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С.А. Шевченко  
(п. Гашун, Зимовниковский район)

Топонимика Сальской долины 

Топонимика изучает геогра-
фические названия (топонимы), 
их происхождение, смысло-
вое значение, развитие, совре-
менное состояние, написание 
и произношение. В данной ста-
тье описано заселение Сальской 
долины, появление новых на-
селённых пунктов по берегам 
р. Сал и её притоков в восточ-
ной части Донского края.

Задонские степи — это об-
ширная равнина (продолжение 
Арало-Каспийской низменно-
сти), идущая от левого берега 
р. Дон в пределах Области вой-
ска Донского и сливающаяся 
незаметно с астраханскими, 
ставропольскими и кубанскими 
степями. В них выделяют Саль-
ские степи — пространство в западном междуречье нижних Дона 
и Волги, ныне территория на востоке Ростовской области, орошае-
мая рекой Сал. В силу более сурового климата, отдалённости от вод-
ных путей, недостатка источников питьевой воды Сальские степи за-
селялись гораздо позже других территорий Донского края.

Донские краеведы-исследователи в истории заселения Сальских 
степей выделяют три этапа или периода: казачий, русско-калмыц-
кий и советский. 

Казаки

Краеведение.  
Общие работы. Топонимика
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Время водворения на прито-
ках р. Сал и р. Маныч в XVII – на-
чале XIX в. называют казачьим 
периодом.

Там возникли поселения 
Балабинка, Большая и Малая 
Мартыновка, Золотарёвка, Та-
расовский, Топилин и др. Посё-
лок Сергеев при р. Сал основан 
старшиной Афанасием Серге-
евым в 1796 г. Копылков — ка-
зак ст-цы Цимлянской, основал 
х. Копылков в 1801 г. Владель-
ческие посёлки Верхне-Жиров-
ский и Нижне-Жировский были 
основаны сотником Терновской 
станицы Фёдором Жировым  
в 1809 г.1

В начале XIX в. только лево-
бережные земли по р. Сал были освоены казаками и коренными, т.е. 
приписными крестьянами. Это особый вид поселян на Дону, боль-
шую часть которых составляли запорожские казаки, покинувшие 
Днепр и ставшие мирными земледельцами.

Также к приписным крестьянам относились все пришлые люди, 
которые были обязаны приписаться к станице или за частным вла-
дельцем отдельного хуторского хозяйства. Остальная территория 
по р. Сал использовалась для выпаса скота калмыцкими кочевьями 
и частным казачьим коннозаводством.

Вся земля была казённой и формально принадлежала Войско-
вому Кругу, который сдавал её в аренду частным лицам — богатым 
коннозаводчикам и скотоводам. Продавать эту землю Войсковой 
Круг не имел права. Ею распоряжалось царское правительство2.

1 Дронов В.А. Очерки истории Дубовского района. — с. Дубовское: рота-
принтное издание, 2014. С. 13.
2 Гончаров М.А. Там, где шумел ковыль. К 100-летию Зимовников // Степная 
новь, 31 марта 1998. С. 2.

Крестьяне Гудко
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Последняя треть XIX в. и время до начала Великой Октябрьской 
социалистической революции называется краеведами-исследова-
телями вторым этапом или русско-калмыцким периодом заселения 
Сальских степей. Калмыки кочевали на зимовниковских просторах, 
начиная с XVII в. Но в последней трети XIX в. они свои кочевья ста-
ли делать оседлыми населёнными пунктами. Поэтому этот процесс 
можно назвать и «заселение».

С 1803 г. в состав Войска Донского входили также калмыцкие 
родовые кочевья по рекам Сал, Куберле, Маныч, Кагальник, которые 
разделили на три улуса: Верхний, Средний и Нижний. Улусы делились 
на сотни, сотни — на хотоны. В 1820–1840 гг. центральной властью 
при активной поддержке и заинтересованности Войскового Круга 
была проведена реформа административного устройства Калмыц-
кого кочевья и его управления. В Списке населённых мест Области 
войска Донского по переписи 1873 г. в Калмыцком округе в Верхнем 
и Среднем улусах указаны сотни на реках Большой Гашун и Малый 
Гашун3. Калмыцкие кочевья в 1884 г. образовали Сальский 8-й округ 
с центром в ст-це Великокняжеской (наст. вр. г. Пролетарск). Для Кал-
мыцкого кочевья учредили Калмыцкое правление на правах окружно-
го. Оно состояло из суда, двух заседателей и двух депутатов4.

Калмыцкая ст-ца Бурульская называлась Бага Бурульская. Близ-
кие по роду «Ясн» калмыки-казаки бурулы основали кочевье «Бага 
Буурл», что означает «седой ковыль». В него входили от 230 до 250 
калмыцких кибиток. Бурульская калмыцкая сотня впервые упоми-
нается в 1859 г. В 1864 г. х. Бурульский становится станицей. Хутор 
Зюнгар основан представителями калмыцкого рода зюнгар — пле-
менной группы ойратов, в переводе означает «левая рука». Хутор 
Кренделёвка, имение Калтаканова носили фамилии разбогатевших 
хозяев-калмыков.

Калмыцкие ст-цы Иловайская, Денисовская, Платовская, Вла-
совская, Кутейниковская, Граббевская, Потаповская в 1877 г. были 
названы в честь донских атаманов5. 

3 Государственный архив Ростовской области (ГАРО). Научно-справочная 
библиотека (НСБ). Инв. № 13804. С. 273.
4 Максимов К.Н. Административные реформы на Дону и образование Кал-
мыцкого округа в составе Войска Донского / Вестник Калмыцкого института 
гуманитарных исследований РАН. №3. 2014. С. 12.
5 ГАРО. Ф.301. Оп. 8. Д. 1093. Л. 429–429 об.
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Это генерал Алексей Иванович Иловайский, генерал-лейтенант 
Андриан Карпович Денисов, генерал от кавалерии Матвей Иванович 
Платов, военачальник Максим Григорьевич Власов, генерал от кава-
лерии Дмитрий Ефимович Кутейников, генерал Михаил Николаевич 
Граббе, государственный и военный деятель Александр Львович По-
тапов.

В юрте ст-цы Власовской были расположены хутора Садовский, 
Садковский, Терновский и временные поселения: Борисовское, Глу-
бочанское, Дубовский Кут, Корольковское, Махта, Плотниковское, 
Рудокопское.

В 1897 г. в юрте ст-цы Кутейниковской значились хутора: Жир-
ный, Николаевский, Сальский, Сарановский, Хурульный. Временные 
поселения: Безыменское, Верхоломово, Кузнецово, Лодино, Ма-
ло-Алтинское, Песчаное, Русское, Раздорское, Таврическое (оно же 
Нижне-Таврическое), Такманское6.

В 1897 г. Граббевская станица в свой юрт включала хутора: Бу-
рульский, Гашунский, Кренделев, Пандинский, Старо-Хурульский, 

6 Шнурченко Г.Н. Что знают и хранят архивы. Юбилей: к 100-летию Зимов-
ников // Степная новь, 12 августа 1997. С. 2.

Карта Сальского округа
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Сухой Савдинский, Худжуртинский. Временные поселения называ-
лись Дреславское и Уланское7.

Геленгякинская Среднего улуса 3-я сотня в 1906 г. выделилась 
из ст-цы Кутейниковской и образовала ст-цу Ново-Алексеевскую 
вниз по р. Малая Куберле, а вверх — населились хутора Николаев-
ский, Пенчуков. Именована ст-ца Ново-Алексеевская в честь наслед-
ника Алексея, сына Николая II.

Название многих гидронимов (рек и балок) на территории 
Зимовниковского района Ростовской области имеют тюркские 
корни: Куберле — «воин, охраняющий воду». Большая Куберле 
и Малая Куберле сообщают о своей протяжённости. Они впада-
ют в главную реку Зимовниковского района — р. Сал. Её назва-
ние в переводе с тюркского языка — «приток, рукав или левая 
штанина». В р. Сал также впадают левые притоки Большой Га-
шун и Малый Гашун. По одной версии слово «Гашун» — ногай-
ское, так именовалась династия ногайских князей-мурз. Вторая 
версия — в переводе с калмыцкого языка слово «Гашун» означает 
горький, солёный. Один из верхних притоков р. Сал называется 
Кара-Сал. Тюркское слово «кара» означает «чёрный». Дело в том, 
что во время весеннего таяния снегов и выпадения дождей эти 
потоки стекают в р. Кара-Сал, из-за чего вода в реке становится 
мутной и даже чёрной. Многие названия балок Зимовниковского 
района имеют калмыцкое происхождение: Алчата, Махта, Цаца, 
Сахарта и др. На берегу балки Сахарта располагался одноимён-
ный хутор. Он исчез в процессе уплотнения поселений. Ергени — 
это холмистая возвышенность. Слово «ерге» — калмыцкое и озна-
чает «обрыв, крутой берег». В таком месте располагается хуторок 
Ергени Гашунского сельского поселения Зимовниковского райо-
на Ростовской области8.

Хутор Хуторской основан в 1870 г. на берегу одноимённой бал-
ки. В 1873 г. возникли хутора Козорезов и Кучман. Хутор Кучман 
наименован по калмыцкой качме — кибитке. В период 1873–1881 гг.  
образовались хутора Василёвский и Жуков. Фамилия арендатора 
7 Список населённых мест Области войска Донского по первой всеобщей пе-
реписи населения Российской Империи, 1897 года. Ч. 1., 1905. С. 44.
8 Фоняков В.В., Гончаров М.А., Гонецкий В.Ф. Край, где мы живём. Историче-
ские очерки о зимовниковской земле и её людях. — Волгодонск: ТОО «Волго-
донское полиграфическое объединение», 1998. С. 7.
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Марченко дала название х. Марченков. Основаны были также хутора 
Чукта, Юндин.

В 1877 г. созданы сразу три поселения: Глубокий, Горобцов и По-
горелов. Хутор Глубокий основан на берегу балки Глубокая, впа-
дающей в реку Малый Гашун. Хутор Горобцов назван по фамилии 
украинского арендатора. Название х. Погорелов связано со степ-
ными пожарами, от которых хутор неоднократно страдал. В 1879 г. 
на берегу постоянно мокрой балки переселенцы создали х. Мокрый 
Гашун. В 1887 г. появился х. Савоськин. По легенде, у кургана на от-
дых остановился калмык Савва, которому степь понравилась своей 
безлюдностью, пастбищами и несметным богатством дичи. Его зи-
мовье стало началом образования хутора Савоськин9.

Хутор Камышев обязан своим названием балке Камышовой, 
заросшей камышом. В пяти километрах от х. Камышев находится 
х. Кролятник, где в 1880-х гг. занимались разведением кроликов. 
Постепенно Кролятник переименовали в Крылов10. На берегу бал-
ки Копанской появился х. Копанский. Переселенцы делали времен-
ные колодцы — копани, отсюда и название. Балка Верхнекуберская 
дала наименования двум поселениям — хуторам Верхнекуберский 
и Нижнекуберский.

Слобода Себряковка на р. Быстрая (наст. вр. Тацинского рай-
она Ростовской области) принадлежала крупному землевладель-
цу — казачьему старшине Михаилу Себрякову. Но земли было мало 
и полковник М. Себряков, используя своё служебное положение, 
получает разрешение на переселение своих крестьян с р. Быстрая 
на р. Сал. На новом месте крестьяне основали новые поселения 
и присвоили им названия: сл. Верхне-Серебряковская и сл. Ниж-
не-Серебряковская. Хутор Верхоломов образовался вокруг эко-
номии коннозаводчика Верхоломова. Хутор Мацинин наименован 
по фамилии хозяина-арендатора земли. По балке Худужурта насе-
лились хутора Калмыцкий, Песчаный, Садовский, Садковский, Ток-
мацкий и др. Здесь же сооружается хурул (калмыцкий храм) Бем-

9 Медная Е.В. Летопись поселения «Савоськин — капелька России» / Сведе-
ния МУК «Муниципальная Центральная библиотека» п. Зимовники Ростовской 
области, 2011. С. 2.
10 Станевая И.В. Летопись Камышевского сельского поселения «Мой хутор —  
родины частица» / Сведения МУК «Муниципальная Центральная библиотека»  
п. Зимовники Ростовской области, 2011. С. 2.
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бедякинский (Бембедяхинский), вблизи ст-цы Кутейниковской — 
хурул Кевюдовский.

Посёлок Зимовники основан в 1898 г. при строительстве Тихо-
рецко-Царицынской ветки Владикавказской (наст. вр. Северо-Кав-
казской) железной дороги. Появились станция Калмыцкая (наст. вр. 
станция Зимовники), разъезд Хутуны (в переводе с калмыцкого язы-
ка «хотон» — кочевая группа). Станции Ельмут, Двойная, Куберле, 
Гашун, разъезды Сал, Амта (1898 г.) получили название от протека-
ющих рядом или вблизи дороги речек. Амта — производное от кал-
мыцкого слова эмтэ — живой; одушевлённый. Вблизи ж/д разъезда 
Амта населился х. Грушевка. По берегам рек Большой Гашун, Малый 
Гашун, Большая Куберле, Малая Куберле, вблизи других естествен-
ных водоёмов, сенокосных угодий скотоводы, шпанководы (вла-
дельцы отар овец испанской породы) и коннозаводчики создавали 
зимовья для скота, которые называли «зимники» или «зимовники»11.

После строительства Тихорецко-Царицынской железнодорож-
ной ветки «зимовники» стали располагать ближе к ст. Калмыцкой, 
что было удобно для погрузки с/х животных в вагоны. Поэтому на-
звание ст. Калмыцкая просуществовало до 1 января 1904 г., после 
чего станция стала именоваться Зимовники.

В 1909–1915 гг. в Сальских степях наблюдался новый приток 
переселенцев, вызванный аграрной реформой П.А. Столыпина. По-
явились хутора Безымянный, Донцов, Малый Гашун, Котов, Пове-
ренный. Название х. Полстяной объясняют две легенды. По первой 
легенде, хуторской воришка стащил полсть с подводы священника, 
который исполнял требы в домике одного из прихожан. По второй 
легенде, калмыки не хотели покидать эти места и забили родники 
полстью, чтобы оставить новых переселенцев без воды12.

По данным Алфавитного списка населённых мест Области вой-
ска Донского на 1915 г. число дворов х. Гашунский Граббевской 
ст-цы Сальского округа составляло 60; число жителей: мужского 
пола — 155, женского пола — 135. Своей церкви в хуторе не было. 
Населённый пункт располагался в 80 верстах от ж/д ст. Гашун Вла-

11 Фоняков В.В. и др. Указ. Соч. С. 61.
12 Мотовилова А.А. Летопись хутора Мокрый Гашун / Сведения МУК «Муни-
ципальная Центральная библиотека» п. Зимовники Ростовской области, 2011. 
С. 7.
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дикавказской железной дороги. Почтовый адрес х. Гашунский — 
Атаманское почтово-телеграфное отделение13.

Новопоселенцы из х. Рубашкин Мартыновской слободы основа-
ли одноимённый хутор на берегу балки Большая Мазанка. Хутора 
Мазанов и Мазанки создали украинские переселенцы. Они строили 
каркас дома из дранки, пустоты которой заполняли глиной, потом 
стены обмазывали также глиной — получалась землянка — мазанка.

Глина замешивалась на берегу р. Малый Гашун, поэтому у реки 
есть второе название — Мазанка. Примерно в 1915 г. населяется 
х. Троицкий, названный в честь православного праздника Святой 
Троицы украинскими переселенцами из Винницкой, Запорожской 
и других областей Малороссии (Украины).

Третий этап заселения Сальской долины — это советский пери-
од — начало 1920–1930 гг.

В ходе ожесточённых сражений во время Гражданской вой-
ны калмыцкая ст-ца Ново-Алексеевская очень сильно пострадала 

13 ГАРО. НСБ. Инв. № 46. С. 121–122.

Мазанка
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от разрушений. Многие жители уехали в другие населённые пункты 
или эмигрировали. В 1926 г. в ней насчитывалось всего 68 жителей.

В 1920-е гг. населились хутора Калинин Кутейниковского сель-
совета, Калинин Савоськинского сельсовета, Киров, Нариманов, 
которые были названы в честь известных революционеров и госу-
дарственных деятелей Советского государства. Появились хутора 
Балыков, Барабанщиков, Братолюбие, Плотников, Прасковейский, 
Прицепиловка, Тёплый, Торговый. Также были созданы хутора Крас-
ный Кут, Красный Октябрь, Красная степь (наст. вр. п. Красностеп-
ной), Первомайский, Рабочий, Трудовой.

В 1920-е гг. основывается х. Ново-Троицкий или Троицкий II 
(впоследствии х. Ульяновский) переселенцами из х. Бударка и с. Ва-
сильевка Котельниковской волости Царицынской губернии.

Переселенцы из хуторов Алексеев, Барабанщиков, Весёлый, Га-
шунский, Лодин, Рубашкин основали новые поселения: Новоалексе-

Буденовцы
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евский, Новобарабанщиков, Нововесёлый, Новогашунский, Новоло-
дин, Новорубашкин. Прежнее поселение Рубашкин стали именовать 
Старорубашкин. Появились хутора Братский, Будённый, Ковалёв-
ский, Курячий, Лагунный, Лозовой, Марченков (дважды менял своё 
местоположение), Малореченский, Секретёв, Стояновский.

В 1920-е гг. перестали существовать хутора: Азиатский, Гуреев, 
Зундов, Коваленков, Кренделёв, Нефёдов, Полтавский, Романов, 
Свинячий, Харитонов и др.

В 1922 г. основывается х. Весёлый Гай первыми крестьянами, ко-
торые создали товарищество по совместной обработке земли. Место 
действительно очень красивое, а неподалёку находилась небольшая 
роща. В этом же году на новое место, подальше от р. Сал переселя-
ется и х. Верхоломов, возникший вокруг экономии коннозаводчика 
Верхоломова. Основываются населённые пункты Озёрный, Петухов, 
названные по месту расположения: у пойменного озера и на берегу 
балки Петуховская14.

В 1923 г. переселенцы Курской и Воронежской губерний осно-
вали х. Садовский на левом берегу р. Сал. Для его отличия от уже 
существующих калмыцких хуторов Садковский (неподалёку от ка-
зачьего х. Садки) и Садовский (вблизи ст-цы Кутейниковской) доба-
вили слово «Русско-».

Переселенцы Брянской области в память о своей родине ос-
новали в Сальских степях х. Брянский. Малороссияне из Таври-
ческой губернии Украины населили хутора Тавричанский, Малый 
Таврический, Верхне-Таврический, Нижне-Таврический. Тав-
рия — старое название степной области Днепро-Молочанского 
междуречья в пределах современных Запорожской и Херсонской 
областей Украины.

В целях увековечения памяти В.И. Ленина — создателя Совет-
ского государства, после января 1924 г. были образованы и наиме-
нованы хутора: Владимировский, Ильичёв, Ленинский, Ульяновский.

Место для х. Донецкий на берегу балки Худужурта (Большая 
Мазанка) выбрали переселенцы из-под г. Белгород, где протекает  
р. Донец (1926 г.). Между хуторами Донецкий и Старорубашкин рас-
полагался х. Крестьянский (наст. вр. упразднён). В 1926 г. заселяется 

14 Гончаров М.А. Там, где шумел ковыль. К 100-летию Зимовников // Степная 
новь, 31 марта 1998. С. 2.
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х. Кругляков, названный в честь 
известного нашего земляка — 
участника Гражданской войны 
Тимофея Петровича Круглякова.

Его создали переселенцы 
х. Вишнёвый, который был зато-
плен весенним разливом р. Сал 
в 1926 г.

В 1929 г. произошло за-
селение х. Ивановский татар-
скими переселенцами из сёл 
Красная слобода, Маляевка, 
Бахтияровка под г. Царицы-
ным. Наименован хутор в честь 
русского жителя Ивана, кото-
рый подобрал территорию для 
проживания татарам на берегу 
р. Сал в месте впадения в него 
р. Мазанки. Новопоселенцы 
из г. Майкоп заложили ху-
тор с названием Майкопский 
(1934 г.). Об исторической 
родине переселенцев «говорят» названия вновь образованных 
хуторов — Сальский, Харьковский. Х. Петровский назван новосё-
лами в честь уважаемого первого переселенца Петра Волосухина 
из Астраханской губернии. 

После репрессий калмыцкого народа в 1944 г. перестали суще-
ствовать хутора Атаманский, Зюнгар, Стояновский и др.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 дека-
бря 1987 г. ряду населённых пунктов Зимовниковского района 
Ростовской области были присвоены новые наименования. Это 
посёлки Байков и Красностепной, хутора Большой Гашун, По-
лынный, Большая Поляна, Ергени, Уланский. Центральная усадь-
ба племзавода «Гашунский» стала называться посёлок Байков 
в честь Андрея Михайловича Байкова (1831–1889) — головы  
г. Ростова-на-Дону, при правлении которого в городе были замо-
щены дороги, введено керосиновое освещение, появились обще-

Т. П. Кругляков
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ственный транспорт, первые газеты, библиотеки, женская гимна-
зия, телефонная связь15.

В 1987 г. в Зимовниковском районе Ростовской области прожи-
вало 39,5 тыс. чел. (для сравнения: в 1940 г. — 54 400 чел.; в 1971 г. — 
44 400 чел.). В районе значилось 11 сельских советов, 82 населённых 
пункта, 14 совхозов, 4 колхоза. На 1 июля 1988 г. в Зимовниковском 
районе числилось уже 77 населённых пунктов. Многие мелкие насе-
лённые пункты стали считаться «неперспективными». По объектив-
ным экономическим причинам исчезли с карты Зимовниковского 
района Ростовской области хутора: Алексеев, Балыков, Благовещен-
ский, Восточный, Горбачёв, Дреславский, Знаменский, Ивановский, 
Карташов, Кирпичный, Красин, Троицкий, Тушкан и др.16

В настоящее время растёт численность населения в п. Зимовни-
ки и она же сокращается в малых хуторах, многие из которых нахо-
дятся на грани исчезновения. 

В современном обществе наблюдается желание познать исто-
рическое прошлое. Многие семьи начинают составлять свои родос-
ловные, так называемые генеалогические древа. Жители исчезнув-
ших и малых хуторов стали созваниваться и общаться в интернете, 
собираться на своей малой родине. Первыми такую встречу прове-
ли жители х. Ивановский, затем — уроженцы хуторов Ульяновский 
и Троицкий, Ильичёв и Власовский и др. Это свидетельство того, что 
проснулся интерес к своим корням и истокам. Значит, тяга к своей 
малой родине, месту, где ты родился и вырос, неистребима!

Топонимику Сальской долины можно систематизировать по сле-
дующим группам:

1. По гидронимам (названиям рек и балок) — железнодорожная 
станция Гашун, хутора Амта, Большой Гашун, Верхнекуберский, Ко-
тов, Малый Гашун и др.

2. По антропонимам (топонимам, образованных от личных имён 
людей) — именам и фамилиям первых переселенцев, основателей, 
владельцев, государственных деятелей, — хутора Ивановский, Вер-
холомов, Киров, Копылков, Ленинский, Марченков, Мацинин, Пе-
тровский, Плотников и др.

15 Ульянова М.Е. Мои Зимовники. К 100-летию посёлка Зимовники // Район-
ный вестник, 6–13 марта 1998. С. 2.
16 Фоняков В.В. и др. Указ. соч. С. 175.
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3. По предметам — хутора Полстяной, Кучман (качма — калмыц-
кая кибитка).

4. По сторонам и частям света — хутора Азиатский, Восточный, 
поселение Северное.

5. По национальному признаку (субэтническому происхожде-
нию) — ст-ца Бурульская, ст. Калмыцкая, разъезд Хутуны, хутора 
Зюнгар, Калмыцкий, Русский, Русско-Садовский и др.

6. По месту прежнего проживания — хутора Брянский, Донец-
кий, Майкопский, Сальский, Тавричанский, Харьковский и др.

7. По природным объектам — хутора Большая Поляна, Вишнё-
вый, Камышев, Мазанка, Песчаный, Полынный, Садковский, Садов-
ский, Терновский, п. Красностепной. 

8. По православным и революционный праздникам — хуто-
ра Благовещенский, Красный Октябрь, Первомайский, Троицкий 
в честь Святой Троицы.

9. По способу производства и роду занятий — хутора Мазанка, 
Мазанки, Мазанов, Копанский, Крестьянский, Рабочий, Торговый, 
Трудовой.

10. По наименованию с/х животных и птиц — хутора Кролятник, 
Курячий, Петухов, Свинячий.
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О.М. Антонов  
(г. Волгодонск)

История возникновения некоторых населённых 
пунктов Маркинского сельского поселения 

Цимлянского района

История возникновения населённых пунктов остаётся актуаль-
ной темой для современных исследователей. Не все станицы и ху-
тора Ростовской области могут похвастаться своим днём рождения. 
Порой самое раннее упоминание в письменных источниках прини-
мается за дату основания, что не является верным, как и не является 
допустимым основываться только на житейской памяти.

В настоящей статье речь пойдёт о ст-це Маркинской (ранее Фи-
липповская) и х. Черкасский Маркинского сельсовета Цимлянского 
района.

Ст-ца Филипповская. Первые сведения о станице сообщает 
И.М. Сулин. По преданию: «Какой-то неизвестного звания человек, 
именем Филипп, поселился на правом берегу Дона, в 2 верстах выше 
нынешнего поселения станицы; к нему начали приставать и селить-
ся разного звания люди (беглецы); жили они «в кошах» и от чего 
и станица первоначально называлась «Кашинской».<…> Из показа-
ний атамана Фрола Минаева в польском приказе в 1672 году о дон-
ских городках видно, что в этом году Филипповской станицы ещё 
не было, а в 1696 г. был Перельвин городок…»1.

Также городок отсутствует в войсковой отписке атамана Алек-
сея Наумова 1674 г. о разорении калмыками донских городков2.

Краевед А. Пупков появление городка Филипповский связыва-
ет с ушедшими от расправы Ивана Грозного «на безопасный Дон» 
последователями митрополита Филиппа. В 1580 г. рядом с уже су-

1 Сулин И.М. Краткое описание станиц Области Войска Донского // Донские 
епархиальные ведомости. 1893, № 13. С. 574.
2 См.: Мининков Н.А., Рябов С.И. О заселении Донской земли в XVI-XVII веках 
// Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Обществен-
ные науки. 1984. № 3. С. 27; Мининков Н.А. Донское казачество в эпоху поздне-
го средневековья (до 1671 г.). Ростов-н/Д.: Изд-во Рост. ун-та. 1998. С. 472-476.
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ществовавшим поселением Западня (будущий хутор Западневский) 
возникает городок.

Вопреки необоснованной характеристике военно-политическо-
го положения пограничных земель, автор продолжает: «Монголь-
ские племена пробирались через реку, на её правый берег с целью 
угона скота у оседлого населения (1555 г.), но часто сами попадали 
в хитро устроенную западню, выхода из которой не было»3.

Устраивать городки в непроходимых местностях свойственно 
людям, которые пытаются спрятаться и обороняться, а устраи-
вать городки вблизи переправ через Дон свойственно тем, кто ве-
дёт агрессивные, наступательные действия против противника4. 
Выбор такого места для спасения жизней вряд ли можно назвать 
удачным.

В иной интерпретации версию основания городка излагает крае-
вед В. Шумов: «В 1580 году рядом с городком Западня бежавшие 
от опричнины Ивана Грозного московские люди основали на бу-
грах, кошах городок Кошанский. Спустя годы его переименовали 
в ст-цу Филипповскую в честь удушенного по приказу Ивана Гроз-
ного московского митрополита Филиппа»5.

Давая оценку версии В. Шумова, историк В.Н. Королёв указы-
вает на отсутствие сподвижников митрополита Филиппа и вре-
менной разрыв между убийством митрополита и первым упоми-
нанием поселения Филиппов в Походном журнале Петра Первого 
1695 г.6

Возникновение ст-цы Филипповской в царствование Ивана 
Грозного следует признать несостоятельной гипотезой, а предпола-
гаемым периодом выделить – 1674–1695 гг.

Конкретизировать указанный период позволяет Русская комму-
никационная карта, датированная Л. Багровым 1683-1685 гг. Иссле-
дователь отмечает, что составителем карты отражена полнота све-

3 Пупков А. Об истории нашего края // Цимла: общественно-политическая 
газета Цимлянского района. 1992, 18 января, № 8. С. 5.
4 См.: Куц О.Ю. Донское казачество в период от взятия Азова до выступления 
С. Разина (1637-1667). СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН. 2009. С. 382-383.
5 Шумов В. Расселились вдоль реки... // Молот: общественно-политическая 
газета Ростовской области. 1999, 6 августа. С. 4.
6 Королёв В.Н. Донские казачьи городки. Новочеркасск: «Дончак», 2007.  
С. 199-200.
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дений по 1683 г., а ситуация последующих двух лет ему недостаточ-
но известна7. На карте городок Филиппов не показан.

Дополнительные сведения дают «Следствия о поселении при Ца-
рицынской линии из донских казаков» 1732-1733 гг., в которых за-
писавшиеся на службу сообщают о себе и своих членах семьи крат-
кие биографические данные.

В расспросных речах казаков ст-цы Кошкинской (Филиппов-
ской), зафиксированных 23 февраля 1733 г., Дмитрей Андреев сын 
Еланской и Иван Григорьев сын Крутой, указывают, что они явля-
ются уроженцами станицы и им от роду 50 лет8, что говорит об их 
рождении в 1683 г.

Из совокупности приведённых фактов следует предположить, 
что дата возникновения ст-цы Филипповской приходится на начало 
1683 г.

В.Н. Королёв отмечает, что упомянутый И.М. Сулиным топоним 
Перельвин, как возможный вариант наименования поселения, не на-
ходит своего подтверждения, как и не подкрепляется версия о пер-
воначальном наименовании – «Кашинский» (Кошкинская). При этом 
он не исключает того, что антропонимы Кошка и Перелыгин (Пере-
лыга) относятся к основателю городка Филиппу9.

В подтверждение слов В.Н. Королёва о первоначальном наиме-
новании поселения «Филиппов», следует добавить, что новое имя 
городка встречается в документах 1699 г. как Перелыгин и 1700 г. – 
Кошкин. При этом в последнем документе, в Следственном деле 
о казаках, ходивших на калмыцкие улусы с атаманом Иваном Сама-
риновым, имеется запись: «Кошкина городка и Филипповского ата-
ман Фёдор Перелыга с товарищами сказали, что в походе с Ываш-
кою Самариновым не были, и покупного полону нет»10.

Полученные сведения от атамана двух разных городков наводит 
на мысль, что городки находятся достаточно близко и это связано 
с переселением на другое место. К тому же встречающееся годом 

7 Bagrov L. A Russian Communications Mag, ca. 1685 // Imago Mundi. The intern. j. 
for the history of cartography.1952, Vol. 9, pp. 99–101: карта между стр. 100 и 101.
8 О происхождении донских казаков: материалы по истории и генеалогии ка-
зачества / авт.-сост. В.А. Гусев. Волгоград: Панорама. 2013. С. 216.
9 Королёв В.Н. Указ. соч. С. 200.
10 Служба донских казаков: материалы по истории и генеалогии казачества / 
авт.-сост. В.А. Гусев. Волгоград: Панорама. 2015. С. 9, 20, 86.
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ранее название городка Перелыгин, вероятнее всего, относится 
к действующему атаману Фёдору Перелыга, которое не закрепилось 
в последующем.

С переселением ст-цы Гугнинской в Филипповский юрт, 
ст-цу Филипповскую в течение 10 лет, начиная с 1869 г., планиро-
валось перенести на новое место из-за натиска песков11. В 1914 г. 
переместить станицу к х. Чувильдеев, расположенного на р. Цимла, 
также не удаётся12.

Переход, видимо, приходится на 1921 г., т.к. по статистическим 
данным на указанный год показаны ст-ца Филипповская и х. Ста-
ро-Филипповский13. После убийства председателя Филипповско-
го сельсовета М.И. Маркина, в 1923 г. станица переименовывается 
в Маркинскую (по протоколу заседания Окружного комитета РКП(б) 
от 21.06.1923 г. № 11 – в село Маркино)14.

В результате строительства Волго-Донского судоходного канала 
и попадания в зону затопления, ст-ца Маркинская была перенесена 
к х. Сметановский, упразднив его15.

Хутор Черкасский. Краевед А. Пупков сообщает, что жители 
х. Садков в 1886 г. переходят на новое место, а поселение называют 
в честь инициатора переселения, 70-летнего есаула Ивана Иванови-
ча Черкасова, потерявшего левую ногу в войне под Севастополем 
в 1854 г. Черкасов становится первым атаманом хутора. Хутор Сад-
ков перестаёт существовать16.

Учитель О.В. Никонова записала сведения старожилов хутора 
И.П. Максимова, 1929 г.р., и А.С. Бондаренко, 1937 г.р. По Макси-
мову, хутор основан богатым человеком Черкасским в 1700 г. По 

11 Сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам. (С 1 ян-
варя 1869 года по 1 января 1870 года). Т. V. С-Петербург: Издание Главного 
Управления Иррегулярных войск. 1871. С. 365-366.
12 Пупков А. Указ. соч.
13 Донской статистический ежегодник. 1922 г. Ростов-н/Д.: Донполи-
графтрест. 1922. С. 36 приложения.
14 Антонов О.М. Повстанческое движение в Цимлянском районе в 1920-х го-
дах // Донской временник. Год 2019-й. Вып. 27. Ростов-н/Д. 2018. С. 99.
15 Муниципальный архив администрации Цимлянского района. Ф. 112. Оп. 1. 
Д. 25. Л. 222.
16 Пупков А. Прицимлянские хутора // Придонье: объединённая обществен-
но-политическая газета Волгодонского и Цимлянского районов. 1992, октябрь, 
№ 96.
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Бондаренко, во время Отечественной войны 1812 г. безногий солдат 
из х. Карнаухова получил надел земельного участка. После осмотра 
им надела и определения пригодности места (наличие реки) появля-
ется будущее поселение17.

Все версии сходятся в одном – появление хутора связано с име-
нем основателя. Остальное требует проверки.

Донские хутора XVIII-XIX вв. не имеют постоянных наименова-
ний, что не исключение и для х. Черкасский. Представление о ко-
личестве хуторов с конца XVII до середины XVIII вв. даёт «Перепись 
черкасам в Войске Донском 1763-1764 гг.». Она отражает только те 
поселения, где установлено проживание украинцев или лиц, выдаю-
щих себя за них18.

По Переписи, по реке Россошь построены хутора: казака 
ст-цы Кагальницкой Осипа Павлова в 1757 г., казаков ст-цы Траи-
ленской Алексея Казьмина в 1762 г. и Григория Кунакова в 1759 г.19

Согласно Генеральной карте Земель войска Донского из атласа 
Теврюнникова 1797 г., по реке Россошь в балке Дубовой находят-
ся хутора Севастьянов и Елисеев, далее по течению указаны хуто-
ра Павлов и Садковы. На «Подробной карте Российской империи 
и близлежащих заграничных владений» или «Столистовой карте» 
1816 г. присутствуют указанные хутора, за исключением Елисеева.

На «Подробной карте земли Войска Донского Богдановича 
1833 г.» на р. Россошь указан х. Быкадоров, а на «Специальной кар-
те Западной России Шуберта» (1853 г., лист XLVIII) Быкадоров на-
ходится ниже Савостьянова на месте х. Павлов. На «Военно-топо-
графической карте Российской империи» (1870 г., ряд 26, лист 20) 
в том же месте показан х. Черкаской, и он же Быкадоров.

Очевидным становится, что х. Павлов, расположенный ниже Се-
вастьянова, по расположению совпадает с Быкадоровым, в будущем 
известным как Черкасский. Если признать преемственность этих 
хуторов, то датой основания следует считать 1757 г., когда казак 

17 Никонова О.В. По рассказам старожилов. Рукопись. 2000 г. (?). 2 л. (Предо-
ставил учитель начальных классов Черкасской НОШ И.А. Куди).
18 Пронштейн А.П. Земля Донская в XVIII веке. Ростов-н/Д.: Изд-во РГУ. 1961. 
С. 62.
19 Перепись черкасам в Войске Донском: материалы по истории и генеалогии 
казачества / авт.-сост. В.А. Гусев. Волгоград: Панорама. 2016. С. 214, 218, 219.
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ст-цы Кагальницкой Осип Павлов построил хутор, «не имея от Вой-
ска Донского повеления сам собою»20.

Как показывают другие источники, х. Черкасский имел и другое 
название: в ведомости Рождество-Богородицкой церкви х. Чекалова 
ст-цы Есауловской 1876 г. упоминаются прихожане х. Черкасский 
на р. Россошь, он же х. Селиванов21.

Не исключено, что закрепившееся название хутора имеет отно-
шение к человеку с фамилией Черкасов (Черкасский).

Приходится признать, что возникновение станиц и хуторов 
Цимлянского района до сегодняшних дней исследовано не в пол-
ной мере. С учётом приведённых сведений, следует допустить, что 
основание ст-цы Маркинской приходится на 1683 г., а хутора Чер-
касский – на 1757 г. Эти датировки не являются безусловными, но 
позволяют исключить ошибочные укоренившиеся представления об 
указанных населённых пунктах.

20 Перепись черкасам в Войске Донском: материалы по истории и генеалогии 
казачества / авт.-сост. В.А. Гусев. Волгоград: Панорама. 2016. С. 214.
21 Архивная справка ГАРО от 27.07.2007 г. № 23-35.2/293. (Предоставил учи-
тель истории Маркинской СОШ Т.Г. Савилова).
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Т.Г. Савилова  
(ст-ца Маркинская, Цимлянский район)

Возрождение станицы Маркинской 

Наш обширный степной регион России вот уже четыре сотни 
лет носит название «Донской казачий край». Форпостами были ста-
ницы и хутора Цимлянского округа. Одним из них был х. Чувильде-
ев, впоследствии ставший ст-цей Филипповской. «Филипповская – 
исчезнувшая станица в Цимлянском районе Ростовской области. 
Станица располагалась на правом берегу Дона, между станицей 
Терновской и хутором Западновским»1. Дата основания не уста-
новлена. «В 1859 году в станице имелись 205 дворов, православная 
церковь, проживало 502 души мужского и 536 женского пола»2. «К 
1873 году в станице проживало 383 души мужского и 441 женско-
го пола»3. Первоначально станица относилась ко Второму Донско-
му округу.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 1897 г., «в 
станице проживало 313 душ мужского и 350 женского пола. В ста-
ничный юрт также входило 12 хуторов и 1 временное поселение. 
Всего в юрте станицы проживало около 7 000 человек. Не позднее 
1897 года станица была передана в состав Первого Донского окру-
га. Согласно алфавитному списку населенных мест Области войска 
Донского 1915 года, в станице имелись станичное правление, цер-
ковь, приходское училище. В результате Гражданской войны насе-
ление станицы резко сократилось. В данных ВПН СССР 1926 г. на-
селенный пункт значится как хутор Старофилипповский. Хутор от-
носился к Терновскому сельсовету Цимлянского района Сальского 

1 Список населенных мест Области войска Донского по переписи 1873 года. 
Приложение к Памятной книжке Области войска Донского на 1875 год. Ново-
черкасск, 1875. С. 59.
2 Список населенных мест области войска Донского по первой всеобщей пе-
реписи населения Российской Империи, 1897 года Ч. 2-3. 1905 год. Областная 
войска Донского типография. С. 114.
3 Алфавитный список населенных мест Области войска Донского Прило-
жение: Карта-справочник Области войска Донского. Новочеркасск. Областная 
вой ска Донского типография. 1915. С. 605–606.
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округа Северо-Кавказского края, в хуторе проживал 201 человек, 
все – великороссы»4. 

