывались с заходом. Все полевые рабо
ты производились под охраной казаков. Это был мобильный, 
дружный и боевой отряд. От казны казаки ничего не получали, 
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кроме свободного надела земли в 30 десятин на душу мужско
го населения. В свободное от несения военной службы время, 
казаки обрабатывали землю, поправляли изгороди в домашнем 
хозяйстве, ходили на звериную охоту, рыбную ловлю, чисти
ли оружие, плели нагайки. Но бдительность и осторожность 
постовых казаков доходила до полной боевой готовности, как 
перед началом сражения. В таком напряженном состоянии изо 
дня в день, из года в год в течение многих лет текла жизнь каза
ков на Кавказской линии.

Все дела распорядительные и судебные разбирались и 
решались «войсковым кругом», в котором всякий совершен
нолетний казак имел право голоса, не ограниченное никаким 
цензом. Войсковой круг предлагал постановления и правила, 
дозволения и запрещения обязательные для каждого из членов 
войскового общества. Казаки были народом прямолинейным, 
лишних слов на ветер не бросали. Дело у них не расходилось 
со словом. «Да-да», «Нет- нет». «Обещал - выполни». «Если не 
можешь выполнить, не обещай». В основной своей массе это 
был народ неподкупный. Дела в своем кругу решали скоро и 
справедливо. Молодежь была очень уважительной к старшим. 
Они не имели права сидеть, когда подходил к ним взрослый 
казак. И если кто-то из молодежи не выполнял казачьих уста
вов. поступал не по казачьей совести, то любой казак мог его и 
о । хлестать плеткой, так сказать, воспитать батьковской рукой. 
< юйкость и верность друг другу у казаков была безупречной и 
принцип был таков: все за одного и один за всех. Предательства 
в их рядах не наблюдалось.

Казаки вступают в брак по большей части в возрасте, пред
ан с гвующем поступлению их на службу, имея нередко 17 или 
|.окс 16 лет от роду. Был такой неоспоримый закон в семьях 

। а (яков: сын, женившись, должен был прожить с семьей отца 
I ’ нс1 И только после этого его семья выделялась в отдельное 

• । мсйство. Повой семье строили сообща дом, отдавали часть 
н м п|. скота. Поэтому казачьи семьи имели 15-20 душ, а порой 
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и более. Женитьба казаков на иногородних девушках считалась 
роняющей достоинство казака, но браки были. И если казак за
нимался в основном своими мужскими военными обязанностя
ми, то не мешает сказать слово о его вечной помощнице и друге 
-казачке.

*8

Хранительница семейного очага - казачка
Глава 3-я

В казачьих семьях начинали готовить казачку, как говорится, 
когда она лежала поперек лавки. В раннем детстве она должна 
была научиться подметать пол, заправлять постель. Также 
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помогать маме делать уборку в доме, мыть посуду, подавать на 
стол и убирать с него, нянчить младших сестер и братьев. Ее 
потом сестры и братья называли «няней», обращались к ней на 
«вы», если она была старше их лет на пять и больше. Девочки 
- казачки постарше начинали ухаживать за цветами, готовить 
пищу, выпекать хлеб, стирать, гладить, шить, прясть(шерсть и 
конопляное волокно). Девочка училась ткать, перерабатывать 
молоко в творог, в масло, производить побелку в доме, мазать 
каждую осень свой дом. В семьях, где не было парней, девушке 
приходилось работать намного больше и делать еще и мужскую 
работу. Запрягать быков и коней, ухаживать за ними.

Уметь доить коров, выращивать телят и жеребят, ягнят, 
поросят, цыплят, гусят, утят. Поддерживать чистоту во дворе и 
за двором.

Но самая тяжелая и грязная работа была, когда гулевой скот 
отправлялся кормиться в поле. Дома оставались лишь рабочие 
кони, быки и дойные коровы. За зиму в базах образовывался 30 
и 50 - сантиметровый слой из подстилок и помета. Его резали 
па квадраты и складывали для просушки. Эти кизяки - самая 
лучшая топка в русской печке зимой. Печь обогревала ребятишек 
в длинные зимние ночи, в ней казачка пекла отличные, душистые 
хлеба. В конце лета и осенью казачки солили то, что вырастало 
на огороде, сушили фрукты. К зиме обмазывали сараи и дом 
гпиной с коровьим пометом. В поле на уборке колосовых и 
молотьбе казачка должна была косить, громадить, метать в 
г юга сено, уметь накладывать сено на бричку и возить домой 
на зиму скоту. Казачка умела вязать снопы, обмолачивать их, а 
но гом отвозила солому домой или скирдовала ее в поле. Совсем 
нелегкий был у казачки быт и ее доля. В доме казака и казачки 
было несколько комнат. В жилой комнате, где находилась 
печь, под самым потолком вбивался крюк для люльки. Люлька 
висела на веревках и при сильном качании раскачивалась по 
всей комнате. В этой люльке вырастали все дети, появившиеся 
в семье, которых растила казачка. Она воспитывала детей, 
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кормила, одевала их. Рослая, с крепкими руками, одетая в 
сарафан, с белым платком на голове, туго обхватывающим лоб 
- таков был внешний вид казачки. Казачка чтила старинные 
обряды, учила этому детей. Самой большой ценностью была у 
казачки семья и вера. На Троицу она вместе с детьми убирала 
горницу: глиной мазала пол, потом стелила вместе с детьми на 
пол сорванный, свежий чабрец. Ставили квичала ( это были 
ветки ясеня). Одну ветку квичала ставили в передний святой 
угол, к иконе. На ворота - 3 ветки. По истечении 3-х дней квичала 
относилась на огород и ставилась по углам его, чтобы хомяк в 
огороде не копал. В саду на Троицу венки завевали, яичницу на 
дровах жарили, а на другой день венки развевали. Дети строили 
в саду шалашики и играли там. Гуляли, кушали. Чабрец после 
Троицы с пола собирался на смертную подушку, если кто умирал 
в семье. На Вербное воскресенье били друг друга вербочкой и 
приговаривали: «Вербохлест, вербохлест, бей до слез, бей до 
слез», (выбивая этим из тела хворобу).

С начала зимы жили казачьи семьи ожиданием праздника - 
Рождества Христова. Неделя с Рождества называлась Святками 
или Святочной неделей. Большие зимние Святки продолжались 
с 25 декабря по 5 января.

На Крещение воду святили и в церкви, и на речке. Потом 
в проруби купались, особенно больные. Колядовать ходили 
женщины, мужчинам этого не дозволялось. В дом колядовщиков 
не пускали, они пели колядки под окнами. За это хозяева щедро 
их одаривали, чем Бог послал.

Под старый Новый год посыпали зерном в доме только 
мужчины, их заставляли квохтать у порога дома, чтобы хорошо 
квочки садились и выводили щедро цыплят. Это посыпанное 
зерно собирали и курам подсыпали, чтобы они зерно это 
склевали.

А что за чудо казачьи свадьбы! Свадьба - это спектакль, 
который длился несколько дней.

Дети с детства впитывали все эти обряды и народные 
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традиции, их было множество, и это разнообразило жизнь 
сельских жителей.

Дети чтили родителей, называя на «Вы», уважая их, всегда 
старались походить на них, впитывая с детства поступки, 
обычаи. Накормить и напоить приезжего считалось у казаков 
священным делом. В обиходе казачьей кухни часто варилась 
уха, готовился кулеш с рыбой. Вместе с тем казаки уважали 
каши, лапшу, домашний хлеб и пироги. Также готовился часто 
холодец и голубцы. На Рождество подавалась сладкая каша из 
пшеницы (коливо). Влияние других культур принесло в казачью 
стряпню и изюм, который добавляли в кашу.

Особое место занимала в станице церковь. Сама казачка 
одевала все чистое, нарядное. Также одевала детей и каждое 
воскресенье вся семья с хозяином, если он был не на службе, 
отправлялась слушать и принимать участие в Божественной 
Литургии. Дети с малых лет знали, что в церкви нужно вести 
себя чинно, благолепно, слушать проповедь батюшки, верить 
и молиться человеколюбивому Богу, любить его всей душой и 
просить у него милости.

Школы для казаков были церковно-приходские, где обу
чал детей местный священник. И предметы изучались: закон 
Божий, чистописание и грамматика, арифметика. В школу хо
дили не все, классы были маленькие. А кто ходил, то большей 
час । ыо зимой, когда полевые работы заканчивались, заготовлен 
был корм и топливо на зиму. С началом полевых весенних и 
осенних работ учеба прекращалась. Все знали поговорку:«День 
к»д кормит». Музыке, пению, пляскам учились от старших и 
'РУг у друга. Кстати сказать, до революции на гармошке игра- 
1.1 гоже казачка. В значительной части супружеств жена была 

« । арше мужа или одних лет с ним. Она пахала и сеяла, убирала 
■ рожай, косила сено для хозяйства наравне с мужем, ухаживала 
ш скотом. Молола зерно ручным жерновом. Пряла, ткала холст, 

111П 1.1 мужнины кафтаны и свои сарафаны, шила одежду детям. 
1.шря1 ала быков в арбу, седлала коня и подавала его казаку, а в 
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случае надобности умела на нем и сама проскакать лихо, по-ка
зачьи. Во время отсутствия мужа она распоряжалась всеми ра
ботами, семейным бюджетом. Оставшись вдовою, она делалась 
главой дома, даже если в семье были взрослые, даже женатые 
мужчины. Хотя в доме казака считался главой мужчина и на 
виду других жена показывала мужу полную покорность, но все 
хозяйство вела она, казачка. Все заботы по дому ложились на 
ее плечи. По возвращении из похода мужа-казака она принима
ла коня своего господина с поклоном верной жены и подруги. 
Отпускала подпруги, снимала седло, но о- ч -ч -е -н ь «госпо
дину» доставалось, если мешок за седлом коня был пустым или 
совсем тощим.

Примечания и иллюстрации к главам:
Пост № 8,
Казаки переселенцы,
Хранительница семейного очага-казачка.

1. Географический календарь М.1955.
2. Из рассказа Акимова Виктора Антоновича-жителя станицы Беломечетс- 
кой
3. Из архивных документов Беломечетского музея.
4. Памятник станицы Беломечетской 1996 года (из материалов похода 96г.)
5. Памятник станицы Беломечетской 2017 года.
6. Савенко С. Исторические судьбы казачества. Истоки. Монография. 
04. 1993 г.
7. Михайло-Архангельский Собор 1912 года станицы Беломечетской
8. Герб казачий
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О прошлом память сохраним 
Глава 4-я

Исследуя историю наших предков, находим, что при разме
жевании земли в 1832 году между тремя казачьими юртами: Бело- 
мечетским, Невинномысским и Воровсколесским - возник спор, 
который был решен организацией населения станиц от всех трех 
юртов “по жребию”. Отселено было на речку Клычеву - Невинную 
по сто семей от каждой станицы. Преобладали “хоперцы” из Бело- 
мечетской и Невинномысской. В меньшинстве остались “донцы” 
из Воровсколесской. Земельный пай на казака 12 десятин персо
нально да и плюс столько же в общинном наделе на угодьях вы
пасных и сенокосных. Трудились казаки разобщенно, «семейны
ми супрягами», отдаленные расстояниями. Конфликтовать было 
несподручно, да и некогда. Но когда кончался пик работ и обща- 
смость увеличивалась, конфликтные ситуации возникали из - за 
атаманства, складчины на храм и по другим хозяйственным воп
росам. Так продолжалось несколько лет. Уже умерло большинство 
первых поселенцев, им на смену пришло новое поколение каза
ков-хуторян, переплетенных родственными взаимоотношениями, 
и в церковь продолжали ездить в станицы Беломечетскую, Невин
номысскую, пока не выстроили своих церквей. Церкви были пос
троены на хуторах Рощинском и Широком. Проживало в то 
время в 15-ти километрах от ст. Беломечетской на хуторе 
Рощинском 1083 человек, в 10-ти верстах хуторе Широком - 

< 13, в семи верстах хуторе Яман - Джалгинском- 219, в 17 вер
стах хуторе Глубоком -131 человек. *1

После реформы 1861 года по хозяйственным соображени- 
ч м из станицы Беломечетской выделялось для проживания 
и « хуторского хозяйствования» еще некоторое количество ста
ничников. Например, из того же справочника за 1793-1985 годы 

। ищем. что население на хуторе Рощинском характеризова
на в такими статистическими данными: семейств - 148, на- 

< с 1ение - 981. Из них семейств казачьих -133 (население - 910).
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Домов в хуторе деревянных -151, каменных -1. Безродных се
мей в хуторе нет. Во всех других хуторах таковые имеются. 
В батраки нанимались из 12 семей - иногородних 16 мужчин 
и 13 женщин. Семейств грамотных - 66, из них казачьих- 64. 
Семейств с великорусским говором -123, малорусским - 25. *2 
По названным документам, отраженным в справочнике, можно 
уверенно сказать, что от станицы Беломечетской шли сначала 
хутора Широкий, Глубокий, Рощинский, Яман-Джалгинский. По 
данным справочника 1873 года, населенного пункта, а именно, 
станицы Георгиевской или хутора Беломечетского Баталпа- 
шинского уезда еще не значится. *3

Следующий этап административных реформ приходится 
на 1888-89 год. По этому справочнику числятся станица 
Беломечетская и хутор Беломечетский. *4

Можно с уверенностью предположить, что это будущая 
станица Георгиевская.

В справочнике Л.В. Македонова «Население Кубанской 
области», Екатеринодар, 1906 г. стр.320 по данным переписи 
1897 года опять упомянут Баталпашинский уезд, станица 
Беломечетская и хутор Беломечетский. *5

Привожу наглядную таблицу хуторов с цифрами
проживающего в ней населения: (Таблица *6)

число 
семей мужского женского обоего 

пола

Беломечетский хутор 211 650 693 1343

казаки 168 544 595 1131
/не/казаки 43 106 98 204

Рощинский хутор 148 482 499 981
казаки 133 442 468 910

/не/казаки 15 40 31 71

Широкий хутор казаки 67 207 190 403

/не/казаки 8 16 21 37
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Это значит, что Беломечетским хутором в конце 18 века и 
величалась наша станица Георгиевская.

Мои исследования подтверждаются более поздними изыс
каниями В.А.Колесникова. В его «Историко-статистическом 
и топонимическом справочнике «Станицы Ставрополья» за 
2012 год, стр.50. сказано, что во многих описаниях станицы 
Беломечетской за 40-60 - годы XIX в. статистические све
дения по ее хуторам, равно и по другим отселкам Хоперс
кого полка(бригады), отсутствуют, ограничиваясь лишь 
указаниями только их общего количества. Колесников В.А. 
использует документы Исторического Российского Государс
твенного архива (РГИА )Ф.1290.Оп.11.Д 1012.Л.287.) Он про
должает: «19 ноября 1879 года хутора, поселенные от стани
цы Беломечетской, отчислялись в особый отселок Беломе- 
четский с собственным атаманским правлением. *7

Изменение в численности казачьего населения (хутора) 
Неломечетского в последующие годы приведены в нижесле
дующей таблице: (Таблица *8)

ГОДЫ дворов количество душ:
мужчин женщин

1882г 124 313 309
1896г 168 544 595
1901г 193 692 645

Из письма Грибанова В.Т. - краеведа Кочубеевского 
района к поисковой группе Георгиевской средней школы в 1992 
I оду сказано: «Станица Георгиевская, тогда еще отселок от 
< таницы Беломечетской, возник в 1882 году. Получил хутор 
« надел (9,8 тыс. десятин земли (удобной 6,6 тыс.) Воинской 
на н/чьей службой за эту землю были обещаны сотня казаков 
н каперском полку. Из них в 1 м — 2-ом взводах (до 50 человек, 
<»< шальные в запасе). «Едоков» (можно сказать численность 
тис 1СН11Я) в этот год была до 600 человек. *9
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К сожалению, Владимир Тихонович Грибанов не указал 
источник, но его информация более подробно говорит об этом 
периоде. И что очень важно: Грибанов В.Т. и Колесников В.А. 
называют одинаковую цифру года хутора Беломечетского -1882. 
Это год, когда в источниках упомянута наша станица, которая 
называлась еще хутором. В некоторых источниках пишется, 
что дата станицы Георгиевской Баталпашинского отдела не ус
тановлена и «принято считать, что это 1861 год». Если пред
положить, что «после реформы 1861 года по хозяйственным 
соображениям из станицы Беломечетской выделялось для про
живания и хуторского хозяйствования еще некоторое количес
тво станичников, то как отселок (хутор) он мог существовать 
еще раньше 1861 года. (Я не нашла в источниках более раннего 
ее существования, хотя это вполне возможно.) Можно поспо
рить и с этим годом, так как в 1861 году была уже вторая волна 
переселения из станицы Беломечетской (по хозяйственным со
ображениям). Пока будем довольствоваться официальным рож
дением станицы, так как из материалов переписи (1896) года 
явствует, что на хуторе Беломечетском имелось правление, 
деревянная церковь, построенная в 1893 году, одноклассное 
училище (МНП), лавка, маслобойня, две водяные мельницы 
и питейный дом (духан). В июле 1901 года местное обще
ство ходатайствовало о преобразовании хутора в станицу 
Георгиевскую «...в память Великомученика и Победоносца 
Святого Георгия...» в виду того, что, имея собственный зе
мельный надел, правление, церковь и школу, хутор уже давно 
не зависит от станицы Беломечетской, отстоящей от нее 
в 12 верстах. Войсковая администрация Кубанской области 
не отказала просителям, и поэтому в конце 1901 г. в Батал- 
пашинском отделе официально появилась еще одна стани
ца. *10

Справочник по Ставропольской епархии. 1910 г. стр.308 
гласит: «Станица Георгиевская Баталпашинского отдела 
расположена в гористой местности в верховьях реки Невин- 
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ки. Юртовой земли 7581 десятины. Расстояние от Екате- 
ринодара 347 верст по железной дороге, станция Невинно
мысская -25 верст, станция Баталпашинская -13, Воровско- 
лесской -24 версты. Корреспонденция через Баталпашинс- 
кую почтовую телеграфную контору». *11

Чудом сохранилось повторное свидетельство о рожде
нии Чикильдина Ивана Константиновича, который родился 
16.12.1911 года в Невинномысском районе, станице Георгиевс
кой Орджоникидзевского края, что также подтверждает статус 
станицы Георгиевской, которая имела свое правление, так как 
выдала свидетельство о рождении. Из вышеуказанного следу
ет:

Официальный статус рождения станицы Георгиевской 
приходится на 9 декабря 1901 года *12.
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Станица раскинулась вдоль речки Невинка, которую окружают 
холмы, балки. Извилистой, узкой полосой протекает по ней 
река Невинка. Вдоль речки разбросаны казачьи курени, 
иногда заползая и на холмы. Дворы огорожены в основном 
«каменками»(из камня ракушечника), а то и плетнями, умело 
сплетенными руками их хозяев. От станицы Беломечетской, 
родительницы наших хуторов, мы находимся всего в 18 
километрах. Станица Георгиевская находится от нее к востоку, 
на реке Невинка - приток Кубани.

Коренные жители Георгиевской, подобно казакам станицы 
Беломечетской участвовали в тех же военных компаниях, а в 
начале XX века аналогично комплектовали 1-й, 2-й и 3-й Хо
перские конные полки, 6-й, 12-й и 18-й пластунские батальоны, 
несли службу в Кубанском казачьем дивизионе (г.Варшава) и 
СЕИВК, привлекались к действиям в русско-японской и первой 
мировой войнах.

Обратимся к материалам краеведа Кочубеевского района 
Грибанова Владимира Тихоновича: На 1915 год (по казачьему 
сословию, а оно было доминирующим) в станице писаря 
числили 900 « едоков». Казаков, обязанных воинской службе, 
вере, царю и Отечеству - две сотни( строевой разряд в 1м- 2,3 
хоперских полках, пластунском батальоне, артдивизионе). 
По данным 1916 года в станице значилось 365 казаков(1144 
души мужского и 1116 душ женского пола), два двора 
священников (5 душ мужского и 3 души женского пола) и 29 
дворов крестьян (98 душ мужского и 73 души женского пола) 
В ней имелось правление, деревянная православная церковь, 
одноклассное училище (МНП), церковно - приходская школа, 
несколько лавок. К станице Георгиевской стал относиться и 
хутор Широкий (Широчанский) на речке Невинке, где в 1916 
году в нем значилось 70 дворов казаков ( 203души мужского 
и 207 душ женского пола). К концу 1916 года в Георгиевской 
в 332 домах проживало1034 душ мужского пола и 999 
женского. Революция, гражданская война, раскулачивание,
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расказачивание уменьшили население станицы более чем на 
половину». *13

Примечания и иллюстрации к главе
« О прошлом память сохраним»

I. Справочник 1793-1985. Краснодар, 1996г.
2. Источник тот же
3. Справочник 1873
4. Справочник 1888-89г.
5. Справочник Македонова Л.В. «Население Кубанской области», 
Гкатеринодар, 1906г. стр.320
6. Таблица 6 из того же справочника
7. Колесников В.А.«Станицы Ставрополья», 2012г. стр.50. (Историко
статистический и топонимический справочник (последняя треть 
ХУ111 в.- 1917 г.)
8. Таблица 8 из того же справочника
9. Из письма Грибанова В.Т. к поисковой группе Георгиевской школы 
1992 года
10. Справочник переписи населения 1896г.
11. Справочник по Ставропольской епархии. 1910 г. стр.308
12. Свидетельство Чикильдина Ивана Константиновича 1911 г.(копия)
13. Из письма Грибанова В.Т. к поисковой группе Георгиевской 
школы
14. Казаки станицы Георгиевской. Начало 19 века.
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О церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца 
Глава 5

По официальным данным Георгиевская церковь была по
строена в 1893 году. Само построение было деревянное, огра
да -каменная. Состав притча: один священник и один псалом
щик. Казенное жалование за притчу - 4 руб. Притчевой земли 
поминальной - 90 десятин, в 6 верстах /в действительности 
80/1/1 десятины, пай 26 3/4 десятины земли для хлебопашест
ва, “малоудобный ” /клир, вед./ Священник и псаломщик - обще
ственные дома. Церковная школа -1. /женская/. Помешается 
в церковной сторожке. Министерское училище - 1. Население 
/1.Д./ - 1787хлыстов /около 30 душ/. Население /ст. ком./-1956 
душ -318 дворов. Рождений -223,браков -27, смертей -127. 
Превышение рождений над смертностью -96. Земли юрто
вой, кроме церковнозапасной - 7581 десятины, в том числе леса 
— 180. Паевой надел на казака 12 десятин. Строевых казаков 
2 сотни, с запасниками и ополчениями -6. Георгиевских кава
леров -3. Собственного Его Императорского величества кон- 
войцев -2. Служивых из варшавского дивизиона-2. Батарейцев 
-6. Унтер офицерском звании -18. Приказных со знанием ино
родческих языков -9. Из войсковых формуляров на отдельных 
казаков станицы: «весьма неординарны, неуступчивы ... мол
чалив, предан Вере и Присяге ... чуждым влияниям не подвер
жен ... дружен с иноверцами».

К приходу Георгиевской церкви относились жители хутора 
Широкого, находившегося в 2-х верстах от станицы. К 1906 
году в станице насчитывалось 318 дворов. Население станицы 
1956 человек. Из них 1787 душ - прихожане православного 
храма. Остальные - сектанты. *1

Церковь, по воспоминаниям жителей, была деревянной, 
высокой, двухэтажной. Забор вокруг церкви был каменным. 
Построена она очень добротно. Она была просторной, сухой, 
с красивой отделкой куполов под золото, сама светло-голубого 
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цвета. Окна в ней округлены. На первом этаже проходила 
служба, второй этаж - колокольня. Церковь имела 2 купола, 
несколько колоколов на колокольне. Входов в церковь было 
три: с западной стороны /главный вход/, с восточной и южной 
сторон. Двери были железные, массивные. В церковь прихожане 
поднимались по каменным ступеням. Потолок в ней был 
красиво расписан: в центре - Иисус Христос, а по краям - ангелы. 
Все это выкрашено в светлые тона: голубое, белое. Посреди 
церкви висела большая, шикарная люстра (пани - кадило). 
Таких красивых не было в станице ни у кого. Очень красивое 
зрелище. По стенам церкви много икон, их приносили казаки 
и казачки станицы. Николай Чудотворец, Спаситель. Георгий 
Победоносец. По правую сторону - икона Божьей Матери. 
Освящена церковь была во имя Святого Великомученика 
I еоргия Победоносца. Станица Георгиевская была названа 
гак, потому, что престольный праздник станицы приходился на 
день Святого Великомученика Георгия Победоносца. Георгий- 
I (обедоносец (Егорий -холодный/. В старину считалось на 
Руси два Егория: один холодный - 9 декабря, другой голодный

6 мая. Легенда приписала Георгию победу над страшным 
змеем драконом, сделав его популярнейшим героем. Лик 
I еоргия Победоносца запечатлен на множестве икон. С 14 века 
изображение Георгия на коне становится эмблемой Москвы 
и позже входит в состав Государственного герба Российской 
империи. В народных преданиях Егорий - змееборец. Он 
наделен способностью отвращать змей от человека и домашних 
животных.

11о рассказам жителей нашей станицы, есть и другая версия 
се названия, которая имеет право жить, но документально она 
и и11см 11С подтверждена, а краевед просто обязан придерживаться 
архивных документов, хотя чаще всего предания передаются из 
\ г г в уста. Позволю себе немного отвлечься от темы церковной 
н.। рассказ станичницы. Поповой Марии Ивановны, который 
н.п пядпо показывает еще одну сторону общественной жизни 
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станицы Георгиевской: «В станице вели свою, тогда не совсем 
понятную для казаков работу, богатые промышленники - 
скотоводы, тавричане. выходцы из Таврической губернии. Для 
того времени они были хорошими предпринимателями. Таких 
у нас в одно время называли «купи-продай». Они занимались 
покупкой и продажей скота, конечно, имея свою выгоду и 
большую. Казачьи семьи имели лошадей, и в каждой семье 
ее чтили и без нее не обходились. Самому бедному из казаков 
было просто необходимо ее иметь, иначе какой же это казак. 
Казачьи семьи готовили к службе военное снаряжение вместе 
со строевой лошадью. Тавричане же, это обычно были богатые 
предприимчивые дельцы, стали продавать казакам овец. 
Закупали у казаков лошадей на мясо. Также они использовали 
масштабный наемный труд станичников. Вытеснение из 
личных хозяйств моих земляков лошадей принесло и свои 
положительные плоды. Стало интенсивно развиваться в станице 
овцеводство. Были попытки тавричан покупать казачьи земли, 
на что им согласия казачьей станицы не было. Ни пяди земли 
без пользы станичники не отдавали и не продавали. За богатых 
и цепких тавричан местные казаки иногда выдавали своих 
дочек».

По рассказам своих родителей, опять ведает Попова 
Мария Ивановна 1913 г.р. И я назвала ее историю:

Тавричанин и Катя*2
Холодной тогда была зима, даже можно сказать, 

лютой. Наметало такие снега, что соседи друг другу двери 
откапывали лопатами, так как у некоторых заметало двери 
полностью. Только к обеду решали эту проблему, а если еще 
дул сиверко, то некоторые вообще не могли выйти. Там, где 
ветер уносил снег, земля лопалась от мороза. Рев скотины 
тогда раздавался повсюду. Скотина, которая стояла в 
стойлах, не ведая такого затруднения их хозяев, дружно 
ревела м выказывала свое возмущение. Вот в такие морозные 
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и тяжелые дни и встретились молодой тавричанин Георгий и 
станичная девушка Катерина.

Он своих поить лошадей привел, а она лед рубит 
— полынью делает. Остановился Георгий, полюбовался на 
работающую девушку и улыбнулся. Ловко летел лед от ее 
топора, видно эту работу она изучила в совершенстве. Вся 
закутанная в шерстяную шаль, откуда выглядывал только 
ее маленький носик и красная от мороза щечка, она усердно 
махала топором. Шаль ее была перевязана веревкой, а худые, 
явно не с ее ноги, валенки, смотрелись так забавно, что он 
рассмеялся заразительно и громко. Она быстро повернулась 
на его смех, и глаза ее засверкали голубыми васильками 
вопросительно и возмущенно. Он просто поперхнулся своим 
смехом. «Подержи», - попросил он и быстро отдал ей поводья 
двух лошадей-красавцев. Одна лошадь была в яблоках, другая 
-пегая. Они были холеными, ухоженными. Голубые васильки ее 
глаз рассматривали их с живостью и восторгом. Давно она не 
видела в станице таких красавцев. Лошадь ее больного отца 
была тощенькой и больной, как и сам отец. Отец чистил ее и 
•побил, но даже на такую работу у него не хватало сил, да и 
корма лошади были не ахти какие.

-Держи, а то убегут.
-А почему убегут?
-Да ведь холодно - в конюшню помчатся.
-А, ну конечно, - протянула Катя и крепче взяла в руки 

\чдечки, - у меня не забалуют. Папаня мне свою лошадь 
доверяет поить. Но она у нас худая и больная. А у тебя, ишь 
ты! Что ты их в хлебах и зимой держишь?

-Как это в хлебах?
-Пу кормишь пшеницей али овсом?
-Пу, конечно. Как же лошади без овса?-
Так нету, овса-то?
А что отец твой летом бока грел на печи?
У меня папаня хворый, он в походах здоровье потерял.



На границе служил, - обиделась девушка.
-А что, больше никого нет?
-А мама служит у попадьи дома. Всю семью их кормит. Ну 

и нам с папаней немного достается.
-А зовут тебя как?
-Катериной величают.
-А я, Георгий. Мы здесь продаем овец, а закупаем лошадей 

на мясо. Наверное, ваша лошадка под нож просится?
-Что ты, что ты, али на тебя креста нет? Папаня сразу 

помрет, она же ему жизнь сколько раз спасала.
-Ах, вот что, - протянул Георгий,- прочищая побольше 

полынью, - тогда понятно, ну давай ведра, я воды наберу. Ты 
лошади понесешь, чтобы в мороз не идти больше к речке?

-На хозяйство надо. Катя проворно схватила коромысло и 
быстро пошла от речки.

-А ты когда еще придешь к речке?
-Да вот к вечеру и приду. Лошадь поить надо же.
Вот так и началось знакомство двух молодых людей, 

которое переросло в настоящую любовь. Кате было всего 17. 
Совсем юная, непосредственная особа, и ничего в ней, кажется, 
на первый взгляд ни привлекало, ни пленило. С первого взгляда 
она вызывала просто сочувствие и жалость.

Георгию же было лет двадцать восемь. Он был вполне 
состоявшимся мужчиной. И в поступках, и в мыслях его 
проскальзывало великое превосходство над молодыми казаками 
станицы. Он был уверен в себе и спокоен, все, казалось, ему было 
под силу. И фигурой Георгий не подкачал. Был он среднего роста, 
строен, широк в плечах, с молодецкой выправкой. Где был смех 
и шутки в станице, там всегда был Георгий. Он так всегда 
заразительно смеялся, оскалив прекрасные и ровные зубы, что 
смех его заражал всех окружающих. Часто встряхивал копной 
волос, своей ухоженной, красивой прически. Ну просто красавец 
- тавричанин.

Что могло их объединить? Таких разных по внешности.

36
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по воспитанию, по материальному достатку. Но вот что- 
то соединило. С Катей Георгий стал встречаться часто, как 
только позволяло свободное время, а у них у обоих его было 
очень мало. Кате приходилось все дела по дому делать самой, 
отец почти не вставал с постели. Мать если появлялась 
раз в неделю, то только на часик, чтобы как — то облегчить 
дочери жизнь и чем-то подкормить мужа: в доме кроме муки 
и картошки ничего не было. То смальцу принесет, то постного 
маслица, а если повезет, то и шкурки с зарезанной свиньи, их в 
семье священника было с десяток. Иногда и меда для больного 
мужа выпросит. Георгий был покорен юной казачкой. Женщин 
он знал, но не чувство страсти влекло его к Кате. Какая-то 
душевная близость, внутренняя культура Кати, сочувствие 
его к деревенской одинокой душе. Когда он слышал ее голос 

низковатый и бархатистый, чувствовал духмяный запах ее 
золотистых волос, комок теплой, небывалой доселе нежности 
набухал возле сердца, а потом расходился по всему телу, согревая 
его в зимние, стылые вечера и весенние дни. Большое чувство к 
юной казачке покорило его сердце. Так вот получилось нежданно 

негаданно. Когда он сказал об этом родителям, прося их дать 
< огласив взять Катю в жены, они сразу же воспротивились: «Не 
бывать этому никогда!». Как Георгий ни склонял их к женитьбе, 
был один категорический ответ: «Нет!».

Георгий и Катя бежали из станицы, когда кругом цвели 
шросли сирени. Тихой ночью слышался посвист каких-то ночных 
птиц, и гулко отдавался в ночи конский топот лошади под ношей 
молодых людей. Катя плакала, спрятав свое лицо на груди у 
иобимого, и прощалась со своим отчим домом и юностью. А 
станица, поговорив об этой новости, опять затихла. Многие 
нса /ели лишь больного отца, этим осудив Катю за побег. Но 
никто пока не знал, что молодые стояли на коленях перед отцом, 
I оторый сам благословил их и настоял на побеге. Он сразу понял, 
что слишком счастлива была его дочь и любима этим человеком. 
I соргий нашел путь к сердцу старого казака, покорив его своей 
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честностью и большой любовью к его единственной дочери. 
Только через два года вернется Катя с мужем в станицу с дочкой 
на руках, но родителей Георгия уже не будет здесь. Они уехали 
сразу же от людской молвы, которая была отрицательной к их 
поступку. Она была совсем разная, но не в их пользу. Больной 
отец Кати не выдержал разлуки с любимой дочерью. Недолго 
протянул он. Лишь остался каменный крест на кладбище 
станицы, на могиле отца Катерины, который сохранился и до 
сегодняшних дней.

Это был подарок Георгия тестю за его прекрасную и 
верную дочь Катерину. Молодые долго не пробыли в станице. 
Георгий увез Катю с дочерью на свою родину».

Станица продолжала жить своей повседневной жизнью: 
работой, заботами о семье. В свободное от работы время 
тавричане участвовали в кулачных боях наравне с казаками 
станицы. Бои велись до тех пор, пока не выявляли победителя, 
самого сильного из всех присутствующих.

В историю станицы вошло имя тавричанина, победителя 
кулачного боя - Георгия. И поэтому Мария Ивановна считала, 
что станица названа в честь победителя этого боя. Уважаемый 
читатель, простим рассказчицу за эту ошибку лишь только за 
то, что она поведала нам такую повесть, старую и интересную, 
как сказка.

Прости, читатель, что, внеся одну подробность из жизни 
станицы, я ушла от рассказа о церкви.

При церкви работала церковно приходская женская 
школа, которая размещалась в церковной сторожке, школа 
работала вплоть до революции 1917 года и даже позднее. 
В церкви проходили все примечательные события казаков: 
венчания, крестины, отпевания. Молодёжь станицы была 
особенно нарядной, празднично одетой. Они участвовали в 
службе, исповедовались, вкушали тело Господне. Певчие и их 
красивые голоса слышались далеко за пределами церкви. Регент 
тщательно готовил их к службе: учил петь в несколько голосов. 
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учил как вести себя в церкви, во что одеваться. Справа и слева 
в церкви зажигали свечи: слева - за упокой, справа - за здравие. 
Мужчины и женщины стояли также отдельно. Женщины - слева, 
казаки справа. Мальчиков крестить заносили в алтарь. Это было 
их привилегией: они считались будущими главами семейств, 
будущими казаками, будущими кормильцами семьи. Девочек 
в алтарь не заносили, крестили их посреди церкви, вынося в 

центр ее огромный серебряный 
таз с водой.

На западной стороне церкви 
находилась лестница, по которой 
поднимались на колокольню. В 
самой церкви, перед алтарем по 
правую сторону, стояла каменная 
тесаная гробница. Многие счи
тали, что там хранятся святости. 
Последний батюшка Петр жил 
при церкви, в сторожке. Местные 
жители считают, что после отца 
Петра Павловича священников в 
станице больше не было. *3

Наш последний священник Петр учил в школе девочек. 
11осле того, как батюшка уехал, несколько лет в церковной сто
рожке жила Рассыпайло Раиса Ивановна *4. Она присматри- 
п.| на за зданием церкви. Ог
ра чу церкви уже разрушили, 
П11111. каменный крест на ее 
1срри гории стоял еще очень 
кино. С 1938 года церковь 
понемногу стали растас- 
МП1.Н1. «хорошие хозяева», 

। । уважения и почитания 
। ней не стало: антирели- 
ииипая пропаганда делала 
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свое дело. После войны в церкви находился зерновой склад, но 
купола и сама церковь были еще пригодны для службы. По рас
сказу Раисы Ивановны: «Часто втихую в церковь забирались 
мальч ишки. Они шумели там и озоровали. И мне это приносило 
немало хлопот. Приходили в церковь и братья Жуковы, Павел 
и Толик. В церковь можно было проникнуть через подвал: ре
бятам было известно это доподлинно. Ход в подвал, некогда 
закрываемый деревянной дверью, зарос бурьяном, а саму дверь 
давно унесли. Я часто наблюдала за братьями. В церкви они 
не озорничали, вели себя очень чинно, и я, следя за ними испод
воль, не ругалась, разрешала им ее осматривать. «Куда ты ле
зешь? - шикал на брата Пашка,- я пролезу, потом ты». Толик 
отступал: он полностью подчинялся старшему брату. Пашка 
протискивался в щель и на четвереньках согнувшись в три по
гибели входил в притвор. Толик таким же макаром влезал за 
ним и останавливался как вкопанный. Он попадал в такое вели
колепие! На стенах остались росписи, хоть и не очень четкие. 
Ребятам казалось, что некоторые глаза ангелов смотрели на 
них осуждающе, другие - с любовью. «Господи, прости,» - пе
рекрестился неожиданно для себя Толик. Так делала и говорила 
его бабушка Маланья. Просторно в церкви... Лучи солнца про
никали из куполов, где находились маленькие округлые оконца 
и пропускали солнечные блики, где-то блики были посветлее, а 
где-то потемнее.

Вокруг все было таинственно-жутковатым. В самом 
верху купол выведен был особенно округло. Там было светло и 
празднично.

А ведь всего только четыре маленьких оконца! 
Зачарованные мальчишки долго стояли посреди церкви, 
потрясенные неизведанным чувством тишины ее, невиданных 
доселе фантастических лучей, пробивающих пустоту церкви. 
Они боялись дышать, чтобы не спугнуть тишину. Подолгу они 
стояли так, как околдованные. Когда свет в окошках уменьшился 
и потом совсем потух, в ней сразу стапо темно и неуютно.
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«Пойдем, - тихо потянул за рубаху брата Толик,- 
смотри, как строго Спаситель стал смотреть на нас». Паша 
безропотно пошел вслед за братом, он был с ним согласен. 
Глаза у Спасителя стали строгие и осуждающие. Опять на 
четвереньках они пролезли тем же путем, что и пришли. На 
улице еще светило солнце и страх куда-то ушел, но после этого 
они больше никогда не посещали церковь, чего мне было жаль. 
Другие ребята кричали, баловались, нарушая порядок и тишину 
церкви, а эти просто чувствовали святость и благость этого 
места».

Во многих информационных вестниках русской 
православной церкви говорится, что гонения на церковь 
усилились по всей стране с приходом большевиков к власти. 
« Преследовалось духовенство, разорялись храмы, было много 
репрессированных и расстрелянных священнослужителей. Но 
при сталинском режиме храмы стали вновь возрождаться, 
особенно в Великую Отечественную войну. Сталин, может 
того не ведая, спас Православную церковь от полного ее 
уничтожения. Только с января по ноябрь 1944 года было 
открыто 200 церквей. В августе 1944 года их было 8809, аза 10 
чет при Сталинском руководстве ихувеличилосъ до 14,5 тысяч. 
По свидетельству близких, Сталин был человеком верующим, 
но в связи с занимаемым постом не афишировал этого.

(Журнал Московской Патриархии. 1953, №4. с.З) *5
11аша церковь возобновила свою работу после того, как 

немцев прогнали.
11овые гонения на церковь усилились в декабре 1953 года 

при правлении страной Хрущевым Н.С. (В свете решений 22 
। ьсчда партии СССР).

Духовенству запрещено было выезжать в соседние насе- 
к 11П1.1С пункты, справлять требы в домах граждан, запреща- 
кн ь посещать квартиры мирян, кроме тяжелой болезни. Духо
нин ню не допускалось на собрания, им запрещалось участие 
и и.юорах. Была введена рабочая неделя со скользящим выход
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ным днем, лишавшая верующих возможности присутствовать 
на воскресных богослужениях. А с 1962 года выходной день с 
Пасхального воскресенья 29 апреля был перенесен на понедель
ник. Особенно сильный удар был нанесен к лету 1961 года. Ус
тановлен жесткий контроль над совершением треб: крещений, 
венчаний, отпеваний. «Информация» об участии в церковных 
обрядах нередко передавалась советским официальным лицам 
и могла служить причиной преследований по месту работы или 
службы. Под видом «религиозной пропаганды» запрещалась 
просветительская деятельность церкви, под видом «нецелево
го использования средств» - церковная благотворительность. 
Церковь в войну не разрушили даже немцы, она могла еще ра
ботать и после войны. Но при хрущевской «оттепели» церковь 
наша все-таки была разрушена. Пригнали трактор Т-75. Прав
да, получилась некоторая накладка. Остроухое Павел Федоро
вич, тракторист, отказался разрушать церковь, т.к. считал это 
дело большим и безбожным грехом. Но Усачев Петр Иванович, 
- председатель Беломечетского совета настоял на своем, он за
ставил пришлого человека (гуцула) завалить построение храма, 
который с удовольствием это сделал, несмотря на то что Иван 
Бурляев предупредил его, что казаки могут его «за одно место 
подвесить». Заерко Иван Васильевич и Пеньков Петр Афанась
евич председатель колхоза Калинина, были свидетелями этого 
варварства. Корниеко Александр Ильич и Подсвиров Григорий 
Сергеевич доделали «грязное дело»: оставшиеся иконы они 
бросали в кучу и сжигали. Некоторые иконы жители выхваты
вали из огня и уносили домой. Например, Корниенко Евдокия 
Дмитриевна из церкви унесла 2 иконы. Одну подарила своему 
сыну в день свадьбы. Другая у нее до сих пор дома, и назы
вается она «Покрова Божьей Матери». Ее сестра, Корниенко 
Александра Дмитриевна, пела в церковном хоре, т.к. имела 
прекрасный голос, но она рано ушла из жизни, к сожалению. 
Ее воспоминания были бы неоценимы. О таком неслыханном 
доселе варварстве, как сжигание икон, очень многие сожалели. 
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но воспротивиться боялись. Со слов некоторых жителей, побы
вавших в доме Бурляевой Зои Федоровны, стало известно, что в 
сундуке у нее хранилось много церковных книг, больших по раз
меру, в кожаных переплетах. Мама ее была верующей женщиной 
даже в такое непростое время. Но что поделаешь ? Старики спря
тали свою веру в Бога вовнутрь, а новое поколение верило своей 
партии. Редко кто вспоминал вслух о том, что в станице была кра
сота и духовность и ее погубили.

Доски от порушенной церкви вывезли в Беломечетскую и 
построили там летний театр: «пристроили по-хозяйски».

Саму церковь 1893 года и даже ее фотографию, к сожалению, 
мне не пришлось увидеть. На фото, которое передала мне Середа 
Валентина Алексеевна, видны только 2 купола церкви. (На

Середа Николай Филиппович . *6
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переднем плане на лошади - Середа Николай Филиппович 
1929 года рождения, бригадир колхоза им. Калинина. За 
спиной фигуры Середы Н.Ф. находится дом Коноваловой
Марии Антоновны. Следующим виден сарай, крытый соломой, 
принадлежащий Корниенко Николаю Тимофеевичу, а на фоне 
этих домов, на горке, ясно видны 2 купола церкви.

Фото молитвенного дома
первая служащая 

Корниенко Александра 
Григорьевна. *7

Божье пожелание 
показало связь церк
ви Святого Мученика 
Георгия Победоносца 
(1893 г) с новым вре
менем, но уже в новом 
веке, а именно в 2007 
году. В доме Конова
ловой Марии Антонов
ны был опять возведен 
крест.

По рассказам жи
телей станицы, мест
ный художник Чуми- 
лин Валерий Алексе
евич представил цер
ковь 1893 года так:

Рисунок церкви *8
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За 70 лет советской власти станичники совсем забыли о 
Боге. Редко кто ездил за эти годы и в близлежащие церкви. 
Только по надобности: окрестить детей, заказать панихиду за 
умершего. Когда горе-беда привалит, попросить Бога о снис
хождении. Вера у основного населения станицы ушла за 70 лет 
безверия. Политическая идеология вытравила у людей веру 
в высшие силы добра. Да и зачем? К партийным работникам 
можно было подойти с любым вопросом: жилье, помощь, даже 
семейные неполадки. Люди много лет получали помощь, жили 
легко и просто. Утром спокойно вставали, шли на свои рабочие 
места, работали там, где хотели, по своему желанию переходи
ли на другую работу. Работу можно было найти всегда и везде. 
И на работе к людям относились с уважением, добром. Ездили 
в отпуска отдыхать на море с детьми. Дети бесплатно учились, 
поступали в любые вузы страны. Когда заводили семьи, полу
чали квартиры, в худшем случае - комнату в общежитии. Бес
платная учеба, медицинские услуги, высококвалифицирован
ные врачи - все к услугам простых граждан.

Были трудные предвоенные годы, годы репрессий: это был 
। VI кий период времени, Великая Отечественная война, тяже- 
Н.1С послевоенные годы. Но выстояли, победили все мои зем- 
1ч кп со своей страной. Прошло освоение новых земель, строи- 

11 п.ство новых магистралей. Все с шуткой на устах, с песнями, 
I радостью. Спокойствием жила родная страна! Бог - то далеко 
и высоко, да и есть ли он вообще? А живется хорошо, зачем 
1>'нп ।о вспоминать?

11<> со времен «демократической перестройки» изменилось 
ы • За несколько лет такой жизни стали приживаться новые, 
н< пт иные законы: «каждый за себя», кто больше уворует «для 
■ > ■■ 'ч к ю у большой власти- там еще больше - «для себя». По- 
। >ин кв I. паша страна по ухабам и совсем не в лучшую сторо
ну

Мп<»| о лет прошло с тех пор. как храм в станице был разру- 
ш> н 11а месте, где он находился, были построены в 80-х новые 
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дома для станичников. Жители станицы и хуторов опять ездят 
в станицу Беломечетскую или город Невинномысск окрестить 
ребенка, заказать молитву за умерших. Попытки построить в 
станице храм в период перестройки не увенчались успехом, 
хотя жители начинали собирать деньги. Но так это и осталось 
«необязательным пожеланием».

А в конце 2007 года Галина Шестакова и Маргарита На- 
рыжная, по просьбе Жуковой Полины Павловны, решили сде
лать дарственную на свое домовладение под молитвенный дом. 
Благодаря стараниям Жуковой Полины Павловны и Александры 
Григорьевны Корниенко, домик был подремонтирован, ему был 
сделан косметический ремонт: покрашены полы, окна, крыша, 
поставлен на него крест. Первыми прихожанами молельного 
дома были Мазур Иван Михайлович, Борисихин Петр Василье
вича, Анна Филипповна Кривобокова, Толстая Анна Андреевна, 
Корниенко Александра Григорьевна, Жукова Полина Павловна. 
Первые прихожане собирались в молитвенном доме: учились 
читать утренние и вечерние молитвы, псалтырь, пели церков
ные песни. Пением руководила Анна Филипповна Кривобоко
ва. У нее был прекрасный голос, и песен церковного толка она 
знала очень много.

Казаки и представители власти по силам содействовали 
содержанию молельного дома, его благоустройству. В 2014 
году казаками сделана часть забора, очищена бульдозером 
территория дома. Инвесторами в этом благом деле были ООО 
СХП «Восток» Сергей Александрович Машкин, директор это
го предприятия Сократ Алаудинович Магомедов, атаман Ро
щинского хуторского казачьего общества Борис Дмитриевич 
Гладченко, библиотекарь средней школы Афанасовская Мария 
Эльмурзовна, пенсионерка Толстая Анна Андреевна и другие 
станичники. 7 августа 2008 года священник храма Архангела 
Михаила станицы Беломечетской отец Сергий освятил молит
венный дом и провел в нем первое богослужение.
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Освящение .молитвенного дома.

К великому сожалению, 
в настоящее время, если даже 
и приезжает к нам батюшка, 
на службу мало кто приходит. 
Веры в Бога в основной массе, 
у станичников нет, а многие 
стесняются ее показывать. Я 
не виню в безверие земляков. 
Ведь столько лет вера вытрав
ливалась из наших сердец. Ис
конно православная казачья 
станица, которую казаки осно
вали, заселили и сами постро
или здесь церковь. Без веры? 
Как это может быть? Но, на
верное, на это нужны годы. 
Верю, что со временем наши

Священник Сергии и его певчая станичники ПОВернутся ЛИЦОМ 
Люба. 2008г. Г

к Богу время покажет, а исто-
рия расскажет.

Прихожанка молельного дома 
Пашечко Мария Аверьяновна *10
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4. Фото Рассыпайло Раисы Ивановны — сторожа церкви
5. Журнал Московской Патриархии. 1953,№4.с.3
6. Фото Середы Николая Филипповича, бригадира колхоза им.Калинина 
и вид 2 куполов церкви
7. Корниенко Александры Григорьевны (1-я служащая молитвенного 
дома) 2008г.
8. Рисунок церкви художника Чумилина Валерия Алексеевича , какой 
он ее представил по рассказам очевидцев
9. Освящение молитвенного дома Священник Сергий и его певчая 
Люба. 2008г.
10. Прихожанка молельного дома Пашечко Мария Аверьяновна.
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Краткая историческая справка о школах

Первая школа станицы обязана своим рождением Невин
номысскому казачеству, арендовавшему наши земли на 15 лет. 
За эту услугу была построена в станице церковь/1893 год/. При 
церкви были открыты церковно-приходская школа и два одно
классных училища: мужское и женское. Законоучителем состо
ял местный священник. Попечителем школ являлся атаман.

Вторая школа Баталпашинского отдела просуществова
ла всего 30 лет в 1,5 этажном помещении. Внизу была лавка 
скобяных изделий для станичников, продукты первой необхо
димости, а наверху находилась школа. К 1906 году в станице 
насчитывалось уже 318 дворов. Население состояло из 1956 
человек.

Третья школа станицы сначала была начальной, затем се
милеткой на 166 посадочных школьных мест. С 1936 года шко
ла № 22. /Ориентировочно - дом Кунько В.Н./

Георгиевская школа № 22
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Четвертая школа № 17 была восьмилетней, затем она по
лучила статус средней в 1974 году. Первый выпуск учащихся 
приходился на 1975-76 учебный год. / Это двухэтажное здание 
нынешней администрации. 2017г./.

Пятая школа - 3-х этажное здание средней общеобразо
вательной школы № 11 на 624 посадочных места. Имеет 16 
классов - комплектов, актовый, спортивный залы, столовую. 
Площадь земельного участка 10965 м2, 3 гектара занимает 
спортивное поле. Здание школы построено в 1978 году при 
непосредственном участии директора овцесовхоза «Кочубеев
ский» Еленецкого Леонида Алексеевича. Озеленением школы 
занималась агрономическая служба совхоза «Кочубеевский» 
/Каламурзин Петр Эльмурзович/. Это самое зеленое и красивое 
место в станице. В эти годы озеленен парк, садик совхоза, кото
рый местные жители называли «райским местом». В 2011 году 
при школе был открыт садик на 30 мест.