В разгаре гражданской войны местный бандит Филька Лысов 
убил первого председателя революционного Совета казачьих, кре-
стьянских и батрацких депутатов ст-цы Филипповской – Михаила 
Ильича Маркина. В честь погибшего председателя переименовали 
ст-цу Филипповскую в ст-цу Маркинскую.

А в это время в небольшом, расположенном на берегу реки Кум-
шак х. Сметановка, состоявшем из десятка мазаных, крытых соло-
мой и камышом казачьих хат, зарождалась первая в Цимлянской 
волости коммуна, которой дали громкое название «Клич Ильича». 
Возглавил ее коммунист Иван Алексеевич Дюльдин. На общий двор 
свели коров, пять свиней, овец и кур. Это был первый шаг сметанов-
цев к коллективному труду и основа для создания колхоза в 1930 г. 
Уже через год в колхозе «Клич Ильича» числилось 2776 человек, 
в том числе 1435 человек трудоспособных. В хозяйстве было: 18224 
гектара земли, в том числе 5418 гектаров пашни, имелось 224 ло-
шади, 590 волов, 1468 голов крупного рогатого скота, 1000 овец, 
128 свиней. Что касается техники, то ее, впрочем, как и повсюду в те 
годы, было мало: 2 трактора, около ста небольших плугов, 66 борон, 
38 сеялок, 5 жаток, 16 сенокосилок, 2 молотилки, 7 сепараторов 
и еще кое-какой инвентарь. Эти сведения мне удалось найти в запи-
сях архива колхоза «Клич Ильича». 

Переселение

16 марта 1947 г. вышло Постановление Совета Министров СССР 
о начале проектно-изыскательских работ по Волго-Донскому вод-
ному пути. А почти через год  И.В. Сталин подписал Постановление 
о строительстве Волго-Донского водного пути.

В 1948 г. на территории Цимлянского района началась самая 
крупная послевоенная стройка – строительство канала Волго-Дон 
и грандиозного по тем временам Цимлянского гидроузла. Под пе-
реселение попали более 149 хуторов и станиц на территории Ро-

4 Поселенные итоги переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю. Ро-
стов-на-Дону. Областная войска Донского типография. 1929. С. 25.
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стовской и Сталинградской областей. Пятьдесят шесть населённых 
пунктов района, в том числе и ст-ца Маркинская, вошли в зону зато-
пления на территории Цимлянского района. 

Людям предстояло перенести еще один удар судьбы – покинуть 
родные, обжитые не одним поколением предков хутора и станицы. 
Переселение осуществлялось на основе «Постановления СНК СССР 
№668 от 05.05.1940»5. Уезжать от наступающего моря приходилось 
на разное расстояние. В одних случаях было достаточно передви-
нуть свой дом вверх по склону на несколько сотен метров, в других 
случаях пришлось отправиться в путешествие на несколько десятков 
километров. Переселение началось уже в 1948 г. с переноса станиц 
у строительной площадки гидроузла. Населенные пункты, лежащие 
выше по течению Дона и Цимлы, переселялись вплоть до 1950 г. 
включительно, по мере заполнения ложа водохранилища.

Изучив и проанализировав документы, полученные из Цимлян-
ского архива, я поняла, что, хотя власти вели разъяснительную ра-
боту, выделяли ссуду, стройматериалы, горечь утраты родного очага 
переживалась болезненно. Из интервью Ерофеевой Надежды Иванов-
ны (жительницы ст-цы Маркинской): «Когда нам сказали выселяться, 
во всей станице сначала наступила непонятная тишина, а затем по-
тихоньку, то здесь, то там раздавались рыдания, причитания, люди 
молились, надеясь, что не придётся уезжать. Место было удобное, 
кругом сады, река рядом. Перед переселением к нам в станицу при-
ехали специальные инженеры и проводили перепись всего, что было 
у каждого домовладельца. Осматривали и обмеряли дома, дворовые 
постройки, плодовые деревья. Потом был приказ рубить сады, ломать 
сараи и дома. Я была маленькая, и то до сих пор в ушах стоят стоны 
женщин: как же мы оставим могилы родных. Была прислана бригада 
специальных людей, которые выкапывали гробы и по желанию род-
ственников перевозили на новое место жительства. Но таких случа-
ев, почему-то, было мало. Я думаю, что всё равно многие надеялись 
на возвращение. И вот в 1952 г., как-то в конце мая, числа точного 
не помню, хлынули потоки воды». Из рассказа Надежды Ивановны 

5 Постановление СНК СССР от 05.05.1940 № 668 «О переселении из зон зато-
пления Рыбинского и Угличского водохранилищ». 
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU
&n=33646#07816366356348092
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мне стало ясно, что для жителей затопленных станиц в то время это 
событие было таким трагическим, опустошающим, что ещё очень 
долго они не могли радоваться красоте созданного моря.

Но надо было искать новое место для жизни. Из рассказа ещё од-
ной участницы переселения Киселёвой Полины Владимировны мне 
стало понятно, как люди выбирали место жительства. Каждый пе-
реселенец волен был выбрать для обустройства любой населенный 
пункт, но маркинцы держались сообща. Первоначально планировали 
перебраться в новую ст-цу Калининскую, но обнаружилось, что для 
укрупненного колхоза, который создавался в новой ст-це Калинин-
ской, потребуется гораздо больше земли, и в результате новым ме-
стом для станицы избрали х. Сметановский, где сейчас находится цен-
тральная усадьба ПСХ «Маркинское».

Исследуя архивные документы, мне удалось установить, что со-
гласно инструкции «О переброске станиц и хуторов с затопляемой 
зоны», порядок выбора нового местожительства был таков: «Сначала 
туда должен был выехать председатель колхоза. Созывалось правле-
ние и, во главе с председателем, обсуждало: подходит или не подхо-
дит участок. Затем надлежало собрать всех колхозников, чтобы они 
утвердили голосованием свою новую родину; и уж потом место пере-
селения окончательно закреплялось районным и областным исполко-
мами. Жеребьёвка обычно проходила у сельского Совета: вывешива-
ли план будущего посёлка, на каждом прямоугольнике – номер дома. 
Особые номера – для малосемейных, особые – для тех, у кого боль-
шие семьи. Каждый домохозяин желал иметь усадьбу над водой. Те, 
что и раньше жили у берега Дона, доказывали, что имеют на это пра-
во, а те, кто жил на буграх, возмущались, что и теперь должны стра-
дать без воды. Особенно жаркие споры разгорались из-за разлучения 
с соседями: ведь прожили жизнь бок о бок, стали родными. Сначала 
переселяли семьи (маркинцы начали в конце 1949 г.), затем переселя-
ли все колхозные производственные постройки»6.

Исследуя архивные документы по переселению жителей ст-цы Мар-
кинской, я выстроила следующий алгоритм действия властей:

1. На домовладельца заполнялся акт с указанием полной даты 
проведения оценки, обязательно указывались адрес прежнего до-
мовладения и конкретный адрес и расстояние пункта переселения.
6 Справка ГУ Цимлянского архива Ростовской области. Ф. 116. Оп. 1. Д. 131. 
С. 8-21. Оценочные акты переселения ст. Маркинская.
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2. Во всех актах указаны конкретные лица, составляющие ко-
миссию по переселению: Председатель – представитель Исполкома 
Райсовета т. Петрикин Т. Р., члены комиссии от Райсельхозотдела – 
т. Денисова И. П., Райфинотдела – Гладюва В. М., Волгодонстроя 
МВД СССР – Стоянова А. И.

3. Тщательно описывались все строения, материалы, из которых 
они сделаны, колодцы, все древонасаждения, строения, которые мо-
гут быть перенесены, – по страховой стоимости. Затем обсчитыва-
лась общая страховая стоимость. Например, у Хорсовой П.В. стои-
мость составила 4707,68 р., у Киселевой П.В. – 13307,98 р. Отдельно 
выдавались деньги для перевозки имущества на новое место. 

4. Следующим этапом было определение количества строймате-
риалов, для строения в х. Сметановка.

5. Все деньги сразу не выдавались: первая часть (не больше стра-
ховой стоимости) выдавалась после определения места переселе-
ния, вторая часть – после освобождения и официальной сдачи Вол-
годонстрою МВД СССР.

6. С колхозным имуществом были проведены такие же процедуры, 
и дополнительно разрешалось для выполнения плана по жилищному 
строительству выдавать кредиты: колхоз «Клич Ильича» взял 42 тысячи 
рублей и все деньги были реализованы только в 1956 г. На такие дей-
ствия в справке сделаны замечания руководителям колхозов за неудов-
летворительное отношение к выполнению плана по строительству.

Изучая все акты по переселению, мне было непонятно, почему 
на каждую семью выдавали в среднем 1,5 м2 стекла и больше ста 
кг гвоздей. Обходя всю станицу и фотографируя с учащимися для 
сохранения, я заметила, что окна очень маленькие, а гвозди нужны 
были для планкования, после которого стены набивались глиной 
с конским навозом и соломой. И ещё – все дома, по свидетельствам 
оставшихся в живых на сегодняшний день переселенцев, были мень-
ше, чем в старой Маркинской, потому что с привозом стройматери-
алов были задержки, а людям надо было где-то жить.

И всё-таки люди раньше были добрее.
И вот началось само переселение, составлен полный список пере-

селенцев из Маркинской. В книге местного краеведа А. Константинова 
«Цимлы родимый уголок» я обратила внимание на списки переселен-
цев. Там же было обнаружено, что эти списки неполные. В частности 
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пропущена фамилия Беловодовой Анастасии Андреевны 1913 г.р.7 

«Переселенцы приезжали настороженные, даже несколько напуган-
ные, но все эти проблемы быстро испарились. Сметановцы встречали 
с душой, многих пустили пожить к себе на квартиры, пока не построят 
свои дома»8. Из воспоминаний Маркиной Марии Нестеровны: «Я се-
годня даже не уверена, что столько доброты есть у современных жи-
телей. Вы сами видите, какие маленькие дома были здесь. В среднем 
размеры были 3 м на 5 м а то и меньше. Семьи были многодетные, 
пускали из переселенцев ещё семью. И где только помещались, и как 
уживались с разными характерами? Да ещё голодно было»9. В этот 
же период в Сметановку переселилась семья Героя Советского Союза 
А.И. Иринина: Мария Михайловна и Иван Михайлович Иринины. Но 
неожиданно решение вопроса выбора места жительства было облег-
чено: вдоль реки Кумшак было не так много подворий (около 15), а 
также местные жители необычайно сочувственно относились к пере-
селенцам. «А вот в вопросе переименования хутора были долгие спо-
ры, ругань, но в итоге пошли на компромисс: по воле местной власти 
сметановский колхоз «Клич Ильича» соединился с маркинским кол-
хозом «Заветы Ильича», х. Сметановский переименовали в ст-цу Мар-
кинскую, а объединенный колхоз стал называться «Клич Ильича»10. 

Вдоль реки Кумшак было построено около двух десятков домов. 
Надо ещё отметить, что в 1948 г. началось строительство железно-
дорожной ветки Морозовск – Цимлянская. Трасса пролегла таким 
образом, что отделила нижнюю прибрежную улицу, сегодня это 
ул. Иринина, от остальных улиц Сметановки. Да ещё и несколько 
казачьих подворий сметановцев тоже были переселены с пути про-
легания железной дороги. Сегодня это улицы Будённого, Советская, 
40 лет Победы. Строились общественные здания – медпункт, клуб 
с библиотекой. В 1950 г. новая семилетняя школа открыла две-
ри навстречу школьникам. Дальнейшая застройка возродившейся 
ст-цы Маркинской наиболее активно осуществлялась в 60–80-е гг. 
XX в. Сегодня в ст-це Маркинской 11 улиц.

7 Константинов А. Цимлы родимый уголок. МУП «ИИЦ «Придонье». 2011 г. 
С. 53-62.
8 Интервью Р.В. Сушковой 30.04.2017 г.
9 Интервью М.Н. Маркиной 28.04.2017 г.
10 Интервью П.В. Киселёвой 25.04.2015 г.
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В.А. Дронов  
(с. Дубовское)

Казачий хутор Садки

Неподалёку от села Дубовского находится территория, где 
во второй половине XVIII в. появились первые населённые пункты 
на реке Сал. Это хутора Барабанщиковский, Садки, Верхнежиров-
ский. 

Заселение левого берега Дона и реки Сал производилось двумя 
потоками:

– основание крестьянских владельческих посёлков, 
– образование новых казачьих хуторов с юртовыми земельными 

паями.
Самым первым стал владельческий посёлок Барабанщиков. 

В Государственном архиве Ростовской области находим запись: 
«Первоначальной Войсковой Грамотой около 1781 года показано: 
посёлок принадлежал майору Екиму Барабанщикову с устройством 
мельницы»1. Он завёз 15 крестьянских семей. Двумя годами позже 
сотник Терновской станицы Фёдор Акимович Жиров заселил кре-
стьянами владельческий посёлок Жировский. 

На этой же территории стали появляться и казачьи хутора. Ка-
заки переселялись с правого берега Дона на Левобережье из-за ма-
лоземелья. По мере увеличения численности казаков мужского пола 
год от года юртовые паи в донских станицах становились меньше2. 
Было принято решение Войсковой Канцелярии: нарезать паевую 
землю на Левобережье Дона. Разные люди шли на вновь освоенные 
местности. Самые лихие переезжали сами, но были и те, кто приез-
жал по жеребьёвке, и высланные из правобережных станиц по ре-
шению суда, по своему желанию переезжали в эти суровые края 
старообрядцы. 

Так появились первые казачьи поселения на территории совре-
менного Дубовского района. Казаки и крестьяне столкнулись с труд-
ностями полупустынной степной жизни. Условия для земледелия су-

1 ГАРО. Ф. 55. Д. 250. Оп. 1. Л. 83.
2 Сведения о Войске Донском. / Издание Ф. Траилина. Новочеркасск, 1878. 
С. 3.
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ровые: светло-каштановые почвы с солонцами, засушливый климат, 
неудовлетворительная обеспеченность водными ресурсами. Земли, 
на которые они прибыли, были малопродуктивны, что делало жизнь 
людей чрезвычайно тяжёлой. 

Поселения изначально располагались на реках, чаще всего в ме-
стах речных изгибов, практически на полуостровах. Тем более что 
извилистые русла рек Сал и Ерик этому благоприятствовали. Обе-
спечивались выход к воде и дороге, такое месторасположение было 
наиболее защищённым в случае нападения лихих людей. 

Одним из хуторов был в начале XIX в. Садков ст-цы Филиппо-
вской. Впервые он упоминается в документах 1834 г., в нём числи-
лось пять дворов3. Хутор основали на крутом изгибе реки Сал, почва 
оказалась пригодной для садоводства, что было редкостью для по-
лупустынного климата. Он был как бы «спрятан» полуостровом реки 
от климатических передряг. Берега тогда были не столь высоки, как 
сейчас, река на всём своём протяжении была глубоководной. Между 
Садками и Щегловым находилось урочище – участок, отличавший-
ся от окружающей местности своей ровной плоскостью, что могло 
быть использовано и для распашки земель, и для неплохих сеноко-
сов. 

Так и назвали это казачье поселение – Садки. Вторая вер-
сия: возможно, одним из основателей был казак Садков. Садковы 
из ст-цы Филипповской храбро воевали во славу России. Самой-
ла Григорьевич, рождения 1747 г., сотник, был участником войны 
с турками, штурмовал Измаил, сражался под Кинбурном. Тимофей 
Карпович Садков участвовал в штурме Измаила, в сражении под 
Браиловым, храбрый хорунжий был ранен пулей, награждён Золо-
тым оружием4.

В переписях до 1897 г. хутор упоминается как Садков, в дальней-
шем – Садки.

Население хутора прибавлялось медленно, по сведениям пере-
писи 1859 г. число дворов 6, число жителей мужского пола 12, жен-
ского 185. В 1868 г. было 7 дворов, всего 58 казаков. 
3 ГАРО. Ф. 55. Д. 250. Оп. 1. Л. 171.
4 Корягин С.В. Генеалогия и семейная история Донского казачества. М., 2006. 
Вып. 72. С. 85.
5 ГАРО. Список населённых мест по сведениям 1859 года, Санкт-Петербург, 
1864. Т. 12. С. 43.
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Перепись 1873 г. показала: 10 дворов, 67 жителей. В казачьих 
хозяйствах числилось девять плугов, 24 лошади, 34 пары волов, 408 
овец, крупного рогатого скота 1846.

К концу XIX в. в Садках было 13 дворов, 92 чел., 79 казаков, 
из них приписных (предназначенных для службы в полках 1, 2 и 3-й 
очереди) числилось 37 чел. Проживало 13 крестьян, из них 6 украин-
цев. Грамотных было 10 чел, церковно-приходскую школу окончили 
4, «домашнее» образование имели 6 чел.7

Это были самые стойкие, домовитые хозяева. Современник пи-
сал: «Поражает на первый взгляд то обстоятельство, что среди по-
гибших и сильно пораженных засухой полей есть довольно большая 
площадь (поля х. Садки Филипповской ст-цы и часть полей ст-цы Ба-
клановской), где уже несколько лет не знают неурожая и теперь со-
бирают 50–80 пудов с десятины. А весь секрет, оказывается, чаро-
деев-владельцев этих полей состоит в том, что они сделали запруды 
по протекающему в этом районе ручью, благодаря чему этот ручей, 
разливаясь ранней весной, заливает окрестные поля и насыщает их 
влагой, ограждающей посевы от засухи»8.

Иллюстрацией может служить деятельность казаков Копане-
вых. Николай Андреевич Копанев в начале XX в. обратился в вой-
сковое Правление с просьбой о выделении земельного паевого на-
дела в юрте ст-цы Баклановской. Он согласился на небольшой уча-
сток около казачьего х. Щеглова, попросил также выделить пахот-
ную землю старшему сыну Михаилу, для обеспечения снаряжения 
на действительную службу. Просьба была удовлетворена, землю мо-
лодой казак получил вблизи х. Садки, семья Михаила укоренилась, 
стали выращивать хлеб. 

Старший Копанев остался в Щеглове, он приметил, что весенний 
заливной луг можно превратить в рыбо-производственное хозяй-
ство, перегородив русло балки плотиной. Весной, когда вода реки 
Ерик спала и образовался пруд, Николай поехал на Маныч, в бочках, 
на телегах, привёз оттуда мальков леща, судака, запустил в пруд. Ле-

6 Список населенных мест Области войска Донского по переписи 1873 года: 
Приложение к Памятной книжке Области войска Донского на 1875 год. Ново-
черкасск, 1875. С. 40.
7 Список населённых мест области войска Донского по первой всеобщей пе-
реписи населения Российской Империи 1897 года, Ч. 1. 1905. С. 114.
8 Болдырев В. Казаки и отхожий промысел // Гoлoc кaзaчеcтвa. 1914. № 46. С. 21.
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том сын Михаил вырастил хлеб и лодками за 5 вёрст переправил его 
в Щеглов, этой подкормкой была выращена товарная рыба. Осенью 
воду спустили, забрали улов, часть рыбы оставили в пруду. Станция же-
лезной дороги Ремонтная была рядом, в 7 верстах, отвозили поездами 
в Ростов вяленую, копчёную, солёную рыбу. Там же продавали муку.

Построили дом, амбары, имелись четыре коня, волы. На Салу со-
орудили мельницу. Держали овец, на зиму была работа женщинам – 
пряли, вязали носки и продавали их в Ростове.

На этом предприимчивый казак не успокоился. На юртовых зем-
лях ст-цы Иловайской, близ р. Куберле, за счёт Войсковой казны был 
основан плодовый питомник. Казаку 55 вёрст – не круг, Николай по-
ехал, закупил саженцы слив, поздних яблок и груш. Поливал их во-
дой из пруда, вырастил большой сад. Поздней осенью хозяин и сы-
новья отвозили яблоки и груши в Ростов, где имелась связь с двумя 
магазинами, реализовывали фрукты. 

Невдалеке от этого места совхоз «Восход» в 70-е годы XX века 
разбил новый сад, получали тонны плодовой продукции. Хорошая 
работа два века живёт.

К концу XIX века левобережная степь стала подвергаться обшир-
ным распашкам, на рынки страны пошёл донской товарный хлеб.  
У многих хуторов на реке Сал были установлены водяные мельницы, 
такая мельница молотила лопастями рядом с х. Садки. Продукцию 
сбывали на ярмарках – на Ильинской, благо она работала неподалё-
ку, в 12 верстах, а также в юртовой ст-це Баклановской, где ярмарки 
и базары проводились каждую среду. 

Жители сальских берегов лакомились раками. Их на зиму соли-
ли, сушили впрок, особенно ценилась раковая икра. Переработан-
ный в порошок хитиновый покров (жерновка) служил для ветери-
нарных целей и продавался задорого9.

Построили два моста. Один через Сал, напротив х. Барабанщи-
кова, его остатки видны и сейчас – в районе х. Новобарабанщиков-
ского Зимовниковского района, что на левой стороне реки. Второй 
мост в виде пропускной земляной плотины соорудили через Ерик, 
около Щеглова. Возведённая более ста лет назад, она до сих пор слу-
жит верным способом переправы.

9 Статистическое описание земли донских казаков, составленное в 1822–
1832 годах. Новочеркасск, 1891. С. 86.
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Крестили детей, венчались, отпевали хуторян в церкви Св. Бла-
говерного Князя Александра Невского в х. Барабанщикове, она была 
построена на собственные средства купца Никифора Максимовича 
Винникова10.

Приписаны садковцы были к Дубовскому медицинскому участ-
ку, в х. Дубовском находилась квартира врача, приёмный покой 
на пять коек.

Ст-ца Баклановская переместилась в 1906 г. с правого бере-
га Дона на левый, несколько хуторов, в том числе Садки, перешли 
из юрта ст-цы Филипповской в юрт ст-цы Баклановской. Хуторско-
го атамана по численности населения не было положено, окружное 
Правление представлял приказный, он следил за порядком, согласо-
вывал количество казаков, призываемых на службу. Перед грозовы-
ми событиями, в 1915 г., хутор насчитывал 117 чел.11

Судьбой было определено, что казачьи хутора Садки и Щеглов 
оказались в центре крестьянских поселений, вокруг были крестьян-
ские хутора, приписанные к слободе Ильинке, — Барабанщиков, 
Павлинский, Верхний Жиров, Алексеевский. Если в середине XIX в. 
можно было контролировать ситуацию, то после реформы 1861 г., 
вследствие значительного увеличения иногороднего населения, кре-
стьяне стали предъявлять свои права, в том числе – экономические. 
Они не могли мириться с тем, что казачья семья в Садках получала 
паи на 70–80 десятин земли, а на крестьянские участки приходилось 
4–5. Казачьему населению хутора было приписано 1 030 десятин 
земельного довольствия12. Слободские крестьяне соседних хуторов 
имели в своем распоряжении в десяток раз меньше. Работники по-
мещика Верхоломова в его экономии выпасали 2 тыс. мериносовых 
овцы, было 12 паровых молотилок, два фруктовых сада. 

Соседи были ненадёжные: в конце 1917 г. в Котельниково стали 
образовываться красногвардейские отряды, на ст. Ремонтная, в ху-
торах Дубовском, Барабанщиковском, в слободе Ильинке появились 
Советы и ревкомы. Между казачьим и крестьянским населением бо-
розда становилась всё глубже и глубже. 

10 Шевченко С.А. Сальские степи. Зимовники, 2013. С. 183.
11 Алфавитный список населенных мест Области войска Донского. Новочер-
касск: Областная войска Донского типография, 1915. С. 511.
12 Там же.
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В январе 1918 г. барабанщиковские крестьяне растащили иму-
щество Верхоломова. Казаки с тревогой наблюдали за нагнетанием 
обстановки. 

В ст-це Цимлянской был образован Совет. Казаки его разогна-
ли, 70 бойцов стали уходить в сторону ст. Ремонтная, где был оплот 
красных. Здесь 2 апреля путь красногвардейцам преградил отряд 
из х. Садки во главе с вахмистром Ефремом Поповым. Около Ще-
глова, в 2 верстах от Садков, отступающие сдались, казаки в плен 
их брать не стали, порубили 68 человек. Возле хутора вырос курган 
братской могилы без креста. В настоящее время на этом месте на-
ходится памятник. 

Советы начали конфисковать средства станиц, находящиеся в каз-
не, изымали инвентарь у коннозаводчиков и помещиков. Имущество 
владельцев Бабушева и Попова было разграблено. Иногородние стали 
выгонять скот на выпаса станичных пастбищ, выплаты в станичную 
казну за аренду земли прекратились. В ответ казаки станиц Бакланов-
ской, Терновской, Нижне-Курмоярской объявили восстание. 

Хутора Садки и Барабанщиков оказались в центре боевых дей-
ствии. Здесь, на линии Великокняжеская – Котельниково, находился 
участок пересечения интересов воюющих сторон. Важнейшее зна-
чение имел естественный рубеж – железнодорожный мост через 
Сал в районе х. Барабанщикова. В этом месте был стык просёлочных 
дорог, ведущих от левобережных донских станиц в Сальские степи.

К лету 1918 г. Донская армия стала вытеснять красных, наступая 
с юга Области. Сальская группа войск красных с тяжёлыми боями 
оставила ст. Гашун, отошла в район х. Дубовского, взорвав железно-
дорожный мост, создала по правому берегу реки укреплённый уча-
сток13. Силами 2-го Крестьянского ревполка заняли позиции на ру-
беже: Ремонтная – Барабанщиковский – Щеглов – Садки – Алексе-
евский. Штаб находился в х. Павлинском (близ х. Верхний Жиров). 
Белые отошли к Зимовникам, фронт на время стабилизировался. 

Белые 29 июля в 4 часа утра внезапно захватили х. Верхний Жи-
ров, приближаясь к Павлинскому, в районе х. Алексеевского бой 
продолжался весь день и ночь14. Наступление вели два батальона 

13 Центральный государственный архив Советской Армии (ЦГАСА). Ф. 40435. 
Оп. 1. Д. 106. Л. 272.
14 Корчин Н.М. Донское казачество. Ростиздат. 1949. С. 141.
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пехоты с пулемётами и пушками. Части красных оказались в окру-
жении. Местность открытая, от сильного огня пулемётов высокий 
травостой хлебов помогал мало, сражение превратилось в бойню. 
Красные для вызова помощи послали группу кавалеристов на ст. Га-
шун. Конники полка Б.М. Думенко переправились через реку, зашли 
в тыл белым, уничтожили несколько десятков человек, одни были 
зарублены, другие попали в плен. Но было уже поздно, красные по-
теряли под х. Алексеевским 220 человек15. 

Это был самый страшный бой на территории современного Ду-
бовского района за всю его историю.

Белые активизировали военные действия, следующее насту-
пление шло вдоль линии железной дороги от ст. Торговая (наст. вр.  
г. Сальск) на Ремонтную. Мост обороняли моряки, прибывшие 
в эшелонах со ст. Тихорецкая, бой длился 4 дня. Моряки взяли кал-
мыцкую казачью ст-цу Власовскую (в 6 верстах от Садкова) и всю 
её сожгли. Некогда утопавшая в зелени и фруктовых садах, станица 
была выжжена вся, остались только пепелища с торчащими труба-
ми. Деревянные дома со всеми хозяйственными постройками для 
скота, амбары для хранения зерна – всё было предано огню. 

После того, как моряки сожгли ст-цу Власовскую, они заняли 
х. Садки. Когда узнали, что у И.И. Попова сын Ефрем командует сот-
ней у белых и что он был в составе восставших, истребивших Цым-
лянскую дружину, красные убили Ивана Ивановича в собственном 
доме.

Заняв Левобережье Дона, белые припомнили уничтожение ста-
ницы, отряд Топилина забрал скот у крестьян в Кравцове, Верхнем 
Жирове, Павлинском, в слободе Ильинке. Сожгли 40 крестьянских 
домов в Барабанщикове16.

После развала фронтов Первой мировой войны казак М.Н. Копа-
нев вернулся домой. Весной 1919 г. он с двумя работниками поехал 
пахать яровые, недалеко от Садков. Вечером сели у костра, огонь 
заметен далеко, в степи нет помех для взгляда. Подъехал конный от-

15 Сердце в атаке. Комкор Б.М. Думенко в воспоминаниях современников. 
Волгодонск. // Сб. под ред. И.И. Дедова. Волгодонск. ВПО. 2010. С. 130.
16 Данилов М. Пылает Сальская степь. / Илюмжинов Н. Огненными дорогами 
войны. Элиста. 2018. С. 340.
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ряд, примерно человек 30, кто они — красные или белые, не пред-
ставились. Командир сказал: 

– Какой справный казак, мы тебя и твоих работников мобилизу-
ем, батраки пойдут в солдаты. Быков порежем на провиант, а лоша-
дей заберём. 

Бывший фронтовик не сдержался, вспылил и сказал: 
– Свистну казаков из Садков, прилетят и порубят вас к чёрту.
Командир выхватил саблю и со словами: 
– Ты ещё мне угрожаешь! — зарубил Михаила. 
Один из работников ночью прискакал в Садки с криком: «Ка-

заки, Мишку Копанева зарубили!» Казаки по сполоху, в одном ис-
поднем, кинулись с шашками в степь, но убийц в темноте не на-
шли17. 

На землях хутора, километрах в четырёх от Садков, в 20-е гг. 
стали скрываться казаки, участвовавшие в войне на стороне белых. 
Они в поле вырыли землянку, там жили, еду привозили родствен-
ники из ст-цы Жуковской, за 25 км. Однако вскоре их разоблачили 
и арестовали.

Хутор Садки числился в 1923 г. в Цымлянской волости, затем 
был переведён на учёт в Барабанщиковский сельсовет Дубовско-
го района. В 1926 г. числилось 43 семьи, 198 жителей, из них 175 
казаков18.

В 30-е гг. образовался колхоз им. Кагановича, в который вошли 
жители хуторов Барабанщиков и Садков. Работа была тяжёлой, 
от зари до зари. Колхоз построил клуб, показывали кино, дети са-
дились на пол перед экраном. На первом показе кинофильма, когда 
на них стала «литься» вода с полотнища — ребята закричали и убе-
жали из клуба. После работы молодёжь шла в клуб, начиналась репе-
тиция драматического кружка. Садковские самодеятельные артисты 
выезжали с постановками в Верхний Жиров, в Щеглов. На летний 
период организовывали детские площадки, куда определяли детей 
под присмотр учителей19.

17 Респондент В.М. Копанев, 1945 г. р., записано в с. Дубовском в апреле 2019 г.  
Интервьюер В.А. Дронов.
18 Поселенные итоги переписи 1926 года по Северо-Кавказскому краю. Ро-
стов-на-Дону, 1929. С. 219.
19 Респондент В.Г. Казьмина, 1932 г. р., записано в х. Щеглове в апреле 2019 г. 
Интервьюер В.А. Дронов.
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Грянула Великая Отечественная война, 16 уроженцев и жителей 
хутора не вернулись с фронта20. Гвардии казак А.П. Кривобоков убит 
в Краснодарском крае, красноармеец И.М. Лукьянов умер от ран 
в плену в Таганроге, телефонист Г.В. Медведев погиб в Калужской 
области, телефонист Л.А. Попов упокоился на Смоленщине, стрелок 
Ф.П. Таможников погиб, обороняя Ленинград. 

В начале войны сформировался 1135-й кавалерийский полк 
339-й стрелковой дивизии, в нём было много призванных из Дубов-
ского района. В районе села Б. Неклиновка 20 октября 1941 г. полк 
был окружён и практически полностью уничтожен. Погиб телефо-
нист из х. Садкова Ф.Н. Попов.

Садковские казаки воевали отважно и достойно, сказались мно-
говековые боевые традиции. Командир огневого взвода артполка 
Александр Николаевич Копанев воевал с первых месяцев войны. 
Был ранен, награждён медалью «За отвагу», затем — орденом Вели-
кой Отечественной войны 2 степени. Старший лейтенант отличился 
в бою под деревней Крула Белостокской области (Белоруссия). Было 
уничтожено 11 пулемётных точек противника, две пушки, более 40 
немцев осталось на поле боя. Самый значительный результат огне-
вой атаки – уничтожена тяжёлая боевая машина «Фердинанд», воо-
ружённая 88-мм пушкой, это самая мощная бронированная машина 
немецкой бронетехники того периода. Подвиги офицера отмечены 
достойно, вручили орден Великой Отечественной войны II степени21.

В 50–60-е гг. массовое укрупнение колхозов стало объективной 
неизбежностью. Колхоз им. Кагановича не имел средств для раз-
вития, его скромные финансы умещались в железном ящике, хра-
нящемся в правлении. Жизнь подсказывала идею укрупнения, что 
и было проведено в 1950 г., из 28 мелких хозяйств на территории 
Дубовского района было создано 11 больших колхозов. 

В х. Щеглове образовали укрупнённый совхоз «Восход». Заново 
выстроили всю производственную и социальную инфраструктуру: 
мастерская, гараж, нефтебаза, склады, школа, почта, медпункт, Дом 
культуры, баня, детский сад, магазины. В Верхнем Жирове органи-
зовали отделение совхоза, этот хутор уцелел, а Садки, Павлинский, 

20 Помните нас поимённо. Книга Памяти Дубовского района Ростовской об-
ласти / Сост. Терехов А.В., Шмыгаль И.А. Ростов-н/Д.: Альтаир. 2015.
21 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр.1741. № зап. 33174639.
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Алексеевский, где не было ферм, были обречены на угасание. Рабо-
ты в Садках не стало, ехать на птицеферму и на другие производ-
ственные участки в Щеглов, в Верхний Жиров приходилось за не-
сколько километров. 

Жители хутора долго не хотели уезжать. Было из-за чего, по вос-
поминаниям старожилов, место было живописное, в 50–60-х гг. 
Садки стал красивым населённым пунктом, сады сплошь покрывали 
всё пространство хутора, у каждой семьи были большие огороды, 
по 70 соток. 

Однако пришлось переселяться, многие получили жильё на цен-
тральной усадьбе – в Щеглове, другие переехали в Ростов, Сталин-
град, в Волгодонск, в село Дубовское. К концу 60-х – началу 70-х гг.  
остались жить три семьи. В 1975 г. хутор исключили из учётных ад-
министративных данных22. 

В начале XXI в. от хутора остались только развалины и фунда-
менты домов, да выделяются межевые валы. Блестит базальтовы-
ми прожилками, светится на солнце своими гранями молотильный 
камень-каток. На берегу Сала раскинули кроны оставшиеся груши. 
При въезде в бывший хутор стоят пока ещё живые, невысохшие 
роскошные тополя, они о чём-то шелестят листьями. Может быть, 
о прошлом славного казачьего хутора с красивым названием Садки.

22 Административно-территориальное деление Ростовской области (1971–
1993): Справочник. Ростов-на-Дону, 1999. С. 220.
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Отдел краеведения в истории Донской  
публичной библиотеки: находки – открытия  

К 100-летию создания отдела краеведения

В 2020 г. исполняется 100 лет отделу краеведения Донской пу-
бличной библиотеки. Я не исключаю, что у кого-то эта дата вызовет 
лёгкое недоумение или ироническую улыбку. В самом деле: имеет 
ли смысл говорить о юбилее какого-то подразделения крупнейшей 
региональной библиотеки?

Однако в нашем случае речь пойдёт о краеведческом учрежде-
нии1, с которого в 1920 г. начиналась Донская публичная библиоте-
ка – тогда Книгохранилище имени Карла Маркса в Ростове-на-Дону. 
А спустя полвека именно отдел краеведения внёс свою лепту в изу-
чение истории библиотеки.

Обратимся к страницам этой истории.
После окончания Гражданской войны на Дону несколько энтузи-

астов, пользуясь книгами из национализированных книжных запа-
сов и частных библиотек, на базе городской публичной библиотеки 
приступили к созданию Донского книгохранилища2. Располагалось 
оно на Книжной улице (ныне Серафимовича, 15).

Формированием областного государственного книгохранилища 
занимался Давид Абрамович Сарахан (1888–1932), назначенный 
его заведующим. Сначала он сформировал отдел краеведения. До-
кументально этот факт подтверждается цитатой из его статьи: «Кра-
еведческая библиотека при книгохранилище имени К. Маркса в Ро-
стове-на-Дону до мая 1925 года существовала, как отдел краеведе-
ния при этом же книгохранилище, организованном в 1920 году…»3.

1 Ямпольский М. Л. Краеведческие учреждения на Северном Кавказе // Вопр. 
просвещения. 1927. № 3. С. 70.
2 ГАРО. Ф. Р-97. Оп. 1. Д. 792. Л. 200.
3 Сарахан Д. Северо-Кавказская библиотека в Ростове на Дону // Бюл. Сев.-
Кавк. бюро краеведения. 1926. № 3–4. С. 26–27.
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Отдел краеведения был его любимым детищем: и как это не-
редко практиковалось в 20-е годы, и у отдела краеведения, и у Кни-
гохранилища имени Карла Маркса был один руководитель. 

В 1923 г. отдел краеведения обретает статус краевой краеведче-
ской библиотеки. А в 1925-м краевой исполком обязывает все из-
дательства края высылать библиотеке по одному экземпляру книг, 
журналов, газет, карт и других произведений печати.

К 1926 г. краеведческая библиотека насчитывала около 8000 то-
мов и справедливо считалась «лучшим и наиболее полным в крае 
собранием книг по кавказоведению»4. По мнению её первого дирек-
тора Сарахана, этого удалось достигнуть благодаря мощной мате-
риальной и моральной поддержке, которую оказывали библиотеке 
Севкавплан и Краевой Научный Совет (в 1926 г. – Северо-Кавказ-
ская Краевая Научно-исследовательская Ассоциация).

Книгохранилище имени Карла Маркса (иными словами – библи-
отека) с 1925 г. из Российской центральной книжной палаты стала 
получать обязательный экземпляр всех изданий Республики и обме-
ниваться книгами с библиотеками и научными организациями.

Столь благоприятное положение в отношении комплектования 
позволяло библиотеке не ограничивать свои задачи лишь собира-
нием книжных ценностей, но и развить библиографическую работу.

Уже в 1925 г. Отдел краеведения начал производить регистра-
цию книг, журналов, газет, а также журнальных статей о Северо-Кав-
казском Крае и публиковать библиографические обзоры материа-
лов о Северо-Кавказском крае на страницах журнала «Северо-Кав-
казский край».

Первые краеведческие указатели текущей литературы под на-
званием «Литература о Северо-Кавказском крае» были подготов-
лены Сараханом (1925–1926 гг.). «Библиографический ежегодник 
Северо-Кавказского края за 1927 год» подготовил к печати Антон 
Иванович Бодров.

Об этом человеке, оставившем след в истории Донской публич-
ной библиотеки, в этой аудитории следует сказать особо. Прежде 
всего, потому что он ваш земляк – константиновец. В 1912–1915 гг. 
работал учителем в Константиновской; в 1922 г. заведовал здесь 
окружной библиотекой, а с 1925 г. связал свою жизнь с Ростовом. 

4 Ямпольский М. Л. Указ. соч.
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И, в частности, с нашей библиотекой, где работал заместителем ди-
ректора (1925–1927), а затем более десяти лет руководил отделом 
краеведения. Этот период пришелся на 1930-е, самые сложные для 
истории отдела годы (1927–1938). Одновременно Бодров работал 
и заместителем директора зональной библиотеки Ростовского уни-
верситета, преподавателем и заведующим учебной частью курсов 
повышения квалификации библиотекарей, секретарём секции науч-
ных работников.

Бодров был репрессирован. О его судьбе я рассказывала не-
сколько лет назад на Константиновских чтениях. Сегодня хочу лишь 
подчеркнуть, что в открытии этого забытого имени принимали уча-
стие константиновцы, в частности Валентина Прокофьевна Граф, за 
что ей особая признательность.

О том, как жила библиотека в 30-е годы, известно немногое. Де-
сять лет назад об этом было рассказано на страницах «Донского вре-
менника»5. Тогда же из села Шипуново Алтайского края в библиоте-

5 Штавдакер Л. А. Страсти по краеведению, или Донская публичная в 1920–
1930-е годы // Дон. временник. Год 2009-й. Ростов н/Д, 2008. С. 165–173.

Бодров А. И. с женой Анной Никифоровной и сыном Анатолием
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ку пришло письмо от Карла Деонисовича Пилиотиса. Он разыскивал 
библиографический справочник, содержащий сведения о книгах 
на иностранных языках, издававшихся с 1924 по 1935 г. на террито-
рии Северо-Кавказского, затем Азово-Черноморского края6. По рас-
сказам его матери, его отец Деонис Иванович знал несколько языков 
и занимался переводами, а библиографический справочник с переч-
нем его работ хранился в библиотеке имени Карла Маркса. Поиски 
тогда оказались безрезультатными. Следов справочника я не нашла 
ни в библиотеке, ни в других источниках.

А совсем недавно в архиве УФСБ России по Ростовской области, 
работая с материалом уголовного архивного дела Павла Константи-
новича Кундуриса, сотрудника библиотеки 1930-х гг. (его имя нашла 
в своём архиве Ольга Владимировна Валуйскова, за что ей особая 
благодарность)7, я снова встретила фамилию Пилиотиса, который, 
как оказалось, тоже работал в это же время в нашей библиотеке 
в отделе книг на иностранных языках. 

Оба сотрудника библиотеки, греки по национальности, в сере-
дине 1930-х гг. входили в местную организацию «истинных греков». 
Эта организация не ограничивалась пределами Северо-Кавказско-
го (затем Азово-Черноморского) края и имела руководящий центр 
в Москве в структуре Коминтерна.

Цели организации сводились к борьбе за сохранение националь-
ной греческой культуры, самобытности греков, а также к борьбе про-
тив коллективизации греческого населения, которую считали «несво-
евременной и для греков вообще не подходящей формой хозяйства»8.

Пилиотис и Кундурис кроме библиотеки работали в издатель-
стве «Коммунистис». Оно находилось в Ростове, издавало книги 
на греческом языке, в частности для греческих школ, произведения 
греческих писателей и газету «Коммунистис».

Деонис Иванович Пилиотис, политэмигрант из Греции, один 
из создателей и член политбюро компартии Греции, работал заве-
дующим издательства «Коммунистис» и редактировал журнал «Фа-
рос», предназначавшийся для греческих моряков, прибывающих 
в Новороссийский порт.

6 [Пилиотису К. Д. ответ на письмо от 28.10.2008] // Лич. арх. авт.
7 ЦДНИРО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 634. Л. 191-192.
8 Архив УФСБ России по Ростовской обл. Д. П-15337. Л. 60-61.
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Кундурис Павел Константинович (он же в разных документах – 
Пантелеймон; Пантелей) работал ответственным редактором газеты 
«Коммунистис» и одновременно методистом в двух ростовских би-
блиотеках: имени Горького9 и имени Карла Маркса10. Состоял чле-
ном партийной организации в областной газете «Молот»11. Обоих 
обвинили в шпионской деятельности.

17 декабря 1937 г. бюро Ленинского РК ВКП(б) исключил Панте-
лея Константиновича Кундуриса из рядов ВКП(б) как врага народа, 
изъятого органами НКВД12. А 1 февраля 1938 г. и Кундурис, и Пили-
отис были осуждены как враги народа и приговорены к высшей мере 
наказания13. Реабилитированы в 1957 г.

1938 год был одним из самых тяжёлых в истории библиотеки. 
В библиотеку пришёл новый директор Владимир Дмитриевич Ка-
мегулов14. Сын священника, журналист со средним образованием, 
партийный работник, он отличался склочным характером и насле-
дил везде, где побывал: до библиотеки он работал в редакциях га-
зет «Сталинец» на Ростсельмаше, «Ударник» на Донской государ-
ственной табачной фабрике, «Звезда» – в политотделе железной 
дороги,  в редакции «Ростовского гудка», на курсах при техникуме 
печати. В нашей библиотеке он ликвидировал отдел краеведения, 
оклеветал его заведующего, Антона Ивановича Бодрова, который 
был осуждён и провёл в лагерях и на поселении в общей сложности 
17 лет.

Созданный Антоном Ивановичем краеведческий фонд библио-
теки, составивший к 1938 г. 20 тысяч экземпляров, был расформи-
рован и на многие годы растворился в общем фонде библиотеки.

Это страницы истории библиотеки и одновременно результат 
исследовательской краеведческой работы сотрудников отдела кра-
еведения, возрождённого в 1977 г. директором Михаилом Василье-
вичем Капустиным.

9 Архив УФСБ России по Ростовской обл. Д. П-14214. Л. 42.
10 Там же. Д. П-15337. Л. 55.
11 Акты проверки партийных документов членов ВКП(б) Азово-Черноморско-
го края // ЦДНИРО. Ф. 8. Оп.2. Д. 124. Л. 290.
12 ЦДНИРО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 197. Л. 204.
13 Архив УФСБ России по Ростовской обл. Д. П-15337. Л. 95; Д. П-14214. 
Л. 49.
14 ЦДНИРО Ф. 13. Оп. 2. Д. 972. Л. 30.
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Один из первых вопросов, 
возникших у сотрудников отде-
ла в начале 1980-х гг., относил-
ся к дате основания библиотеки. 
Книги по истории библиотеки 
чётких сведений не давали. Бо-
лее того, у читателя складыва-
лось впечатление, что история 
библиотеки началась в 1920-е 
годы.

Изучение книжного фон-
да библиотеки и документов 
Государственного архива Ро-
стовской области позволили 
утверждать, что наша библи-
отека ведёт свою историю 
от первой публичной город-
ской библиотеки. Сегодня этот 
факт ни у кого не вызывает со-
мнения, а в 1986 г., когда в зале 
областной филармонии отмечали 100-летие Ростовской областной 
научной библиотеки имени Карла Маркса, на сцене висел транспа-
рант, где с одной стороны было написано «100 лет», а с другой – 
«Нам – 65!!!» (с учётом мнения партийного бюро).

В начале 1990-х годов вышла монография по истории библиоте-
ки15. Это было заказное издание, выполненное на кафедре истории 
журналистики Ростовского государственного университета. Появле-
ние в это время книжки с явным уклоном «в описании фондов и де-
ятельности библиотеки в революционно-марксистско-ленинском 
духе» звучало «крайне несвоевременно и даже юмористически».

Такую оценку дала книге Дора Константиновна Жак, сотрудник 
библиотеки конца 40-х годов в письме, адресованном свояченице, 
старейшему библиотекарю Ростова, Марии Семёновне Жак. Но не это 
было главным для автора письма, опубликованном затем как рецен-

15 История Ростовской областной библиотеки имени К. Маркса / И. Ю. Во-
ронцова, Л. В. Куприянова, Т. В. Трофимова, О. А. Хазова, В. В. Шакитько; Отв. 
ред. д-р филол. наук А. И. Станько. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1992.

Капустин М.В.,  
директор библиотеки в 1975–1985 гг.
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зия на книгу по истории библи-
отеки в «Донском временнике»16. 

Дора Константиновна отме-
тила, что в книге «мало живых 
встреч, воспоминаний», без чего 
не может быть настоящей истории 
библиотеки, и подтолкнула нас за-
няться изучением личных архивов 
бывших сотрудников библиотеки.

Так, например, по докумен-
там, сохранившимся в семье 
Василия Владимировича Вей-
цмана, директора библиотеки 
1940-х – начала 1950-х гг., уда-
лось восстановить страницы 
истории библиотеки этого пери-
ода17, дополнив их воспоминани-
ями Доры Константиновны Жак.

Благодаря Доре Констан-
тиновне в «Донском временни-
ке» появился раздел «История 
библиотеки в лицах». Большая 
часть публикаций по истории 
библиотеки состоялись при её непосредственном участии. Особую 
роль здесь сыграла уникальная фотография первого и единствен-
ного выпуска библиотечного факультета Ростовского пединститута 
1935 г., которую Д.К. Жак подарила библиотеке. 

В письме от 23 октября 1996 г. она писала: «Посылаю Вам фото-
графию нашего выпуска... пришлите мне копию, а оригинал оставь-
те у себя. Всё равно, после моей смерти, ему лучшее место в крае-
ведческом отделе вашей библиотеки. Может быть, и в экспозицию 
когда-нибудь выставите. Если хотите, я напишу, что знаю и помню 
о каждой фотографии...»18. 18 писем, написанных Д.К. Жак в библи-
16 Жак Д.К. «...Несколько слов по поводу книжки о библиотеке им. К. Маркса» 
// Дон. временник. Год 1996-й. С. 211–212.
17 Штавдакер Л.А. Эпизоды военного и послевоенного времени (по материалам 
личных архивов) // Дон. временник. Год 2006-й. Ростов н/Д, 2005. С. 223–228.
18 Жак Д.К. [Из письма к Л.А. Штавдакер. 23 окт. 1996 г.] // Лич. арх. авт.

Дора Константиновна Жак
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отеку, стали настоящим кладезем по истории библиотеки. Семь лет, 
до самой смерти, Дора Константиновна была нашим связным между 
Москвой и Петербургом, Таганрогом и Ростовом.

А изучение истории библиотеки стало одним из направлений 
в работе отдела. В краеведческом альманахе «Донской временник», 
в рубриках «История библиотеки в лицах», «Библиотеки: опыт, про-
блемы и поиски их решений» и «Юг России: вести библиотек, архи-
вов, музеев» содержится более 60 публикаций по истории донских 
и северокавказских библиотек.

В преддверии юбилея отдела краеведения я не ставила задачей 
рассказать о его работе сегодня, о проблемах и достижениях. Это 
другая история. 

Хочу лишь отметить одну важную для нашей аудитории особен-
ность современного отдела краеведения – его объединяющую роль 
для краеведческого сообщества.

При отделе краеведения работает ростовское областное крае-
ведческое общество «Донской краевед» – региональное отделение 
Союза краеведов России.

Своё краткое сообщение я хочу завершить, представив его 
страницу на сайте «Донской временник» (http://donvrem.dspl.ru/
archOrgArt.aspx?pid=8).

Вейцман В.В., директор библиотеки в 1941–1951 гг.
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Н.А. Мининков  
(г. Ростов-на-Дону)

В поисках «куреня Пугача». 
Историческая память донского казачества 

Для исторической науки нескольких последних десятилетий ха-
рактерен особый интерес к проблеме исторической памяти наро-
да1. Внимание к этой проблеме определяется тем, что антрополо-
гическая направленность новейшей научной исторической мысли, 
постановка в центр исследовательского внимания человека в окру-
жающем мире предполагает комплексную его характеристику. Она 
включает его историческую память и отношение его к прошлому как 
очень важную составляющую его личности и культуры. Для некото-
рых сообществ, осознававших свое особое место в обществе и свою 
значительную роль в прошлом, сплоченных историей и своим со-
временным положением, историческая память приобретала особое 
значение. На основе ее выстраивалось представление о современ-
ном его состоянии, об особенностях его культуры и об исторических 
перспективах, поскольку в мышлении человека существует пре-
ставление о единстве прошлого, настоящего и будущего, о зависи-
мости человека и общества от его прошлого. К таким сообществам 
относится российское казачество, в среде которого интерес к про-
шлому был особенно заметен, а историческая память передавалась 
из поколения в поколение в форме преданий, живых повествований 
о былом, артефактов, сохранившихся от прошлого, которым было, 
прежде всего, оружие. 

Известно, что историческая память, с одной стороны, складыва-
ется стихийно, в определенной социокультурной среде путем пере-
дачи знаний о прошлом от старших к младшим членам этого сооб-
щества. Но хорошо также известно, что историческая память может 
быть элементом культуры, который в данное сообщество вносится 

1 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, 
Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С.17. 

История
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со стороны, или благодаря различным мерам со стороны она за-
крепляется или, напротив, исчезает, а прошлое, связанное с ней, 
подвергается забвению. На основании комплексных исследований 
исторической памяти как проблемы истории в разных странах при-
нято считать, что историческая память, таким образом, существует 
и изменяется благодаря воздействию с двух сторон. Одной из них 
является стихийная передача памяти о прошлом новым поколени-
ям. Другая состоит в целенаправленном воздействии на культуру со-
общества с целью направить историческую память в необходимом 
направлении. Отсюда сложилось понятие о том, что историческая 
память подвергается операциям конструирования или, напротив, 
деконструкции. П. Рикёр определял такие операции как «память, 
подвергнутая манипуляциям»2. Что касается этих операций, то у них 
складывалось в процессе их проведения особое отношение со сти-
хийно возникавшей исторической памятью. Они могли соответ-
ствовать ей, или, напротив, не соответствовать и встречать сопро-
тивление с ее стороны, открытое или скрытое, но от того не менее 
упорное. С этим сталкивались все, кто проводил эти операции или 
пытался их проводить, – как государственные и войсковые властные 
структуры, так и силы, им противостоявшие.

Все эти явления, связанные с исторической памятью, прослежива-
ются в истории донского казачества, как на уровне войска Донского 
в целом, так и на локальном уровне отдельных станиц. Известно, что 
делу конструирования исторического сознания, в том числе в сре-
де казачества, в Российской империи придавали большое значение. 
Особенно стало это проявляться в пореформенный период и в начале 
прошлого века, когда всё более четко обозначался системный кризис 
самодержавия. Одной из форм такого конструирования было явле-
ние, названное К.Н. Цимбаевым «феномен юбилеемании» в Россий-
ской империи, в рамках которого крупнейшим явлением было тор-
жественное празднование в 1913 г. трехсотлетия Дома Романовых3. 
Название представляется очень метким. «Юбилеемания» давала на-
глядное представление, в каком направлении власть стремилась кон-

2 Рикёр П. Память, история, забвение / пер. с франц. М.: Изд-во гуманитар-
ной литературы, 2004. С. 619.
3 Цимбаев К.Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни 
конца XIX – начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98.
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струировать историческую память российского общества. Направле-
ние совершенно определенное: это было патриотическое и монархи-
ческое воспитание, а отсюда все юбилейные даты, которые отмеча-
лись, были связаны с историей монархии и военных побед. 

Политика конструирования исторической памяти проводилась 
также в отношении казачества. На это имелись свои особые при-
чины. Правительство не могло не обеспокоиться тем, что условия 
пореформенной модернизации, развитие рыночных отношений от-
рицательно сказывались на традиционном казачьем хозяйстве и, тем 
самым, на настроениях казачества. Не могло также не беспокоить 
то, что казаки появлялись в революционных организациях и груп-
пах, например, народоволец донской казак Василий Генералов, или 
организатор рабочих кружков Санкт-Петербурга кубанский казак 
Михаил Бруснев. Поэтому не случайно было организовано праздно-
вание в 1870 г. так называемого «трехсотлетия войска Донского». На 
Дону особо также отмечалось в 1896 г. двухсотлетие взятия Азова, 
в котором донские казаки принимали самое активное участие. Как 
и во всей империи, в 1909 г. отмечалось двухсотлетие Полтавской 
битвы, при том, что в 1708 г. донское казачество было разгромлено 
в ходе подавления Булавинского восстания. Формой конструирова-
ния исторической памяти стало в начале ХХ в. присвоение донским 
казачьим полкам имена почетных шефов, среди которых были Ер-
мак Тимофеев, Суворов, Потёмкин, Кутузов, а также прославленные 
донские генералы. То же самое было в полках, относившихся к дру-
гим казачьим войскам, с местной спецификой. 

Историческая память донского казачества заключала в себе 
не только события из «славной» боевой истории, но и другие собы-
тия, которые относились к периодам резкого противостояния между 
казачеством и государственной властью. К этому можно отнести со-
бытия, когда донские казаки ходили в походы «за зипунами» на Вол-
гу и на Каспийское море и грабили суда, а также массовые народ-
ные движения, связанные с казачеством. Что касается походов «за 
зипунами», которые назывались воровскими, то отношение к памяти 
о них со стороны власти было достаточно сдержанным. Оно виде-
лось одним из выражений лихости казачества, а то, что прошлое ка-
зачества было не только боевым, но и «воровским», утверждалось 
рядом авторитетных историков. По существу, таким же сдержанным 
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было отношение властей к исторической памяти донского казаче-
ства о Степане Разине, о Разинском восстании и об участии в нем 
казачества. Тем более что сам Степан Разин был героем фольклора, 
песни с упоминанием о нем как отражение этой исторической па-
мяти на Дону сохранялись, а исследователи-фольклористы их запи-
сывали и вводили в научный оборот4. Разин был, конечно же, в гла-
зах русских властей своего времени, и властей значительно более 
позднего времени, бунтовщиком. Но образ его при этом оставался 
историческим образом лихого боевого казака, носителем некото-
рых лучших традиций казачества, которые он продемонстрировал 
в морском бою с персидским флотом в 1669 г., когда его казаки 
на своих стругах одержали полную победу над персами. Что же ка-
сается самого восстания, то оно было давно. 

Иным было отношение к Кондратию Булавину и к Булавинско-
му восстанию. Общее отношение к этому предводителю казачества 
выразил донской генерал и монархист, войсковой атаман 1918 г. 
П.Н. Краснов. По словам генерала, Булавин «был хуже Разина», ко-
торый «шел не против царя, но против бояр», тогда как «Булавин 
восстал против царя!», и тем самым против России. Поэтому он при-
нес на Дон «бесславие», тогда как от Разина такого «бесславия» дон-
скому казачеству не было. В своем сочинении по истории донского 
казачества, предназначенном для чтения в донских казачьих полках, 
он разъяснял, что «Тихий Дон, искони русский, не мог и не должен 
был идти против России. Слава донская так тесно связана со славою 
русскою, что донцы всеми силами должны отстаивать славу, вели-
чие и неприкосновенность России и её государя!»5. К началу ХХ в., 
в связи с развивавшимся системным кризисом государства, Булавин 
как историческая личность и память о нем были неприемлемы для 
власти еще и потому, что в Булавинском восстании прослеживаются 
мотивы донской самостоятельности. 

Еще одно массовое движение, под предводительством Емельяна 
Пугачёва, хотя и было относительно недавно, но не оставило в исто-
рической памяти казачества сколько-нибудь существенного следа. 
Это не случайно, поскольку происходило оно в целом за предела-

4 Исторические песни XVII века. М.; Л.: Наука, 1966. С. 149-150, 252, 275, 283.
5 Краснов П.Н. Картины былого Тихого Дона. Ростов-на-Дону: NB, 2006. 
С. 137.
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ми Земли войска Донского, а участие в нем донских казаков было 
довольно ограниченным. Вместе с тем было хорошо известно, что 
Пугачёв был донским казаком, а в ст-це Потёмкинской Второго 
Донского округа ходили среди казаков разные слухи, связанные с их 
знаменитым земляком и с событиями в ст-це Зимовейской во время 
Пугачёвского восстания. В станице, переименованной после восста-
ния из Зимовейской в Потёмкинскую, память о восстании и Пугачёве 
не конструировалась, но была живой, то есть такой, которая переда-
ется из поколения в поколение. Среди местных казаков ходили слу-
хи о месте, где стоял сожженный курень Пугачёва. Степень досто-
верности этих слухов была относительной. В самом деле, со ст-цей 
Потёмкинской после восстания Пугачёва происходило то же самое, 
что и со многими другими донскими станицами. Она переносилась 
с места на место. Причины подобных переносов описал на примере 
соседней ст-цы Верхне-Курмоярской есаул Е.Н. Кательников, соста-
вивший в 1818 г. историю своей станицы. Они были связаны со сти-
хийными бедствиями, к которым относятся наводнения, а отчасти 
пожары и движение песков, особенно на левом берегу Дона. «Ны-
нешние станицы, по среднему течению Дона, сидят уже на третьих 
местах, а иные на четвертых»6, – писал в 1898 г. член Статкомитета 
Области войска Донского Фёдор Калинич Траилин в своем «Про-
екте», поданном в Статкомитет. Что касается Потёмкинской стани-
цы, то Траилин разъяснял: «Ныне станица Потёмкинская находится 
на левой стороне; Зимовейское же городище – на правой»7. Таким 
образом, ст-ца Потёмкинская и историческая ст-ца Зимовейская, 
переименованная в Потёмкинскую, находились на разных берегах 
Дона. 

Глубокий знаток истории Дона и современного состояния Об-
ласти войска Донского, земляк есаула Кательникова, родившийся 
в ст-це Верхне-Курмоярской, Ф.К. Траилин проявил глубокий инте-
рес к истории ст-цы Потёмкинской и к тому, что местные жители го-
ворили об остатках прошлого, связанных с Пугачёвым, которые яко-
бы имелись в станице. Как он писал в своем упомянутом отчете, еще 
в 1869 году: «один из старожилов Потёмкинской станицы указал мне 
на место пугачёвского пепелища, с которого и была, тогда же, мною 

6 ГАРО. Ф.353. Оп.1. № 486. Л. 12 об.
7 Там же. Л. 12.
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снята фотография»8. Фотографировать Траилин любил и умел, и, ко-
нечно же, такое интересное место он не мог не сфотографировать. 
Долгое время эти сведения лежали у него без движения. И только ле-
том 1896 и 1897 гг. он сделал, как писал в отчете, на этом месте два 
раскопа глубиной в один аршин. Ему удалось найти развалины печи 
под наносным слоем песка и ила. По описанию Траилина, печь была 
«изразцовая. Изразцы или «кафли» без глазури – матовые». Кроме 
того, на глубине в аршин «нарыл» Траилин «золу и угли дубовые 
и сосновые». Таким образом, он откопал остатки сгоревшего куреня. 
Но далее всё, что он писал в своем отчете, относится к его предпо-
ложениям. Он писал, что находка углей и золы на аршинной глуби-
не «доказывает о существовании там сгоревшего куреня Пугача»9. 
Траилин, таким образом, доверял рассказу станичников о сожжении 
на этом месте пугачевского куреня. «По повелению Екатерины Ве-
ликой, курень Пугача со всем пристроем и двором был обрыт рвом 
и сожжен, а пепелище сечено кнутом, через полчаса»,10 – добавлял 
он при этом в сноске. 

На основе вывода о том, что это был курень Пугачёва, Траилин 
строил еще одну гипотезу. По его словам, можно было «допустить 
мысль», что «там место хранилища награбленного Пугачом золота, 
серебра и драгоценных камней»11. В таком случае возникал вопрос, 
каким образом всё это добро переправлялось на Дон и оказалось 
в подвале его предполагаемого дома. Траилин об этом рассуждал 
так: «хотя сам он и не приезжал на Дон, но мог присылать ценные 
вещи, которые грабили у помещиков, с гонцами – жене, и та, несо-
мненно, зарывала их в землю»12. Но документальных подтверждений 
этой гипотезы у него не было. В качестве подтверждения своей гипо-
тезы Траилин приводил местное предание о кладе в кургане на окра-
ине городища, или места нахождения прежней ст-цы Зимовейской. 
По преданию, в кургане имелся каменный погреб, в который скла-
дывалось награбленное добро, которое будто бы привозили от Пу-
гачёва. Но курган не мог быть, согласно Траилину, местом хранения 
драгоценностей. Во-первых, потому, что для этого была необходи-
8 ГАРО. Ф.353. Оп.1. № 486. Л. 12 об.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
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ма охрана, которой у Пугачёва, как указывал Траилин, в станице 
не было. Но, главное, во-вторых, курган был песчаный, и поэтому 
ничего сооружать в нем было невозможно. 

Всё это, по мнению Траилина, подтверждает его гипотезу о воз-
можности хранения награбленного добра в курене, который по мест-
ному преданию и им самим считался пугачевским. Такое хранение 
могло быть, писал Траилин, под печкой, на глубине двух-трех аршин. 
На такую глубину он не копал. Но, кроме того, как отмечал Траи-
лин, в пользу его гипотезы свидетельствовал обычай, существовав-
ший у казаков. Из походов казаки привозили домой золото, серебро 
и драгоценные камни. Из этого награбленного добра у них были свои 
клады, которые они зарывали у себя – «в куренях или на дворах»13. 
Такие клады сохранялись и после смерти казака, который их зары-
вал. Сведения знатока традиций донского казачества, конечно же, 
интересны. Но служить прямым доказательством того, что в курене 
Пугачёва могло быть спрятано под землей награбленное добро, они 
не могут, да и в качестве косвенного доказательства эти сведения 
весьма слабые. 

Совершенно очевидно, что Ф.К. Траилин не знал некоторых под-
робностей, относящихся к истории пугачёвского куреня. Эти под-
робности содержатся в показаниях Софьи Недюжевой, первой жены 
Пугачёва, ушедшего из дома в октябре 1772 г. в скитания и более 
не возвращавшегося. Согласно показаниям, которые она давала 
в крепости Святого Дмитрия Ростовского до 13 февраля 1774 г., пу-
гачёвский курень и в самом деле был сожжен. Но еще до того она 
по причинам своей нужды продала этот курень на слом казаку со-
седней Есауловской станицы Ерёме Евсееву и выручила за него 24 
рубля 50 копеек. Новый хозяин, Ерёма Евсеев, разобрал курень, пе-
ревез строительный материал к себе в ст-цу Есауловскую и собрал 
его вновь. Сам факт разборки и сборки из того же материала гово-
рит о том, что курень Пугачёва представлял собой неплохой дом. 
Но этот дом простоял в Есауловской у Евсеева недолго. Как только 
началось восстание, власти решили, будто бы этот дом представляет 
собой своего рода память о своем прежнем хозяине, предводителе 
восстания Пугачёве. Поэтому бывший пугачёвский дом решено было 
уничтожить, причем осуществлялось это уничтожение в виде целой 

13 ГАРО. Ф.353. Оп.1. № 486. Л. 12 об.
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операции. По показаниям Недюжевой, этот дом «особою командою 
паки в Зимовейскую станицу перевезен, и на том же месте, где он 
стоял и они жили, сожжен». Также был сожжен, по ее показаниям, их 
хутор, который находился в юрту Зимовейской станицы14.

Не мог Пугачёв в качестве самодержавного императора Петра III 
раскрывать сведения о своей жене, донской казачке, поскольку же-
ной его была Екатерина II, а затем, уже в Бердской слободе под Орен-
бургом, игралась свадьба «императора» с яицкой казачкой Устиньей 
Кузнецовой. Поэтому отправлять к ней награбленные ценности он 
также не мог. Тем более, что, как справедливо подчеркивал совре-
менный исследователь Пугачёвского восстания В.Я. Мауль, брак Пу-
гачёва и Софьи Недюжевой не был благополучным15.

Сведения, которые давала на допросе Софья Недюжева, не в пол-
ной мере соответствовали преданию позднейших жителей ст-цы По-
тёмкинской о месте, где стоял пугачевский курень. Они могли соот-
ветствовать только в том случае, если дом, разобранный в ст-це Еса-
уловской, перевезли в Зимовейскую, и то место, которое показыва-
ли жители Траилину, и в самом деле было местом, где стоял пугачев-
ский курень и где был сожжен перевезенный из ст-цы Есауловской 
дом. Но иных сведений о локализации этого места, кроме предания 
жителей, нет. Установить это место не представляется возможным, 
тем более, что территория ст-цы Потёмкинской, переименованной 
при советской власти в Пугачёвскую, оказалась в зоне затопления 
при строительстве Цимлянского гидроузла. Нынешняя ст-ца Пу-
гачёвская находится на левом берегу Цимлянского водохранилища 
в пределах Волгоградской области. 

Кроме того, если во времена Ф.К. Траилина в станице имелись 
носители живой памяти о Пугачёве из числа казаков этой станицы, 
то в настоящее время их, скорее всего, нет. Это не случайно. Такие 
бурные события ХХ века, как Гражданская война, коллективизация, 
Великая Отечественная война, привели к гибели множества каза-
ков, причем, прежде всего, выбивались наиболее активные из них, 
знающие историю. Новые поколения советского времени получали 
14 Дон и Нижнее Поволжье в период крестьянской войны 1773–1775 годов. 
Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1961. С. 40.
15 Мауль В.Я. Софья Недюжева, или Судьба жены второго плана на фоне рус-
ского бунта // Слава и забвение: парадоксы биографики: сборник научных ста-
тей / отв. ред. Л.П. Репина. СПб., Алетейя, 2014. С. 336–349.
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сведения о Пугачёве. Но эта историческая память у них носила уже 
не живой характер, поскольку не передавалась из поколения в по-
коление. Характер был ее иной, вторичный, «учебный», поскольку 
тему о восстании под предводительством Пугачёва они «проходили» 
в школе на уроках истории. У кого-то имел место интерес «книж-
ный», потому что интерес к выдающемуся земляку вызывал у них 
потребность прочесть о нем то, что имеется в художественной ли-
тературе, начиная с «Капитанской дочки» А.С. Пушкина и романа 
выдающегося советского писателя  Вячеслава Шишкова «Емельян 
Пугачёв». Но эти люди уже не были носителями живой памяти о Пу-
гачёве, которых еще мог встретить в ст-це Потёмкинской Ф.К. Тра-
илин. 
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М.П. Мерзляков  
(ст-ца Раздорская, Усть-Донецкий район)

Гетерогенный фактор в происхождении 
казачьих донских родов. От Тлафа до Власова, 

от Намчевадзе к Грузинову

Тема происхождения Донского казачества и его истории – во-
прос, который интересует исследователей и сегодня. Происхожде-
ние Донского казачества видится в контексте микроистории, кото-
рая разрушает огромные и цельные полотнища национально-госу-
дарственных историй, дробит их на микросюжеты – «микромиры» 
или «малые жизненные миры», в центре которых стоит отдельный 
человек. Предложенный «микроисторией» микроанализ позволяет 
увидеть преломление общих процессов в определенной точке ре-
альной жизни. Такой «точкой» становились конкретные люди, семьи, 
династии, отдельные субкультуры и регионы1.

Донское казачество включило в себя множество этнических 
компонентов. Правительством Российской империи в ходе воо-
руженного противостояния на Кавказе велся активный поиск дей-
ственных бесконфликтных моделей включения местного населе-
ния в состав ее граждан. Одной из таких практик явились миграции 
горцев на Дон. Из циркулярного предписания Окружным генералам 
и сыскным начальникам от 10 января 1843 г. Наказного атамана ге-
нерал-лейтенанта М.Г. Власова: «…Вместе с тем не оставьте ваше 
превосходительство внушить станичным обществам, особенно ста-
ничным правлениям, покровительствовать водворяющимся горцам. 
Приучать жителей видеть в них не чужеземцев, а новых членов сво-
их, которые водворяют среди нас милосердие и отеческую заботу 
государя Императора, забывшего в них прежних врагов Отечества 
и самого дающего врагам прибывать в обширной Русской импе-
рии. С этой стороны жители должны смотреть на причисляющихся 
в станицах горцев и своим гостеприимством и пособиями. Свой-
ственным духу и обычаям донцов способствовать благодетельным 

1 Рыблова М.А. «Устная история» донских казаков в полевых этнографиче-
ских исследованиях// Вестник ВолГУ. 2012. № 1 (21) С.177.
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видом и устранить первые затруднения оседлой жизни новым граж-
данам»2.

Важно проследить процесс попадания горского населения в со-
став Донского народа, основываясь на материалах 1840–1850-х гг. 
Проследить механизмы адаптации абыхов, шапсугов, натухайцев 
в чужеродной культурной среде, их отношения с местным казачьим 
населением, как Верхнего, так и Нижнего Дона. Здесь нужно понять 
ряд условий, которые были в это время.

Во-первых, отметим прекращение к этому времени прямых эт-
нокультурных контактов, исключая воинские, осуществлявшиеся 
в русле внешней политики правительства и носившие чисто фор-
мальный характер. Сама территория проживания Донского казаче-
ства уже перестала быть приграничной территорией, а сами казачьи 
сообщества закрылись для приема извне после 1835 г.

Во-вторых, в составе Войска имелась локальная группа каза-
ков-мусульман, компактно проживавших в ст-це Татарской, селении 
Дарьинском, х. Татарском возле ст-цы Мелиховской. Именно эта 
группа мусульман оставалась своеобразным центром притяжения 
для своих единоверцев, которые попадали в казачьи станицы и со-
храняли свое вероисповедание.

В-третьих, адаптация осуществлялась в среде служилого со-
словия, а не былого вольного казачества, когда изменились тради-
ционные системы управления, а военный промысел стал воинской 
повинностью. Теперь процесс переселения регламентируется зако-
нодательными актами. Проживание мигрантов контролируется пра-
вительством, а на местах ответственность несут окружные и станич-
ные власти.

В-четвертых, в ситуации, когда перестало существовать вольное 
казачество, морские походы и, как следствие, – сократилось посту-
пление военной добычи, статус переселенца определялся степенью 
его хозяйственной адаптации, которая рассматривалась как условие 
несения военной службы.

В-пятых, надо учитывать изменившееся мировоззрение казаков.
Судьба горцев-мигрантов согласно документам могла скла-

дываться различным образом. В литературе распространенно 
мнение, что в XVIII веке грузины стали приходить на Дон под дав-

2 Рыблова М.А. Указ соч. С.177.
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лением внешней опасности, спасаясь от турецкого и иранского 
геноцида. Так, в 20-х годах XVIII столетия появился на Дону гру-
зинский дворянин Роман Намчевадзе, поселившийся в Черкасске. 
Его сыновья – Осип, Михаил, Илья – уже носили донскую фами-
лию – Грузиновы3. Адаптация и вхождение в элиту войска прохо-
дили без малейших препятствий со стороны Российских властей. 
Наличие единой веры и княжеский титул открыли представителям 
фамилии Намчевадзе путь к императору Павлу I. А следственно, 
в элиту общества. У горцев, исповедующих ислам, процесс был бо-
лее сложный.

Один из коротких путей ассимиляции с местным населением 
являлось принятие христианства, сопровождавшееся изменением 
имени. Крещение горец мог принять как до официального зачисле-
ния в казаки, так и спустя некоторое время после зачисления в ка-
заки. «Из крупной группы горцев, зачисленных в казаки Татарской 
станицы в 1844 г., трое приняли христианство. Это – шестидесяти-
летний Гасан Алибей и Кулубан Асламбей (45 лет) с женою Аджихан 
Аню (23 года). О первом сказано, что он поступил в христианскую 
веру и живет в Раздорской станице» 4.

Следует отметить, что в крещении переселенцы зачастую бра-
ли фамилии и отчества конкретных казаков, принимавших искрен-
нее участие в их судьбе. В 1843 г. Осан Тлафа, обустроившийся 
в ст-це Раздорской по принятому святому крещению стал Василием 
Григорьевичем Власовым5. Вследствие подобных «искусственных» 
вливаний изменялся этнический и демографический состав уже су-
ществующих казачьих родов.

Не всегда миграция горцев на Дон сопровождалась отказом 
от ислама и процессом перекрещивания. Как известно, в составе 
Войска имелась локальная группа казаков-мусульман, компактно 
проживавших в ст-це Татарской и селении Дарьенском, где была 
мечеть. Именно эта группа явилась своеобразным центром притя-
жения для своих единоверцев, которые попадали в казачьи станицы 
и сохраняли свое вероисповедание.

3 Лесин В.И., Коршиков Н.С. Евграф Грузинов // Вопросы истории. – 1987.  
№ 7.  С. 88-96.
4 ГАРО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 503.
5 Там же. Д. 541.
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В заключение следует указать, что одним из этнических компо-
нентов, вошедших в состав донского казачества, явились уроженцы 
Кавказа, в том числе и Грузии. В целом, ряд из приведенных в тексте 
примеров адаптации горцев, поселившихся в Области Войска Дон-
ского, могут выступать свидетельством, что во взаимоотношениях 
между людьми, представлявшими враждебные лагери в кавказском 
противостоянии, не раз действовала понятная для всех народов че-
ловеческая добродетель – взаимоуважение. Одним из благопри-
ятных факторов для горцев-мигрантов следует отметить наличие 
на территории Войска Донского очагов близкой им конфессиональ-
ной среды.
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А.Б. Изюмский  
(г. Ростов-на-Дону)

«Партийная борьба» в хуторе Сусатском  
(1906-1907 гг.)

История, возникшая как отголосок бурных событий 1905 г. 
в донской глубинке, началась уже летом следующего года. Учитель 
приходского училища Раздорской станицы Карп Варламов был 
приказом местного атамана Э.И. Попова1 запрещён к утверждению 
в списке выборных, несмотря на то, что его избрали таковым от де-
сяти станичных дворов. Не согласившись с этим нарушением своих 
прав, Варламов подал жалобу окружному начальству. Хотя поводом 
к решению станичного атамана послужила причастность учителя 
к прошлогодним революционным событиям, начальство признало 
необоснованность запрета и рекомендовало его отменить, обосно-
вав это следующим документом:

Окружной Атаман 1-го Донского Округа Копия
Донского войска
Канцелярия по части гражд.
Июля 12 дня 1906 г.
         № 5447
Ст. Константиновская 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Учитель Раздорского приходского училища Карп Варламов, 

прошением, поданным ко мне 15-го июня сего года, жалуется на 
то, что станичный атаман Раздорской станицы есаул Попов вы-
черкнул его из числа выборных, коим он был избран от десяти дво-
ров, как гражданин станицы.

Из доставленных мне по жалобе Варламова Раздорским станич-
ным атаманом сведений видно, что Варламов во время беспорядков 
осенью 1905 года на рудниках Кукса, Чурилина и Ованесова убеждал 
казаков, вызванных для охраны, не слушаться законного распоряже-
1 Попов Э.И. занимал должность атамана ст-цы Раздорской в 1906–1908 гг.  
Проживал в станице до 1920 г., дальнейшая судьба неизвестна.
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ния и не ехать на рудники, о чём было произведено дознание, которое 
представлено судебному следователю и о действиях этих Варламо-
ва сообщено 1-му Донскому Окружному училищному Совету.