На 1 ноября 2003 года средняя образовательная школа / на 
25-летие/выпустила 466 учащихся дневной школы. Выдано 19 
серебряных медалей, 53 похвальных листа. Учительский со
став на 2004-2005 год - 19 человек: педагоги высшей, первой и 
второй категории.

Г>еоргиевская средняя школа, 1978г. *1
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«Странички школьной жизни» 
Глава 6-я

Первая школа станицы, как сказано выше, обязана своим 
рождением Невинномысскому казачеству, арендовавшему наши 
земли на 15 лет в позапрошлом веке. За это обещано было пос
троить в станице церковь и школу. Церковь была построена в 
1893 году. Она была добротной, просторной и сухой, с красивой 
отделкой куполов под золото. Освящена церковь во имя Георгия 
Победоносца. При церкви была открыта церковно-приходская 
школа. Находилась она в церковной сторожке. К началу 19-го 
века в станице Георгиевской действовали уже три школы: цер
ковно-приходская и два одноклассных училища - мужское и жен
ское. Учителей —3 человека, воспитателей - 3 человека. Один из 
учителей Закона Божьего - местный священник. Попечителями 
школ являлись атаман (в мужских классах) и Мать игуменья (в 
девичьих). По данным станичного статиста Правления, (он же 
писарь) на 1906 год в 318 дворах население составляло - 1956 
душ. Прихожан церкви - 1787. Сектантов христианского толка 

169. Рождений детей - 223. Браков с венчаниями - 27. Смерт
ность - 127. Превышение рождений над смертностью - 96. Зем- 
|ц юртовой, кроме церковной и запасной, 7581 десятина, в том 

числе леса - 180. Паевой надел на казака 12 десятин. *2
11 реобладающим типом дореволюционных школ были на- 

■|.| п.пые /министерские /училища: приходские и церковные. На 
их содержание, кроме сельских общин, давали деньги местные 
приходы и центральные церковные учреждения. Девочек в цер- 
। ■мшо-приходской школе обучали вышивке, шитью, грамоте. 
Мп ивчиков, изучающих наравне со счетом, историей, географи- 
• и 1ш«шом Божьим, учили еще пению. Красота построенной 
ш рмш и ее непохожесть на другие строения станицы, звон ее 
|"| юколов гоже учили детей, закладывая в их души христианс- 
I')» начало: терпение, доброту.
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Каждый раз, перед началом занятий, в школе читали мо
литву «Отче наш», прежде чем приступить к обучению. Потом 
дети выводили свои первые буквы и первые слова. Заканчива
лась учеба тоже молитвой. В школе дьяк отбирал детей, име
ющих хороший слух и голос, для пения в церковном хоре, и с 
участием детей проходили службы в церкви. К сожалению, не 
так часто посещали дети школу, а только лишь тогда, когда не 
были заняты своими хозяйскими делами по дому. Но это было 
крайне редко. На первом месте стояли заботы о доме, о хозяйст
ве, о земле. Часто родители вообще не имели возможности от
пускать детей на учебу. Старшие дети смотрели младших, ра
ботали по хозяйству, особенно весной и осенью, в пик полевых 
работ.

Добрая и долгая слава и память осталась о тех первых учи
телях: это Попов Петр Георгиевич, регент церковного хора и 
Лидия Митрофановна, дочь священника. При школе был орга
низован прекрасный хор, в который входили почти все школь
ники, ими тоже руководил Попов Петр Георгиевич. Учитель
ская семья жила в доме Жуковой Евгении Григорьевны (бабы 
Евочки).

Петр Георгиевич обучал детей не только пению, но и игре 
на скрипке. Буквально все дети были влюблены в своего учи
теля и получали в этой школе хорошие знания пения и нотной 
грамоты. В классах было уже до 30 учащихся. Школа была чис
той, опрятной, работали в ней технические служащие, которые 
отапливали школу дровами, навозом, соломой, так как зимы 
были очень суровые. Местные жители помнят учителя Филип
пова Прокопия Васильевича, который преподавал в школе фи
зику, а его жена Нина Дмитриевна - математику. До 3 класса 
ученики должны были изучить ноты и в 3 классе уже хорошо 
пели по нотной грамоте. Закон Божий велся со 2 класса, и вел 
его священник 2 раза в неделю. Учителем на дому работала На
талья Павловна, сестра священника Петра Павловича. Практи
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ка преподавания на дому велась многие годы и даже немного 
после 1918 года. Конечно, не все бедные казачьи семьи входили 
в категорию учащихся.

2-я школа Баталпашинского отдела просуществовала 
в станице всего лет тридцать в полутораэтажном помещении. 
Внизу была лавка скобяных изделий для станичников, а вверху 
находилась школа. Школа была светлой, застекленной, и было 
в ней много окон.

«Я родилась в 1927 году, - вспоминает Татьяна Григорь
евна Попова, - на том месте, где стояла школа, осталась лишь 
прямая площадка, уже разрушенный фундамент. Родители го
ворят, что школа веселенькая была, чистенькая, аккуратная, 
приветливая. Но детей там училось совсем мало».*3

Следующая школа была построена в начале прошлого 
20-го века.

К 1906 году в станице насчитывалось 318 дворов. Населе
ние - 1956 душ. Население станицы быстро росло, пополнялось 
«иногородними» выходцами из внутренних губерний России, 
которым уже приходилось покупать землю, чтобы возделывать 
для себя огород. Власть станицы была все также в руках атама
на, писаря и их помощника. Решались все серьезные вопросы 
всем обществом. Решались быстро, хотя иногда спорно и горя
чо. Всем обществом, на общественные деньги надумали строить 
новую школу. Детей имеющиеся школы не вмещали. Новая шко- 
па с троилась всем миром. Атаман и его семья тоже участвовали 
в работах по строительству, а также и писарь управы, Бурляев 
I ригорий Васильевич работал писарем в казачьей управе. Имел 
красивый почерк и был очень грамотным казаком. Когда при
шив к нам в станицу советская власть и уважения к нему не 
I пню ( власть новая унижала), он посчитал, что лучше уйти из 
ки ши: закончил жизнь самоубийством, фото *4
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Бурляев Григорий Васильевич - его жена Анна Никитична, их друзья

Но жизнь не остановилась, а продолжалась. За лесом для 
школы ездили в Волгоград. Школа была построена на цент
ральной улице станицы. Сначала была построена четырехлет
няя начальная школа. Она начала работать с 1910 года. С 1936 
года школа стала семилеткой. Потом она перестраивалась и 
расширялась несколько раз. Относилась к Невинномысскому 
району, имела статус семилетней школы № 22 на 166 посадоч
ных школьных мест. В ней учились и дети с хутора Широкого. 
Сначала школа работала в одну смену, потом и в две смены.

Историческая справка *5
На 1914 год в нашем крае действуют -1042 школы: из них 

начальных- 1042, восьмилетних -20, средних-20. В школах обу
чается 67,1 тысяча учащихся, учителей - 230 человек.

На 1927 год в крае - 1102 школы, начальных - 994, вось
милетних -71, средних -30. В них обучается в среднем по 137,8 
учащихся. 4,4 учителей.
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По этой справке видно, что школ до революции было боль
ше, учащихся меньше, а после 27 года - наоборот.

Бурляева Мария Ивановна - 1907 г.р. «Я пошла в школу 
в 1915 году ив 1917 году уже училась в третьем классе. 1-й и 2- 
й классы обучались вместе. 3-й класс обучался отдельно. Учи
телями были Сергей Антонович и Мария Ивановна, третьего 
учителя не помню». Мария Ивановна хорошо помнит, чему их 
учили в школе, т.е. предметы, весь материал. Она не помнила 
только, преподавали ли рисование в школе. *6

По данным историков, установлено, что революции 1905, 
1917 года почти не коснулись Северного Кавказа, а значит, на
ших хуторов и самой станицы, кроме некоторых случаев , о ко
торых будет рассказано дальше. Перемены революции 17 года 
сами учителя школы приняли спокойно. Наравне с молитвами в 
школе стали звучать и новые революционные песни.

Годы учения у Макеева Петра Гавриловича совпали с го
дами становления советской власти на Северном Кавказе. «Во 
время уроков к нам иногда забегали бандюки, - говорит он, 

мы бросали книги и убегали под кручу к речке. Тревожные 
были эти времена. Топить школу приходилось бурьяном, под
солнухами, навозом, редко дровами, угля вообще не было.

В народной школе учителей было трое, а классов - 4. Чет
вертый класс работал в доме, где жил Заерко Анатолий Василь
евич, обучал этот класс Подсвиров Антон Григорьевич. Рабо
ны в этой школе Шашурин Сергей Антонович с учительницей 
Ларисой Корнеевной. Третью учительницу звали Мария Ива
новна. Изучали в народной школе русский язык, математику, 
нс горию, географию, пение и физкультуру». *7

«Кстати сказать, физкультура преподавалась на высоком 
ровне, как и пение. Дети были физически сильные, выносли

вые. Короткое время работал учителем на дому Антон Кузьмич 
I (одсвиров, который проживал в здании старой почты».

11а 2017 год там проживает Борзов В.И.
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Попова Анна Матвеевна - 1898 г.р.
«Даже и одной ручки не было в нашей школе. Применялись 

писать гусиными перьями, а чернила делали из бузины. Свою 
первую чернильницу-непроливайку я хорошо помню, она была 
на всю школу одна, и носила я ее в холщовом мешочке, который 
сшила мне мама. Я аккуратно ее завязывала и укладывала в та
кую же холщовую сумку, которую носила за плечами. Препода
вали у нас учителя Акимов Сергей Антонович и Антон Кузьмич 
Подсвиров. В классах было от 15 до 30 учащихся. Преподавал 
нотную грамоту в школе Подсвиров Максим Григорьевич, по 
профессии он не был учителем, но хорошо знал нотную грамоту 
и обладал прекрасным даром школьного руководителя. Нужно 
отметить, что его ученики прекрасно пели и понимали ноты. Та
ким же народным самородком был и Коновалов Григорий Вар
ламович. В эти годы учился Подсвиров Григорий Васильевич, 
который рассказал нам о вышеперечисленных учителях. С ним за 
одной партой сидел Гречкин Иван Иванович. Мария Алексеевна 
Бурляева (потом учительствовала в г. Невинномысске). Лагожи- 
на Екатерина Гордеевна (проживала в городе Черкесске), Пасько 
Иван, Бурляева Екатерина Васильевна учились на один или два 
года позже него. Бурляева Екатерина Васильевна подтверждает 
факты, добавляя: «Наравне с Законом Божиим изучали церковно 
- славянский язык». С нею училась Мария Бурляева (жила в ста
нице возле магазина). Училась Полина Назаровна Васильевна 
(потом жила в Черкесске), это тетя Петра Яковлевича Василье
ва. Школа вела свою огромную просветительскую деятельность. 
Несмотря на трудности и неспокойное время, мир детей был за
полнен прекрасным содержанием нового и доселе неизвестного. 
Все заботы дети забывали в веселых школьных играх. *8

С 1919 года был принят Декрет Совнаркома об обязатель
ном образовании. По этому Декрету неграмотные от 8 до 50 лег 
обязаны были учиться.

Ставропольским уездным революционным комитетом из



57

дан приказ о ликвидации безграмотности по волостям Ставро
польской губернии. Из этого же источника узнаем, что в 1924 
году в Ставрополе открылся первый окружной съезд учителей, 
обсудивших задачи просвещения в округе.

Источник: Календарь Ставрополья от 2.11 1920 г.*9
И неважно, что на одного ученика приходилось 6 листов бу

маги, 1 перо на 10 учащихся, один карандаш и одна тетрадь на 20 
учащихся. Главное - училась вся страна! Люди писали не только 
буквы в «ликбезе», они постигали новую, незнакомую до этого 
жизнь!

Из письма учителя начальных классов станицы
Георгиевской:
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В те далекие двадцатые...

Наш город Невинномысск в преддверии своего дня рож
дения. И для каждого это повод вспомнить что-то свое, со
кровенное. Вот и меня память возвращает в те далекие двадца
тые годы нашего столетия, когда я, закончив школу II ступени с 
педагогическим уклоном, получила назначение на должность 
учительницы в станицу Георгиевскую, Невинномысского 
района. Армавирского округа. Шел 1925 год. С волнением пе
реступила я порог одноэтажного кирпичного здания началь
ной школы с 3-мя классными комнатами и уютной учитель
ской. Коллектив был небольшой: заведующий школой Попов 
Петр Григорьевич и четыре учителя.

Улицы станицы тянулись на несколько километров. Детям 
приходилось идти в школу пешком с сумкой из грубой материи 
через плечо. Школа была одна, в классах обучалось не более 
20 детей 8-9 лет, совершенно не подготовленных к школе: ник
то не умел не только читать, но и считать пальцы на руках. 
Сколько стоило трудов научить их считать до 10, используя при 
этом единственный дидактический материал -”палочки”, сде
ланные домашним способом, а если кто забывал их принести, 
то в ход шли пальцы. Еще труднее было научить читать. В то 
время был в “моде” так называемый метод целых слов. Труд
но! Развитие детей было на низком уровне, в домах не было 
ни радио, ни газет. Учителям в те годы, кроме своей работы, 
приходилось вести и общественно полезную работу. Недале
ко от школы находился сельский совет, где председателем был 
Бурляев, секретарем - Подсвиров, бухгалтером - Мирный. Их 
имена и отчества уже не помню. Это небольшое здание назы
валось “нардом”. Там проходили собрания, ставились спек
такли. Один раз в неделю демонстрировались кинокартины. 
Фильмы шли без звука, под шум мотора кинопередвижки, но 
все равно было интересно.
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Было тогда в станице почтовое отделение - комната в жи
лом доме. Помню и так называемую, избу-читальню, где соби
ралась молодежь станицы, чтобы послушать доклады, почитать 
газеты, журналы. Выпускали стенные газеты, распространяли 
среди населения государственные займы, подписку на газеты, 
участвовали в самодеятельности, переписывали неграмотных 
жителей, вели с ними занятия. Обучали грамоте в так называ
емых “ликбезах”.

У меня была группа в несколько человек. Помню старушку 
70 лет, мать комсомольца Чибисова. При свете керосиновой 
лампы, а иногда и при свече в полутемном и холодном классе 
дрожащей рукой она выводила слова. Букварь для взрослых из
дания 20-го года назывался “Долой неграмотность”. На первой 
странице крупным шрифтом было написано: “Мы - не рабы”,” 
Рабы - не мы”. В этих словах звучало тогда ликование победив
шего народа.

Дети были послушны, исполнительны, относились ко 
мне с любовью. Жители-казаки тоже относились к учителям 
с большим уважением, были гостеприимны. Я вспоминаю их 
добрыми словами. Это семьи: Коноваловых, Акимовых, Попо
вых, Корниенко, Жуковых. В семье Жуковых я проживала два 
года. Семья была у них большая - семеро детей: Петр, Иван, 
Мария, Анна, Тамара, Надежда, Василиса. Домик небольшой, 
глинобитный. В переднем углу жилой, теплой комнаты висела 
икона «Казанской Божьей матери», украшенная божницей. Так 
называлась выбитая и вышитая руками хозяйки -Дарьи, на
рядная , выбеленная ткань по традиции казачьего быта. Перед 
иконой висела самодельная лампадка, которая зажигалась ут
ром и вечером для краткой молитвы, возле нее собиралась вся 
семья. Дальше на стене выделялась увеличенная фотография 
ю (ушки Филиппа Никитовича Жукова 1884 года рождения, 
хоперского казака. На углу, справа от двери, угловой шкафчик 
11я посуды, почему-то называемый всей семьей « постав».
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На противоположной стороне стоял для одежды деревянный 
сундук, украшенный металлическими пластинами. Пол в доме 
был земляной, помазанный глиной. На Троицу разносился по 
комнате духмяный запах принесенного с поля детьми, чабреца. 
Его запах я помню многие годы. И завершала убранство жилой 
комнаты прибитая к матке люлька, которая висела посреди
не комнаты. Семья Жуковых следовала казачьим традициям, 
обычаям. Помнили все своего дедушку Филиппа Никитовича, 
который работал звонарем в церкви. Из всей многочисленной 
семьи Жуковых в школу ходил только Ваня, средний сын в се
мье. Как я ни уговаривала хозяев посылать детей в школу, они 
не спорили, но оставались при своем мнении: «Работы дома 
полно».

Сегодня другое время, но забот у учителей не убавилось. 
Сужу по своим дочерям: обе они работают в школе. Мне 90 
лет и я, как старейшая коренная жительница, хочу поздравить 
своих земляков с днем рождения города и пожелать всем здо
ровья.

М. ПОДДУБНАЯ, 
бывшая учительница 

начальных классов.
источник: газета «Невинномысский рабочий» 08.10.1997г.*10
В историю нашей станицы вошли имена высокообразован

ных учителей-интеллигентов: прекрасного учителя ботаники и 
русского языка Шладта Альвина Ивановича и учителя Чубаро
ва Федора Алексеевича. Много лет они отдали просветитель
ской работе с учащимися станицы. По рассказам очевидцев, 
известно, что после 1910 года третья школа станицы опять до
страивалась, добавились классы-комплекты. Первый, второй, 
третий классы занимались в сохранившемся корпусе школы, 
а четвертый в соседнем помещении, именуемом «пожаркой», 
и назывался он ШКМ (школа крестьянской молодежи). В 1932 
году первый класс учила Евгения Александровна. В 1933 году 
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второй класс учил Чубаров Федор Алексеевич. Пятый класс по 
русскому языку вел Георгий Иванович. Немецкий язык препо
давал Петр Степанович. (На 2017 год сохранившееся здание 
школы выглядит по - иному, оно перестраивалось несколько 
раз, там находится в настоящее время частный дом). Парадный 
вход в школу был с северо-восточной стороны, от центральной 
дороги. Звонки на урок подавались большим церковным ко
локолом. Учащиеся, проживающие в хуторе Раздольном и хо
дившие в школу пешком, слышали звон колокола, поднявшись 
даже на гору Холодную.

Помнят жители Рудольфа Федоровича Люббе и его жену, 
Полянскую Нину Ивановну. Нина Ивановна была прекрасным 
учителем ботаники и русского языка, много времени уделяла 
каллиграфии учащихся. Ее ученики сильно поспорили бы сейчас 
со школьной писаниной нынешних учащихся. Директор школы 
- Рудольф Федорович Люббе до самой войны работал у нас в 
станице. Был он человеком высокой культуры, хорошо понимал 
музыку, играл на скрипке. Дела школьные знал отлично, вкла
дывал в работу всю душу. Был очень вежлив с детьми, никогда 
не повышал на них голоса, прекрасно ладил и с родителями.

Васильев Петр Яковлевич вспоминает с теплотой о ди
ректоре школы: «Люббе Рудольф Федорович был директором 
школы, когда я пришел в 1-й класс в 1933 году. Он вел уроки 
пения, играл на скрипке, что для меня было внове. Я никогда 
пс слышал как она звучит. Я, как зачарованный, сидел на его 
\ роках. До этого я слышал только, как играли на балалайке и 
। |рмошке. В школе он был организатором художественной са- 

«деятельности, что мне тоже очень нравилось. Я участвовал 
и сю пос тановках. Его жена Нина Ивановна была учителем на- 
......пых классов. Она вырабатывала каллиграфический почерк 

■ шпцихся. У меня был хороший почерк, это заслуга Нины Ива- 
1Ю1ШЫ 11аверное, поэтому у меня были такие должности: сек- 
I" мр|. в армии, секретарь в сельсовете. Изба-читальня и книги 
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тоже были для меня друзьями и советчиками, очень я полюбил 
чтение, когда познал грамоту».*11

Жукова (Бут) Любовь Васильевна подарила мне фото
графию 1938 года, чудом сохранилась она в ее домашнем архи
ве. Также она рассказала кто находится рядом с учителями: «В 
центре - Люббе Рудольф Федорович и учительница Анна Сте
пановна. На фотографии рядом с ними сестры Власова Ивана 
Андреевича, Васильев Петр Яковлевич, Писаренко Н.И., Жуко
ва Нина Степановна и другие.

Рудольф Федорович Люббе
и учительница Анна Степановна с учащимися школы. 1938 год. *12

С 1932 по 1940 год в нашей школе учились Николай Иоси
фович Корниенко, (впоследствии, все названные люди работа
ли в совхозе «Кочубеевский»), Ольга Дмитриевна Дорофеева 
(работала зав. МТФ), Николай Слесарев (погиб на фронте), его 
сестра Раиса Слесарева работала председателем местного ко
митета. Потом проживала в городе Риге. Сердюков Петр Ефи
мович/ погиб на фронте/. Брат его проживал в станице, Сер-



63

дюков Георгий Ефимович. Все перечисленные жители станицы 
помнят хорошо Люббе Рудольфа Федоровича, у всех хорошее 
мнение о директоре школы, который работал в станице более 
10 лет. Культурный человек в полном смысле этого слова: нико
го не обидел, был всегда пунктуален и лоялен.

«Можно сказать, что все перечисленные жители станицы,- 
продолжает Любовь Васильевна,- носили красные галстуки, 
были пионерами, потом комсомольцами. Они рассказывали, 
что в 30-е годы имя пионера они носили с гордостью и знали о 
пионерской организации очень много. Дорофеева Ольга Дмит
риевна уже в зрелые годы рассказывала, что она знает о пио
нерах: «Первый пионерский отряд был организован в Москве 
при 16 типографии 7 мая 1922 года. Первые пионерские отряды 
собрались на сбор, который превратился в праздник пионерского 
костра 19 мая 1922 года. Комсомол принял решение создавать 
пионерские отряды во всех городах и селах и каждый год, 19 мая, 
отмечать пионерскими кострами. У нас в станице их тоже отме
чали торжественно и очень памятно для пионеров. В 1929 году 
и Москве состоялся слет пионеров на котором присутствовала 
и Ольга Дорофеева: «У пионеров была своя атрибутика: флаг, 
па котором написано: «Будь готов», у каждого пионера красный 
। гк гук, пионерский значок на груди. Пионерский горн и бара- 
Ц.1П были обязательными на торжественных сборах пионерских 
■ о рядов. При даче торжественного обещания пионеры отдавали 
। .Пиот, держа правую руку на средине лба. Пионерские отряды 
пм( 1п свои законы чести. В годы Великой Отечественной войны 
Н' которым пионерам были присвоены звания героев Советского 
। "|ц И) Корниенко Николай Иосифович смог некоторых даже пе- 
I" нк ни гь: «Зина Портнова (разведчица). Валя Котик (связной). 
I .1" ■ в Марат (разведчик-партизан). Леня Голиков (партизан). 
11|1"|ц ры работали по зонам пионерского действия. Особенно 
ц||"|ц рская работа проводилась в годы войны и после. Пионеры 
и" кН .пи пожилым людям, вдовам, солдатским матерям и же
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нам. Примером для них была книга А.Гайдара «Тимур и его ко
манда» и ее главный герой». *13

От себя добавлю, что пионерская работа в школах прово
дилась до 1980 года прошлого столетия, но потом пионерские 
отряды были ликвидированы во всех школах. С октябрьских 
праздников 1997 года у нас в школе станицы Георгиевской, 
приняли в пионеры всего 10 учащихся. Эти ребята участвова
ли 28 февраля 1998 года в первом слете детских организаций 
Кочубеевского района, который прошел очень торжественно. 
Присутствовал на нем председатель исполкома Скарга Генна
дий Анатольевич. Запоминающийся, торжественный был слет. 
Но работа дальше этого не пошла. К сожалению. Пионерские 
организации перестали существовать.

Жукова Л. В. *14

Возвращаюсь к воспоминаниям 
Жуковой (Бут) Любовь Васильевны;

«До войны у нас в школе работал, 
ставший всеобщим любимцем учащихся, 
Ананьев Роман Алексеевич - математик, 
- говорит Любовь Васильевна. Я пошла в 
школу в 1941 году. Война еще не пришла 
в наши края. Учиться было очень интерес
но. Просто захватывающе! С первого же 
урока математики Ананьева Романа Алек
сеевича, я полюбила математику и самого 
математика. И со школьной скамьи мечта
ла стать учительницей, чтобы походить на 

любимого учителя». Мечта Любовь Васильевны сбылась, она 
стала впоследствии учителем. С большим опозданием, закон
чив 7-й класс только в 1950 году, так как она была в оккупации и 
не училась в те годы. Закончив в 1954 году Черкесское педучи
лище, сначала работала в Киргизской ССР и только в 1957 году 
возвратилась на Ставрополье. Любовь Васильевна продолжает:
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Л.В. Жукова и ГН. Шкорбут */5

Л.В. Жукова с классом */6
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Учителя 60-х: Денисенко В.А., Васильева В.Н., Денисенко Я.Г.
Баркар Л.В., Шишкина 3.В.(IIряд слева), Новоселов И.И., 

Попова Н.Н., Жукова Л.В., Муравьева Р.Д.,
Денисенко Н.М. Исупов Н.Н. (справа 1 ряд) Школа № 22 *17

«И именно в семилетней, которую называют старой) школе 
№ 22 я работала первые годы своей педагогической деятель
ности с учителями, которых помнят наши старожилы и сейчас. 
Миненко Нина Александровна была учителем начальных 
классов, ее муж - парторгом партийной организации. Он орга
низовывал учителей в поездки с лекциями на фермы, кошары. 
Учителя получали за общественную работу путевки, ездили 
на море по военно-грузинской дороге. Как бы ни трудны были 
послевоенные годы, но супруги Миненко вспоминают о том, 
что даже в эти годы выделялись деньги на новогодние подарки 
детям. Это подтверждает и приказ по колхозу Калинина № 16 от 
26.12.1949 года . Супруги Миненко выехали со станицы в 1958 
году в город Ангарск, на свою родину. Там Нина Александровна 
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продолжала работать в школе, считалась очень хорошим учите
лем начальных классов. Из той школы делали на нее запрос о ее 
работе здесь. Она была награждена за успешную учительскую 
деятельность высокой наградой правительства. Работали здесь 
и супруги Филипповы: Нина Дмитриевна преподавала матема
тику, а Прокопий Васильевич - физику. Супруги Филипповы из 
станицы выехали в 1959 году.

Директором семилетней школы № 22 с 20. IX. 1951 по 1959 
работал Степаненко Федор Гаврилович. За безупречную пе
дагогическую деятельность он был награжден шестью прави
тельственными наградами. После него директорами этой школы 
в разные годы были: Ананьев Василий Касьянович ( работал 
с 29.08.1959 года), Канцуров Петр Евсеевич (работал с 1961 
года, но проработал совсем мало), Денисенко Яков Григорь
евич директором школы № 22 работал с 1962 по 1969 год, 
Сербин Петр Алексеевич (работал с 1970 по 1976 год).

Очень была рада, что мне посчастливилось работать с та
кими учителями как: Заерко Валентина Петровна, Шкорбут 

I амара Николаевна, Шишкина Зоя Васильевна. Все они были 
милые, добрые, человечные.

Васильева (Зерникова) Вера Николаевна была уже за
вучем». *13

Учителя 50-60-х годов оставили о себе светлую память. С 
иобовью и уважением вспоминала о них Любовь Васильевна.
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Из паспорта школы № 22 известно:
«Отопление в семилетней школе было угольное и керо

синовое, стены школы деревянные, крыша железная, при шко
ле на 1957-58 учебный год имелась 1 учебная мастерская и 
один сарай».
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С 1964 года в учительскую семью вливаются Денисен
ко Надежда Максимовна - учитель географии, Муравье- 
ва-(Крипан) Раиса Даниловна - учитель математики. Очень 
строгая, принципиальная, прекрасный профессионал своего 
дела, бывший ветеран войны. Дети заслушивались ее расска
зами о войне. Баркар Лидия Васильевна - учитель химии и 
биологии, Денисенко (Худобина) Валентина Александровна 
- учитель немецкого языка.

Новоселов Иван Иванович - учитель начальных классов.
Нелегкий путь прошел Новоселов Иван Иванович в сво

ей жизни. Родители умерли рано, его взял на воспитание муж 
крестной матери. Вскоре он был отдан в детдом, школу Ваня не 
бросал. Когда ему не исполнилось еще 16 лет, он по ходатайс
тву от колхоза поступил в педагогический техникум. Это было в 
1933 году. Ночью разгружал вагоны, нанимался выполнять вся
ческие хозяйственные работы: колоть дрова, полоть огороды, 
ухаживать за скотом. Выживал как мог, но техникум не бросал 
и закончил его в 1936 году. После техникума был направлен в 
одну из школ учителем начальных классов. Работа очень нра
вилась. В 1940 году был призван в ряды Красной армии и после 
этого попал на фронт. Служил в войсках НКВД.

После войны с 1946 года работал учителем в Свердловской 
области, но по состоянию здоровья рассчитался и выехал отту
да. С октября 1946 работал учителем начальной школы хутора 
Широкого, Невинномысского района, Ставропольского края. 
I (осле ее закрытия с 1964 года работал учителем Георгиевской 
семилетней, потом восьмилетней школы, (до 1976 года). *19

В словах Денисенко Надежды Максимовны 1924 г.р. 
щучат такие слова воспоминаний : «С 1964 года я работала в 

I соргиевской школе. В школе учеников -166, 8 классов: 4 клас
са начальная школа и 4 класса старшая. Учились в две смены, 
школа уже не вмещала учащихся. В этой школе начала рабо- 
1.1 । ь 11опова Надежда Николаевна, которая вела русский и была 



пионервожатой, Исупов Николай Николаевич- преподаватель 
труда и завхоз. В нашем учительском кругу было всегда весело. 
Встречали дни рождения, пели. Особенно любила я песню «Ря
бинушка». Я пела её и с коллективом школы.»

Из воспитательных планов Денисенко Н.М. узнаем: «Без 
помощи семьи школа не в состоянии полностью решить зада
чу обучения. Окружающая ребенка среда и воспитание - два 
фактора, формирующие нравственные его устои. Вся система 
педагогических воздействий на ребенка направлена, чтобы вос
питать честного, порядочного, доброго человека. А все-таки 
вырастают еще у нас эгоисты, лицемеры, непорядочные люди. 
Все, кажется, в семье хорошо, а ребенок вырастает недобрым, 
неотзывчивым человеком. Значит, что - то упущено в воспита
нии. Простой пример. Мама - доярка встала рано утром, соби
раясь на дойку. «Безобразие какое, - ворчит женщина, хлопоча 
у плиты. - Надо успеть детям горячий завтрак приготовить пе
ред школой. В 4 утра людей поднимают, совести у них нет. Це
лый день ничего не делают, как будто нельзя позже коров подо
ить». Это каждодневное ворчание слушает проснувшийся сын 
- школьник. Сегодня слушает, завтра опять что-то в этом роде 
слушает и постепенно усваивает: никакой заботы о людях нет, 
никто не хочет думать о других, каждый только о себе заботит
ся. И каков же будет результат воспитания ? А ведь нужно было 
сказать по другому: «Рано коров доят, для того чтобы молоко 
было вовремя доставлено рабочим людям, в садики, школы, на 
предприятия города, в больницу больным. Вовремя не доста
вишь молоко - беды не оберешься». И сын, слыша это, по-дру
гому, по-хорошему, учился бы смотреть на жизнь...». *20
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Протасова (Баркар) Лидия Васильевна 1937 г.р., учитель 
химии и биологии, говорит: «В Георгиевскую школу я пришла 
работать в августе 1964 года вместе с Валентиной Александров
ной Денисенко. Исупов Николай пришел в школу позже. Школа 
была маленькая, одноэтажная. Коллектив небольшой, учились 
в две смены. Я преподавала химию, биологию, сельхозтруды, 
вела танцевальный и хоровой кружок».

В жизни Лидии Васильевны были тяжелые годы: была 
репрессирована ее семья, отец расстрелян. Маленькая Лида 
ютилась сначала у родственников, жила в детском доме, потом 
воспитывалась у бабушки. Но как бы трудно ни было , всегда 
стремилась иметь профессию. Окончила педучилище, потом 
педагогический институт естественно-географический факуль
тет. Еще будучи студенткой, у нее открылся талант к краевед
ческо-туристической работе. Отзыв о ее работе краеведа на
шего края В.Г. Гниловского: «Работа ваша хорошая, собран и 
грамотно изложен основной материал, характеризующий ваш 
район и станицу Георгиевскую. Правда, в работе, главным об
разом излагаются сведения, почерпнутые в литературе. Но весь 
облик вашей работы показывает, что Вы вполне в силах доба- 
нпгь работу материалами собственных наблюдений и прибли- 
ш и. работу к научно-исследовательской. В Вашем написании 
\ казано много родников. Интересно было описать, что каждый 
из них представляет. Интересно было бы описать речку Невин- 
ку. ее режим, водоносность и т.д. Если вам удастся дополнить 
работу собственными наблюдениями, мы представим ее как 
। гуденческую научную работу...».

Л .В. Баркар по натуре человек общительный, любознатель
ны и поющий и участвующий всю свою жизнь в общественной 
работе, постоянно водящий детей в туристические походы и экскур- 
<ни *2I
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Школа № 22. Преподавательский 
состав с учащимися школы . 1966 год *22

Учительский состав школы № 22 *23
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Кабинет труда, Баркар Л. В. *24

Л. В. Баркар 
возле беседки школы * 25
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(Худобина) Денисенко Валентина Александровна при
шла работать в школу в 1964 году учителем немецкого языка. 
Преподавание вела почти весь урок на немецком, что детей дис
циплинировало и прививало им навыки иностранного языка. В 
результате была хорошая усвояемость ее предмета, хотя многие 
дети не любили немецкий. Слишком свежи были воспомина
ния родителей о войне.

Я работала в школе с Валентиной Александровной только 
с 1983 года и хорошо ее знала. Пишу о ней подробней, так как 
была очевидцем ее преподавательской деятельности, которой 
она отдала всю свою жизнь.

Валентина Александровна вела внеклассный кружок, вела 
переписку со школьниками ГДР. Ее дети делились с германски
ми школьниками, как они отмечают день немецкой пионерии, 
день юного антифашиста. Многие дети самостоятельно вели 
активную переписку со школьниками ГДР, что благотворно вли
яло на их успеваемость и познание немецкого языка. Валентина 
Александровна встречалась с людьми, побывавшими за грани
цей. Делала встречи с такими людьми, чтобы эту информацию 
знали и дети. Она всегда была классным руководителем, и клас
сы, которые она вела, были организованны и дружны. Проводи
ла утренники, оформляла с ребятами альбомы, книжки-раскла
душки, где собирались фотографии станицы и ее объектов на 
немецком языке, возила детей на экскурсии, в музеи. Много лет 
Валентина Александровна была завучем школы по учебной ра
боте. В школе в 1987 году был создан отряд имени Каламурзи- 
на - погибшего афганца. Классным руководителем отряда была 
В.А. Денисенко. Человек высокой культуры, понимающий то, 
что она воспитывает будущих патриотов своей родины, Вален
тина Александровна часто проводила классные часы на патри
отические темы. Делала она и выездные уроки Мужества возле 
дома Каламурзина Ильи, погибшего в Афганистане, вместе е 
военруком школы Борзовым Ильей Михайловичем.
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Помню рассказ из ее личной жизни: «Я в Георгиевскую 
приехала молодой совсем, здесь замуж вышла. Свекровь меня 
посылает в огород и говорит: «Возьми сапачку и иди прополи 
сначала буряки, а потом гарбузы. Гарбузы пока сильно не рас
пушились, надо их протяпать». Думаю: «А что она мне сказала?
Не немецкий. И на русский не похож. По
том узнала, что таково наречие станицы, 
которой отдала я всю свою жизнь. А тогда 
пришлось перевод у соседей спрашивать 
у свекрови было стыдно спросить.» *26

Денисенко В.А. *27

Денисенко В. А. с учащимися школы. *28
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Коллеги: (слева) Денисенко В.А.,
Баркар Л.В., Бурляева В.М., Остроухова Ю.Ф. 1983 г *29

С 1950 по 1956 год в семилетней Георгиевской школе 
№ 22 учились наши будущие педагоги: Коновалов Николай 
Николаевич, Денисенко Валентина Михайловна, Корниенко 
Вера Ильинична, - которые были примерными учащимися, 
пионерами, комсомольцами, а потом стали хорошими 
учителями и воспитателями. Тепло вспоминают они о своих 
первых учителях: «Работал в это время учителем начальных 
классов Пушкарев Михаил Данилович. *30

Директором школы в эти годы в станице был Степаненко 
Федор Гаврилович, учитель географии, ветеран Великой Отечес
твенной войны, который вернулся с фронта и часто рассказывал 
детям о войне, о том, что за форсирование Восточного и Западно
го Одера его взвод отличился и многие солдаты и сержанты по
лучили благодарность Верховного Главнокомандующего и были 
награждены. Командир лейтенант Степаненко Федор Гаврилович 
был отмечен орденом Отечественной войны 11 степени.
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Пушкарев Михаил Данилович 
с учащимися 3 класса семилетней школы. 1953 год *30

Директор Степаненко Ф.Г., завуч Васильева В.Н 
с учащимися семилетней школы №22 *31
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Директор школы Степаненко Федор Гаврилович, 
Завуч В.Н. Зерникова *32

Отгремели бои. Многие возвращались к мирному труду, 
прерванному войной. Федор Гаврилович Степаненко сменил 
военную форму лишь только в 1947 году. Соскучившись по ос
новной работе учителя, он уже в феврале работал директором 
Георгиевской школы.

Работала в это время Зерникова (Васильева) Вера Нико
лаевна, которая закончила Черкесский учительский институт в 
1945 году и была направлена в Георгиевскую школу учителем 
русского языка и литературы. У Веры Николаевны это были не 
первые годы работы (она работала несколько лет в Раздольненс- 
кой школе), а потом свой педагогический путь продолжила в се
милетней, потом восьмилетней школе № 22 и в средней школе № 
17 нашей станицы. Педагогической работе Вера Николаевна от
дала 25 лет своей жизни. Молодая, сильная, она была очень стро
гой, принципиальной, прекрасно владела своим предметом».

Школа-семилетка № 22 была преобразована в 1965 году в 
восьмилетнюю. Она уже не вмещала детей и со временем пере
ехала в двухэтажное здание нынешней администрации.

Это будет школа № 17. Но о ней я расскажу во второй части 
книги «Отчий дом».
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Школа №22, учителя: Васильева Вера Николаевна и Заерко Валентина 
Петровна (слева). Степаненко Федор Гаврилович - директор школы, 

его жена (справа) - Вера Тихоновна. Она вела биологию 
и Мария Тихоновна - ее сестра *33

Озеленим нашу школу *34
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Источники и иллюстрации к главе 6-Й:
«Странички школьной жизни»

1. Фото Георгиевской школы № 22
2. Справочник по Ставропольской епархии, 1911 г.
3. Воспоминания Поповой Татьяны Григорьевны -1907 г.р.
4. Фото семьи Бурляева Григория Васильевича - писаря станичной уп
равы
5. Справка из архива РОНо Кочубеевского района
6. Воспоминания Бурляевой Марии Ивановны 1907 г.р.
7. Воспоминания Макеева Петра Гавриловича
8. Воспоминания Поповой Анны Матвеевны 1898 г.р.
9. Календарь Ставрополья от 2.11.1920.
10. Из письма учителя Поддубной М. Газета «Невинномысский рабо
чий» от 08.10.1997.
11. Воспоминания Васильева Петра Яковлевича
12. Фото Рудольфа Федоровича Люббе и Анны Степановны с учащи
мися. 1938 год
13. Воспоминания Л.В. Жуковой (Бут)
14. Личное фото Л.В. Жуковой (Бут)
15. Фото Л.В. Жуковой (Бут) и Шкорбут Галины Николаевны - учителя 
начальных классов
16. Фото Л.В. Жуковой (Бут) с ее классом
17. Учителя 60-х. Денисенко, Васильева и др. Школа № 22 (1964 год)
18. Паспорт 7-летней школы № 22
19. Из биографии Новоселова Ивана Ивановича
20. Из биографии Денисенко Надежды Максимовны
21. Из биографии Протасовой (Баркар) Лидии Васильевны
22. Школа 22. 1966. Преподавательский состав школы №22 с учащи
мися. 1966.
23. Фото учительского состава школы № 22
24. Кабинет труда. Учитель Баркар Л.В.
25. Баркар Лидия Васильевна (возле беседки). 1973 год
26. Из биографии Денисенко В.А.
27 Личное фото Денисенко В.А.
28. Денисенко В.А. с классом. 1979 год
29. Денисенко В.А. Коллеги. 1983 год
30. Пушкарев Михаил Данилович с 3 классом семилетней школы 
№ 22. 1953 год.
3 1. Директор школы №22 Степаненко Ф.Г., завуч Васильева В.Н.
32. Школа № 22. Учителя: Васильева В.Н. и Заерко В.П. (слева), Степа
ненко Ф.Г - директор, его жена (справа) - Вера Тихоновна и ее сестра 
(слева) Мария Тихоновна.
33. Озеленим нашу школу.



Много лет посвятят своей преподавательской работе 
вышеназванные и новые учителя школ станицы Георгиевской. 
Они выпустят учащихся, имеющих прекрасные знания. Мно
гие из них еще молоды, другие уйдут из школы на заслуженный 
отдых. У молодого поколения учителей много сил и энтузи
азма, веры в то, что все будет прекрасно и легко в их жизни. 
Хотя потом это будет все не так. Рифы, водопады, взлеты и 
падения. Замечательные ученики и не очень. Удачи и неудачи. 
Здесь, на преподавательском поприще, пройдет у некоторых 
вся жизнь с заботами о детях. Меньше о своих и больше о 
школьных. Все так непостоянно в этом мире.

Но ведь интеллигенция во все века вела за собой лучшие 
умы человечества, когда в ней просыпалась готовность духа к 
этому. Ведь человек маленький, Божий микрокосмос, в кото
рый вмещается вся Вселенная. Причины его несчастий, бед 
в его мыслях. Раз болен дух, нужно излечивать его. Каждый 
учитель проходит через это, если он настоящий Учитель. Он 
должен ставить выше всего любовь к человечеству. Это долж
но быть его основным стремлением. Знания - да. Сделать из 
ученика настоящего человека -дважды да! Это любовь к Ро
дине, семье, окружающим людям и окружающему миру.

И пусть нам говорят, что есть профессии важнее, но я 
уверена, что самая лучшая, самая добрая из них - настоящий 
учитель!
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Краткая летопись колхоза Калинина и ее хуторов
Глава 7-я

«В 1916 году в станице Георгиевской в 332 домах прожи
вало 1034 душ мужского пола и 999 женского. На население 
станицы наложила свой отпечаток первая мировая война. Мно
гие казаки не вернулись. Но некоторые казачьи хозяйства жили 
зажиточно, нанимали себе работников. В хозяйстве имели па
секи, скот, рабочий инвентарь для возделывания и ухода за зем
лей. Казаков строевых в станице около 200 человек. Некоторые 
из них имели офицерское звание, были грамотными и знали 
«иногородние языки». Но гражданская война принесла еще 
больше людских потерь. В годы гражданской войны Георгиев
ны воевали, как за белых, так и за красных.

Поворот в судьбе истории не так быстро отражался на 
укладе станичных казачьих семей, хотя в их быт постепенно, 
но верно входили новые порядки, новые слова: «губернский 
комиссар», «совдеп», «актив» и прочие. Произошла смена ад
министративных лиц в станице, как и на всем Северном Кав
казе. Постепенно происходило и размежевание борющихся 
классовых сил: кулаки, богатое казачество составляло оплот 
контрреволюции, а казачья беднота стала на сторону больше
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виков. Ярким представителем такого размежевания стал наш 
земляк-герой гражданской войны Иван Антонович Кочубей. 
Пройдя через многие ошибки в своей короткой, но яркой жиз
ни, он перешел на сторону большевиков. Принял всем серд
цем революцию, поверил в ее идею и погиб во имя этой идеи 
с именем Ленина на устах.

(О детских годах Кочубея коротко написано в моих кни
гах, вышедшех в 2014 году: «Розы для Поли», «Последний 
репортаж о музее им. И.А. Кочубея) 1914 г.

Основная часть казачества проявила колебания в сто
рону контрреволюции. Их колебания очень понятны сей
час смотрящих в страницы истории, спустя 100 лет. Казаки 
участвовали во всех войнах, которые вела Россия с 1696 
по 1917 год. Они всегда служили Вере, Царю и Отечеству. 
Казак всегда умел хранить верность присяге. Самое массо
вое участие казаков было в первую мировую войну: в кон
ных сотнях, не считая пластунов, батарейцев и служивых 
по войску.

Семейные и общественные традиции испокон века уко
ренялись и оттачивались у казаков. Многовековой военный 
образ жизни, уклад его бытовой жизни не мог примириться с 
крутым поворотом своей судьбы. Потом казаки пользовались 
определенными привилегиями, особенно земельными. Земля 
выделялась на каждого мужчину в семье и относилась к лич
ной семейной собственности. Остальные наделы станичной 
земли были общими. Распоряжались ими казачьи круги. Рядо
вой казак руководствовался как законом, так и чувством собс- 

। пенника земли, данной ему за службу во имя «Веры, Царя и 
Отечества». Понятия о коллективной казачьей собственнос- 
|ц определялись писаными законами, а частью неписаными. 
I азак понимал, что такое казачья общая земля, которой он 
пользуется. Свои понятия он основывал на личном праве кол- 
1гк । пвпого владения и пользования землею (все виды угодий
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— это пашня, сенокосы, пастбища для общего стада, водные 
источники для рыбного лова). Кстати сказать, пользовались 
они бесплатными речными просторами еще по распоряже
нию Ермолова А.П.

Основное понятие о коллективной общеказачьей собс
твенности укоренилось в крови казака еще с тех историчес
ких времен, когда они были поселены на Кавказе. И если 
какой-либо чиновник льнул к писаным законам о земле 
больше, чем к обычным правилам предков, то рядовой казак 
противопоставлял всему этому «нововведению» понятие о 
земле, как об общеказачьей общевойсковой собственности. 
В основе привлечения казачества к военной службе и выпол
нение ею полицейских функций окончательно закреплена 
была система землевладения в казачьих областях. Положе
ние о земле 1869 года тем более закрепило общинное владе
ние станичными (юртовыми) землями, из которых каждый 
казак получал пай в размере 12 десятин. Остальные земли 
составляли войсковой запас. Он предназначался в основ
ном для создания новых станичных участков по мере роста 
казачьего населения. Казачья община, основанная на урав
нительном землепользовании, связанная с периодическими 
переделами земли, с коллективными владениями угодий, 
была неотъемлемой частью жизни казачества. Купчая на 
землю могла быть оформлена только лишь при разрешении 
основных земельных владельцев, государства или начальс
тва Баталпашинского уезда, а начальство давало согласие на 
такую сделку лишь при решении местного «юртового» ка
зачьего круга. Из России на Кавказ год от года усиливался 
приток «пришлого безземельного люда». Это давало толчок 
развитию экономической жизни казачества, внутри которой 
шла длительная борьба старых общинных порядков с новы
ми. И надо отдать должное, в отстаивании своих общинных 
интересов было: ни пяди земли без пользы для своей общи
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ны казаки никому не уступали. И именно земля определила, 
что в результате этого казачество, являвшееся ранее угрозой 
царской власти, стало ее опорой в борьбе с революционным 
движением. Ярким примером раскола между богатым и бед
ным казачеством явилось убийство первого комиссара ста
ницы, Попова Георгия Александровича, который был одним 
из первых ее коммунистов. Вот что об этом периоде в жизни 
станицы говорит житель Кривобокое Федор Иванович, ус
лышавший эту историю от своего отца:

«Одним из первых коммунистов в станице Георгиевской 
стал вернувшийся с фронта Попов Георгий Александрович. Он 
был грамотным, честным человеком, поверившим в светлое 
будущее, в дело революции. Сам он был из небогатой казачьей 
семьи и кулаков не любил. Да и они его несильно жаловали. Геор
гию недолго пришлось работать и мечтать о лучшей и светлой 
доле станицы.

Когда омытый дождями молодой месяц светлой прорезью 
покоился на западной окраине неба и черная мартовская тиши
на, нарушаемая шепотом ручьев полонила станицу, он не спал, 
а слушал эту тишину...

13 сыром воздухе чувствовались волнующие запахи весны: 
иногда теплым дымком дышала земля, прелым душком несло от 
хозяйских построек станичников, весенним, чудным ароматом 
исходили сады, просыпаясь от зимней спячки, молодо пахла вы
метавшаяся возле плетней свежая поросль травы. Георгий, вы
шедший на крыльцо сельсовета, жадно вдыхал разносторонние 
запахи ночи родной станицы, смотрел на присыпавшуюся от 
зимней спячки землю и строил планы новой жизни...»

Георгий Александрович был убит в такую вот прекрас
ную, весеннюю ночь, не предвещавшую ничего худого.

I Гохоронен он в центре станицы, на небольшой возвы
шенности. В этой же могиле покоится его жена и шестнадцать 
красноармейцев, убитых белыми на хуторе Рощинском.
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В центре станицы (на 2017 год) находится памятник, пос
вященный этому событию. *1

С годами становления советской власти связано несколь
ко событий, так или иначе относящихся к годам гражданской 
войны 1917 года. В эти годы были посечены белогвардейским 
дозором 16 солдат Красной армии на хуторе Рощинском. Ког
да их на бричке привезли в станицу, они были полураздетыми. 
Дозор белых явился на хутор очень рано и захватил красноар
мейцев еще «тепленькими». Станичники обрядили красноар
мейцев по - христиански и похоронили в общей могиле.

Когда умерла жена комиссара Попова Георгия Александ
ровича, то похоронить ее решили не на кладбище, а с убиты
ми красноармейцами. Там же был похоронен и убитый комис
сар станицы.

Остались лишь смутные воспоминания об этом эпизоде 
гражданской войны. Сам памятник ветшает и приходит в не
годность, и некому сейчас смотреть за этим. Унесло время 
имена зарубленных воинов, хотя в 1978 году список убиен- 
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пых на памятнике еще был. Но не стало обязательной воли 
партии, которая бы помнила имена погибших за ее идеалы. 
Сами жители не помнят, как звали жену первого комиссара, и 
путают имена двоюродного дяди, Попова Александра Алек
сандровича, работавшего в 20-е годы секретарем ревкома, и 
погибшего от рук белых в 1917 году первого комиссара ста
ницы Попова Георгия Александровича.

Сын убитого комиссара — ветеран войны, Попов Васи
лий Георгиевич, в своем письме к поисковцам Георгиевской 
средней школы пишет:

«Я не знаю и не видел нынешнюю братскую могилу, кото
рую перенесли с прежнего места и оборудовали возле адми
нистративного здания. Прежде она считалась могилой моей 
матери, которую определил мой отец-Попов Георгий Алек
сандрович. Дело тут вот в чем. Мой отец - казачий офицер. 
В 1917 году он перешел на сторону Красной армии, потом 
был назначен председателем революционного комитета ста
ницы Георгиевской, где он создал партийную организацию. В 
партии поддерживалась строгая дисциплина и велась суро
вая антирелигиозная пропаганда. В доме нельзя было иметь 
икон, нельзя ходить в церковь не только самому, но и членам 
семьи и родственникам. И вот, когда умерла моя мать, перед 
отцом встал вопрос, где ее предать земле? На общем клад
бище нельзя, там была церковь, и прежде чем похоронить 
человека, его нужно было отпеть в церкви. Пойти на это 
мой отец не мог по вышеуказанным мотивам. Поэтому было 
проведено собрание коммунистов, на котором г/ определили 
место захоронения моей матери. Чуть позже там были по
хоронены и красноармейцы, убитые на хуторе Рощинском. И 
там же похоронили отца. Место захоронения стали назы
вать «братской могилой» - историческим местом в станице. 
Я был там однажды. На могиле стоял небольшой чугунный 
обелиск, увенчанный красной звездой». *2



88

Так писал в своем письме ветеран. Поисковая группа Геор
гиевской школы, которой я руководила, писала ему письма и 
о многом спрашивала, желая уточнения. Но он не ответил, на
верное, не успел. Он был человеком уже преклонных лет, когда 
началась наша переписка, ему шел 81 год. За могилой много 
лет присматривали жители станицы, школьники. Часто школа 
приводили детей, рассказывая о былом. Но в разное время к 
истории относятся по-разному. В настоящее время экскурсий 
не проводят. Увы! И для истории станицы очень огорчительно 
то, что восстановить фамилии погибших красноармейцев нам 
не удалось.