Рассмотрев вышеизложенное, я нахожу распоряжение Раздор-
ского станичного атамана Есаула Попова об исключении из чис-
ла выборных учителя Варламова неправильным, ввиду того, что 
Варламов не находился под судом или следствием, почему к недо-
пущению его в выборные и не было никакого основания, а потому 
постановил: отменить таковое, о чем дать знать названному 
станичному атаману, а копию с сего постановления для объявле-
ния учителю Варламову препроводить заседателю 5-го участка. 

Подписал Окружной Атаман Лазарев2.
Засвидетельствовал секретарь (подпись)
Верно: Вр. и. д. делопроизводитель Логвинов3.

Станичный атаман, впрочем, воспринял отмену своего распоря-
жения, как подрыв авторитета. Правда, не сразу, а только два месяца 
спустя, он ответил на это рапортом, составленном в решительном 
и даже вызывающем тоне:

О В Д  Окружному Атаману
Раздорское н/Д. станичное правление  1 Донского Округа
Первого Донского Округа
Сентября 17 дня 1906 г.
              № 4422

РАПОРТ
Крымское почтовое отделение

Ввиду безнаказанности подстрекателей к неповиновению, не-
исполнению законных требований и даже несению воинской повин-
ности учитель Варламов при вызове казаков для предупреждения 
и прекращения беспорядков на угольных рудниках – подстрекал не 

2 Лазарев Н.И. (1856–1924), окружной атаман 1-го Донского округа с 1901 г. 
Уволен в отставку 5.05.1913 г. в чине генерал-лейтенанта. Участвовал в граж-
данской войне на стороне белых, после поражения которых эмигрировал. Умер 
в Югославии.
3 Дознание по делу об уряднике Раздорской станицы Василии Гордееве Тихо-
нове. Начато 9 ноября 1906 года. Кончено 3 января 1907 года. Государственный 
архив Ростовской области (ГАРО). Ф. 829. Оп. 1. Д. 88. Л.15-15 об.
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ходить, Сусатский Атаман урядник Тихонов, забыв присягу, рас-
пространял, читая на площади, «манифест солдат демократиче-
ской фракции» о незаконности существующего правительства, о 
непослушании и неподчинении ему – «открывать глаза закрытым 
правительством». Первый продолжает быть руководителем бу-
дущих слуг царских, а Тихонов настоящих, я при таких обстоя-
тельствах считаю невозможным продолжать службу станич-
ным атаманом Раздорской н/Д. ст., посему прошу ходатайства 
Вашего Высокоблагородия о увольнении меня от должности ста-
ничного атамана Раздорской н/Д. станицы.

Станичный атаман есаул Попов4.

Практически тогда же в Константиновскую приходят на имя 
окружного атамана сразу три прошения жителей хутора Сусатского. 
В первом из них, которое было подписано 36 фамилиями хуторян 
и 29 крестами неграмотных жителей, полностью поддерживалось 
решение станичного начальства об увольнении хуторского атамана. 
Прошение утверждало, что «ещё до уволнения (так!) Тихонов, как 
бы предчувствуя, сумел разделить наше общество на две партии 
и распустил в хуторе нашем пропаганду против самодержавия, 
правительства и православной церкви и священно-церковнослу-
жителей, читая на площади телеграммы, распуская слухи и уби-
вая дух нашего казачества, говоря, что зря мы служим, не надо 
служить. Некоторые же из граждан, доверявших ему, и стоят 
за него горою, говоря, что как можно топить такого человека, 
он нам открыл глаза, они у нас были закрыты нашим правитель-
ством»5. Но в следующем прошении, которое было подписано 36 
фамилиями и таким же количеством крестов, говорилось прямо 
противоположное. Это заявление отмечало, что «в нашем хуторе 
собралась партия заговорщиков во главе урядников Михаила и 
Степана Будариных, которые, написав прошение, обвинили наше-
го хуторского атамана урядника Василия Тихонова в преступных 
действиях против государства». Авторы категорически отрицали 
это обвинение и в противовес ему утверждали, что «Бударин со сво-
ими товарищами из самого начала его службы всегда пытали ему 

4 Дознание по делу ... ГАРО. Ф. 829. Оп. 1. Д. 88.
5 Там же. Л.8-8 об.
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зло и старались во всём вредить и много раз писали разных обид и 
ложных доносов, которые по производству дознаний, как оказыва-
лись ложными, оставшись без последствий, а так же в настоящее 
время составленное прошение Будариными с товарищами хорошо 
нам известно, что оно ложное»6. И, наконец, в третьем прошении, 
пришедшем через несколько дней и подписанном 14 фамилиями 
и 32 крестами, снова защищался хуторской атаман и утверждалось, 
будто обвинявшие его лица «сами в порочных поступках были пре-
следуемые названным атаманом и привлекаемы к ответственно-
сти, а также и в обществе пользуются нехорошим мнением»7. 

Генерал Н.И. Лазарев, получив почти одновременно столько об-
ращений, оказался в некотором замешательстве. Он счёл недопу-
стимым тон рапорта атамана Раздорской, в котором на него фак-
тически возлагалось обвинение в покровительстве государственным 
преступникам, и потребовал от есаула Попова, чтобы «если Его Вы-
сокоблагородию нежелательно продолжить службу, то пусть 
он подаст другой рапорт, которому мной и будет дан законный 
ход»8. Тем не менее, ситуация в х. Сусатском его серьёзно встрево-
жила, так как ему раньше было неизвестно о каких-то беспорядках, 
к которым якобы причастны учитель и хуторской атаман. Поэтому 
окружной атаман немедленно направил в ст-цу Раздорскую и х. Су-
сатский своего помощника полковника И.И. Бирюкова с поручени-
ем произвести строжайшее расследование о возможных антипра-
вительственных действиях Варламова и Тихонова, причём первого 
из них удалить от должности выборного, а последнего отстранить 
от службы на всё время следствия. С самим же хуторским атама-
ном генерал потребовал «поступить согласно выяснившегося, если 
нужно, то немедленно арестовать и направить ко мне в Констан-
тиновку»9. Кроме того, он немедленно уведомил о случившемся об-
ластное жандармское управление.

В начале октября 1906 г. помощник окружного атамана вернул-
ся в Константиновскую и доложил начальству, что обвинения, как 

6 Дознание по делу ... ГАРО.  Ф. 829. Оп. 1. Д. 88.
7 Там же. Л.13-13 об.
8 Там же. Л.6 об.
9 Там же. Упоминание даже в официальном документе этого обиходного на-
звания ст-цы Константиновской свидетельствует о его широком распростране-
нии.
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хуторского атамана, так и учителя Раздорского приходского учили-
ща, считает полностью обоснованными. Из допроса ряда жителей 
хутора, как указывал полковник Бирюков, ему стало очевидно, что 
в октябре 1905 г., когда поступил приказ нарядить партию казаков 
для усмирения рабочих волнений на руднике Кукса и Чурилина, Ти-
хонов призывал «не идти на эти рудники и не повиноваться на-
чальству». Более того, он читал в толпе народа, собравшейся возле 
лавки Михаила Бударина (инициатора доноса), некий «выборный 
манифест бывших членов Государственной Думы» (хотя Дума в то 
время ещё даже не была созвана), вместо того, чтобы представить 
его по начальству, «внушая жителям, что не следует давать каза-
ков на службу и проч., а среди лиц неказачьего сословия пропаган-
дировал, что если бы государя не было, то их дело было бы лучше 
и поддержал их к самовольному захвату земли». Несколько позже, 
на станичном сборе в Раздорской, когда станичный атаман докла-
дывал о подготовке казаков на случай мобилизации, Тихонов яко-
бы «высказал: «Нам нужно не это, а нужно составить приговор 
о том, чтобы возвратить со службы и тех казаков, которые уже 
были ранее мобилизованы и находятся на службе» с прибавлени-
ем, что мобилизуют казаков не по приказу государя, а по распо-
ряжению правительства, чем и вызвал волнение среди выборных, 
из которых некоторые стали было поддерживать его слова»10. То 
же самое, как отметил полковник Бирюков, говорил и местный учи-
тель, причём, по уверению станичного атамана, «агитацию эту… 
Варламов будто бы продолжает и в настоящее время, но более 
скрытнее, чем раньше»11. Правда, никаких протоколов допросов 
свидетелей или подозреваемых, как и других документов, подтверж-
дающих обоснованность обвинений хуторского атамана и учителя 
приходского училища в государственном преступлении, полковник 
не представил. По каким причинам об этом преступном поведении 
двух должностных лиц начальство было извещено только почти год 
спустя, Бирюков также не сообщил, а окружной атаман этим вопро-
сом почему-то не заинтересовался. Получив новые сведения, гене-
рал Лазарев немедленно распорядился уже не временно отстранить 
атамана Тихонова, но «удалить совсем от этой должности», а о не-

10 Дознание по делу ... ГАРО.  Ф. 829. Оп. 1. Д. 88.Л.38-38 об.
11 Там же. Л.38 об.
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благонадежности учителя Варламова немедленно сообщить 1-му 
окружному училищному совету. За обоими подозреваемыми было 
приказано установить строгий полицейский надзор, а для дальней-
шего расследования передать все материалы жандармскому управ-
лению.

Временно исполняющий обязанности начальника областного 
жандармского управления (после ухода генерала С.В. Тихановича) 
подполковник П.К. Попов12 не мог, разумеется, не реагировать на по-
ступившие из 1-го Донского округа тревожные сведения. Вскоре он 
подписывает следующий служебный документ:

Вр. И.Д. Начальника Донского  Секретно. 
Жандармского Управления 
Областного Корпуса 
Жандармов Поручику Беллик13 
№ 6615 3 ноября 1906 г.  г. Новочеркасск

Препровождая при сем переписку о бывшем хуторском ата-
мане хутора Сусатского Раздорской на Дону станицы уряднике 
Василии Гордееве Тихонове, предлагаю Вашему Благородию при-
ступить к производству по ней, в порядке 1035 ст. Уст. Угол. Суд. 
дознания, по признакам преступления, предусмотренного 129 ст. 
Угол. Улож.

Подполковник Попов14.

Уже через три дня поручик В.П. Беллик выехал в Раздорскую 
и приступил к следствию, предварив таковое следующим докумен-
том:

12 Попов П.К. (1868–?), подполковник, с 1916 г. генерал-майор корпуса жан-
дармов. Последняя должность генерал для поручений при министре внутренних 
дел. Вёл следствие по делу об убийстве Распутина. В 1920 г. арестован Омской 
ЧК по обвинению в службе в белой армии. Дальнейшая судьба неизвестна.
13 Беллик В.П. (1877–1936), кавалерийский офицер, с 14.07.1906 состоял 
в корпусе жандармов на различных должностях. Последнее звание полковник. 
В гражданскую войну командовал у белых Кизлярско-Гребенским казачьим 
полком, впоследствии эмигрировал. Умер во Франции. 
14 Дознание по делу ... ГАРО.  Ф. 829. Оп. 1. Д. 88. Л.1.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 1
1906 года ноября 7 в гор. Новочеркасске я, Отдельного Корпу-

са Жандармов поручик Беллик, согласно предписания Начальника 
Донского Областного Жандармского Управления от 3-го ноября за 
№ 6615, ПОСТАНОВИЛ: приступить в порядке 1036/4 ст. у.у. суд. 
к производству дознания по обвинению урядника Василия Гордеева 
Тихонова в преступлении, предусмотренном 129 ст. Уг. Улож.

Отдельного Корпуса Жандармов Поручик Беллик
Товарищ Прокурора Литтерер15.
В Департамент Полиции послана ведомость Лит. А часть 

615316.

Однако в ходе следствия поручик, несмотря на то, что совсем 
недавно начал службу в жандармских структурах, пришел к выво-
дам, серьезно отличавшимся от заключения полковника Бирюкова. 
На допросах свидетелей было установлено, что инициатором доно-
са оказался лавочник Бударин, который претендовал на должность 
хуторского атамана и стремился избавиться от соперника незадол-
го до ожидавшихся в декабре 1906 г. выборов. Выяснилось также, 
что атаман Тихонов пользовался значительно большим авторитетом 
среди хуторян, чем его оппонент, который мог рассчитывать на по-
беду только путем серьезной дискредитации конкурента. Показа-
ния свидетелей отличались большой противоречивостью, многие 
отказывались от своей подписи, а те, кто настаивал на обвинении, 
были преимущественно родственниками и приятелями Бударина 
или зависели от него материально. В конечном итоге поручик Бел-
лик пришел к выводу, что хуторской атаман, скорее всего, допустил 
какие-то высказывания, не свидетельствующие о его благонадеж-
ности, но для обвинения Тихонова в государственном преступлении 
оснований не имеется. Об этом он доложил по возвращении своему 
непосредственному начальнику, доставив ему протоколы допро-
сов, а также составив и подписав второе и последнее постановление 
по делу:

15 Литтерер К.Г., на различных судебных должностях, последняя должность 
(на июнь 1918 г.) товарищ прокурора Донской областной судебно-следствен-
ной комиссии.
16 Дознание по делу ... ГАРО. Ф. 829. Оп. 1. Д. 88. Л. 43.

´
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 2
1907 года января 3 дня я, Отдельного Корпуса Жандармов 

Штабс-Ротмистр Беллик, рассмотрев настоящее дознание, не 
нашел достаточных данных для привлечения в качестве обвиня-
емого в преступлении, предусмотренном 129 ст. Уг. Улож. уряд-
ника Василия Гордеева Тихонова, ввиду чего, руководствуясь 2774 
Уст. Уг. Судопр., ПОСТАНОВИЛ: Дознание по делу урядника Васи-
лия Гордеева Тихонова дальнейшим производством приостановить 
и согласно 1035/26 Ст. Уст. Уг. Судопр. представить Начальнику 
Управления для внесения в областное совещание.

Отдельного Корпуса Жандармов Штабс-Ротмистр Беллик17.

К этому времени был назначен новый глава Донского жандарм-
ского управления полковник В.А. Собакинский18. Он согласился 
с мнением поручика о целесообразности прекращения дела. По дей-
ствующим правилам, это требовало решения областного совещания 
в составе представителей местной администрации, прокуратуры 
и жандармского управления. Вскоре совещание собралось и вынес-
ло следующее решение:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1907 года февраля 1 дня, в гор. Новочеркасске, Донское Област-

ное Совещание в составе: Председателя Младшего Помощника 
Войскового Наказного Атамана войска Донского Действительно-
го Статского Советника Добрынина и членов, Прокурора Ново-
черкасского Окружного Суда Ф.Ф. фон Нандельштедт и Началь-
ника Донского Областного Жандармского Управления Полковника 
Собакинского, рассмотрев дознание об уряднике хутора Сусат-
ского Раздорской на Дону станицы Василии Гордееве ТИХОНО-
ВЕ, обвиняемом в преступлении, предусмотренном 129 ст. Угол. 
Улож., внесенное в Совещание Начальником Донского Областного 
Жандармского Управления, согласно отношения Прокурора Ново-
черкасского Окружного Суда от 27 января сего года за № 95, на 
17 Дознание по делу ... ГАРО. Ф. 829. Оп. 1. Д. 88. Л. 55.
18 Собакинский В.А. (1857–1918), полковник, впоследствии генерал-май-
ор. С 17.09.1906 по июнь 1907 г. возглавлял Донское областное жандармское 
управление. Последняя должность (на начало 1917 г.) начальник Радомского 
жандармского управления. Расстрелян в 1918 г.
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основании 1035/27 ст. Уст. Угол. Суд. ПОСТАНОВИЛ: прекратить 
уголовное преследование против урядника Василия ТИХОНОВА, 
за совершенной недостаточностью собранных против него улик 
к обвинению его в преступлении, предусмотренном 129 ст. Угол. 
Улож.

Действительный Статский Советник Добрынин
Прокурор Окружного Суда фон Нандельштедт19.
Полковник Собакинский20.

Таким образом, дело было закрыто без серьезных юридических 
последствий для хуторского атамана. Что же касается обвинения 
против учителя Варламова, то жандармы даже не стали его рассле-
довать. Это можно объяснить только тем, что жандармские офице-
ры и представители прокурорского надзора серьезно относились 
к закону и не допускали фабрикации обвинений, даже когда для это-
го была возможность (а здесь такая возможность имелась – в виде 
явно тенденциозного и недобросовестного расследования пол-
ковника Бирюкова). К сожалению, дальнейшую судьбу хуторского 
атамана и учителя, пострадавших из-за открытого высказывания 
мнения, не совпадающего с официальным, имеющиеся в открытом 
доступе материалы не позволяют установить.

19 Нандельштедт Ф.Ф. фон (1873–?), барон, действительный статский совет-
ник. Последняя должность накануне революции – прокурор Петербургского 
окружного суда. После революции работал в советских учреждениях. В марте 
1935 г. вместе с семьёй выслан, как бывший барон, из Ленинграда в Саратов (т.н. 
«кировский поток»). В том же году арестован, дальнейшая судьба неизвестна. 
20 Дознание по делу ... ГАРО. Ф. 829. Оп. 1. Д. 88. Л. 56.
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В.И. Косов  
(ст-ца Мелиховская, Усть-Донецкий район)

Памятник «Маяк» донским казакам –  
участникам похода на войну с Японией 1904–1905 гг.  

История создания, проблемы с сохранением 
и реставрацией

Прежде чем перейти к истории создания памятника донским каза-
кам ст-цы Верхнекундрюченской и девяти близлежащих хуторов, крат-
ко остановлюсь на некоторых интересных моментах того времени.

В Русско-японской войне 1904–1905 гг. от донских казаков 
приняла участие 4-я Донская казачья льготная дивизия. Основу 
этого воинского подразделения составляли казаки Первого Дон-
ского округа Области Войска Донского. Дивизия по штату военного 
времени состояла из четырёх кавалерийских полков: 19-го, 25-го, 
26-го, 24-го. Первые три формировались в Первом Донском округе, 
а 24-й в Черкасском.

4-ю Донскую казачью льготную дивизию направили на Дальний 
Восток для усиления подразделений русской армии, действовавших 
тогда против Японии, для чего по указу российского императора Ни-
колая II от 22 июня 1904 г. для личного состава дивизии объявили 
военное положение. Наличие в наименовании дивизии «льготная» 
означало, что в неё призывались казаки старших возрастов, имев-
ших опыт воинской службы. Первым днём мобилизации назначается 
20 июля 1904 г.

25 июня 1904 г. дополнительным указом Николая II для усиления 
огневой мощи 4-й Донской казачьей льготной дивизии придаёт ей 
3-й Донской казачий артиллерийский дивизион, состоявший из 2-й 
и 3-й батарей Донского войска. Этим же указом дивизия делится на 2 
бригады. В состав 1-й бригады входят 19-й и 24-й Донские казачьи 
полки, в состав 2-й бригады – 25-й и 26-й Донские казачьи полки1. 
На укомплектование подразделений 4-й Донской казачьей дивизии 

1 Скорик А.П. Подготовка и участие 4-й Донской казачьей дивизии в рус-
ско-японской войне 1904-1905 гг. Новочеркасск, 2014 С.17. URL: https://www.
npi-tu.ru/assets/files/kazaki/2014/12/08/ Istoria_vp_44_2014_Skorik.pdf
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всего явилось на сборные пункты со своим обмундированием и сна-
ряжением 4359 человек. При этом донских казаков, уклонивших-
ся от призыва, обнаружено не было. Но зачислено в части дивизии 
было только 3803 человека, а остальные освобождены по состоянию 
здоровья. В каждом из кавалерийских полков по штату разрешалось 
иметь 973 человека и 940 собственных верховых лошадей2.

Мои Верхнекундрюченские потомки и земляки воевали во 2-й 
сотне в 25-м Донском казачьем полку, который формировался из ка-
заков станиц: Раздорской, Кочетовской, Золотовской, Великокняже-
ской, Семикаракорской, Нижне-Кундрюченской, Верхне-Кундрю-
ченской, Константиновской, Екатерининской, Усть-Быстрянской. 
Сборный пункт – ст-ца Бессергеневская. Командир полка – полков-
ник Василий Иванович Медведев, 48 лет от роду, командовавший 
до этого 14-м Донским казачьим полком. Командир 2-й сотни есаул 
Андрей Емельянович Тюрморезов, начальник штаба – сотник Лев 
Андреевич Костин.

16 августа 1904 г. в Персиановском лагере император Николай II 
лично проводил осмотр 4-й Донской казачьей дивизии, а 17 авгу-
ста началась погрузка казаков на железнодорожные составы для от-
правки на Дальний Восток. В октябре 1904 г. 4-я Донская казачья 
дивизия вошла в состав Западного отряда генерала от кавалерии 
А.А. Бильдерлинга 2-й Маньчжурской армии. 23 августа 1905 года 
в американском городе Портсмуте был подписан мирный договор 
между Россией и Японией, к сожалению, не в пользу России3.

История русско-японской войны 1904-1905 гг. полна примеров 
мужества, смелости и отваги офицеров и казаков 4-й Донской ка-
зачьей дивизии. 13 казаков и офицеров 2-й сотни были награждены 
Георгиевскими крестами и другими наградами. Поэтому в честь вы-
хода станичников на войну всем миром на добровольные пожертво-
вания построили им памятник в Кривой Луке на кургане 15 октября 
1905 г. Открыт он 6 мая 1906 г. с надлежащей надписью и вылитыми 
на чугунных плитах именами, отчествами, фамилиями всех участво-
вавших в походе. Сам памятник представляет трёхъярусную фор-
му египетской пирамиды, углы которой направлены по сторонам 
света. Наверху памятника установлен одноглавый степной орёл – 

2 Скорик А.П. Указ. соч. С.19.
3 Добрынин В.В. Донцы в Маньчжурии. Новочеркасск, 1907 С. 11.
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символ казачьей нации. Орёл символизирует гордость, честь, волю, 
мудрость и дух казачьей нации. Взор орла направлен на полярную 
звезду, из-за этого памятник назвали «Маяк». Кстати, чугунные пли-
ты были отлиты на Челябинском металлургическом заводе, а камни 
привезены из Алтайского края.

Памятник был установлен на насыпном холме, по четырём сто-
ронам которого располагались ступеньки из толстого плоского кам-
ня, привезённого уже с местных карьеров. Ежегодно возле памятни-
ка проводились кулачные бои, парады и другие патриотические ме-
роприятия. Влюблённые назначали здесь свидания, а в дальнейшем 
просили руку и сердце…

Но вот наступили смутные времена для казаков, и возле памят-
ника уже не проводились патриотические мероприятия, хотя казаки 
и казачки приходили вместе со своими детьми поклониться памяти 
своих предков и навести там порядок. Чтобы отвадить людей от свя-
того места, в 1934 г. к очередной годовщине Октябрьской револю-
ции было принято решение бронзовую статую орла демонтировать. 
Часть каменных ступенек отвезли к запруде водяной мельницы 
на реке Кундрючьей, а оставшиеся уже после Великой Отечествен-
ной войны – к строящемуся новому Дому культуры в ст-це Верхне-
кундрюченской.

Но памятник выстоял, и вот уже в 60-е гг. ХХ в., в разгар войны 
США с Вьетнамом, вдруг вспомнили про поход донских казаков 
на Дальний Восток и поставили памятник на баланс в Верхнекун-
дрюченском сельсовете. Школьники вместе со своими педагога-
ми стали приходить сюда для наведения порядка на прилегающей 
территории, местные жители стали высаживать цветы, косить 
траву.

В 90-е гг. местные казаки совместно с местной администрацией 
устанавливают вокруг памятника оградку и устилают внутри неё ас-
фальт, проводят косметический ремонт самого памятника. Но время 
безжалостно – верхняя часть пирамиды, где когда-то возвышалась 
фигура гордого орла, покрылась трещинами, нижняя пирамида так-
же стала разрушаться. Причина была в том, что нижняя часть круго-
вой оградки была сделана из бутового камня и не имела водостоков, 
поэтому вода практически всегда там накапливалась и проникала 
под основание памятника через асфальт плохого качества. К тому 
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же, какие-то «варвары» во время начавшегося металлоломного бума 
пытались сорвать плиты с именами казаков-героев, но лишь отло-
мили одну гайку с верхней части западной плиты. 

Нужна была кардинальная реставрация, но достаточных средств 
у местной администрации не имелось, да и попытки сбора добро-
вольных пожертвований положительного результата не давали. Па-
мятник продолжал потихоньку «умирать».

Решение о создании нашей инициативной группы по реставра-
ции данного памятника было принято на праздновании юбилея моей 
мамы в декабре 2018 г. Дело в том, что у каждого из нас имеется по не-
скольку предков – участников русско-японской войны, да к тому же 
трое из нас состоят в поисковом отряде «Донской» имени Анатолия 
Калинина, где приходилось много раз заниматься реставрацией па-
мятных мест периода Великой Отечественной войны. Поэтому мама 
покритиковала прежде всего меня, напомнив, что нехорошо забывать 
свою малую родину, и попросила что-то сделать полезное: например, 
остановить разрушение «Маяка». Для казаков родительское слово 
всегда было законом, поэтому я посчитал материнскую просьбу для 
себя почётным делом, да и остальные родственники согласились 
и пообещали активно помогать. Наша инициативная группа состоит 
из членов семей таких почётных фамилий, как Болоцковы, Ситнико-
вы, Чернокнижниковы, Косовы, Лагутины, Агафоновы, Шапкины. Ни-
кто не запрещал другим родам создать такую же группу и работать 
параллельно, получилось бы собрать добровольные пожертвования 
значительно быстрее. Но, увы, таких смельчаков не нашлось.

Следующим шагом была регистрация нашей инициативной 
группы в местной администрации и открытие счёта для пожертво-
ваний через Совет ТОС4. Путём голосования меня избрали предсе-
дателем инициативной группы, а Ситникову Л.В. ответственным ли-
цом по сбору и сохранению средств. За остальными членами иници-
ативной группы тоже были закреплены определённые обязанности, 
принято решение еженедельно собираться в Верхнекундрюченской 
администрации и отчитываться о сборе средств и выполненных ра-
ботах на памятнике и прилегающей территории.

Мы наивно считали, что, как только мы обратимся в Усть-Донец-
кий казачий юрт, реестровые казаки начнут активно помогать в сбо-

4 Протокол №1 от 14 февраля 2019 г.
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ре средств. Как оказалось, у казаков других дел очень много и вре-
мени на реставрацию памятника они не нашли. Также мы ошибочно 
считали, что прямые потомки казаков, участников русско-японской 
войны и местные жители «кинутся» нести деньги на реставрацию. 
Половина прямых родственников героев русско-японской войны 
вообще не пожертвовали ни копейки и участия в неоднократных 
субботниках не принимали. Иногда приходили посмотреть концерт, 
когда там проводились патриотические мероприятия и послушать 
казачьи песни, но работать не хотели.

Радовало только то, что глава Усть-Донецкой администрации 
В.М. Гуснай пообещал финансовую и организационную помощь 
и в дальнейшем это выполнил, а местные священники – проводить 
молебны о здравии пожертвовавших средства на памятник. Кроме 
того, на все свои большие и малые дела всей инициативной группой 
получили благословление в храме. Считаю, что это нам здорово по-
могло в продвижении благородных идей.

Не получив большую поддержку на своей территории, приня-
ли решение написать обращения в вышестоящие структуры. В Би-
блии написано: «Просите – и дано вам будет, ищите – и найдёте, 
стучите – и отворят вам»5. Самое первое письмо было отправлено 
в Совет Федерации, сенатору от Ростовской области Рукавишни-
ковой И.В. Ответ был получен довольно быстро – нам написал 
помощник сенатора Гриценко А.П., который помог нам составить 
обращения и статьи во многие газеты, интернет-издания, на ра-
дио и телевидение. Благодаря публикациям в «Российской га-
зете», про наш памятник узнали во многих населённых пунктах 
нашей необъятной Родины. Средства поступили из Южно-Саха-
линска, Омска, Норильска, Рязани. На собранные первые средства 
приобрели материалы для укрепления памятника, заделки тре-
щин и пропитку каменных поверхностей. Многие местные жите-
ли, увидев, что дело начало «двигаться», также стали жертвовать 
на памятник6.

Очень помогли нам добровольные члены инициативной группы 
из числа местных пенсионеров и работников двух местных детских 
садов. Заметьте, не из школы, а из садиков, в которых, что приме-

5 Евангелие от Матфея 7:7.
6 Фото памятника см. на вклейке.
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чательно, большинство воспитателей являются выпускниками Кон-
стантиновского педагогического колледжа. Это говорит о том, что 
выпускники Константиновского колледжа продолжают на местах 
патриотическую работу, основы которой они получили во время 
учёбы. Честь и хвала преподавателям колледжа, что смогли зало-
жить такое доброе дело в души многих учащихся, не дали развиться 
равнодушию и безразличию к святому. 

На очередном заседании инициативной группы мы приняли ре-
шение посещать все проходившие тогда сходы граждан, не только 
в Усть-Донецком районе, но и в других районах. На сходах расска-

Памятник «Маяк» донским казакам –  
участникам похода на войну с Японией 1904-1905 гг.
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зывали не только о «многострадальном памятнике», но и о казаках, 
вынесших суровые военные испытания. О том, что за свой почти 
450-летний период существования казаки спасли многие народы 
от их полного исчезновения, порою ценой своих жизней. Приво-
дилось много примеров из истории России и мировой истории. И 
это принесло свои плоды – пожертвования стали поступать от мно-
гих диаспор Ростовской области: греческой, армянской, еврейской 
и многих других. Всего пожертвования поступили от людей 31 на-
циональности, которые представляют православных, католиков, 
протестантов, мусульман, буддистов, иудеев. Памятник приобрёл 
межнациональное значение. 

В итоге за 8 месяцев была собрана сумма в 571 тысячу рублей. 
Памятник отреставрирован, бетонный орёл установлен на своё ме-
сто, современный асфальт был демонтирован, а на его месте было 
сделано покрытие из «дикого» камня, восстановлены спуски, ко-
торые были сделаны по форме Георгиевского креста. Подключена 
ночная подсветка, позволяющая любоваться памятником круглосу-
точно. 

К памятнику молодожёны стали возлагать живые цветы, тури-
стические фирмы привозят экскурсантов, просто проезжающие 
мимо граждане сворачивают от трассы и тоже поклоняются нашей 
святыне.

Сейчас занимаемся установлением фамилий всех героев, на-
граждённых Георгиевскими крестами и другими наградами для того, 
чтобы их увековечить на памятных плитах при входе на мемориаль-
ный комплекс. Также проводим анализ проведённой работы, разби-
раем ошибки, делаем выводы. Будем благодарны всем, кто примет 
участие в изучении поднятых в этой статье вопросов. 
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(х. Евсеевский, Усть-Донецкий район)

В память Русско-японской войны 1904-1905

Русско-японская война началась в ночь с 26 на 27 января (9 фев-
раля) 1904 г. с нападения японских кораблей на русский флот в 
Порт-Артуре и закончилась Портсмутским миром (в США) в августе 
1905 года.

Боевые действия велись на море и на суше. В составе русской ар-
мии воевало около 2 тысяч донских казаков. В х. Кривая Лука уста-
новлен памятный знак в честь этой страницы мировой истории.

Как это было, свидетельствует дневник Григория Попова (орфо-
графия автора сохранена): 

«…2 февраля (1904) служили молебен во всех церквях и перед 
всем войском. И прочитан был Манифест об объявлении войны Рос-
сии с Японией на Дальнем Востоке в водах Тихого океана… 

…19 июля, в понедельник вечером, поскакали по станицам ве-
стовые с красными флагами, а ночью с красными фонарями, объ-
явить казакам 2-й очереди мобилизацию, идти на Дальний Восток.  
И 22-го их провожали из станицы торжественно и пролито было 
очень много слез…

…Наши казаки уехали 25 августа из Новочеркасска: 4 полка и  
2 батареи. Полки 19, 24, 25-наш и 26-й. Батареи 2-я и 3-я…

...17 октября наши казаки были первый раз в сражении с япон-
цами, и 3-я сотня 19-го полка есаула Косоротова потеряла более  
40 человек.

...21 декабря на Дальнем Востоке печальное событие – сдача 
крепости Порт-Артур японцам генералом Стесселем…

…С 12 января по 16 (1905) были в Маньчжурии бои с японцами 
при Сандепу и наши казаки участвовали в них…

…23 августа был заключен мир между Россией и Японией. Вой-
ска стали возвращаться назад, а тут забастовки да восстания. Таков 
был печальный 1905 год…

…В ночь под 13 апреля 1906 г. явились наши казаки с войны с 
Дальнего Востока. Мир заключен был еще в августе 1905. А они это 
время ждали очередь идти домой. И вот 12 ночью явились. Они со-
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ставляли 4-ю Донскую казачью дивизию с донскими же батареями 
№2 и №3. Полки были №19, 24, 25 и 26. Наши станичники служили 
в 25-м полку во второй сотне.

  В честь выхода станичников на войну всем миром на доброволь-
ные пожертвования построили им памятник в х. Кривой Луке Верх-
не-Кундрюченской станицы на кургане 15 октября 1905 г. Открыт 6 
мая 1906 г. с принадлежащей надписью и вылитыми именами, отче-
ствами и фамилиями на чугунных плитах всех участвовавших каза-
ков, урядников и господ офицеров Верхне-Кундрюченской станицы. 
На верху этого памятника прикреплен донской герб – половина орла 
(Одноглавый степной орёл – символ казачьей нации. Орёл симво-
лизирует гордость, честь, волю, мудрость и дух казачьей нации. 
В когтях он держит казачью шашку. Это символизирует то, что 
казачий народ будет защищать свою Волю, как высшую ценность. 
В нижней части скрещены сабли, оружие казаков, начиная с 15 
века. – прим. автора)…

…16 апреля казаки, с Дальнего Востока пришедшие, служили 
молебен и принесли два знамени золоченых…

…6 мая у нас большой праздник – табельный день и открытие 
нашего памятника. Над ним служили молебен. Священники отец 
Василий Шишлов и Александр Шишлов и отец Алексей приехали и, 
совершив очень краткое служение, быстро удалились. Тут господа 
станичный атаман и сотник Лев Костин поставили водки и загуляли 
казаки, особенно маньчжурцы, к вечеру все утихло…»

Вот полный перечень имен казаков юрта ст. Верхне-Кундрючен-
ской ушедших на Русско-японскую войну 1904–1905 гг., запечат-
ленный на памятнике в хуторе Кривая Лука: 

«Не в силе Бог, а в правде»

ст. Верхне-Кундюченская:
1. сотник Лев Андр. Костин 
2. есаул Андрей Емел. Тюрморезов
3. вахмистр Иван Андр.Костин
4. урядник Агафон Александр. Бармашов
5. урядник Петр Александр. Бармашов 
6. урядник Петр Петр. Ефремов
7. урядник Иван Иван. Ефремов 
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8. урядник Аким Иван. Агафонов
9. урядник Василий Вас. Чернокнижников 
10. урядник Тихон Фед. Орлов
11. урядник Иван Мих. Кужилев 
12. урядник Андрей Евтроп. Житников
13. урядник Семен Иван. Сережников 
14. урядник Василий Иван. Сережников
Казаки: 
15. Онуфрий Егор. Похлебин
16. Трофим Иван. Похлебин
17. Иван Мих. Галдин
18. Андрей Мих. Галдин
19. Семен Агеев. Галдин
20. Денис Иван. Сизякин
21. Василий Мих. Сизякин
22. Даниил Емельянов
23. Виктор Андр. Чернышов
24. Фрол Никол. Сережников
25. Николай Тарас. Помазков 
26. Федот Тарас. Помазков
27. Лука Иван. Шагин
28. Захар Никол. Ефремов
29. Василий Вас. Денисов
30. Гермоген Иван. Шилякин
31. Илларион Ульян. Адарсков
32. Прокофий Гавр. Стефанов 
33. Михаил Гавр. Зарубин
34. Митрофан ПлатонСухоруков
35. Иван Иван. Федоров
36. Семен Данил. Горбунков
37. Яков Зотович Войнов
38. Алексей Вас. Зверев
39. Афанасий Гр. Пятибратов
40. Роман Арсентьевич Гненов
41. Лукьян Самуилович Матяшов
42. Иван Ион. Понеделков
43. Трофим Серг. Болоцков
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44. Илларион Дм. Похлебин
45. Иван Никифор. Анохин
46. Евсей Фед. Куприянов
47. Федот Федот. Жмурин
48. Василий Андриян. Банников
49. Иван Филипп. Губарев
50. Ефим Мих. Кужилев
51. Петр Иван. Миронов
52. Савостьян Егор. Осипов

х. Мостовской: казаки
1. Георгий Мих. Поляков 
2. Василий Мих. Поляков
3. Ксенофон Егор. Костылев
4. Иван Егор. Костылев
5. Диомид Абрам. Лагутин
6. Иван Абрам. Лагутин
7. Иван Феофан. Болоцков
8. Дмитрий Аким. Болоцков
9. Александр Семен. Быкадоров
10. Иван Андр. Тихоновсков
11. Никифор Костант. Мотяшов
12. Платон Ев. Афанасьев

х. Евсеевский:
1. урядник Михаил Сем. Быкадоров
2. урядник Евдоким Андр. Михайлов
Казаки: 
3. Василий Никан. Никишенков
4. Иван Ефрем. Никишенков
5. Трофим Сафрон. Агафонов 
6. ВасилийМихЧернокнижников
7. Дмитрий Степ. Чернокнижников 
8. Иван Афан. Чернокнижников
9. Мартын Ульян. Чернокнижников 
10. Георгий Петр. Чернокнижков
11. Петр Павл. Губарев
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12. Мирон Мирон. Пятибратов
13. Николай Петр. Тихонов
14. Семен Дм. Романов
15. Иван Матвеев. Романов

х. Тереховский:
1. урядник Андрей Евл. Пятибратов
2. урядник Ефим Аг. Галдин
Казаки: 
3. Иван Леонт. Сизякин 
4. Федор Феокт. Сизякин
5. Михаил Уст. Похлебин 
6. Федор Уст. Похлебин
7. Михаил Ник. Ситников 
8. Прокофий Алекс. Быкадоров
9. Моисей Иосиф. Губарев
10. Александр Ст. Жмурин
11. Стефан Мих. Салохин
12. Андрей Егор. Курносов
13. Владимир Леонт. Гаврилов
14. Петр Иосиф. Губарев

х. Казминский:
1. Илларион Гавр. Казмин
2. Федор Сем. Казмин
Казаки:
3. Андрей Егор. Сухоруков 
4. Иван Хрисаф. Пятибратов

х. Голубинский:
1. Митрофан Ив. Войнов
2. Андрей Андр. Голиков
Казаки:
3. Владимир Андриян. Растрыгин
4. Семен Як. Растрыгин
5. Дорофей Вас. Бурлаков
6. Василий Ст. Сизякин
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7. Афанасий Егор. Филлипов
8. Денис Денис. Дубовсков
9. Иосиф Федор. Сальников
10. Автоном Ил. Евсеев
11. Леонтий Иван. Бобков
12. Поликарп Ант. Ковалев
13. Стефан Петр. Синельников

х. Чернышевский:
1. урядник Михаил Гер. Чернышев
Казаки:
2. Даниил Елизар. Родионов
3. Спиридон Петр. Тарасов
4. Георгий Г. Агафонов
5. Василий Ив. Смелов
6. Гавриил Ив. Косов
7. Михаил Петр. Богучарсков

х. Дубовской:
1. урядник Диомид Фед. Тихоновсков
Казаки: 
2. Григорий Сем. Дубинин
3. Иван Сем. Дубинин
4. Яков Денис. Сальников
5. Василий Денис. Сальников
6. Иван Г. Гольцев
7. Федор Ив. Аниканов

х. Грушевский:
1. есаул Сергей Ефим. Гущин
2. хорунжий Яков Алекс. Агарков 
3. урядник Кондрат Ст. Лукичев
Казаки: 
4. Григорий Яков. Бобков 
5. Сафрон Каз. Бобков
 6. Елисей Кап. Бобков
7. Федор Дар. Бобков
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8. Стефан П. Бобков
9. Павел Ег. Бобков
10. Михаил Фед. Тормазов
11. Николай Фед. Тормазов
12. Василий Ст. Абашин
13. Василий Гр. Абашин
14. Леонтий Каз. Абашин
15. Тимофей Фед. Абашин
16. Семен Д. Орлов
17. Сергей Н. Барышов
18. Прохор М. Барышов
19. Филлип Кир. Золотов
20. Абрам Егор. Золотов
21. Павел Петр. Орехов
22. Дмитрий Евг. Быкадоров
23. Ерофей Льв. Агафонов
24. Филлип Ив. Агарков 
25. Гавриил Аф. Лукичев
26. Антон Фед. Зарубин 
27. Митрофан Евтр. Белоглазов
28. Кондрат Ив. Харитонов
29. Сергей Г. Белов
30. Иван Г. Кундрюков

х. Семимаячный:
1. урядник Петр. Елизар. Слышкин
Казаки: 
2. Иван Евгр. Мордасов 
3. Андрей Дан. Помазков
4. Моисей Алекс. Помазков
5. Иван Фомич Помазков
6. Михаил П. Стефанов 
7. Антон Ил. Стефанов
8. Сергей Ив. Слышкин 
9. Яков Фед. Зеляпилов
10. Иван М. Шугайлов 
11. Артем Ал. Чекомасов
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12. Яков Л. Грицыхин 
13. Григорий Фед. Маслов
14. Никифор Гер. Хомутов

Доверенные по сооружению памятника: 
1. урядник Фотий Фед. Войнов
2. урядник Митрофан Мих. Болоцков 
3. урядник Моисей Андр. Костин
4. урядник Филипп Яков. Осипов
5. казак Федор Феоктист. Сизякин
Оставлен на поле сражения урядник Петр Елизар. Слышкин. 

Умер от ран Иван Феоф. Болоцков. 

Все участники войны были в 1906 г. награждены медалью «В па-
мять Русско-японской войны 1904–1905», с надписью на обороте 
«Да вознесет вас Господь в свое время».

Жизни солдат России, воевавших и погибших за интересы стра-
ны, покупают для Родины политический вес, закладывают благо-
состояние будущих поколений. Отдаются они не зря и погибшие 
достойны памяти потомков. В России памятников, посвященных 
Русско-японской войне немного. Раз, два и обчелся. Один у нас – в 
х. Кривая Лука. Он давно уже стал визитной карточкой Верхнекун-
дрюченского поселения. К нему туристические фирмы начали во-
зить экскурсии. На престольный праздник хутора возле него проис-
ходит прием в казачата.

В этом году исполнилось 115 лет с момента начала Русско-япон-
ской войны (1904–1905 гг). Спустя такое количество лет памятник 
изрядно обветшал, пошел трещинами. Еще в начале 30-х годов 20-го 
века он лишился орла. Благодаря Верхнекундрюченской админи-
страции ежегодно проводится косметический ремонт. Но настал 
момент серьезной реставрации. Инициативная группа станичников 
во главе с Косовым Владимиром Ивановичем обратилась к потом-
кам казаков, запечатленных на памятнике и всем неравнодушным 
с просьбой о сборе средств на реконструкцию. За полгода собрано 
было около полумиллиона рублей, которые пошли на изготовление 
и водружение нового орла, облагораживание территории вокруг, 
подсветку. 
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Е.В. Щербакова  
(г. Цимлянск)

История памятника атаману  
Я.П. Бакланову, герою Дона и России1

Исследовательская работа – это научный поиск, это путь полу-
чения новых знаний, проверка выдвигаемых гипотез. Краеведческое 
исследование – это поиск исторической истины, которая может на-
глядно отражаться на старых фотографиях, но быть зашифрованной 
десятками лет пребывания в семейных альбомах. Чем дольше это 
пребывание, тем меньше остается людей, способных рассказать о за-
печатленном на снимке событии, людях, участниках этих событий. 

Фотографию 1909 г. сохранила Воронина Инна Викторовна, жи-
тельница ст-цы Хорошевской. Подписана фотография Литвищенко 
Александром Тимофеевичем: «Открытие памятника Якову Бакланову 
в честь столетия со дня его рождения. Мой отец Тимофей Александро-

1 Иллюстрации к данной статье см. на вклейке.

Фотография из семейного архива И.В.Ворониной  
«Открытие памятника Я.П. Бакланову в ст. Баклановской»
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вич читает стих собственного сочинения с атаманской насекой в руке, 
рядом стоит генерал, потомок Баклановых. 20 августа 91 года».

Снимок не самого хорошего качества, поэтому есть необходи-
мость кратко описать его. В центре бюст на каменном постаменте 
высотою около 3 метров, т.е. выше человеческого роста, примерно, 
в 2 раза. На лицевой части камня читаемая надпись:

Якову Петровичу
Бакланову

15...09 – 18…73 

На бюсте виден генеральский погон, награды, подбородок, пыш-
ные усы и бакенбарды. У подножия – венки с подписанными лента-
ми. Памятник огражден с четырёх сторон чугунной цепью. Вокруг 
десятки людей: казаки в форме, женщины, дети. Слева – генерал 
с «баклановскими» бакенбардами, рядом – дама в широкополой 
шляпе. Справа – Литвищенко Тимофей Александрович «с атаман-
ской насекой в руке» читает стихотворение собственного сочинения. 
Даты на памятнике не трудно восстановить, используя современную 
запись: 15.03.09 – 18.10.73. Первым словом может быть «Атаману», 
«Герою», или другое слово, синонимичное первым двум. 

Фотография с исторической точки зрения уникальна тем, что из-
вестных памятников атаману Я.П. Бакланову всего три. Первый – это 
несохранившийся памятник в Петербурге (1877 г.)2, перевезенный 
в 1911 г. в Новочеркасск, где в 1930-х гг. был уничтожен как изделие 
из цветного металла. В 1995 г. в честь празднования 190-летия г. Но-
вочеркасска второй по счету памятник3, подобный Петербургскому, 
был открыт на Соборной площади. Третий – в 2009 г. поставлен 
в г. Волгодонске4. На фотографии запечатлен четвёртый, неизвест-
ный, памятник Я.П. Бакланову. 

2 Баклановский сборник, Сборник Областного Войска Донского Статистиче-
ского Комитета. Выпуск IX, Новочеркасск, Частная Донская Типография, 1909 г.  
URL: https://vivaldi.dspl.ru/by0000009/view#page=155
3 Памятник Я.П. Бакланову в Новочеркасске. URL: http://www.voopiik-don.ru/
main/2009-06-01-10-23-39/37-2009-06-01-06-57-03/197-2009-07-22-09-03-
06
4 Памятник казачьему генералу Я.П. Бакланову, г. Волгодонск, Ростовская 
область. URL: http://smorodina.com/objects/pamyatnik-kazachiemu-generalu-ya-
p-baklanovu-g-volgodonsk-rostovskaya-oblast
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Мы решили выяснить, 
где и когда был установлен 
этот неизвестный памятник 
Я.П. Бакланову и как оказался 
на его открытии наш земляк – 
Т.А. Литвищенко.

Исследование началось 
благодаря возможности поль-
зоваться материалами Донской 
Электронной Библиотеки, так 
как с самыми интересными кни-
гами о Я.П. Бакланове, написан-
ными в конце XIX – нач. XX вв., 
можно было работать либо 
в областном архиве, либо в Пу-
бличной библиотеке г. Росто-
ва-на-Дону. 

Я.П. Бакланов широко из-
вестен на Дону, личность исто-
рическая и героическая. И на 
вопрос, почему атаману возвели 
юбилейный памятник, ответить 
несложно. Сам Яков Петрович, герой Кавказской войны, в 1871 г. пи-
сал о себе: «Горцы называли меня – даджаломъ, въ переводе на рус-
скій языкъ – дьяволъ, или отступникъ отъ Бога»5.

Отсюда и получил атаман боевое имя «Гроза Кавказа» за сме-
лость, мужество и бесстрашие. Автор И.П. в книге «Генерал-Лей-
тенант Яков Петрович Бакланов. На память Донскому казачеству» 
утверждает: «Имя его несомненно должно быть вписано золотыми 
буквами на скрижали отечественной истории»6. Автором особо от-
мечено, что Бакланов «людей берег, как никто, о себе же не заботил-

5 Бакланов Я.П. Моя боевая жизнь: (Записки войска Донского генерал-лей-
тенанта Якова Петровича Бакланова, написанные собственною его рукою) // 
Русская старина: ежемесячное историческое издание. СПб. 1871. Т. III. С. 9.  
URL: https://vivaldi.dspl.ru/pa0000173/view#page=9
6 Генерал-Лейтенант Яков Петрович Бакланов. На память Донскому каза-
честву. Новочеркасск, Областная войска Донского Типография. 1911. С. 6.  
URL: https://vivaldi.dspl.ru/bx0000749/view#page=5

Портрет Я.П. Бакланова
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ся. В бою никогда не терялся, во время боя всегда находился в самых 
опасных местах, в рукопашных схватках принимал личное участие; 
при его богатырской фигуре и необыкновенной физической силе 
наводил ужас на горцев»7. Но самую высокую оценку атаману дают 
его подчиненные – казаки: «Командир такой, что и отца родного 
не надо!»8. Краевед А.А. Кириллов в труде «Место рождения Я.П. Ба-
кланова» говорит о том, что память об атамане-герое чтят в России 
и на Дону: «Высочайшим Повелением от 12 декабря 1877 г. она (т.е. 
ст-ца Гугнинская – родина знаменитого казака, прим. авт.) была 
переименована в Баклановскую в память генерала Якова Петрови-
ча Бакланова»9. Военный историк В.А. Потто писал: «Кто не знает, 
с каким чувством вспоминается имя знаменитого кавказского героя 
на Дону, где даже дети в играх своих стараются во всем подражать 
Бакланову»10. Потому и 100-летие Я.П. Бакланова праздновалось 
широко, что и было отмечено в «Баклановском сборнике» 1909 г.: 
в статьях Х.И. Попова «Чествование Я.П. Бакланова в г. Новочер-
касске»11 и Ф.К. Траилина «Чествование Я.П. Бакланова донцами 
в г. С.-Петербурге»12. Следуя из того, что юбилейные бюсты обыч-
но ставятся на родине героя, можно предположить: 4-й памятник 
Я.П. Бакланову был установлен в ст-це Баклановской к 100-летнему 
юбилею. 

В статье «Чествование Я.П. Бакланова в ст. Баклановской» автор 
описал станичный праздник, но об открытии памятника не упоми-
нается, чествование закончилось обычно: « По уходе священника 
казаки уселись за приготовленные столы и началась поминальная 
трапеза…»13. В.А. Дронов, известный автор книги «Очерки истории 
Дубовского района (век XIX)», в главе «Донская Атлантида» писал:  
«15 марта 1909 г. в ст-це Баклановской торжественно чествовали 

7 И.П. Указ. соч. С. 10. URL: https://vivaldi.dspl.ru/bx0000749/view#page=9
8 И.П. Указ. соч. С. 15. URL: https://vivaldi.dspl.ru/bx0000749/view#page=14
9 Кириллов А. Место рождения Я.П. Бакланова. — Новочеркасск. «Част-
ная Донская Типография», 1910. С. 10. URL: https://vivaldi.dspl.ru/bx0000074/
view#page=11
10 Потто В.А. Указ. соч. С. 187 URL: https://vivaldi.dspl.ru/bx0001643/
view#page=195
11 Баклановский сборник… Указ. соч. С. 149. URL: https://vivaldi.dspl.ru/
by0000009/view#page=169
12 Там же. С. 156. URL: https://vivaldi.dspl.ru/by0000009/view#page=178
13 Там же. С. 159. URL: https://vivaldi.dspl.ru/by0000009/view#page=181
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столетний юбилей со дня рождения Я.П. Бакланова. Станица укра-
силась флагами. Все собрались в церкви, где священник В. Попов 
отслужил литургию, произнёс речь о донском герое. Он призвал 
станичников воспитывать своих детей в духе Бакланова. После мо-
лебна тысячная толпа направилась к зданию станичного правления. 
Выстроился парад ветеранов и учеников местной школы, его прини-
мал есаул А.Н. Кузнецов. По окончании парада отслужили заупокой-
ную панихиду, во время которой станичники с зажжёнными в руках 
свечами молились об упокоении души раба Божия Якова, так много 
перенёсшего испытаний во время своего земного существования. 
Затем казаки сели за праздничные столы и началась поминальная 
тризна»14. 

Итак, ошибка допущена в подписи на фотографии, снимок сде-
лан не в 1909 г., т.е. дата открытия памятника Бакланову на его ро-
дине другая. 

Мы решили просмотреть номера газеты «Донские областные ве-
домости», начиная с 1909 г. 

Открытие памятника в ст-це Баклановской не должно было 
пройти незамеченным. В № 245 от 13 ноября 1913 г. в разделе 
14 Дронов В.А. Очерки истории Дубовского района. Дубовское, 2013. С. 59.

Газета «Донские областные ведомости»  
№245 от 13 ноября 1913 года, статья «Памятник»
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«Местная хроника» в статье «Памятник» говорится: «Государь Импе-
ратор в 1-й день ноября 1913 г. Высочайше повелеть соизволил: по-
становить в ст-це Баклановской Области Войска Донского памятник 
генерал-лейтенанту Бакланову, приобретенный на сбор доброволь-
ных пожертвований в пределах Войска Донского»15.

Следовательно, памятник Якову Петровичу был установлен в пе-
риод с 1 ноября 1913 г. по 15 марта 1914 г. (дата 105-летнего юби-
лея) в ст-це Баклановской на сборы пожертвований. 

На фотографии Ворониной И.В. памятник виден нечетко, 
и поэтому необходимо было найти изображение хорошего или 
лучшего качества. И такое изображение было найдено. Исследо-
вание привело к неожиданному результату – к творчеству худож-
ника М.Б. Грекова. У известного баталиста есть картина «Вступле-
ние красных в Баклановскую станицу», написанная в 1926 г. (см. 
на вклейке). 

Красный отряд вступает в станицу, наездник «сражается» с бю-
стом Бакланова, одного из самых уважаемых донских героев. Изо-
бражение, на первый взгляд, кажется почти карикатурным: «оголте-
лые» лица красноармейцев, смеющиеся от «всесилия» рты...

По идейному замыслу эта картина совершенно отличается 
от других о «боевых днях легендарной Первой Конной Армии»16. 
Греков М.Б. говорил: «Хочется писать по живым непосредственным 
впечатлениям сегодняшнего дня»17. А впечатления, видимо, не всегда 
были приятными, но художнику, как человеку честному, не по душе 
был тот факт, что посягнули на память человека, чьи заслуги перед 
Отечеством очень значимы и велики. 

Греков так мастерски написал бюст Бакланова, что можно опре-
делить, из чего он выполнен. Темно-зеленые блики на мундире, мед-
ного, как бы очищенного, цвета выпуклые части. Это бронза. Именно 
бронза сыграла роковую роль в истории памятника. 

Важнейшим решением в отношении культурных объектов стал 
Декрет ВЦИК и СНК от 7 января 1924 г. «Об учете и охране памят-

15 Донские областные ведомости. 1913, № 245 (13 ноября). Новочеркасск, 
1913. С. 1. URL: https://vivaldi.dspl.ru/pn0010759/view#page=1 
16 Гапеева В.И., Кузнецова Э.В. Беседы о советских художниках. Изд-во М.: 
Просвещение, 1964. С. 23
17 Там же. С. 22.



91

История

ников искусства, старины и природы»18, где допускались «ремонт, 
реставрация, переделки, сломка и использование памятников зод-
чества…»19 по разрешению Народного Комиссариата Просвещения. 
30 октября 1930 г. вышло «Постановление СНК СССР об изъятии 
колоколов церквей в целях использования их для снабжения про-
мышленности цветными металлами»20. Стране нужны были станки 
и машины, стояла острая «необходимость снабжения цветными ме-
таллами промышленности, электростроительства и транспорта»21. 

В Новочеркасском музее Донского казачества в 2009 г. про-
водилась выставка, где экспонировался материал об атамане Ба-
кланове. К сожалению, материал «взят на выставку на временное 
хранение (период проведения выставки)» и «не находится в фон-
дах музея», «в настоящее время выяснить, от кого он был принят, 
не представляется возможным: акты приема предметов во времен-
ное пользование сохраняются после окончания экспонирования 
выставки в течение 3 лет»22. Но в школьном музее Хорошевской 
школы хранится фотография уникального документа с этой вы-
ставки, в котором прослеживается роковая история исследуемо-
го памятника: «Протокол от сентября 1930 г. заседания комиссии 
для определения изделия из цветного металла, находящихся в му-
зее… Рассмотрение изделий из цветного металла, находящихся 
в музее, не имеющих исторического и художественного значения, 
как-то: памятник Платова, бюст Бакланова, бурка Бакланова, пуш-
ки – две бронзовых (Александра I) и две – черных (крепостных пу-
шек). Постановили: комиссия считает возможным сдачу таковых 
рудметалл торгу как не имеющих художественного значения, что 
касается исторического значения, имеются довольно хорошо ха-
рактеризующие фотографии и художественные картины». Памят-
ники попали «в немилость» раньше колоколов. 
18 Всероссийский исполнительный Комитет Совет Народных Комиссаров 
Р.С.Ф.С.Р. Декрет от 7 января 1924 г. «Об учете и охране памятников искусства, 
старины и природы» – URL:http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1916.htm
19 Гапеева В.И., Кузнецова Э.В. Указ. соч. С. 22.
20 Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Но-
вые подходы. Институт российской истории РАН, М. 1999. Ч. II. Стр. 66-67. – 
URL: http://istmat.info/node/28685
21 Гапеева В.И., Кузнецова Э.В. Указ. соч. С. 69.
22 Письмо главного хранителя музея Донского казачества в г. Новочеркасске 
Науменко В.В. от 07.04.2017 г.
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Отсюда следует, что памятник Я.П. Бакланову: 
1) на родине простоял с ноября 1913 г.–15 марта 1914 г. до на-

чала 20-х гг. ХХ в., когда в Дубовском районе окончательно утверди-
лась советская власть;

2) до сентября 1930 г. находился в Новочеркасском музее Дон-
ского казачества; 

3) в сентябре 1930 г. сдан в рудметаллторг для переплавки.
Второй предмет исследования – присутствие земляка Литвищен-

ко Тимофея Александровича на открытии памятника. О Т.А. Литви-
щенко был отправлен запрос в ЗАГС с. Дубовское Дубовского р-на 
Ростовской области, на что пришел следующий ответ: «К сожале-
нию, довоенный архив в нашем ЗАГСе не сохранён в связи с военны-
ми действиями на территории Дубовского района во время Великой 
Отечественной войны»23. 

Фотография подписана в 1991 г. сыном – Александром Тимо-
феевичем (1919–1997), нашим знаменитым земляком, ветераном 
войны. В результате поиска был найден сын Александра Тимофееви-
ча, Литвищенко Валерий Александрович, который помог выстроить 
следующую цепь событий из истории исследуемой фотографии.

Деду Валерия Александровича, Тимофею Александровичу, как 
участнику русско-японской войны, в х. Садки (Дубовский р-н) был 
выдан участок в размере 10 десятин – солончак, поросший степной 
колючкой. Всего лишь за два года земля стала плодородной в ре-
зультате научных агроприемов. Тимофей Александрович обрабаты-
вал участок машинами, выписанными из-за границы, в частности, 
из Америки. Награжденный Георгиевским крестом, начитанный,  
Т.А. Литвищенко пользовался уважением не только как умный хозя-
ин, но и как стихотворец. 

География дальнейшего поиска – Дубовский, Волгодонской, 
Цимлянский районы, Ростов-на-Дону и Москва. Это места про-
живания многочисленной родни рода Литвищенко. Было установ-
лено: в 1909 г. Тимофей Александрович сочинил стихотворение24 
к 100-летию Бакланова и, следуя подписи на фотографии, вполне 

23 Письмо начальника отдела ЗАГС с. Дубовское Дубовского р-на Глуходедо-
вой О.Г. от 26.11.2016 г.
24 Литвищенко Т.А. Стихотворение «К 100-летию рождения Якова Петровича 
Бакланова».
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мог его читать 15 марта 1909 г., во время празднования юбилея 
атамана Якова Петровича, который широко отмечался в ст-це Ба-
клановской. Стихотворение сохранилось благодаря тому, что некий 
Гриша Лукьянов переписал его своей рукой 1 декабря 1909 г. Напи-
сано оно с искренним почтением, точным совпадением с биографи-
ей, а главное, с верой в то, что память будет хранить подвиги вели-
кого казака-героя. Стихотворение могло понравиться казакам, поэ-
тому и пригласили Т.А. Литвищенко на открытие памятника. Отсюда 
следует, что Т.А. Литвищенко, во-первых, читать свое стихотворение 
мог дважды: на праздновании 100-летнего юбилея в 1909 г. и на от-
крытии памятника в период с ноября 1913 г. по 15 марта 1914 г., 
во-вторых, мог присутствовать в ст-це Баклановской на открытии 
памятника Я.П. Бакланову в качестве почетного гостя, известного 
в округе стихотворца, автора стихотворения в честь знаменитого 
земляка. 

Наше исследование показало, что благодарные потомки своему 
любимому атаману Я.П. Бакланову воздвигали не три, а четыре па-
мятника, подтверждая этим слова Т.А. Литвищенко о том, что под-
виги донского героя надолго останутся в памяти народной:

И пусть его месторожденье
Песок зыбучий завалѝт,
О нем родное поколенье
С любовью память сохранит.
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М.И. Максимов  
(г. Аксай)

Казаки хутора Топилин в казачьих полках 
Императорской Гвардии

Во все времена гвардейские войска считались элитными, гор-
достью страны и армии. В течение полутора столетий такими были 
Донские полки в составе Русской Императорской гвардии. Служили 
в гвардии и казаки х. Топилин, потомки некоторых из них и по сей 
день живут в хуторе. Это сочинение попытка остановить песок заб-
вения, зафиксировать хотя бы незначительные обрывки из жизни 
жителей х. Топилин, служивших в казачьих полках Императорской 
Гвардии.

В состав казачьей Лейб-гвардии входило 3 полка (из которых 
2 были Донскими) и 1 батарея. Лейб-гвардии казачий Его Импера-
торского Величества полк (почётный шеф – правящий император), 
Лейб-гвардии Атаманский Его Императорского Высочества Наслед-
ника Цесаревича полк (почётный шеф – наследник престола, являв-
шийся Августейшим Атаманом всех казачьих войск). Также донские 
казаки выставляли 6-ю Донскую казачью Его Величества батарею 
Лейб-гвардии Конной артиллерии (почётный шеф батареи – правя-
щий император). 

Если открыть приказ по Войску Донскому № 380 от 5.09.1900 г., 
то можно узнать, какой строгий отбор был в элиту Русской Им-
ператорской Армии – Лейб-гвардию. Казакам, направлявшимся 
на укомплектование гвардейских полков, необходимо было соот-
ветствовать, следующим критериям: рост не менее 170 см, быть 
лучшим по физическому сложению, представительной наружности, 
хорошего поведения и по возможности грамотным. При этом буду-
щим лейб-казакам необходимо было проявить себя при прохожде-
нии Майских лагерных сборов. Основной задачей казаков гвардии 
являлась охрана императора и его семьи1. Наряду с этим лейб-каза-
ки приняли участие во многих войнах, которые вела Россия в XIX и в 
начале XX вв.
1 Приказы Донскому войску. Г. Новочеркасск. 5 сентября 1900 года. № 380. 
URL: https://vivaldi.dspl.ru/bv0000186/view#page=346
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Лейб-гвардии казачий Его Величества полк ведет свою историю 
от Донской казачьей команды, присланной к императорскому дво-
ру 20 апреля 1775 г. в правление Екатерины II. Она формировалась 
из «именитых и лучших соответствующих как несением службы, так 
и поведением своим» и первоначально состояла из 77 казаков2.

Эти казаки, отобранные за высокий рост, красивую внешность, 
снабженные лучшим оружием и самыми великолепными лошадьми, 
составляли, наряду с гусарской гвардией, личную охрану Екатери-
ны II в Москве в июне 1775 г. на празднованиях в честь заключения 
Кучук-Кайнарджийского мира, положившего победный конец вто-
рой Русско-турецкой войне.

Мы не знаем, родом из какой станицы был офицер Придворной 
Донской лейб-казачьей команды Тапилин, который в 1787 г. докла-
дывал о спасении императрицы казаком Маминым: «Императрица 
часто каталась по парку с придворной дамой в коляске. Однажды 
во время такой прогулки лошади испугались, начали бить и понес-
ли; растерявшийся кучер выпустил вожжи, это было на берегу ка-
нала, ещё момент – и карета упала бы в воду; случившийся здесь 
Лейб-казак Мамин, отличавшийся большой силой, схватил карету за 
задние колеса и придержал, таким образом, лошадей на месте, пока 
кучеру удалось подобрать вожжи. Государыня успела выйти из ко-
ляски и вернулась во дворец пешком. Мамин был щедро награжден 
из рук Самой Государыни, лично знавшей его с тех пор и при встре-
чах постоянно удостаивавшей его Своим разговором»3. Возможно, 
это один из Топилиных, чьи потомки живут сейчас в х. Топилин. Но 
можно со всей определенностью сказать, что среди 77 «именитых 
и лучших» казаков сформированной в 1775 г. Донской казачьей ко-
манды был Рыжкин Савостьян, казак ст-цы Бабской4, его потомки 
(Рыжкины, Змешкаловы, Бикедины и др.) живут сейчас в хуторе. Его 
внук, Рыжкин Герасим Ефимович, Георгиевский кавалер, награж-
ден Знаком отличия Военного ордена5. В 2019 г. отпраздновал свое 
90-летие его потомок, Александр Иосифович Змешкалов, ордено-
носец, почетный гражданин хутора.
2 Хрещатицкий Б.Р. История Лейб-Гвардии казачьего Его Величества полка, 
СПб. 1913. С. 11.
3 Там же. С. 45.
4 Там же. С. 52.
5 РГВИА. Ф. 405. Оп. 6. Д. 32.
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В разное время служили в Санкт-Петербурге предки совре-
менных Рыжкиных, Можаровых, Любовиных, Тарелкиных, Топили-
ных, Скрипачевых, Семенцовых, Ереминых, Гужвиных, Лозововых, 
Матвеевых, Милиткиных. Конечно, это далеко не полный список, 
поскольку мы не располагаем полными данными.

Но как найти эти имена? Немало воды утекло за эти сто лет. 
Слишком мало источников содержат сведения о нижних чинах, слу-
живших в гвардии. К тому же, многие лейб-казаки погибли на полях 
сражений Первой мировой и Гражданской войн, были репрессиро-
ваны Советской Властью «за службу царям», а их потомки покинули 
Топилин, разъехались по всей стране. 

Источниками в поисках информации о топилинских лейб-ка-
заках послужили воспоминания старожилов, – к сожалению, таких 
жителей осталось мало. Сохранились лишь единичные изображе-
ния служивших в гвардии хуторских казаков. Важным источником 
являются Приказы по Войску Донскому, которые выходили в Но-
вочеркасске. В Приказах приводились поименные списки казаков, 
которым предстояло пополнить ряды Гвардии через несколько лет 
после их оглашения. Необходимо отметить, что не все казаки, по-
павшие в эти списки, продолжали службу в Гвардии. По прибытии 
в Петербург им необходимо было пройти ещё одну комиссию, ко-
торая могла отбраковать некоторую часть казаков. В таком случае 
они направлялись на службу в «армейские» донские казачьи полки.

В фондах № 344 и № 817 Государственного архива Ростовской 
области сохранились послужные списки донцов, служивших в Гвар-
дии. В том числе сохранилось незначительное количество послуж-
ных списков топилинских лейб-казаков.

Гужвин Яков Степанович (1801–30.11.1837). Из казаков х. Ша-
минского ст-цы Кочетовской. Зачислен на действительную службу 
в Лейб-гвардии казачий полк казаком с 1823 г. Произведён в ун-
тер-офицеры 25.03.1826 г. В составе полка унтер-офицер Гужвин 
принял участие в подавлении польского восстания 1830–1831 гг. 
За участие в военной кампании награждён медалью «За взятие при-
ступом Варшавы» и знаком отличия Царства Польского «За военное 
достоинство» 5-й степени. Произведён в хорунжие 3.12.1836 г., с пе-
реводом в Войско Донское. Благодаря производству в офицерский 
чин, был причислен к потомственному дворянскому сословию. Яков 
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Степанович умер от туберку-
лёза 30.11.1837 г.6 Единствен-
ный сын Пётр, родился за пять 
месяцев до смерти отца. Пётр 
Яковлевич женился на Алек-
сандре Стефановне Топилиной, 
из потомственных дворян х. То-
пилин. В семье родилось десять 
детей, один из них, герой Вели-
кой войны 1914–1918 гг. – еса-
ул Филимон Петрович Гужвин 
(1883–?)7. Многие из потомков 
ныне проживают в Топилине, 
среди них педагог с большой 
буквы, Отличник народного 
просвещения Гужвина (Серо-
клинова) Анна Александровна.

Лозовов Григорий Григо-
рьевич (25.01.1886–?). Из каза-
ков х. Топилин ст-цы Золотов-
ской. Победитель соревнований 
в Майских лагерях, в стрель-
бе на скаку с лошади в 1905 г. Командирован в Санкт-Петербург 
в 1908 г., зачислен в списки 3-й сотни Лейб-гвардии казачьего полка. 
С 1909 г. зачислен в полковую команду, успешно её окончил. На-
граждён знаком «За отличную стрельбу», успешно выполнил уста-
новленные для разведчиков испытания. 01.09.1910 г. произведён 
в младшие урядники. 22.08.1911 г. уволен на Дон по «Выслуге лет»8. 
С началом Первой Мировой войны по мобилизации зачислен в со-
став 26-го Донского казачьего полка (далее ДКП) вахмистром, за бо-
евые отличия награждён Георгиевским крестом 4-й степени (далее 

6 Филатовы и другие. / Корягин С.В., Логинов С.Д. М.: Русаки, 2012. 256 с.: ил. 
(Генеалогия и семейная история Донского казачества, вып. 105). С. 104.
7 Максимов М. И., Дорофеева О.П. Топилинцы в Первой мировой войне // 
Донской временник. Год 2017-й / Дон. гос. публ. б-ка. Ростов-на-Дону, 2016. 
Вып. 25. С. 199.
8 ГАРО. Ф. 344. Оп. 3. Д. 136. Л. 7.

Лозовов Г. Г.  
фото из ДОВ № 7 за 1917 г.
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ГК-4). 30.12.1914 г. произведён 
в зауряд-прапорщики9. За бо-
евые отличия произведён в хо-
рунжие. Во время Гражданской 
войны в составе 77-го Пешего 
ДКП Донской Армии. За отли-
чия в боях против красноар-
мейцев произведён в сотники10. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Любовин Иван Севостья-
нович (1847–?). Из казаков ст-
цы Константиновской. За пред-
ставительную наружность про-
ходил службу нижним чином 
во 2-м дивизионе Лейб-гвар-
дии казачьего полка с 1867 
по 1871 гг.11

Мажаров Василий Фёдоро-
вич (29.12.1879–1943). Родился 
в ст-це Золотовской. С 1890-х гг.  
проживал в Топилине. Побе-
дитель соревнований в Май-
ских лагерях в стрельбе на скаку с лошади в 1900 г.12 Командирован 
в Санкт-Петербург в 1902 г., зачислен в списки Его Императорского 
Лейб-гвардии казачьего полка13. Службу в полку проходил с 1902 
по 1905 гг. Старожилы хутора помнят большой портрет, изображав-
ший верхоконного, статного казака в малиновом чекмене, висевший 
в доме Мажаровых с подписью: «Казак Лейб-гвардии казачьего пол-

9 Донские областные ведомости: иллюстрир. прил. Новочеркасск, 1917. №7. 
С. 4.
10 Венков А.В., Зубков В.Н. Донская армия. Организационная структура и ко-
мандный состав. 1917–1920 гг. Выпуск 3 (часть 2). Полки, дивизионы, батальо-
ны, отдельные сотни и батареи «Мобилизованной армии». – Ростов-на-Дону: 
Антей, 2017. С. 105.
11 ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1553. Л. 5.
12 Приказы Донскому войску. Г. Новочеркасск. 21 июля 1900 года. № 348. 
URL: https://vivaldi.dspl.ru/bv0000186/view#page=313
13 Приказы Донскому войску. Г. Новочеркасск. 24 сентября 1900 года. № 418. 
URL: https://vivaldi.dspl.ru/bv0000186/view#page=382

Мажаров В. Ф. в дни службы 
 в Императорской гвардии.  
Фото из семейного архива
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ка В.Ф. Мажаров на коне Огонёк». Из воспоминаний Яценко Анны 
Емельяновны (1926–2015), долгие годы проработавшей учителем 
в Топилинской школе: «Весной 1937 г. папа прибыл к новому ме-
сту работы и поселился в доме Василия Фёдоровича и Екатерины 
Ивановны Мажаровых. Хозяин дома был ветераном Лейб-гвардии 
казачьего полка… Это была очень хорошая семья, дружная, госте-
приимная. Там всегда царили мир и согласие...14 Умер Василий Фёдо-
рович в годы ВОВ в Топилине, похоронен на своём подворье.

Мажаров Федор Амбросиевич (1845–28.08.1916), родил-
ся на х. Апаринском ст-цы Кочетовской, после вступления в брак 
(1864 г.), переехал в ст-цу Золотовскую, с 1890-х гг. проживал 
в Топилине. С 1865 по 1872 гг. (с перерывами на льготу) проходил 
службу в Лейб-гвардии Донской казачьей батареи15. Наблюдается 
некоторая преемственность: по стопам отца, службу в Лейб-гвардии 
пройдут сыновья Фёдора Амбросиевича – Василий и Митрофан.

Милиткин Харитон (Христиан) Яковлевич (31.5.1886–1929). 
Из казаков х. Топилин ст-цы Золотовской. Командирован в Санкт-Пе-
тербург в 1908 г., зачислен пешим в списки Его Императорского Ве-
личества (Первую) сотню Лейб-гвардии казачьего полка. В 1911 г. 
уволен на Дон по «Выслуге лет»16.

Рыжкин Захар Петрович (1841–?) Из казаков х. Топилин ст-
цы Константиновской. С 9.12.1860 по 1.09.1865 проходил службу 
нижним чином в Лейб-гвардии Атаманском полку17.

Садчиков Федор Семёнович (1890–?). Из казаков х. Топилин 
ст-цы Золотовской. Победитель соревнований в Майских лагерях, 
в стрельбе на скаку с лошади в 1911 г. пр. В 1912 г. Командирован 
в Санкт-Петербург, зачислен в списки Лейб-гвардии казачьего пол-
ка, дальнейшая судьба неизвестна18.

Семенцов Григорий Иванович (1842–?). Из казаков х. Топилин 
ст-цы Константиновской. С 9.12.1863 по 1.09.1866 проходил служ-
бу нижним чином в Лейб-гвардии Атаманском полку. После корот-

14 Яценко-Нехаева А.Е. Родные корни, М. 2013. С. 37.
15 ГАРО. Ф. 344. Оп. 2. Д. 1562. Л. 19.
16 ГАРО. Ф. 344. Оп. 4. Д. 117. Л. 1.
17 ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1553. Л. 5.
18 Приказы войску Донскому //Циркуляр войскового штаба войска Донского. 
Г. Новочеркасск. 4 июня 1911 года. № 58. URL: https://vivaldi.dspl.ru/bv0000194/
view#page=628
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кого пребывания на льготе, продолжил службу в 1-ом дивизионе 
Лейб-гвардии казачьего полка с 1867 по 1871 гг.19 

Топилин Александр Назарович (3.11.1887–?). Из казаков х. Топи-
лин ст-цы Золотовской. Командирован в Санкт-Петербург в 1909 г., 
зачислен в списки Его Императорского Величества (Первую) сотню 
Лейб-гвардии казачьего полка. В 1912 г. уволен на Дон по «Выслуге 
лет»20.

Топилин Никандр Назарович (1888–?). Из казаков х. Топилин 
ст-цы Золотовской. Командирован в Санкт-Петербург в 1910 г., за-
19 ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 1553. Л. 5.
20 ГАРО. Ф. 817. Оп. 1. Д. 117. Л. 124.

Потомки Григория Ивановича Семенцова.  
Сыновья: Феодосий (крайний справа), Константин 

(крайний слева), внук Иван (стоит справа).  
Фото из семейного архива
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числен в списки Его Императорского Величества (Первую) сотню 
Лейб-гвардии казачьего полка. В 1911 г. показал лучший результат 
среди нижних чинов полка в «состязательной стрельбе» из винтовки. 
Награждён знаком «За отличную стрельбу». В 1913 г. уволен на Дон 
по «Выслуге лет»21.

Топилин Семен Павлович (10.07.1887–?). Из казаков х. Топилин 
ст-цы Золотовской. Командирован в Санкт-Петербург в 1909 г., за-
числен в списки 2-ой сотни Лейб-гвардии казачьего полка, разведчи-
ком. Успешно выполнил установленные для разведчиков испытания. 
В 1912 г. уволен на Дон по «Выслугой лет»22. С началом Первой Ми-
ровой войны вновь в рядах Лейб-гвардии Казачьего полка. За про-
явленную храбрость на полях сражений награждён ГК-423. На фото 
казаков – ветеранов Лейб-гвардии казачьего полка, собравшихся 
на Пасху в 1911 г., есть жители х. Топилин, но из девяти казаков из-
вестно лишь имя Гросолова Федора, уроженца соседнего х. Страхов.

21 ГАРО. Ф. 344. Оп. 4. Д. 117. Л. 4.
22 ГАРО. Ф. 817. Оп. 1. Д. 117. Л. 241.
23 Патрикеев С.Б. Сводные списки кавалеров Георгиевского Креста. 1914–
1922. IV степень: Т. 5. М. 2014. С. 240.