Обзор архивных документов города Черкесска
Глава 8-я

Неоднократно мне приходилось выезжать в Черкесский 
архив, где удалось найти документы, датированные 1921-22 
годами, которые поступили из Краснодарского края, города 
Армавира. В них документы станичных, хуторских, сельских 
ревкомов: приказы, протоколы, списки, анкеты, относящиеся к 
истории нашего края, в том числе нашей станицы. Коснемся 
обзорно некоторых :



По протоколу № 10 от 1921 г.
Упоминаются по станице Георгиевской фамилии Алек

сея Варламовича Коновалова и Сергея Антоновича Шашури
на. Сергей Антонович - регент церковного хора, прекрасный 
учитель пения в церковно-приходской школе, который знал от
лично нотную грамоту, интеллигент в высоком смысле слова, 
очень нужный и грамотный в станице человек. Не зря имена 
Шашурина Сергея Антоновича и Попова Александра Алексан
дровича, секретаря тогдашнего ревкома, несколько лет идут 
рядом. Без таких грамотных людей, как Шашурин С.А., ста
ница не могла бы обойтись.

В протоколе № 11 с.г.
Говорится о предоставлении помещений под военный от

дел, библиотеку и аптеку. Кстати сказать, из этого протоко- 
па 1921 года видно, как уважительно относились в те годы к 
книге и образованию.

Под первую библиотеку в станице отдали пустой домик. 
’) гот домик имеет длинную историческую биографию, и мне 
кажется, уместно сказать о его судьбе. Когда первую библио
теку перевели в отстроенное новое здание, в нем разместили 
садик, затем там находилась ветеринарная аптека станицы. До
мик этот горел и был вновь отстроен, чтобы там разместился в 
восьмидесятые годы XX столетия музей имени героя граждан
ской войны Кочубея Ивана Антоновича, нашего знаменитого 
земляка.

С 1983 года это помещение вмещало в себе определенный 
период гражданской войны: фотографии соратников Кочубея, 
жспозиции его боевого пути, личные вещи И.А. Кочубея: его 
боевое оружие, бурку, личную карту, клинок, копию его по
следнего письма и многое другое. К великому сожалению, му
зей несколько раз обворовывался и из-за плохого финансирова
ния был закрыт через девять с небольшим лет его существова
ния. Увы!



После музея в этом помещении с 1993 разместилась сель
ская библиотека. Поистине историческое здание станицы! Ви
дишь, уважаемый читатель, как переплетаются судьбы давно 
минувших дней и наша современная жизнь.

Извини, уважаемый читатель, что так далеко убежали мои 
мысли вперед.

Продолжая тему по документам архива, находим по про
токолу 1921 года второй пункт, который гласит: «Нужно обло
жить налогом каждого едока для выделения от них средств 
для отопления местных учреждений.»

Из воспоминаний старейших жителей станицы известно, 
что председатель ревкома Меркулов Иван Иванович, кото
рый работал в 20-е годы XX столетия, был очень вниматель
ным и чутким человеком. Но накладывать поборы на население 
станицы он тоже считал делом безоговорочным и правильным. 
Он очень отличал образование и культуру, так как работал в 
содружестве с Шашуриным Сергеем Антоновичем. В станице 
их уважали, прислушивались к их мнению. Иван Иванович час
то заходил в школу, каждый раз для себя уточнял недостатки 
и отмечал, что необходимо сделать здесь в первую очередь. В 
этот раз он решил поговорить с заведующим школой по поводу 
ремонта школы. Чтобы увидеться с ним он зашел в школу к ве
черу. В гулком коридоре не слышно было голосов и шагов. Он 
прошел вглубь школы и услыхал приглушенные детские голо
са. Под дверьми одного из помещений сидела девочка и чутко 
прислушивалась, о чем говорят в классе.

-Ты ученица? - спросил Иван Иванович тихонько. Девочка 
ойкнула и хотела бежать по коридору, но он ласково остановил 
ее и повторил свой вопрос.

- Нет, мне мамка не справила одежку в школу, - ответила 
тихо девочка.

- А чья же ты?
- Я Попова
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-А как зовут папу и маму?
-Папаня мой на войне погибший, а мамку Дарьей зовут.
-Это какая же Дарья, что в школе печь топит?
-Ну да.
-А почему же ты сидишь под дверью?
- В школу страсть как хочется.
-Ну давай вместе в класс зайдем и учительницу попросим, 

чтобы она тебе разрешала посещать занятия.
Девочка растерянно водила босым пальчиком ноги по полу, 

потом серьезно сказала:
-Вишь, у меня ноги босые и все в цыпках. Нехорошо.
-Ну ладно, - согласился Иван Иванович. Это, конечно, не

хорошо, что ты их развела. Беги домой ноги скорей скоблить, а 
я зайду и поговорю с учителкой. Договорились?

Девочка согласно кивнула всклокоченной головкой и унес- 
пась по коридору.

Иван Иванович горестно покачал головой. «Вот ведь как 
нехорошо. Помочь Дарье надо одежку справить для дочки». Он 
1спло улыбнулся, вспомнив, как девочка чертила босой нож
кой по полу, признаваясь в своих цыпках. «Обязательно надо 
помочь семье. Да и школа накануне зимы. Где брать топливо?» 
Мысли пошли у него по другому руслу: «Крыльцо починить, 
побелить школу хотя бы внутри. Да и доски на полу тоже про
гнили, не только крыльцо». Вот таким внимательным помнят 
жители Ивана Ивановича Меркулова.

11родолжая обзор документов, вижу, что в помесячной ве
домости

«О ходе работы революционного комитета с 15.02.1921 г. 
по 01.03.21 г.»

говорится о проведении: собраний - 3,
спектаклей - 4 (где присутствовало 400 человек слушате

лей),
субботников проведено - 2 (присутствовало 50 человек), 
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число красноармейских семей - 62 человека, 
бежало в банды - 4, вернувшихся из банды - 11.
духовенство -1, рождений зарегистрировано -10, смертей - 3, 
Число населения: мужчин -1067, женщин - 1147 человек и 

т.д.
Такие ведомости сдавались ежемесячно, и можно было от

следить, как идут дела в станице. Очень интересный факт.
По протоколу № 32 общего собрания от 8 мая 1921 

года.
Присутствующих - 200 человек.

Президиум: предревкома Меркулов Иван Иванович, Коно
валов Петр Кириллович, секретарь товарищ Попов Александр 
Александрович.

На повестку дня выносятся следующие вопросы:
1. Об отмене государственной разверстки;
2. Текущие дела.

Решение:
- Отменить продразверстку и заменить ее налогом;
- Поблагодарить товарища военкома 306 полка за отечес

кое сочувствие;
- Вменить в обязанность местному Земотделу оказать по

мощь в полевых работах населению.
Немного истории:

В связи с низким поступлением хлеба по государственным 
заготовкам в январе 1919 года в критических условиях разру
хи и гражданской войны была введена продразверстка, кото
рая стала частью комплексных мероприятий, известных, как 
политика «военного коммунизма». К 1920 году продразверстка 
распространилась почти на все сельскохозяйственные продук
ты. Это вызывало рост крестьянского недовольства и даже мас
совых выступлений по стране. Поэтому в 1921 году, в марте 
месяце, она была заменена продналогом. Размер продналога 
был значительно меньшим. Он больше отражался на кулац
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кой части населения. Каждый крестьянин твердо знал сумму 
причитающегося с него обложения и имел дело только с одним 
сборщиком налога.

Это было очень удобно и своевременно.
Месячная ведомость-вопросник замай 1921 года.
В ней затронуты многие стороны жизни населения, а 

именно: как относятся люди к продразверстке, как мирятся 
между собой, какие у них отрицательные проявления к совет
ской власти, как должно идти развитие профессионального 
движения и т.д. Ответы были разные: об удовлетворитель
ном развитии сельского хозяйства, о недостатке посевных 
площадей и стремлении станичников засеять больше земли 
для того, чтобы в своем хозяйстве было больше зерна. Гово
рили также о том, что нужны организации посевкомов, ко
торые должны будут следить за успешной обработкой почв. 
/ 'оворили о том, что нужны свои ремонтные мастерские, ко
торые быстрее будут ремонтировать инвентарь. Затраги
вались также вопросы о набегах зеленых банд, которые топ
чут посевы. Поступали предложения, как с этим бороться. 
(Ьпношение к коммунам, артелям, по ответам станичников, 
хорошее. Общее положение социального обеспечения удов- 
и‘творительное. Запашка общественных огородов произ
водится по плану, в первую очередь семьям красноармейцев, 
вдовам, старикам.

Конечно, не все станичники могли ответить на вопросы. 
Было у многих непонимание новой политики, непонимание их 
новой жизни. Некоторые вообще не ответили на вопросы, пото
му что были неграмотные.

Следующий документ гласит:
РСФСР
Ревком
Станица Георгиевская Баталпашинского отдела
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№ 980 1 июня 1921 года
На основании предписания Собеса 22/04 с.г. за № 986 

вместо пункта Собес учреждается Агентство, в котором по 
штату положен агент-обследователь, сотрудник Собеса. Так 
как не достает по штату одного делопроизводителя в кан
целярии вверенного мне ревкома, то сотрудник Телегин Алек
сандр Николаевич переходит в ведение Ревкома на имеющуюся 
вакантную должность делопроизводителя общей канцелярии, 
которого прошу внести в списки учета сотрудников и числить 
такового за вверенным мне ревкомом.

Предревкома (подпись)
Секретарь Попов А.

В документе от 20 июня 1921 года говорится о налете 
банды на канцелярию. В результате этого разворованы и унич
тожены некоторые документы, долговые документы, уворована 
бумага, газеты, некоторые распоряжения. За неимением печати 
стоит подпись 4-х человек и подпись председателя.

Протоколом собрания № 55
от 11 октября 1921 года
Присутствовало: 300 чел.
Решили: Единогласно
Согласны вооружиться от набегов бандитов, создать и 

укрепить самоохрану, присоединившись к отряду особого на
значения. Для этого мобилизовать граждан 1897, 1898 и 1899 
года.

Кривобокое Иван Михайлович*4
1918-21 годы - период, когда нашим станичникам при

шлось сражаться с белогвардейцами. Белые стремились унич
тожить советскую власть. Семь лет войны империалистичес
кой, затем гражданской войн нанесли ущерб нашей станице, да 
и всему Ставрополью: сельское хозяйство сократилось на 400 
тысяч десятин/посевы/. Сбор зерна сократился вдвое, количес-



95

тво лошадей уменьшилось на 110 тысяч голов, крупного рога
того скота на 108 тысяч. Тридцать три крестьянских хозяйств 
остались без инвентаря. Почти полностью была разорена про
мышленность. Из 2628 мелких предприятий к 1921 году оста
лось лишь 311 (11%). Положение это усугублялось разгулом 
бандитизма. В конце марта 1920 года Красная армия освободи
ла от белых Баталпашинскую станицу. Белогвардейская армия 
рассыпалась на мелкие группы, которые ушли в горы. Оттуда 
при поддержке князей, баев и кулаков они нападали на ста
ницы, аулы, хутора. Это сильно мешало строительству новой 
жизни. Все это вынуждало молодое правительство создавать 
па местах рабоче-крестьянскую милицию. В милиции начали 
работать совсем молодые и неопытные ребята, им было всего 
но 16-17 лет. Милиции не хватало оружия: на многочисленный 
отряд молодых милиционеров было всего по 2-3 ружья. Не хва- 
гало обмундирования, транспорта. А круг обязанностей мили
ции расширялся: они боролись с белогвардейскими отрядами, 
засевшими в горах, уголовниками, дезертирами, спекулянта
ми. В обязанности милиции входило изъятие оружия, борьба 
с детской преступностью, охрана железнодорожных путей, те- 
иефонно-телеграфных линий. Самой главной задачей, которая 
с гояла перед милицией с первых дней ее существования, был 
контроль за соблюдением революционной законности. Недо
битые белогвардейские и кулацкие шайки громили исполко
мы, убивали коммунистов и комсомольцев, активистов моло
дой советской власти. При выполнении оперативного задания 
был схвачен милиционер конного разъезда Иван Михайлович 
Кривобоков из станицы Георгиевской. После зверских истяза
ний белыми Кривобоков Иван Михайлович был расстрелян в 
лесу.

Газета «Ленинское знамя от 03.04 1967 г.
Эту историю о нашем земляке поведал нам учитель физ

культуры Ананьев Евгений Романович, который хорошо знал
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сына погибшего. Сын Кривобокова Ивана Михайловича жил
возле братской могилы, работал в станице ветеринарным вра
чом. Умер в 70-х годах, жена его уехала из станицы, родствен
ников и детей у них не было.

Об этом случае за 
3 апреля 1967 года пи
сала газета «Ленинское 
знамя», которая и была 
предоставлена Евгением 
Романович с фотографи
ей Кривобокова Ивана 
Михайловича. *5

Рассказывает Иг
натенко Иван Ивано
вич, ветеран Великой 
Отечественной войны, 
1913 г.р., житель хутора 
Рощинского: «Все, кто 
был настроен против 
советской власти, ухо
дили в банды, которые 
сосредотачивались по 
камышам/Например, 
братья Кочубея, Гонча
ровы, Перегородиевы и
другие/. Бандиты занимались воровством, грабежами мирных 
граждан, убивали работников сельсоветов. Едет, например, 
кто-нибудь с базара или с мельницы. Они вылазят из камыша 
и — «СТОП». Грабили даже последнее, порой и убивали, если
получали сопротивление. Такие дела творили, что страшно 
было куда-то ехать. Свирепствовали многие месяцы. Некото
рые сдавались в плен, а некоторых при поимке расстреливали. 
Когда милиция и местные жители стали давать им отпор,



то банды с наших мест ушли в темнолесские леса. Там они 
тоже свирепствовали, особенно было слышно о банде главаря 
Маслюкова. Еще песня была в годы гражданской войны, наши 
ребята ее пели:

У большой реки Зеленчука
Мы громили банду Васюка.
У Кубани-матушки реки 
Бегали от нас и Маслюки. 
И не хватит памяти веков 
Помнить всех маслатых Васюков. 
Помнить будут годы и века 
Наши незабвенные дела.
Бурные, как ты, Кубань-река, 
Чистые, как кровь большевика.

Недолго Маслюков бегал и обижал народ. Попал и он в 
плен. Власти предложили ему альтернативу: будешь расстре
лян или поможешь нам в обезвреживании банд. За это будет 
тебе снисхождение от власти. Маслюков выбрал жизнь. Сво
ими бандитскими методами, так как он этим владел в совер
шенстве, он брал в плен белых офицеров, расстреливал их в 
операциях и схватках. Сдавал их оружие властям. Банды были 
обезврежены. Маслюков был реабилитирован властью. «Я пом
ню, - говорит Иван Иванович Игнатенко,- он еще после этого 
много лет работал на рынке города Невинномысска».

Морозова Вера Герасимовна, 1929 г.р. вспоминает рас
сказы матери:

«Время было страшное. Воровство сильно процветало, были 
случаи убийств. Боялись выходить из дома, когда собаки лаяли, 
а то кто-то убьет. Но иногда и смеяться приходилось. Хоть 
и страшно было, а есть что-то надо и детей кормить. Пошли 
бабы станичные на базар в Невинку. Возвращались поздно. Из 
лесополосы выходит «бандит», сам сидит верхом на длиннющей 
палке. Страшно бабам стало, даже жутко. Ведь все слыхали 
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о мародерстве. Среди станичииц была Елена Андреевна Маке
ева, мать Петра Николаевича Макеева. Говорит он им: «Са
дитесь, вывезу вас на гору». Что делать? Сели. Вывез. «А те
перь платите. Ты сидела впереди, плати больше. Ты в середине 
- меньше, а ты сзади- еще меньше. «Что делать? От страха 
заплатили и бегом с горы в Тимофеевку. Так доярки с них месяц 
смеялись: «У страха глаза велики. Может, это больной был, а 
вы ему последние копейки отдали». Короче, как в пословице, и 
смех и горе.

Вот такие рассказы поведали мне земляки.

Просматривая следующие документы, нахожу доклад от 
20 ноября 1921 года, в котором говорится о собрании, где пред
седателем исполкома становится Попов Александр Александ
рович, двоюродный дядя первого комиссара станицы, погиб
шего в начале революционной бучи 1917 года.

Также хочется показать несколько архивных копий, отно
сящихся к этому времени станичной жизни моих земляков:
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(архивная копия) 6
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Список лиц, не имеющих право быть избранными 
(от 23 ноября 21 г.) *7
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Копия

Форы. №2
Список

Лиц, не имеющих право избирать и быть избираемыми в ст. совет 
согласно конституции и инструкции по выборам 

Бапьтпашинского отдела Кубанской Области
Составлен 23 ноября 1921 года

Примечание: В настоящий список вносятся только лица, достигшие 18-ти

етняго возраста обоего пола.

ЧЛа Фамилия, Имя и 
Отчество

Возраст Чем 
занимался до 
Февральской 
революции

Чем занимается 
в настоящее 

время

_____ _
Причина 

отстранения от 
выборов

Канунов Ефрем
Гаврилов.__ ______

63 Торговцы Никакой 
работы невидут 
так как уже 
преклонных 
ле ।

Согласно 
Конституции как 
жившие на 
нетрудовой счет

— Жена Его Агафия 64

Синельников Иван 
Степанов.

78 Жил по 
найму, жена 
занималась 
портняжест 
вам

Ничем, как ни 
трудоспособны 
е

Родители 
ушедшаго 
офицера за 
। раницу с 
Врангелем

4; Жена Анастасия 63

5) Корниенко Петро
Иванов,

60 Хлебороб Жоломшик 
церкви

Согласно 
Конституции 
служащие 
религиозного 
культа__

6. Жена Его
• Анастасия

60 тоже

Лазаревский
Митрофан Василь.

58 священник священник Согласно 
Конституции как 
служитель 
духовного культа

8. Митропольская 
Устинья Мат.

28 Жена 
служителя 
духовнаго 

| культа

Жена 
служителя 
духовного 
культа

Согласно 
Конституции как 
служитель 
духовнаго культа

Председатель Комиссии
11о выборам Совета Подпись

Члены: Конорезов
С. Шашурин

В.и.д. Секретаря Подпись
Основание- ФР-352, опЛ, д.13, л. 128.
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Список сотрудников Ревкома (2 листа) Год не указан.

: I

)| ■ Копия

список
сотрудникам Ревкома ст. Георгиевской, подведомственных ему 

учреждений и предприятий

1 жж 
по 

пор.

Фамилии, имена и отчества Занимаемая 
должность

Во
зр

ас
т Семейное 

положение
Примечание

1, Меркулов Иван Иван. Пред-ма 24 Холост
2. Шашурин Сергей А. 23яе>уэевк. 38 Женат
3. 1 Корниенко Григ. В. -/А 39
4. Остроухо» Вас. И. -/А 32 Женат

........
5. Стаценко Алекс.П. ___ -/А 26 Женат
6. = Попов Алекс.Ал. Секрет, 30 Женат
7. Меркулов Петр Ив. Делов, Зем. 18 Холост
8. Кор и иен ко Мих. 11 переписчик | Женат
9. Телегин Николай Ал. Делов. Собеса 54 \ Женат
10. Коновалов Тим. Кир. Обслед.пун.С. 57 Женат
11. Лазарева Мария Сем. Секрет.Загса ! 47 Замуж.
12. Ковалев Филипп Пан. Сторож Р. Женат

Наре вязь

13 Полупан Анис. Зах. Почтовый Р. , 29 Женат
---- -—..............

Полупанова Нат.Ил. Почтовый СТ. 1 26 ( Замуж.
15. Загадаев Федор Ан. Почтовый р. Женат

Сельмаш
__ ___ - ............ . |

16. Гречкин Степ. Емельян.___ _ Пред.Прав,—"*--- 53 Женат
17. Меркулов Иван Арист. Гл.

^Травления
53 Женат

Корниенко Вас.Васил. Казначей 44 -
'19-

г
Бондаренко Георг.Кир. Предс.

Совета
48 4/~

| 20- Денисенко Мих,Ив. Гл. совета 55
■ 21. Меркулов Григ.Никит. 43 -И-
;22- Попов Фед.Павл. счетовод 37 др

Нармельнина

' 23.,; Цыганков Фед.Степ. Заведывающ. 45 -
24. Семен Фома Георг. Машинист 38
25. Лозинский Антон Алек. -/А 27 1
** 4% Ко порезов Алексей ... Мирошник 3 4 ♦/А* — ■ Соболев Иван Семен. 23 7А
- ’ Глазунов Конст.Павл. Весовщик 25 Холост

*81
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Печать

к Кмой !
г? - Злтроухов Вас. Прохор. Чл.

Комячейки
35 /Ксню

Коноре ЗОВ А.!скс.П Секр - - 34 - -
3 1 . Цыганок Федор Сшп. ___ Чл. МА в - -

■

32. Шашурин Серг, Ант. Зав.отаар. 38 МА Совм. долж.
член.
Ревкома

33. 1 К>рченко Ив. 1 Ьвл шкраб 28
34 Попон Петр Григ. -//- 22 Холост
35. Попов Иван Филип. шкраб 24 Холост
36 1 1ок-\инл М.1р.Вас. -//- 1 '■ Девица
37. н. юренекая /’шл.Мигр. МА_____|' в

38. Мсркуюни Мирим Иван. §
39. Чикильднна Надежда Вас 20
4 0 Ивченко Феодора Фрол. 20 .л-.
41. Мальцева Анаст. __ _______ Тех.раб. ___ 17
42. Тимченкона Мар Григ. - -//-
о Шириметьев Фед.Сем шкраб ...

Холост
,44. - 26 Вдова
45. Корниенко Негр Яков. Сторож 69 Женат
4о Дорошев Кондр.Сем. - 48 Холост
Г Шсмег Мюю’си МА 43 Женат

Селе Хм г, Илье 1 Федор. 49 -
49 Шиян 11аг (Мирил. Шкраб 19 . [.свина
5а Денишов Иван Сторож за Жена:
5 Г Случевский Филар.Ал. Ш краб И) Холосч __

ЙШ I '■ 'Г2Г1
[

52. Стеценко Алек.Павл. Заввоенот- 
делом

2о женат Со вм .доджи. \ 
член 
Ревкома

Сели шев I Гтр Дсловод 25
Поносов Андрей - ■ 25
'1 о.1.мачев_Михаил _ Переписчик Жсн:ч

_ __________ _

1 ежа Ефим 24 [ - -
Мальцева Анна Уборщица 60 Вдова

Предревкома
Секретарь

Подпись 
Попов

Основание: ФР-352, оп.1, дЛЗ, ял. 94, 95.
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Также интересен еще один документ - Баталпашинского 
отдельского военного комиссариата:

Удостоверение
Представитель сего удостоверения Стаценко Александр 

Павлович действительно есть зав. военным делом станицы 
1 еоргиевской, что удостоверяется подписями и печатью.

Действительно по 31 января 1922 года. *10

Два следующих документа показывают нам администра
тивные преобразования:

Приказ № 1 от 3 марта 1922 года. Из Кубано-Черноморс- 
кой области южную часть Баталпашинского отдела, ныне за
нимаемую черкесами и 6-ю казачьими станицами, нужно было 
организовать Карачаево-Черкесскую автономную область. 
Точные границы КЧАО нужно было определить не позднее 
01.03.1922 г.*11

Из личной карточки Ватулина Виктора Дмитриевича- 
члеиа исполкома губернского городского президиума Губернии 
Кубчернобласти, уезда Баталпашинского, города Баталпа- 
шинска, секретаря парткома от 12 июля 1921 года. Эта дата 
и документ указывают на то, что в 1921 году, вплоть до мар
та месяца 1922 года, Баталпашинский отдел состоял в соста
ве Краснодарского края, Армавирского округа . С марта меся
ца 1922 года был переименован в Орджоникидзевский край до 
13.03.1937, с января 1943 года переименован в Ставропольский 
край.*12
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Административные преобразования
Глава 9-я
Справка

(Из документов Беломечетского музея)

Предельная численность населения волости была опреде
лена в 30 тысяч. 26 января 1923 года Кубанский Черкесский 
Облисполком утвердил новую административную территори
альную сеть. В Беломечетскую волость входили станицы Бе
ломечетская, Георгиевская, хутор Рощинский.

Документ о новой административной территории повлек 
большие изменения хутора Рощинского и станицы Георгиевс
кой, о которых мне хочется рассказать подробней по некоторым 
архивным документам, а также по воспоминаниям жителей, 
чтобы прослеживалась короткая летопись станицы и ее основ
ные вехи развития после революции.

В 1924 году в станице Георгиевской были созданы 2 арте
ли: артель «Урожай», руководил ею Конорезов А.П. и артель 
«Первое Мая», руководитель Бурляев Г.Т.

С 1929 года эти артели слились воедино, образовав колхоз 
имени Калинина. После слияния артелей, его укрупнения, кол
хоз быстро вставал на ноги. Первым председателем колхоза Ка
линина стал Платонов - «десятитысячник». Платонов приехал 
с завода города Волгограда. Коммунист, человек с «золотыми 
руками». Многие казаки повернулись лицом к новой власти из- 
за авторитета этого руководителя. Бескорыстный, свой парень 
-трудяга, с мозолистыми руками, как и все они. Коммунист 
Платонов вел значительную разъяснительную работу среди 
казаков, раскрывая им сущность советов, цели борьбы новой 
власти. Он убеждал колхозников, что слабенькие ростки новой 
жизни дадут в скором времени хорошие плоды и что период 
острейшей борьбы старого режима с новым скоро закончатся. 
Его слова оказались пророческими, но он сам погиб и не дожил 
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до этого времени. Контрреволюционные силы не переставали 
вести подрывную деятельность, стремясь подорвать доверие к 
новой власти. Еще продолжались террористические акты на ак
тивистов сельских советов и работников большевистской пар
тии.

Новым витком и очень нелегким стала в хуторе Рощинском 
и станице Георгиевской коллективизация / лето, июнь месяц/. 
Взбунтовалась зажиточная часть станичников, которая не мог
ла смириться с тем, что нужно отдать свое хозяйство, нажитое 
потом, неимоверным трудом, в колхоз. Ведь без труда не жила 
ни одна казачья семья. Семьи трудились, чтобы у себя в хозяйс
тве были и лошади, и быки в упряжке, и корова для семьи. А в 
поле и борона, и жатка. Да чтобы в страду молотилка работа
ла своя. Трудились так, что рубахи были солоны от пота. И не 
могли смириться люди с коллективизацией. И пошли брат на 
брата. Опять привожу пример братьев Кочубеевых, потому что 
об этой семье слышал каждый читающий человек. Если Иван 
Антонович Кочубей, герой гражданской войны, стоял по одну 
сторону и поддерживал большевиков, то братья его по богаче 
- по другую. Они ни за что не хотели мириться с новой властью 
и новой жизнью.

В водоворот этой борьбы и попал такой яркий человек, как 
11латонов, который проработал в станице всего несколько лет. 
Он оказался на стыке всей классовой борьбы. Смертельно ра
ненного его нашли на крыльце дома, где он проживал, и увезли 
хоронить в родной Волгоград. После этого произошел корен
ной перелом в нашей станице, как будто смерь этого человека 
унесла с собой недоверие и страх к новой жизни.

С другой стороны, немаловажным фактором было по
давление брожения среди зажиточных казаков силами ОГПУ. 
I Установление СНК «О красном терроре» обеспечивало тыл 
большевиков, и террор являлся для них просто необходимос
тью. Появились секретные письма и телеграммы, которые на
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целивали власти на местах еще на более жестокое отношение к 
зажиточному казачеству.

24 января 1919 года председатель ВЦИК Совнаркома Я. В. 
Свердлов подписал директиву об уничтожении казачества, как 
враждебного класса.

Для тысяч казаков нашего района начался период «вели
кого переселения» в Поволжье, Казахстан, Сибирь, Крайний 
Север.

В одной из секретных телеграмм с Южного фронта А. Ка- 
летаева : «Предлагаю к неуклонному исполнению следующее: 
- напрячь все усилия к быстрейшей ликвидации возникших не
порядков для подавления восстаний путем суровых мер по от
ношению к зачинщикам. Беспощадные расстрелы, расстрелы 
через 5 или 10 человек взрослого мужского населения, а также 
оповещение хуторов об этом...»

Газета «Ставропольская правда» за 12.02.1984 г. *13
И хотя в конце марта 1919 года были изданы постановления 

рекомендательного характера, не применять к казакам публич
ных репрессий, но негласно они продолжались. Все эти события 
с Платоновым, его смерть и неординарные меры ОГПУ привели 
к тому, что казакам пришлось подчиниться новой власти, потому 
что она вела очень активную борьбу «с таким опасным элемен
том, как кулаки». В основной своей массе жители станицы и ху
тора были люди верующие. Они полагали, что всякая власть есть 
власть от Бога и нужно ей подчиняться и доверять, даже если это 
очень тяжело.

Подавляющая часть казачества, бывшая опорой царизма, а 
затем поддерживающая силы контрреволюции в годы гражданс
кой войны, твердо стала под знамя новой жизни. Если в выборах 
в местные советы в 1926 году принимало участие совсем недо
статочное количество избирателей, то в 1929 году, несмотря на 
агитацию зажиточных казаков, в выборах участвовало 67% ка
заков и крестьян. Несмотря на сложности трудного переходного 
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периода от капитализма к социализму, несмотря на разруху, не
разбериху, после того как были пережиты налеты банд красных, 
зеленых, белых, в укладе станицы стал просматриваться стер
жень новой жизни. Постепенно, но все-таки взяли верх, прису
щие казачеству черты: любовь к труду и Родине. Нужно было 
кормить детей, а значить, работать: пахать, сеять, убирать. Каза
ки выходили на субботники, восстанавливали инвентарь.

Работали с утра до ночи. Быки уставали, люди тоже падали 
от усталости, но поднимали и боронили новые земли, ночевали 
в степи, где по вечерам не смолкали казачьи песни. Пела стани
ца, пел хутор, по вечерам пела неугомонная молодежь. Мечта у 
многих была такая: «Все равно перегоню на пахоте все бычьи 
упряжки». А сколько же было радости у любопытных детей, да 
что греха таить, и у взрослых, когда прислали на колхоз два трак
тора: «Фордзон» и трактор «ЧТЗ». Какое подспорье в нелегком 
сельском труде. Радость, так радость! Радоваться колхозники 
умели.

В 30-х годах уже начала работать комсомольская органи
зация. Имена комсомольцев Никифорова Ильи Ивановича, Ко- 
норезова Ивана Васильевича, Тюнина Семена, Васильева Вла
димира Петровича, Акимова Ивана Алексеевича, Игнатенко 
Ивана Павловича, Бурляева Ивана Ивановича, Бурляева Матвея 
Ивановича остались в памяти, как представителей того нового, 
что вошло в жизнь станицы и хутора.

Не хочу потерять нить административных преобразований 
и пропустить биографические данные по хутору Рощинскому 
и станице Георгиевской. В 1929 -30-е годы вверх по хутору Ро
щинскому был колхоз им. Ворошилова. До Камышков (так на
зывалась часть хутора Рощинского в сторону станицы Георги
евской) - колхоз им. Сталина, и работал в нем председателем 
Меркулов Яков Иванович.

В двух километрах от Рощинского раскинулся в балке 
хутор Глубокий. Сначала это был Рощинский хуторской кош,
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Первыми трактористами нового «Фордзона» на хуторе 
Рощинском были: Шаку нов Василий Иванович, трактористки Дорошева 

Мария, Игнатенко Елена, Корниенко Елена
Тимофеевна, Корниенко Андрей Павлович, Толмачев Афанасий.

Первый трактор в станице: ЧТЗ
(Челябинский тракторный завод).

В центре в белой кофточке 
Подсвирова Александра Тимофеевна, 

Третий сверху (слева) Кривобокое Иван Федорович *14

потом там начала работать крупная молочно-товарная ферма, 
на которой работали люди из Рощинского. Хутор Глубокий был 
расположен в живописном, насаженном руками хуторян саде. 
Там росли фруктовые деревья: груши, яблоки, черносливы, ки
зил и так далее. Весь хуторок утопал в зелени. На Глубоком 
находился большой птичник, где работала знаменитая на весь 
Северо-Кавказский край птичница Авилова Анастасия Афана
сьевна, заведующая птицефермой колхоза «Красный животно
вод» Невинномысского района, образцово поставившая работу
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на ферме, награжденная в 1936 году районным выставочным 
комитетом Северо-Кавказского края грамотой второй степени 
31.08.1936 за № 22. Анастасия Афанасьевна была обществен
ницей, депутатом сельсовета, уполномоченной по займу. Она 
неоднократный делегат районного съезда депутатов Совета. 
Женщины активно включались в общественную жизнь. В ис
торию станицы и хуторов вошло имя Степановой Ольги Ива
новны-активистки коммуны «Горные орлы», которая ездила в 
Ставрополь на встречу с руководителями партии, как одна из 
лучших рабочих в полеводстве, а также Бурляева Екатерина, 
работавшая в животноводстве. Такие активистки -женщины 
проводили в жизнь решения страны Советов. Они знакомили 
жителей с первой Конституцией, которая вошла в историю, как 
декабрьская 1937 года. Они рассказывали, что эта Конституция 
давала право на образование, труд и отдых, бесплатное меди
цинское обслуживание и обеспечивала нуждающихся бесплат
ным жильем.

Возвращаясь к судьбе хутора Глубокий, хочется отметить, 
что в войну он сильно пострадал, так как отступающие немцы 
ничего не щадили. В пятидесятых годах XX столетия хутор 
I лубокий стал «нерентабельным», но там все еще находились 
пасеки и одна отара овец. Всего за несколько лет хутора не ста
ло. Колхоз в Глубоком носил имя «Молотова».

Хутор Широкий ( До 1964 года перед станицей Георгиев
ской располагался красивый хутор Широкий). Опять «не рен
табельный». Как только закрыли там школу, потом магазин, все 
жители были вынуждены покинуть хутор. Выехали в основном 
в станицу Георгиевскую. Это семьи Никифоровых, Поповых, 
11ерегородиевых и др.

Васильева Анна Филипповна родилась на хуторе Широ
ком. Она вспоминает: «Хутор был большим, в 180 дворов. Все 
хуторяне держали большие хозяйства, почти каждый двор 
держал пасеку, например, семья Остроухова Ивана и Павла, 
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Василий Шмыглин, Вера Лиманова, Иван Беспалов, семья Се- 
реденых. На хуторе были прекрасные сады, рос белолистик в 
3-4 охвата. Его рубили, отапливали дома, отапливали МТС в 
станице Беломечетской, мосты делали. На хуторе имелась де
ревянная, дубовая церковь, привезенная с Хопра, находившаяся 
на бугорке, недалеко от кладбища. Во дворе церкви было три 
бассейна, посажены цветы.. Восстанавливали церковь всем 
миром, складчиной. Фундамент у нее был высокий, из камня. 
Он долго стоял, как памятник, после того как с Широкого уе
хали все жители. Последним домом на хуторе ( еще в 19 80-х 
годах) стоял дом Шаманши. Людская молва не объяснила мне, 
почему ее так звали.

На балке Широкой, где сейчас искусственные пруды, была 
небольшая запруда, которая постоянно наполнялась водой, в 
ней купались дети хутора, ловили рыбу. Русло речки Невин- 
ка шло по хутору Широкому. Весной, в большие дожди, речка 
Невинка выходила из берега и затапливала часть хутора. На 
речке Невинке была построена мельница. Называли ее Лаго- 
жинской ( по фамилии ее хозяина). Туда возили на размол зерно 
и жители станицы. В тридцатые годы хозяина раскулачили, а 
мельницу растащили. Хутор сильно увеличивался, почти соеди
нившись со станицей Георгиевской. От хутора Тимофеевского 
он был разделен только разросшимся камышом и Авериными 
садами. В этих садах был потайной подвал. Аверины были ко
нокрадами. Подвал был огромным и приспособленным для на
хождения в них до 10-ка лошадей, которых Аверины воровали у 
жителей. Когда все успокаивалось, Аверины коней продавали. 
Но ведь есть поговорка: сколько веревочке не виться, конец бу
дет». Из рассказов жителей, хутор процветал.

Опять-таки со слов жителей, Пеньков Петр Афанасьевич, 
председатель колхоза Калинина, «разогнал» хутор, потому что 
не захотел туда проводить свет, так как это выливалось в боль
шую копеечку.
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Школа в Широком была начальной, строилась еще до ре
волюции. Работал там много лет очень строгий учитель без 
руки (бывший фронтовик) Степура ( имя, отчество жители не 
помнят). Закрыли в Широком школу в 1964 году, потом закры
ли магазин, и жители хутора разъехались по свету кто куда. В 
станице много фамилий из Широкого: Чикильдины, Безродные, 
Беспаловы, Лимановы, Конорезовы, Шмыглины и др.

Сестры Чикильдины: Надя, Люба и Шура, - родились 
па хуторе Широком в казачьей семье. Он был переименован 
впоследствии в хутор Пятилетку. Знаменита семья Чикильдиных 
гем, что их дедушка, Чикильдин Антон Егорович, служил 
в Лейб-гвардии 1-й Кубанской сотни Его Императорского 
I величества. После революции он был председателем на хуторе 
Широком. В 1933 году репрессирован.

Снимок сестер Чикильдиных. 1955г. *15
(На лошади Л:Гв:1 Кубанск: сотни Совете: Его Ими: 

конвоя казак Антон Чикильдин */6
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Чикильдин Антон *17 Его жена - Дарья 
Федор овна-казачка *18

Семья жены: в центе отец Попов и 4 его сына - Яков, Борис, Федор и 
Александр, вверху - жены сыновей и сестра, 

внизу сестра и мать сыновей *19



Последним учителем и заведующим начальной школой Не
винномысского района, Ставропольского края с октября 1946 на 
хуторе Широком работал Новоселов Иван Иванович. С 1955 
года, когда школа закрылась, он стал учителем Георгиевской се- 
мил етней школы.

В это же время стали «нерентабельными» хутора: Обиль
ный, Яман-Джалга, Казинские хутора. Правильно ли это было, 
рассудит время. Мое дело краеведческое рассказать, как оно 
все было и как это помнят мои земляки.

В 1932 году станица Георгиевская и хутор Рощинский объ
единились в колхоз «Красный животновод» (председатель Жер
дев). Такое название колхоза сохранялось до Великой Отечест
венной войны. После Жердева председателями были Волохов, 
Бражников, Анисимов С. В. В основной своей массе это были 
прекрасные люди и организаторы народа.

Неурожай 1932 года опять подкосил ростки новой жизни. 
Боясь голода, многие уезжали из станицы, чтобы добыть кусок 
хлеба. Власти стали посылать оперуполномоченных, выявляя 
излишки хлеба у казаков для сдачи государству на следующий 
урожай. Всякие были уполномоченные, были даже такие, кото
рые выгоняли станичников, оказывающих неповиновение, с их 
дворов, оставляли родителей с детьми на улице. Начался сабо
таж, усилился голод. Люди умирали семьями. Некому было хо
ронить их, да и не за что. Власти создавали похоронные подводы, 
которые должны были увозить трупы на кладбище. Были случаи, 
когда увозили еще живых, чтобы не возвращаться за ними еще 
раз. Похоронной команде /два человека на подводе/ выдавали по 
200 граммов муки за каждую “увезенную голову.” Люди зверели 
от голода и даже за такую малость вот так «старались».

1933 год вошел в историю нашей станицы и хуторов 
«страшным черным годом» - годом смерти. Очень многие жи
тели пострадали, и население станицы опять намного сократи
лось.
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Из воспоминаний Морозовой Веры Герасимовны, 1929 г.р.
«Моя мама рассказывала, что у нас была большая семья. В 

1929 году возникали коллективные хозяйства и весь скот стал 
общественным. Дома было нечего есть. На всю нашу ораву да
вали только 1 литр молока и немного хлеба. Мне в 1933 году 
было 4 годика, и мы с братом Николаем, который был на 2 года 
старше меня, были в колхозных яслях. Мама принесет нам ку
сочек хлеба, а он крошится у нас в руках, а другие ясельные 
дети, сопливые и голодные, подбирают эти крошки и в рот. 
Папа был бригадиром в эти годы и принес сумку зерна, а мама 
хлеб испекла, натолкав туда всяких трав. Так его за это выгна
ли с работы. Не посадили потому, что было много детей и он 
был вынужден работать в отделении колхоза Лаптева. Домой 
он ездил редко, но когда приезжал, то что - нибудь привозил. 
Корова у нас была. Когда отелилась, то мы молозиво ели. Она 
худая была и молока мало давала, нечем ее было кормить. Но 
все - таки мама ее называла «наша кормилица». У других и того 
не было поесть. Каждый день мы, дети, ходили по полям и ра
зоряли мышиные гнезда. Зерно оттуда собирали и несли маме. 
Она молола это зерно на двух больших жерновах, добавляла 
туда лободы и щавеля и пекла пышки. Мы все съедали и были 
все равно голодные, а маме ничего не доставалось. Ноги от го
лода у нее опухли. Мы, дети, погнали корову поить, когда мама 
уже ходить не могла, заигрались, а корову украли. Искали ее 
мы сами, не нашли. Обратились к милиционеру Федору Иван
цову. Он ее нашел в станице Воровсколесской и пригнал к нам 
домой. Вообще было время голодное и страшное. Воровство, 
убийства, грабежи».

К концу 1933 года осталось на хуторе Рощинском только 
150 дворов, да и в станице не больше( имеется в виду живых 
дворов).

Но летом 1934 года был получен хороший урожай, стало 
жить намного легче. Уехавшие начали в станицу возвращаться.



Вернулась даже семья Дубковых, которая была в эмиграции в 
Уругвае с 1914 года (Южная Америка).

Через 2 года колхоз « Красный животновод» смог купить 2 
автомашины. Колхозники стали получать на трудодни больше 
хлеба и других продуктов питания и обихода. Выращивали так
же и на своих огородах овощи, особенно картошка выручала.

Молодежь потянулась к знаниям. Широкое распростране
ние получили в эти годы «Ликбезы», добровольные общества 
“Долой неграмотность”. Они учили писать и считать всю ста
ницу. Всех поголовно, даже пожилых казаков. Просветитель
скую работу вели не только учителя, но и молодые комсомоль
цы, умеющие читать и писать.

Гонения и репрессии
Глава 10-я

Но другая беда пришла: было опасно говорить лишнее, ни 
с кем нельзя было поговорить и поделиться. Куда-то стали про
падать хорошие, умные руководители и просто хорошие люди 
- наши станичники и хуторяне. В эти годы мы узнали новые и 
страшные для нас слова: « вредители советской власти, репрес
сии».

По воспоминаниям Поповой Марии Петровны: «В 1933 
году, в голод, было репрессировано много очень хороших людей: 
Костргин П.А. (председатель колхоза «Красный животновод»), 
Волохов Савелий Филлипович, Янченко Иваи Сергеевич, Браж
ников Гавриил Иванович, Анисимов Семен Васильевич, Рогачев 
Андрей Яковлевич. По простому наговору забирали людей и 
увозили куда-то. Некоторые возвращались, а некоторые как 
в воду канули. Этих людей власти называли «саботажниками 
и врагами народа» . А какие же это враги? Мы знали их всех с 
самого детства. А если это приезжие были, то мы не слепые,
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видели, как они работали и за колхозное стояли. Разве такие 
люди могли быть врагами?».

Выселялись зажиточные казачьи семьи из станицы Суво
ровской, Беломечетской, Рождественской, Георгиевской, ху
тора Рощинского. В частности, из Георгиевской был выселен 
Бурляев Ефим Иванович, 1890 года рождения, семья которого 
состояла из 12 человек. Семья трудовая, дружная. Они были 
высланы на поселение в спецпоселок Арзгирского района. Туда 
же был выслан из Казинки их родственник Степанов Стефан, 
который занимался выращиванием винограда. Этим умением 
Стефан прославился и в Арзгирских степях: неуемный, трудо
любивый умелец - виноградарь. На территории колхоза «Крас
ный луч» Арзгирского района заселены были семьи, высланные 
из кубанских казачьих станиц: Невинномысской, Беломечетс
кой, Георгиевской, хуторов: Широкого, Тимофеевского. Уголок 
села, где они были расселены, назывался «казачий край».

Артюшенко Анатолий говорит:
«Моих предков, Шкарупо Алексея и его жену Феклу 

Евстегнеевну - 1909 г.р., с детьми выслали, как кулаков, в 1937 
году. Они имели прекрасный фруктовый сад, о котором помнят 
еще старожилы, пасеку, мельницу. Хорошая и трудовая семья, 
которая поддерживала беднейшие казачьи семьи, давая им ра
боту». Семья Шкарупо была большая. Все женатые сыны жили 
с отцом, занимались пасекой. Была у них мельница, имелось 
много земли, так как ее выделяли на каждого мужчину - казака. 
Семья была раскулачена и отправлена в ссылки в разные места. 
Дедушка Евдоким с семьей попал на Урал, в Пермскую область, 
город Соликамск. Дорога была дальняя, ехали на поезде. Чет
веро детей умерли в дороге от холода и голода один за другим. 
Поезд останавливался - мертвых хоронили в снегу. И опять в 
дорогу. По приезде жили в холодных бараках, на окраине го
рода. За репрессированными велся постоянный надзор влас
тями. Мужчины валили лес. Весной начали лес сплавлять по 
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реке Оби. Этим занимались и женщины. Часто простужались, 
болели, умирали. Потом им стали давать паек - по 100 грам
мов спирта, чтобы, если намокнешь, можно было им растереть
ся. Но мама отправляла Любу, старшую сестру, со спиртом на 
вокзал, где можно было у солдат выменять на спирт что-либо 
съестное: тушенку, хлеб или крупу. Зимой кормил лес. Весной 
разделали огород, он тоже подкармливал. Там, в бараках, умер
ли свекор и свекровь. Осталась Фекла с двумя детьми на руках. 
Вернулась после войны в хутор Чекист, но из родственников 
уже никого там не было. Фекла уехала на хутор Котляровский, 
где и познакомилась с Иваном Григорьевичем Артюшенко. Он 
усыновил меня, с фамилии Шкарупо перевел на свою, и я стал 
Артюшенко».

Только много лет спустя, Анатолий стал искать следы 
предков. Попов Евдоким - дед Толика Артюшенко, Попова Ася 
- его бабушка - турчанка, которую Евдоким привез из Турции 
себе в жены.

Анатолий Артюшенко добился реабилитации родственни
ков. Ему выдали удостоверение от 28.06.2005 за № 587515, как 
пострадавшему от репрессий.

Отец Нины Лобач (по мужу Шкаредина) - Лобач Проко
пий Самойлович, проживал на хуторе Привольном. Всю его се
мью, как зажиточных казаков, выселили в Казахстан осваивать 
новые земли. Вернулся он на родину только в 1950 году. Проко
пий Самойлович в свои 60 лет взлетал на коня на скаку. Он был 
человеком сильным и выносливым. Его невестка Наталья, умер
ла совсем молодой от пневмонии уже на выселках, и Прокопий 
Самойлович остался с маленькой внучкой Верочкой на руках и 
с двумя своими сыновьями Василием и Александром.
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Семья Лобач Прокопия 
Самойловича *20

Брат - Лобач Самуил. 
2-й ряд (справа). *21

Дядья Нины Лобач 
(Шкарединой) — Сердюков 

Василий Финогенович 
и Александр 

Финогенович. 2-й ряд. *22
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Моя знакомая Безродная Прасковья рассказывает: «Двамоих 
брата были репрессированы. Раскулачены и вместе с молодыми 
женами и малолетними детьми отправлены в Сибирь, в Омскую 
область, Тарский район, село Верхнетарское. У Александра было 
двое маленьких детей - сын Ефим (мой отец) и дочь Рая. У Сте
пана был маленький сын Федя.

Везли их какое-то время на поезде в теплушках, а по Ирты
шу везли на баржах. Народа на баржи загружали очень много, их 
охраняли красноармейцы. Плыли несколько дней, к берегу подходи
ли редко. От переохлаждения, недоедания, плохой питьевой воды 
очень много людей, особенно детей, умирало. Красноармейцы 
умерших тут же выбрасывали за борт. Папа много не рассказы
вал, самые ужасающие рассказы я услышала от женщин из других 
хуторов, которые приехали к нам выразить соболезнования по по
воду смерти нашего отца. Моя мама 4 дня прятала в вещах тельце 
своей умершей 4-летней дочери, а когда баржа подошла к берегу, 
она быстро выкопала своими руками могилку в прибрежном песке, 
сама захоронила свою девочку и бегом вернулась на баржу.»

Рассказ этой женщины был особенно тяжелым. Прасковья 
была в девичестве Безродной и жила в Сотниках.

- Когда нас высылали, - рассказывала она, - отец был тяже
ло болен, практически был постельным больным, вероятно, болел 
туберкулезом.

Однако его положили на носилки и с семьей выслали. Он не 
вставал с постели по дороге в ссылку и почти сразу на поселении 
умер».

Мне известны только некоторые фамилии, попавшие под реп
рессии. Но таких семей было гораздо больше. Судьбы этих людей 
схожи. Я покажу это на примере одной станичной семьи, а именно, 
семьи учителя нашей школы Баркар Лидии Васильевны, (в деви
честве Протасовой - 11.07. 1937 года рождения из станицы Мигу- 
линской, Ростовской области), которая много лет живет в станице 
Георгиевской.
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Воспоминания Л.В. Баркар (Протасовой)
«Мой отец говорит она, Протасов Василий Лазаревич, 

1907 г.р. закончил Московское военно-политическое училище, 
работал в Курской области. Там начались на него гонения, в 
связи с тем, что он сказал, что вступление в колхозы - дело 
добровольное. Друзья устроили ему перевод в Ростовскую об
ласть, где он начал работать начальником спецчасти райис
полкома. Но хвостик его «антипартийной агитации» дошел и 
туда. Василий Лазаревич был арестован в августе 1937 года, 
расстрелян 21 августа 1937 года». «Мать мою,- продолжает 
Лидия Васильевна, - Белозерову Анастасию Дмитриевну, 1917 г.р. 
тоже арестовали. В связи с тем, что она была медик, в 1941 
году ее отправили из лагеря на фронт. На Клухорском перевале 
она попадает в плен. Опять немецкий лагерь. После освобож
дения из плена попадает в наш лагерь. Лагерь политических 
был рядом с уголовниками. Чтобы не потерять человеческий 
облик в лагере, женщины старались не походить на уголовниц. 
Из обрезков рабочей одежды они сшили себе сценические кос
тюмы. Создали струнный оркестр в лагере, хор. Мама играла 
на любых инструментах. В 1956 году она была реабилитиро
вана. Но прожила мама недолго на свободе. Здоровье ее было 
подорвано. По дороге с работы домой она умирает: не выдер
жало сердце.