Третий справа Гросолов Ф. И. Фото из семейного архива
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А.В. Харитонов 
 (ст-ца Тацинская)

Сражение у села Шиловцы  
17 марта 1915 года

События, происходившие весной 1915 г. на Приднестровском теа-
тре военных действий для Восточного фронта имели второстепенное 
значение и вряд ли могли бы коренным образом изменить сложившу-
юся ситуацию. Но успехи русских войск в районе Хотина создавали 
предпосылки для проведения успешных операций в дальнейшем и су-
щественно поднимали настроение в армии. Проявленные в этих боях 
донскими казаками героизм и мужество заслуживают самых высоких 
оценок, но, к сожалению, об этих славных страницах нашей истории 
общественности до сих пор практически ничего не известно. 

Шиловцы (укр. Шилівці) — село в Хотинском районе Черно-
вицкой области Украины. В 1915 г. это село Бессарабской губер-
нии Хотинского уезда в 22 верстах к юго-западу от города Хотина, 
по старой торговой дороге из этого города к границе, при колодцах 
и безымянной речке. В селе проживало около 3000 жителей, име-
лись православная церковь и народное училище1. Это село 17 марта 
1915 г. стало местом, у которого развернулось сражение между дон-
скими казачьими полками и войсками Австро-Венгерской армии.

С 13 марта 1915 г. в состав 3-го конного корпуса под командо-
ванием графа Келлера 9-й армии Юго-Западного фронта вошла 1-я 
Донская казачья дивизия. В состав 1-й Донской казачьей дивизии 
входили 9-й, 10-й, 13-й и 15-й Донские казачьи полки, а также 1-й 
Донской артиллерийский дивизион.

15 марта началось наступление австрийцев на г. Хотин и против 
них был направлен 3-й кавалерийский корпус. А уже 16 марта 1-я 
Донская казачья дивизия переправилась через р. Днестр у Жванца 
и заняла дер. Рашков и село Поляны. Противник занимал высоты се-
вернее дер. Шиловцы – Малинцы и у дер. Рухотин.

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Том XXXIX. СПб., 1903.  
С. 569.
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17 марта 1-й бригаде (9-й 
и 10-й Донские казачьи полки) 
было приказано очистить от про-
тивника Шиловцы и Малинцы. 
В это же время 15-й Донской ка-
зачий полк из 2-й бригады должен 
был наступать на дер. Рухотин, 
что западнее дер. Поляны, нанося 
вспомогательный удар и прикры-
вая правый фланг 1-й бригады. Из 
13-го Донского казачьего полка 
ему для усиления была выделена 
одна сотня, а сам 13-й полк со-
ставлял резерв дивизии.

Местность, на которой пла-
нировалось наступление, была 
сильно пересечённая, изре-
занная оврагами и ручьями, 
покрытая лесом. Командные 
высоты контролировались про-
тивником. На первом этапе боя 
предполагалось захватить Шиловцы. Пешая разведка выяснила, что 
противник окопался на подступах к этой деревне по гребням высот 
южнее оврага – фронтом на северо-восток. Позиции противника 
включали в себя три линии окопов.

В атаке на Шиловцы приняли участие четыре сотни 9-го полка 
и не менее двух сотен 10-го полка. Две сотни 9-го полка ночью нахо-
дились в сторожевом охранении и к началу боя не успели присоеди-
ниться к полку. Несколько сотен 10-го полка в атаке не участвовали, 
вероятно, составляя бригадный резерв.

Хорунжий 9-го Донского казачьего полка Биркин поэтично 
и красочно описал происходившие 17 марта 1915 г. события2.

«Стояло раннее весенне утро… Таял снег, кое где показались 
стыдливые невинные подснежники, горы покрылись курчавою 
травою и зазеленел лес… По узкой и извилистой просеке проби-

2 РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д. 38. Л. 240.

Биркин Даниил Данилович, хорунжий 
(станица Новочеркасская)
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рался в походной колонне лихой 
9-й Донской казачий полк для 
исполнения своей трудной и 
опасной задачи. Густой туман 
скрывавший голубую небесную 
лазурь спускался всё ниже и 
ниже… Было сыро и холодно, и 
какая-то лихорадочная дрожь 
пробегала по телу. Предстоя-
ло спешное дело и полк шёл на 
рысях. Вперёд были высланы 
разведчики, которые вернув-
шись доложили, что по скату 
лощины, которая в версте от 
леса тянуться неприятельские 
окопы. На опушке леса полк 
спешился… Выйдя на горку и 
осмотрев позицию врага, командир полка подозвав офицеров разо-
брал с ними задание…»3.

Выступив в 7 часов утра, полк через высоту 393 достиг в 8.30 
оврага, что южнее этой высоты и спешился. Командир 9-го Донско-
го казачьего полка полковник Попов приказал двум сотням (3-ей 
и 4-ой) наступать с фронта и фланга, а две сотни (5-ю и 6-ю) от-
правил в обход позиций противника для атаки их с тыла4. Благода-
ря умело проведённой накануне наступления вахмистром 6-й сотни 
Степаном Костроминым разведке, заранее были известны наилуч-
шие подходы к позициям противника и цепи полка были точно ори-
ентированы относительно неприятеля, что способствовало успеху 
атаки.

Противник обнаружил наступление 3-й и 4-й сотен и сосредото-
чил всё внимание на них, в то время как 5-я и 6-я сотни под прикры-
тием тумана смогли подойти к противнику с тыла на 150-200 шагов. 
Головная застава обходной колонны во главе с вахмистром Пахомом 
Запорожцевым захватила австрийский пост из 4 человек и своевре-
менно доложила о приближении к вражеским окопам.

3 РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д. 38. Л. 240.
4 Там же. Л. 238.

Костромин С. П., вахмистр
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«Выйдя на опушке леса и 
взяв направление на фланг и 
тыл неприятельских окопов 
сотни под прикрытием густо-
го непроглядного тумана по-
дошли незамеченными шагов 
на сто, установили пулемёт, 
открыли огонь вдоль окопов 
и поднявшись во весь рост с 
шашками, пиками и громкими 
победоносными криками “ура” 
бросились в атаку»5.

В атаку казаков 9-го полка 
повели за собой хорунжие Вла-
димир Дукмасов, Иосиф Евсеев 
и Алексей Воробьёв. Впереди, ободряя своих товарищей, первыми 
шли вахмистры Александр Кошкин и Иван Краснов, урядники Ники-
фор Землянухин и Стефан Павлов. 

Безумной лихостью и мужеством выделялся урядник Тихон 
Горбачёв, идя во весь рост и насмехаясь над остальными. Одно-
временно с 9-м полком правый фланг австрийских позиций ата-
ковал и 10-й. Командиры сотен 10-го полка есаул Захаров и сот-
ник Пятницков возглавили атаку. Хорунжий 10-го полка Рытиков, 
увлекая казаков своего и присоединившихся к нему казаков 9-го 
полка, первым ворвался во вражеские окопы. Для подавления 
противника казаки использовали пулемёты, обстреливая окопы 
противника с дистанции в 200–400 шагов.

Противник, не ожидавший одновременной атаки с фронта 
и тыла, был деморализован, стал бросать оружие и сдаваться. Стар-
ший урядник 9-го полка Василий Михайлов «в числе первых с кри-
ками “ура” ворвался в неприятельские окопы, где был ранен пулей 
в правый бок, но, увлеченный боем, подбадривая и воодушевляя ка-
заков своею храбростью, продолжал разить врагов, совсем забыв 
про серьезную рану»6.

5 РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д. 38. Л. 240.
6 Там же. Л. 253об.

Запорожцев Пахом Амосович 
 (станица Ермаковская),  

Землянухин Никифор Иванович  
(станица Ермаковская)
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Но когда казаки ворвались 
в окопы, то австрийцы смог-
ли разглядеть, что нападавших 
очень мало и стали поднимать 
брошенные винтовки, чтобы 
оказать сопротивление.

«…Но было уже слишком 
поздно и не удержать эту 
могучую живую лаву кото-
рая губила всё на своём пути. 
Быстро и навсегда пиками, 
шашками и прикладами были 
успокоены опомнившиеся хва-
тившиеся снова за винтовки 
враги, а длинная вереница обе-
зумевших от страха, воющих 
что-то непонятное и плачу-
щих пленных потянулась к ко-
новодам. Удивительные случаи 
присутствия духа, хладнокровия и без боязни смерти наблюда-
лись здесь. Вот казак подскочил к австрийцу, он в двух шагах вы-
стрелил в него с винтовки, но промахнулся и донец ударил его 
пикой, и австриец бросил винтовку и обеими руками схватился 
за остриё направленное ему в грудь и с страшным напряжением 
удержал его. “Я русин”, кричал он, “я русин!”... “Вот поэтому и 
стрелять не умеешь”, спокойно проговорил казак и вонзил пику. 
Вот другой с вложенною шашкою в ножны и заброшенной за 
плечами винтовкой, с голыми руками бросился на врага, но тот 
по-видимому из храбрых и видя невооруженного казака взмахнул 
винтовкой со штыком... И винтовка летит в обратную сторону, 
а поражённый донским кулаком враг в другую, прямо в грязь. И 
казак уже бежит к другому, чтобы осуществить давно запав-
шее в душу желание подраться на кулак против железа. 

А вот офицер, ему нужно не драться… На его совести 
жизни вверенных ему людей, ему нужно вдохновлять их и ох-
ранять…и потому он так отлично дал пощечину какому-то 
австрийцу, который никак не хочет бросать винтовку… 

Павлов Михаил Георгиевич 
 (станица Калитвенская)
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Пытливо смотрит по сто-
ронам, вперёд и назад… мо-
жет быть, враг угрожает...  
А тут находящийся в десяти 
шагах австриец, как нарочно 
мешал наблюдению, пускал 
пулю за пулей, но, видно, рука 
дрожала от испуга, видно, 
зрение угасло от ужаса и пули 
рвались то у ног, то по сторо-
нам... Офицер видимо немного 
волновался… “Успокой этого 
несчастного, Паршин”, сказал 
он освободившемуся казаку… 
И тот успокоил… навсегда… 

Всё дальше и дальше ведёт 
удалой командир свой лихой 
полк. Вот в шагах около ты-
сячи двухсот новые окопы… И 
опять лощиной удаётся обой-
ти их и снова раздаётся побе-
доносное русское “ура”, опять 
свист винтовок, клинков и 
лязг их о штыки и какой-то 
кошмарный треск ломающихся 
черепов. Сбили… Новое “ура”, ещё громче, ещё прекрасней. Враг 
сдаётся и бежит… Догоняют казаки с размаха бьют их кула-
ками, а по далеко убежавшим стреляют упавши на колено… 
Опять длинная вереница пленных, но некогда глядеть на них и 
считать…»7.

Пленных очень много. Только один взвод Никифора Землянухи-
на взял в плен четырёх офицеров и 90 нижних чинов8.

«С боем врываются казаки в деревню Шиловцы. Уже невозмож-
но бежать, нет сил кричать “ура” вместо крика хрип какой-то по-
лучается, усталые ноги подламываются, и сердце как-то гулко и 

7 РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д. 38. Л. 240об, 241а.
8 Там же. Л. 255об.

Захаров Григорий Никитович, есаул
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часто бьётся… Казаки задыхались. Но новый напор и донцы в де-
ревне… Опять убитые и пленные…»9.

Казак Васильев Никифор (ст-цы Николаевской) и казак Саве-
льев Николай (ст-цы Константиновской) загнали в хату 10 чело-
век вооруженных австрийцев, одного ранили, а остальных забрали 
в плен. Казаки Сизов Федот (ст-цы Ермаковской и Медведев Яков 
(ст-цы Семикаракорской) так увлеклись преследованием против-
ника, что на большое расстояние оторвались от своих товарищей 
и оказались вдвоём далеко от своего взвода.. Но это не помешало 
им вдвоём загнать 30 вооруженных австрийцев с офицером во гла-
ве в яму и заставить их сдаться в плен. Австрийцы пытались обо-
роняться за каменными заборами, в домах, но казаки бесстрашно 
врывались в дома, перелазили через каменные ограды и принуждали 
вражеских солдат сдаваться в плен. 

«В деревне командир полка получил приказание от командира 
3-го кавалерийского корпуса двигаться на деревню Грозинцы–Баш-
ковцы и там остановиться. Несмотря на страшную усталость, не-
смотря на то что грязь доходила до пояса, казаки с криком, смехом 
и песнями с боем ворвались в деревню Грозинцы. Здесь по кривым, 
как будто бы не имеющим ни конца ни начала улицам, приходилось 
брать с боя каждую халупу, каждый сарай. Враг упорно защищал 
её… Справа, слева и фронта раздавались выстрелы, но пущенные 
дрожащими руками пули лишь только издавали угрожающий свист 
и поражали одно только небо… От этого, наверное, пошел редкий 
дождь вперемешку со снегом и казаки смеясь ругались…»10.

Емельян Семенцов и Елисей Дерезин из 1-й сотни 9-го полка, 
высланной для подкрепления, берут в плен 67 человек австрийской 
пехоты. Трое казаков из 2-й сотни во главе с урядником Василием 
Уркусовым берут в плен 50 австрийских солдат и три офицера.

«Чтобы больше страха придать и без того обезумевшему вра-
гу, приказано было обрадовавшимся приходу своих войск жителям 
кричать “ура”. И собравшись в группы они кричали во все лёгкие. 
Крик раздавался по всей деревне и казалось, что не двести человек 
наступали, а целая армия. И под этот крик казаки совершали уда-
лые дела, которых не забудет история…

9 РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д. 38. Л. 240а.
10 Там же. Л. 240об., 240а.
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Очистив деревню Грозенцы 
от врага, вступили казаки со 
своим командиром в Башковцы 
почти без боя. Без боя, заби-
рая отсталых, они прошли до 
окраины и, как было приказано, 
остановились, вернее, легли от 
усталости… А вечером было 
приказано отойти на ночлег в 
деревню Шиловцы…

Так окончился блестящий 
Шиловский бой, в котором около 
двухсот казаков атаковали све-
жую не расстроенную пехоту, 
занимавшую хорошие окопы, 
вооружённую новыми винтов-
ками. Сбили её, взяли 6 телефонных вьюков. 853 нижних чинов и 8 
офицеров, то есть в четыре раза больше себя и потеряли одного 
убитым и пять ранеными…. Сколько было убито австрийцев, ка-
заки не считали, но, наверное, не так же мало….»11.

Казаками 10-го полка взято в плен: 7 офицеров, 3 врача, 441 
солдат и 36 лошадей со вьюками с саперным и санитарным имуще-
ством так же при незначительных потерях12.

Следует отметить в этом бою высокую согласованность в дей-
ствиях казачьих полков и бригад, а так же оперативность в принятии 
решений командным составом для развития успешного наступле-
ния. Это было достигнуто благодаря непрерывной и бесперебойной 
телефонной связи. Телефонная связь на протяжении всего боя под-
держивалась между штабом корпуса и штабом дивизии, и между 
штабом дивизии и её частями (см. Приложение 3).

Таким образом, в ходе боя 17 марта 1915 г. 9-й и 10-й донские 
казачьи полки, прорвав три линии австрийских окопов, выбили в не-
сколько раз превосходящего их по силам противника из дер. Шилов-
цы, Грозинцы, Башковцы и Калинковцы и нанесли ему значительные 

11 РГВИА. Ф. 2007. Оп.1. Д. 38. Л. 240а об.
12 Корягин С.В. Малчевские и другие. Серия «Генеалогия и семейная история 
Донского казачества». Выпуск 89. – М.: Русаки, 2009. С. 478.

Уркусов Василий Эрастович 
 (станица Денисовская),  
Трофимов Михаил Лукич  
(станица Богоявленская)
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потери. В этот день донские казаки в очередной раз показали, что 
«врага они бьют, а не считают». 

За бой 17 марта 1915 г. у села Шиловцы награждён орденом Св. 
Георгия 4-й степени хорунжий 10-го полка Никита Рытиков, Георги-
евским оружием: хорунжие 9-го полка Владимир Дукмасов, Иосиф 
Евсеев, Алексей Воробьёв. За бой у села Шиловцы, согласно сведе-
ниям, собранным Патрикеевым13, в 9-м Донском казачьем полку ге-
оргиевскими крестами 1-й степени награждено 2 человека, 2-й сте-
пени 2 человека, 3-й степени – 16 человек, 4-й степени – 85 человек 
(см. Приложение 1). В 10-м Донском казачьем полку за бой 17 марта 
1915 г. георгиевскими крестами 1-й степени награждено 3 человека, 
2-й степени – 3 человека, 3-й степени – 29 человек, 4-й степени – 94 
человека (см. Приложение 2). Нижних чинов при штабе 1-й Донской 
казачьей дивизии награждено георгиевскими крестами 4-й степени 
9 человек (см. Приложение 3).
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М.Н. Луночкин  
(ст-ца Чернышковская, Волгоградская область)

События 90-летней давности: участие есауловцев 
в церемонии перенесения праха Врангеля

В сфере интересов казачьего музея была и остается тема Граж-
данской войны на Дону, в том числе и судьбы казаков бывшего 2-го 
Донского округа  Области войска Донского, проживавших в грани-
цах современного Чернышковского муниципального района Волго-
градской области и ушедших в эмиграцию. 

В ходе поисков в начале 1990-х гг. нам удалось установить связь 
с потомками эмигрантов первой волны, в частности, с А.В. Алфёро-
вым – сыном последнего атамана ст-цы Есауловской. На тот момент 
Александр Васильевич проживал в Буэнос-Айресе и был многолет-
ним членом Правления Кадетского Объединения в Аргентине и его 
секретарем. 

Будучи на Дону в 1993 и 1994 гг., на торжествах по случаю 
100-летия Донского корпуса, как кадет 43-го выпуска, он выбрал 
время и посетил свою малую родину и казачий музей. 

При встрече гость передал сотрудникам из семейного архива 
копии нескольких фотографий и письмо атамана – Василия Архи-
повича Алфёрова, своему внуку1. Мы же, в свою очередь, передали 
ему адрес сестры, с которой семья потеряла связь в далеком 1919 г., 
копию фотографии семьи Алфёровых начала ХХ в. и адреса ближай-
ших родственников, разысканные автором…

Так постепенно мозаика сведений, полученных из различных 
источников, стала складываться в целостную картину жизни наших 
земляков в изгнании. 

Перед первой мировой войной Есауловская станица имела 
в юрту 37 поселений с общим населением свыше 30 тысяч душ. 
Большинство станичников погибло в войну и революцию. 

29 декабря 1919 г., под натиском большевиков, казаки покинули 
Есауловскую станицу. Двинулись они в «отступ» (поход) во главе со 

1 Фонды Чернышковского казачьего музея, Волгоградская обл.
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Обложка иллюстрированного казачьего журнала в Югославии
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станичным атаманом, правлением, казной, административными кни-
гами и печатью. «Потянулись наши станичники далее по пустым уже 
Сальским степям, по неприветным Ставропольским селам, по доли-
нам родной Ку бани, через высокие горы Кавказа, по голодному Черно-
морскому побе режью, а затем Грузия, Крым»2, а оттуда на о. Лемнос. 
В конце пути беженцев приютила братская православная Сербия… 

Около двухсот станиц, образованных за границей, получили 
свое название по месту, в которых казаки обосновались на чужби-
не: Дзюнгарская, Кубанско-Финляндская, Софийская, Сарайевская 
и др., и только две донские казачьи станицы сохранили свое изна-
чальное название – Есауловская и Верхне-Курмоярская бывшего 
2-го Донского округа ОВД. В воеводинской области Банат они рас-
положились по соседству – в селах Томашевац и Сакуле (общей чис-
ленностью до сотни казаков).

Есауловцы поселились в селе Томашевац в январе 1921 г., вместе 
со станичным атаманом Василием Архиповичем Алфёровым и пол-
ным составом правления. О жизни сербской Есауловской станицы 
в 30-е гг. писали некоторые эмигрантские журналы, а парижский 
журнал «Иллюстрированная Россия» на первой странице обложки 
поместил фотографию станичников за хозяйственной работой3.

Есауловцы принимали активное участие в эмигрантской жизни 
первых десятилетий изгнания. 

Этому способствовала жизненная позиция станичного ата-
мана Василия Архиповича Алфёрова. Родился он 1 марта 1885 г. 
в х. Алешкин Есауловской станицы4. Окончил приходское училище. 
Служил в Лейб-Атаманском полку. Прапорщик, 7 лет служил ста-
ничным писарем. В 1917 г. избран на должность станичного атамана, 
делегатом от Второго Донского округа на Большой Войсковой круг 
(1918). В Донской армии служил в чине хорунжего. В составе Рус-
ской армии был до эвакуации из Крыма. Был на о. Лемнос. 14 июня 

2 Казачья жизнь // Иллюстрированная Россия. Станичники на чужбине.  
№ 47 (387). Париж. 8 октября 1932 г. С.1.
3 Казачья жизнь // Иллюстрированная Россия. Станичники на чужбине.  
№ 47 (387). Париж. 8 октября 1932 г. С.1. Фото на 1-й обложке.
4 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО) Ф. 338, Оп. 112, Ме-
трическая книга Троицкой церкви х. Тормосина Есауловской станицы 2-го Дон-
ского округа за 1885 г.
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1921 г. произведен в чин сотника, по данным зарубежных источни-
ков в конце 1920-х гг. упоминается как подъесаул5. 

Среди переданных его сыном в музей семейных документов были 
следующие фотоснимки: фото подъесаула Василия Архиповича Ал-
фёрова в мундире; фото Георгия Васильевича – его сына – донского 
казака, в окружение группы кубанских джигитов; и групповое фото, 
на которой атаман держит некую мемориальную доску6. 

Наибольший интерес у нас вызвал последний снимок. Связан он 
с церемонией перезахоронения праха Петра Николаевича Врангеля, 
в которой принимали участие и есауловские казаки. 

Генерал Врангель – Главнокомандующий Русской армией, скон-
чался в Брюсселе в 1928 г., но более года спустя, по завещанию, был 
перезахоронен в склепе русской церкви Св. Троицы в Белграде. В той 
самой, построенной в 1924 г. на деньги эмигрантов первой волны: 
офицеров, солдат, казаков, гражданских, когда борьба белых воинов 
с большевизмом была проиграна7.

В эмигрантском журнале «Казаки за границей», вышедшем 
20 ноября 1929 г. в Софии есть информационные сведения III отдела 
Русского Обще-Воинского Союза (Р.О.В.С.): «Комитетом по увеко-
вечиванию памяти Главнокомандующего Русской армией генерала 
барона П.Н. Врангеля издана брошюра “Перенесение праха генерала 
Врангеля в Белград 6 октября 1929 г.”»8. 

В этой брошюре дано подробное описание этого траурного тор-
жества с упоминанием о том, что «Художественно исполненную доску 
на могилу Главнокомандующего от Донского корпуса в Болгарии, по же-
ланию Ф.Ф. Абрамова, несли в процессии станичные атаманы донские 
казаки, бывшие Лейб-атаманцы (подъесаул В.А. Алфёров и др.)»9. 

На «белградской» фотографии – на переднем плане, расположе-
на группа донских казаков участвующая в церемонии перезахороне-

5 Офицеры казачьих войск: Опыт мартиролога. – М.: Русский Фонд Содей-
ствия Образованию и Науке, 2013. Список казачьих офицеров в алфавитном 
порядке «А». С. 11–56.
6 Фонды Чернышковского казачьего музея, ЧКМ НВ № 63.
7 Церковь Святой Троицы, Белград (Сербия): история... https://www.turizm.
ru/serbia/belgrade/places/cerkov_svyatoj_troicy_1442305539/
8 Казаки за границей / Издание Штаба Донского корпуса Всевеликого войска 
Донского; [Редактор П.К. Ясевич]. – София, 1930. Март 1929 – февраль 1930. С.8.
9 Там же. С.9.
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ния праха: 1-й – неизвестный в штатском; 2-й – подъесаул Василий 
Алфёров с памятной доской в руках. Одет он в мундир с орденом 
Станислава 3 ст. на шейной ленте; 3-й – неизвестный, станичный 
атаман в звании старшего урядника. На груди атаманца георгиев-
ские кресты 4-й и 3-й ст., и два знака: 300-летие Войска Донского 
и второй неустановленный.

4-й – Николай Дмитриевич Дувакин, статский советник, депу-
тат и гражданин Новочеркасской станицы, член всех Кругов10. Ду-
вакин хорошо знал есауловского атамана по совместной работе 
Войскового круга и в дни эмиграции. На данный момент это един-
ственная фотография, на которой он запечатлен, других автору 
найти не удалось. 

В брошюре «Перенесение праха…» есть следующая фраза «В пе-
резахоронении приняли участие командующий Донским корпусом 
ген-л Ф.Ф. Абрамов, члены Донского войскового Круга В.А. Алфё-
ров и др.». Одним из этих «…др[угих]» и был Дувакин Н.Д.

10 Алфавитный список депутатов Большого Войскового Круга 1918 года 
(Д) / Донская государственная публичная библиотека; сост. О.Б. Мялова. Ро-
стов-на-Дону, 2014. URL: http://www.donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.
aspx?pid=27&id=553

Перезахоронение П. Н. Врангеля. Сербия, 1929 г.
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5-й – неизвестный.
Сюжет «Художественно исполненной доски» – коленопрекло-

ненный русский воин (казак?) в доспехе XVI в. и со знаменем. Фигура 
повернута вправо и разительно схожа с памятником Ермаку Тимо-
феевичу, что воздвигнут в Новочеркасске. Композиция обрамлена 
венком из листьев дуба и пальмы(?). Поверху, полукругом, видна 
часть надписи, начинающаяся со слов «Донск...». Полностью текст 
доски найти не удалось, хотя в брошюре приведены тексты траур-
ных лент всех венков от организаций, воинских частей и соединений, 
учебных заведений и частных лиц… 

Фотография существует в единственном экземпляре и впервые 
опубликована в книге по истории Чернышковского района «Цим-
лянская сторонка»11. 

В брошюре встретилась 
информация и о других еса-
уловцах: «В составе делега-
ции от Донской Есауловской 
станицы были: подъесаул Ал-
фёров В.А., И.В. Мошняков, 
И.П. Крапивин, И.Г. Земляков, 
П.Н. Токарев»12.

Мошняков и Крапи-
вин неоднократно упомина-
лись в других источниках, 
как участники Русско-ту-
рецкой войны 1877-1878 гг.,  
а вот две другие фамилии встре-
тились впервые. 

Следует добавить, что еса-
уловского атамана в октябре 
того же года поджидал еще 
один удар – 24 октября, в Пан-
чево, умер его сын Иван – кадет 
11 Луночкин М. Цимлянская сто-
ронка: История Чернышковского района. – Волгоград. «Издатель». 2001. С.205.
12 Перенесение праха генерала Врангеля в Белград 6 октября 1929 г. Из-
дательство: Издание Комитета по увековечиванию памяти генерала барона 
П.Н. Врангеля.1929. С. 66.

Алфёров В.А.
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Крымского кадетского корпуса. С заметки соболезнования атаману, 
напечатанной в журнале и начались поиски автором следов Есаулов-
ской станицы в Сербии.

В завершении хотелось бы отметить, что изложенное событие 
происходило ровно 90 лет тому назад. Отечественные СМИ эту тему 
обошли молчанием, но эмиграция до сих пор чтит память Петра Ни-
колаевича Врангеля и те идеалы, ради которых он боролся с боль-
шевиками.

Генерал А. Кутепов в те дни полагал, что в СССР вот-вот долж-
но произойти свержение советской власти и предрекал: «Да будет 
пухом братская Сербская земля нашему Главнокомандующему и да 
скорее совершится перенесение Его праха в Россию!»13, но этого 
не произошло.

Однако Кутеповская мысль не исчезла бесследно: глава рос-
сийского Фонда по увековечению памяти жертв политических ре-
прессий Сергей Сергеевич Зуев в 2007 г. обратился к ближайшим 
родственникам П.Н. Врангеля с предложением о перезахоронении 
останков генерала в Москве.

Петр Алексеевич Базилевский, внук Главнокомандующего Рус-
ской армией, живущий в США, от имени родственников сделал за-
явление, что «… он [Врангель] покоится по сей день [в склепе церк-
ви], а недалеко, на кладбище, лежат тысячи сослуживцев, чинов его 
армии, бесконечно ему преданных, которым и он отдавал последние 
свои силы. Это взаимное доверие главнокомандующего и его под-
чиненных не имеет пределов – оно не ограничено ни его смертью, 
ни давностью лет. Как в жизни, так и в смерти, он находится в строю, 
вместе со своими офицерами, солдатами, казаками. Взять сейчас 
его – одного – для перезахоронения в Москве, взять его из рядов 
преданных ему подчинённых (и преданных его памяти потомков их), 
можно только по очень уважительной причине. Будь он жив, вряд ли 
бы он сам согласился бросить свою армию для чести ехать в Москву 
один, зная, что там до сих пор почетное место рядом с Кремлем за-
нимают Ленин и Сталин»14.
13 Казаки за границей. Указ. соч. С.9.
14 Ответ внука П.Н. Врангеля на предложение о перезахоронении праха гене-
рала в РФ. URL: http://internetsobor.org/index.php/tserkov-i-mir/obshchestvo/
otvet-vnuka-p-n-vrangelya-na-predlozhenie-o-perezakhoronenii-prakha-
generala-v-rf
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А.П. Гуменюк  
(г. Волгодонск)

О судьбах  
Донского имущества в эмиграции

Статья посвящена историческим реалиям эмиграции Донского 
Казачества 20–60-х гг. XX в. по публикации Председателя Донско-
го Правительства заграницей Н.М. Мельникова, судьбам Донского 
имущества – Донского Архива и Донского Музея.

1

11 декабря 1972 г., в 7 часов вечера в госпитале Аржантей 
[Argenteuil] в северо-западном предместье Парижа на 91-м году 
жизни скончался последний председатель правительства Всеве-
ликого Войска Донского Николай Михайлович Мельников. Казак 
Трёх-Остравянской станицы Донского Войска, родился в ст-це Ка-
чалинской в 1882 году в состоятельной семье. Высшее образование 
получил на юридическом факультете Московского университета 
и продолжил его во Франции. По завершении образования вернулся 
в отчий край на Тихий Дон. Здесь, работая по юридической специ-
альности, с головой окунулся в общественную работу. Высокая 
культура и выдающиеся способности быстро продвинули его вверх 
по служебной лестнице, а общественная работа создала ему ши-
рокую популярность. С первых дней февральской 1917 г. револю-
ции Н.М. Мельников отдается политической деятельности, занимая 
должности первостепенной важности вплоть до поста председателя 
Правительства Юга России при генерале Деникине. Оставив Россию, 
он продолжает свою политическую работу, занимая пост председа-
теля Донского правительства при Атамане Богаевском. Со смертью 
последнего Донского Атамана кончается активная политическая 
деятельность Николая Михайловича, но уже в старости, несмотря 
на недостаток материальных средств, он приступает к написанию 
книг исторического характера. Им написано несколько книг: «Ермак 
Тимофеевич – Князь Сибирский», монография «Митрофан Петро-
вич Богаевский» и «A.M. Каледин – герой Луцкого прорыва и Дон-
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ской Атаман». Смерть помешала ему закончить книгу о генерале 
П.Н. Краснове1.

Подробное описание биографии и деятельности Н.М. Мельнико-
ва приводит В.М. Кузнецов, и только краткий обзор доклада не дает 
мне возможность остановиться на этом действительно выдающемся 
деятеле как до, так и после революционных событий на Дону, вре-
мени гражданской войны и пребывания в эмиграции 20–60-х гг. 
Всё же, для понимания важности и значения политической фигуры 
Н.М. Мельникова в исключительно сложные переломные моменты 
революционной жизни Дона, приведу пример выдержки, самообла-
дания, так как это отражено у В.М. Кузнецова. На одном из заседаний 
Круг взволновался, послышались выкрики в разных местах залы: 
«Голубов! Голубов! Голубов!..». В.М. Мельников обратился со сло-
вами: «Войсковой старшина Голубов, Ваше присутствие нервирует 
Круг, прошу Вас покинуть залу заседаний»2. 

В другой раз, будучи Председателем Круга, Н.М. Мельников, 
объявив приговор, прочитал генералу А.М. Каледину приказ Войска 
Донского немедленно вступить в исполнение прерванных атаман-
ских обязанностей. Одновременно Атаману запрещалось остав-
лять пределы Дона. Последнее решение принято было с целью 
воспрепятствовать Атаману ехать в Могилёв для дачи показаний 
Следственной Комиссии по делу генерала Корнилова, как требо-
вало от него Временное Правительство. В феврале 1919 г. на пост 
Войскового Атамана избран был генерал А.П. Богаевский. Он об-
ратился к президиуму Войскового Круга с просьбой указать, кого 
он предпочел бы видеть на посту председателя Войскового Пра-
вительства. Президиум выставил первым кандидатом Н.М. Мель-
никова, а вторым ген. П.Х. Попова. Н.М. снял свою кандидатуру 
в пользу главы Степного Похода3.

Для нашего же повествования имеют значение события послед-
него времени, когда в феврале 1920 года из трех представленных 
кандидатов Главнокомандующий А.И. Деникин остановился на кан-
дидатуре Н.М. Мельникова, в связи с образованием Южно-Русского 
Правительства. Но после развала фронта Правительство Юга России, 

1 Из речи В.М. Кузнецова // Родимый Край. 1973. №105. С. 48.
2 Родимый Край. 1973. №105. С. 51.
3 Там же. С. 49.
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переехав в Крым, прекратило свое существование одновременно со 
сложением генералом Деникиным полномочий Главнокомандующе-
го. В конце марта 1920 г. Н.М. Мельников выехал в Константинополь 
и временно поселился на Принцевых островах Мраморного моря. 
Там его застало предложение атамана А.П. Богаевского: тот просил 
быть его представителем в Константинополе и принять на себя ох-
рану и составление подробного списка предметов Донского Музея, 
перевезенного в Турцию. Создав комиссию, утвержденную прави-
тельством, для описи предметов музея, Н.М. Кузнецов занялся ре-
визией. После завершения Крымской кампании и переезда казачьих 
правительств в Турцию в Константинополе создан был Объединен-
ный Совет Дона, Кубани и Терека, который назначил Н.М. Мельни-
кова своим представителем в Югославии. Одновременно глава Дон-
ского Войска возложил на него функции представителя Донского 
Атамана и миссию урегулировать положение Донского Мариинско-
го Института. Помимо забот о Донском Мариинском Институте ему 
вменялось в обязанность создать Донской Кадетский Корпус, рас-
сыпавшийся отчасти во время эвакуации из Новороссийска и Крыма 
и окончательно переставший существовать в Египте по прекраще-
нии помощи английского правительства4.

2

Прочитав заметку о кончине Н.М. Мельникова, я вспомнил, что 
им среди прочих публикаций в № 6 «Родимого Края» за январь-фев-
раль 1956 г. на с.7–18 была помещена статья с названием «Донское 
войсковое имущество». Для нас она имеет исключительное значе-
ние, поскольку проливает свет на тот период казачьей эмиграции, 
когда бурные события истории, в т. ч. Второй мировой войны, сме-
тали и разрушали саму память о прошлом и настоящем Донского 
казачества; даже такие материальные свидетельства как Донской 
Архив, предметы и реликвии Донского Музея, по злой воле, попу-
стительству, в силу непреодолимых и случайных обстоятельств мог-
ли на долгие годы исчезнуть, пропасть в круговерти событий. К со-
жалению, следует заметить, что так оно и случилось. Еще в 1934 г. 
был сделан отчет о деятельности последнего Донского Атамана 

4 Родимый Край. 1973. №105. С. 49.
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А.П. Богаевского. Н.М. Мельников пишет, что все книги по отчету, со 
всеми оправдательными документами, были сданы в Донской Ар-
хив, который входил, на правах автономного отдела, в состав Рус-
ского Заграничного Исторического Архива в Праге, находившегося 
в ведении Министерства Иностранных Дел Чехословацкой Респу-
блики. Заведующий Донским Архивом назначался Министерством 
Иностранных Дел по представлению Донской Исторической Комис-
сии. Первым Заведующим Донским Архивом был Член Донского 
Правительства П.А. Скачков, а вторым, после его смерти, полковник 
генерального штаба Ковалев. По соглашению Министерством Ино-
странных Дел с Донской Исторической Комиссией, Донской Архив 
должен был содержаться за счет Чехословацкого Правительства, 
которое принимало на себя обязанность хранить Архив до того 
времени, пока в России не сменится власть. С горечью замечает 
Н.М. Мельников, что «…это обязательство не помешало Президен-
ту Чехословацкой Республики Бенешу «подарить» Донской Архив, 
вместе со всем Русским Заграничным Историческим Архивом, со-
ветскому правительству «в благодарность», как говорят, за освобо-
ждение Праги от немцев»5.

К счастью, отмечает Н.М. Мельников, перед сдачей всех книг 
и документов по отчету в Донской Архив в Праге, он распорядился 
составить вторые экземпляры ответных книг по расходу по разным 
странам и общую сводку всех расходов. Но это касается отчета, а 
не документов военного Архива гражданской войны, который «нель-
зя было оставить на месте, чтобы не подвергать смертельной опас-
ности лиц, не имевших почему-либо возможности эвакуироваться»6. 
Нечего и говорить, какую важность представлял собой военный Ар-
хив и какую опасность представляло собой положение, попади он 
в руки к идеологическому противнику. 

4 сентября 1922 г., уже в Белграде (Сербия), Н.М. Мельников был 
назначен на должность Председателя Донского Правительства за-
границей Донским Атаманом А.П. Богаевским. Кроме военного Ар-
хива, в лихую годину с Дона был вывезен Донской Музей, серебро, 
процентные бумаги Новочеркасской и Ростовской-на-Дону Конторы 
Государственного Банка и некоторых окружных казначейств, баржи 

5 Родимый Край. 1956. №6. С. 7.
6 Там же. С.9.



134

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

с углем и запасы коньяку, который мог послужить валютой. И Дон-
ской Атаман и Правительство Дона как зеницу ока должны были 
хранить эти две важнейшие категории войскового имущества – во-
енный Архив и Донской Музей. Ни при каких обстоятельствах они 
не должны были подлежать отчуждению (продаже, залогу и пр.), но 
по самой своей специфике относились к расходным статьям, то есть 
любыми путями необходимо было изыскивать средства или дого-
вариваться об их содержании и хранении. Это при том, что запас 
финансовых средств у Донского правительства был крайне скуден; 
кроме того, оно было вынуждено заниматься оказанием помощи 
казакам-соотечественникам, попавшим в трудное положение, в т. ч. 
трудоустройством, переобучением, созданием местных предприя-
тий, наконец, организацией домов престарелых, заботой о больных. 
Всё это отражено на страницах «Родимого Края», в статьях и публи-
кациях, касающихся устройства жизни и быта казаков на чужбине. 
Уже перед своей кончиной в 1934 г. Атаман А.П. Богаевский довел 
до сведения Донских казаков, что «все Войсковые деньги израсхо-
дованы»7. Подобное положение не возникло бы в случае создания 
собственного казачьего государства. Только оно было бы в состо-
янии по-настоящему организовать население, способствовать про-
изводству и потреблению, собирать налоги, расходовать средства 
и тем самым осуществлять социальную политику. Увы, в условиях 
эмиграции это было немыслимым. Все действия приходилось согла-
совывать с местной властью, будь то в Сербии, Болгарии, Франции 
или другой стране.