В возрасте полутора месяца я осталась без родителей. 
Меня растили друзья родителей до восьми месяцев. Потом 
меня отыскала бабушка, и я проживала с ней в совхозе «Те- 
мижбекский» Новоалександровского района. Во время голода 
меня определили в детский дом. За эти годы я сумела закон
чить педучилище и институт, хотя это было очень нелегко. 
На Ставрополье живем с мужем с 1964 года. Работала учите
лем до выхода на пенсию, но всегда носила в себе комплекс, что 
родители мои были репрессированы, а мне загубили детство».
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Справка
Гражданин (ка) Протасов Василий Лазаревич 

умер (ла)21 августа 1937 года
В возрасте 30 лет, о чем в книге регистрации актов 

о смерти 1992 года мая месяца 19 числа 
произведена запись за № 2 “в”.
Причина смерти - расстрел 

Место смерти - город Ростов 
Район 
Край

Республика - Россия
Место регистрации - Верхнедонской р/о ЗАГС Ростовской области 

Дата выдачи 19 мая 1992 года У - АН № 301970
Заведующий отделом (бюро) записей актов гражданского состояния. 

Подпись. Печать.
Копия заверена Зав. ОСЗИ О. И. Коршиков *23

Протасов Василий Лазаревич *24
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На пересылочном пункте лагеря (Протасов) *25

Фото жены Протасова (справа) *26
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Немного истории
Имя Сталина И.В., несомненно, вошло в историю и нашей 

станицы. Террор в условиях невиданной цивилизации и сила 
его аппарата действовали почти автоматически. В Постановле
нии ЦИК от 7.08.1932 г. «Об охране имущества предприятий 
и общественной социалистической собственности» является 
мера судебной репрессии: расстрел с конфискацией всего иму
щества. Сроки лишения свободы от 5 до 25 лет с заключением 
в концентрационные лагеря. И «судит» не только тройка (Уль
рих, Ежов, Вышинский). Судят и представители РИК, краевые, 
районные и сельские уполномоченные. 1.12.1934 г. ЦИК СССР 
вносит изменения: «Следствие следует заканчивать в 10-тиднев- 
ный срок, кассационных жалоб не допускать, расстрелы про
изводить немедленно, по мере вынесения приговора». 30.07.1937 
г. выходит приказ «Об операции по репрессированию бывших 
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»: опе
рацию по репрессированию начать 05.08.1937 года, закончить в 
4-х месячный срок.»

Тройки ведут протоколы своих заседаний и отправляют их 
начальнику оперативной группы для приведения приговора в 
исполнение, который секретно подписывается И.В. Сталиным.

факт
Сталину подавались на рассмотрение дела на отдельных 

листках в альбоме. Под каждым из них - три фамилии (без под
писи): Ульрих, Ежов, Вышинский. Если Сталин ставил 1 про
тив фамилии, это означало расстрел. 2 - означало 10 лет заклю
чения. Против фамилий, где не стояла цифра 1 или 2, Ульрих, 
Ежов и Вышинский распоряжались по своему усмотрению.

факт
Число осужденных по делам органов ВЧК-ОГПУ-НКВД 

за 1921-1938 год составило - 2944879 человек, из них 30% уго
ловники. Остальные по политическим мотивам.

(Материал из «Истории Отечества», 10 класс, 1994 г.) *27
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«Реабилитация репрессированных граждан и краткие 
сведения о реабилитации.

Из книги В. Т.Грибанова («Очерки истории Кочубеевского района
и города Невинномысска» Ставрополь, 2008 г.)

Акимов Иван Иванович - 1884 года. Станица Георгиевская. Русский. 
Беспартийный. Малограмотный. Сторож. Арестован 10.09.1937 г. 10 
лет лагерей.
Борзов Илья Алексеевич - 1993 года. Беспартийный. Образование -низ
кое. Крестьянин. Арестован 9.01.1937. 10лет лагерей.
Бурляев Матвей Федорович - 1890 года. Уроженец и житель стани
цы Георгиевской. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Кладовщик. 
Арестован 06.11.1937года. Расстрелян.
Бурляев Иван Ефимович -1890 года. Уроженец и житель станицы Гео
ргиевской. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Колхозник. Арес
тован 08.11.1937 года. Расстрелян.
Власов Александр Ильич - 1909 года. Уроженец и житель станицы Гео
ргиевской. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Конюх. Арестован 
10.08. 1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
Конорезова Александра Александровна -1907 года. Уроженка станицы 
Георгиевской. Житель хутора Казанского. Русская. Беспартийная. Ма
лограмотная. Колхозница. Арестована 24.03.1946 года. Осуждена на 7 
лет лагерей.
Коновалов Василий Васильевич -1915 года. Уроженец и житель ста
ницы Георгиевской. Русский. Беспартийный. Образование-низкое. Учет
чик в колхозе имени Калинина. Арестован 06.11.1937 года. Расстрелян.
Коновалов Гавриил Матвеевич - 1882 года. Уроженец и житель ста
ницы Георгиевской. Русский. Беспартийный. Образование-низкое. Пчело
вод. Арестован 09.10.1937года. Расстрелян.
Корниенко Иван Георгиевич - 1892 года. Уроженец и житель стани
цы Георгиевской. Русский. Беспартийный. Малограмотный крестьянин. 
Арестован 11.08.1930 года. Осужден на 10лет лагерей.
Корниенко Тимофей Васильевич - 1877 года. Уроженец и житель ста
ницы Георгиевской. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Сторож. 
Арестован 10.09.1937 года. 10лет лагерей.
Кривобокое Иван Моисеевич -1988 года. Уроженец и житель станицы 
Георгиевской. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Крестьянин. 
Арестован 2.02-1930 года. Осужден на 5 лет лагерей.
Попов Николай Васильевич -1908 года. Уроженец и житель станицы 
Георгиевской. Русский. Беспартийный. Образование - низкое. Счетовод 
колхоза имени Калинина. Арестован 6.11.1937 года. Расстрелян.



Перепади Борис Мариевич - 1902 года. Уроженец и житель статщы 
Георгиевской. Русский. Беспартийный. Образование - низкое. Счетовод 
колхоза имени Калинина. Арестован 06. 11.1937 года. Расстрелян.
Чикильдин Василий Александрович - 1898 года. Уроженец и житель 
станицы Георгиевской. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Кол
хозник. Арестован 10.09.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
Артюшенко Иван Григорьевич, Хутор Рощинский. Беспартийный. Ма
лограмотный. Колхозник. Арестован 9.09.1937. Осужден на 10 лет ла
герей.
Артюшенко Петр Пантезеевич - 1900 года. Хутор Рощинский. Бес
партийный. Малограмотный. Арестован 10.09. 1937. Расстрелян.
Волошин Степан Кузьмич - 1881 г.р. Уроженец и житель хутора 
Рощинского. Беспартийный. Малограмотный. Плотник. Арестован 
9.09.1937 года Расстрелян.
Гречкин Тимофей Петрович -1910 года. Уроженец и житель Рощинс
кого. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Тракторист. Арестован 
10.08.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
Гончаров Николай Васильевич - 1903 г.р. Уроженец и житель хутора 
Рощинского. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Колхозник. Арес
тован 9.09.1937года. Расстрелян.
Корниенко Григорий Васильевич - 1869 г.р. Уроженец и житель хуто
ра Рощинского. Беспартийный. Малограмотный.. Пчеловод. Арестован 
10.09.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
Лазаренко Сергей Васильевич - 1893 г.р. Уроженец и житель хутора 
Рощинского. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Зав. МТФ. Арес
тован 11.09.1937года. Расстрелян.
Меркулов Василий Лукич -1880 г.р. Уроженец станицы Беломечетской. 
Житель хутора Рощинского. Русский. Беспартийный. Малограмотный. 
Животновод. Арестован 6.08.1937года. Расстрелян.
Перегородиев Василий Петрович -1884 г.р. Уроженец и житель хуто
ра Рощинского. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Крестьянин. 
Арестован 29.02.1930 года. Осужден на 3 года лагерей.
Подсвиров Прокофий Иванович - 1903 г.р. Уроженец хутора Глубо
кий, житель хутора Рощинского. Русский. Беспартийный. Образование 

низкое. Учетчик. Арестован 9.09.1937 года. Расстрелян.
Пеньков Петр Иванович - 1884 г.р. Уроженец станицы Баталпашинс- 
кой. Житель хутора Рощинский. Русский. Малограмотный. Беспартий
ный. Плотник. Арестован 11.09.1937года. Осужден на 10лет.
Попов Василий Кириллович -1865 г.р. Уроженец и житель хутора Ро
щинского. Русский. Беспартийный. Малограмотный. Пчеловод.
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Арестован 10.09.1937 года. Осужден на 10лет лагерей.
Рогачев Андрей Яковлевич -1898 г.р. Уроженец города Николаевска Са
марской губернии. Житель хутора Рощинского. Русский. Член ВКП(б). 
Грамотный. Председатель колхоза «Чекист». Арестован 18.11. 1937 
года. Расстрелян.

Мне трудно сказать. Да я и не рискую судить об этом, заслу
живали ли люди такой строгой меры. Моя бабушка, Михайлова 
Мария Тимофеевна (1892-1989 годы), житель хутора Рощинского, 
с любовью рассказывала о своем земляке, у которого работал ее 
отец. Это был великий трудоголик, малограмотный, но, знамени
тый на всю округу пасечник, которого, по ее словам, незаслужен
но выслали в Сибирь. Это мнение моей бабушки, а я ей полностью 
доверяю. Чувство правдивости и справедливости она сохраняла 
всю свою большую 97-летнюю жизнь. «Казачьи семьи были в 
основном очень порядочными, верующими людьми. Понима
ли, что не все богаты, но если кто трудился на совесть, они под
держивали таких людей, обществом воспитывали и детей, если 
это были многодетные семьи. Я могу даже назвать таких: семьи 
Перегородиевых, Сердюковых, Бурляевых, Чикильдиных»

Братья Перегородиевы, Алейников 
Трофим, Сердюков Дмитрий *28

Семья казака: Бурляев Иван 
и его жена Фекла *29
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Казаки станицы Георгиевской: 
Перегородиев, Чикильдин, Безродный *30
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Примечания и иллюстрации к главе:
«Краткая летопись колхоза Калинина и ее хуторов»:

1. Памятник 1917 года
2. Из письма ветерана войны Попова Василия Георгиевича
3. Рисунок времен гражданской войны
4. Газета «Ленинское знамя» от 03.04.1967г.
5. Фото Кривобокова Ивана Михайловича
6. Архивная копия личной карточки Попова Петра Григорьевича
7. Архивная копия протокола № 1 от 26 ноября 1921 года (два листа)
8. Список лиц, не имеющих права быть избранными в ст. совет.
9. Список сотрудников Ревкома (два листа). Архивная копия.
10. удостоверение Стаценко Александра Павловича
11. Приказ № 1 от 3 марта 1922года
12. Из личной карточки Ватулина Виктора Дмитриевича
13. Газета «Ставропольская правда» за 1982 год
14. Трактора ЧТЗ
15. Снимок сестер Чикильдиных .1955 г.
16. На лошади Чикильдин Антон
17. В форме Чикильдин Антон
18. Его жена - Дарья Федоровна, казачка
19. Семья жены: в центре отец и 4 его сына - Яков, Борис, Федор и Алек
сандр, вверху - жены сыновей и сестра, внизу сестра и мать сыновей
20. Фото семьи Лобач Прокопия Самойловича
21. Брат Лобач Самуил
22. Фото дядьев (Нины Лобач-Шкарединой) - Сердюковы Василий и 
Александр
23. Справка о расстреле Протасова Василия Лазаревича
24. Фото Протасова
25. Фото на пересылочном пункте лагеря(Протасов)
26. Фото жены Протасова, (справа)
27. Немного истории и фактов (История Отечества 10 класса, 1994)
28. Братья Перегородиевы, Алейников Трофим, Сердюков Дмитрий
29. Семья казака: Бурляев Иван и его жена Фекла
30. Казаки станицы Георгиевской: Перегородиев, Чикильдин, Безродный
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Предвоенные годы в воспоминаниях.
Глава 11-я

Трудно бывает человеку. Он падает и снова встает, напря
гая силы. Мои земляки в тридцатые годы продолжали строить 
колхозную жизнь, в сороковые сражались на фронтах Великой 
О течественной войны, а по ее окончании восстанавливали раз
рушенное хозяйство.

Попова Мария Ивановна вспоминает: «Мы войны-то не 
ждали. Все было спокойно, мирно. Работали. Бывали теперь 
часто и новые праздники. Правда, не такие, как прежде. Глав
ное, что в церковь ходили украдкой, это многим не нравилось. 
По было что кушать и одеться было во что. Председателем 
сельсовета до войны был Ремеско Игнатий Павлович, который 
был блестящим танцором. Мог перетанцевать на спор всех. А 
секретарем работал тогда Кирин Иван Павлович. Работал в 
колхозе струнный оркестр, концерты показывали часто. Худо
жественную самодеятельность учителя организовывали, а мы 
помогали. Ездили в хутор Рощинский с выступлениями. Наша 
бытовая жизнь налаживалась. Выходили на субботники. Час
то были общественные собрания, на которые приходили поч
ти все станичники. Собрания были шумными и деловыми. Все 
вместе решали, что делать, как быть в тех или иных случаях, 
часто и указания сверху от новой власти получали. Может, в 
верхах что-то было слышно о войне, но простой человек войны 
не ждал.»

Рудяшко Мария Григорьевна
«Перед самой войной нас с Анной Зиберовой отправили уби

рать цитрусовые в районе Сухуми. Часто там была трениро
вочная, воздушная тревога, так как началась война в Испании. 
Чистили подвалы для принятия раненых. Когда немцы пришли 
на территорию Кавказа, мы стали вечерами обклеивать окна, 
чтобы их затемнить. По ночам не разрешали, чтобы был свет.
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На побережье были установлены гаубицы, на территорию по
бережья никого не пускачи. Все было тщательно засекречено. 
Растет просто дерево, а под ним стоят орудия. Когда начина
лись обстрелы, гаубицы открывались и защищали небо. В на
чале войны нас сразу заставили вывезти пасеку. Мы выгрузили 
ее в районе Джегуты. Немцы не заходили на пасеки - боялись 
пчел, но мед требовали. Немец был не обозленный, уверенный в 
своей скорой победе.

Попова Анна Матвеевна
Председателем с\совета в войну был уже Корниенко Иван 

Васильевич. Работал при немцах, его потом милиция забирала, 
и он проходил проверку на «вшивость». В понимании станич
ников, - не предал ли он кого. Был оправдан. Наш председатель 
Меркулов Сергей Григорьевич ушел на фронт. Не хватало его 
батьковской, умелой и надежной руки и подсказки. Все рас
терялись, ведь в основном-то бабы были. А Меркулов Сергей 
Григорьевич был одним из первых коммунистов, председатель 
колхоза Калинина. Попал в плен в первые дни войны. Прятал 
там свой партийный билет, себя не опозорил и пришел с ним с 
войны. Трагичной была судьба этого человека, солдата. Влаге- 
ре была большая смертность, Сергей Григорьевич сильно забо
лел. Пленных, кто сильно болел, но еще живой был, с мертвы
ми вывозили на бричках и вываливали в яр. Даже не закапывали, 
зная, что каждый день приносил еще больных и умерших. Ели 
баланду и распаренное зерно. Его даже не варили. Но и в та
ких условиях люди в основной своей массе оставались людьми. 
Лагерный врач помогал больным, чем только мог. Он пожалел 
Сергея Григорьевича. Поместил его в заброшенный сарай, на
ходящийся на территории лагеря, и носил ему заваренный овес, 
поил корой дуба. Так и выходил. Освободили лагерников русские. 
Конечно, «перебирали всех», такое было выражение. Отпра
вили на работу перестраивать завод, где он трудился целых 
полтора года, а потом отправили на передовую в штрафной 
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батальон. Штрафников не жалели. Наоборот, давали им 
возможность искупить «позорное пятно плена», посылая на 
самые трудные задания. Хотя, конечно, в этом не было позо
ра. Была человеческая трагедия, унижения, голод, стыд, что 
попал в плен. Но о таких людях, как Сергей Григорьевич Мер
кулов, говорят, что выстоял в плену, честь свою не замарал, 
не сподличал ни в чем, вернулся домой с партийным билетом. 
Какими же ухищрениями можно было сохранить его в такое 
лихолетье?

Копейкина Ольга Дмитриевна в войну завскладом была, 
зерном ведала. Тоже не всем нравилось, что она на немцев ра
ботала.

Еще до начала Отечественной войны многие станични
ки были призваны в армию, а оттуда сразу попадали на фронт. 
Из 480 призванных станичников и хуторян вернулось только 
254. Население перенесло нелегкую, хотя и кратковременную 
оккупацию, связанные с ней лишения, потери. Потери не толь
ко людьми, но и материальные : была взорвана наша мельница 

кормилица, чтобы не досталась немцам. Мельница, по рас
сказу Жуковой Валентины Алексеевны, стояла на Солдатской. 
Внизу был большой бассейн, и колхозники, работающие на 
уборке урожая, могли после рабочего дня смыть с себя пыль, 
посмеяться, отдохнуть.

Как было сказано выше, скот и зерно были эвакуированы, 
многое не смогли сохранить. Был эвакуирован сельский совет. 
А станичники уже привыкли, чтобы начальство было. Как же 
без него? Женщины были растеряны, угнетены морально. Ведь 
остались один на один с немцами.

Из реферата студентки 5 курса Краснодарского 
института Культуры

Состоявшийся в марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) опреде
лил, что СССР вступил в полосу завершения строительства 
социалистического общества и постепенного перехода от со
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циализма к коммунизму. Съезд сформулировал основную эко
номическую задачу: догнать и перегнать главные капиталисти
ческие страны по производству продукции на душу населения. 
На решение этой задачи отводилось 10-15 лет. На съезде был 
рассмотрен и утвержден план третьей пятилетки (1938-1942). 
Решения съезда были встречены с энтузиазмом. В строй вво
дились новые предприятия, много внимания уделялось повы
шению активности народных масс. Однако морально-психо
логическое состояние общества оставалось противоречивым. 
С одной стороны, советские люди гордились трудовыми ус
пехами, о которых постоянно сообщали средства массовой 
пропаганды, верили в светлое отдаленное будущее, а с другой, 
массовые репрессии порождали чувство страха, неувереннос
ти в завтрашнем дне. К тому же был принят ряд суровых мер, 
направленных на укрепление трудовой и производственной 
дисциплины. Так в 1940 году Президиумом Верховного Сове
та СССР были изданы указы: “О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную рабочую неделю, о запрещении 
самовольного ухода с работы трактористов и комбайнеров, ра
ботающих в машинно-тракторных станциях”, по которому за 
прогул и уход с предприятия без разрешения администрации 
устанавливалась уголовная ответственность. Таким образом, 
государство фактически прикрепляло рабочих и служащих к 
предприятию. Были повышены нормы выработки, снижены 
расценки, а невыработка минимума трудодней колхозниками 
могла привести к уголовному преследованию. Однако попыт
ки руководства страны добиться поставленных целей, развивая 
энтузиазм масс, используя метод устрашения, не дали желае
мого результата. План трех лет третьей пятилетки выполнен 
не был. В связи с угрозой войны большое значение придава
лось развитию военного производства, особенно на Востоке 
страны. В Поволжье, на Урале, в Сибири шло интенсивное 
строительство оборонных предприятий, основывающихся на 
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местной топливно-металлургической базе. Темпы развития 
оборонной промышленности были высокими. Если за три года 
третьей пятилетки рост промышленного производства состав
лял в целом 13,2% в год, то в военных отраслях - 39%. Особое 
значение придавалось созданию новейших видов боевой тех
ники. Укрупнялись научно-исследовательские организации. 
11а ведущих оборонных заводах создавались конструкторские 
бюро и опытные цеха. Активно действовали так называемые 
шарашки (например, в служебных документах - спецтюрьма 
Ц 1, где работали репрессированные специалисты, в частнос
ти, известные авиаконструкторы А.Н.Туполев и П.О.Сухой. 
Были разработаны перспективные образцы военной техники: 
тяжелый танк КВ, средний танк Т-34; самолеты, истребители: 
Як-1, ЛаГТ-3, МИГ-3; штурмовик Ил-2, бомбардировщик Пе- 
2; реактивные установки на машинах (“катюши”) и т.п. Однако 
наладить выпуск новой техники в массовом масштабе к началу 
войны не удалось. С конца 30-х годов и особенно после вой
ны с Финляндией, которая выявила многие слабые места Крас
ной Армии, принимались интенсивные меры, направленные 
па повышение боеспособности вооруженных сил. Их общая 
численность к июню 1941 г. составила 5,7 млн. человек; допол
нительно формировались стрелковые, танковые, авиационные, 
механизированные дивизии, увеличивались воздушно-десант
ные войска, инженерно-технические части; расширялась сеть 
военных училищ, действовали 19 военных академий, в которых 
проходила подготовка командного состава. Однако восполнить 
чудовищные потери от массовых репрессий 30-х годов, когда 
было уничтожено 80% высшего офицерского состава армии, не 
удалось. Профессиональный уровень командных кадров был 
низким, не были освоены передовые способы вооруженной 
борьбы, советская военная доктрина основывалась на наступа
тельном характере и практически не предполагала длительных 
оборонительных действий. Все это предопределило крупные 
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поражения Красной Армии в начале войны. Многие танковые, 
моторизованные и авиационные советские соединения находи
лись в стадии реорганизации и формирования, завершение ко
торых планировалось к концу 1941-1942 г. Новые виды танков 
и самолетов еще только осваивались личным составом.

Планы- действий Германии в начале войны
Разгром Советского Союза гитлеровская Германия счита

ла решающим условием завоевания ею мирового господства. 
В 194 Иоду немецким военным командованием был разрабо
тан план “молниеносной войны” против СССР (план “Барба
росса”). Он предусматривал внезапное нападение на Советс
кий Союз, разгром Советских Вооруженных Сил в результате 
кратковременной летней кампании и завершение войны к осе
ни 1941 г. Гитлеровское руководство намечало расчленение 
Советского Союза, включение его европейской части в состав 
фашистской империи и физическое уничтожение миллионов 
советских людей. К началу 1941 года гитлеровские войска на
ходились у границ нашей страны. Захват Польши позволил фа
шистской армии создать плацдарм для нападения на Советский 
Союз. На западной границе СССР - оккупация Норвегии. На 
территории Ирана и Турции действовали гитлеровские агенты. 
Они поддерживались правящими кругами этих государств. На 
Дальнем Востоке угрожающим было поведение империалис
тов Японии. И Германия рассчитывала за полтора-два месяца 
закончить войну. Наступление ее должно было развиваться по 
трем направлениям: группа армий «Север» наступает из вос
точной Пруссии через Прибалтийские республики на Псков, 
Ленинград; группа армий «Центр - из района восточнее Вар
шавы на Минск, Смоленск, Москву; группа армий «Юг» - из 
района Люблина на Житомир, Киев. Главный удар немцев был 
нацелен на Москву.

Если сделать самый простой анализ военных сил, то по
лучается, что качественное и количественное превосходство 
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было у Германии. Во-первых, внезапность нападения. Во-вто
рых, кадры. В нашей армии в связи с репрессивной «чисткой» 
большой группы офицеров военного эшелона, имевшего опыт 
войны, имелся огромнейший пробел и нехватка опытных воен
ных кадров. Немецкой армии в приграничных военных округах 
СССР противостояли всего 100 дивизий, насчитывавших 2,9 
млн. человек, и более половины боевой техники Красной Ар
мии. А Германия к моменту ее нашествия на границе с Советс
ким Союзом было сосредоточено 190 дивизий: 5,5 млн. солдат 
и офицеров, более 3,5 тыс. танков, около 5 тысяч боевых само
летов, свыше 4-х тыс. орудий и минометов. Наиболее сущест
венной ошибкой нашего командования было еще то, что силь
ная 10 армия находилась в центре оперативного построения, 
она была выдвинута вперед по сравнению с 3-й и 4-й армиями 
В результате наши фланги были слабее, и этим воспользовался 
противник.

Из воспоминаний Берия Л.П.
«Вечером 21 июня позвонил начальник штаба Киевского 

военного округа генерал-лейтенант М.А. Пуркаев и доложил, 
что к пограничникам явился перебежчик - фельдфебель, ут
верждающий, что немецкие войска выходят в исходные районы 
для наступления, которое начнется утром, 22 июня 1941 года. 
Об этом было доложено наркому и И.В. Сталину. Сталин ска
зал: «Приезжайте с наркомом в Кремль». Захватив с собой про
ект директивы войскам, вместе с наркомом и генерал-лейтенан
том Н.Ф. Ватутиным мы поехали в Кремль. По дороге догово
рились, во что бы то ни стало добиться решения о приведении 
войск в боевую готовность. И.В. Сталин встретил нас один. Он 
был явно озабочен.

-А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчи
ка, чтобы спровоцировать конфликт? - спросил он.

-Нет, - ответил С.К. Тимошенко, -считаем, что перебежчик 
говорит правду.
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Тем временем в кабинет И.В. Сталина вошли члены По
литбюро.

-Что будем делать? - спросил И.В. Сталин. Ответа не пос
ледовало.

-Надо немедленно дать директиву войскам о приведении 
всех войск приграничных округов в полную боевую готов
ность,- сказал нарком.

-Читайте! - сказал И.В. Сталин.
Я прочел проект директивы. И.В. Сталин заметил:
-Такую директиву сейчас давать преждевременно, может 

быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать короткую 
директиву, в которой указать, что нападение может начаться с 
провокационных действий немецких частей. Войска пригра
ничных округов не должны поддаваться ни на какие провока
ции, чтобы не вызвать осложнений.

В ночь на 22 июня 1941 года всем работникам Генштаба 
обороны было приказано оставаться на своих местах. Необхо
димо было, как можно быстрее передать в округа директиву о 
приведении приграничных войск в боевую готовность. В это 
время у меня и наркома обороны шли непрерывные перегово
ры с командующими округами и начальниками штабов, кото
рые докладывали нам об усиливавшемся шуме по ту сторону 
границы. Эти сведения они получали от пограничников и пе
редовых частей прикрытия. Все говорило о том, что немецкие 
войска выдвигаются ближе к границе. Об этом мы доложили в 
00.30 минут ночи Сталину. И.В. Сталин спросил, передана ли 
директива в округа. Я ответил утвердительно. После смерти 
И.В. Сталина появились версии о том, что некоторые команду
ющие и их штабы в ночь на 22 июня, ничего не подозревая 
мирно спали или беззаботно веселились. Это не соответс
твует действительности. Последняя мирная ночь была совер
шенно другой. Как я уже сказал, мы с наркомом обороны по 
возвращении из Кремля неоднократно говорили по ВЧ с ко-



мандующими округами: Ф.И. Кузнецовым, Д.Г. Павловым, 
М.П. Кирпоносом и их начальниками штабов, которые находи
лись на командных пунктах фронтов. Под утро 22 июня нарком 
С.К. Тимошенко, Н.Ф. Ватутин и я находились в кабинете нар
кома обороны. В 3 часа 07 минут мне позвонил по ВЧ коман
дующий Черноморским флотом адмирал Ф.С. Октябрьский и 
сообщил: “Система ВНОС флота докладывает о подходе со сто
роны моря большого количества неизвестных самолетов; флот 
находится в полной боевой готовности. Прошу указаний”.

Я спросил адмирала:
-Ваше решение?
-Решение одно: встретить самолеты огнем противовоздуш

ной бороны флота.
Переговорив с С.К. Тимошенко, я ответил Ф.С. Октябрь

скому:
-Действуйте и доложите своему наркому.
В 3 часа 30 минут начальник штаба Западного округа гене

рал В.Е. Климовских доложил о налете немецкой авиации на 
города Белоруссии. Минуты через три начальник штаба Киев
ского округа генерал М.А. Пуркаев доложил о налете авиации 
па города Украины.

В 3 часа 40 минут позвонил командующий Прибалтийским 
округом генерал Ф.И. Кузнецов, который доложил о налетах 
вражеской авиации на Каунас и другие города. В 4 часа 30 ми
нут утра все вызванные члены политбюро были в сборе. Меня и 
наркома пригласили в кабинет. И.В. Сталин был бледен и сидел 
за столом, держа в руках набитую табаком трубку. Он сказал:

- Надо срочно позвонить в германское посольство.
В посольстве ответили, что посол граф фон Шуленбург 

просит принять его для срочного сообщения.
Принять посла Шуленберга было поручено В.М. Молото

ву. Тем временем первый заместитель начальника Генерально
го штаба генерал Н.Ф. Ватутин передал, что сухопутные войска
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немцев после сильного артиллерийского огня на ряде участков 
Севере - Западного и Западного направлений перешли в на
ступление.

Через некоторое время в кабинет быстро вошел В.М. Мо
лотов:

- Война!
И юнь - 22. Воскресенье
Советский Союз вступил в смертельную схватку, навязан

ную ему злейшим врагом человечества - германским фашиз
мом. В 4 часа утра фашистская Германия и войска ее сателлитов 
вероломно, без объявления войны, напали на Советский Союз. 
Нападение началось внезапными налетами вражеской авиации 
на города, железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские 
базы СССР, а также артиллерийским обстрелом пограничных 
укреплений и районов дислокации советских войск вблизи гра
ницы. Варварской бомбардировке с воздуха подверглись Рига, 
Виндава, Либава, Шауляй, Каунас, Кронштадт.



1941
Мои земляки в годы Великой Отечественной войны.
О каждом нашем земляке, выжившем и погибшем на войне, можно 

сказать много хорошего. Каждый из воинов достоин уважения и памяти...

Глава 12
Великая Отечественная война — незабываемая страница 

пашей истории. Запомнилась она городам и селам, запомнилась 
нашей станице и хуторам. За годы войны по Ставропольскому 
краю (ранее Орджоникидзевскому) призвано на фронт 326000 
человек. Пропали без вести, погибли, умерли от ран 192000 
человек. По Либкнехтовскому ( сейчас Кочубеевскому району) 
призвано на фронт 6700 человек. По колхозу имени Калинина 
( ныне Ггергиевскому сельскому Совету) ушли на фронт 480 
человек(по данным военкомата 1995 года). Погибли, умерли от 
ран и пропали без вести 254 человека по основному списку. По 
дополнительному 8 человек. Всего 262 человека.

С первых дней войны у призывных пунктов стояли очереди 
добровольцев. Шесть тысяч наших земляков из Невинномысско
го района были зачислены в ряды Советской армии доброволь
цами. Наш земляк Иван Ищенко писал в своем заявлении: «Мое 
место там, где решаются судьбы моей страны...». По партий
ной мобилизации из Невинномысского райвоенкомата ушли на 
фронт 14000 коммунистов и 20000 комсомольцев. У призывных 
пунктов висели такие плакаты: «Родина-мать зовет!».

Каждая присяга уходившего на фронт солдата начина
лась с таких слов: «Я, гражданин Союза Советских Социалис
тических республик...»

На фронте...
За 10 дней войны Германией были взяты Рига, Вильнюс. 

Армия Вермахта подошла к Киеву. Его оборона задерживала 
их наступление на Москву. Враги перебросили на Украину 2-ю 
танковую и полевую дивизии в августе 1941. Теперь основной 
удар Вермахт наносил под Киевом. После нескольких дней обо-
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роны этого города, Киев был захвачен, захвачено все правобе
режье Украины. Наши войска отступали. Многие мои земляки 
погибли и пропали без вести на путях отступления: Гречкин 
Николай Иванович погиб в августе 1941 года, Гуркин Анд
рей Владимирович пропал без вести 22.10.1941 года, Жуков 
Алексей Георгиевич погиб 03. 09.41 года на подступах к Ки
еву. Только немногие вышли из окружения. Артюшенко Иван 
Иванович вспоминает: «Дома я в руки никогда ружья на охоту 
не брал, все больше любил в свободное время рыбу удить и ра
ков руками доставать в норках. А в армии - строевая, оружие, 
военная подготовка. Когда приняли присягу, перевели нас в го
род Львов. Там и застала меня война. Отступали мы с же
лезнодорожными войсками до Ворошиловграда. Роптали все, 
а отступали. Такой напор был немцев, что мы растерялись». 
К концу августа немцы прорвались к Днепру южнее Киева. 
Создалась опасность окружения Юго-Западного фронта. Был 
оставлен нашими войсками город Львов. Военно-морская база 
Либава, которую враги хотели покорить на второй день войны, 
защищалась шесть дней, Таллин -двадцать, а Моонзунские ос
трова - сорок девять дней, что отсрочило блокаду Ленинграда 
и приостановило маршевое шествие немцев по захвату его в 
33 дня, как они намечали. Наша армия несла огромные потери, 
а у противника на смоленско-московском направлении действо
вала самая мощная группа армий - «Центр». Но «Смоленская 
линия» стала щитом, позволяющим нашей армии перегруппи
роваться для обороны Москвы. Враги столкнулись с полутора
месячным сопротивлением Красной армии под Смоленском.

Беспокоясь о возможности нападения в районе Ельни, 
русские вытеснили из нее германскую группировку. Впервые 
за первые тяжкие дни войны это носило наступательный ха
рактер, который имел большое морально-психологическое зна
чение для всего фронта. Под Смоленском гитлеровская армия 
впервые со времен нападения на Польшу вынуждена была ос-



тановиться и перейти к обороне. Она не ожидала нового гроз
ного оружия - наших «катюш», хотя намеревалась у Смоленска 
и Могилева окружить наши войска и уничтожить. Это повлекло 
изменение сил наступления немцев. 2-я танковая и 2-я полевая 
армии немцев были отправлены от Смоленска к Ленинграду. 
Их марш замедлился, они вынуждены были обороняться. Наша 
«катюша» смогла остановить их до 10 сентября. Из Талина 
вышла морская флотилия и двигалась на помощь Ленинграду. 
11о к концу августа немецкие войска совместными усилиями 
с финскими войсками блокировали (8 сентября) город Ленин
град. Общение с городом Ленинградом возможно было только 
воздушным путем и по Ладожскому озеру. Началась 872-днев- 
ная блокада величественного города, унесшая более миллиона 
ленинградцев. Многие города и деревни принимали беженцев. 
Только наш край принял около 150 тысяч беженцев из Ленин
града. Разные судьбы и задачи были у солдат и офицеров. Но 
цель одна. Она объединила всех. Человеческое сердце жаждало 
справедливости и скорейшей победы в этой несправедливой, 
навязанной фашистами войне. Продолжу рассказ о моих земля
ках с одной судьбы, короткой, но яркой, как звездочка...

С первых дней ушел на фронт Казаченко Василий Григорь
евич. член КПСС, житель хутора Рощинского, сельский агро
ном колхоза «Красный животновод». Василий был замечатель
ным, знающим, практичным, неугомонным агрономом. Был он 
еще и талантливым народным самородком: с легкостью пере
делывал все частушки на местные темы. Очень лихо отплясы
вал, напевая частушки, которые точно били в глаз. Весельчак, 
балагур, душа любой компании. Не успел Вася на фронте спеть 
ни одной песни, ни станцевать перед своими однополчанами. 
Погиб под Ленинградом в первые дни ожесточенных боев. Еще 
с большим напряжением начали трудиться наши хуторяне, уз
нав о судьбе своего земляка. Осознание смерти и тоски по мир
ной жизни пришло в их каждодневный трудовой подвиг. Они
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собирали посылки, вязали теплые вещи, собирая их на одной 
из квартир, чтобы отправить к зиме на фронт. Уборку урожая в 
тот год земляки Васи Казаченко закончили досрочно. Каждый 
чувствовал боль за любимого всеми агронома, и каждая семья 
боялась плохих вестей с фронта. Котелевский Сергей Никола
евич — наш земляк, за баранкой провел почти всю войну. И все 
872 дня блокады его жизнь была связана с этим городом. При 
встречах с молодежью он с болью говорил об осажденном Ле
нинграде. В жестокие дни в блокадном городе без воды, света, 
еды он видел мужественных людей, твердых духом. «Дорогой 
жизни» звали они маршрут через Ладожское озеро, и для мно
гих его товарищей этот маршрут был последним. Шли на дно 
озера тяжелые грузовики, уходили под лед без следа, и никто на 
этом пути им могил не рыл и памятников не ставил. Из Ленин
града вывозили мертвых, которых хоронили в общих могилах . 
Свои боевые машины шоферы топили, закапывали, взрывали, 
чтобы они не достались немцам. Видел Сергей Николаевич в 
эти страшные дни, как делилась буханка хлеба на маленькие 
кусочки. Они были не больше спичечного коробка. Он говорил об 
этом и плакал. Многих однополчан и своих друзей похоронил он 
в Ладожском озере. Со своим грузом они покоятся на дне озе
ра. «Впоследствии, - вспоминал он, - в январе 1943 года было 
разорвано кольцо блокады. Произошла встреча Волховского и

Ленинградского фронтов. Был создан ко
ридор км в 5-8, по которому город получил 
сухопутную связь и мы возили день и ночь 
в город грузы с едой. Мужество ленинг
радцев потрясало». Сергей Николаевич 
помнил об этом всю жизнь и рассказывал 
об этом нам, землякам.

Ильин Николай Ильич - В 1938 году 
был призван в ряды Красной Армии. Слу
жил с 1938 по 1940 год в ДВК в 26 кор-

Ильин Н.И.
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пусном артиллерийском полку рядовым. В июле 1941 года ушел 
добровольцем на фронт. Воевал в составе 33 стрелковой ди
визии заместителем политрука роты. Потом служил на Ле
нинградском фронте, позже был переброшен в Новгородскую 
область. В общем количестве с госпиталями на фронте нахо
дился два года. Был дважды ранен. Инвалид войны 11 группы, 
член КПСС. Служил на Ленинградском фронте, воспитывал 
молодые кадры. Воодушевлял солдат, укреплял воинскую дис
циплину, вел личные дела солдат и офицеров. Участвовал в 
боевых операциях. «Запомнился мне один случай, - вспоминал 
он, - мы ходили за языком. Помню, скрутили одного фашиста, 
но нужно было дождаться рассвета. Везде мины, ловушки, но 
у нас путь меченый. Лежали мы в овраге. Когда рассвело, мы 
увидели такую картину. Немного левее нас лежало множес
тво мертвых тел фрицев. Их не успели похоронить, бросили 
вот так. Не придали даже земле. И мне подумалось, что это 
не по-человечески. Немцы - не люди, а звери». Николай Ильич 
награжден Орденом Великой Отечественной войны, медалью 
«За оборону Ленинграда».

Меркулов Дмитрий Федорович - 1894 г.р., уроженец ста
ницы Георгиевской. «Я являюсь свидетелем трех воин: в пер
вую мировую войну мне было 10 лет. Я видел противоборство 
и гражданской войны. Великую Отечественную войну я начал 
в пехоте. По мобилизации 1941 года полностью был в окопах. 
('лужил в пехоте, копали траншеи, чтобы потом стрелять друг 
в друга. В частых перестрелках полегло много друзей- однопол
чан. Среди моих друзей были солдаты разных национальностей.

Особенно был моим закадычным товарищем Меладзе Ар
каша. Погиб под Ленинградом, осталась только его фотогра
фия, которую я отдал его жене, когда с фронта пришел. Среди 
пехотинцев были карачаевцы, черкесы, грузины.

Много ребят было из Ленинграда, которые, ничего не 
страшась, были всегда впереди, заслоняя грудью своих товари
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щей. В конце войны я служил в летных войсках. Подносил сна
ряды. Имею медали: «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией».

Степаненко Федор Гаврилович.
Войну начал в составе 43 кавалерийского полка 50-й дивизии 

под командованием генерал-майора Л. М. Доватора. Ярким воспо
минанием было сражение в подмосковном селении Палашкино 19 
декабря 1941 года, в котором погиб его легендарный командир. 
Запомнилось и еще одно событие войны: форсирование Одера в 
80 км от Берлина, когда взводу зенитчиков необходимо было пе
ребраться с правого берега и там закрепиться. Под обстрелом 
были целый день, но все-таки удержал и позиции. Это обеспечило 
дальнейшее продвижение нашим частям. За выполнение этого 
задания он был награжден орденом Отечественной войны.

Новоселов Иван Иванович - 1916 г.р. До призыва в армию
работал учителем. В армию Иван Ивано
вич был призван в 1939 году. Он служил во 
внутренних войсках. На действительной 
службе его и застала война. Он участник 
боев за оборону Ленинграда. Иван Ивано
вич рассказывал нам, что только воля к 
победе и сила морального духа русского 
солдата могла выдержать такой натиск 
врага. Рассказал он нам о директоре Бе
ломечетской МТС - Игнате Радченко, 
бесстрашном своем командире, который 
в неравном бою с врагами погиб одним из 

первых под Ленинградом. Сам Иван Иванович в боях под Ленин
градом был сильно ранен, отлежался и снова в бой. Награжден 
медалями: «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
На встречах с детьми Иван Иванович часто читал стихи: 

... Я вынес душу из огня через кольцо блокад, 
Ты песней жизни для меня остался Ленинград!..
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Погибли под Ленинградом:
Котелевский Николай Васильевич, Федотенков Иван 

Прокофьевич, Шамолов Павел Михайлович, Казаченко Васи
лий Григорьевич.

На фронте
К концу сентября немецкой армией был нанесен удар по 

войскам Брянского фронта в направлении Орла. Развивая свой 
успех, фашистские войска ринулись на Одессу. Цель войск, за
щищавших Одессу, была такова: во чтобы то ни стало задержать 
войска противника на Донбасс и Крым. «... Одессу не оставлять 
и оборонять до последней возможности...». Одесса сражалась 
с 5 августа по 16 октября. На защиту города встало ее народ
ное ополчение, которое пополнило ряды военных на сто тысяч 
человек. Но нужно сказать точнее: Одесса не оборонялась, а 
защищалась. В ночь на 1 октября был привезен приказ Ставки 
об оставлении Одессы незаметно для противника. Это и было 
сделано, и спасло жизни 35 тысячам человек.

Было решено отвести дивизии прямо к пунктам посадки на 
суда - одним броском, чтобы противник не мог раскрыть наше 
намерение оставить Одессу. С 15 на 16 октября производилась 
эвакуация Приморской армии, материальной части города, лю
дей. Эвакуация велась втайне, и немцы даже не догадывались, 
ч то Одесса пуста, и еще сутки не входили в нее, опасаясь засад. 
16 октября 1941 года последний транспорт с войсками под при
крытием военных кораблей покинул Одессу.

Ненно Дмитрий Константинович, старшина 1 ста
тьи, был свидетелем и участником этих событий. Служил 

он в морской десантной бригаде. «Жестокие 
бои были за Одессу, и очень важную роль играл 
в Одессе военно-морской десант и защита ими 
морских сообщений, по которым в осажденный 
город ввозились боеприпасы и продовольствие, но 
Одесса была оставлена». Дмитрий Константи
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нович вынес из Одессы раненого офицера, своего командира. 
Спас его дочь из осажденной Одессы. За этот геройский пос
тупок Ненно Дмитрий Константинович получил орден Крас
ной Звезды. В своем дневнике, который подарил мне его сын, 
Александр, Дмитрий Константинович рассказывает об этом, 
но это будет отдельный рассказ, который я названа «на Одес
ском брекватере».

В тылу
А в это время женщины, оставшиеся без мужчин и их по

мощи, применялись к законам военной жизни.
Исторический факт

В течение первой военной зимы в Ставропольском крае 
было подготовлено 25.5 тысяч трактористов и механизаторов 
из числа молодых колхозниц. В первый год войны колхозы и 
совхозы края провели уборку урожая, весенний и осенний сев 
быстрее и организованнее, чем в прежние годы.

Перевозникова Надежда Тимофеевна - 1924 г.р. Участ
ник тыла. Помнит, что в течение первой военной зимы де
вушек отправляли на курсы трактористок в Беломечетскую 
МТС и уже весной 1942 года они пахали на тракторах. С нею 
на тракторе работали Попова Мария Васильевна, Харыбина 
Матрена, Подсвирова Александра Тимофеевна.

Попова Мария Ивановна, уроженка станицы, вспоми
нает: «Моего мужа, Андрея Яковлевича, забрали в первые дни 
войны. Я от него получила всего одно письмо, где он писан : 
«Вы, наверное, едите борщ с капустой, а мы вшей в окопах кор
мим». Но мой муж ошибался. Мы с первых дней войны убирали 
урожай хлебов, почти сутками были в поле. Хлеб и продукты 
нам давани по талонам и спискам. Работающий в колхозе по
лучал двести граммов зерна и 100 граммов картошки. С нача
ла войны начали вести строгую экономию продуктов. Опять 
жили на свой огород, он опять спасал от голода зимой. С июля 
месяца рабочий день у нас был 12-14 часов, а часто бывало 
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больше. На полях, в скирдах, и спали». Попова Анна Матвеев
на 1919 г.р., уроженка станицы, вспоминает: «Забрали моего 
братика Ивана Матвеевича 1914 г.р. на фронт вместе с По
повым Андреем, Чикильдиным и Перегородиевым Иваном, ко
торый один и остался в живых. Когда провожала братика, я 
кричала в голос, как будто предчувствовала беду. И накликала 
горе на него, так и сгинул. В первые дни войны пришла на него 
похоронка. Погиб мой братик, еще не успев убить ни одного 
фашиста, так нам сказал Ваня Перегородиев — его однопол
чанин. Отец мой на финской войне погиб. Сама я в войну еще 
девушкой была. В поле работала. Трактористок женщин было 
тогда много, я тоже хотела стать трактористкой.

На фронте
Наиболее тяжелая ситуация возникла на Центральном и За

падном фронтах. Танковым группам немцев удалось окружить и 
разгромить около 30 дивизий Красной Армии. Войска Вермах
та за месяц наступления продвинулись к Москве на 230 - 250 
километров. Были захвачены Калинин, Волоколамск, Можайск. 
11емцы вышли на реку Нара, к Туле. Бои шли ожесточеннейшие 
целых два месяца за этот ключевой путь к Москве. В этих боях 
особо отличившимся дивизиям впервые было присвоено зва
ние Гвардейских. Бои шли совсем рядом со столицей.

20 октября в Москве было объявлено осадное положение. 
В начале декабря 1941 года советские войска перешли в контр
наступление, и к началу января 1942 года противник, прорвав
шийся к ближним подступам Москвы, был отброшен на 100 
километров.

Это было очень важным событием первого года войны. 
Захватчики потерпели крупное поражение, был провален их 
с'1 ратегический план «молниеносной» войны. Московская бит
ва развенчала перед всем миром легенду о непобедимости не
мецкой армии. В ходе двухмесячного сражения на подступах 
к Москве группировка немецких войск была обескровлена и 
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измотана. Ее наступательные возможности иссякли. Оборони
тельное сражение за сердце нашей родины было выиграно на
шими войсками, а разгром отборных немецких войск под Моск
вой, где тяжелое поражение потерпели 38 вражеских дивизий, 
явилось переломом в ходе войны. Участвовали в этой операции 
и мои земляки.

Подсвиров Петр Захарович, уроженец хутора Рощин
ский, призывался Невинномысским райвоенкоматом, рядовой 
Советской армии, участник битвы под Москвой. Пропал без 
вести.

Бондарев Федор Иванович-
1914 г.р. Был призван на действи

тельную службу в 1940 году. Служил 
в 10 Гвардейской дивизии города Мур
манска. С начала Отечественной вой
ны служил в гвардейском корпусе, во 
взводе конной разведки 24 полка горо
да Москвы. При контрнаступлении 
под Москвой роль кавалерии оказалась 
очень велика, потому что конница про
ходила 6-7 км, на много больше, чем 
пеший солдат. Это сыграю свою по
ложительную роль и одну из главных.

Пока немцы заведут свои боевые машины в русской заснежен
ной зиме, конница быстро приблизится и уберет охранение. 
Если возможно, то и подожжет или взорвет танки, которые 
никак не хотят заводиться на морозе. Боевые части конно
гвардейского корпуса прошли суровые испытания в борьбе с не
мецкими оккупантами на подступах к столице нашей Родины. 
По официальным источникам, там было уничтожено 100 ты
сяч солдат и офицеров врага, 512 танков, 97 артминбатарей. 
Корпус был награжден орденом Красного Знамени и орденом 
Суворова 11 степени. В таком прославленном корпусе служил



Федор Бондарев. Участвовал он в освобождении Северной 
Норвегии, Варшавы. Узиды. Войну закончил в Восточной Прус
сии. Получил боевые награды: орден «Красной Звезды», орден 
(. 'лавы 3 степени и медали: «За отвагу» и «За освобождение 
I ермании».

Перегородиев Иван Федорович - 1908 г.р. Уроженец ста
ницы Георгиевской, участник боев под Москвой, доваторец. «Я 
участвовал в битве за Москву во втором Кавказском кавалерийс
ком корпусе Доватора Л.М., который был сформирован в декабре 
1941 года. У Доватора были 4 дивизии. Четвертая - Ставрополь
ская, в которой находился 11 полк. В нем воевали мои земляки: 
Макеев, Трифонов, Шведов. Наша дивизия совершила в войне с 
гитлеровцами много славных дел, которые нельзя забыть. Кава
леристы ходили в разведку, которая стоила жизни. Пробирались 
в тыл врага, заставая немцев врасплох. Помнится так ясно до 
сих пор: не заходя в деревни, 60 км шли с проводником. Перед нами 
была поставлена задача: тихо на рассвете разбить укрепление 
боевой точки на холме. Шесть немецких солдат мы захватичи 
«тепленькими», точку обезвредили. А один поход длился 17 дней. 
Мы уничтожили склад немецких боеприпасов и все сожгли. Были 
вылазки и к аэродромам. Потом воевал в лесах Белоруссии».

Попова Мария Семеновна - 1921 г.р. Служила в 10 ба
тальоне связи ВНОС (воздушного наблюдения оповещения 

связи). Служила телефонисткой в го
роде Москве, обеспечивала бесперебой
ную связь и всегда знала, что малейшая 
оплошность в работе связи может 
сорвать выполнение боевого задания 
товарищей. Затем она была перебро
шена в Литву, артиллерийскую базу 
снабжения, штабным работником. На
граждена медалью «За победу над Гер
манией».
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К концу 1941 года в наши населенные пункты 
пришло 27 похоронок:

Бурляев Василий Григорьевич Васильев Дмитрий Яковлевич
Гарнага Василий Федорович Толмачев Иван Николаевич
Коновалов Николай Сергеевич Кривобоков Иван Алексеевич
Алексеев Василий Иванович Бондаренко Николай Андреевич
Гречкин Николай Иванович Гуркин Андрей Владимирович
Жуков Алексей Георгиевич Ильин Анатолий Александрович
Кривобоков Петр Иванович Коновалов Андрей Федорович
Коновалов Николай Константинович Лиманов Сергей Петрович
Меркулов Николай Дмитриевич Олейников Тимофей Трофимович
Пинчуков Михаил Сафонович Попов Александр Иванович
Татаренко Николай Андреевич Акимов Иван Алексеевич
Конорезов Илья Дмитриевич Подсвиров Владимир Иванович
Подсвиров Петр Захарович Скляров Алексей Николаевич
Усачев Николай Васильевич

Не петь нам вместе...
Больно верить, что встреч не суждено с тобой. 
Пройдут года, но чем измерить твой подвиг, 
Твой последний бой.
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1942
На фронте
Глава 13-я

Основные силы наших войск были сосредоточены на мос
ковском направлении, а враг после поражения под Москвой со
средоточил свои силы на юге страны. Он решил нанести удар 
па юго-восточном направлении, затем пробиться на Кавказ, к 
бакинской нефти, и захватить Астрахань. Как надеялось коман
дование Германии, добившись успеха в этом направлении, оно 
сможет нанести удар на Москву и Ленинград.