Более того, порой отношение было если не враждебным, то край-
не неблагожелательным. Особенно это касается судебных решений 
на местах. Так, Донской Атаман и Правительство всё время подвер-
гались нападению со стороны кредиторов Главного Командования. 
Среди них были и иностранные фирмы, всюду искавших «казенное 
имущество». А также и со стороны некоторых коннозаводчиков 
Сальского округа, предъявивших в Английском Суде в Константино-
поле Атаману и Правительству иски, требуя уплаты громадных сумм 
за реквизированных на родине для армий лошадей. Н.М. Мельников 
пишет о том, что «Донской Атаман и Правительство, не признанные 
заграницей, были беззащитны. Английский Суд в обеспечение предъ-

7 Родимый Край. 1956. №6. С. 7.
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явленных исков наложил арест на процентные бумаги, хранившиеся 
в складе при Константинопольской таможне. А затем отправил бу-
маги в Англию, где, в уплату расходов по перевозке, распорядился 
продать с аукциона ценные вещи «Мамонтовской военной добычи». 
Вырученной суммы не хватило на покрытие фрахта. В Донскую каз-
ну особо ценных вещей из этой добычи и вообще не поступало»8. 
В подтверждение и для иллюстрации обстановки недоброжела-
тельства Н.М. Мельников приводит пример столичного Софийского 
Суда в Болгарии, разбиравшего иск поручика Кожухарова к Дон-
скому Атаману и Правительству. Суть дела такова, что в процессе 
эвакуации Донского имущества из забитого железнодорожными 
составами Екатеринодара только путем «подкупа» поручика-комен-
данта по распоряжению генерала В.И. Сидорина двумя ящиками 
серебряной монеты состав с Донским имуществом был пропущен 
в Новороссийск. Оба ящика с «валютой» были возвращены в фонд 
правительства, но в Болгарии предприимчивый поручик заявил иск 
об «ограблении». И, несмотря на всю абсурдность иска и обстоятель-
ства, доказательства мздоимства, суд принял решение в пользу зая-
вителя. Софийский Суд присудил с Донского Правительства 50 тыс. 
левов в пользу поручика Кожухарова. Кроме того, место имело вне-
судебное преследование кредиторов. Н.М. Мельников пишет, что 
кредиторы обращались за содействием и к союзной контрразведке. 
Ее агенты, в том числе и наши российские соотечественники, не гну-
шались прибегать к шантажу. Допросы, обыски, угрозы арестом «за 
сокрытие казенного имущества. В Константинополе дошло до того, 
что Донское Правительство настойчиво просило Атамана, для безо-
пасности, перейти на жительство в здание Русского посольства». То 
же относилось к пребыванию в Болгарии с бесконечными допроса-
ми, вызовами в участок, с угрозами избиением и пр.9

3

При всех сложностях из Новочеркасска были вывезены и сданы 
на хранение в Праге (Чехословацкая республика) все четыре отдела: 
исторический (свыше 1500 предметов), этнографический, нумизма-

8 Родимый Край. 1956.№6. С. 8.
9 Там же. С. 9.
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тический (коллекция медалей); коллекция медных и серебряных мо-
нет – 1500 (с самых древних эпох) и архивный. В числе вывезенного 
имущества: 

• Все Царские (начиная с грамоты Алексея Михайловича);
• Грамота Войскового Круга Войсковому Атаману A.M. Кале-

дину;
• Царские грамоты полкам;
• Герб Войска Донского;
• Серебряный позолоченный пернач, булава, насека;
• 115 знамён, в том числе 12 Войсковых [10] с 1729 по 1828 гг. 

и 16 отбитых у большевиков;
• Штандарты, бунчуки, стяги, шашки, сабли, копья;
• Бобылевы хвосты, ружья курковые, пистолеты кремневые, 

пищали и т.д.;
• Золотое оружие Каледина и Чернецова, ордена, кивер, шаш-

ка, плеть и другие вещи генерала А.М. Каледина;
• Сабля Императора Александра I;
• Сабля Атамана Платова;
• Пика, поднесенная в Лондоне казаку Землянухину в 1614 г.
Разные предметы, найденные при раскопках курганов, в том чис-

ле два золотых слитка и части золотых венцов скифских царей и т.д. 
Всё это, пишет Н.М. Мельников, сдано по надлежащим подроб-

ным описям, и документы о принятии на хранение подписаны ответ-
ственными должностными лицами. В дальнейшем с целью обеспе-
чения сохранности имущества в экстренной ситуации было принято 
совместно с Донским Атаманом и с согласия Войскового Контролера 
решение о передаче на хранение Председателю правительства (т.е. 
Н.М. Мельникову) коллекцию золотых монет и некоторых изделий 
из золота. Часть монет на таких же условиях передано на хранение 
члену правительства П.А. Скачкову, жившему в то время в Праге. Но 
жизнь идет своим чередом и обстоятельства после смерти Донского 
Атамана и ответственных за хранение лиц потребовали от Н.М. Мель-
никова искать путей для воссоздания Донской Исторической Комис-
сии. Он обратился к атаману М.Н. Граббе и предложил ему войти 
в состав Комиссии с привлечением дополнительно трех кандидатов. 
Таким образом, в 1937 г. вновь созданной Донской Исторической 
Комиссии Н.М. Мельников передал по описи много лет хранившую-
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ся у него лично коллекцию, а также как ответственный за хранение, 
и бумаги, касающиеся сдачи Музея на хранение в Праге. Обо всех про-
изведенных переменах в составе Комиссии была немедленно постав-
лена в известность Дирекция Народного Музея в Праге.

То, что происходит в дальнейшем – некоторые трения и проти-
воречия в отношениях действующих персон, несколько нагнетают 
обстановку, а то и запутывают ее, выявляя при этом характер лю-
дей и поступков, не вполне благоприятных для дела. Во-первых, 
Н.М. Мельников неожиданно для себя узнает о передаче без его ве-
дома и согласия золотых монет от Скачкова А.П. Атаману М.Н. Граб-
бе. Последний на заседании Комиссии подтверждает передачу ему 
части имущества, но сами монеты возвращены комиссии не были, 
и дальнейшая их судьба осталась неизвестной. Сами же отношения 
с графом М.Н. Граббе не сложились. Н.М. Мельников пишет, что сра-
зу же после избрания его Атаманом, граф Граббе настойчиво и не-
однократно добивался от него изъятий из Пражского Музея перна-
ча и передачи ему вместе с золотой коллекцией. Он категорически 
отказался это сделать, заявив, что место пернача в Музее. Как это 
было и в Новочеркасске (пернач выносился на парады из Музея), а 
не хранился в беженской квартире. Что его не хранил у себя заграни-
цей и полномочный Донской Атаман А.П. Богаевский, что, наконец, 
такую же претензию мог бы предъявить избранник и другой части 
Донцов генерал П.Х. Попов10.

Судьба Донского Музея и того пуще, исходя из описания 
Н.М. Мельникова, покрыта тайной. По сообщению того же гене-
рала П.Х. Попова, Донской Музей вывезен немцами. Время вывоза 
Войскового имущества не указывается, но представляется, что это 
могло произойти со времени аннексии Германией Чехословакии, т.е. 
после 1939 г. Подробности этой акции не выяснялись, как и сами 
обстоятельства. Н.М. Мельников указывает на какую-то, возможно 
другую версию, не обозначая ее; всё же выдвигая два предполо-
жения, что или немцы сделали это сами в порядке захвата военной 
добычи, или сделано это было ими по соглашению с другой Дон-
ской Исторической Комиссией. К тому времени стараниями того же 
М.Н. Граббе состав комиссии был изменен и Н.М. Мельников в нее 
уже не входил. Новая Комиссия оказалась под началом Председате-

10 Родимый Край. 1956. №6. С. 10.
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ля Донской Исторической Комиссии С.В. Маракуева, назначенного 
самим М.Н. Граббе, притом, что сам он в ее состав не вошел.

С учетом всех обстоятельств, можно констатировать, что кон-
чина Донского Атамана А.П. Богаевского в 1934 г. привела к нео-
пределенности и шаткости положения в сохранности Донского иму-
щества и произвольному его отчуждению лицами, которые не смог-
ли или не пожелали воспрепятствовать его отчуждению. Сам же 
Н.М. Мельников ничего обстоятельного и конкретного по этому по-
воду не пишет. Его попытки выяснить обстоятельства пертурбации 
у М.Н. Граб бе в т. ч. в отношении переназначения ДИК, ни к чему 
хорошему не привели.

«Те из членов этой новой, Пражской, Д.И. Комиссии, которые на-
ходятся по эту сторону «железного занавеса», сделали бы хорошее 
дело, если бы рассказали, предпринимала ли их Комиссия какие-ли-
бо шаги в отношении донского Музея и Донского Архива и какие 
получены результаты»11, – завершает он свое описание. Таким обра-
зом, на основании публикации Н.М. Мельникова приходим к выводу 
о том, что если Донской музей был вывезен (неизвестно, куда и за-
чем) немцами во время оккупации Чехословакии, то Донской Архив 
(вместе со всем Русским Заграничным Историческим Архивом) пе-
редается в 1945 г. властями Чехословацкой республики советскому 
правительству. Историческое исследование и прояснение вопроса 
в этом отношении было бы крайне полезно, если бы удалось про-
следить хотя бы отчасти судьбу утраченного силой обстоятельства 
Донского имущества.

4

И в заключение об остальном имуществе Дона, то, что известно 
из публикации Н.М. Мельникова. То, что в отличие от Архива и Му-
зея могло стать доходной статьей, не оправдало надежд. Коньяк, 
шедший через Грузию, не был пропущен правительством Грузии 
и не попал за границу. Запасы каменного угля благополучно дошли 
до Константинополя, где были реализованы, по сходным ценам. Но 
на вырученные деньги комиссия под председательством М.М. Каз-
мичева приобрела негодное и устаревшее средство – пароход «Фе-

11 Родимый Край. 1956. №6. С. 11.



139

История

дор Феофан», который мало того, что не выдерживал никакой кон-
куренции с современными судами, но приносил не доход, а один 
убыток. В конце концов, его реквизировало турецкое правительство, 
признав акт покупки-продажи парохода недействительным. Что ка-
сается процентных бумаг, писал Н.М. Мельников, то на них англича-
нами в судебном порядке наложен в Константинополе арест, после 
чего они убыли в Англию. Многие миллионы – в русских рублях, 
которые ценились по крайне низким ценам. А потом они и совсем 
потеряли цену. Кроме того, это были бумаги, 99% которых принад-
лежали не Войску, а частным лицам и учреждениям, хранившим их 
в банках и казначействах12.

Главным и почти единственным источником дохода, который по-
зволял Донскому Атаману и Правительству организовывать помощь 
беженцам, было серебро. Причем не в чистом виде, а в мелких моне-
тах, т.е. с большой примесью лигатуры. До эвакуации оно находилось 
в подвалах Ростовской-на-Дону Конторы Государственного Банка, 
и в Крыму, в момент эвакуации, возник спор о праве собственности, 
т.к. представители Главного Командования считали это серебро об-
щероссийским, а не Донским достоянием. И только благодаря твер-
дости и настойчивости А.П. Богаевского серебро осталось за Доном. 
И Донцы могли получить на чужбине ту помощь, которая была ор-
ганизована Атаманом и Правительством. Вся ситуация в связи с ита-
льянским крейсером «Сардиния», на котором находились ящики 
с серебром, после его отплытия в Италию с Константинопольского 
рейда, стала проблемой для Правительства: во-первых, нужно было 
отправляться в Италию, и во вторых, принять меры к нахождению 
покупателя и реализации имущества. К счастью эта история закон-
чилась удачно. Сумма, вырученная за продажу серебра, а также по-
ступления от процентных бумаг Донской Атаман и Правительство за 
всё время пребывания за границей, пишет Н.М. Мельников, имели 
в своем распоряжении на приходе 239 748 долларов и 74 цента, т.е. 
в среднем, по тогдашнему курсу, около 5 миллионов французских 
франков. 

Николай Михайлович приводит здесь фразу, которая, по моему 
ощущению, определяет здравый и спокойный взгляд на положение 
дел с эмиграцией, формирует единственно верный подход к тому, 

12 Родимый Край. 1956. №6. С. 12.
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что должно и может в этих условиях делать правительство: «Мы 
понимали, что если беженцам и не суждено, быть может, окончить 
жизнь на чужбине, то, во всяком случае, придется жить здесь очень 
долго». Предстояла трудная и изнурительная борьба за жизнь. Сюда 
включалась помощь организации станиц и хуторов, необходимых 
для моральной и материальной взаимной поддержки; устройство 
мастерских и всевозможных курсов для приобретения практических 
знаний; поддержка студенческой и вообще учащейся молодежи; по-
мощь ссудами – через устроенные Правительством Донские Вспо-
могательные Кассы в Турции, Болгарии и Сербии – артелям и еди-
ноличным предприятиям.

Кроме создания Донской Исторической Комиссии, были изданы 
три тома «Донской Летописи», книга «Россия и Дон», анкета «Каза-
чество». Для казаков выпускались газеты «Казачье Слово», «Казачьи 
Думы». «Информационный Листок Объединенного Совета Дона, 
Кубани и Терека». «Сводка Казачьего Союза». Печатались журна-
лы «Казачьи Думы», «Вестник Казачьего Союза», «Родимый Край» 
и «Казак», при станицах устраивались библиотеки. Только в Париже 
«Казачий Союз» объединил 188 казачьих организаций в 18 странах 
казачьего рассеяния. Тысячи казаков были перевезены из стран с тя-
желыми жизненными условиями – из Германии, Венгрии, Польши, 
Финляндии, Балкан – в другие страны, где можно было устроиться 
лучше и более прочно, причем не делалось никакого различия меж-
ду казаками разных Войск. Оказывалась и прямая братская денеж-
ная помощь и казачьим правительствам, – так описывает Н.М. Мель-
ников события того времени, упоминая о той громадной работе, 
которой постоянно было занято Донское Правительство. И далее, 
то, что особенно важно, ибо составляло в своей совокупности ос-
нову для выживания Донского Казачества за рубежом – привожу 
содержание целиком: «в Турции, например, помимо прочего, были 
организованы для казаков бесплатные курсы иностранных язы-
ков; курсы шоферские, железнодорожные в Кабадже. В Болгарии, 
где скопилось больше всего казаков, – курсы тракторные, автомо-
бильные. В Ямболе – электромонтеров, инсталяторские, курсы са-
пожные. В Плевне, Новой Загоре, Дольно-Ореховце – столярные. В 
Варне, в Сербии – курсы автомобильные. В Польше – сельскохозяй-
ственные. В Тухоле, во Франции – Земельная Комиссия совместно 
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с Земгором, которая устраивала казаков артелями в качестве фер-
меров или испольщиков на фермах в юго-западных департаментах. 
Устраивались общежития и столовые (в Турции – под управлением 
полковника Жирова, в Сербии – генерала Г.П. Янова). Широко раз-
вернули свою деятельность на Донские средства донские Вспомо-
гательные Кассы и Комитет «Казачья Помощь» в Турции, Болгарии 
и Сербии, выдававшие ссуды на организацию предприятий, помогая 
энергичным донцам стать на ноги и способствуя созданию артелей 
в Турции – сельскохозяйственная колония, садово-огородническая 
артель. В Болгарии – рыболовные артели, рыбопромышленная ар-
тель. А также – сельскохозяйственная, огородная. Охотничья и куз-
нечно-столярная. Кузнечно-слесарная, столярная, сапожная, плот-
ничья, торгово-промышленная, портняжная. Артель для торговли 
яйцами. Артель «Швейная мастерская», артель по торговле мясом, 
хлебопекарная, шорная. По продаже обуви, артель «Торговое това-
рищество», мастерская дамского белья, шляпная и др.»13.

Завершая краткий экскурс в повествование Председателя Дон-
ского Правительства, подчеркну, что, несмотря на все трудности по-
литических расхождений и мировоззрений, остается незримая связь 
между поколением людей, оказавшихся в силу превратности судеб 
на чужбине, и поколением ныне живущих на Донской земле. И не ис-
сякает душевная боль русского человека к своему соотечественнику 
поверх классовой ненависти и эпохального противостояния.

13 Родимый Край. 1956. №6. С. 16.



142

О.В. Валуйскова  
(г. Ростов-на-Дону)

Страницы довоенной истории комсомольской 
организации Константиновского района.

(по материалам Центра документации новейшей 
истории Ростовской области)

Рассекречивание архивных фондов Азово-Черноморского крайко-
ма ВЛКСМ (1934–1937) и Ростовского обкома ВЛКСМ (1937–1991) 
позволило нам добавить новые имена, факты, события к летописи ком-
сомольской организации Константиновского района. Если докумен-
тальные материалы 20–30-е гг. ХХ столетия в фондах сельских райко-
мов партии сохранились до нашего времени хотя бы в небольшом ко-
личестве, то большинство довоенных документов городских и сельских 
комсомольских организаций были навсегда утрачены в период немец-
ко-фашистской оккупации Ростовской области (1941–1943) в годы Ве-
ликой Отечественной войны, так и не поступив в архив.

Как свидетельствуют документы Ростовского обкома ВЛКСМ, 
вопрос о неудовлетворительном состоянии комсомольских архи-
вов области рассматривался на заседании бюро обкома ВЛКСМ 28 
апреля 1939 г. (протокол № 11, § 26).

Из выступления тов. Прилипко следует: «В результате недооцен-
ки политического значения комсомольских архивов и отсутствия 
решительной борьбы с последствиями вредительства в вопросе хра-
нения комсомольского архива, последние во многих ГК И РК (Шах-
тинский ГК ВЛКСМ, Куйбышевский, Кагальницкий, Целинский РК 
ВЛКСМ, Железнодорожный и Сталинский г. Ростова-на-Дону) унич-
тожаются и расхищаются. В Новочеркасском горкоме ВЛКСМ ком-
сомольский архив хранится на чердаке вместе с архивами горздрава 
и горпрокуратуры. В Белокалитвенском РК ВЛКСМ архив хранился 
в нескольких неприспособленных помещениях среди разного хлама. 
Помещения не опечатываются и не охраняются. К архивам имеют 
доступ посторонние лица»1.

1 ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф.Р-173. Оп.1. Д.221. Л.14.
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В соответствии со вскрывшимися нарушениями райкомы и гор-
комы были обязаны обработать и подготовить архивные материалы 
к сдаче в облпартархив к 1 января 1940 г.

Вследствие невыполнения этого важного указания сегодняш-
ним исследователям, изучающим историю Донского комсомола, 
приходится собирать материал по крупицам, в том числе в фондах 
парторганизаций. Так, в фонде Константиновского РК КПСС в по-
вестке дня III партийной конференции Константиновского района 
Шахтинско-Донецкого округа от 27–29 сентября 1925 г. значится 
выступление секретаря РК РЛКСМ Владимира Тим. (так в докумен-
те) Каверина, из крестьян, члена партии с 1922 г. На конференции 
был отмечен рост комсомольской организации, связанный с увели-
чением партийного ядра и количества девушек, выявлен ряд недо-
статков, даны рекомендации по их преодолению. Одной из важных 
задач, поставленных на конференции, было «широкое вовлечение 
казачьей молодежи в Союз»2. 

В 20–30-е гг. наблюдается частая сменяемость комсомольских 
секретарей района. 3 декабря 1925 г. с докладом «О работе и состо-
янии Константиновской организации РЛКСМ и рассмотрении плана 
работ на 6 месяцев» на заседании оргколлегии РК РКП(б) выступил 
секретарь РК РЛКСМ Я.С. Шишкин3. 18 декабря 1925 г. на заседа-
нии бюро Константиновского РК РКП(б) Шишкин заявил: «Отмечая 
слабый состав руководителей пионеротрядов и их слабую квалифи-
кацию, считать необходимым провести курсы пионерработников 
… Райкому РЛКСМ совместно с Агитпропом дать соответствующее 
указание по ячейкам о постановке в юнсекции, а также работе ком-
сомольцев в избах-читальнях и в райклубе»4.

О переходе Я.С. Шишкина на хозяйственную деятельность упо-
минается в одном из документов Константиновского РК ВКП(б) 
1943 г. – освободившись от должности инспектора райснаба, он 
был командирован в распоряжение политотдела мясосовхоза  
№ 37 хутора Стычной в качестве помощника директора по рабочему 
снабжению5.

2 ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф.Р-55. Оп.1. Д.1а. Л.12, 13, 20.
3 Там же. Д.1. Л.17.
4 Там же. Д.1е. Л.44.
5 Там же. Д.124. Л.109.
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Информации о вновь утверждаемых секретарях Константинов-
ской комсомольской организации и периодах их работы в доку-
ментах 20-30 гг. ничтожно мало. Так, среди делегатов XII районной 
партийной конференции, проходившей с 11 по 14 января 1934 г., 
значится Яков Платонович Гончаров, 1906 г. р., из крестьян, член 
ВКП(б) с 1931 г., секретарь РК ВЛКСМ. В своем выступлении он об-
ратил внимание на то, что комсомольская организация политически 
и организационно окрепла, но еще не получает должной помощи 
от районной парторганизации6.

Благодаря документам Азово-Черноморского крайкома ВЛКСМ 
удалось установить, что с мая 1934 г. секретарем Константиновского 
РК ВЛКСМ работал Б.Т. Пурисов, 1908 г.р., член ВЛКСМ с 1923 г., член 
ВКП(б) с 1928 г., ранее работавший в Краснопресненском РК ВЛКСМ 
г. Москвы7. В период его непродолжительной деятельности бюро  
РК ВЛКСМ постановило создать световую газету – орган РК ВЛКСМ, 
редактором которой был утвержден тов. Яров, членами редколле-
гии – т.т. Руденко и Денисов8.

В документах отдела крестьянской молодежи Азово-Черномор-
ского крайкома ВЛКСМ сохранился яркий документ той эпохи – хо-
датайство от 5 сентября 1934 г. секретаря Константиновского РК 
ВЛКСМ Пурисова, заместителя начальника политотдела Семикара-
корской МТС9 Казачкова и помощника начполитотдела Вингольца 
в Оргбюро ЦК КСМ Азово-Черноморского края о занесении на крас-
ную доску в газете «Большевистская смена» молодежной бригады 
т. Еремуты. Бригада имени ХХ МЮДа10 состояла исключительно 
из молодежи, пяти комсомольцев и шести беспартийных.

Как отмечено в ходатайстве, бригада к 1 сентября вспахала под 
рожь 401 га, засеяв 196 га, и взяла на себя обязательства закончить 
к 1 октября план пахоты под зябь 600 га. Цитата из этого докумен-
та поможет почувствовать дух того времени: «Бригада с помощью 
политотдела и МТС имеет культурный учетный табор по всем агро-

6  ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф.Р-55. Оп.1. Д.122. Л.12, 28.
7 Там же. Ф.Р-172. Оп.1. Д.45. Л.4.
8 Там же. Д.20. Л.1.
9 МТС – машинно-тракторная станция.
10 МЮД – Международный юношеский день, проводился с 1915 по 1945 гг., 
установлен решением Бернской международной социалистической конферен-
ции молодежи в апреле 1915 г.
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техническим правилам: вагончик для бригадира, вагончик для трак-
тористов, отдельно для прицепщиков. Организована культбудка 
с радио, патефоном и библиотекой: агротехнической, политической 
и художественной литературой. (Для заправки и ремонта тракторов 
организован гараж, имеется душ.) Регулярно проводится техучёба 
и комсомольская политшкола»11.

С 12 января 1935 г. районную комсомольскую организацию 
возглавил Владимир Петрович Садыменко, 1911 г.р., член ВЛКСМ 
с 1928 г., член ВКП(б) с 1931 г., образование неполное среднее12. 
В 1933 г. он работал заведующим организационным отделом Матве-
ево-Курганского РК ВЛКСМ, с 1934 г., после окончания Геленджик-
ских курсов парткомсомольского актива, был рекомендован Кон-
стантиновскому РК ВЛКСМ в качестве заместителя секретаря13. 

С ноября 1937 г. по июнь 1941 г. первым секретарем Констан-
тиновского РК ВЛКСМ работал Сергей Наумович Черных, 1918 г.р., 
уроженец ст-цы Константиновской. Из автобиографии, имеющейся 
в его личном деле в фонде Ростовского обкома КПСС, удалось уз-
нать, что после окончания в 1934 г. школы ФЗС14 водного транспор-
та, Сергей Наумович «начал трудовую деятельность с пионервожа-
того образцовой школы, помполита межрайонной колхозной шко-
лы»15.

Листая документы предвоенных лет, убеждаешься в том, сколь-
ко полезных общественных дел блестяще удавалось организовать 
комсомольцам.

В 1938 г. в Ростовской области развернулось папанинское со-
ревнование16, в ходе которого повысились успехи учащихся школ, 
и даже снизился процент второгодничества. На заседании бюро Ро-
стовского обкома ВЛКСМ 7 июля 1938 г. прозвучало: «Константи-
новская средняя школа – директор т. Иванча, секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Новицкий, ст. вожатая Новицкая. Коллектив школы до-

11 ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф.Р-172. Оп.1. Д.45. Л.32.
12 Там же. Д.75. Л.48.
13 Там же. Д.6. Л.14.
14 ФЗС – фабрично-заводская семилетка.
15 ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф.Р-9. Оп.43. Д.3566. Л.4.
16 Папанин Иван Дмитриевич (1894–1986) – арктический исследователь, ге-
ограф, контр-адмирал, возглавивший первую советскую дрейфующую станцию 
«Северный полюс-1», Герой Советского Союза (1937, 1940).



146

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

бился следующих показателей: абсолютный процент успевающих 
по школе 89%, по 7-м классам – 91% и по 10-м – 97%. В школе 3 
краснознамённых класса, 76 учащихся получили похвальные грамо-
ты. Школа имеет хорошо спаянный коллектив учителей. Присудить 
школе вторую премию – радиолу»17. В этом же соревновании замет-
но отличилось звено № 3 отряда им. Тельмана 6 «В» класса сред-
ней школы ст-цы Константиновской. В прошлом самое отстающее 
и недисциплинированное звено из 10 ребят закончило учебный год 
только с отличными и хорошими показателями и было премировано 
поездкой в Москву18.

20 апреля 1940 г. на заседании бюро Ростовского обкома ВЛКСМ 
прозвучали выступления секретарей комитетов ВЛКСМ о результа-
тах учебно-воспитательной работы комсомольских организаций 
Константиновских педучилища и зоотехникума, в которых было от-
мечено: «В педучилище все учащиеся – значкисты ПВХО19 1 ступени 
и ГСО20 1 ступени. Подготовлено значкистов ГТО 1 степени 81 чело-
век при задании 30 чел. (По зоотехникуму «ворошиловских стрел-
ков»21 1 степени 140 чел., при задании по подготовке значкистов ГТО 
1 степени в 35 чел. подготовлено 96 человек.) При техникуме создан 
филиал Шахтинского аэроклуба, в котором обучается 19 человек»22.

В сентябре 1940 г. на III областной комсомольской конферен-
ции многочисленными примерами было подтверждено активное 
участие 176-тысячного отряда комсомола области в государствен-
ной и хозяйственной жизни страны. В отчетном докладе прозвучало: 
«Никогда еще наша областная комсомольская организация не жила 
такой кипучей, богатой и содержательной жизнью… Участие в со-
ревновании им. 3-й Сталинской пятилетки в борьбе за внедрение 
многостаночного движения и совмещение профессий, шефство над 
крупнейшими объектами промышленности, движение за высокий 

17 ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф.Р-173. Оп.1. Д.45. Л.27.
18 Там же. Л.29-30.
19 ПВХО – противовоздушная и противохимическая оборона.
20 ГСО – готов к санитарной обороне.
21 «Ворошиловский стрелок» – нагрудный значок Осоавиахима и РККА для 
награждения граждан СССР, овладевших стрелковым делом и успешно сдавших 
соответствующие нормы, включающие стрельбу из стрелкового оружия. Утвер-
жден 29 декабря 1932 года.
22 ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф.Р-173. Оп.1. Д.402. Л.12.
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устойчивый урожай и подготовка девушек-трактористок, постройка 
колхозных водоёмов и сбор цветных металлов…»23.

При подведении итогов работы пионерской организации участ-
ники конференции обратили внимание на улучшение качественного 
состава пионервожатых, в числе которых работало уже 200 учите-
лей. «В Константиновском районе из 5 человек старших вожатых 
5 учителей», – было подчеркнуто на конференции24.

Как отмечалось на последней предвоенной конференции, наша 
область в 1939 г. направила в ряды РККА физически здоровое по-
полнение, 47,9% которого составляли комсомольцы, среди при-
званных 5 человек имели правительственные медали «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое отличие», 69 человек участвовали во Все-
союзной сельскохозяйственной выставке. Константиновский район 
был объявлен одним из лучших по результатам призыва25.

В 1941 году в честь 23-й годовщины Красной Армии в Ростов-
ской области проводился первый комсомольский кросс, в котором 
приняло участие 86 934 человека, из них 92,9% сдали пешие или 
лыжные нормы комплекса ГТО. Константиновская районная ком-
сомольская организация (секретарь РК ВЛКСМ С.Н.Черных) заняла 
в кроссе второе место и была награждена грамотами обкома ВЛКСМ 
и обкома физкультуры и спорта26.

10-11 мая 1941 г., выступая на пленуме Ростовского обкома 
ВЛКСМ, первый секретарь РК ВЛКСМ С.Н. Черных констатировал:  
«В 1940 году мы провели 15 военных переходов в ночное время, 
также проводили военно-тактические учения… У нас в районе есть 
комсомольские организации, в которых 100% комсомольцев име-
ют 2-3-4 оборонных значка: Быстрянская МТС, педучилище, колхоз 
«Красный Дон»… Мы на этих успехах не успокаиваемся и свое Крас-
ное знамя, которое мы имеем от Областного Совета физкультуры 
и спорта, никому не отдадим…»27.

Сергей Наумович Черных с июня 1941 г. был утвержден заве-
дующим организационным отделом Константиновского райкома 
партии. В марте 1942 г. Ростовским обкомом ВКП(б) был направлен 
23 ГКУ РО «ЦДНИРО». Ф.Р-173. Оп.1. Д.454. Л.2.
24 Там же. Л.54.
25 Там же. Л.82-83.
26 Там же. Д.514. Л.28.
27 Там же. Д.536.Л.18.
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в Большекрепинский район секретарем РК ВКП(б) по кадрам. В сен-
тябре 1942 г. добровольно пошел в ряды Красной Армии. Саратов-
ским обкомом партии был направлен в Военный институт иностран-
ных языков Красной Армии в г. Ставрополь Куйбышевской области. 
В декабре 1942 г. по состоянию здоровья был отчислен из института 
и направлен в Орджоникидзевское пехотное училище. В сентябре 
1943 г. был уволен в запас, как резерв политсостава. С сентября 
1943 по декабрь 1944 г. работал заведующим отделом пропаганды 
и агитации Константиновского РК ВКП(б). Был награжден медалями 
«За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

Листая страницы истории комсомола, мы ощущаем дыхание 
эпохи, видим неразрывную связь времен и поколений. Каждое из по-
колений оставило в истории страны свою яркую биографию, свое 
мужество, жизненную позицию, бурную энергию, направленную 
на общественные деяния. Комсомол являлся организацией, форми-
рующей человека. И нам есть чему у него поучиться.
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С.Л. Стадников  
(с. Песчанокопское)

Противостояние на юге.  
Восемь дней обороны лета 1942 года

8 мая 2015 г. в Песчанокопском районе состоялось торжествен-
ное открытие памятника реактивной минометной установке «Катю-
ша»1. На это историческое событие прибыли администрация района, 
делегации и руководство сельских поселений, учащиеся школ, пред-
ставители предприятий и организаций района, Всевеликого Войска 
Донского, краеведы, гости и, конечно же, ветераны Великой Отече-
ственной войны.

«КАТЮША» – символ обороны Песчанокопского и Развилен-
ского районов, боевая установка Гвардейских минометных частей 
Подвижной опергруппы под командованием Гвардии полковника 
Алексея Ивановича Нестеренко. Установлена в память о тяжелых 
оборонительных боях Советской армии с немецко-фашистскими 
захватчиками с 30 июля по 2 августа 1942 г.

Гвардейские минометные части, ставшие основой Подвижной 
группы, явились маневренным и мощным артиллерийским сред-
ством усиления. Задерживая противника, они снижали темп его 
наступления. Это был, пожалуй, единственный случай в истории 
боевых действий, когда основную тяжесть в борьбе с танками и мо-
топехотой противника взяли на себя Гвардейские минометные ча-
сти, а стрелковые части 176-й стрелковой дивизии были подчинены 
начальнику оперативной группы Гвардейских минометных частей 
фронта Гвардии полковнику Алексею Ивановичу Нестеренко.

Командующий Гвардейскими минометными частями – «катю-
шами» Южного фронта, инициатор создания Подвижной опергруп-
пы. Генерал-лейтенант артиллерии, герой обороны Песчанокопского 
района и не только.

Предыстория. Неразбериха с командованием на Южном на-
правлении, соперничество между командующим Южным фронтом 
1 Сегодня в Песчанокопском районе состоялось торжественное открытие па-
мятника пусковой установке «Катюша». URL: http://peschanrn.donland.ru/Blog/
ViewPost.aspx?pageid=29&ItemID=137543&mid=49637
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Р.Я. Малиновским и командую-
щим Северо-Кавказским фрон-
том С.М. Будённым, отсутствие 
каких либо резервов, связи, бо-
еприпасов, горючего привели 
к провалу обороны по левому 
берегу Дона. И если посмотреть 
на этот вопрос объективно, то 
видно, что 51-я армия Севе-
ро-Кавказского фронта, выве-
денная из Крыма и поставленная 
на рубеж обороны по Дону, была 
слишком разрежена, вытянута 
в «паутинку» и сама не в состо-
янии была его отстоять. Тем бо-
лее что инженерные и фортифи-
кационные сооружения были ею 
не доделаны. 

Армии Южного фронта вы-
ходили на южный берег Дона не-
равномерно, разрозненными частями, под непрекращающейся бом-
бежкой, часто без связи, без артиллерии и тяжелой техники. Они не 
подчинялись приказам командиров 51-й армии Северо-Кавказского 
фронта. А значит, не садились в оборону сразу же после переправы 
на левый берег и не уплотняли ее. Подразделения предпочитали уйти 
подальше в тыл, чтобы привести себя в порядок и хоть чуток передох-
нуть. Чтобы их собрать, довооружить, необходимо было время, кото-
рого немцы нашим войскам практически не дали. Переправа Южно-
го фронта шла с 20.07 по 26.07.42 г. Многие переправившиеся части 
имели по 30–40% личного состава, а зачастую и того меньше. 

17.07.1942 г. Заместитель начальника штаба немецкой 4-й тан-
ковой армии в 18.25 сообщает, что моторизованная дивизия «Вели-
кая Германия» достигла участка реки Дон в районе Константинов-
ская (из Тацинской), и что южный берег занят крупными советскими 
частями (156-я стрелковая дивизия).

Первый плацдарм на южном берегу реки Дон был создан в райо-
не ст-цы Цимлянской 29-й моторизованной немецкой дивизией уже 

Алексей Иванович Нестеренко
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20.07.42 г., куда фашисты вышли к большой излучине Дона со сто-
роны Морозовска.

22.07.42 г. немцами создано предмостное укрепление в районе 
ст-ц Николаевской, Константиновской силой 3-й танковой дивизии 
(ТД) и у ст-ц Мелиховской, Раздорской силами пехотной дивизии 
«Великая Германия». 

22-23.07.42 г. в районе ст-цы Николаевской немцы, совершив 
прорыв и быстрый бросок танками 3 ТД с мотопехотой 23 МД (мо-
торизованной дивизией), захватили неповрежденный мост через  
р. Сал. В данном случае сыграла большую роль внезапность по-
явления сил Вермахта, здесь, глубоко в тылу, в сотне километров 
южнее Дона. В течение дня 24.07.42 г. немцы расширили пред-
мостное укрепление на правом берегу реки Сал. Были захвачены 
хутора Малая Орловка, Несмеяновка, Новоселовка, Крепянка. До 
г. Пролетарска и переправы через Маныч оставалось 60 км. Сталин 

Карта боевых действий на 24.07.42 г. Серыми окружностями 
 указаны плацдармы захваченные фашистами в разное время  

на левом берегу Дона. Черными стрелками намечено направление  
будущих ударов немецких войск
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и Ставка ВГК этого не замечают или о прорыве ничего не знают.  
А Малиновский, после «нагоняя», полученного от Сталина в телефон-
ных переговорах 22.07.42 г., перестал заострять внимание на боль-
шом количестве немецкой тяжелой техники на левом берегу Дона. 
Немецкая 23 МД в это время держит фланги, не позволяя войскам Ко-
ломийцева ( 51-я армия) и Козлова (37-я армия) окружить или отре-
зать 3-ю танковую дивизию немцев. Хотя такие попытки со стороны  
51-й и 37-й армий предприняты были не единожды. Моторизо-
ванная дивизия «Великая Германия» (до двух полков пехоты и 7-10 
танками) при поддержке артиллерийского и минометного огня, под 
прикрытием авиации, в течение ночи и утра 24 июля расширяла 
предмостный плацдарм в районе Раздорская, Пухляков, Мелихов-
ская. 110-я Калмыцкая Кавалерийская дивизия и 295-я стрелковая 
дивизия в течение дня вели упорный бой с переправившимся про-
тивником (правый фланг 37-й армии)…

24.07.42 г. После захвата немцами Ростова-на-Дону на южном 
участке советско-германского фронта в последнюю неделю июля 
1942 г. произошли события, оказавшие огромное влияние на судьбу 
Кавказа. Под непрерывными ударами танковых и моторизованных 
частей Вермахта остатки армий разбитого Южного фронта быстро 
отходили за Дон. Авиация противника выбивает и без того изрядно 
потрепанные, отходящие советские войска. Очень много гибнет лю-
дей, лошадей, эвакуируемого скота, сгорает техники на переправах. 
Спрятаться в голой степи от авиации противника практически не-
возможно. Остро не хватает резервов, связи, горючего, боеприпа-
сов, пищи. 

В конце июля 1942 г. ситуация на Южном фронте сложи-
лась критическая. Немецкие танковые и моторизованные диви-
зии вырвались в Задонские, Сальские и Манычские степи. Только 
на Ставропольском направлении действовали (с юга на север): мото-
ризованная дивизия СС «Викинг» и Словацкая моторизованная дивизия  
(57-й танковый корпус), будут выходить через Ростов; 101-я и 97-я 
легкопехотные дивизии (44-й армейский корпус) пройдут через Весе-
ловскую переправу; 13-я танковая через Аксай и 16-я моторизованная 
дивизии (3-й танковый корпус) через Веселый; 3-я танковая и 23-я 
моторизованная дивизии (40-й танковый корпус) выходили через Про-
летарскую переправу. Всего через наши Песчанокопский и Развилен-
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ский районы Ростовской области 
в течение непродолжительного 
времени прошли около 110 ты-
сяч фашистов. Несмотря на не-
избежные боевые потери, части 
Вермахта постоянно пополня-
лись из резерва техникой и воен-
нослужащими для поддержания 
боевого потенциала, дабы не сни-
зить скорость своего продвиже-
ния на восток. Им противостояли 
обескровленные, в основном пе-
хотные, дивизии командующих 
12-й армии Андрея Антоновича 
Гречко и 37-й армии Петра Ми-
хайловича Козлова.