В конце августа и начале сентября 42 немецкие пехотные и 
танковые части повели наступление на Кизляр, Моздок, Нальчик. 
( )ни предприняли попытку форсировать Терек. В середине авгус
та горнострелковый корпус фашистов устремился к перевалам 
центральной части Кавказского хребта. Для осуществления пла
на «Эдельвейс» немецкие войска бросили мощную группировку 
войск под Сталинград. Старались захватить Грозный, Махачкалу, 
планируя развернуть наступление через перевалы главного Кав
казского хребта, перерезать военно-грузинскую дорогу. Гитле
ровская Германия, имеющая большое превосходство в технике, 
развернула наступление на всем протяжении Северо-Кавказско
го фронта. Враг беспрепятственно продвигался на Ставрополь, 
Черкесск, Минеральные Воды, сходу занимая наши города и 

поселки. Оборона 
Кавказа была под
готовлена слабо, 
и наши войска 
вынуждены были 
отступать к пред
горьям Кавказа. 
Война пришла на 
территорию на
шего края.
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О начале оккупации говорят: Баркар Николай 
(Реферат - «История оккупации» )

«На территории края части немецкой армии появились в ав
густе 1942 год. Были эвакуированы предприятия, скот, раненые. 
То, что не смогли вывезти, уничтожали. Были взорваны элект
ростанция, Невинномысская шерстомойная фабрика, Пятигор
ский моторемонтный завод и другие предприятия. 4 августа на
чалась бомбежка Минераловодского паровозного депо, веерных 
путей, поворотного круга. Беспрерывно бомбилась станция го
рода Георгиевска. Там был сильно поврежден 1 км пути.

Поток поездов стал накапливаться: 32 поезда, в том числе 
санитарных, загруженных сверх всякой нормы ранеными, эшело
нами с заводским оборудованием. Нужно было срочно растаски
вать завалы, сделать новую насыпь, уложить рельсы. Особенно 
трудно было растаскивать искореженные рельсы со шпалами. 
Но к вечеру 8 августа путь был восстановлен. Поезда ушли вглубь 
страны. А в Ставрополе с 3 августа шла интенсивная бомбеж
ка. Налетам не было конца. Средств противопожарной защи
ты в городе не было. Была взорвана нефтебаза. Всюду валялись 
трупы жителей. В 6 часов вечера немцы вошли в город, который 
был сдан фактически без боя. 5 августа был взят немцами город 
Невинномысск.

Наши войска отступали на Черкесск через хутор Рощинс
кий, станицу Георгиевскую. С ними уходили из станицы и эва
куированные евреи. При отступлении наши солдаты взорвали 
мельницу в станице, чтоб не досталась немцам. Когда зашли к 
нам в станицу немцы, они сразу собрали сход. На нем был выбран 
староста - Жуков Иван Васильевич, назначены полицейские: 
Кривобокое Василий Иванович и Марченко Максим. Стали немцы 
хозяйничать в станице. Выгоняли людей на сельхозработы. За
бивали скот на еду. Из автоматов стреляли в птицу. Был введен 
комендантский час. Гражданскому населению запрещалось хо
дить по улицам с 17-ти до 4 часов утра...».



Сердюков Георгий Ефимович: «Ябыл пацаном, когда на
чалась война. Семья у нас большая была -12 человек. Три моих 
брата погибли на войне. Помню, как немцы Невинку бомбили. А 
мне было так интересно смотреть, как от самолетов немец
ких бомбы летят вниз на землю. Милиция меня от этого дела 
отлучила и в подвал увела».

Худобина Валентина Петровна 1929 г.р. «Наша семья в 
годы войны в Невинке жила. Видела я, как наш вокзал бомбили. 
В это время поезд шел. Страшно было: скрежет, все летит 
от взрыва. А бомбы такой противный и страшный звук изда
вали. просто мороз по коже пробирал. Я упала и лежу, уши за
крыла пока все не стихло, а потом бежать подальше от этого 
места».

Морозова Вера Герасимовна - 1929 г.р. «Тринадцать 
лет мне было. В августе 1942 года почти все станичники пше
ницу в поле косили. Хороший урожай в том году был. Мужиков 
мало, в основном все женщины в поле были. С возбужденными 
криками дети прибежали из станицы: «Немцы, немцы к нам 
пришли! Замки на домах ломают!». Некоторые женщины не 
побоялись и сразу же побежали в станицу. А другие соб
рались в кучу и стали советоваться: «Что же делать?». 
Гут с немцами в поле приезжает Максим Марченко, такой 
важный. Он у немцев полицаем согласился стать. А мы, дети, 
бегом по подсолнухам и по домам. Хочу об этом Марченко под
робнее рассказать. В те дни мы все его ненавидели и называли 
предателем. У Марченко Максима было еще два брата. Один 
брат 1918 года имел плохое зрение и на фронт его не взяли. 
Другой 1923 года рождения был офицером в армии. С первых 
дней войны ушел добровольцем на фронт. Погиб и похоронен в 
городе Сочи. Хороший был воин и человек. Не такой, как бра
тик его холуй немецкий. Марченко Максим, конечно, за свою 
подлость отсидел 12 лет тюрьмы. Но как было его матери 
пережить такой позор? Кто жалел ее, а кто попрекал. Не пе-
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режила позора. Рано умерла». Литовченко Екатерина Нико
лаевна (в девичестве Катя Мельникова) Житель Георгиевской 
(родилась на х. Саратовском) вспоминает годы войны: «В ав
густе 1942 года всем стало известно, что враг совсем близко. На 
хуторе стояла гробовая тишина. Ставни домов были прикрыты, 
лишь на улице играли дети. Показалась легковая машина. Ребя
та с криками: «Немцы!» - кинулись врассыпную. На их крики 
выбежали женщины. Машина остановилась, из нее вышел офи
цер и солдат: - «Боитесь немцев?»- спросил офицер.

-А что их бояться, они такие же люди, как и мы,- отве
тила Катина мама. Офицер достал портмоне, в котором были 
фотографии Гитлера и Сталина и сказал: «Пусть они сами раз
бираются между собой». Зашел в дом. В комнате висела кар
тина красивого собора, а фотографии все мама поснимала и 
попрятала. Все думали, что немец будет снимать картину, но 
он спросил есть ли продукты? Взяв 10 яиц, которые дала ему 
мама, уехал. Через пару дней солдаты появились. На этот раз 
они стали грабить. Тащили из подворий поросят, кур и прочую 
живность. Одна из жительниц пыталась отбить поросенка, но 
немец наставил на нее автомат, так что пришлось отдать.

Денисенко Елена Филипповна - 1918 г.р. «Еще до входа 
немцев из станицы коров, овец угоняли, трактора и зерно уво
зили. У нас из станицы коров угоняли Чикилъдина Анна Иванов
на, Подсвирова Лидия Антоновна, Денисенко Раиса Петровна, 
Коновалова Дарья Ивановна, Бурляева Екатерина Васильевна, 
Корниенко Евдокия Дмитриевна, Денисенко Егор Гаврилович 
учетчик наш. Акимов Николай Андреевич - заведующий молоч
нотоварной фермой.

Соболев Павел Трофимович, Подсвиров Николай Герасимо
вич и Жуков Николай Васильевич угнали на балку «бруцеллез
ную» 48 дойных коров, бугая и 28 телок (нетелей). Пока не
мцы здесь были, они в поле оставались и скотину стерегли. Все 
стадо сохранили. После того, как немцев погнали, вернулись в 



157

станицу с гуртом. Работали мы в войну за палочки. А работа
ли очень много: косили, снопы вязали, на фронт посылки от
правляли. Кто не хотел работать, тот отлынивал. Таких то
варищеским судом судили всей станицей. Они все ждали конца 
света. Например, Подсвирова Серафима. Отец ее в плен попал 
к немцам. Виноват был или специально, тогда это не разбира
ли сильно. Попал, значит, враг, перебежчик, дезертир и т.д. 
И это ее тоже принижало. Но хороший был человек ее отец, 
плохого о нем нечего сказать. А Серафима вот такая была не
радивая. Уважали только тех, кто хорошо работал, сил своих 
не жалел и не отлынивал. Сильно обижали и унижали только 
нерадивых, таких, как Серафима. Муж ее с войны вернулся, 
хотя и без руки. Себя не жалел на фронте, с наградами при
шел. Мы все очень радовались пришедшим с фронта. Хоть и 
калека приходил, а все одно для семьи помощник, мужик. И всей 
станице опора, еще с большей надеждой своих родных ждали. 
Это давало силы всем женщинам станицы.

А порядок военный такой был: за 3 кг зерна, которые уво
руешь, сажали. Боялись это делать, да и совестно было. Мы 
здесь, в тылу, хоть и голодно, но дома, а наши родные на фрон
те, в окопах. Очень хорошо трудились Чикильдина Анна Ива
новна, Подсвирова Лидия Антоновна, Денисенко Раиса Пет
ровна, Коновалова Дарья Ивановна, Бурляева Екатерина Ва
сильевна, Корниенко Евдокия Дмитриевна, и многие женщины 
станицы и хуторов несли почти непосильную ношу. Существо
вал также военный фонд лошадей для армии. Лошади паслись 
там же, в поле, где убирали хлеб. За ними присматривали все, а 
когда Марченко привез в поле немцев, то немцы этих лошадей 
отправили куда-то для нужд своей армии или в Германию. Мы 
жалели, что лошади не достались нашим солдатам». По вече
рам полицай Марченко ходил по дворам, чтобы окна завеши
вали и света не было видно. Угодничал немцам. Когда немцы 
отступали, он ушел с ними. Его видели в городе Георгиевске.
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Попова Мария Ивановна - 1913 г.р. «На территорию 
нашего колхоза немцы вошли в августе 1942 года. Очень непло
хой урожай хлеба был в тот год, но его нам не пришлось уб
рать весь: народу было мало, многие мужчины на фронт ушли. 
А те мужики, которые остались, хоть старые и больные в 
поле и ночевали возле хлебов. Многие женщины в дорожном 
строи-телъном батальоне работали, гравийную дорогу Невин- 
номысск-Киан делали. В основном дети и женщины в стани
це оставались. Все мысли были о войне, О близких на фронте, 
но не о хлебе. А хлебушек большого внимания к себе требует. 
О хлебе в то время думать было некому. Наш председатель 
Меркулов Сергей Григорьевич ушел на фронт. Не хватало его 
батьковской, умелой и надежной руки и подсказки. Все расте
рялись, ведь в основном-то бабы были. А тут еще и немец при
шел. Население они сильно не притесняли. Стали описывать 
домашних гусей, всякую живность. Вели себя немцы, как дома, 
вроде все их хозяйство было. Они записывали даже, что давали 
им жители из еды, как будто возвращать собирались. Записы
вала все это Копейкина Ольга, она была вместо завхоза у них. 
В это время был председателем Корниенко Иван Васильевич, а 
я сказала ему, что гусей своих фашистам не дам. Меня в комен
датуру вызывали, а я убежала и сидела целую неделю.у Конова
ловой Марии в подвале. Боялась, что мне что-либо сделают».

Татьяна Сергеевна Яковлева - 
1909 г.р. «Перед самой оккупацией на
ших хуторов нас заставляли угонять 
в горы коров и овец. Увозили также и 
шерсть, которую состригли с колхоз
ных овец. Но все равно все увезти не ус
пели. А писаря немецкие все переписы
вали потом по хозяйствам. Они даже 
у людей, что забирали, записывали». 
Яковлева Татьяна Сергеевна награж-
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дена медалью «За доблестный, самоотверженный труд в годы 
ВОв 1941-1945 гг.» Медаль вручена 19.05.1993 г. По удостове
рению имеет право на льготы, установленные законодатель
ством для лиц награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в 
тылу в годы ВОВ. Уд. бессрочное и действительно на всей тер
ритории Союза СССР. Такой же наградой была награждена 
Кривобокова Анна Филипповна, труженица, вдова, потеряв
шая в войну мужа, которая вырастила детей одна, замуж не 
выходила.

Награду за великий труд во время войны получила Морозова 
Вера Герасимовна. Если говорить о Вере Герасимовне, то мож
но говорить долго и с великой теплотой. Тяжелые годы детства, 
в 12 лет потеряла отца. В семье осталось 6 детей. Их нужно 
было кормить и одевать. Мама ее замуж не выходила, билась 
одна с такой оравой детей в войну и после войны. «Мы с Под- 
свировой Александрой Кузьминичной работали в войну в ра
бочем батальоне. Делали гравийную дорогу до и после войны: 
Киан - Невинномысская». Так рассказывала она. Вера Гераси
мовна- многодетная мама. Она вырастила 7-х детей. Столько 
человек на своем веку трудился и в колхозе, и дома! 15 лет она 
работала бессменно прицепщиком на тракторе, 25 лет дояр
кой, была депутатом сельсовета, заседателем суда.

Попова Анна Матвеевна была старшей в семье. Кроме 
нее, еще трое детей осталось, и мать их воспитывала сама, 
отец погиб в Финскую. Анна Матвеевна работала в бригаде 
дояркой. Коров спасала и охраняла их в войну. Очень было тя
жело. И детство тоже тяжелое было. Когда была еще девоч
кой, ее привязывали к лошади в пахоту, чтобы она не упала. 
И опа усердно погоняла лошадь, чтобы та шла шибче. Очень 
многие женщины - станичницы получили награды за свой 
труд, за терпение, за то, что они, как и их родные на фронте, 
выстояли, победили. Поистине золотые и верные слова сказа



160

ны о женщинах нашей станицы и хуторов: «Есть женщины в 
русских селеньях...». Анна Матвеевна вспоминает: «Это случи
лось, когда наши войска отступали. Машины с солдатами еха
ли со стороны Невинки, а в самой Невинке самолеты немецкие 
колонну бомбили.

Солдатику нашему и снесло все лицо осколком, осталась 
только затылочная кость. Так он и сидел в машине, как по
гиб, пока машина в станицу не заехала. В станице его сняли 
возле нашего кладбища, медсестры перевязали ему голову всю 
и руку, чтобы не так жутко было на него смотреть. Похоро
нили солдата на местном кладбище, завернув в шинель». Анна 
Матвеевна указала место захоронения и сказала о том, что 
документы его просмотрены не были, а может, про них никто 
не вспомнил в суматохе, или все забылось с годами. С этого 
времени это захоронение на местном кладбище вошло в исто
рию станицы, как «Могила неизвестного солдата». Чикиль- 
дина Анна Ивановна добавляет: «Яму вырыли глубокую, в то 
время гвоздей не нашлось, солдаты раздобыли где-то досок. 
Накрыли солдатика шинелью и обложили досками. Хоронили 
его 2 санитарки, несколько солдат и мы с Анной Матвеевной». 
Подсвирова Вера Александровна: «Все ждали весточки хо
рошей с фронта о своих близких. Сами работали: пахали, се
яли, убирали, чтобы было чем кормить детей. Работали так, 
что с поля даже не уходили, после работы насыпом все ложи
лись, уставали. Бывало, ляжешь в скирду сена или соломы и, 
как мертвый, уснешь до самой зари. Глаза только откроешь, 
и опять работать. Я на тракторе прицепщиком работала 
в войну. Трактористками работали со мной Власова Мария, 
Власова Елена, Жукова Вера, Перегородиева Раиса Петровна, 
Панченко Евдокия Васильевна, Перевозникова Надежда Тимо
феевна. Бригада тракторная была полностью женская. Не
легко было, очень нелегко. Но люди у нас золотые. Друг друга 
поддерживали, подбадривали. И знали все, что наработаем, 
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то зимой и есть будем, надеяться не на кого больше, да и на 
фронте родных поддержим. Дорожили дружбой, поддержкой. 
На фронт отправляли посылки: вязали, шили. Хочу сказать хо
рошее слово о своих земляках женщинах, которые работали не 
покладая рук . Это Подсвирова Лидия Антоновна, Коновало
ва Дарья Ивановна, Денисенко Раиса Петровна, Бурляева Ека
терина Васильевна, Корниенко Евдокия Дмитриевна, Мизина 
Вера Петровна, Попова Матрена Сергеевна, Степанова Ольга 
Степановна, Гасан Александра Даниловна, Бутенко Зинаида 
Федоровна, Афанасовская Анастасия Михайловна, Попова На
дежда Петровна, Грипасева Пелагея Тимофеевна, Конорвалова 
Евдокия Филипповна, Козлова Александра Ивановна и многие, 
многие другие. Бывало, идешь с работы и думаешь: «Как же 
там дома ребятишки, ведь целый день без догляда? Ужасное 
в душу стучится: «А если в эту минуту, сейчас... Но ноги под
кашиваются. Нет, не побежишь. Но вот они! Живы, здоровы! 
С громким криком бегут навстречу маме». Харыбина Матре
на в войну растила 2-х детей, Степанова Ольга 5-х, Паненко 
Анастасия-З-х, Коновалова Евдокия-З-х.И как хватало на все у 
женщины силы?

Немного истории...
На территории края действовали 47 партизанских отрядов, 

объединявших свыше 2-х тысяч патриотов. Хотя в силу при
родных особенностей степи и от того, что оккупация длилась 
недолго, партизанское движение на Ставрополье не приняло 
таких масштабов, как в Белоруссии или на Брянщине, но его 
результаты имели большое значение. По оценке маршала А.А. 
Гречко «... боевая деятельность партизан Северного Кавказа 
была важным фактором в войне с немецко-фашистскими за
хватчиками, пытавшимися прорваться через главный Кавказс
кий хребет...» Партизанское движение на Ставролье возглав
лял Суслов М.Г Подпольные группы действовали в Петровс
ком, Дмитриевском районах, в Ставрополе, Черкесске, в Хабез- 
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ском, Зеленчукском районах. Ими непосредственно руководил 
крайком партии. Многие партизаны погибли смертью храбрых: 
Воробьев Г.М., секретарь Черкесского обкома, Романчук М.Г., 
секретарь Карачаевского райкома партии. Подсвирова Вера 
Александровна: «Партизанами у нас называли коммунистов 
из начальства, которые остались в тылу. Был такой человек и 
у нас в станице. Все говорили по-разному о нашем учителе - Ру
дольфе Федоровиче Люббе. О немце, который жил и работал 
в станице директором школы. Был Рудольф Федорович челове
ком высокой культуры: очень грамотным для станицы челове
ком, хорошо знал ноты, играл на скрипке. Администратор был 
прекрасный, дела школьные знал отлично. Был очень вежлив с 
родителями и с детьми очень ладил. Когда немцы зашли в нашу 
станицу, Рудольф Федорович Люббе пошел на службу в комен
датуру секретарем-переводчиком. Уж по доброй воле или нет, 
не знаю. Некоторые жители, в частности Вера Александров
на слышала от своих родителей, что жители невзлюбили за 
это своего директора. Местное население считало, что он не 
зря пошел работать к немцам, а «переметнулся», как и поли
цай Марченко Максим. Потому, что он сам «фашист». Потом 
прошел слух по станице, что Рудольф Федорович Люббе вы
крал из немецкой комендатуры список станичников, которых 
немцы хотели то ли расстрелять, то ли отправить в Герма
нию». По словам Перегородиевой Полины Тимофеевны -1927 
г.р. «Рудольф Федорович ушел из станицы вместе с немцами и 
своей семьей. В станицу он больше не возвращался. По воспо
минаниям жителей, жену и дочь Рудольфа Федоровича видели. 
Они проживали в городе Черкесске после войны. Но спросить у 
них, был их отец и муж героем или подлецом, местные жители 
не осмелились. Они почитали и уважали людей грамотных». 
Морозова Вера Герасимовна: «В 1950 годы я встретила в 
Невинномысске Нину Ивановну и Рудольфа Федоровича. Жи
вых, здоровых. Расспросила, как живут. Живы ли и здоровы их



дети, Неля и Алик ? Спросила также, почему они уехали? На 
это Нина Ивановна сказала, что они слышали о разговорах и 
догадках людей. Каждому же не объяснишь, а оправдываться 
им не в чем». Судьба этого человека так и осталась для всех 
загадкой.

На фронте
Перед защитниками Кавказа была поставлена задача: не 

только сорвать планы противника и остановить его наступле
ние в самый ответственный момент битвы на Волге, но и ско
пать их крупные силы, чтобы не дать перебазироваться им под 
Сталинград. Защитники Кавказа сделали все возможное, чтобы 
выполнить поставленную задачу: четыре месяца продолжались 
бои под Моздоком, Нальчиком. Были огромные потери солдат 
и мирных жителей. Генеральный штаб 7 января обратил внима
ние командующих Закавказским фронтом и Северной группой 
па распыление сил кавалерийских корпусов и танковых групп и 
предложил основные силы подвижных войск сосредоточить на 
правом фланге с тем, чтобы в зависимости от обстановки выйти 
на пути отхода противника примерно в районе станции Невинно
мысской, а возможно и глубже. На левом фланге Северной груп
пы предлагалось иметь минимальные силы, чтобы они только 
сковывали, а не выталкивали противника из предгорий главного 
Кавказского хребта. В тот же день два кавалерийских корпуса и 
танковая группа были объединены в конно-механизированную 
группу под командованием генерала Кириченко Н.Я. 10 января 
после ударов по железнодорожному участку Нагурская -Невин
номысск удалось временно прекратить движение поездов. Эф
фективными были налеты на аэродромы, расположенные у насе
ленных пунктов: Солдатская, Красноградская, Золотарев. Только 
на аэродроме, у Солдатской, было уничтожено 18 вражеских са
молетов. В середине января освободили город Георгиевск, Ми
неральные Воды, Пятигорск и Кисловодск.

163
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Кузьменко Иван Иванович - 
1924 г. р., № удостоверения 518703, 
воинское звание - младший сержант. 
«Ушел на фронт 2 августа 1942 года 
с Орджоникидзевского края. Два ме
сяца я учился в школе пулеметчиков. 
Провожала меня на фронт сестра 
Вера. Нас высадили на станции Не
винномысская и отвели в казармы. 
Когда стемнело, над казармами были 

сброшены 2 фашистские бомбы. Несколько человек погибло. 
Это была первая смерть, которую я видел. 3 августа 1942 пог
рузили нас в эшелон 620 военной части на станции Кавказской. 
Еще мы не были даже в пути, как налетели опять самолеты 
и стали бомбить. После этой бомбежки было очень много 
убитых и раненых. С 3 на 4-е августа прибыли в Минеральные 
Воды, поезда дальше не шли. Железная дорога была разбомб
лена до самого Георгиевска. В 13 часов опять бомбежка. Здесь 
я увидел такое количество трупов, что потом и на фронте 
столько не видел: женщин, детей, стариков. 5-го ночевали на 
окраине Минеральных Вод, еще были без оружия. С 4 часов 
утра стали опять бомбить самолеты, опять убитые, раненые. 
5 августа, к пяти часам вечера, пришли пешком в город Георги
евск. В городе тоже была сильная бомбежка. Все бежали из 
города, даже домашние животные убегали в поле, в кукурузу, 
как будто она могла защитить от бомб. Из Георгиевска пошли 
пешком в направлении города Моздока. Нам посчастливилось 
сесть в товарный поезд, и мы благополучно добрались до мес
та. Из Моздока пошли к месту формирования нашей части. Со 
мной вышло из города Невинномысска 12 человек, а пришло к 
месту только восемь, так как четыре человека убежали еще из 
города Минеральные Воды (Левада Иван Ильич, Коробко Миха
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ил, Стаценко, Долгов. Имен уже не помню. С 5 наб августа но
чевали на окраине Моздока. Еще один человек убежал, забрав 
деньги, документы и продукты. К счастью, в Моздоке, в лесу, 
стояла воинская часть, там мы встретили девчонок из Кур- 
савского райвоенкомата, которые были нам знакомы. Они нам 
принесли документы из РВК. В конце августа, начале сентяб
ря 1942 года, был наконец-то сформирован полк в Моздокском 
лесу. Нам выдали винтовки, и мы были направлены в город. В 
Моздоке был очень сильный пожар, город без конца бомбили не
мцы. Было что-то ужасное для нас, необстрелянных солдат. 
И еще не почувствовав себя бойцом, я был ранен, как говорят: 
« Получил первое боевое крещение». Выйдя из госпиталя, попал 
в Кропоткин. Далее - в Усть-Лабинск. В это время 44-я, 9-я 
и 37-я армии Северной группировки преградили путь врагу на 
1 розный, сорвали его планы прорыва на Баку. С Запада надеж
но прикрывал город Грозный четвертый Гвардейский казачий 
корпус генерала Кириченко. А я опять был ранен и попал в гос
питаль Хасавюрта. Меня сильно оглушило. После окончания 
лечения я попал домой в отпуск на 2 дня. Потом опять был 
фронт. Мой военный путь лежал через Армавир в Кропоткин, 
который сильно бомбили немцы. В городе Усть - Лабинске мы 
тоже налаживали связь. Потом был в городе Краснодаре. От
куда нас направили в Ставрополь. А дальше мой путь лежал в 
города Старая Русса, Псков, Эстонию ( город Парт), в Ригу. 
Дальше боевой путь лежал на Воронеж, в Запорожье, потом 
попал в Симферополь. Из Симферополя - в курортный город 
Алушта. Там мы налаживали связь между Алуштой и Ялтой 
для встречи на конференции Сталина, Рузвельта и Черчилля. 
( 'талин И В. прибыл туда на самолете. Потом я был отправ
лен в Манчжурию, где велись боевые действия с японцами. Мой 
военный путь закончился в 1950 году во Львове, там тоже на
лаживали связь уже в мирное время».
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Алексеев Георгий Иванович - 02.08. 
1924 г.р. «Ушел на фронт в 1942 году. Пе
хотинец. Свой первый бой принял под Мал
гобеком. В бою был контужен и направлен 
в город Тбилиси на лечение. После выздо
ровления освобождал Северный Кавказ и 
с Таманской группировкой дошел до Кер
ченского пролива. Здесь, в бою, была пов
реждена осколком левая сторона лица, 
лечился. В 1943 году переведен в Киев, на 
Украинский фронт. При наступлении на

ших войск на одно из сел рухнувшая стена придавила меня. 
После боя был откопан однополчанами. Были сломаны обе ноги 
и ребра. Опять попал в госпиталь в город Поти. После лечения 
в составе 18 армии дошел до Польши, где опять был ранен. 
Пролежал в госпитале, там для меня в 46 году и закончилась 
война».

Давыдов Федор Михайлович - 1919 г.р. Звание - сер
жант. Был призван на службу в 1939 году. Попал в Красно
дарское военное авиационное училище. Участия в боевых дейс
твиях не принимал, на меня была наложена бронь. Работал на 
производстве моторов для авиации. Пришел домой в 1947 году. 
Награжден орденом ВО войны 2 степени, «За победу над Гер
манией», «За оборону Кавказа»

Хирьянов Иван Петрович - 13.09.1924 г.р. 
«Призвался на фронт Сунженским военкоматом 
в 1942 году. Военная специальность - связист. 
Воевал на Северо-Кавказском фронте с ноября 
1942 года. С ноября 1944 года - на Прибалтийс
ком фронте. С января 1945 - на Белорусском. Ко
нец войны мне пришлось встретить в Восточной 
Пруссии, в городе Кенигсберге. Демобилизовался
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28 ноября 1948 года в звании младшего сержанта. Награжден 
медалями «За участие в героической обороне Северного Кавка
за», «За Победу над Германией».

Заерко Иван Васильевич. «Прежде 
чем попасть на фронт, я попал в Пяти
горское высшее командное училище. Его 
заканчивали генерал Рокоссовский и мар
шал Жуков. Нам, курсантам, не пришлось 
его закончить, т. к. немцы теснили нашу 
армию. Мы были отправлены в Красно
дарское минометное училище. После его 
окончания был направлен в корпус гене
рала Кириченко. Корпус освобождал Арз- 

гирские степи, Ставропольский /тогда Молотовский/район. 
Потом корпус был переброшен в Сальские степи, освобож
дали Ростов. С марта по август корпус, пополняясь резер
вом, пошел в обход на город Таганрог, в котором находились 
немцы. Узнав о наступлении такого прославленного корпу
са, немцы без боя оставили его. Утром была освобождена 
станция, хотя немецкие бомбардировщики бомбили посто
янно. Очень многие погибли. В Крыму из-за ожесточенных 
боев наш корпус был почти уничтожен./В корпусе имелось 
3 дивизии: 10-я, 11-я, 12-я и полки 40 и 46./ Генерал Кири
ченко за большие потери в сражениях личного состава войск 
был вызван в Москву, а мы были переданы генерал-полковнику 
Плиеву, который вел наш корпус дальше: в Венгрию, Чехосло
вакию, Торного, Брно. Эти города были опорными городами 
у немцев. Здесь они строили свои заводы, восстанавливали 
наши, чтобы было что увозить из России. Продукцию от
правляли в Германию. Под городом Брно, я был ранен. В гос
питале и встретил День Победы».
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Коновалов Павел Иванович -
1919 г.р. «На фронт ушел в 1942 году. 
Начал службу в Краснодарском крае, но 
в этом же году часть была разбита, а я 
был ранен. Попал в госпиталь на лечение, 
раны были тяжелые, и меня отправили 
домой долечиваться. В это время к нам в 
хутор Раздольный вошли немцы, - вспоми
нал он,- и я попал в плен. Неподалеку от 
города Кропоткина колонну пленных от
били наши войска. Пленные разбежались, 

кто куда мог. Мы с другом попали в станицу Ураковскую. Там 
немного пересидели и вплавь добрались до станицы Беломечет
ской, а оттуда до родного Раздольного рукой подать. Тогда я 
сильно простыл и болел всю жизнь».

Четвериков Иван Андреевич -
1925 г.р. «Призывался на фронт в 1942 году. 
Всю войну прослужил в 35-й дивизии НКВД 
в 237 полку. Прошел Черные горы, дошел до 
Баку. После чего полк был отправлен под 
Сталинград, где принимали участие в боях. 
При освобождении Молдавии дивизия НКВД 
237 полка зачищала леса от бандитов. Дошел 
с боями до Румынии.
Весть о Победе встре
тил в Бухаресте. С 1945 

по 1949 год пролечился в эвакогоспита
ле №3575. Награжден орденом Великой 
Отечественной войны».

Куликов Петр Тимофеевич - 1922г.р. 
«Ушел на фронт в декабре 1941 года. 
Свою службу начинал с города Махачка
лы, затем попал в Моздок. Видел с первых 
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дней войны только сплошные бомбежки. Когда кончился само
летный обстрел, мы, молодые бойцы, вышли на дорогу и увиде
ли жуткое зрелище: множество мертвых человеческих тел. И, 
ужас! Лежала мертвая мать, а рядом с трупом кричал младе
нец, раненный в руку. Мы подобрали его и отдали медсестре. 
Часто вспоминаю этот случай и опять, и опять возвращает 
к нему меня моя память. Как сложилась судьба этого малень
кого человека? Мне хочется думать, что хорошо. А моя судьба 
солдатская была безотрадной, без всякой славы, без наград, но 
очень тяжелой. Попал в плен в 42 году. Бежал несколько раз, но 
безуспешно. Догоняли с собаками и без них. Били до смерти. В 
лагере били плетьми, очень плохо кормили, а иногда и забыва
ли кормить, а работать заставляли, как животных. В 45 году 
нас освободили американцы. Прошел все проверки и в 46 году
вернулся домой».

Логвинов Петр Александрович 
- 13.06.1921 г.р. «Воинское звание - сер
жант. Перед войной был призван в пол
ковую школу города Сталинграда в 437-й 
стрелковый полк, 53-й Саратовской ди
визии. Началась война, и началась воен
ная служба боевого курсанта, не успев
шего закончить учебу и не успевшего 
вступить в бой. Дивизия генерала Власо
ва попала в окружение и была пленена.
Всех солдат отправили в Германию на 

каторжные работы. Там мы добывали для Германии вручную 
уголь. Из плена нас освободили американцы. После реабилита
ции дошел с боями до Германии. Комиссовался в 1946 году. На
гражден медалью «За победу над Германией».
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Подсвиров Иван Самойлович -
1920 г.р. «Призван на действительную 
службу в 1940 году. Служил в артиллерии. 
С первых дней войны попал на фронт. В 
1942 году во время оборонительной опера
ции Волховского фронта воинская часть 
попала в бои, связанные с пленением ге
нерала Власова. Там, в Новгородских бо
лотах, погибли и заживо сгорели десятки 
тысяч солдат и офицеров. Оставшиеся в 
живых были пленены. Избежать плена,- 
вспоминает Иван Самойлович,- было нереально. Со всех сторон 
нас окружали танки. Нас грузили в грузовики и под прицелами 
автоматов развозили в лагеря. Всех, кто пытался спастись, 
выпрыгнув из кузова, тут же расстреливали. Попал в концла
герь города Мурманска, где и пробыл до конца войны».

Заерко Варвара Петровна ушла 
на фронт В 1942 году. Попала в 383 
отдельный зенитный артиллерийский 
дивизион. В этом прославленном ди
визионе служило 111 девушек. В их за
дачу входила охрана неба: следили за 
вражескими самолетами. Команди
ром взвода был мужчина. Она счита
ет: «Самым страшным на войне было 
отступление наших войск до Росто
ва. Летали бесконечно мессершмиты 

и сбрасывали бомбы. Одной бомбой можно было убить многих, 
каждый человек был беспомощным, открытым для смерти и 
ранения. Немецкие самолеты летали очень высоко, их невоз
можно было достать нашими зенитками. О чем зенитчицы 
очень сожалели. Мою самую лучшую подругу, Тасю Рогачеву, 
осколком от бомбы убило. Прямо в шею попал осколок. А с дру
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гой подругой, Ниной Капустиной, мы еще служили года два, 
пока наш дивизион не расформировали.» Пробыла там Варя 
вплоть до 1944 года, а потом попала по ранению в Красновод- 
ский госпиталь. После госпиталя по болезни была комиссована 
и отправлена в тыл. Козьменко Роман Иванович - 1925 г.р. 
«В армию призван в августе 1942 года в 17 лет. Наши войска 
отступали. Был направлен в 213 запасной стрелковый полк в 
местечко за городом Орджоникидзе. После карантина переве
ден в стрелковый дивизион 37 армии, в разведывательную роту 
('еверокавказского фронта. Служил сначала рядовым. Мы за
щищали военно - грузинскую дорогу. Делали ночные вылазки, 
ходили на задания. Бои шли оборонного значения, и нужно было 
постоянно разведывать огневые точки врага. Когда началось 
общее наступление под Сталинградом в 1943 году, то оборо
на немцев была прорвана и на Кавказе. Под городом Николае
вым был контужен, лежал в госпитале. После госпиталя был 
бронебойщиком в 164 гвардейском полку, а потом в штурмовой 
группе в количестве 200 человек. Мы участвовали в освобож
дении города Пятигорска. Двигались по дороге на станицу Су
воровскую, по Сычевой балке, что возле города Черкесска. Дви
галось три группы: конная, пешая, бронетранспортерная. 2-3 
дня бой шёл за город Черкесск, Эрсакон, станицы Отрадную, 
('оветскую, город Армавир. Город Черкесск был освобожден 
в начаче января 1943. 2 января 1943 года были освобождены 
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Бекешевс- 
кая и Суворовская станицы. 52 танковая и 131 стрелковая бри
гады 9 армии выбили врага из города Минеральные Воды. Знаю, 
что в это время гвардейский стрелковый корпус генерала ИЛ. 
Хижняка наступал на Невинномысск и 20-21 января овладел 
городом, а затем очистил от врага населенные пункты: Ива
новское, Ольгинское. В эти дни были освобождены наша ста
ница Георгиевская и хутора: Рощинский, Привольный, Раздоль
ный. Участвовал в освобождении ст. Крымской, Славинска.
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Потом нас перебросили на станцию Иловайскую, и она была 
освобождена. Дальше - город Сталина на Украине, Большой 
Токмак, город Каховка. Шли вниз по Днепру. В Голой приста
ни против Херсона мы простояли 4 месяца. Делали несколько 
вылазок за пленными. Добывая языка, мы указывали место 
взрывникам, особенно важные стратегические пути следова
ния неприятеля. Это было очень трудно сделать. Во-первых, 
нужно было обнаружить слабое место немцев в обороне. Во- 
вторых, не обнаружить себя. Мы решили перейти на другую 
сторону Днепра, в центр, к неприятелю. Когда подмерз Днепр, 
мы привязали к валенкам доски, чтобы не провалиться, и про
шли через реку. Берег был заминирован, и мы, разминировав его, 
прошли километров 4-5 от города Херсона, чтобы разведать 
укрепления противника. В чем задача разведчика? Двигаться 
впереди, разведывать, захватывать пленных, чтобы они дали 
показания для того, чтобы разработать план дальнейших 
действий. Особенно запомнился мне случай, когда наша груп
па, в количестве 13 человек, обнаружила слабое место немцев, 
углубилась в тыл и взяла в плен трех офицеров. Пленные дали 
нужные, даже очень ценные показания, что помогло нам за
хватить их « штабное гнездо» и гнать в шею дальше с Кавказа 
очень быстрыми темпами. В конце войны налаживал связь в 
городе Львове. Домой прибыл в 1950 году.»

Погибли при защите Кавказа
Лещенко Иван Петрович, Могузок Иван Михайлович, 
Шевченко Иван Данилович, Кочубей Степан Антонович, 
Маслин Иван Абрамович, Попов Иван Тимофеевич.

На фронте
Советские войска отступали к Сталинграду, готовясь все

ми силами его защищать. Участниками этой великой битвы за 
Сталинград были и мои земляки

Муравьева Раиса Даниловна, 1923 г.р. Ушла на фронт 
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в апреле 1942 года. Старший сержант медицинской службы, 
служила в 9-ом Краснознаменном Сталинградском корпусе от
бельной зенитной батареи. Потом воевала на Юго-Западном, 
907 отдельном стрелковом полку и на четвертом Украинском 
фронтах. Участвовала в освобождении Румынии, Венгрии, Че
хословакии, а так же городов: Грозный, Терек, Моздок, Про
хладный. Демобилизовалась в мае 1945 года. Награды: медали 
- «За победу над Германией», «За оборону Кавказа».

Афанасовский Илья Петрович - 
22.06.1918 г.р.- Участник Сталинградской 
битвы. Был призван на действительную 
службу в 1938 году. В день его рождения, в 
1941, началась война. В воспоминаниях Ильи 
Петровича звучат слова: «Мы уже не маль
чиками попали на Сталинградский фронт, 
было уже два года военной службы за пле
чами. Тяжело было и нам, но необстрелян
ным ребятам еще хуже. Искореженные 
танки, бесконечные атаки. По три дня не 

отдыхали, падали от усталости. Но наконец-то наше подраз
деление остановилось в одной из прифронтовых деревень. Но 
фашист не дремал и пронюхал об этом. Началась беспрестан
ная стрельба из автоматов. Мы отстреливались, в нас стре
ляли. Ребята из нашего подразделения были опытными снай
перами, но и у них были не хуже. Погибло несколько человек. 
Но отошли немцы. Со Сталинградского фронта нас несколько 
человек перебросили на Украину. Трудно было расставаться 
с подразделением, но что поделаешь - приказ. Под Курском, 
при взрыве снаряда, я был ранен и попал в госпиталь города 
Мичуринска. После этого участвовал в боях под Калинингра
дом». Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями: «За отвагу», «За победу над Германией». Морозов 
Федор Иванович-7922 г.р. Сержант. Ушел на фронт в нача
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ле войны. В 1943 году он участник боев под Сталинградом . 
Воевал в военно-воздушном отдельном десантном морском ба
тальоне № 333 . Под Севастополем, Одессой, Будапештом, 
Веной, Феодосией. Служил в должности командира расчета 
артиллерии. Награжден орденом Отечественной войны 2 сте
пени, медалями: «За отвагу», «За освобождение Будапешта»,

«За освобождение Вены».
Мирошниченко Александр Петро

вич - 1912 г.р. «Ушел на фронт в сентябре 
1941 года. Воевал на Кавказе, под Сталинг
радом. В1943 году при сдаче города Росто- 
ва-на-Дону был ранен. После лечения воевал 
в 25 стрелковой дивизии. В боях за г. Моздок 
был тяжело ранен и в 1944 году, комиссо
ван из рядов Красной Армии. Сменил боевое 
оружие на мирное, работав до ухода на 
пенсию. Проводил большую военно-патрио

тическую работу среди молодежи. Рассказывал случаи из во
енной биографии. Особенно помнился случай в освобожденном 
городе Сельве. Перед своим отступлением немецкие изверги 
вызвали в клуб до тысячи жителей, якобы для выдачи им хле
ба. А сами подложили под клуб взрывчатку и взорвали их. Там 

были старики, дети, женщины.
Храмов Петр Иванович - 1924 г.р. В 

начале войны учился вучилище(фзу) горо
да Грозного. На фронт попал в 1942 году 
в 865 стрелковый полк ,который базиро
вался в Северной Осетии. Далее шел по 
военно-грузинской дороге в город Тбили 
си, потом был переброшен в Махачкалу. 
Пулеметчик. Когда началось наступле
ние по Терской линии, был в одном из боев 
серьезно ранен. Получил инвалидность
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2-й группы и был комиссован по болезни. Награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Кав
каза», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.».

На фронте
В августе 1942 года немцам удалось прорваться к Волге, 

севернее Сталинграда. Упорная оборона наших войск вынуди
ла немцев направить к линии фронта все резервы. Мне хочется 
показать, как в течение нескольких месяцев обороны Сталинг
рада менялась психология немецкого солдата от мужества это
го города. Пример ВЗЯТ ИЗ книги: Митяева А. В. «1418 дней» -М.:Дет. 
лит., 1987.(Из дневника немецкого солдата)

5 СЕНТЯБРЯ Утром я был потрясен увиденным: впервые 
сквозь огонь и дым я увидел Волгу, спокойно и величаво теку
щую в своем русле. Итак, мы достигли желанной цели - ВОЛ
ГА! Но Сталинград в руках русских, и впереди ожесточенные 
бои!

14 ОКТЯБРЯ. Наши войска взяли завод Баррикады, но до 
Волги так и не дошли, хотя до нее осталось не более 100 шагов. 
Русские не похожи на людей, они сделаны из железа, они не 
ведают страха.

15 НОЯБРЯ. Сегодня получил письмо от жены. Дома наде
ются, что до Рождества мы вернемся в Германию и что Сталин
град в наших руках. Какое великое заблуждение! Этот город 
превратил нас в кучку бесчувственных мертвецов. СТАЛИН
ГРАД - это АД! Каждый божий день атакуем. Но даже если мы 
на 20 метров продвигаемся вперед, к вечеру русские нас отбра
сывают назад. Физически и духовно один русский солдат силь
нее целого отделения! В течение 6,5 месяцев (с 17 июля 42 по 2 
февраля 1943 года) на огромной территории шли ожесточенные 
бои с участием 2 млн. человек. Наши войска 19 ноября начали 
операцию «Ураган» по уничтожению немецких группировок 
под Сталинградом. Героическая оборона Сталинграда создала 
условия для перехода в контрнаступление, которое началось с 
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мощных залпов более 7000 орудий и минометов. Танки и пехо
та Юго-Западного и правого крыла Донского фронтов стреми
тельно атаковали позиции врага, прорвали его оборону и уст
ремились в направлении на Калач. 20 ноября обрушился новый 
мощный удар войск Сталинградского фронта. 23 ноября в райо
не Калач - Советский замкнулось кольцо окружения. В этом 
огромном котле оказались 22 немецкие дивизии. Заключитель
ным актом великой битвы на Волге была наступательная опе
рация Донецкого, Юго-Западного и Сталинградского фронтов и 
Волжской - военной флотилии. В ходе боевых действий советс
кие войска окружили и уничтожили 4-ю танковую, 3-ю полевую 
армию немцев, 8-ю итальянскую армию немцев. Силы Вермах
та безуспешно пытались окружить 62 армию В.И.Чуйкова и 
64 армию М.С. Шумилова. При штурме Мамаева кургана, 11 
ноября, силы врага иссякали. Наши войска с успехом закончи
ли операцию «Ураган». В результате контрнаступления наших 
войск 91- тысячная армия немецких войск сдается в плен. Сре
ди них находятся 24 генерала, один фельдмаршал 6-й немецкой 
армии - Паулюс. Результат Сталинградской битвы был началом 
коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

Погибли под Сталинградом Евтушенко Николай Федо
рович, Жуков Кондрат Иванович, Лысенко Иван Алексеевич, 
Подсвиров Петр Михайлович.

В тылу
Хомутова Елизавета Петровна вспоминает: “Это было 

в дни наступления нашей армии, когда немцев вон гнали. День 
был холодный, ветер дул, насквозь все пронизывало. Мы из 
окон наблюдали, а кто из сараев, как уходили немцы. Заку
танные, сопливые, холодов наших боялись. Да и настроение 
было у них другое. Когда летом заходили к нам, то веселые и 
бойкие были, «завоеватели» ”. Елизавета Петровна продол
жает: « Не обошла трагическая ошибка наш хутор Приволъ- 
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ный. Когда немцев прогнали с нашего хутора, наша разведка 
ошибочно на балке Вонючей на свою же разведку напоролась. В 
перестрелке был убит русскими наш же солдатик. Был он лет 
девятнадцати, совсем молоденький, с родинкой на щеке, воло
сы темные, среднего телосложения. Одет был в гимнастерку, 
шинель, ботинки. Мне тогда лет 25 было, я все хорошо помню 
и до сих пор. Привезли солдата в хутор Привольный трое во
енных. Накрыт погибший был плащ-палаткой. Оставили его, 
чтобы местные жители похоронили. Нас, 3-х женщин из ху
тора, председатель послал могилу рыть. Так мы его и похо
ронили, завернув в плащ-палатку. Какие-то документы у него 
были, их забрал Ивченко Иван Викторович, председатель. Но 
были документы где отмечены или нет, никто не знает. (На 
кладбище хутора Привольного, ко дню 20-летия со дня Победы 
был сооружен небольшой памятник из кирпича, который вошел 
в историю нашего Привольного, как памятник «Неизвестному 
солдату».

На фронте
Преследуя отходившего противника, соединения левого 

крыла Северной группы войск, наши войска с ходу ворвались 
в город Черкесск. После освобождения Черкесска и Невинно
мысска наши войска усилили темп наступления на Армавир. 20 
января 347-я стрелковая дивизия 44 армии полковника Сели
верстова в 23 часа 50 минут ворвалась в город Ставрополь и к 
8.00 21 января полностью очистила его от войск противника. В 
боях за город принимали активное участие партизаны. В Став
рополе от рук гитлеровцев погибло 8 тысяч человек, в Черкес
ске -2350, а всего по краю погибло -31645 мирных жителей и 
227 военнослужащих.

21 января стало исторической датой. Днем освобожде
ния наших сел и станиц от немецких оккупантов. Была за
плачена за эту победу большая цена. К концу 1942 года в наши 
населенные пункты пришло 36 похоронок.



22 января подполковник Романов (часть № 002, которая 
освобождала наш район) собрал коммунистов и комсомольцев 
и провозгласил восстановленной советскую власть в райцент
ре. В этот же день было проведено собрание по вопросу «О не
отложных задачах».

25 января приступили к работе, в основном все сельские 
советы и колхозы. 5 февраля приступили к работе все началь
ные школы.

В тылу
Кроме потери десятков тысяч человеческих жизней, стра

даний, причиненных сотням тысяч людей нашего края, нашей 
станице и хуторам, оказались неизбежными другие издержки 
оккупации. Враг не смог добиться поддержки со стороны ка
зачества, горских народов, хотя на это очень рассчитывали 
фашистские идеологи. Им удалось морально сломить нич
тожную часть нестойких людей, вставших на путь пособни
чества. По станице Георгиевской были полицаями: Марченко 
Максим, Кривобокое Василий Иванович, Кривобокое Иван, Ко- 
норезов Виктор. (Конорезова Виктора потом взяли на фронт, 
он был реабилитирован). По хутору Рощинскому были полица
ями: Акимов Николай Иванович, Корниенко Василий.

(Источники: очевидцы событий военных лет. Жители 
по хутору Рощинскому - Подсвирова Мария Андреевна, по 
станице Георгиевской - Морозова Вера Герасимовна).
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1943 
На фронте 
Глава 14-я

Спустя 5 месяцев после освобождения нашего края и райо
на от немцев развернулась грандиозная битва на Курской дуге. 
На центральном участке советско-германского фронта образо
валась, так называемая, Курская Дуга. Орловская и белгородс
кая группировки противника грозили прорвать фронт советских 
войск. Воодушевленный контрнаступлением, немецкий ген
штаб разработал операцию «Цитадель», по которой намечалось 
произвести мощный удар в районе орловско-курского выступа, 
согласно которому немецкие войска должны были нанести удар 
из района Орла и Харькова на Курск, окружить и уничтожить 
части Красной армии. Для осуществления своего замысла они 
сконцентрировали около 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 
тысяч орудий и минометов, более 2700 танков, свыше 2 тыс. 
самолетов. Курская битва началась наступлением немецких 
войск 5 июля и закончилась 23 августа 1943 года. Продолжа
лась она 50 суток. В сражение были втянуты более 3 млн. че
ловек и масса боевой техники. В ходе наших оборонительных 
боев на Орловском и Белгородском направлениях гитлеровские 
войска значительно истощили и обескровили свои силы. Реша
ющий бой произошел 12 июля 1943 года, под Прохоровкой, он 
считается крупнейшим танковым сражением.

Из воспоминаний Толмачевой Анны следует, что ее отец 
на фронт ушел из Черкесского военкомата. Прислал им всего 
одно письмо, в котором рассказывал, как тяжко и страшно 
проходили бои на Курской дуге. Как тяжело жить в бесчис
ленных бомбежках, танковых сражениях, бесконечных поте
рях друзей. Больше писем от него они не получали. По офи
циальным данным, Толмачев Георгий пропал без вести, но не 
указано где и когда. Родные предполагают, что именно на 
Курской дуге.
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Наш земляк Коновалов Николай Сергеевич погиб под Кур
ском, село Оглянка, Манипурского района Курской области.

Денисенко Иван Ивано
вич - старший лейтенант. 
Под Курском дважды горел в 
танке. Участвовал в сражении 
под Прохоровкой. Он вспомина
ет: «Для отражения натиска 
противника в бой была введена 
1-я танковая армия под коман
дованием Ротмистрова П.А., в 
которой я воевал. На третий 
день битвы мой танк был под
бит. Получив небольшие ожоги, 
я через несколько недель опять 
участвовал в сражении. Поле 
боя представляло очень боль

шую по территории местность, она находится недалеко от 
города Белгорода. За всю войну я не видел столько танков, как 
на этом поле. А после боев это было огромнейшее кладбище 
военной техники, - рассказывал Иван Иванович, - я дошел с бо
ями до самого Берлина. В последние дни перед концом войны 
был ранен в грудь и руку. Лежал в госпитале в самом Берлине, 
пока не был отправлен домой на излечение». Боевой путь Ива
на Ивановича отмечен орденами: «Красной звезды», «Отечес
твенной войны», медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Берлина».

Меркулов Александр Михайлович - 1903 г.р. Уроженец 
станицы Георгиевской. «На фронт я был призван в 1941 году. 
Попал служить в 77 пехотный полк. Служил в основном, на 
Украине. Был участником форсирования Днепра. Помню, как 
мы танк подбили. Нас присыпало землей, оглушило немно
го. Пока вылезли и освободились от земли, а немецкий вто
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рой танк вот он, перед носом. Он проехал по нашей траншее, 
а мы бутылками с горючей смесью его сзади закидали. Танк 
стал, а немец высовывается. Мы не растерялись, прихлопну
ли его. Потом нас перебросили под Брест, где полк попал в 
окружение. Находились мы в окружении полгода. Имели связь 
с местными партизанами. После выхода из окружения нашу 
часть перебросили на Финский залив, где я получил первое ра
нение. После излечения в госпитале попал опять на Украину 
и был ранен вторично под городом Киевом. После шестиме
сячного пребывания в госпитале был мобилизован по ранению. 
Награжден медалями: «За форсирование Днепра», «За победу 
над Германией».

Подсвиров Герасим Тимофеевич в боях за Советскую Ро
дину под Куском пропал без вести.

Меркулов Дмитрий Федорович - 1894 г.р.
По мобилизации с 1941 года находился в окопах. Служил 

в пехоте. Работали рядом русские и немцы. Копали траншеи, 
чтобы потом стрелять друг в друга. Перестрелки были очень 
частыми. Много гибло ребят. Среди нас были карачаевцы, чер
кесы, грузины, много ребят из города Ленинграда. Потом слу
жил в летных войсках. Подносил снаряды.

Власов Иван Андреевич - 1924 г.р. С 
1942 воевал в 205 Краснознаменной Гвар
дейской армии в 289 стрелковом полку в 
направлении: Качатовка, Прохоровка. В 
начале 1943 года Иван Андреевич окончил 
курсы снайперов, пристрелялся из своей 
винтовки и был уже неплохим снайпе
ром.
и стрелял из пулемета. Головы никто не 
мог поднять. Я смог его из своей снайпер
ской винтовки застрелить. Так сказать, 

«В одном из окопов залег фашист

отличился в такой ответственный период войны в этом бою».
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За этот бой Иван Андреевич был награжден орденом Славы 
III степени, который был вручен ему только в 1948 году. Дол
го награда искала своего героя, как говорится. «13 июня 1943 
года я был тяжело ранен под городом Белгородом с диагнозом: 
повреждение плечевого сплетения и локтевого нерва. Был от
правлен в госпиталь города Уфы. Пролежал на излечении до 
28 декабря 1943 года и был комиссован 6 января 1943 года». 
В своих воспоминаниях Иван Андреевич упоминает имя своего 
лучшего друга Завсеева Виктора Ивановича, с которым он во
евал определенный период времени. К сожалению, друг его был 
разорван прямым попаданием бомбы. Иван Андреевич говорит: 
«Вот не знал, как об этом его семье написать. Вина эта жгла 
меня всю жизнь. Не съездил и не написал». Также вспоминает 
он, что Сердюков Николай Ефимович погиб в Польше, хотя в 
списках погибших по военкомату он не числится (это его дво
юродный брат). Ивану Андреевичу трудно говорить об этом. 
Он считает: «Несправедливо, когда в доме родных нет даже 
похоронки на погибшего. А мне пришлось сообщать еще о том, 
как погиб и мой станичник Пономаренко Иван Николаевич, в 
списках погибших он числится, а похоронки на него нет в се
мье. Очень трудно и печально сообщать такие вести».

На фронте
В течение второй половины 1943-го года наступление

Советских войск возобновилось. Были освобождены города:
Брянск, Смоленск, Новороссийск, Донбасс, 
Полтава, Днепровское левобережье. Герман
ское командование стремилось закрепиться 
на линии Днепра, однако наши войска ус
пешно форсировали реку.

Ладурев Иван Иванович. Ушел на 
фронт в 41 году из города Ростова, когда ему 
было всего 19 лет. «Я был участником тре
тьего Украинского фронта, воевал в чет-



вертом Гвардейском корпусе, потом в 59 Гвардейской разве
дывательной роте на северном Кавказе. Отправили нас на Ба
тайск в вагонах. Сразу по приезде нас «благословил» Вороши
лов: «Куда детсад привезли?». Отправили назад в Махачкалу, 
где я закончил обучение, получил звание младшего сержанта, 
впоследствии получил сержанта. А дальше Дрезденский район. 
В это время тяжело приходилось всем. Пушки таскали на себе, 
сплошные налеты авиации переносили, недоедали. Но несмот
ря на эти трудности, даже в первые такие страшные годы 
войны, люди верили в победу, хотя и знали, что не каждый до 
нее доживет.

Первое ранение я получил под Батайском. В 1942 году нем
цы начали наступление и нашим войскам пришлось отступать 
до самого Сальска. Потом приказ пришел : отступать на ру
беж 74 (это по железной дороге в 70 км от Сталинграда). 
Наш основной путь-Сальск- Антоновка —Зимовники.

Далеко от дороги не уходили, укреплялись, где только мог
ли, чтобы задержать отступление. Окружили армию Паулюса 
в 300 тысяч человек, но продолжали отступать. Отступле
ние продвинулось от Зимовников, Красный яр, Шахты, Звере
ва. Особенно запомнился мне 1943 год. Не доходя до Харько
ва, пошли на Днепропетровск, форсировали реку Днепр. Через 
Днепр переправлялись на катерах. Бои здесь были очень тя
желыми, и поэтому очень четко запомнились мне. Особенно 
запомнился месяц декабрь. На реке Днепр - мелкий лед(сереж). 
Сильно бомбят мессеры, беспрерывно высвечивают ракеты. 
/ 1а катере нас человек семнадцать. При свете ракет мы были 
как на ладони. Беспрерывные обстрелы. Снаряд попал в катер, 
мы стали тонуть. Тянет вода на дно вместе с катером, такой 
водоворот страшный. Кто потонул сразу, потому, наверное, 
что не умел плавать, а может, не смог выбраться из этой 
гиблой воронки. А кто продержался, те сбросили в воде полу
шубки, валенки, выпрыгнув из катера. Поплыли. Осталось нас
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из семнадцати человек всего четверо: Костя Белан, Яворский 
Степан, Студенцов Саша и я. Повезло нам: там к берегу про
ход был, мы по нему вышли на берег. На берегу трое убитых, 
раненые немцы стонут. Невдалеке окоп, поползли туда, пустой. 
Мы в этом окопе до утра просидели, прижавшись друг к дру
гу. Немцы держали оборону 500 - 600 метров по левой стороне 
Днепра, чтобы наши войска не перешли реку. Утром немцы ста
ли расстреливать берег мессерами, конечно, попадали чаще в 
своих, а наш окопчик выдержал. Мы остались живы. Для нас 
этот окоп был мамой родной. Наши войска за это время сде
лали понтонную переправу и переправились на этот берег. Так 
я и мои сотоварищи выжили и спаслись, хотя и подхватили 
воспаление легких. Страшные были бои. Порох, дым, смерть. 
Где наши войска, где немецкие, не было видно. Сплошные бом
бежки. С 1943 года наши новые танки Т-34 были уже в ра
боте, самолет работал Ил-18. Когда служил в разведке, что 
- то наподобие ружья нам выдавали, чтобы было вам понятно 
- ПТР. Хорошее оружие. В окопе лежишь, танк подходит. По
падаешь в него , танк встал. Хотя и с большими потерями, но 
наши войска переправились через Днепр. Здесь где - то рядом 
воевал мой земляк, Савенко Алексей Иванович, в пограничных 
войсках, Головачев был рядом еще в начале войны. В 1944 году 
участвовал я в Ясовской группировке. Там находилось несколь
ко дивизий. Прошли мы городок Котовск, недалеко от города 
Котовска был ранен в ногу. Пока везли в госпиталь, эшелон все 
время бомбили, но все обошлось. Ранение оказалось серьезным, 
ногу отняли, долго заживали ожоги, раны.

Для бравого вояки началась другая жизнь: уколы, таб
летки. Война для меня закончилась в городе Баку». Одно успо
каивало Ивана Ивановича, что ногу потерял в конце войны и 
свой солдатский долг выполнил. Боевые награды были ему вру
чены в 1965 году майором Травкиным. Награжден: орденами 
Отечественной войны 1 степени. Красной Звезды, медалями:
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«Ушакова», «За боевые заслуги», «За освобождение Кавказа».
Васильев Василий Петрович - 1913 г.р. Уроженец стани

цы Георгиевской, № удостоверения 922478.
В июне 1941 года Василий Петрович был призван на фронт. 

Участвовал в форсировании реки Днепр. «Началось наступле
ние немцев, и наши стали отступать к городу Донбассу. Там 
я был ранен и попал в госпиталь. После госпиталя я ещё два 
раза участвовал в форсировании Днепра на плотах. Потом от 
Днепропетровска стали отступать до Матвеевского кургана 
(это под Ростовом). В октябре 1941 года меня контузило и я 
попал в плен. В концлагере я пробыл до мая 1942 года. В мае 
1942 года нас перевезли на оборонные работы в Германию, где 
я пробыл почти до окончания войны. Наград не имею».

Подсвиров Алексей Трофимович - 1919 г.р. «Попал под 
Киевом в плен, даже не участвуя в боях. В Киеве, после его 
захвата немцами, были созданы два лагеря для военнопленных, 
где нас и содержали. Готовили к отправке в Германию. Рабо
тали, как каторжане. Но нам повезло, потому, что работы 
было много и в Германию сразу не отправили. Из лагеря нас 
освободили наши войска. Только в 1943 году начал свой боевой 
путь на Украине с города Каменка - Стремилова. Был стрел
ком, потом служил в кавалерии, а затем перебросили меня в 
конвойные войска. Младший сержант. Награжден медалью 

«За победу над Германией».
Колесников Гаврил Семенович -

1911 г.р. Участник боев под Ростовом, 
Краснодаром, Курском. «Ушел на фронт 
в 41 году и попал в 343 дивизию города 
Ставрополя. За городом Ростовым был 
ранен. После госпиталя попал в Армавир. 
Дивизия наша воевала в Керчи, станице 
Семиколодцы, станице Владиславна, где я 
получил второе ранение. После госпиталя 
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попал в 27 отдельную инженерную бригаду специального на
значения под командованием генерала Васильева».

Коновалов Михаил Иванович ушел 
на фронт в 1941 году. Попал в 546 корпус
ной артиллерийский полк. О боях за реку 
Днепр вспоминает: «Командиром отделе
ния у нас был Тотурин М.В. Человек он был 
очень хороший и отличный командир. Бе
рег солдат, а сам под пули лез. Бесстраш
ный. Снарядов у нас оставалось только по 
45 штук на пушку. Когда вступили в бой, 
быстро снаряды были израсходованы. Но
вых боеприпасов нет. Отступали. Чтобы 

пушки не попали к немцам, мы их затопили в реке Днепр. Та
кой приказ нам отдал наш политрук Черкашин Г. И. Живым 
с нашего отделения остался Соколов Миша, разведчик, мне 
так кажется, так как он был послан куда-то командиром и 
отсутствовал в этом бою. А последним кого я видел живым, 
это нашего комбата Бурунова. Нас, рядовых, оставалось с де
сятка два, все попали в плен. Кого куда разбросала жизнь, не 
знаю. А я после этого боя до конца войны, попав в плен, немцам 
суда резач, вышедшие из строя. Там на железе и заработал 
себе туберкулез.

Подсвиров Иван Александрович, во
инское звание-сержант, сапер.

Награжден орденом Ленина (Из га
зеты «Звезда Прикубанья № 133 за 
27.11.83).

Подсвиров Иван Александрович вое
вал в составе 321-го армейского и инже
нерного Новгород-Северного батальона, 
который подчинялся штабу 65-армии и 
действовал на направлении главного уда-



ра. Осенью 43-го года батальон строил деревянные мосты на 
реках Северная Десна, Саж. Строили сразу же после форси
рования рек стрелковыми подразделениями в прифронтовой 
полосе. Надо было спешить, чтобы по мосту могли пройти 
артиллеристы и танкисты. Поэтому приходилось работать 
без отдыха, сутками, Рядовой Подсвиров И.А. был специалис
том своего дела. Особенно быстро забивал сваи. Делал все доб
росовестно. Сваи держали мост и должны были удерживать 
идущих по мосту людей и машины.

Ивана Александровича уважали в батальоне за отличный 
труд и бесстрашие. Он работал даже при бомбежках, артил
лерийских обстрелах и поговаривал: «Если каждый раз уходить 
в укрытие, то кто же будет мосты строить?». Его примеру 
следовали и другие. Наши подошли к Днепру, форсировали его в 
ночь на 16 октября 1943 года возле белорусского города Лова Го
мельской области. Пока мост нельзя было строить, саперы ба
тальона перевозили на лодках боеприпасы. Наводили паромную 
переправу, потом строили понтонный мост, а затем при помо
щи других батальонов стали строить деревянный мост. Бои 
на плацдарме шли в октябре и ноябре 1943, и место переправы 
подвергалось неоднократным налетам вражеской авиации. Если 
мост был поврежден от обстрела, его начинали восстанавли
вать. Через мост проходило много танков, автомашин, пехоты, 
повозок и подразделений. И в этом в большая заслуга была са
перов. Командиром, дважды героем Советского Союза генерал- 
полковником Г. И. Батовым, был отдан приказ: представить сол
дат, отличившихся при строительстве переправы, к наградам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 ян
варя 1944 года рядового Подсвирова Ивана Александровича на
градить орденом Ленина с присвоением военного звания, сер
жант, и назначением его командиром отделения.

Еще много построил Иван Александрович переправ на Вис
ле, на Одере.
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Дополнения к материалу: Из архива Георгиевской 
группы «Поиск»

Документ № 2:
«Участнику боев за освобождение города Бреста Под- 

свирову Ивану Александровичу приказом Верховного Главно
командующего, маршала Советского Союза Сталина И.В. от 
28 июля 1944 год - воину, участвовавшему в боях за освобожде
ние города Берн, объявить благодарность за отличные боевые 
действия».

Командир части майор Зеленый И. Ф.
Документ № 3
Красноармейцу Подсвирову Ивану Александровичу, учас

тнику форсирования реки Днепр, за отличные боевые действия 
Приказом Верховного Главнокомандующего товарища Стали
на И.В. от 18 ноября 1943 года объявить благодарность.

Командир части майор Тонов И.М.

Потом Ивана Александровича перебросили в Великие 
Луки, где командующим был генерал Еременко. Здесь они 
строили мост через Двину. Сам командующий перерезал лен
ту первому прошедшему поезду через реку. Очень интересный 
эпизод вспоминается солдату в связи с этим поводом. «Несколь
ко дней было сравнительно спокойно, и мы старались доделать 
свою работу. Неожиданно с той стороны берега к мосту вышло 
небольшое количество немцев. Вражеские саперы, по-видимо- 
му, хотели взорвать мост. Советские войска атаковали врага, но 
огонь противника был настолько силен, что нашим пришлось 
залечь у реки. Мы тоже залегли. Жаль было свою работу. Ведь 
мост был необходим для переправы. В это время к немцам по
дошло подкрепление. И начали так бабахать, что казалось каюк 
нам и вновь отстроенному мосту. Но приблизительно через 
полчаса зачастили наши «катюши». Позже мы узнали, что на 
развилке стоял наш дивизион, который ударил по дороге и бе
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регу за мостом. Тяжелая волна дыма заволокла все немецкие 
позиции. Еще бушевали взрывы, а наши огромным броском за
хватили мост целым и невредимым».

Жуков Илья Иванович -1925 г.р. Служил в 682 рабочем 
батальоне до августа 1942 года. Затем был переведен в шес
той Краснознаменный полк. Подвозил снаряды.

Участвовал в освобождении города Новороссийска, где 
был тяжело ранен в легкое и комиссован в 1943 году. Жуков 
Иван Иванович - 1905 г.р. Уроженец станицы Георгиевской.

Призван на фронт в 1941 году. В первом же бою был ранен 
и долго пролежал в госпиталях. Комиссован по болезни в 1943 
году. Награжден медалью «Участнику Великой Отечествен- 
пой войны 1941-1945 г.»'

Жмакин Иван Федорович -
09.11. 1918 г.р.

В 1939 году был призван на действи
тельную службу, почти сразу же попал 
на Финскую. В начале Великой Отечест
венной войны был направлен в Новорос
сийск для прохождения службы, а затем 
в город Поти в зенитный 415-й полк час
тей ПВО. Всю войну служил командиром
расчетной точки. С
прошел боевой путь 

вместе со своей будущей женой Жмакиной 
Анной Петровной.

Награжден орденом Великой Отечес
твенной войны второй степени, медалью 
«За оборону Кавказа».

Жмакина Анна Петровна - 09.06. 
1922 г.р. В 1941 году была мобилизована на 
рытье окопов возле города Грозного. В де
кабре 1941 пошла на курсы трактористов, 

1943 по 1945 год
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а в сентябре 1942 года была мобилизована на фронт. После 
окончания курсов водителей служила в Грузии в частях ПВО, в 
415 полку. С 1943 года путь ее полка был таков: Донбасс, Белая 
Церковь, Украина, Польша, Германия. Осенью 1944 года войска 
форсировали Днепр. Весть о Победе услышала в Германии. В 
августе 1945 года демобилизована.

Награждена медалями: «За Победу над Германией», «За 
оборону Кавказа».

Кривобоков Николай Алексее
вич - 1924 г.р. «В августе сорок тре
тьего ушел на фронт. Участвовал в 
освобождении города Донецка Укра
инской ССР, освобождение которого 
осуществлялось под командованием 
Малиновского. Был тяжело ранен в 
этих боях и попал в госпиталь. После 
выздоровления участвовал в боях за го
рода: Киев, Орлин, Энельн. В Польше 
освобождал город Краков, Коковицы.

Награжден Николай Алексеевич орденом Отечественной 
войны 11 степени.

Минаков Иван Васильевич - В боях за город Новорос
сийск, будучи тяжело раненным, был захвачен фашистами в 
плен и отправлен на территорию Югославии. Нашел в себе силы 
бежать и оказался в рядах югославских партизан, где сражался 
против общего врага с июня 1943 года до конца войны на терри
тории Хорватии и Югославии. « Целым взводом в 9 утра только 
что вернулись с задания. Меня встретил связной и вручил новый 
приказ особой важности. Жалко было уставших ребят, но ушли 
на задание. Все разведали и передали данные командиру роты. 
Вскоре появились английские и американские бомбардировщики 
и уничтожили по нашим координатам немецкую базу. За это 
задание я получил благодарность от командира».



Азаров Константин Семенович - 1915 г.р. Капитан. На
чал войну с Северного Кавказа и с боями дошел до Будапеш
та. На действительную службу призвали в 1936 году в БССР, 
местечко Уречъе в/ч №1246, артиллерийский полк, где Конс
тантин Семенович был зачислен в полковую школу. По окон
чании школы ему было присвоено звание старшего сержанта. 
Служил по должности помощника командира взвода. В 1938 
году по окончании службы он пошел на курсы воентехников, 
и направлен в 136 ГАП. БМ. АРГК города Гомель БССР. В сен
тябре 1939 года Константин Азаров-участник освобожде
ния Барановического укрепительного района. С декабря 1939 
года по 12 марта 1940 год - участник разгрома Маннергейма 
на Карельском перешейке (Финляндия). Отечественную войну 
Константин Семенович начал с обороны Северного Кавказа, 
с боями дошел до Будапешта. В 1942 году, получил медаль «За 
оборону Кавказа». В 1943 году их полк был передан четвертому 
Украинскому фронту, где он принимал участие в освобожде
нии городов Одессы и Николаева. «Как-то командир вызвал не
сколько человек из нашего отделения к себе и наметил задачу: 
вот здесь река, а вот здесь железнодорожный мост. Рядом 
с мостом железнодорожная будка. В ней караул. Неизвестно, 
сколько в ней человек. Осторожно разведайте. Это нужно уз
нать точно, чтобы все точно рассчитать по минутам. Охра
на моста - 7-8 человек. Один всегда на посту. Ночью патру
лируют 2 человека. Обед у караульных в 2 часа. Ваша задача: 
уничтожить караул и взорвать мост. Даю вам в помощь два 
сапера. Они опытные ребята и ни в какой ситуации не подве
дут. Четко распределите обязанности на месте. Поможете 
им тол дотащить и заложить. Взрыв они произведут сами. 
Мост должны взорвать с проходящим немецким эшелоном 
и оружием, которое они хотят переправить. Вам работы 
тоже хватит по уничтожению охраны. «Языка» доставьте 
на обратном пути». Константин Семенович продолжает: «В
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этой операции погиб совсем молодой, необстрелянный солдат 
- Игорь Каулин. Так глупо поступил: решил бежать от фа
шиста. Немец был очень здоровый, и Игорь не мог с ним спра
виться, поэтому, наверное, струсил и побежал. Очень было 
жаль парня. Не поверил, что кто-то из товарищей поможет. 
А на войне надо плечо друг другу подставлять. Это - закон.
Но задание мы выполнили, хотя с потерей для нас.

Мост был взорван, и «языка» мы добыли. В 1944 году мы 
вошли в Югославию, где я участвовал в освобождении Белгра
да. За освобождение Болгарии, Венгрии, Будапешта был на
гражден орденом «Красной Звезды».

В феврале 1945 года Константин Семенович был конту
жен и направлен в госпиталь. Из госпиталя попал в штаб За
кавказского военного округа, где был направлен в органы МВД 
СССР города Ставрополя.

В тылу
Морозова Вера Герасимовна вспоминает: «Дорогу гравий

ную прокладывать начали еще до войны по направлению Не
винка - Минеральные Воды. А с марта 1943 года и к нам стали 
прокладывать. Много женщин было на этих работах: Гречки
на Вера. Винникова Варя, Хомутова Елизавета, Жукова Вера 
Петровна, Хомякова Тоня, Сухомлинов Василий, Попова Мария 
Семеновна, сестра ее Александра. Подсвирова Серафима, По
пов Александр (был у нас бригадиром). Не только люди с Гео
ргиевской работали, но и с Рощинского, Чекиста, Привольного 
и Беломечетской. Нам военные на машинах помогали. Щебенку, 
гравий со старых железных путей брали. Такой случай мне за
помнился. Офицер с проходившего поезда встал своим солда
тикам махорки купить. А вор у него с кармана деньги хвать и 
деру. Но не тут - то было. Офицер его догнал и об землю так 
шмякнул, что тот и не встал. Сказал своим ребятам, чтоб от
тащили его в кусты, солдаты так и сделали. Сели на поезд, и 
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только их и видели. Кто их искать будет, да и кому он нужен 
вор этот. Война - жестокая штука и кровавая.

Еще работали на Дорстрое: Денисенко Варвара Андреев
на (девичья фамилия Винник), Гречкина Раиса (ей еще лезвием 
нос порезали, когда она стала кадрить с военным). Васильева 
Мария, Романенко Вера и еще много женщин.

Попова Анна Матвеевна добавляет:
«Мы еще до самого лета 1943 года канал им. Суслова чис

тили. Работали с нами на канале военнопленные. Здесь с нами 
работала Мария Максимовна Дорошенко, Денисенко Варвара 
Андреевна, Вера Петровна Мизина. И я помню, что Раисе Вин
ник нос порезали. Так ей и надо. Ведь он с другой встречался, 
а она влезла. Некрасиво. Девчата ее и поучили. Хоть и война 
была, трудности были, а любви место тоже было. Но пони
мали ее правильно и истину в любви имели, умели отличить и 
подловатость.

Покосы косили, сено для военных лошадей заготавливали.
После оккупации стали скот возвращать, технику. В 1944 году 
урожай хороший был. Наш Либкнехтовский район выполнил 
план общественного животноводства и поставку сельскохо
зяйственной продукции государству. В производстве работало 
много комсомольцев, «военная» молодёжь быстро взрослела.

Те ребята, которые в начале войны работали водовозами,
погонычами, подросли и окрепли: Собо
лев Павел, Чикильдин Григорий, Криво
бокое Василий, Жуков Николай. Многие 
из них ушли на фронт, пополнив ряды 
красноармейцев.

На фронте
Никулин Николай Игнатьевич

Ушел на фронт в 1943 году. Служил во 
2-м зенитном артиллерийском дивизи
оне. Воевал под Севастополем, где был
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ранен. Вылечился. Потом его перебросили на западную Укра
ину. Участвовал в освобождении Польши, затем Германии. 
«Помню наше отделение, разбившись на две группы, бесшумно 
приблизилось к переднему краю обороны немцев. На фоне неба 
маячила фигура немецкого солдата. Я подкрался и перехватил 
ему горло, чтобы он не закричал. Потом мы накрыли вражес

кий блиндаж. Я получил за эту операцию 
медаль «За боевые заслуги».

Писаренко Иван Иванович служил 
в 9-м Краснознаменном

Сталинградском корпусе, 417-й от
дельной зенитной батарее.

С зенитной батареей дошел до горо
да Праги. «Помню, как наша батарея вела 
интенсивный огонь над городом Житоми
ром по самолетам противника. Самолет 
был сбит, а наша батарея награждена.

Лично я служил по хозяйственной части, но и стрелял, когда 
было нужно. После войны служил в Прибалтике. Окончил сер
жантскую школу. Комиссован по болезни в 1952 году в звании 
старшины. Награжден медалью «За отвагу».

Васильев Петр Яковлевич - 1926 г.р.
Служил в 10 Гвардейской армии на турецкой границе. Вое

вали с бандитскими формированиями японцев. Укрепляли гра
ницу на реке Чарок.

Калинина Анастасия Петровна - 
1922 г.р. Призвалась на фронт в 1943 
году в Пензенскую область. В полку Анас
тасия Петровна училась восемь месяцев 
на военного водителя, который состоял 
из одних только девушек. Потом попала 
в воинскую часть города Харькова, где 
прослужила 8 месяцев. Затем служила в
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Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях, где пере
возила пшеницу для населения. Награждена всеми юбилейными 
медалями.

Багров Николай Николаевич - 1925 г.р. Добровольцем 
ушел на фронт в 1943 году. Всю войну прослужил в пехоте. Был 
ранен в бою под городом Чаус. Демобилизовался в 1946 году.

Награжден медалями: «За победу на Германией», «Заучас
тие в героической обороне Кавказа».

Болдарев Иван Петрович - 19.10. 1926 г.р. 
Когда началась война, ему едва исполнилось 
15 лет. Был призван 3 мая 1943 года, рядо
вой. Воспоминания: «Собрали нас на желез
нодорожной станции моего родного района, 
погрузили в эшелоны и отправили в Польшу. 
Там зачислили в 27-ю стрелковую дивизию 
Курляндской группировки. Ис этих лет пошел 
отсчет тех неимоверно трудных фронто
вых семи лет. Обмундировав нас, отправили

солдат на передовую. Судьба хранила меня от пуль и ранений. 
Когда дошли до польского порта Хибара, объявили о победе.
После этого еще неделю сидели в окопах, прочесывали польские
леса. Фронтовой мой путь измеряется тысячами километров

от Северного Кавказа до Прибалтийской 
Клайпеды». Награжден орденом Великой 
Отечественной войны.

Ердаков Николай Чекноевич - 1926 г.р. 
Ушел на фронт в августе 1943. До конца 
войны служил в пехоте.

Юрченко Екатерина Романовна во
евала на Украинском фронте, освобождала 
наш Кавказ, города Туапсе, Конев. В 1942 
году была ранена.
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Следы оккупации, кровь погибших воинов взывали к от
мщению. Из освобожденных сел и городов в Красную Армию 
влилось новое поколение воинов. В 1943 году ушли на фронт 
Савенко Алексей Иванович, Перевозников Иван Иванович, Ша- 

молов Василий Михайлович, Бульба Иван, 
Никулин Николай Игнатьевич, Жуков Илья 
Яковлевич и многие другие.

Бульба Иван служил на Турецкой 
границе.

Корниенко Николай Тимофеевич - 
1923 г.р.

Воевал в Ново
российске в соста
ве учебного отряда 
Черноморского фло
та 85 морской бри

гады, пулеметчиком. Был тяжело ранен в 
1943 году, комиссован. Награжден меда
лью «За победу над Германией».

В тылу
По воспоминаниям Морозовой Веры Герасимовны: «Дев

чат, подросших, стали в комсомол принимать. Комсомолками в 
войну стали Хомякова Вера и Перегородиева Анна (Демьянов
на). Молодежь и старшее поколение приобретали облигации 
государственного займа, чтобы помочь государству. По нашему 
краю из личных сбережений ставропольцы внесли в фонд обо
роны облигаций военного займа на 4513,7 млн. руб. Школьники 
заработали деньги на строительства авиазвена «Пионер Став
рополья». Жители края собрали для воинов Красной армии 30 
тысяч полушубков,70 тысяч пар валенок, 75 тысяч теплых нос
ков, на фронт отправлено 200 вагонов продуктовых посылок. 
Из своих личных запасов отправляли часть хлеба на фронт .
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Очень серьезной проблемой в крае стал прием беженцев. 
Только осенью 41 года их насчитывалось 210 тысяч. Все они 
нуждались в жилье и питании. Местное население оказывало 
им помощь, по-братски делилось одеждой, жильем. Заботой и 
вниманием были окружены семьи фронтовиков. Дружные люди 
были, добрые, понимающие, сочувствующие, имели великое 
терпение, уважение и любовь друг к другу в годы Великой Оте
чественной войны!».
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1944 
На фронте 
Глава 15-я

Крупными успехами был отмечен боевой путь партизанских 
отрядов, которые находились в лесах Белоруссии. Мои земляки 
вписали свою лепту в историю партизанской войны, которая 
велась в тылу оккупантов.

Шишкин Александр Сергеевич -
1918 г.р. Был призван в армию в 1938 
году в 4308 артиллерийский полк. 
Окончил полковую школу в июне 1939, 
был участником в войне с финнами. На 
Карельском участке служил по должности 
помощника командира взвода управления 
батареей в звании младшего сержанта. 
После финской войны, в 1940, переведен 
в 573 гаубичный артиллерийский полк. С 
1941 года участвовал в боях на смоленском 

направлении: в боях под Ельней и Вязьмой. Под Вязьмой был ранен 
в левую руку и лицо. Попал в плен. Бежал. Лечился с помощью 
местных жителей в Белоруссии, которая была оккупирована 
немцами. Жители подкармливали, помогали лекарствами. Спал 
там, где принимали. Когда немцы отдали приказ о поджогах 
домов и деревень, которые скрывали раненых русских солдат, 
жители стали бояться и не пускали в дома. Спал в топленых, 
а иногда и в холодных банях. Вот тут-то меня сонного и 
накрыли. Отправили нас 5-х пойманных солдат, в Вязьму. 
Строили сначала гаражи. Рука у меня болела сильно, я это 
скрывал, перчатку одевал. Ошейник себе сделал, чтобы можно 
было носилки носить. Не хотел чтобы немцы заметили, что 
я ранен, хотел опять сбежать. Но нас отправили эшелоном в 
Белоруссию, в другой лагерь для военнопленных. Нож я приобрел
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надумал опять бежать. Шел 1942. Но «покупатели» приехали 
и перевели нас в другой лагерь человек, наверное, 100 пленных 
солдат. Вот в этом лагере я влился в группу: все были готовы 
бежать: Юра Ремезов, Кирилл Андросов, Мамонтов Миша. 
Украли кусачки, потом ножницы. Когда пришли с работы 
(лес рубили), выломали доски и открыли окно, проникли в цеха 
и наблюдали оттуда за конвоем. Когда они ушли подальше, 
мы прорезали проволоку и убежали. Когда я побежал, то мне 
показалось, что кто-то за ногу меня держит. Я со страху упал 
и не мог подняться, у меня все отключилось. Когда разобрался, 
то увидал, что за проволоку зацепился, правду говорят, что у 
страха глаза велики. Скрывались в лесу, пока не натолкнулись 
на партизанский отряд. Приехал в отряд младший лейтенант, 
проверяющий. Стаз кричать, что мы ищейки полицейские, что 
нас надо расстрелять. Раздели нас до кальсон, вывели, но не 
расстреляли. Посадили под стол, сказали: «Как вылезете, пуля». 
Утром заставили баню топить. Тут приехал Гончаров Сергей 
Петрович, мой будущий командир отряда. Сначала опять меня 
на дознание отправили. Допрашивал меня прокурор Витебского 
района. Кричал, ругался, грозился расстрелять.

Ну я не выдержал и послал его подальше. Сказал: «Не буду 
больше оправдываться, сколько можно, расстреливайте». 
Отправили меня на смертельное задание: смывать, так 
сказать, позорное пятно своей смертью. Но операция прошла 
удачно, мы поезд подорвали так, что покорежило 8 вагонов. С 
этого момента я почувствовач, что стали ко мне относиться 
по - человечески. С декабря 1942 года по 15 июля 1944 был в 
партизанах в диверсионной роте отряда им. Сергея Лазо, 
бригады «За советскую Беларусь». Награжден медалью 
«Партизан Отечественной войны».Когда взяли Минск, нас 
расформировали и отправили в запасной полк № 22 под 
Вильнюсом. Опять меня тягали в особый отдел, после этого 
отправили в Каунас. Юрка Ремезов ушел на передовую, не 
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нравилось ему, как к нам относятся. «Может, на передовой не 
будут на «пятна смотреть». Там ему выбило глаз, и он вернулся 
к нам, в маршевую роту, одноглазым, но «очищенным». Я тоже 
попросился на передовую, и меня отправили на Белорусский 
фронт, где я воевал в 1136 стрелковом полку минометчиком 
до декабря 1945 года. Потом в составе советских войск попал 
в Монголию, оттуда через Халгин-Хол в Китай. Участвовал в 
войне с Японией. В Порт-Артуре для меня закончилась война». 
Награжден медалью «За победу над Японией», «Партизан 
Отечественной войны».

Шишкин Александр Сергеевич был участником трех войн: 
Финской, Великой Отечественной и Японской.

Денисенко Елена Филлиповна в своих воспоминаниях 
делится: «Мой муж - кавалерист. Он был командиром отряда. 
О нем и его гибели мне рассказал после войны его однополчанин. 
Гриша был сначала в Севастополе, а потом их отправили в 
Белоруссию. Два дня они ничего не ели, были измучены очень. 
Гриша скомандовал: «Запевай». Это чтобы люди взбодрились. 
И запели, нужно же было что-то делать. В этот же день 
привезли и еду. Но не успели некоторые поесть, как началась 
сильная бомбежка. Гриша здесь и погиб. Похоронили его в 
лесу, повесив каску на крест. Вместо салюта ребята спели его 
любимую песню:

За теми горами скалистыми, 
Разбойнички прошли.
Все шли, прошли долину...
Сказали: «Братцы! Стой!
Давайте рыть могилу, мы брату своему».
И вырыли могилу мы брату своему.
Вырыли, спустили, засыпали землей.
Прощай, прощай, товарищ, наш.
Нам некогда с тобой. 
Нам некогда с тобой, 
Нам надо идти в бой.
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Подсвиров Николай Васильевич
Окончил Краснодарское военное учи

лище. Служил в 185 Панкратовской ди
визии 33, 11 стрелкового полка в селении 
Шейна Западной Сибири, которая форми
ровалась в Новочеркасске. Сформировав
шуюся дивизию перебросили в Белоруссию, 
село Ковель. Здесь я принял свой первый 
и последний бой, в котором был ранен 7 
июля 44 года. Потерял руку. Пролежав 6 
месяцев в госпитале, был комиссован. В 

январе 45 прибыл домой..
Антропов Константин Егорович - 1921 г.р. На 

действительную военную службу был призван в 1939 году. 
Мирная служба подходила к концу, когда всех потрясло 
страшное известие о начале войны. Всю войну послужил 
Константин Егорович в 172-м полку, где был ранен несколько 
раз. Войну закончил в Берлине.

Лукьянов Николай Нилович - 1923 г.р.
Воевал в 27 артиллерийской бригаде с 1942-43 год, потом 

в 65 артиллерийском полку. С 1943 по 44 год - разведчиком 
в 184 Гвардейском артиллерийском полку. Освобождал 
город Белград. С 1944 по 1945 год служил в 180 отдельном 
инженерном батальоне. С сентября 45 года по октябрь 46 года 
- разведчиком. Уже после войны с 46 года по 47 год - стрелком. 
Принимал участие в освобождении Румынии, Чехословакии, 
Югославии, Австрии, Бессарабии. Городов: Староскола, 
Острогожска, Кривого Рога, Харькова, Курска. Награда: орден 
Красной Звезды, медали: «За взятие Будапешта», «За победу 
над Германией».
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Чайка Александр Яковлевич - 
27.12.1906 г.р.

Ушел на фронт в 1943 году, служил 
в кавалерии. Закончил войну в Польше. 
Награжден орденами Красной Звезды 2 
степени, Великой Отечественной войны 2 
степени.

Бурляев Андрей 
Иванович - 1915 г.р.

Ушел на войну 
в августе 1941 года.

Направлен в 1036-й стрелковый полк, с 
которым прошел свой военный путь. В 
1944 году был ранен. Получив серьезное 
ранение, комиссован.

Награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени.

Федоровский Леонтий Акимович - 1902 г.р. Рядовой. 
Воевал в 1-й дивизии первого полка, во втором кавалерийском 
эскадроне. Был ранен под городом Белгородом. «Очень 
интенсивный и жаркий бой был. Я своего товарища тащил 
раненого из огня, а тут и меня прихлопнуло. Был комиссован по 
ранению. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Конорезов Виктор Васильевич 
- 1914 г.р.

Служил в 10 саперной дивизии. 
Принимал участие в освобождении 
города Мурманска, воевал в Финляндии. 
На подступах к городу он первым 
ворвался в траншею противника, 
уничтожил гранатой двух вражеских 
солдат. Будучи раненным, он не ушел 
с поля боя, а продолжал участвовать в
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перестрелке. Когда выписался из госпиталя, снова вернулся 
в строй. «Просто я тогда не думал, - вспоминает он, - как 
мне поступить, а просто бросился вперед, чтобы защитить 
товарищей. Вообще перестал бояться». Награжден орденом 
Красной Звезды, Гвардейским знаком, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу».

Попов Петр Александрович - 1907 г.р.
Ушел на фронт в 1941 году. Сапер. Принимал 

непосредственное участие в освобождении Мурманска. 
«Используя сеть опорных пунктов, фашисты оказывали 
упорное сопротивление нашим войскам. Они непрерывно 
атаковали, стремясь выбить нашу дивизию с окраины города, 
но этого у них не получалось. За этот бой получил медаль «За 
паевые заслуги». Имею ранения».

Михайлова Надежда Петровна- 
1923 г.р. Уходила на фронт из Невинно
мысского райвоенкомата. На службу по
пала в 51-ю армию.

На фронте с 1941 по 1945 год. Учас
твовала в боях за освобождение Румы
нии, Польши, Чехословакии, Германии, 
Бреславы.

Она вспоминает: «Когда началось 
отступление наших войск, отступать 
стали наши войска через город Нальчик,

там мы попали под сильную бомбежку. Такая карусель 
завертелась, ну просто ничего понять нельзя. Кто куда бежал, 
просто безпамяти бежали, по какому-то животному инстинкту. 
I/о это было в первые дни войны, а потом привыкали ко всему. На 
фронте я работала на полевой хлебопекарне. Мы с девчонками 
выпекали хлеб для бойцов. Приходилось не только заниматься 
выпечкой хлеба, но и стрелять, когда требовалось. В войну меня 
называли - «Огонек». Так называли меня сами солдаты, так им 
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нравился мой хлеб полевой. Была ранена в феврале 1944 года под 
городом Орджоникидзе осколком от бомбы при интенсивной 
бомбежке. Награждена Орденом Отечественной войны второй 
степени, медалью «Георгия Жукова».

В тылу
По инициативе молодёжи в годы войны 1943-44гг. были 

засеяны 10230 «комсомольских гектаров». Полученный урожай 
был полностью сдан в фонд Красной Армии. Имена таких 
комсомольцев, как: Перегородиева Анна, Власова Наталья, 
Хомякова Вера, - были примером для подражания молодым 
людям в нашей станице.

Тракторная бригада М. Ф. Плотникова (Богословская МТС) 
внесла в фонд Красной Армии 1060 пудов зерна. Жители всего 
района, в том числе и наших хуторов и станицы, приобретали 
облигации государственного займа, часть хлеба и продуктов с 
частных огородов отправлялись на фронт.

В 1944 году наш район выполнил план развития 
общественного животноводства и поставку продуктов 
государству.
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1945 год 
На фронте 
Глава 16-я

После блестящих побед 1944 года перед нашей армией 
нс гала задача: завершить разгром немецких войск и принудить 
I срмапию к капитуляции. С этой целью верховное командова
ние развернуло подготовку на огромной территории от Балтий
ского моря до Карпат.

Войска 3-го Белорусского фронта (генерал армии Черня
ховский И.Д.) должны были наступать на Восточную Пруссию 
I- нос тока, взаимодействуя с войсками 2-го Белорусского фронта 
(маршал Рокоссовский К.К.), который наступал в обход Мазур
ских озер с юго-запада, отрезая пути отхода за Вислу восточно- 
прусской группировке противника.

Войска 1-го Белорусского фронта (маршал Г.К. Жуков) нано
сили удар на Варшаву, Лодзь, Познань, Франкфурт-на-Одере.

Войска 1-го Украинского фронта (маршал И.С. Конев) на
ступали на Краков и Бреслау.

Войска 4-го Украинского фронта (Генерал армии И.Е. Пет
ров) развивали наступление через Карпаты в Чехословакию и 
Венгрию. В январе 1945 года началось мощное наступление 
пяти советских фронтов

Федоров Федор Николаевич - 1917 г.р. 
В 1941 году закончил Ленинградское воен
ное училище и был отправлен на фронт. 
Звание — капитан. «Был минером. Дове
лось участвовать в обороне Ленинграда, в 
освобождении Кавказа, Украины, Польши, 
во взятии Берлина. В городе Ростове-на- 
Дону оставался с заданием при отступле
нии взорвать мост. Мост взорвали, но при 
отступлении отбились от своих, еле нашли.
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Пришлось доказывать, что задание выполнено. Затем отступал 
с войсками на Кубань. Прошел всю войну до конца, участвовал 
в битве за Берлин. После Победы был в составе оккупационных 
войск в Германии с миссией поддержания охраны и порядка. 
Затем служил на территории Советского Союза. Демобилизо
вался в 1961 году».

Награжден орденами Великой Отечественной войны 2 сте
пени, Красной звезды. Медалями: « За оборону Северного Кав
каза», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

Соболев Виктор Амбросович -
1919 г.р. Призван на действительную 
службу в 1940 году. Служил в третьем 
танковом корпусе пятой Дальневосточ
ной армии. В 1943 году перебросили под 
Сталинград. Принимал непосредствен
ное участие в боях за Сталинград, за 
Москву. После ранения воевал на Днеп
ре. Здесь был ранен. Но возвращался в 
строй. Брал Румынию, Венгрию, Поль
шу. Воевал в Чехословакии. Домой вер

нулся в 1946 году из города Праги.
Награжден медалью «За Боевые заслуги».

Пащенко Григорий Ильич - 1921 г.р. 
Ушел на фронт в 1941 году. Направлен на 
иранскую границу, где окончил одного
дичное военное училище со званием млад
ший лейтенант. Там, на иранской границе 
и прослужил всю войну. Работал в том же 
училище, которое закончил сам: учил сол
дат воинскому ремеслу, проводил стрель
бища, строевую подготовку.
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Крохин Михаил Алексеевич -
1912 г.р. № уд. Е 505904 воинское звание 
- рядовой.

На фронт ушел 22 июля 1941 года. 
Освобождал в составе своего полка де
ревни и города Белоруссии, Польши.
\. Давыдов Федор Михайлович -

1919г.р. Был призван на службу в ар
мию в 1939 году. Попал в Краснодарское 
военное авиационное училище. Воен
ную присягу принял в 1940 году.

Участия в боевых действиях не при
нимал, была наложена бронь. Я работал на производстве ме
тров авиационных машин. Демобилизован в 1947 году. На
гражден орденом Отечественной войны 2 степени (№ 6063200) 
медалями: «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», 
«Жукова».

Шеметов Петр Семенович -
1901 г.р. Уроженец хутора Широкого. 
Попал на фронт в 1942 году. Воевал в 
Румынии, Венгрии, в военной части 
ПП 1057 с\п 297 строевой дивизии. Ко
ренное население этих стран относи
лось к русским солдатам очень враж
дебно. Запомнились в Венгрии города 
Чальнок и Чебрецень. Бои там были 
тяжелые. «Мы форсировали глубокую 

и быструю реку Тису. В городе Дебрице наши ребята купили в 
магазине водки, а это запрещалось. Они были расстреляны по 
закону военного времени. Также если кто попадался на грабе
же местных жителей, тоже расстреливали. Питались русские 
солдаты тем, что давало местное население, так что жили впро
голодь. Под венгерской деревушкой был большой бой, там по
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гибло очень много ребят. Сам я был тяжело ранен, пролежал в 
госпитале 7,5 месяцев и был комиссован».

В тылу
А наши матери, бабушки несли тяжелую ношу ожида

ния... Весточек от мужа или брата. Многие получили похо
ронки на отцов: Подсвирова Таисия Степановна, Кривобокова 
Лилия Степановна, Макеева Валентина Алексеевна. Жукова 
Мария Павловна, Калощина Вера Николаевна, Савченко Вера 
Ивановна, Варакина Александра Ильинична, Кривобокова Лю
бовь Михайловна, Морозова Вера Герасимовна, Подсвирова 
Лилия Герасимовна, Николаева Анна Григорьевна, Коновалова 
Нина Пантелеевна, Жукова Александра Ильинична, Лукьянова 
Галина Николаевна, Курочкина Зоя Ильинична, Худобина Ва
лентина Петровна, Попова Татьяна Григорьевна, Шавкун Раиса 
Константиновна, Грипасева Людмила Павловна, Вареникова 
Любовь, Торкунова Надежда Дмитриевна, Поповы Светлана 
Васильевна и Галина Васильевна.

Не дождались своих братьев с войны:
Заерко Валентина Петровна, Васильева Варвара Михай

ловна. Подсвировы Александра Степановна и Мария Степанов
на, Попова Анна Матвеевна.

Не дождались своих сыновей с фронта:
Бутенко Акулина Архиповна, Яковлева Екатерина Моисе

евна, Дорошенко Марфа Лактионовна, Толмачева Анастасия 
Ивановна, Баркар Феодосия Федоровна, Авилова Анастасия 
Афанасьевна и многие другие мои землячки. Горечь их потер 
осталась до конца их жизни.

Анна Филипповна Кривобокова вспоминает: «С детских 
лет работала. Очень трудно жила моя семья, не было одеж
ды, чтобы выйти погулять с молодежью вечером. Вышла за
муж рано, в 16 лет. Только прожила 4 года с мужем, как его 
забрали на действительную службу. А потом - война. Пришла 
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на него похоронка: рядовой Кривобокое Петр Федотович погиб 
23.12.44 года в Латвии. Эмбутская вол.»

Анна Филипповна стала добиваться в военкомате, как, 
при каких обстоятельствах погиб муж, хотела съездить на его 
могилу, не веря, что погиб ее Петя. Но пришел ответ из воен
комата: «Похоронен с отданием воинских почестей на опушке 
чеса с-в-200 М-3, Эмбитской волости Либавского уезда, Лат
вийской ССР.» Анна Филипповна долго плакала от такого ей 
непонятного и страшного ответа. Никуда не поехала, побо
ялась. Стала жить дальше без своего Пети, растить детей, 
работать(она получила в войну звание «Ударник Коммунисти
ческого труда») и... петь. Она пела всю жизнь, и песни ее были 
печальные и протяжные, как и сама ее вдовья жизнь. Голос 
был мощный и красивый. Очень часто ей хотелось перечитать 
короткие письма мужа, но их не вернул Гончаренко Петр Мар
кович, взяв для Кочубеевского музея. И она прочитывала сотни 
и тысячи раз похоронку: Кривобокое Петр Федотович, навод
чик орудия. Сержант. В бою за социалистическую родину, вер
ный воинской присяге, проявив геройство и мужество погиб...

Потеряли своих мужей: Коновалова Вера Федоровна, 
Коновалова Мария Васильевна, Макеева Елена Андреевна, 
Бурляева Анастасия Кузьминична, Соболева Мария Петровна, 
Бурляева Екатерина Васильевна, Корниенко Анна Григорьевна. 
Многие солдатки не знали, как погибли их мужья, на которых 
они получили похоронки. Это Корниенко Прасковья Василь
евна. Толмачева Матрена Ивановна, Фомаида Раиса Ивановна, 
Жукова Александра Семеновна, Денисенко Нина Григорьевна, 
11опова Мария Ивановна, Евтушенко Вера Федоровна, Чикиль- 
дина Анна Ивановна, Гречкина Мария Тимофеевна, Денисенко 
Прасковья Алексеевна, Дорошева Ольга Дмитриевна, Мерку
лова Елена Александровна, Прядченко Анастасия Дмитриевна, 
Шрамко Пелагея Ивановна, Паненко Анастасия Михайловна, 
I рипасева Пелагея Тимофеевна, Корниенко Вера Ивановна, Зве
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рева Вера Яковлевна, Ковалева Анастасия Николаевна, Васи
льева Матрена Федоровна, Корниенко Александра Федоровна, 
Сердюкова Варвара Никифоровна, Бельмова Ольга Архиповна, 
Шинкаренко Мария Николаевна, Шевченко Наталья Петровна, 
Мисюра Елена Ивановна, Остроухова Агафья Петровна, Попо
ва Мария Петровна, Немцева Елена Михайловна, Артюшенко 
Мария Владимировна, Харыбина Матрена Михайловна и дру
гие мои землячки, вдовы наших поселений!

Не дождались своих мужей десятки и юных жен: Конова
лова В., Коновалова М., Макеева Е., Бурляева Е. Соболева М. 
Бурляева А. Бельмова О, Шевченко Н. Некоторые из них так и 
не вышли замуж, храня любовь к погибшим.

Солдат оставил тишине жену и малого ребенка.
И отличился на войне, так извещала похоронка.
Зачем напрасные слова и утешение пустое?
Она Вдова, она Вдова...
Но нужно было жить дальше и работать. Работать не пок

ладая рук...
На фронте

Воины - ставропольцы, в том числе и мои земляки, участ
вовали во всех крупных операциях завершающего этапа войны.

Гречкин Иван Алексеевич - 1924 г.р. 
Ушел на фронт в 1941 году, в 17 лет. По
пал служить в 8828-й стрелковый полк, в 
пехоту. «Тяжело было пехотинцам. Пос
тавили нам как-то задачу: выдвинуться на 
край лощины и занять огневую позицию 
и в случае появления немцев, открыть 
огонь. Мы так и сделали, но подмоги нам 
не было, а патроны подходили к концу. Ко
мандир отделения послал меня за патрона
ми. Тут меня и накрыло: ранен был в пра

вую руку и левую ногу. И попал первый раз в госпиталь. И еще 
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раз меня ранило под самым Берлином. Но войну я закончил в 
самом Берлине и город вражеский успел рассмотреть. Хорошо 
мы его прощупали. Но так им и надо. Они наши города и села 
нс жалели».

Награжден орденом Отечественной войны , медалью «За
отвагу».

Сорока Матвей Ни
колаевич - 1907 г.р.

Ушел на фронт в 1941 
году с Невинномысского 
райвоенкомата.

Артиллерист. «Боевой 
путь начал с Лисков. С бо
ями прошел Эльбу. Дошел 
до самого Берлина и встре
тил день Победы там».

Гречкин Дмитрий Иванович
05.05.1925 г.р. На начало войны ему едва 
исполнилось шестнадцать лет. Поэтому он 
был призван в Красную армию только 2 ав
густа 1942 года. Служил в 11/21 стрелковом 
полку города Новочеркасска. Участвовал 
в боях под Моздоком, Молгобеком, Мине
ральных Водах, Крыму. При освобождении 
11ольши вынес с поля боя тяжело раненного 
командира. Командир очень ослаб от поте
ри крови, но выжил и был очень благода
рен. «Слушая по радио леденящие сердце известия о зверствах 
фашистов на оккупированных территориях, я и мои однополча
не были в тревоге за своих близких. Поэтому, уходя на задание, 
мы чувствовали силу, злость и уверенность, что надо скорей 
гнать фашистов с нашей земли. Неоднократно был ранен. Пос
ле лечения прошел с боями до самого Берлина. Победу ветре- 
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тил в Берлине. После этого еще пять лет находился в составе 
Вооруженных сил».

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, ме
далями: «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», «За отвагу».

Мирон Василий Афанасьевич -1921 г.р.
На действительную службу попал на 

Дальний Восток. Участвовал в войне с Фин
ляндией, Японией. Сапер.

Саперы всегда находились между двух 
армий (фронтов). Наши наступают, то сапе
ры разминируют проходы для рывка впе
ред. Когда отступает армия, минируют, что
бы задержать врага. Осенью и зимой 41-42 
года, когда защищалась Москва, проявила 

необычный героизм 78 стрелковая дивизия в Хабаровске, в ко
торой он служил.

Жуков Петр Иванович - 1905 г.р. (уд.№590225)
На фронт ушел в 1941 году. Воевал в Крыму, Карпатах, ос

вобождал Венгрию. Награжден медалью «За боевые заслуги».
Попов Иван Алексеевич - 1927 г.р. С первых дней войны 

рвался на фронт, но из-за малолетства призван только в 1944 
году. Воевать начал в пехотных войсках. В Карпатах их часть 
в условиях горно - лесистой местности попала в окружение, и 
плен.

Попов Петр Александрович - 1907 г.р.
Ушел на фронт в 1941 году. Сапер. Принимал непосредс

твенное участие в освобождении города Мурманска. Используя 
сеть опорных пунктов , фашисты оказывали упорное сопротив
ление нашим войскам. Непрерывно атаковали, стремились вы
бить нашу дивизию с окраины города. За эти бои я был награж
ден медалью «За боевые заслуги».
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Евланов Петр Дмитриевич.
В одном из отрядов в Карпатах служил наш земляк Евла

нов Петр Дмитриевич, который погиб там, не прислав семье 
ни одного письма. О его гибели семье рассказал однополчанин.

Фоменко Андрей Васильевич - сер
жант.

С действительной службы ушел на 
фронт в 1941. Участвовал в боевых дейс
твиях в городе Петрозаводске, участник 
боев под Сталинградом. Несколько раз был 
ранен. После излечения прошел с боями Ру
мынию, Венгрию, Польшу. Дошел с боями 
до самого Берлина. «Вспоминаю часто, как 
однажды наш стрелковый полк участвовал 
в прорыве сильной укрепленной обороны 

ги тлеровцев. Передний край их главной полосы проходил по 
самому берегу речки. Подступы к нему прикрывали проволоч
ные заграждения. А дальше - минное поле. Много ребят полегло 
гам, пока разминировали поле и убирали все заграждение. Мой 
друг Коля Славинский погиб в этом бою. Тяжело вспоминать о 
таких эпизодах, а их было очень много на войне», - вспоминает 
ветеран.

Высокое воинское мастерство Андрея Васильевича, сме
лость и отвага были отмечены орденом Ве
ликой Отечественной войны 2 и 3 степеней, 
медалью «За отвагу».

Денисенко Павел Иванович - 1911 г.р.
111офер-водитель.

Был призван на действительную службу 
в 1932 году.

Служил на Турецкой границе. На фронт 
ушел с первых дней войны, служил в 56203 АД 
(3-я зенитная батарея в 1 взводе, шофером).
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Хомутов Петр Семенович - 
10.1912 г.р.

Шофер-водитель. Был призван на 
фронт с первых дней войны. Дошел до 
Берлина. Подвозил боеприпасы. Дваж
ды его машина взрывалась на мине, его 
выбрасывало взрывной волной. Оста
вался жив, как будто его что-то храни
ло. «Наверное, мамина молитва», - в 
своих воспоминаниях говорил он.

Награжден медалью «За взятие 
Берлина».

На фронте
Наши войска вплотную приблизились к Рейхстагу. В Бер

линской операции принимало участие 2,5 миллиона человек, 
более 42 тысяч орудий, 6250 танков и 8300 самолетов. Оборона 
под Берлином была очень прочной. Сам город был превращен 
в мощный укрепительный район. Но нашу армию остановить 
было уже невозможно. Начавшееся 16 апреля 1945 года на
ступление на Берлин закончилось 22 апреля 1945 года. 8 мая 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии. В подписании этого акта с нашей стороны принял 
участие маршал Советского Союза Григорий Константинович 
Жуков, со стороны Германии генерал-фельдмаршал Кейтель.

Спустя три месяца после окончания войны, пожар ее еще 
полыхал на Дальнем Востоке и Тихом океане. Япония продол
жала оккупировать ряд стран Восточной Азии и часть Китая.

С 9 августа по 2 сентября соединения Красной Армии на
несли поражение Квантунской армии Японии и ликвидировали 
последний очаг Второй мировой войны. Не обошлась и эта за
ключительная операция без наших земляков.
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Кадыгрыбов Григорий Власович
Был призван на действительную 

службу в 1936 году. Служил до 39 года 
на Дальнем Востоке, на озере Хасан. На 
Дальнем Востоке и воевал, был даже не
сколько дней в плену в Квантунской ар
мии.

Корниенко Ва
силий Поликарпо
вич - 1920 г.р. На

действительную военную службу был при
зван в 1940 году с Невинномысского воен
комата. Служил в Монгольской Народной 
Республике с 1940 по 1943 год. С 1943 года 
был переброшен на опорную пограничную 
станцию «Манчжурия». Потом продолжал 
службу в Восточной Японии, где принимал 
участие в боевых действиях с японским 
империализмом, за что получил медаль «За 
победу над Японией». Встретил победу в
Восточной Японии. После 1945 года службу продолжал нести 
в СССР.

Награжден медалью «За победу над Германией».
Головачев Федор Иванович - 1923 г.р. 

Окончив 9 классов, работал в совхозе 
ст.Зеленчукской. Первый день войны не 
помню, хотя мне было 17 лет. Ушел на 
фронт в 1942 году. Сразу был направлен на 
учебу в Грозненское училище, которое за
кончил в 1943 году с присвоением звания 
лейтенант.

На фронте попал сразу под Сталинг
рад, где шли очень сильные бои. Определи
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ли меня командиром минометного расчета 76 калибра. У них 
было 3 орудийных миномета по 4-5 человек в каждом. Гроз
ненское военное училище принимало участие в боях, как от
дельная военная единица. Принимал участие в боях полгода. В 
одном из боев меня сильно ранило и контузило. Я не мог гово
рить после контузии месяца два. Раненый попал в плен. На реке 
Дон, под ст. Цимлянской, располагался лагерь военнопленных. 
Лагерь был окружен колючей проволокой в несколько гектаров. 
Стояли вышки с часовыми, наблюдавшими за военнопленны
ми. Летом военнопленные спали на земле, прижавшись друг к 
другу, так как ночи были холодными. Кормили нас отварным 
зерном с элеватора цимлянского (кипятком заливали пшеницу), 
когда пшеница закончилась, кормили просом. Два раза бежал, 
первый раз по канавке с ребятами, где ползли, где бежали. В 
станице нас половили, всыпали по 25 палок и опять в лагерь. 
Отправили на работу: на реке Дон выгружали на сушу ящики 
и прочее. Присмотрелся - в туалет отпускают, никто не смот
рит за этим. Утром нас считали, когда на работу уходили, когда 
приходили вечером - тоже. Думаю: «Сбегу». Две банки консер
вов своровал и отправился в туалет. По кустарникам убегал. 
Стало смеркаться. Вижу: бабы на телеге едут. Подошел к ним, 
а в середине полицай с ружьём. Он меня старосте сдал. Тот дал 
мне поесть, а утром бумагу дал немецкую, как пропуск, и от
пустил. Мне просто не верилось в это чудо, я был счастлив без
мерно. Добрался я до дома. Вызвали меня в Армавир, допро
сили, лишили звания и отправили опять на фронт смывать по
зорное пятно плена. Теперь я воевал рядовым по направлению: 
Тамань, Керчь. Служил в Таманской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии имени Калинина. Участвовал в штурме го
родов Перископа, Севастополя . В 1944 году был тяжело ра
нен в руку и живот. Попал в госпиталь города Краснодара, где 
пролежал 4 или 5 месяцев. Осенью 1944 года был комиссован 
и уехал в станицу Зеленчукскую. В 1953 году попал на работу
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в станицу Георгиевскую, женился на Коноваловой Александре 
I авриловне. Работал чабаном, учетчиком, бригадиром. Послед
ние годы заведующим складом. Награжден медалью «За взятие 
11ерископа».

Никифоров Павел Тимофеевич 
вспоминает: «Когда войска Северо-Кав
казского фронта ударами с суши и высад
кой десантов с моря завершили разгром 
Таманской группировки, я был перебро
шен на границу с Японией. Помню, ожес
точенная перестрелка была. Стреляли из 
каждого уголка, из каждой подворотни. 
В такой день погиб Тофик Гасанов, мой 
друг. Таких людей и среди русских по
искать надо. Всегда впереди, всегда тебя 
защищал. Беспримерного мужества был
человек».
Награжден Павел Тимофеевич орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Японией».
Свои стихи ветеранам войны посвятила ученица 8 класса 

Трохинина Ольга, член поисковой группы Георгиевской сред
ней школы, которая вела экскурсионную работу в школе и час
то встречалась с ветеранами.

Война
Война. Для человека страшнее слова нет.
Война. Такое слово приносит много бед. 
Несет она и смерть, и слезы, 
Сметая в жизни счастье на пути.
Ты помнишь, ветеран, те памятные дни? 
Вторая мировая была страшней для нас, 
И ветеран, ее воспоминая, 
Не скроет слез из глаз.
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Он будет сожалеть о молодости яркой,
Загубленной фашистами за пять кровавых лет.
Хочу послать укор фашизму и фашистам:
За смерть людей, которых с нами нет,
За ранние седины девушек прекрасных,
Какие не родили нам детей...
Стремительной лавиной, гремя железом,
Ворвался к нам, нарушив наш покой,
Нарушив тишину и звуки русских песен,
Смешал нам все фашист убийственной рукой!
Но русский, наш солдат, хоть из последних сил держался.
Он падал, умирал, опять вставал.
За МАТЬ, за РОДИНУ, которую любил,
В бою врагу не уступил!

2005г.

Доблестно сражались мои земляки - ставропольцы на 
фронтах Великой Отечественной войны: и под Москвой, и у 
стен Ленинграда, и на берегах древнего Волхова, и на Украи
не, и в Белоруссии. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
боевыми орденами и медалями были награждены 220 тысяч 
воинов - ставропольцев, более 180 удостоены звания Героя Со
ветского Союза.

Мои земляки получили заслуженные награды, они при
несли на свою малую Родину Орден Ленина и ордена Красной 
Звезды, орден Славы 1,2,3 степени, Звезду Героя, ордена Оте
чественной войны, медали: «За боевые заслуги», «За освобож
дение Кавказа», «Партизан Великой Отечественной войны», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапешта», 
«За освобождения Будапешта», «За освобождение Вены», «За 
форсирование Днепра» и другие награды.
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Нашими знаменитыми земляками - героем Советского Со
юза Меркуловым Иваном Петровичем и кавалером 3-х орденов 
Славы Николенко Василием Петровичем гордится весь Став
ропольский край. Их имена занесены в книгу “Ставропольцы в 
Великой Отечественной войне», выпущенную к 50-летию По
беды, составленную Ставропольским фондом культуры.
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Список погибших и пропавших без вести воинов 
по колхозу Калинина (1941-1945 гг.)

Глава 17-я

Артюшенко Алексей Иванович Ставропольский край, Невин
номысский район, станица Георгиевская, Невинномысский РВК, 
русский, рядовой, погиб 07.11.42 года в районе Курской, Красно
дарского края.
Артюшенко Василий Иванович Ставропольский край, Невин
номысский район, станица Георгиевская, Невинномысский РВК, 
русский, рядовой, погиб 02.03.45.
Артюшенко Дмитрий Иванович - 1908 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, рядовой, погиб 00.04.43.
Артюшенко Василий Петрович - 1924 г.р. Невинномысский 
РВК, гвардии рядовой, погиб 27.11.43 года, Витебская область, 
Городокский район, д. Мал. Комо.
Акимов Петр Давыдович - 1899 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Алексеев Василий Иванович - 1907 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.08.41.
Авдеев Сергей Михайлович - 1908 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Авилов Василии Семенович - 1924 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Роща, русский, Невинномысский 
РВК, мл. лейтенант, умер от ран 27.01.44, Крымская АССР, 
Керченский район, с. Баксы.
Акимов Иван Алексеевич - 1924 г.р. Невинномысский район, 
Ставропольский край, х.Рогца, русский, Черкесский РВК, гвардии 
красноармеец, погиб 21.01.44, Крымская АССР.
Бурлуцкий Георгий Иосифович -1917 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х. Привольный, русский, Черкесский РВК, 
красноармеец, пропан без вести 00.01.43.
Бурляев Василий Григорьевич Ставропольский край Невинно
мысский район , ст.Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, погиб 26.04.44, Крым, Керченский район.
Бурляев Василий Григорьевич - 1901 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс-



скийРВК. рядовой, погиб 17.11.41, Ростовская область, Неевстан. 
Бурляев Владимир Иванович - 1893 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, ст.сержант, пропал без вести.
Бурляев Иван Петрович -1910 г.р. Ставропольский край. Не
винномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Бупггенко Николай Андреевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
мл. лейтенант, погиб 29.04.44, Бугачевский район, с.Пиляево.
Блинников Федор Михайлович - 1923 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 31.08.42.
Бондаренко Николай Андреевич Ставропольский край, Невин
номысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 05.08.41. Орловская область, Севскийрайон, 
д. Трояновская.
Батлук Степан Григорьевич - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район ,ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 30.07.42.
Безродный Александр Иванович - 1907 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, мл. сержант, пропал без вести.
Васильев Алексей Назарович - 1890 г.р. Ставропольский край. 
Невинномысский район, станина Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Васильев Дмитрий Яковлевич - 1920 г.р. Ставропольский край. 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Васильев Михаил Петрович - 1914 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, рядовой, 
пропал без вести 00.04.1943.
Ватников Василий Иванович Ставропольский край, Невинно
мысский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский РВК, ря
довой, погиб Сталинская область, Славянский район, с. Кривая 
Лука
Васильев Федор Савельевич - 1903 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Чер
кесский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.06.42. с. Кривая 
Лука.
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Вахтин Иван Петрович -1921, Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Вернигоров Алексей Яковлевич -1906 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Привольный, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 28.08.42.
Власов Андрей Дмитриевич - 1893 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, красноармеец, погиб 28.10.42. СО АССР город 
Малгобек.
Власов Егор Андреевич -1919 г.р. Ставропольский край, Невин
номысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.00.43.
Власов Николай Алексеевич - 1913 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Власов Павел Григорьевич - 1914 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести.
Гарнага Василий Федорович - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.09.41.
Гонтаренко Федор Константинович -1922 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, хутор Чекист, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, погиб 00.04.43, Смоленская область 
Гончаренко Василий Филиппович Ставропольский край, Не
винномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, мл. сержант, погиб 29.03. 45, Польша, м. Струмень.
Гончаров Александр Алексеевич - 1908 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, хутор Рогцинский, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43г.
Гончаров Иван Андреевич -1908 г.р. Ставропольский край, Невин
номысский район, х.Рощинский, русский, Черкесский РВК, красно
армеец, погиб 03.08.44. Польша, Люблинский уезд, д. Гурно.
Гречкин Иван Андреевич Ставропольский край, Невинномыс
ский район, хутор Рощинский, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, погиб 25.02.45. Германия.
Гречкин Иван Матвеевич - 1900 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномыс
ский РВК. Умер от ран 23.02045. Верхняя Силезия. Фрауштадт.



Гречкин Иван Михайлович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, красноармеец, погиб 04.07.43. Краснодарский край.
Гречкин Алексей Степанович Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, погиб 02.10. 44. Румыния.
Гречкин Андрей Матвеевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский РБК, 
рядовой, погиб 11.06.43., город Краснодар.
Гречкин Василий Иванович - 1909 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Гречкин Григорий Егорович - 1914 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.12.42.
Гречкин Максим Иванович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, х.Привольный, русский, Невинномысский РВК, рядо
вой, пропал без вести 00.08.42.
Гречкин Михаил Иванович -1914 г.р. Ставропольский край. Не
винномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Гречкин Николай Иванович - 1920 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.09.41.
Гречкин Федор Иванович - 1925 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, гвардии курсант, погиб 27.11.43. Витебская область, 
Городокский район, д. Мал. Кошо.
Гречкин Яков Иванович -1913 г.р. Ставропольский край, Невин
номысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Гриеко Николай Елисеевич Ставропольский край, Невинномыс
ский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, лейтенант, пропал без вести 11.01.43.
Гриеко Николай Емельянович Ставропольский край, Невинно
мысский район, русский, Невинномысский РВК, лейтенант, по
гиб 11.01.43. Сталинград.
Грушин Михаил Георгиевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, в/фельдшер, пропал без вести 00.05.42.
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Гуркин Андрей Владимирович - 1904 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 22.10. 41.
Девдин Алексей Георгиевич - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Деконенко Иван Васильевич - 1907 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, пропал без вести 00.04.43.
Денисенко Григорий Александрович - 1918 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, рядовой, погиб 00.00.43.
Денисенко Григорий Алексеевич - 1912 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Денисенко Дорофей Петрович -1911 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, красноармеец, погиб 23.03.42, Ленинградская 
область, Старорусский район, Негибкино.
Денисенко Михаил Иванович Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой.
Дижевский Иван Афанасьевич - 1908 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.05. 43.
ДОрОшенкО Иван Максимович -1921 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Евланов Михаил Мартынович - 1905 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Евтушенко Иван Федорович - 1914 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой. Погиб 00.00.43.
Евтушенко Николай Федорович - 1919 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, рядовой, погиб Сталинская область, Сла
вянский район, с. Годая Долина.
Ермаков Поликарп Андреевич -1901 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Не-



винномысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.05.43.
Жуков Александр Иванович - 1906 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Жуков Кондрат Иванович - 1901 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, погиб 00.00.43, город Сталинград.
Жуков Николай Михайлович - 1915 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.05.43.
Жуков Павел Иванович - 1904 г.р. Ставропольский край, Невин
номысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести.
Жуков Алексей Георгиевич - 1913 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Кпухорский 
РВК, красноармеец, погиб 03.09.41.
Жуков Василий Иванович - 1901 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.42.
Жуков Георгий Михайлович - 1920 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Жуков Петр Иванович Ставропольский край, Невинномысский 
район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, ря
довой, умер от ран, город Сочи.
Жуков Петр Яковлевич Ставропольский край, Невинномысский 
район, хутор Рощинский, русский, Невинномысский РВК, рядо
вой. Пропал без вести 14.04.43.
Жуков Филипп Васильевич -1907 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Захаров Алексей Митрофанович - 1907 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, Невин
номысский РВК, сержант, умер от ран 15.07.43, Тульская об
ласть, Арсентьевский район д. Мощерское.
Зверев Василий Дмитриевич - 1913 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Звягинцев Николай Акимович -1917 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Рощинский, Невинно мысский
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РВК, русский, красноармеец, погиб 22.10.43, Запорожская об
ласть, хутор Калиновка.
Игнатенко Василий Алексеевич -1921 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Игнатенко Михаил Алексеевич -1910 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.42.
Ильин Анатолии Александрович Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 00.06.41.
Казанцев Николай Тимофеевич - 1925 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, погиб 00.04.42.
Колесников Михаил Васильевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, пропал без вести 04.08.44., Польша, м.Коргино.
Коломойцев Алексей Иванович Ставропольский край, Невинно
мысский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский РВК, ря
довой, погиб 03.05.42, Крым, д.Огуз-Тюбе.
Коломойцев Федор Егорович -1925 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.12.44.
Колорезов Николай Алексеевич -1911 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Черкес
ский ОВК, красноармеец, пропал без вести 00.09.44.
Конорезов Георгий Иванович Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 16.10.43., Днепропетровская область, Верх
не-Днепропетровский район, о. Мичурина
Конорезов Григорий Дмитриевич - 1925 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Не
винномысский РВК, красноармеец, пропал без вести 22.10.44.
Конорезов Иван Васильевич -1908 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст.Георгиевская русский, Невинномысский 
РВК, красноармеец, погиб 21.10.43, Днепропетровская область, 
Верхне-Днепропетровский район, д. Матреновка.
Конорезов Илья Дмитриевич -1910 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х.Роща, Черкесский РВК, рядовой, пропал 
без вести 00.09.41.



Корниенко Алексей Николаевич - 1916 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Корниенко Андрей Павлович Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
гвардии рядовой, погиб 04.12. 44, Венгрия, Дунифельдвар.
Корниенко Антон Петрович - 1905 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 13.05.43.
Корниенко Иван Павлович - 1917 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Корниенко Иосиф Иванович - 1903 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 00.00.42.
Корниенко Михаил Никитович Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 01.04.45. Чехословакия.
Корниенко Михаил Сергеевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Орджоникидзев- 
ский РВК, рядовой, погиб 03.08. 44, Белоспюнская область.
Корниенко Павел Васильевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Корниенко Павел Васильевич - 1913 г.р. Ставропольский край. 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, умер в германском плену 12.12.
Корниенко Петр Тимофеевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 14.01.45. Польша, Магнушевский район.
Корниенко Сергей Иосифович - 1912 г.р. Ставропольский край. 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.09.42.
Корниенко Семен Иванович - 1902 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Корниенко Федор Владимирович - 1905 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, Чер
кесский РВК, красноармеец, пропал без вести 01.08.43.
Котелевский Михаил Васильевич - 1908 г.р. Ставропольский 
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край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, красноармеец, погиб 28.03.42. Ленинград
ская область, Старорусский район, с. Акудриевское.
Котлов Михаил Романович - 1925 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х.Роща, русский, Невинномысский РВК, 
красноармеец, умер от ран 31.03.44, Витебская область, Дуб
ровский район, м.Россана.
Кривобоков Иван Александрович - 1920 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, погиб 00.00.41.
Кривобоков Петр Федорович Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 23.12.44 Латвия, Эмбутская вол.
Куликов Василий Тимофеевич -1910 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Привольный, русский, Невинно
мысский РВК. рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Конорезов Василий Филиппович - 1919 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, русский, Невинномысский ГВК, 
красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Конорезов Василий Дмитриевич - 1925 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, русский, Невинномысский ГВК, рядовой, 
пропал без вести 00.03.42. Книга № 19 стр.206.
Конорезов Василий Филиппович - 1914 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, русский, Невинномысский ГВК, 
сержант, умер от ран 06.03.44.
Коновалов Ерема Павлович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, хутор Роща, русский, Невинномысский ГВК, красно
армеец, пропал без вести 00.08.43.
Коновалов Петр Степанович - 1901 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский. Невин
номысский ГВК, рядовой, пропал без вести 00.08.42.
Коновалов Николай Иванович -1917 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский ГКВ, партизан, пропал без вести 00.08.43.
Коновалов Иван Тимофеевич -1924 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, Невинномысский 
ГКВ, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Кочубеев Пантелей Иванович - 1920 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, Черкесский 
РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
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Кочубей Степан Антонович Ставропольский край, Невинно
мысский район, хутор Рощинский, русский, Черкесский РВК, ря
довой, пропал без вести 00.00.41.
Кривобоков Петр Иванович - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Черкесский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.00.41.
Куксов Илья Иванович - 1896 г.р. Ставропольский край, Невин
номысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, погиб.
Кривобоков Илья Владимирович - 1922 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Коновалов Михаил Тимофеевич Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский ГВК, красноармеец, погиб. Днепропетровская об
ласть.
Коновалов Николай Сергеевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
ГВК, рядовой, погиб 20.12.41 с. Оглянка, Курская область, Мани- 
чурский район.
Коновалов Петр Степанович - 1914 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, Невинномысский РВК, рядовой, хутор 
Чекист, пропал без вести 04.04.43.
Коновалов Андрей Федорович - 1915 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский ГВК, рядовой, погиб в 1941 году.
Коновалов Николай Константинович - 1920 г.р. Ставрополь
ский край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русс 
кий, Невинномысский ГВК, рядовой, погиб в 1941г.
Кирин Иван Павлович - 1900 г.р. Ставропольский край, Невин
номысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Княжевский Александр Николаевич -1911 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, хутор Роща, русский, Невинно
мысский РВК, красноармеец, умер от ран 10.04.44. Николаевская 
область, Нововоронцовский район, с. Леонтьевка.
Кобылкин Иван Владимирович -1908 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, погиб 00.03.42. Харьковская область. Домано- 
вичский район, д. Кобылыщино.
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Ковалев Владимир Ильич - 1906 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский. Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Ковалев Павел Филиппович - 1897 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, красноармеец, пропал без вести 17.09.43.
Никифоров Алексей Павлович Ставропольский край, Невинно
мысский район, станица Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 17.09.43 Ворошиловградская область, 
город Краснодон.
Лазаренко Дмитрий Егорович - 1909 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, рус
ский, Невинномысский РВК, красноармеец, пропал без вести 
00.04.43.
Лазаренко Иван Сергеевич -1921 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 30.07.42, Ростовская об
ласть, Озовский район, село Александровское.
Лазаренко Петр Петрович - 1909 г.р. Ставропольский край. 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 00.04.43.
Левченко Николай Емельянович - 1912 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Левдин Алексей Георгиевич - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица, Георгиевская, русский, Невин
номысский ГВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Левченко Филипп Кузьмич - 1903 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский 
РВК, красноармеец, погиб 22.10.42.
Лемешко Владимир Семенович -1911 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.09.44.
Лесик Никифор Евдокимович Ставропольский край, Невинно
мысский район, хутор Привольный, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Лещенко Петр Иванович - 1910, г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, погиб 00.00.43. Краснодарский край, 
ст. Крымская.



Лиманов Сергей Петрович -1906 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 22.10.41.
Лодоватский Александр Алексеевич Ставропольский край, Не
винномысский район, х.Рощинский, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.07.43. .
Лысенко Иван Алексеевич Ставропольский край, Невинномыс
ский район, х.Рощинский, русский, Невинномысский РВК, лейте
нант госбезопасности, погиб 11.01.43. Сталинградская область 
на восточной окраине.
Лященко Иван Михайлович - 1897 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, Либкнехтовский РВК, 
сержант, пропал без вести 00.07.42.
Маймулин Иван Павлович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
красноармеец, пропал без вести 17.05.42.
Макаренко Алексеи Иванович Ставропольский край, Невин
номысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 26.12.44. Венгрия, город Карнала.
Макеев Николай Иванович - 1920 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Малышкин Елисей Фомич Ставропольский край, Невинномыс
ский район, хутор Рощинский, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, погиб 20.21.43. Крым, Керченский район.
Марченко Иван Евгеньевич Ставропольский край, Невинномыс
ский район, станица Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, мл. сержант, погиб. Киевская область г. Белая Церковь.
Масликов Петр Абрамович - 1924 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Маслин Иван Абрамович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский РВК, рядо
вой, погиб 28.06.43. Краснодарский край, ст. Шапсубская.
Меркулов Михаил Дмитриевич - 1920 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Меркулов Николай Андреевич - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, погиб 00.00.41.
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Меркулов Николай Дмитриевич - 1920 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, рядовой, погиб 00.00.41.
Миляев Николай Иванович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, мл. 
сержант, погиб 00.05.45.Германия. Любенский район.
Могузок Иван Михайлович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, ст. Георгиевская русский, Невинномысский РВК, 
красноармеец, погиб 14.04.43. Краснодарский край. Черноерков- 
ский район.
Мосолов Андрей Николаевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, х. Привольный, русский, Либкнехтовский РВК, 
рядовой, погиб 29.02.44. Гомельская область.
Немцев Георгий Васильевич - 1912 г.р. Ставропольский край. 
Невинномысский  район, хутор Рощинский, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, погиб 28.06.44. Лагерь военнопленных.
Немцев Петр Васильевич - 1922 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.08.44.
Перезов Андрей Сергеевич - 1910 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Хасавюр
товский РБК, красноармеец, пропал без вести 00.09.44.
Никифоров Павел Васильевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, пропал без вести 05.06.43.
Олейников Петр Трофимович - 1905 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, Невинномысский РВК, красноармеец, 
пропал без вести 00.09.43.
Олейников Тимофей Трофимович - 1904 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский РВК, рядовой, пропал без вести 09.09.41.
Олейников Григорий Трофимович
Омельченко Василий Васильевич
Осипенко Василий Архипович -1916 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, Невинномысский РВК, красноармеец, 
пропал без вести 00.08.43.
Остроухое Николай Иванович -1924 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Чекист, русский, Невинномыс
ский РВК, ст.сержант, погиб 06.11.44. Латвия.
Перегородиев Михаил Демьянович -1923 г.р. Ставропольский 
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край, Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Перегородиев Николай Иванович Ставропольский край, Невин
номысский район, х.Рощинский, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, погиб 21.09.43.
Перегородиев Григорий Алексеевич - 1925 г.р. Ставрополь
ский край, Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, 
Невинномысский РВК, красноармеец, погиб 11.10.44. Венгрия, 
С. Чекше.
Перегородиев Иван Васильевич -1917 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Перегородиев Демьян Федорович - 1901 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Подсвиров Владимир Иванович Ставропольский край, Невин
номысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.12.41.
Подсвиров Герасим Тимофеевич - 1899 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.05.43.
Подсвиров Дмитрий Макарович Ставропольский край, Невин
номысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, умер от ран 12.03.43. город Сочи.
Подсвиров Захар Петрович - 1921 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, хутор Рогцинский, русский, Невинно
мысский РВК, погиб 26.01.44 на 338 км. Опухли Черноземского 
района.
Подсвиров Иван Матвеевич - 1900 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Подсвиров Иван Степанович - 1915 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Подсвиров Иван Федорович
Подсвиров Петр Захарович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, хутор Рогцинский, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, пропал без вести 24.08.41.
Подсвиров Петр Михайлович -1910 г.р. Ставропольский край. 
Невинномысский район, хутор Рощинский, Невинномысский 
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РВК, сержант, погиб 02.09.43.Сталинская область, Снежненс- 
кий район, с. Дмитриевка.
Подсвиров Семен Филиппович Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Подсвиров Тимофей Сергеевич -1919 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Подсвиров Федор Васильевич - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, погиб 17.10.43. Могилевская область, 
Горицкий район, д. Ползухи.
Покатило Михаил Иванович -1911 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Пономаренко Иван Николаевич -1924 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х.Широкий, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 04.04. 45. Чехословакия, с.Миколеш.
Пинчуков Михаил Сафонович - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, матрос, пропал без вести 00.00.41.
Плотников Василий Михайлович Ставропольский край, Не
винномысский район, хутор Широкий, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, умер от ран. Город Челябинск.
Подсвиров Василий Михайлович - 1908 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Подсвиров Василий Самойлович - 1918 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Либк- 
нехтовский РВК, рядовой, пропал без вести 00.09.44.
Перегородиев Алексей Степанович Ставропольский край, Не
винномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, погиб 00.00.45. Польша, Краковскоевоев. село Яновка.
Перегородиев Петр Егорович Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, погиб 07.02,42. Могилевская область, д. Судинково.
Переподя Лаврентий Борисович - 1917 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04. 43.
Попов Александр Васильевич - 1912 г.р. Ставропольский край,



Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 00.00.44.
Попов Александр Иванович - 1914 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, погиб 00.00.41.
Попов Андрей Иванович - 1914 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 00.00.42.
Попов Андрей Яковлевич - 1906 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Попов Василий Егорович - 1918 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Попов Василий Федорович - 1906 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х.Приволъный, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 21.04.45. Австрия, город Берндорф, З-д 
Крупла.зап.об. цеха №1 мог. №21.
Попов Владимир Егорович - 1922 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.07.42.
Попов Иван Михайлович - 1920 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, станица Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Попов Иван Тимофеевич - 1902 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 03.11. 43. Краснодарский край, ст. Ка
занская.
Попов Михаил Федорова - 1904 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, хутор Рощинский, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.08.44.
Попов Николай Васильевич - 1909 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Попов Петр Васильевич - 1898 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский 
РВК, красноармеец, умер от ран 29.05.45 Чехословакия, город 
Брно.
Попов Степан Евдокимович - 1899 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
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ский РВК, красноармеец пропап без вести 00.04.43.
Перегородиев Даниил Сидорович Ставропольский край, Не
винномысский район, хутор Рощинский, русский, Куйбышевский 
РВК, красноармеец, пропал без вести 00.01.44.
Прядченко Иван Дмтриевич - 1912 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропап без вести 00.04.43.
Раенко Андрей Алексеевич Ставропольский край, Невинномыс
ский район, х.Широкий, русский, Невинномысский РВК, рядовой, 
погиб 12.02.42. Московская область х. Пустой.
Раенко Иван Андреевич -1924 г.р. Ставропольский край, Невин
номысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.04. 43.
Рябоконь Дмитрий Георгиевич, Ставропольский край, Невин
номысский район, хутор Привольный, русский. Невинномысский 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.08.44.
Светлов Иван Сергеевич - 1923 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропап без вести 00.04.43
Сердюков Николай Ефанович, Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст. Георгиевская русский, Невинномысский РВК, 
красноармеец, погиб 08.06.44 Румыния Ясский уезд д.Пробота 
Сердюков Иван Ефимович - 17.02.1909, Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, Невинномысский РВК, 
погиб 15.07.43.
Сердюков Алексей Ефимович -1916 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, Невинномысский РВК, 
погиб г. Брест 1941.
Сердюков Сергей Иванович - 1901 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский. Невинномыс
ский РВК, пропап без вести 00.04.43 .
Скляров Алексей Николаевич -1917 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х. Рощинский, русский. Невинномысский 
РВК,рядовой, пропал без вести 20.12.41.
Слепухин Михаил Сергееич -1914 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, Невинномысский РВК по
литрук, погиб 12.06.1942.
Соболев Трофим Николаевич. Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст. Георгиевская, Невинномысский РВК, рядо
вой, пропал без вести 20.06.1942.



Сорокин Игнат Николаевич - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, Невинномысский, 
РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43
Тарасенко Алексей Данилович
Толмачев Иван Николаевич - 1920 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, Невинномысский РВК, 
рядовой, погиб 00.00.41
Толпекин Федор Иванович - 1902 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская Невинномысский РВК, ря
довой , пропал без вести 00.04.43.
Толстов Михаил Прокофьевич - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, Невинномысский РВК, 
сержант, погиб Витебская область, п.М.Кошо.
Тулиев Василий Харитонович - 1899 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал безвести 00.11.43.
Титаренко Николай Андреевич -1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский. Невинномыс
ский РВК, старшина, пропал без вести 00.07.41.
Теряев Григорий Петрович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, ст.Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
красноармеец, пропап без вести 00.06.42.
Ткаченко Георгий Иванович - 1920 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал безвести 00.00.45.
Толмачев Георгий Васильевич - 1913 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский. Черкесский 
ОВК, красноармеец, пропап безвести.
Усачев Алексей Павлович - 1912 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропап без вести 00.04.43.
Усачев Владимир Тимофеевич - 1920 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х.Привольный, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, пропап безвести 00.04.43.
Усачев Илья Павлович - 1913 г.р. Ставропольский край, Невин
номысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, красноармеец, пропап без вести 00.04.43.
Усачев Николай Васильевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, хутор Привольный, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 28.11.41, Московская область, д. Березки.
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Федоренко Михаил Дмитриевич - 1902 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, погиб 24.01.45. Германия, Силезия.
Федотенов Иван Прокофьевич Ставропольский край, Невин
номысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 23.03.42. Ленинградская область, Ставро
польский район, д. Маргино.
Филенко Николай Дмитриевич - 1923 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, станица Георгиевская, русский, 
Невинномысский ГВК, младший лейтенант, погиб 03.03.44. Мос
ковская область, д. Старая Пустошка.
Фокин Яков Антонович
Харыбин Василий Федорович - 1914 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, красноармеец, пропал без вести 00.04.43.
Харыбин Константин Федорович -1916 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, хутор Рощинский, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.05.42.
Хомяков Михаил Иванович - 1923 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Худобин Григорий Антонович - 1899 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал без вести 00.04.43.
Шамалов Алексей Петрович - 1923 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, Орджоникидзевский 
РВК, красноармеец, пропал без вести 00.03.43.
Шамалов Андрей Дмитриевич -1913 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 16.04.43 Краснодарский край, х. Шапталь- 
ский.
Шамалов Георгий Иванович -1921 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, пропал безвести 00.04.43.
Шамалов Павел Михайлович - 1918 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, русский, Невинномысский РВК, мл. сер
жант, погиб 15.10.43. Белорусская ССР, Могилевская область, 
Ленинский район, д. Сысоевка.



Шевченко Иван Данилович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, ря
довой, погиб 00.00.43.
Шевченко Иосиф Данилович - 1903 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 28.09.43. Краснодарский край, ст. Го
лубицкая.
Шевченко Степан Герасимович - 1905 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, пропал без вести 00.08.42.
Шинкаренко Иван Федорович - 1906 г.р. Ставропольский край 
, Невинномысский район, хутор Привольный, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, погиб 00.04.43.
Шкареда Петр Михайлович - 1915 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский 
РБК, рядовой, погиб 19.08.42.
Шкаредин Михаил Тимофеевич - 1902 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, русский, Невинномысский ГВК, ря
довой, пропал без вести 04.04.43.
Шкаредин Петр Михайлович - 1924 г.р. Ставропольский край. 
Невинномысский район, х. Рощинский, русский, Невинномысский 
РВК, рядовой, погиб 00.02.43
Шрамко Василий Фёдорович -1911 г.р. Ставропольский край, 
Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинно
мысский РВК, рядовой, пропал безвести 00.04.43.
Чайкин Иван Михайлович
Чернышенко Николай Васильевич - 1925 г.р. Ставропольский 
край, Либкнехтовский район, Либкнехтовский РВК, красноарме
ец, погиб18.09.43, Восточнее ст. Гладковской.
Чекильдин Василий Антонович - 1912 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, х. Широкий, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 03.02.44. Беларуссия, Витебская об
ласть, Лиозленский район, д. Иванькино.
Чекильдин Иван Васильевич Ставропольский край, Невинно
мысский район, ст. Георгиевская, русский, Невинномысский РВК, 
мл. лейтенант, погиб 10.01.44. Похоронен Винницкая область, 
ст. Гнивань, северная опушка леса.
Чекильдин Иван Константинович - 1911 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, х. Широкий, Невинномысский РВК, 
рядовой, пропал без вести 00.05.42.
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Чекильдин Николай Тимофеевич - 1924 г.р. Ставропольский 
край, Невинномысский район, ст. Георгиевская, русский, Невин
номысский РВК, рядовой, погиб 27.03.45. Германия, Редередо- 
фгросс.
Чикильдин Петр Васильевич
Шамаков Петр Марсеевич -1897 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район х. Роща, русский, Черкесский РВК, красно
армеец, пропал без вести 29.07.42., город Батайск.
Чекильдин Иван Иванович -1911 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, х. Чекист, русский, Невинномысский РВК, 
погиб 19.01.43.
Юрченко Иван Федорович - 1922 г.р. Ставропольский край, Не
винномысский район, хутор Раздольный, русский, Невинномыс
ский РВК, рядовой, погиб 12.12.43. город Керчь, пос.Эльтиген.
Юрченко Иван Алексеевич
Юрченко Павел Федорович Ставропольский край, Невинномыс
ский район, хутор Раздольный, русский, Невинномысский РВК, 
гвардии красноармеец, пропал без вести 24.10.42.
Яковлев Василий Федорович Ставропольский край, Невинно
мысский район, хутор Чекист, русский, Невинномысский РВК, 
рядовой, погиб 15.04.44. Запорожская область, пос. Воскресе- 
новка

Дополнение: В основном списке при сверке погибших -254 челове
ка, в дополнительном 8 человек. Материала на 8 человек нет. По
гибшие брались только по фамилиям наших жителей и могут быть 
не местными.

ФОТОГРАФИИ ПОГИБШИХ воинов из 
РАЗОРЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. И.А.КОЧУБЕЯ, 

СОБРАННЫЕ ПЕРВЫМ МУЗЕЙНЫМ 
РАБОТНИКОМ БУРЛЯЕВОЙ ЗОЕЙ ФЕДОРОВНОЙ
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Григорьв
Василий 

Григорьевич

Бурляев 
Василий 

Иванович

Бурляев 
Иван 

Петрович

Бурляев 
Иван 

Федорович

Васильев 
Дмитрий 
Яковлевич

Васильев 
Михаил 

Петрович

Васильев 
Николай 

Алексеевич

Власов
Андрей 

Дмитриевич

Власов
Павел 

Григорьевич
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Гарнага 
Василий

Федорович

Грушин 
Михаил 

Егорович

Денисенко 
Григорий 

Алексеевич

Денисенко 
Дорофей 
Петрови

Жуков 
Григорий 

Михайлович

Жуков Жуков Жуков
Николай Павел Петр

Михайлович Иванович Иванович

Жуков
Филлип

Васильевич

Казанцев 
Николай

Кирин 
Иван 

Павлович

Коновалов 
Иваи 

Гаврилович
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Коновалов 
Николай 

Сергеевич

Коновалов 
Никол айъ 
Иванович

Конорезов 
Иван 

Васильевич

Корниенко 
Андрей 

Павлович

Корниенко 
Илья 

Иванович

Корниенко 
Федор 

Поликарпович

Котел евский 
Николай 

Васильевич

Кривобоков 
Иван 

Алексеевич

Макеев 
Алексей 

Петрович

Макеев Марченко Меркулов
Николай Иван Василий
Макеев Евгеньевич Степанович
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Меркулов 
Иван 

Андреевич

Меркулов 
Николай 
Андреева

Остроухое 
Николай 

Иванович

Перегородиев 
Алексей 

Григорьевич

Перегородиев 
Иван 

Васильевич

Подсвиров 
Иван 

Матвеевич

Подсвиров 
Иван 

Матвеевич

Перепадя 
Лаврентий 
Борисович

Подсвиров 
Иван 

Степанович

Подсвиров 
Константин 

Кузьмич

Подсвиров 
Тимофей 

Сергеевич

Попов 
Алексей 

Васильевич
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Сердюков 
Алексей 

Ефимович

Сердюков 
Иван 

Ефимович

Толмачев
Афанасий

Чекильдин 
Иван 

Васильевич

Чекильдин 
Николай 

Тимсофеевич 

Шамолов 
Георгий 

Иванович
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награжден орденами: Славы 3 степени, Ленина и Красной Звез
ды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение города Праги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 19.03.1944 года награжден Звездой Героя Совет
ского Союза.

Дождалась своего сокола Анастасия Никитична, верная 
его подруга. Тяжким смерчем прошла и по ее жизни война. По
гибло на фронте четыре ее брата. Иван Петрович потерял в вой
ну всех братьев. Мужественно перенесла Анастасия Никитич
на, как и все женщины, время оккупации. Предатели донесли 
полиции, что ее муж красноармеец, и только случай помог ей 
и дочери уцелеть. Долгожданная встреча наступила. Вернулся 
домой родимый! На другой же день повел Иван Петрович свою 
жену к местному фотографу. С тех пор и хранится в их доме эта 
фотография, датированная 1946 годом.

Послевоенное фото с женой*2
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После войны Иван Петрович принимает активное участие 
в общественной работе. Часто выступает перед призывной и 
допризывной молодежью, встречается со школьниками.

Коновалова Татьяна Николаевна, классный руководитель 
I соргиевской средней школы, в средине 80-х годов со своим 
классом встречалась с героем Меркуловым Н.П. Эта поездка 
имела большое воспитательное значение для школьников, ко- 
юрые запомнили живого героя Иван Петровича Меркулова на 
всю жизнь.

Учащиеся посетили в Карачаево-Черкесской области в по
селке Орджоникидзевский памятник-музей «Дот», посвящен
ный защитникам перевалов Кавказа в годы Великой Отечест
вен ной войны, сделав на память фото класса

Дот, * 3
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(Поисковая находка учениц 9 класса
Сорокиной Марины и Денисенко Насти)

Ордена Славы 3-х степеней
Нашими знаменитыми земляками - героем Советского Союза 
Меркуловым Иваном Петровичем и кавалером 
3-х орденов Славы Николенко Василием Петро
вичем гордится весь Ставропольский край. Их 
имена занесены в книгу “Ставропольцы в Вели
кой Отечественной войне», выпущенную к 50- 
летию Победы, составленную Ставропольским 
фондом культуры.

Кавалер трех 
орденов Славы

Николенко Василий Пет-
рович родился в селе Казинка 
Курсавского района в 1914 году. 
Его родители Петр Петрович и 
Екатерина Денисовна переехали в 
хутор Привольный до революции 
1917 года. Мать Екатерина Де
нисовна пекла хлеб для колхоза. 
Отец Петр Петрович был знаме
нитым пасечником. Детей в семье 
было шестеро: Наталья, Ульяна, 

** Рая, Катя, брат Николай. Вторым 
в семье был Василий. В хуторе Привольный Василий Петрович 
прожил всю свою сознательную жизнь. С детских лет Василий 
был приучен к сельскому труду. Закончив в с. Казинка началь
ную церковноприходскую школу, он стал помогать семье по 
хозяйству. Работал в колхозе: пас скот, выполнял разнообраз- 



пые задания в полеводстве. Серьезного, трудолюбивого парня 
заметили в артели и послали на курсы счетоводов. Отслужив 
дейс твительную службу, Василий женился на уроженке х. При
вольного, Малик Евдокии Иосифовне. До войны Василий Пет
рович работал учетчиком.

Один нелицеприятный случай случился у Василия в мо
лодые годы. Подрался с местным парнем и был судим. По на
туре своей Василий был резковат, решителен, тверд в выборе 
друзей. Никогда не забывал он ошибку своей молодости. Но 
был всегда контактен, разговорчив, весел. На фронт Василий 
11етрович, со слов очевидцев, ушел из тюрьмы и с начала вой
ны начал служить в штрафном батальоне. На фронте вел себя 
очень мужественно, но рассказывать и хвастаться этим он не 
любил. За храбрость и умелое участие в боевых действиях был 
награжден 3-мя орденами Славы.

11а фронте не жалел себя и шел на самые рискованные за
дания, чтобы смыть ошибку своей молодости. Там же вступил 
н ряды Коммунистической партии. Примером для него был 
II.В.Сталин, с портретом которого он не расставался ни на 
фронте, ни дома.

Зенитная артиллерия, в которой служил Василий Петро
вич, приняла первые удары гитлеровцев. Война с первых дней 
была неравной. Вся техника, люди, двигались в разные сторо
ны. Полная неразбериха. Кто-то кого-то искал. Бомбежки, об
стрелы изматывали людей. Стиснув зубы, отступали рубеж за 
рубежом и отходили почти без боя. Враг, вторгшийся в пределы 
('светской страны, был жестоким и сильным.

I То приказу командования воинская часть, где служил Ва
силий Петрович, остановилась в Подольске. Дальше отступать 
было некуда, позади Москва! Зенитные орудия были сданы 
другой части, а сами заняли оборону на подступах к Подольску. 
Все были готовы стоять насмерть. «Теперь, братцы, дадим га
дам по зубам! Не иначе! Пора!»

253
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Ярость, боль и бессилие отступления обрушили наши сол
даты на неприятеля. В этом первом бою ощутил Василий в пол
ной мере радость первой большой победы.

Он был ранен в этом первом бою, но скоро вернулся в 
строй. Он стал закаленным бойцом, показывал пример боль
шой выносливости и солдатской смекалки. Расчеты сменили 
огневую позицию, и вражеские танки открыли свои борта. Сна
ряды ложились в цель. Один танк встал. Расчет перенес огонь 
на следующий танк. Оглохшие артиллеристы действовали уме
ло, напрягая последние силы. Грязные, оглохшие, пот струился 
по их лицам и спинам, они изнемогали. Пал смертью храбрых 
наводчик орудия. Василий занял его место, хотя сам был ра
нен. Он стрелял до тех пор, пока неприятель не откатился на
зад. После этого боя грудь нашего земляка Василия Николен
ко украсил орден Славы 3 степени. Несколько месяцев спустя 
командир полка вручил ему от имени Президиума Верховного 
Совета СССР медаль «За отвагу».

Особенно он проявил себя в 1944 году, когда был коман
диром орудия в артиллерийском полку. Именно в этот период 
Василий Петрович, гвардии старшина, был удостоен трех пра
вительственных наград, в том числе двух орденов Славы.

Войска 2-го и 3-го Украинского фронтов, взаимодействуя 
с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией, гро
мили группу вражеских армий «Южная Украина».

Пустив в ход имеющиеся силы и средства, немцы броса
лись в контратаки, вели огонь страшной силы. Василий нахо
дился как раз в такой военной передряге. Он умело действовал 
со своим орудийным расчетом. Снаряд за снарядом отправляли 
его бойцы в стан врага, так как медлить было нельзя. Появи
лись вражеские танки, и они шли на их батарею.

Во время артподготовки гвардии старшина Николенко Ва
силий Петрович организовал быструю и четкую работу расче
та, в результате чего огнем орудия было уничтожено более 35 
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вражеских солдат, две пулеметные точки и рассеяно до роты 
пехоты противника.

В коротких передышках, когда разрывала тело усталость, 
Василий Петрович видел сны. Казалось, как можно видеть сны 
на коротких, беспокойных привалах, но он их видел. Яркие, 
красочные. Вот на ветру колосья качаются на родном хуторе, 
море это ходит туда-сюда. И речка журчит. Журчит себе и ей все 
нипочем. Сколько товарищей полегло, но они не приходили в 
снах. Снились те, с которыми воевал. Снились они все веселые, 
молодые и красивые. Но это были праздники, когда снились та
кие сны. А каждый день будни: обстрелы, снаряды, усталость, 
грязь или снег.

Высшую солдатскую награду гвардии старшина Нико
ленко В.П. заслужил в боях на земле Словакии, но эта награда 
была ему вручена только в 1950 годах Героем Советского Сою
за Букловым Ф.Г.

Вернувшись с фронта домой, он с радостью встретился 
со своими хуторянами и с энтузиазмом взялся за мирный труд. 
() г его фигуры, особенно когда он работает, веет силой и энер- 
। ней. Работал Василий Петрович много лет работал чабаном 
о\совхоза «Кочубеевский», счетоводом, учетчиком. Имел пох
вальные грамоты, получил звание « Ударник коммунистичес
кого груда». Его портрет не сходил много лет с Доски почета в 
совхозе. Руководство совхоза «Кочубеевский» имело в его лице 
хорошего советчика, прекрасного коммуниста.

Когда подкралась к Василию Петровичу болезнь, как му
жественный человек, он спросил своего племянника: «Ваня, 
говори правду. Как есть». Он выслушал свой приговор с само
обладанием солдата и сильного человека. Не досаждал никому. 
()статок своих дней он провел в кругу своей семьи. Умер после 
тяжелой, непродолжительной болезни. В марте 1984 хуторяне 
проводили своего земляка, кавалера трех орденов Славы, в по
следний путь. Проводили Человека с большой буквы. Похоро
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нен Василий Петрович на кладбище хутора Привольного, Ко
чубеевского района, Ставропольского края.

В 1987-88 учебном году в Георгиевской средней школе 
под руководством учителя Ивановой Ирины Владимировны 
был организован отряд имени Николенко Василия Петровича. 
В пришкольном музее «Поиск» находится его фотография ря
дом с нашим земляком - героем Советского Союза Меркуловым 
Иваном Петровичем.

ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Эта советская награда была ус

тановлена Постановлением Прези
диума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 
года, а статут ее был утвержден через 
месяц, 5 мая. Согласно статуту, орде
ном Красной Звезды «награждаются 
военнослужащие рядового и началь
ствующего состава Рабоче-крестьянс
кой Красной Армии, войсковые части, 

корабли и соединения, а также коллективы, учреждения, пред
приятия и общественные организации, оказавшие выдающиеся 
успехи в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мир
ное время»:

Награжден орденом красной звезды
Левчук Владимир Семенович - 1923 г.р. Сержант.
«В армию меня призвали в апреле 1942 года. Начал службу 

в первом Гвардейском стрелковом полку. Воевал в таких местах, 
как: станица Крымская Краснодарского края, Новороссийск, 
Анапа, Темрюк. Принимал участие в форсировании Керченско
го пролива. Потом принимал участие в освобождении городов: 
Керчи, Ялты, Симферополя, Сапун-горы, Витебска. Освобож
дали Литву (Шауляй). Закончил войну в городе Кенигсберге. За 
этот период был дважды ранен в голову и в руку. Первый раз 
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под Крымской, второй раз под городом Керчь. Член партии с 
1944 года».

Владимир Семенович - отличный рабочий войны! Много 
сделал Владимир Семенович, чтобы приблизить день Победы. 
11о о себе он говорил всегда скромно и сдержанно. «Везде было 
1яжеловато. Но помнятся особенно последние дни уже в Герма
нии. Никогда не боялся умереть, а здесь приходили такие мыс
ли: сколько друзей полегло, всю войну прошагал, остался жив. 
А теперь вот могу из-за этих фашистов и голову положить. Они 
стали такие оголтелые. За каждый дом дрались, не уступали 
без боя.

Получено нашей группе задание: задачей было пленение 
языка, желательно офицера, знавшего обстановку, а для этого 
нужно было попасть в нужное место. «Есть взять языка, - от
вечаю командиру, - до рассвета успеть надо. Сверим время.» 
('верили.

Вышли, а вокруг темень, хоть глаз коли. Середина ночи. 
Ни шороха. И немцы отдохнуть хотят. Идем тихо, крадучись. 
I (друг тихая музыка. И знакомый напев. Где-то здесь по данным 
имеется немецкий штаб. Каждому объясняю его задачу. Сам 
иду с Васнецовым Васей с фонариком в руке, который иногда 
нужно включить, чтоб оглядеться.

Он приплясывает по ступеням и еле освещает нам путь. 
Во г перед глазами массивная дверь, обитая кожей. Рву ее с си
лой на себя. За столом - офицер. Он дремлет. Рядом с ним пис
толет. Но схватиться за него он не успевает.

-Вася, займись. А я документы сейчас посмотрю.
Осторожно выходим из подвала и собираемся вместе. Те

перь бы доставить быстрее немецкого офицера, и чтобы ничто 
не задержало. Но началась бомбежка. И вперед невозможно, и 
назад опасно. Залегли, а фашист бежать куда-то хочет.

-Сиди, дурак.
Так, переждав бомбежку, был доставлен офицер, которо
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го направили в наш штаб со всей документацией. А в 4 утра 
опять все загрохотало, застрочило, и опять бои за каждый дом. 
В суматохе дня даже по - маленькому пойти некогда и негде. За 
углом дома никого, я и расслабился. Глаза даже закрыл от удо
вольствия. Открываю, а немец автомат наставил и стоит улы
бается.

«Ну вот и каюк Вове,- говорю себе,- а он стоит и лыбит
ся».

«Чего лыбися, немецкая харя, стреляй», - я просто рассви
репел. А он показывает автоматом, мол, беги.

«В спину хочет стрелять, гад. Такая получается глупая 
смерть».

Иду, все силы напрягаю, чтоб не побежать. А тут и угол 
близко. Попер со всей дури, уже не думая ни о чем. «Неуже
ли пожалел?». Эта мысль преследовала меня всю оставшуюся 
жизнь. Но в последние дни войны я тоже не стрелял взахлеб. 
Если кто смотрел на меня человеческими глазами и этим молил 
о пощаде, я не стрелял. Через две недели мы заняли полностью 
город, а через месяц конец войне. Дожили. Выстояли».

Награжден Владимир Семенович Левчук орденом Славы 
3-й степени (за взятие Калининграда), орденом Славы 2-й сте
пени, 2-мя орденами Красной Звезды. Первый Орден Красной 
Звезды вручал ему сам Ворошилов (за Шауляй ). Второй орден 
за бой под Севастополем, когда они с друзьями, теряя силы, ис
текая кровью, удержали высотку. Награжден орденами Отечес
твенной войны 1 и 2 степени, медалью «За отвагу».
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На Одесском брекватере
(Из воспоминаний ветерана войны 

Дмитрия Константиновича Ненно)
Когда скрылись очертания одес

ского берега, Дмитрию Орлову стало 
жаль оставшуюся на берегу девушку. 
В первое время, после того как Дмит
рий выполнил задание командира, 
он в горячке забыл о ней и. отплыв 
несколько миль в море, вдруг вспом
нил, какая она была беспомощная и 
жалкая. Он на мгновение задумался 

и резко повернул руль курсом к берегу, подставляя себя опас
ности опять попасть под немецкие снаряды. Он снова увидел 
столбы брызг, поднявшиеся над морем. Дмитрий увеличил ско
рость, и полуглиссер рванул с наибольшей скоростью и скрыл
ся за скалистым выступом, недоступным для видения обстрела. 
11о девушки на берегу не было видно. Дмитрий все же решил 
немного оглядеться по сторонам, несмотря на ураганный огонь 
противника. Подойдя к брустверу, Дмитрий быстро накинул 
петлю на кнехт. Девушка лежала недалеко от обломков элевато
ра и громко рыдала. Она лежала лицом вниз и не видела, когда к 
ней проскользнул моряк. Дмитрий в растерянности стоял, глядя 
на девушку, и не знал, что делать. Он посмотрел на темнеющий 
город, который стоял в дыму, а затем на полуглиссер, которого 
не было видно из-за камня, вздохнул тяжело и заговорил с де
вушкой. которая до этого момента не замечала его присутствия: 
-11у что же вы плачете? Девушка вздрогнула от неожиданности 
и приподняла голову. Лицо ее было все в слезах, на щеке боль
шая ссадина, из которой струйкой бежала кровь.

-Вы?
Сколько надежды и радости было в этом коротком слове,



что в душе Дмитрия все перевернулось. - Поднимайтесь, будем 
отходить в море, а там будь, что будет.

Девушка от радости не знала, что делать. Она пробовала 
подняться, но не могла, как будто у нее отнялись ноги. Вдруг 
неподалеку разорвался снаряд. Дмитрию ничего не оставалось, 
как только подхватить ее на руки и пробираться к катеру. На 
полуглиссере он усадил ее в полуоткрытую кабину и предупре
дил: «Море не земля, оно не любит хныкающих людей. Будьте 
добры, держитесь стойко и ничем не отвлекайте меня. Будем 
прорываться вперед. Одесса сейчас пуста, а утром туда войдут 
немцы».

Девушка, будем звать ее Людмилой, была одета легко, а 
октябрь 1941 года был дождливым и ветреным. Дмитрий быст
ро предложил Людмиле бушлат и плащ-палатку, которые оказа
лись в кабине. Девушка с удовольствием надела бушлат и свер
ху укрылась плащ-палаткой, так как сильно озябла. А Дмитрий 
дал задний ход и резво повернул руль в открытое море. Теперь 
полуглиссер был как на ладони, и немцы в страшной ярости 
вместе со своими вассалами-румынами открыли ураганный 
огонь со всех видов оружия по отплывающему небольшо
му суденышку. Но Дмитрий больше всего боялся вилки. Ага! 
Перелет, недолет, а третий снаряд был самым опасным, поэ
тому Дмитрий резко менял курс. И действительно, не успели 
проскочить и пятидесяти метров, как поднялся столб воды на 
том месте, где Дмитрий сделал резкий поворот. Но врагу долго 
стрелять не пришлось: туман быстро укрыл маленькую скор
лупку от немцев. Но враги на этом не успокоились. Несмотря 
на туман, немцы послали вдогонку два «мессершмидта-110». 
Напрасны были их поиски. Туман был настолько густой, что 
с десяти - двадцати метров было трудно различить даже боль
шой корабль. Немецкие асы вскоре перестали выть и улетели. 
Казалось, что опасность миновала, враг был позади. Но новая 
опасность не миновала Дмитрия и его катер. Во-первых, Люд-
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мила чувствовала себя очень плохо. Она закачалась и, склонив 
голову на правый борт, рвала. Дмитрий приподнял ее голову и 
заглянул в лицо. Лицо было бледным и неузнаваемым. Она с 
большим усилием открыла глаза и произнесла:

« Я не выдержу, мне очень плохо».
«Как же ей помочь?» - только и успел подумать Дмитрий, 

как очередной вал ледяной воды обдал его с ног до головы, и 
он, забыв обо всем, схватился за штурвал и выровнял полуглис
сер с опасного положения. Начался шторм, который длился не
сколько часов. Людмила потеряла сознание и лежала на сиде
нии, промокшая до костей и такая жалкая, но Дмитрий упрямо 
вел свое суденышко. К вечеру туман немного рассеялся, но на 
горизонте не было видно корабля, который должен был подоб
рать Дмитрия. Что делать? Куда деваться? Плохо было то, что у 
Дмитрия не было карты и компаса, которые могли указать путь 
на Очаков, где он мог бы высадиться. А оттуда до его родины 
было рукой подать. Мысли намечали планы молниеносно. Было 
решено идти предположительно на Очаков, а затем пробираться 
но голой степи пешком к своим. Дмитрий рванул штурвал вле
во на борт и стиснул до боли зубы. Очередной вал воды вновь 
надвигался на беззащитных людей в море. Но пронесло. Опас
ность миновала, и на смену ей пришла радость. На горизон
те Дмитрий заметил дым корабля и забыл обо всем, направив 
катер по курсу на корабль. Каждый очередной вал грозил оп
рокинуть полуглиссер. Дмитрий развернул его курсом на дым. 
11о гут пришла в голову мысль: «А вдруг корабль окажется не 
нашим, а противника? Что делать тогда? Как укрыться из-под 
обстрела?». Но решено было твердо: смотреть смерти прямо в 
глаза и с курса не сворачивать. Будь что будет, надеяться не на 
кого, только на себя». Полуглиссер непрерывно маневрировал, 
разрезая острым носом бушующую воду. На корабле замети
ли приближение полуглиссера, оттуда была пущена в воздух 
зеленая ракета. Ракета была позывной. Дмитрий схватился за



рукоятку ракетницы. Но вдруг его обдало жаром. Он не знал 
позывного сигнала. Дмитрий продолжал идти на корабль без 
ответа позывного сигнала. Над кораблем повисла другая раке
та, но Дмитрий по-прежнему молчал и только сжимал рукоятку 
ракетницы...

Начало темнеть и очертания корабля были видны плохо. 
Грохнул предупредительный выстрел с орудия крупного калиб
ра. Снаряд упал в стороне в двухстах метрах правее полуглис
сера. Да, сейчас начнется, черт побери! Но тут Дмитрий заме
тил, что корабль шел под советским флагом, и ему стало легче.

С корабля открыли точный прицельный огонь. Море стало 
лесом от поднявшихся водяных столбов, которые были похожи 
на хвойный лес. В бортах показались пробоины, в которые ста
ла поступать вода. Рядом упал снаряд. Взрывной волной полу
глиссер бросило в сторону. Дмитрий выругался сквозь зубы и, 
вновь схватив ракетницу, выстрелил. В воздух взвилась белая 
ракета и, сделав дугу, погасла. Огонь с корабля сразу же прекра
тился. «Значит, позывная ракета угадана»,- подумал Дмитрий. 
Но силы покидали его. Вокруг наступила мертвая тишина. За
молчали пушки, с корабля каждый с напряжением следил за под
ходившим полуглиссером. Орудийные расчеты стояли на своих 
местах и не выпускали полуглиссер с прицела. Катер подходил 
с правого борта, его прикрывали волны. На корабле раздались 
взволнованные крики товарищей, которые знали Дмитрия Ор
лова. Махали бескозырками и толкали друг друга, пробивались 
к борту, под который подошел израненный осколками катер. 
Каждый из них хотел первым показаться своему товарищу и 
подать братскую руку помощи человеку, который последним 
простился с родным городом. Городом черноморской доблести 
и славы - городом Одессой. Кто кричал: «Ура!», кто кричал: 
« Скорее спускайте стропы!», кто бросал спасательные круги, 
которые совсем были не нужны. Последних возгласов Дмитрий 
почти не слышал, только смотрел и молчал в ожидании строп, 
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которым должны были поднять его вместе с полуглиссером и 
Людмилой на палубу корабля. Эта минута настала, спустили 
лебедкой строп, Дмитрий схватил отяжелевшими руками крюк 
и зацепил его за кольцо полуглиссера. Катерок стал медленно 
отрываться от воды. Из пробоины выливалась вода, которой 
оказалось очень много. Полуглиссер опустили на палубу. Вдруг 
все остановились и молча сняли бескозырки. Дмитрий понял, 
почему они так делают, и взял Людмилу на руки. Он смотрел ей 
в полуоткрытые глаза и чуть шевелившиеся губы. Наступила 
полная тишина. Дмитрий переступил через борт полуглиссера 
и с тал на палубу. Опустил девушку на кем-то поданную плащ- 
палатку. Толпа бесшумно расступилась. Дмитрий увидел иду
щего командира, задание которого он выполнял.

- Товарищ капитан первого ранга! Ваше задание выпол... 
11е закончив рапорт, Дмитрий схватился левой рукой за правое 
плечо, в котором торчал осколок снаряда и упал без чувств. Его 
подхватили крепкие, закаленные в жарких схватках руки това
рищей. Дмитрий пролежал без сознания двадцать часов в ла
зарете. Когда он пришел в себя, Командир приказал перенести 
его в свою каюту. Врач не смог возражать против воли капита
на, и санитары, не медля ни минуты, перенесли его постель и 
его самого, хотя он был еще слаб.

Капитан, выйдя от Дмитрия, увидел весь личный состав 
корабля. Матросы стояли и жадно смотрели на него, ожидая 
новостей о здоровье Дмитрия и неизвестной девушки. Капитан 
помолчал, закурил свою любимую трубку, которую ему пода
рила дочь. Затем присел на кнехт и заговорил:

- Орлы мои боевые, знаю, что хотите спросить о своем 
товарище. Или, может, о его напарнице?

Все переглянулись и зашевелились. Затем раздалось не
сколько голосов:

-А что, товарищ капитан первого ранга, легче ему? - 
Нет, он не из тех, кто готов умереть бесславной смертью!

263



264

Вы только посмотрите, на чем он добрался к нам. Это не корпус 
катера, а настоящее сито.

Все медленно повернули головы в сторону полуглиссера и 
смотрели на светившиеся насквозь пробоины в бортах.

- Что я могу сказать?- вновь заговорил капитан первого 
ранга.

- Я всегда гордился этим сыном украинского народа. Он 
всегда был молчаливым и задумчивым. А когда спрашивали же
лающих в тыл врага за языком, всегда первый выходил! Это он, 
который молча делал два шага вперед и разворачивался перед 
строем, дожидаясь приказа. Он всегда честно выполнял приказа
ния командования. И вот теперь, когда настал час оставить наш 
дорогой город, он не поколебался перед опасностью, где надо 
было рисковать собственной жизнью во имя Отчизны. Собрав 
последние силы, он добрался к нам. чтобы доложить о выполне
нии задания, которое я лично поручил ему. Затянувшись густым 
дымом, капитан первого ранга прокашлялся и наклонил голову 
вниз, чтобы скрыть свое волнение. Все стояли молча. Вдруг раз
дался сигнал боевой тревоги. Курсом справа по борту показа
лись три вражеских самолета-торпедоносца. Команда была уже 
на своих местах. С корабля был открыт ураганный заградитель
ный огонь. Самолеты не выдержали огня и убрались восвояси. 
Опасность миновала.

И снова собрались боевые товарищи потолковать о судьбе 
своего друга. Одни говорили, что он, наверное, не выдержал, по
тому что также изрешечен, как и его полуглиссер. Другие спори
ли, что не может быть такого. Так прошло более суток.

Дмитрий сидел в каюте капитана и рассказывал ему о взры
вах в море и незнакомой девушке. Матроса уже переодели его в 
новое обмундирование, рука была подвязана. Капитан поблагода
рил Дмитрия за службу. Орлов даже смог встать во весь рост его и 
отчеканил: - «Служу Советскому Союзу!» - А девушка твоя подня
лась раньше. Теперь ты ее и не узнаешь. Кем она тебе доводится?



- Просто чужая, но наша советская девушка. Она подошла 
ко мне на брекватере, когда я стоял в ожидании сигнала ракет, 
попросила меня эвакуировать ее. Мне стало жаль, и я решил ее 
взять с собой. Мне было трудно с ней в пути, товарищ капитан 
первого ранга, но вместе с тем и веселей, хотя она всю дорогу 
была как мертвая, от морской болезни. - Как ее фамилия? - Не 
знаю, товарищ капитан.

- Но вы же после взрывов ушли в море и бросили ее на 
берегу под Херсонским элеватором? Так?

- Так точно, товарищ капитан первого ранга.
- Ну, а что дальше?
- Я вначале, товарищ капитан первого ранга, забыл о ней, 

а когда отошел мили две, вспомнил и решил вернуться. Я знал, 
что подвергаю опасности себя и катер, подставляя его под не
мецкие снаряды и мины, но я не мог сдержать себя.

- Она вам что, нравится? Дмитрий опустил глаза.
- Я перед долгом службы виноват, товарищ капитан, но 

я поступил, как мне велела совесть. Можете наказать меня за 
этот проступок, я виноват. Дмитрий опустил голову.

- Но зачем же я буду вас наказывать. Вы поступили пра
вильно. Но вы все же рисковали, взяв с собой неизвестную осо
бу, которая могла нанести вам удар в спину.

-Я этого не боялся. Задание было уже выполнено, и удар в 
спину от слабой женщины был для меня не страшен. Дмитрию 
было неловко перед командиром, и вначале он не понял, поче
му его допрашивают. Решил, что сделал что-то нехорошее...

Капитан помолчал, затем улыбнулся и ничего не сказал. 
Дмитрий смотрел на командира и не мог понять, в чем дело. В 
глазах командира блестели слезы. Капитан схватил Дмитрия в 
объятия, крепко прижал дрожащими руками и поцеловал:

- Вы, дорогой мой, привезли мою родную и единственную 
дочь, с которой я потерял давно связь. Ее допросил капитан- 
лейтенант Захаров, и она рассказала, что моя жена, а ее мать, 
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погибла под бомбежкой, а ее мобилизовали на сооружитель- 
ные, оборонные работы, где она и пробыла до последнего дня. 
Я забегал на квартиру, но там развалины, никого из соседей не 
видел. Она про меня не знает пока ничего. У Дмитрия закружи
лась голова, и он начал терять равновесие.

Придя в себя, Дмитрий увидел капитана, стоящего над 
ним с кружкой воды, и рядом с ним краснофлотца.

- Можете быть свободны,- сказал капитан первого ранга 
краснофлотцу. Тот молнией бросил руку под головной убор и, 
повернувшись, вышел.

Капитан первого ранга взял Орлова под здоровую руку и 
помог приподняться со стула:

- Держитесь, Орлов. Это бывает. Ведь сейчас война. Сей
час мы сделаем так,- продолжал капитан,- я передам дежурно
му командиру, чтобы он разрешил Людмиле прийти к вам, а я 
уйду отсюда. После ее прихода вы ей поясните, что ее отец вам 
знаком, и посему вы взяли ее с собой. Вообщем, найдете слова, 
что сказать, но так, чтобы не надорвать ей сердце. Ясно?

-Ясно, товарищ капитан первого ранга!
- Действуйте, голубчик.
Капитан надел головной убор, плащ и вышел. Орлов за

курил папиросу из только что начатой пачки, которую капитан 
оставил на столе. Подошел к иллюминатору, глядя в морскую 
пучину, замер в ожидании. Он не мог представить, как пройдет 
встреча с Людмилой, что он будет ей говорить. Постучали в 
дверь. Орлов вздрогнул и, не помня себя, произнес:

- Войдите. Послышался скрип двери, а затем:
- Разрешите войти?
- Да, да, войдите.
Орлов резко повернулся и увидел Людмилу в военной 

комсоставской форме, только без знаков различия. Она стояла с 
глазами полными слез. Затем произнесла:

- Здравствуйте, товарищ Орлов!

266



Дмитрий подошел к ней, подал руку. Девушка, прежде чем 
подать руку, упала ему на грудь, разрыдалась. Орлов стоял, как 
громом пораженный, не знал, что и как говорить девушке, что
бы ее успокоить.

Она приподняла голову с бегущими по щекам слезами и 
посмотрела на Дмитрия.

- Ну, - сказал Орлов, - что же вы плачете? Теперь плакать не 
стоит. Мы находимся на корабле и скоро будем в Севастополе.

Тут он опомнился и предложил ей стул. Людмила, не пере
ставая плакать, опустилась на стул.

- Вы оказывается, уже командир?- добавил Орлов,- и ко
мандир без войск. Людмила посмотрела на себя, немного сму
тилась, и легкая улыбка проскользнуло по ее лицу:

-Да это мне ваши краснофлотцы принесли. Моя одежда 
порвалась и вдобавок была мокрой.

-Ну ладно, об этом после, - сказал Дмитрий,- я хочу вас, 
Людмила, спросить...

-Пожалуйста,- удивленно произнесла Людмила, глядя пря
мо в глаза Орлову в ожидании вопроса. Он закурил папиросу 
и окинул глазами Людмилу с ног до головы. Он только сейчас 
заметил, что она была довольно интересной и действительно 
была похожа на капитана .

-Я хотел бы вас попросить, чтобы вы рассказали мне ис
тинную правду. Кто вы? И как ваша фамилия? Где ваши родите
ли и чем занимаются? Ибо поскольку я вывез вас из Одессы, вы 
можете это поведать? Мне очень интересно. Я знаю, что-то, что 
вы говорили мне на брекватере, — это только часть правды. А во 
веем остальном вы меня обманули. Людмила сидела и широко 
открытыми глазами смотрела на Орлова. С тревогой и слезами 
Людмила начала свой рассказ. «Зовут меня Назарова Людмила 
Николаевна, 1924 года. Отец служит на черноморском флоте, 
капитаном второго ранга. Мы потеряли с отцом связь с того мо
мента, как бомба угодила в нашу квартиру, где и погибла мама.
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После этого меня мобилизовали на рытье окопов и противотан
ковых рвов, где я проработала до середины октября. А когда 
немцы и румыны подошли к Одессе, все ушли из города.

-Хорошо, больше не надо ничего рассказывать. А вы не 
знаете, жив ли ваш отец, и где он находится?

- Не знаю. До войны он служил в Севастополе, а перед на
чалом войны был переведен в Одессу. До потери связи с ним он 
находился во втором морском полку в консервном институте. Я 
последнее время несколько раз заходила в институт в надежде 
встретиться с ним, но все было напрасно.

- Ну ладно, Людмила Николаевна. Ваш отец, надеюсь, 
жив, вы с ним встретитесь. Я Вашего отца знаю еще по мирно
му времени. Его пулей не сшибешь, а снарядом попасть трудно. 
Надейтесь, что он рядом.

- Вряд ли,- со вздохом промолвила Людмила.
- А, если бы я сейчас позвал вашего отца сюда, что вы бы 

делали?
-Ой, я не знаю, что бы я делала. Но это невозможно.
- Ну а вы представьте, что это возможно, и поверьте мне ос

новательно. Я должен знать. Ведь вы влились в семью моряков. 
Вы этого не забывайте. И не забывайте того, что вы дочь моряка.

- Да, я дочь моряка. Но увидев отца сию минуту, я, навер
ное, получила бы разрыв сердца.

-Ах, раз так, то тогда не прогневайтесь. Я вам его не позо
ву. Но ваш отец знает, что вы находитесь на корабле, но сомне
вается, показаться ли вам на глаза. Он знает, что мама погибла, 
что вы работали на окопах.

Людмила ничего не понимала и только смотрела на Орлова.
- Ну что ж, выбирайте: или разрыв сердца, или не увидите 

отца. Ну, что же вы молчите?
- Нет, товарищ Орлов, вы шутите?
-На шутки, да вот именно на такие, я бы не рисковал. Я 

говорю совершенно серьезно.
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- Товарищ Орлов! Я все еще не могу поверить.
- Я говорю совершенно серьезно, и посему прошу избрать 

что- либо одно.
- Ладно, - ответила Людмила,- правда или неправда, я даю 

слово перенести встречу достойно, по-вашему, по-морскому. 
Как вы говорите, по - матросски.

- Хорошо,- ответил Орлов, я буду надеяться, что вы будете 
достойны вашего отца. Орлов нажал настольную кнопку, в каю
ту вошел краснофлотец с повязкой на левом рукаве:

- Я вас слушаю, товарищ Орлов.
- Позовите сюда капитана первого ранга Назарова.
- Есть, позвать капитана первого ранга Назарова. Хлопнув 

дверью, краснофлотец вышел. После его ухода Людмила резко 
подскочила со стула.

- О, нет,- воскликнул Дмитрий, - мы с вами договорились, и 
вы дали мне слово, что вы будете вести себя спокойно. Людми
ла села и извинилась. Орлов прекрасно понимал ее состояние. 
Ему тоже было нелегко, но надо было держать себя в руках. 
Раздался стук в дверь, и девушка вновь вскочила, порываясь 
бежать к двери. Несколько раз стучали в дверь, и все не те, кого 
ждала Людмила и Орлов. Безусловно, это был ход капитана: он 
хотел, чтобы Людмила привыкла к мысли о присутствии отца 
па корабле. Стук вновь повторился. На этот раз Людмила спо
койно сидела и не придала никакого значения звукам.

- Войдите,- произнес Орлов. В двери показался капитан 
первого ранга. При появлении капитана Орлов встал и изви
нился, что по службе пригласил к себе старшего по званию.

- Ну вот знакомьтесь, товарищ Назарова. Или, может быть, 
вы знаете этого человека? Капитан первого ранга стоял в на
кинутом капюшоне плаща, с дымящейся трубкой в левой руке. 
Людмила сидела неподвижно и глядела на суровое лицо своего 
отца. Опомнившись, вдруг молнией вскочила с криком:

-Папа, родной! - со слезами бросилась в его объятия. Це-



луя отца, Людмила шептала: - «Жив! Папа! Родной! Милый! Я 
не могу поверить своим глазам! Папа! Что же ты молчишь!»

Капитан стоял молча и прижимал Людмилу к груди, а сам 
смотрел неподвижно в одну точку на столе. Глаза его были пол
ны слез, но он не уронил ни одной слезинки. Он стал успокаи
вать дочь и попросил у Орлова воды, которая стояла в кружке 
на столе. Дмитрий подал кружку и, стоя перед своим коман
диром, не мог скрыть своего волнения от подступивших слез. 
Выпив воду, капитан первого ранга возвратил Орлову кружку и 
только теперь заметил, что у Орлова по щекам спускались две 
небольших слезинки.

- Вы что, Орлов?- спросил капитан .
- Ничего, товарищ капитан первого ранга, все в порядке. 

Разрешите мне оставить вас наедине?
- Пожалуйста. Орлов подошел к вешалке, надел головной 

убор, затем набросил одной рукой на плечи бушлат, смахнул с 
щек слезы и оставил капитана с дочерью наедине. Пройдя метров 
пять по коридору, Дмитрий свернул влево и стал подниматься по 
маленькому трапу, как вдруг услышал звуки знакомой ему пес
ни «Раскинулось море широко». Выйдя на палубу, Орлов увидел 
товарищей, свободных от вахты, сидящих на чисто выдраенной 
палубе и тихо напевавших любимую песню. Как только моряки 
увидели Орлова, песня мгновенно оборвалась. Все встали, но 
никто не сделал и шага вперед. Все стояли неподвижно. Орлов 
приближался к ним с понурой головой и блестящими от слез гла
зами. Среди моряков прошел тихий шепот.

-Здорово, братцы!- произнес Дмитрий.
Все бросились к Орлову, и каждый спешил первым пожать 

товарищу руку, обнять. Затем Орлов подошел к полуглиссеру, 
который был накрыт брезентом. Подошедшие товарищи сбро
сили с катера брезент, и Дмитрий увидел, что над ним порабо
тала не только команда боцмана. Он заметил на борту надпись 
мелом: 483 пр. 16/х-41 года.
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-Что это значит?- спросил Дмитрий товарищей.
- 483 пробоины, из них 7 подводных, и дата получения 

повреждений,- обронил моряк.
Действительно, это был не корпус, а настоящее решето. 

Глядя на пробоины, Орлов не верил своим глазам. Как он мог 
доплыть до корабля на таком израненном катере. Да вдобавок 
ко всему с девушкой, которая оказалась дочерью капитана пер
вого ранга.

-Друзья мои! - начал Орлов,- вот на этой скорлупке я по
следним покинул родной город, в который уже, наверное, вор
вались враги. Ведь это наш любимый город, который забыть 
невозможно. Это город цветущих каштанов, прекрасных буль
варов, парков, театров, пляжей, родных улиц. Пусть знают фа
шисты, что мы еще вернемся!
Вернемся обязательно...

Судьба солдата

Собирая материал о воинах-земляках, я удивлялась непо
мерно. Каждый рассказ ветерана - это откровение, это военная 
судьба, а потом и судьба мирная, очень интересная и неповтори

мая. Они жили здесь, рядом с нами, рабо
тали, строили свои отношения. Они не так 
часто предавались воспоминаниям о войне. 
«О таком их простом, неприметном месте 
в той войне», - так выражался каждый из 
них о себе. Они не били себя в грудь, мол, 
мы, герои, а считали, что делали простую 
военную работу. В их коротких, скупых 
рассказах было и восхищение своими това
рищами, и воспоминания о том, какие они 

были молодые, горячие, сильные и уверенные в своей победе. 
Как каждый из них любил жизнь, но не боялся потерять ее ради
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Победы. История наших станиц и хуторов тоже должна жить в 
их рассказах, она должна продолжать свой путь, запечатлев ты
сячи героических мгновений, соединившихся в очень большое 
для нас и, надеюсь, для младшего поколения понятий, нашей 
Памяти, Победы и Судьбы. Судьбы тех людей, которые воева
ли, погибали, добывали победу, а потом, вернувшись с фронта, 
работали, строили разрушенное. Подвиг в Великой Отечествен
ной войне ветеранов должен остаться бессмертным, он должен 
жить вечно в наших сердцах и сердцах наших детей и внуков.

У Петра Яковлевича Васильева, который умер в январе 
прошлого года, была простая судьба солдата.

Родился Петя в крестьянской семье. Жили родители не
богато. Но Петю все-таки отправили учиться. Мама из своих 
поношенных юбок сшила Пете одежду в школу.

Окончил он 5 классов нашей станичной школы, усердно 
помогал родителям по дому, хозяйству. Рано пошел работать в 
колхоз на разные работы. Помогал в степи на посеве и в бри
гаде, совмещая работу и учебу. Многие мужчины были призва
ны на фронт, и на плечи вот таких ребят, годками даже меньше 
Пети, ложилась ответственность работать в колхозе и выпол
нять всю мужскую сельскую работу, вместо ушедших на фронт 
отцов и дедов, помогая женщинам. Пете было неполных 15 лет, 
когда началась война. После освобождения нашего района от 
оккупации Петр Васильев был призван на фронт в ноябре 1943 
года. Этот год принес очень большие потери нашим воюющим 
на фронте землякам - их погибло по сельсовету 137 человек. 
Большие потери воинов и мирных жителей взывали к отмще
нию. В Красную армию влилось новое поколение. В 1943 году 
ушли на фронт Савенко Алексей Иванович, который воевал на 
2 Украинском фронте в пограничных войсках, Корниенко Васи
лий Поликарпович, Головачев Федор Иванович, Ердаков Нико
лай Чекноевич, Калинина Анастасия Петровна, Перевозников 
Иван Иванович, Шамолов Василий Михайлович, Бульба Иван,



Янченко Яков Федорович, Михайлова Надежда Петровна, Ва
сильев Петр Яковлевич.

Со смехом вспоминает Петр Васильевич случай из своего 
военного призыва:

«Солдаты моего призыва в Невинку попали. Заснули все: 
ночь была. А тут нас будят и отправляют на медосмотр.

Захожу в первую комнату, спрашивают:
-Откуда?
-Станица Георгиевская.
-Фамилия имя отчество?
-Васильев Петр Яковлевич.
-Год рождения?
-1926-й.
-Дата.
- Не знаю.
- Как не знаешь?
- Не знаю.
- Ладно. В таком случае запишем 30 октября. Так и запи

сали.
-Только после войны я у матери спросил, когда я родился?
- На праздник Петра и Павла,- сказала мама.
- Но я так и оставил документы, не переделывал.
Служил я во 2 ОСБ 94 отдельной стрелковой бригаде авто

матчиков города Батуми, в\ч 156043 , номер личного знака - 7.
Принял я присягу в январе месяце 1943 года, служил пи

сарем при штабе.

В декабре должны были состояться выборы в Верховный 
Совет СССР. Но в связи с военными действиями на всех фрон
тах, выборы били отложены до декабря 1944 года (при одно
временном продлении полномочий Верховного Совета СССР
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первого созыва). В декабре 
1944 года выборы еще раз 
откладывались до декабря 
1945, а состоялись они толь
ко в феврале 1946 года.

Этот год мне помнится 
очень ясно еще и потому, что 
избирали И.В. Сталина. Я по
пал в избирком в части своей. 
Урны были, все как положено 
при голосовании. Тогда ник
то не задумывался, за кого 
нужно голосовать. С именем 
Сталина солдаты шли в бой, 
погибали. Даже когда мы еще 
подростками были, не сомне
вались и верили, что Сталин 
одержит победу, а не Гитлер.

Его авторитет был непререкаемым, а в годы войны- втройне.
Война фактически обошла стороной Грузию. Еще в июле- 

ноябре 1941 года в советских штабах были такие донесения о 
плане немцев: высадить воздушный и морской десант в Бату
ми. После поступления такой информации наши срочно стали 
сооружать береговые укрепления в Сухуми, Поти. На их строи
тельство согнали десятки тысяч людей. Но действия германско
го флота свелось только к трем эпизодам: двум обстрелам из 20 
мм автоматов, германской подводной лодкой и железнодорож
ным эшелоном, идущим вдоль берега. 28 ноября 1942 года 180 
мм береговая батарея № 431 у Батуми обстреляла неизвест-ную 
подводную лодку, выпустив по ней 12 снарядов. Видно, доне
сения врагу были очень точными, и они не осмелились сделать 
того, о чем планировали в начале войны. Самой мощной из всех 
городов Грузии была оборона Батуми. Там дислоцировалась 8-я



отдельная бригада ПВО (согласно штату 60 зенитных орудий 
среднего калибра, 12 пушек малого калибра и 64 зенитных про
жектора). Палеты авиации были крайне редки. В Батуми было 
много эвакуированных госпиталей. Под них были выделены 
здания, оборудование, инвентарь, подобраны кадры медицин
ских работников. Домой я вернулся в конце 1946, так и не уви- 
1св войну в полной мере, хотя солдатская работа всегда тяже- 

па Зачищать приходилось многое. Город Батуми в годы войны 
был наводнен ранеными, беженцами и, конечно, нестойкими 
(цементами, в последние годы войны сбежавшими из своих 
частей. Также было много солдат, отставших от своих частей, 
ко торым нужно было помочь найти своих. Все это приходилось 
решать». Вернулся Петр Яковлевич в станицу и сразу вышел 
па работу. «С 28.08.49 - 10.03.1959 года я работал секретарем 
сельского Совета станицы.

Вызвал меня Шаповалов, председатель сельсовета, и ска
ти, чтобы я принес документы. Посмотрел, что написано: «Пи
сарь» и сказал:

-Будешь секретарем.
- Да какой я секретарь? У меня только 5 классов образова

ния.
- 1 (осмотрим.
- I (у и посмотрел так, что я целый десяток лет проработал 

секретарем сельсовета. Не скажу, что это были легкие годы. 
Вся с трана поднималась из руин. Наш колхоз тоже. Но молодой 
был. Море по колено. Жизнь стала в станице налаживаться. Се
мьей обзавелся. Детки появились. Конечно, пережили мы горе 
всей страной большое: Сталин умер. Казалось, все остановит
ся, слезами неподдельными плакали, но... жизнь продолжа
ть ь: рождались дети, умирали старики, любили, женились.

С 1954 года хутор Рощинский соединяется со станицей 
I соргиевской и Чекистом (2 бригады в Рощинском, 2 бригады 
в станице Георгиевской, 2 бригады в Чекисте). Колхоз стал но-
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сить имя Калинина. Председателем этого колхоза становится 
Пеньков Петр Афанасьевич. Сильный был руководитель.

Тогда я вел партийную работу, был ярым коммунистом, 
хотя со временем взгляд на партию поменял. А тогда я учас
твовал в заседаниях партийной ячейки, которые проходили в 
станице Беломечетской. Мне это очень нравилось. Жизнь пос
тепенно налаживалась».

Работал Петр Яковлевич заместителем главного бухгалте
ра отделения, а в 1966 году был назначен бухгалтером, потом за
местителем главного бухгалтера овцесовхоза «Кочубеевский», 
потом - главным. «Сильный был совхоз,- продолжает Петр

Яковлевич,- строились овце комплексы, МТФ для крупного ро
гатого скота, дома для рабочих, насаживались лесополосы, уве
личивались посевные площади, был посажен ореховый лесок 
за станицей, называемый красивым именем «Голубой Дунай». 
Сама станица меняла облик: построена была трехэтажная шко
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ла. ее озеленили. Это и сейчас самое красивое место в станице. 
11 осажены фруктовые деревья к очередной годовщине Победы 
руками ветеранов войны. Был разбит парк, возведен мемориал 
«Мать скорбящая», построен новый ДК. При нем открыта но
вая библиотека. С легкой руки директора Ларина В.В. и энтузи
аста станицы Бурляевой З.Ф. был открыт музей имени нашего 
знаменитого земляка, героя гражданской войны Кочубея Ивана 
Л । поповича. В музее были собраны фотографии погибших на 
фронте, фотографии соратников Кочубея, личные вещи наше- 
го героя. Построен прекрасный пионерский лагерь. Старалось 
паше поколение что-то хорошее сделать для своих потомков, 
чтобы память о нас жила, чтобы из поколения в поколение пере
давалась память о военных и трудовых подвигах станичников, 
об огромном терпении и упорстве людей, делавших победу и 
с । роящих социалистическое общество -единственное в целом 
мире и неповторимое. И это общество из руин подняло страну, 
ч гобы легче было работать нашим детям на нашей же земле. А 
сейчас какая жизнь у наших детей? Не о таком мы мечтали.

В день 85-летия Петра Ва
сильевича посетила сельская ад
министрация, поздравила с днем 
рождения и пожелала долгих лет 
жизни. Глава администрации Та- 
лащепко Ю.А. вручил ветерану 
ценный подарок.

В день 86 годовщины Петра 
Яковлевича посетили друзья с 
цветами и подарками.

К сожалению, 11 января 2013 
года ушел из жизни Васильев 
Негр Яковлевич, уроженец ста
ницы Георгиевской. Но память о 
нем осталась с нами. Петр Яков-
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левич Васильев до последней 
минуты своей 86-летней жиз
ни был человеком светлого и 
ясного ума, относился с ува
жением к своим землякам.

Мне, человеку прошлой 
эпохи, очень радостно чи
тать, что возрождаются, рес
таврируются памятники ис
тории и культуры. На этих 
памятниках пишут не только 

имена погибших, но и участников войны. Начинают подходить 
с уважением к людям, которые работали в тылу, всеми силами 
помогая фронту. Это дети войны. Память - великое дело! Па
мять - всенародное дело! Дай нам Бог быть Иванами помня
щими родство! Пускай нас не покроет сердечная черствость, и 
пусть мы никогда не забудем гордости за победу наших отцов и 
дедов. Мы просто обязаны не потерять Память о них, о их не
померном труде среди каждодневных бытовых проблем. Пока 
мы имеем и знаем прошлое, у нас есть будущее. Ведь если нет 
культурного наследия, то нет и человечества. В кабинете исто
рии Суховой Любови Петровны, в средней школе, висит плакат 
со словами писателя Федора Абрамова: «Народ становится на
селением, когда забывает свое прошлое». Не допустим этого, 
земляки! Будем чтить и помнить историю нашей станицы и на
учим наших детей гордиться и уважать ее, помнить о ней. Это 
самая важная наша задача. Ибо во все века русский человек 
не был побежден, всегда защищал свою Родину и помнил свои 
корни и своих героев.



Примечания и иллюстрации к рассказам 
«Судьбы ветеранов - наши судьбы»

I. Фото Меркулова И.П.(Реферат ученика 10 класса Сборного Дениса)
2. Послевоенное фото Меркулова с женой
3. Дот ( Памятник - музей защитникам перевалов Кавказа в годы ВОв)
4. Фото детей, посетивших Меркулова И.П.
5. Фото кавалера 3-х орденов Славы Николенко В.П.(Поисковая работа 
учеников 9 класса Сорокиной Марины и Денисенко Насти)
6. Фото Ненно Дмитриевича Константиновича
7. Фото Васильева Петра Яковлевича
X Военное фото Васильева П.Я.
9 Военное фото Васильева П.Я.
10 . Фото 1957 года Васильева П.Я.
11 .Вручение подарка Васильеву Георгиевской администрацией
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Знакомься, читатель!
Литературные объединения: «Резонанс» 10 лет 

Кочубеевского района
Теме малой Родины большое внимание уделяют поэты и писате

ли творческого объединения «Резонанс» и «Лабиринт» нашего Кочу
беевского района. Они объединили более 50-ти творческих личнос
тей из разных уголков нашего района. Многие из них уже издали свои 
сборники. Всего вышло из печати более 40 книг. В 2010 издали книги 
Нина Очараева, Л. Мельникова, И. Гладской, А. Еременко В. Костен
ко, В. Дехтяренко, М. Панфёрова, В. Жариков, Костя Спицын.

Они встретились в школе станицы Георгиевской с коллективом 
людей, неравнодушных, любящих литературу, поэзию: это школь
ники во главе с заместителем директора по воспитательной работе 
Харитоновой Светланой Викторовной, литератором школы Жуко
вой Ларисой Михайловной, руководителем сельского ДК Акуловым 
Виталием и его сотрудниками: Бондаревой Мариной, Харитоновой 
Людмилой и Ильиновой Надеждой. Хочется отметить профессиона
лизм этого коллектива, красивые голоса и задор в исполнении песен, 
которыми они порадовали гостей. Молодцы!

10 лет назад образовался литературно-творческий клуб «Резо
нанс». В состав клуба мог любой войти любой желающий, это были 
желающие, это были поэты, прозаики, историки и краеведы Кочубе
евского района и города Невинномысска.

Заседание клуба проходило в МУ «Кочубеевская муниципаль
ная библиотека имени А.В. Рубеля», в селе Кочубеевском.

Руководил клубом президент, избранный на общем собрании. 
Мне посчастливилось стать первым президентом клуба. Секретарем 
клуба стала Ресть Валентина.

В 2008 году издан коллективный сборник «Зеркало души», в 
него вошли авторы: Нина Ачараева, Иван Гладской, Алексей Ефре
менко, Светлана Ильяшенко, Светлана Ковалева, Владимир Костенко, 
Прокофий Куличенко, Панфёрова Марина, Панфёрова Оксана, Павел 
Перелыгин, Наталья Печерыженко и Константин Спицын. В 2009 
году - сборник «Резонанс» авторов Кочубеевского района и города 
Невинномысска. Это Нина Ачараева, Акопник Асатрян, Александр 
Атюцкий, Иван Гладкой, Василий Дегтяренко, Алексей Ефременко, 
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Лвгений Илларионов, Светлана Ильяшенко, Василий Кавава, Светла
на Ковалева, Татьяна Коннонова Владимир Костенко, Прокофий Ку- 
личенко, Василий Лысанев, Марина Панферова, Оксана Панфёрова, 
Павел Перелыгин, Наталья Печерыженко, Валентина Попова, Тать
яна Путылина, Людмила Самохина, Константин Спицын, Виктор Се- 
мерчёв, Анатолий Чернов.

За десять лет клубом проведена большая работа: встречи с чи
тателями в школах, в домах детского творчества, в библиотеках и 
детских домах, выставки-продажи книг во многих населенных пунк
тах. Издавался информационно-публицистический бюллетень «Ре
зонанс» и литературный альманах «Лабиринт».Все участники клуба 
подготовили и свои собственные книги. Многие широко признаны, 
- стали членами различных творческих союзов России (писателей, 
журналистов, литераторов...)

I (оследние годы руководил клубом Валерий Серебрянский, поэт, 
публицист, член союза журналистов России.

21 июня члены клуба отпраздновали своё десятилетие. Радост
ной и немного грустной была эта встреча. Минутой молчания помя
нули ушедших из жизни членов клуба: Федора Хрусталева, Лидию 
Самохину и Константина Спицына (село Кочубеевское), Николая 

I и гова и Владимира Костенко (село Заветное), Виктора Семерчева 
(станица Беломечетская), Анну Филимонову (станица Георгиевская). 
Книги ушедших в мир иной хранятся в библиотеках района. И все 
желающие могут познакомиться с их творчеством.

Самые активные члены клуба получили благодарственные пись
ма от директора МБУК «КРКО» О. Дмитриевой за участие в твор
ческой жизни Кочубеевского района и за популяризацию литератур
ного творчества. Это Василий Дегтяренко (город Невинномысск), 
Геннадий Балмаков, Нина Ачараева, Валерий Лысанев (станица Бе- 
ломечётская), Виктор Жариков (станица Барсуковская), Алексей Еф
ременко (село Казминское), Мария Афанасовская (станица Георгиев
ская). Владимир Грибанов (село Новая Деревня), Марина Панфёрова 
(посёлок Тоннельный).

«Резонанс» давно стал частью жизни для местных авторов, и 
каждая встреча для всех - это общение, добрые воспоминания, новые 
статьи и книги, планы и литературные проекты.



Творческих всем успехов!!!
Руководитель литературно-творческого объединения «Лаби

ринт»
Марина Панферова
Кочубеевский район.
Краткий экскурс нового сборника «В лабиринте встреч» сделала 

Панферова М.Т. В аннотацию сборника она взяла слова Д.А. Фурма
нова: «Искусство редактирования состоит в том, чтобы не редакти
ровать, не править, не причесывать автора под свой вкус, ибо самого 
автора уже не будет...»

Главный герой ее книги - Кавава Василий Яковлевич, автор 
книг: «Тропой мотобола», «Мои земляки», «Наш современник», 
«Воронье кружило над станицей». В соавторстве с другими написал 
книгу «Судьба Отчизны - моя судьба», «Тест на человечность». Она 
показала Василия Яковлевича со всех сторон, как человека имеюще
го на все собственный взгляд. Очень интересны встречи Панферовой 
Марины с разными людьми, ее поездки, новые находки для души. 
Герои сборника Панферовой Марины, в основном женщины. Это 
Н. Очараева, Н. Окенчиц, Л.Кулакова. Их стихи любят читать все, кто 
знаком с их творчеством. Стихи их мелодичны, лиричны, жизненны. 
В них много страсти и любви.

Олечка Тищенко из села Кочубеевского - наш начинающий поэт. 
Большой ей поэтической дороги.

Моя состаничница, Печерыженко Наталья, начинала с малого, 
но теперь в ее поэтических сборниках много зрелых, прекрасных 
стихов, не лишенных юмора и сарказма.

Особенно меня потряс отрывок из книги «Молитва матери» Га
лины Юрьевны Змиевец. Отрывок этот помещен в книге «В лабирин
те встреч». Мне хочется поделиться им с вами, дорогие читатели.

...«Подполковник, молодой, но седой, дал команду выстроить 
под палящим солнцем полк. Весь, до последнего солдата. С боевым 
знаменем. И лишь замерли солдаты, взводные и ротные, он вывел 
женщину на середину горного плато. И протяжным, хриплым, сор
ванным в боях голосом прокричал над горами, над ущельем с остат
ками банд, над минными полями, покрывшими склоны. Крикнул так, 
словно хотел, чтобы услышали его все политики и генералы, аксака
лы и солдатские матери, вся Чечня и вся Россия:
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- Полк! На колено!
И первым, склонив голову, опустился перед маленькой, босой, 

со сбитыми в кровь ногами женщиной. И вслед за командиром пал на 
пыльную крошку его поредевший в боях полк.

Полк стоял на коленях, словно отмаливал за всю Россию, за всех 
политиков, не сумевших остановить войну, за муки и страдания всего 
лишь одной солдатской матери. Стоял за её сына, рядового, геройских 
дел не совершившего, всего несколько дней побывавшего на войне и 
полдня в плену. За православный крестик, надетый на парня матерью 
па призывном пункте и не снятый русским солдатом в той страшной 
и беспощадной войне. И оказалась вдруг мать вольно или невольно, 
по судьбе или случаю выше шёлка знамени, выше подполковника и 
майоров, капитанов и прапорщиков, выше гор оказалась вдруг, выше 
деревьев, оставшихся внизу, в ущелье...».

«Встреча с этой женщиной, - говорит М. Панферова,- заставила 
меня задуматься о том, что мы должны говорить и писать.

Поделились своим творчеством со слушателями Володя Кос
тенко, Иван Гладской, вызвав смех в зале своим юмором. А сколько 
любви к Родине мы почерпнем из книг Василия Дехтяренко: «Тем и 
живу», «У горы Табунной». Прочитав сборники Жарикова Виктора, 
мы найдем ответы на многие вопросы.

Знакомясь с авторами, приходишь к выводу, что это люди сози
дающие. Они хотят своим творчеством сказать, чтобы не уходило с 
земли то, что должно остаться: яркие люди с их судьбами, события, 
исторические факты. Все то, что называется историей. Особенно сво
ей малой родины.

Ушло в небытие то время, когда наша страна считалась самой 
читающей в мире. К сожалению. Но талантливые люди нашего райо
на воспитывают население через свои произведения. Они достойны 
большего уважения: печатаются за свой счет, выезжают в глубинки 
для встречи с читателями, испытывая большую финансовую зависи
мость. Ибо их никто не поддерживает, кроме вас, дорогие читатели. 
Им так нужна ваша помощь, внимание. Хочется пожелать им не по
каяться в своем искусстве и быть уверенными, что они пришли в этот 
мир творить красоту и правду словами. Мне хочется это выразить 
словами Виктора Демьяновича Семерчева, жителя станицы Беломе
четской, к сожалению, ушедшего от нас.
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Я исповедался стихами, но не покаялся ни раз.
Что боль моя, порой стихая, не избежала пышных фраз. 
Я не покаялся ни разу, что жизнь свою не так живу. 
Добро творю не по приказу, не тех, не так, не там люблю. 
Я не покаялся. А значит, - уверенно на том стою, 
Что суть свою переиначить иль перестроить не хочу.

М. А фанасовская
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