«…Во второй половине дня 
25 июля 1942 года, команду-
ющий ГМЧ – Гвардейскими 
минометными частями («катю-
шами») Южного фронта полковник А.И. Нестеренко с заместителем  
И.Н. Ломаковским наконец-то добрались до своего штаба, который, 
как и штаб фронта, разместился в ст-це Мечетинской» 2. 

Нестеренко с Ломаковским немедленно отправились на доклад 
к командующему Южного фронта. Генерал Малиновский кратко 
ввел их в обстановку на фронте.

«…Противник танковыми и моторизованными частями форси-
рует Дон, вышел на оперативный простор в стыке нашего (Южного) 
и Юго-Западного фронтов. У нас нет механизированных и танковых 
резервов, мало артиллерии, авиации, танков...

Понимая серьезность создавшегося положения на фронте, было 
высказано предложение, которое Нестеренко дорогой обсуждали 
с Ломаковским. Суть его заключалась в следующем. Танковым и мо-
торизованным колоннам противника я предлагал противопоставить 
подвижные войска, и в первую очередь Гвардейские минометные 
части. Своим маневром и массированным залповым огнем они смо-

2 Нестеренко А.И. Огонь ведут «катюши». – М.: Воениздат, 1975. С. 150.

А. А. Гречко
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гут задерживать и рассеивать колонны противника в этой равнинной 
местности, уничтожать его в районах сосредоточения.

Из наших минометных полков можно быстро собрать группу 
в шестьдесят боевых машин, один залп которых составит около ты-
сячи снарядов. По Манычскому каналу нам удалось вывезти к Саль-
ску (х. Степной Курган на р. Маныч) более десяти тысяч снарядов 
М-13 и шесть тысяч снарядов М-8. 

(Чуть позже склад и ремонтную базу перенесут в с. Жуков-
ское Песчанокопского района, прим. автора). 

– Части боеспособны, – закончил я, – для прикрытия им надо 
придать стрелковые подразделения, посаженные на автомашины, 
противотанковые и зенитные средства, если такие найдутся. — Ваше 
предложение мы обсудим, – немного подумав, сказал Малиновский. 

– А пока будет решаться этот вопрос, перекусите и отдохни-
те в соседней комнате. – Часа через два нас разбудили, и генерал 
А.И. Антонов вручил мне боевое распоряжение, в соответствии с ко-
торым должна была сформироваться подвижная группа (ПГ), а я на-
значался ее командующим…»3.

Формируется ПОДВИЖНАЯ 
ГРУППА ГВАРДЕЙСКИХ МИНО-
МЕТНЫХ ЧАСТЕЙ (25.07.42 г. –  
02.08.42 г.) под командованием 
полковника Нестеренко в со-
ставе: 14 ОГМДМ (отдельный 
Гвардейский минометный ди-
визион); 49 ГМП (Гвардейский 
минометный полк); 8 ГМП; 113 
и 240 зенитные дивизионы; 
389 СП (стрелковый полк) 176 
стрелковой дивизии (распреде-
лен и придан поротно в дивизи-
оны Гвардейских минометных 
частей); 218 артполк, 404 СП, 
188 ОИПТД (отдельный истре-
бительный противотанковый 
дивизион), 591 СП, 558 ОМД 

3 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 150.

П.М. Козлов
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(отдельный минометный диви-
зион) из 176 СД. Командовани-
ем фронта для ПГ было выделе-
но 600 автомашин, 176-я диви-
зия стала моторизованной.

Реактивная артиллерия при 
ее создании не была рассчи-
тана на использование против 
танков. Ее задача, издали бить 
по площадям, уничтожая живую 
силу и коммуникации. Об этом 
говорят и инструкции по реак-
тивным минометам. Однако Не-
стеренко мыслил нестандартно. 
Он предложил стрелять по вра-
жеским колоннам прямой на-
водкой, подрыв под передними 
колесами минометных устано-
вок землю или наехав задними 
колесами на возвышенность. Эффективность стрельбы прямой на-
водкой была опробована у Москвина в 14 ОГМД.

Части Южного фронта были вымотаны и обескровлены. Резер-
вов нет. Порой от дивизий оставались только тылы да сотня активных 
штыков. Из-за отсутствия боеприпасов артиллерию приходилось от-
водить в глубокий тыл. Что могло остановить фашистскую танковую 
армаду, если в степях Ставрополья и Кубани почти не было больших 
природных препятствий – рек, болот, лесов, гор? Задержать, обес-
кровить, выбить личный состав и выжечь технику моторизованных 
и танковых немецких дивизии, вышедших на оперативный простор 
в Задонские и Манычские степи, – такая задача была поставлена 
командованием Южного фронта перед Оперативной группой Не-
стеренко. Они должны были вести полупартизанскую войну против 
технически оснащенного, обнаглевшего от безнаказанности врага.

Созданная ПГ (Подвижная группа) напрямую подчинялась ко-
мандованию Южного фронта (Р.Я. Малиновский) и не была привяза-
на к какому-либо рубежу обороны, что позволило ей вести гибкую 
и мобильную оборону. Используя складки местности – овраги, рус-

Иван Андреевич Рубанюк
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ла рек, немногочисленные посадки, посевы подсолнуха и кукурузы, 
нападая из засад, группа должна была уничтожать живую силу и тех-
нику врага в походных колоннах. А при малейшей опасности, своим 
флангам или тылу ПГ, спешно уходить.

Функции штаба подвижной группы выполнял штаб 176-й стрел-
ковой дивизии. Своим заместителем полковник Нестеренко назна-
чил командира этой дивизии полковника И.А. Рубанюк. 

В два часа ночи 26 июля были созданы мелкие мобильные (мо-
торизованные) группы на основе дивизионов Гвардейских миномет-
ных частей. Им приданы роты из 389 СП, батареи зенитной и проти-
вотанковой артиллерии. Сразу же, после создания ПГ, Малиновский 
использует ее в качестве «затычки» в местах прорывов обороны. По-
нимая, что если 40-й танковый корпус гитлеровцев прорвется через 
Маныч в районе Пролетарской переправы, то весь Южный фронт 
вместе со штабом окажется под угрозой окружения.

26.07.42 г. днем Подвижная группа делает 120-километровый  
марш-бросок к ст-це Буденновской (Пролетарский район), где про-
водит разведку и, подготовив позиции, скрытно, без включенных 
фар, выдвинувшись на передовую, дает залп в 3.30 27.07.42 г. из 58 
установок. Результат для немцев ошеломляющий. Видно зарево по-
жаров, слышны взрывы. Нестеренко по радиосвязи просит командо-
вание фронта разрешить преследование врага, но в ответ получает 
приказ срочно вернуться, оставив в помощь обороняющимся 404 
СП, 218 АП, 188 ОИПТД из 176 СД. 

27.07.42 г. в 10.30 – решением Военного Совета 37-й армии 
взорвана дамба через Манычский канал в районе Веселого. В Дону 
поднялась вода, как весной в половодье, смыв строящуюся немец-
кую переправу ниже плотины. 

28.07.42 г. Части 176 дивизии вели бой с 40 танками и мотопе-
хотой (до 40 автомашин) немецкой 3 танковой дивизии, вышедши-
ми к 7.30 на северо-западную окраину ст-цы Буденновской. Из по-
литдонесения 176 СД: «…28 июля передовые части дивизии – под-
разделения 404 сп. (стрелкового полка П.П. Беремец) и 2/218 ап. 
(артполка) завязали бой с противником в районе юго-восточнее  
ст. Буденновская. В 11 часов до 30 немецких танков атаковали бо-
евые порядки 2/404 сп и 1/218 ап, пытаясь прорвать нашу линию 
обороны. Артиллеристы открыли уничтожающий огонь по танкам. 
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Основная масса танков устремилась на позиции первой батареи 
218 ап. Исключительное мужество и самоотверженность проявил 
в этом неравном бою личный состав 1-й батареи во главе с коман-
диром лейтенантом Голярко и военкомом политруком Лащенко. 
Фашистские танки, вынырнув из лощины, ускоряли ход, чтобы вне-
запно обрушиться на батарею и раздавить ее. Но комсомолец Го-
лярко и коммунист Лащенко спокойно и хладнокровно встретили 
врага. Танки обрушили на батарею всю мощь своего огня. Артил-
леристы, сохраняя выдержку и спокойствие, методически выводили 
из строя один танк за другим. Каждую секунду выходил из строя то 
один, то другой номер расчетов, но никто не бросил своего поста. 
Герои умирали у своих орудий, но ни на шаг не отступили назад. 5 
танков уже горело. В момент, когда между танками и огневыми по-
зициями батареи оставалось всего несколько десятков шагов, бес-
страшный командир орудия сержант Герасименко в упор расстре-
лял еще 3 вражеские машины. Налетев на батарею, танки раздавили 
ее, а затем повернули назад, не выдержав огня остальных батарей. 
Артиллеристы 1-й батареи погибли смертью героев, не пропустив 
врага через свой рубеж. Из всего состава батареи проявил трусость 
и убежал от орудия только один человек ст. сержант Баумер. Баумер 
прибежал на командный пункт полка и был расстрелян как трус. 

В 13 часов 28 июля группа танков противника вновь атаковала 
боевые порядки 404 сп на рубеже Мокрая Ельмута. Огнем нашей 
артиллерии атака была отбита и танки отброшены в направлении 
ст. Буденновская. Во второй половине дня 28 июля противник на-
чал сосредотачивать перед фронтом дивизии крупные силы танков 
и мотопехоты и вел усиленную авиаразведку в направлении хуторов 
Мокрая Ельмута, Привольный. Части дивизии были приведены в бо-
евую готовность для отражения наступления противника. Однако 
в бой на этом рубеже дивизия не вступила, так как распоряжени-
ем командующего Южным фронтом вечером 28.07 она была пере-
брошена в район Ново-Кузнецовка, Донской, Попов, Первомайский 
к остальной группе ПГ, где и сосредоточилась к утру 29 июля 1942 
года»4.

28.07.42 г. Приказ наркома обороны И.В. Сталина № 227 «Ни 
шагу назад». В нем есть строки о том, что войска Южного фронта « 

4 ЦАМО. Ф. 224. Оп. 783. Д. 34. Л. 32-47.
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Схема боевых действий подвижной группы гвардейских  
минометных частей совместно с 176 СД. С 25.07.42 по 31.07.42 г.1

1 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 153.
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… без сопротивления оставили Ростов и Новочеркасск, покрыв свои 
знамена позором»5.

28.07.42 г. к исходу дня, моторизованная дивизия СС «Викинг» 
(20 танков), прорвала оборону 31 Сталинградской стрелковой 
дивизии М.И. Озимина по речушке Кагальник: Родники, Жуково- 
Татарский. А 13 танковая дивизия Вермахта (до 100 танков), смяв 
рубеж обороны соседней 4 стрелковой дивизии И.П. Рослого в рай-
оне Верхние и Средние Хороли вышла на оперативный простор. Рас-
сеянные остатки 31 СД собираются в Мечетинской, 4 СД собирается 
в х. Пятая сотня. Малиновский ставит свой последний резерв, на пути 
отступающей 31 СД, два полка 261 СД в районе Ново-Кузнецовка – 
Безводный – Зерновой (ныне Зерноград). 

В мемуарах командира ПГ ГМЧ полковника Нестеренко кроется 
ошибка, которая вынесена и на схему боевых действий. На самом 
деле автором А.И.Нестеренко не учитывается еще одна немецкая 
танковая колонна – 13 ТД из 3 ТК. Именно она своими танками 
и мотопехотой, двигаясь параллельно моторизованной дивизии СС 
«Викинг», только 30-40 км севернее между р. Маныч и автотрассой 
Ростов-Ставрополь, 28.07.42 г. захватила х. Безводный, х. Новокуз-
нецовка, х. Красные Лучи. А 16-я моторизованная дивизия, выйдя 
из-за Маныча через переправу у Веселого, без тяжелой техники, до-
шла до х. Проциков, взяла его, остановилась и окопалась на высотах 
южнее этого хутора 29.07.42 г. утром.

Командование фронта приняло решение частями Подвижной 
группы закрыть образовавшийся разрыв между 12-й и 37-й арми-
ями на рубеже Ново-Кузнецовка, Попов. Других резервов просто 
не было. Но для этого Подвижная группа должна была совершить 
обратный 120-километровый марш и выйти на указанный рубеж.

На основании директивы Ставки №170534 от 28 июля 1942 
года6, приказом Северо-Кавказского фронта №0280/ОП передан-
ным в 22.30 части Северо-Кавказского и Южного фронтов объе-
диняются. Объединенному фронту присвоено наименование Севе-
ро-Кавказский фронт. Командующим Северо-Кавказским фронтом 
назначен Буденный С.М. Командующим Приморской группой войск 
поставлен генерал-полковник Я.Т. Черевиченко. Донской группой, 

5 РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 122-128.
6 ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 97. Л. 266-267.
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отвечающей за Ворошиловское (Ставропольское) направление, ко-
мандует генерал-лейтенант Р.Я. Малиновский. Штаб Донской груп-
пы с. Екатериновка Сальского района.

14 ОГМДМ и 58 ГМД 8 ГМП, высланные вперед, позволили нашей 
подвижной группе выйти на рубеж Мало-Кузнецовка, Новостройка 
к исходу 28.07.42 г. В течение 29 июля Подвижная группа сдержива-
ет натиск противника. За этот день Гвардейские дивизионы попол-
нили запас снарядов, а полки 176-й дивизии подтянули отставшие 
подразделения. Моторизованные колонны врага (из Безводного) 
двигались нагло и самоуверенно. За это и поплатились в боях на под-
ступах к Мечётинской 29 июля днем. Вот как рассказывал об этом 
А.П. Москвин: «Разведка донесла, что по дороге движется колонна 
танков и мотопехоты противника. Мы выбрали позицию у поворота 
дороги с таким расчетом, чтобы наши батареи могли одновременно 
вести огонь по всей вражеской колонне. Появились мотоциклисты, а 
за ними машины и танки. По сигналу все батареи открыли огонь. Ба-
тарейными залпами колонна была накрыта на всю ее глубину. Под-
битые и дымящиеся машины остановились, на них с ходу налетали, 
словно слепые, танки, подминали их под себя и тоже загорались. Из 
облаков пыли и дыма выбегали уцелевшие фашисты. В дымящейся 
колонне врага вдруг произошло два мощных взрыва. Возможно, это 
взорвались цистерны с горючим или грузовики с боеприпасами...»7. 

Несколько таких столкновений – и фашистам пришлось срочно 
менять тактику. Они оставили в тылу машины с горючим и боепри-
пасами. И стали действовать малыми группами по 15–20 танков, а за 
ними – столько же грузовиков с пехотой. Таким же образом дивизи-
оны останавливали противника и на других дорогах. Дивизион Мо-
сквина накрыл залпом еще одну из таких танковых групп у Мечётин-
ской. Пять танков было уничтожено, остальные временно отступили. 
Вечером в 18.00 29.07 была оккупирована ст-ца Мечётинская.

29.07.42 г. 8 ГМП Гвардии подполковника Лобанова: в 8.30 занял 
позицию в районе х. Донской. Вел разведку в направлении Жуково-Та-
тарский и Н. Николаевский. В этом же районе занял оборону 591 СП 
176 СД подполковника Донец. К 21.30 8 ГМП отошел и сосредоточил-
ся в посадке юго-восточнее Егорлыкской8. (данные из ЖБД по 8 ГМП).

7 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 155.
8 Журнал боевых действий 8 ГМП. ЦАМО. Ф. 12889. Оп. 0103610с. Д. 0005.
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49 ГМП Гвардии подполковника Сухушина: 271 и 269 ГМД 
к исходу суток, в течении ночи, сосредоточились в Целине. 270 ГМД 
в Хлебодарном (данные из ЖБД по 49 ГМП)9.

14-й Дивизион Москвина действовал на левом фланге против 
моторизованной дивизии СС «Викинг». И Арсений Москвин не был 
бы сам собой, если бы не придумал что-нибудь оригинальное. Степь 
к югу становилась всё более холмистой. И малые группы немец-
ких танков пользовались этим. Накапливались в урочищах, ложной 
атакой вызывали залп «катюш». А пока гвардейцы перезаряжали 
установки (5–7 минут), танки делали бросок вперед. «Катюши» от-
казались от ожидания немецких атак на позициях. Уже заряженные 
установки сами прятались в оврагах и балках, зарослях подсолнеч-
ника и кукурузы. При появлении немецких танков выскакивали им 
навстречу, давали залп в упор, прямой наводкой. И отходили на за-
ранее заготовленные позиции. 

«…Отважно, четко, решительно действовал дивизион моряков. 
Командир дивизиона капитан-лейтенант А.П. Москвин и комиссар – 
батальонный комиссар Е.Я. Юровский обладали какой-то удиви-
тельной интуицией. Они прекрасно чувствовали обстановку и ритм 
боя. Умело и дерзко действовали командиры батарей этого замеча-
тельного дивизиона Н.М. Павлюк, Д.Н. Бериашвили, А.Ф. Збоев…»10. 

В 14 ОГМДМ была прекрасно организована подвижная разведка, 
быстрая, хорошая маскировка. «Москвин применил свой способ кор-
ректировки огня, который скоро стал достоянием других дивизионов. 
Однажды, подъезжая к огневой позиции 14-го дивизиона, я увидел 
такую картину. У левофланговой боевой машины ферма была подня-
та до отказа, а на самой вершине направляющих, подложив под себя 
брезентовый чехол, сидел Москвин. Комиссар дивизиона Юровский 
доложил мне, что командир лично ведет наблюдение и корректирует 
огонь дивизиона по танкам и мотопехоте противника.

Через некоторое время Москвин, загорелый, возбужденный, 
слез с направляющих, быстро подошел ко мне и четко доложил:

– Товарищ полковник! Атака отбита. Мы подожгли пять машин 
и три танка, которые двигались в колонне по дороге. – Затем с сожа-
лением добавил: – Обидно, что у наших снарядов большое рассеи-

9 Журнал боевых действий 49 ГМП. ЦАМО. Ф. 12944. Оп. 0120244с. Д. 0007.
10 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 157.
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вание, а установки не позволяют подпускать противника на близкое 
расстояние. Жаль, что в дивизионе мало снарядов. Приходится вести 
огонь отдельными установками. Вот если бы дать дивизионный залп, 
был бы другой результат.

Я поблагодарил Москвина за отважные действия и просил пере-
дать мою благодарность всем воинам части. 

Моряки заставили гитлеровцев отойти и прикрыли дорогу 
из Егорлыкской на Целину. До получения приказа из штаба фронта 
мы должны были, во что бы то ни стало удержать оборону на рубеже 
Целины и не допустить противника к Сальску»11.

Ночью прошел дождь. Под нажимом фашистских танков, пресле-
дующих ПГ, стрелковые полки 176 СД не успели занять рубеж оборо-
ны, и отошли на реку Средний Егорлык. Со слов сельчан в Богородиц-
ком начали рыть окопы. К 8.00 30.07 ГМЧ опергруппы сосредоточи-
лась в районе Капустино, Отрадный, Покровка, Целина, Степной.

Боевые действия ПГ ГМЧ под Целиной
Жестокие бои разгорелись 30 июля у поселка Целина. За день 

немцы провели пять крупных танковых атак на позиции Подвижной 
группы Нестеренко. И десятки наскоков мелкими группами.

Как только взошло солнце и рассеялся туман, в воздухе появи-
лись фашистские самолеты. Они кружились над нашими боевыми 
порядками, пикировали и бомбили. Дружным огнем зенитных ди-
визионов было сбито два пикирующих бомбардировщика. Это за-
ставило самолеты врага летать на больших высотах, эффективность 
бомбометания резко снизилась. 14-й ОГМДМ и 58-й дивизионы  
(8 ГМП) прикрывают левый фланг, дорогу между Егорлыкской и Це-
линой (х. Прощальный и южнее х. Самарский). 

30.07.42 г. в 13.00 МД СС «Викинг» взяла ст. Егорлыкскую 
и раздвоилась. Большая часть колонны пошла на Средний Егорлык, 
а меньшая двинулась на Целину. 13 ТД подошла к Целине с севе-
ро-запада. ПГ (Подвижная Группа ГМЧ), оседлав дорогу из Егор-
лыка на Сальск, в районе Прощальный, Северный, Целина заняла 
оборону и дала бой 13 ТД немцев. Это было последнее сражение 
полным составом ПГ. Далее Подвижная группа воевала подивизи-
онно. 

11 ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 258. С. 157-158.
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Штабная карта Северо-Кавказского фронта на 28-29.07.42 года.  
Левый фланг 37 армии, рубеж обороны 12 армии, правый фланг 18 армии 12.

12 ЦАМО. Ф. 224. Оп. 760. Д. 258.
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14 ОГМДМ – 30.07. вечером со стороны Егорлыка на Целину 
шла колонна из 30 танков и мотопехота (МД СС «Викинг»), которая 
была встречена моряками-гвардейцами. Боевые установки выведе-
ны на открытые позиции и в упор, прямой наводкой, расстреляли ко-
лонну немцев. Несколько танков было подбито, а колонна рассеяна. 
Лобовые атаки противника прекратились13. 

«…Основную тяжесть обороны Целины приняли на себя 8, 49 
ГМП и 14 ОГМДМ. Огонь дивизионов 49-го полка корректировал 
с крыш зданий, расположенных на северо-западной окраине Цели-
ны, начальник штаба майор Якушев. Огнем дивизионов 8-го полка 
руководили командир полка подполковник Лобанов и начальник 
штаба майор Макарьян. Стреляя с закрытых позиций, дивизионы от-
били атаку вражеских танков с севера. А в 15 часов 30 июля до двад-
цати танков атаковали нас с юго-запада, от хуторов Пролетарский 
и Самарский. Гитлеровцы пытались отрезать пути отхода на юг 8-му 
и 49-му полкам. Переброшенный на юго-западную окраину (левый 
фланг) Целины дивизион 8-го полка под командованием капитана  
Н.В. Скирды (59 ГМД) залпом с открытой позиции подбил три танка. 
Остальные резко изменили направление, развернулись и быстро ото-
шли назад к хуторам. Бой под Целиной длился в течение нескольких 
часов. Радиосвязь со штабом фронта и штабом группы ГМЧ была 
прервана. Мы ожидали прибытия офицеров связи капитана А.П. Бо-
роданкова и капитана Н.А. Смирнова. У того и другого были пакеты 
с боевым распоряжением, в котором указывалось направление от-
хода нашей группы. Капитана Бороданкова мы так и не дождались. 
Самолет У-2, на котором он летел, был сбит возле совхоза «Гигант» 
и, горящий, упал на территорию, занятую противником…»14. «…Меж-
ду тем противник в районе Целины всё активнее атаковал с разных 
сторон, стремясь обойти нас с флангов и прорваться к Сальску. 

В 17 часов 30 июля вражеские танки, скрываясь за посадками, 
незаметно вошли в зону, не поражаемую огнем наших дивизионов. 
Одиночные танки прорвались на северо-восточную окраину Целины 
и стремились перерезать дорогу на Сальск. Пришлось 49-му пол-
ку дать команду отходить на юг, переправиться через реку Средний 

13 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хран. 612. № зап. 11532376.
14 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 158.
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Егорлык, поддержать оборону 176-й стрелковой дивизии и при-
крыть отход дивизионов 8-го полка. Наконец прибыл офицер связи 
Смирнов и сообщил, что штаб фронта из Сальска выехал, артсклад 
ГМЧ эвакуирован. 

Нам предлагалось немедленно отходить на рубеж Средний Егор-
лык, Лопанка, Тацин. Покидая последними Целину, мы с Лобановым 
прямо на дороге развернули замыкающую батарею и прямой навод-
кой дали залп по фашистским танкам. Расстояние до места сосре-
доточения гитлеровцев оказалось меньше минимального прицела, 
и большая часть снарядов легла с перелетом, но некоторые из них 
всё же разорвались в районе цели. Развертывая батарею на прямую 
наводку, мы не заметили, как два немецких танка, прикрываясь же-
лезнодорожной насыпью, подошли к нам на расстояние 300–400 
метров. Они открыли пулеметный огонь. Водители наших машин 
проявили исключительную выдержку. После залпа они развернули 
установки на 180 градусов и быстро вывели их из-под обстрела. Мы 
с Лобановым находились на подножке последней машины. Когда 
подъехали к переправе у х. Тацина, дивизион 49-го полка дал залп 
по юго-восточной окраине Целины, откуда выходили вражеские 
танки. Огнем 49-го полка дальнейшее продвижение фашистских 
танков было остановлено…»15.

30.07.42 г. 49-й Гвардейский минометный полк, в течение ночи, 
двигаясь разными дорогами, сосредоточился в ст. Целина. Штаб 49 
ГМП с 270 ГМД с утра выехал через Богородицкое в Развильное, где 
остановился в середине дня. 269 ГМД (49 ГМП) в течение дня вел бой 
с открытой ОП с колонной моторизованной пехоты и танками, дви-
гавшимися из Покровского на Егорлыкскую. 271 ГМД вел боевые дей-
ствия прямой наводкой в Целине. В конце дня отошел в Развильное. 

Штаб 8 ГМП в 9.00 сосредоточился в районе свх. Гигант. Про-
тивник ведет наступательные бои на участке обороны 12-й армии. 
В 11.00 танки противника обнаружены разведкой в Среднем Егор-
лыке. Штаб и тылы дивизионов сосредоточились в Богородицком. 
58-й дивизион дал залп по скоплению танков в районе Целина16.

«…Во время этих боев взаимодействие гвардейских минометных 
дивизионов, артиллерийских и стрелковых подразделений приобре-

15 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 159.
16 Журнал боевых действий 8 ГМП. ЦАМО. Ф. 12889. Оп. 0103610с. Д. 0005.
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ло новые формы. Так, например, сложилась боевая группа в составе 
269-го дивизиона 49-го ГМП, зенитной и противотанковой батарей 
и роты мотопехоты. Возглавлял эту группу командир 269-го ГМД 
капитан Петр Петрович Пузик. Маневренная и мощная в огневом от-
ношении, эта боевая группа в боях под Песчанокопской и Белой Гли-
ной отбила несколько атак противника, уничтожила более 15 тан-
ков и около 35 автомашин (моторизованной Дивизии СС «Викинг»). 
Умело сочетая огонь дивизиона ГМЧ с огнем противотанковой и зе-
нитной батарей, группа Пузика наносила врагу большой урон. Зал-
повый огонь батарей дивизиона ГМЧ расстраивал боевые порядки 
атакующих танков и уничтожал мотопехоту гитлеровцев, а огонь 
прямой наводкой противотанковой и зенитной батарей на ближних 
подступах поражал одиночные танки, которые пытались атаковать 
боевые порядки группы. Применяя тактику последовательного от-
хода на промежуточные рубежи обороны и взаимного огневого при-
крытия, эта группа при выполнении боевых задач и при выходе из-
под угрозы окружения имела сравнительно небольшие потери…»17.

«…Дивизионы 49 ГМП под командованием капитанов Пузи-
ка (269 ГМД), Смирнова (270 ГМД), Кашкина (271 ГМД) во время 
действий в составе подвижной группы, так же как и 14-й отдельный 
гвардейский минометный дивизион моряков-балтийцев во главе 
с капитан-лейтенантом А.П. Москвиным, покрыли себя неувядаемой 
славой…»18.

30.07.42 г. в 13.30 противнику удалось захватить Средний Егор-
лык. «…Создалась угроза левому флангу ПГ. По радио связываюсь 
с Москвиным и приказываю ему отбросить врага. Москвин уже вы-
слал вперед разведку на автомашинах, а дивизион по полевым до-
рогам двинулся следом за ней. Наступала ночь (с 30 на 31.07.42 г.). 
Путь «катюшам» освещал факел горящего (Песчанокопского) эле-
ватора. Навстречу попадались беженцы, которые говорили, что 
немецкие танки близко, часть из них якобы пошла на Белую Глину 
и Развильное. Получалось, что дивизион идет в мешок. Но Москвин 
не изменил направления движения. Он надеялся на свою разведку, 
но был готов, как и комиссар Юровский, к любым неожиданностям. 
Москвин и Юровский ехали на подножке головной машины, держа 

17 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 163.
18 Там же.
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в карманах бушлатов ручные гранаты. Наконец появилась разведка. 
Она уже выбрала боевые позиции и подготовила данные для стрель-
бы по скоплению танков врага…»19 

От автора. Далее даю более подробную информацию по бо-
евым действиям Подвижной опергруппы. А связано это с тем, что  
31 июля 1942 года война пришла к нам на порог – в Песчанокопский 
район. 

31 июля 1942 года, шел 405 день войны.
Из сводки Совинформбюро: «Войска Северо-Кавказского фрон-

та в течение 31 июля продолжали вести тяжелые оборонительные 
бои с танками и моточастями противника в районах Пролетарская, 
Сальск, Песчанокопское, Кущевская, Шкуринская, Александровка»20. 

Из боевого донесения № 002 штаба Опергруппы ГМЧ (полк. Не-
стеренко) на 9.00 31.07.42 г. командующему Донской группой войск 
(ген. Малиновскому):

Части ГМЧ (Гвардейские минометные части – «катюши»)  
«… 57 и 58/8 зап. (западнее) Безы мянная (с. Богородицкое) 10 км 
и 14 ОГМД с-з (северо-западнее) Песчанокопское 15 км с задачей 

19 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 159-160.
20 https://ruspekh.ru/news/svodki-sovetskogo-informbyuro-za-31-iyulya-1942-goda

П. П. Пузик А. П. Москвин Е. Я. Юровский
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не допустить продвижения противника с Ср. Егорлыка на Песчано-
копское и Белоглинская. 

Перейдя в контратаку – уничтожить группировку противника 
в Ср. Егорлык.

49 ГМП Развильное с задачей не допустить движение противни-
ка с Сальска на Николаевская, Развильное…». 

«…31 июля (1942 года) подразделения дивизии с группой Гвар-
дейских минометных частей по приказу командования группы Юж-
ного фронта заняли оборону в населенных пунктах (райцентр) Раз-
вильное, (х. Воздвиженский), с. Жуковское (фронтом на север, далее 
по реке Рассыпной), х. Дружба, с. Рассыпное, к-з Красный Восток  
(х. Соловьевка, фронтом на запад)» 21. 

От автора. 176-я стрелковая дивизия Ивана Андреевича Ру-
банюк окапывается на новом рубеже обороны. На месте слияния 
рек Рассыпная и Большой Егорлык раскинулось большое село Жу-
ковское, где расположился штаб 176-й стрелковой дивизии. Тут же 
обосновалось командование Подвижной группы Гвардейских ми-
нометных частей полковника Алексея Ивановича Нестеренко, ре-
монтная база для «катюш» Алфёрова и склад реактивных боеприпа-
сов Гвардии майора Конурова. Сейчас они спешно перебираются в  
г. Новоалександровск Ставропольского края. Слишком близко к Жу-
ковскому подползла линия фронта. Немцы, 30.07.42 г. в 13.30 взяв 
Средний Егорлык и Гигант, пошли на райцентры Белая Глина, Песча-
нокопское, Развильное, Сальск. «Сосед по обороне» 176-й дивизии 
слева – 14-й танковый корпус Николая Николаевича Радкевича (12-я  
армия). Он обороняется на стыке Краснодарского края и Ростовской 
области, держа рубеж обороны Средний Егорлык – Белая Глина, штаб 
в селе Белая Глина. Справа от дивизии полковника Рубанюк должны 
были держать оборону части 37-й армии Петра Михайловича Козло-
ва. Однако на тот момент две трети 37-й армии со штабом были от-
резаны и окружены за железной дорогой Егорлыкская – Сальск, под 
Целиной, 16-й моторизованной, под командованием Генерал-майо-
ра Ганса-Валентина Хубе и 13-й танковой дивизиями немцев, коман-
дующий Генерал-майор Трауготт Херр. Именно поэтому Нестеренко 
ставит в с. Поливянском фланговый заслон – 271-й Гвардейский  

21 Боевая характеристика 176 СД. «ж» – в Донских и Сальских степях. ЦАМО. 
Ф. 1349О. Оп. 1. Д. 4. С. 27.
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минометный дивизион капитана Кашкина из 49 ГМП с целью при-
крыть дорогу со стороны Сальск – Николаевка.

«…Перед моряками, 14-го отдельного Гвардейского минометно-
го дивизиона моряков-балтийцев капитана 3-го ранга (капитан-лей-
тенанта) Арсения Петровича Москвина, стояла задача оседлать 
дорогу и не допустить танки противника в ст-цу Песчанокопская 
(из Среднего Егорлыка). Дивизион расположился в посадках. Для 
стрельбы прямой наводкой под передними колесами боевых уста-
новок моряки подрыли землю. Разведка обосновалась в километре 
от боевых позиций, на гребне небольшой возвышенности. Связь 
с разведчиками поддерживалась по радио и морским семафором. 
Вот показались танки, идущие развернутым строем. Дали залп од-
ной установкой. Впереди идущий танк окутался дымом, остано-
вился, остальные повернули назад. Минут через сорок танковая 
атака возобновилась, но снова была отбита. В третий раз танки поя-
вились с фланга, замаскированные кустами. Их заметили гвардейцы 
и открыли по ним огонь. Уцелевшие вражеские танки ушли обратно 
в балку. Так дивизион моряков сорвал несколько попыток гитлеров-
цев пройти в Песчанокопскую. Однако натиск противника не ослабе-
вал. Разведка снова донесла о приближении танков. Они двигались 
полным ходом по дороге, стреляя по нашим разведчикам, отходив-
шим на машинах. Батарея Бериашвили дала залп. Но на этот раз он 
оказался не совсем удачным. Другие батареи из-за отсутствия сна-
рядов вступить в бой не могли. Совершенно неожиданно на помощь 
морякам пришел 58-й дивизион Гвардии капитана Сидорова из 8-го 
Гвардейского минометного полка, который дал залп (с северной окра-
ины села Песчанокопского) по атакующим танкам врага. Загорелось 
несколько машин. Остальные замедлили ход, изменили направление, 
но фашисты продолжали широким развернутым фронтом двигаться 
на Песчанокопскую. Нужны были снаряды. За ними в Развильное (Жу-
ковское) выслали взвод боепитания. Возвращаться он должен был че-
рез Песчанокопскую. Но туда уже входили вражеские танки. Как быть? 
Командир Арсений Петрович Москвин поставил перед командиром 
разведки дивизиона, лейтенантом Петровым задачу: на полуторке 
с максимальной скоростью проскочить Песчанокопскую и преду-
предить взвод боепитания. Через несколько минут лейтенант Петров 
с разведчиками как вихрь промчался на автомобиле через ст-цу Пес-
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чанокопскую на виду у изумленных (от такой невиданной наглости) 
гитлеровцев. Десять машин с боеприпасами, подходивших к Песчано-
копской, свернули на другую дорогу, в обход станицы, и благополучно 
прибыли в дивизион»22.

За день воздух раскалился как в духовке. Отступавшие пешим по-
рядком по старому Черкасскому тракту на Ворошиловск (Ставрополь) 
бойцы наших 31 и 261 стрелковых дивизий (12 армии), разбитых под 
ст-цей Кагальницкой и х. Донским (Мечетинский район), изнывая 
от жажды, жадно пили, вынесенную сельчанами в ведрах к дороге воду. 
Линялые, рваные, выгоревшие на солнце гимнастерки, насквозь пропи-
танные потом – потемнели и покрылись пылью. Вперемешку с военны-
ми шли беженцы с детьми, обремененные тяжелой поклажей. 

22 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 160-161.

Южный фронт. Разрабатывают план операции.  
Справа Генерал-лейтенант Малиновский. 
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Карта Северо-Кавказского фронта на 1 августа 1942 г.23

23 http://don1942.ru/maps/item/maps31oborona-nijnego-dona-s-16-po-31-junе
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Около Песчанокопского элеватора, стоящего возле железной 
дороги, с утра снуют местные жители, стараясь унести домой хоть 
немного зерна с подожженных складов. Элеватор подожгли вчера 
вечером, чтобы невывезенное зерно не досталось врагу… 

Вот тут-то и налетели немецкие самолеты. Их было 22, фашист-
ские штурмовики и бомбардировщики буквально «ходили по голо-
вам», уничтожая всё живое вокруг. В одночасье село Песчанокопское 
стало линией фронта. На северной окраине села завязался бой, в ко-
тором приняли участие немецкие танки и артиллерия. К густому 
и черному дыму подожженного элеватора с зерном прибавились яр-
кие языки пламени, пылающих домов сельчан. В этой военной кру-
говерти от осколков авиабомб мин и снарядов, под пулями стрелко-
вого оружия гибнут не только бойцы но и мирные люди. Интенсив-
но бомбили и обстреливали ул. Ленина, ул. Почтовую и Народную 
(вдоль балки р. Песчанки).

«…31.07.1942 года. В 11.00 до 30 танков противника двигались 
по направлению – Песчанокопское. 58-й Гвардейский минометный 
дивизион вел огонь по танкам и минометной батарее противника 
в районе севернее Песчанокопского. 

59-й дивизион дал три залпа со ст. Развильное – два из них че-
тырьмя установками и один залп одной установкой по скоплению жи-
вой силы и танков противника. В результате взрыва мин на направля-
ющих во время залпа, две установки выведены из строя и отправлены 
в ремонт. 

57-й дивизион и штаб 8-го Гвардейского полка – с. Жуковское. 
Второй эшелон в с. Покровское (Молотовского, ныне Красногвар-
дейского района Ставропольского края)»24.

«…269-й Гвардейский минометный дивизион, 31 июля с утра, 
получил задачу и выступил в район Рассыпного. Вел разведку в на-
правлении Песчанокопского. 270-й Гвардейский минометный полк 
выступил в район х. Соловьевского, вел разведку в направлении Пес-
чанокопское и Белая Глина. 

271-й Гвардейский минометный дивизион к 10.00 сосредоточил-
ся в Поливянском, с задачей прикрыть дорогу со стороны Сальска»25.

Из воспоминаний Марии Васильевны Лашиной (Барановой):

24 Журнал боевых действий 8 ГМП. ЦАМО. Ф. 12889. Оп. 0103610с. Д. 0005.
25 Журнал боевых действий 49 ГМП. ЦАМО. Ф. 12944. Оп. 0120244с. Д. 0007.
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«Помню, как в Песчанокопское вступали немцы. …Сначала мо-
тоциклисты (разведчики), а потом лавиной пошли танки, машины. 
Они двигались не только по дороге, но и по полю, подминая под гу-
сеницы и колёса всё живое. А мы в это время прятались в окопе. 
Поскольку наша семья жила на улице крайней (ул. Ленская, северная 
окраина), то к нам первыми немцы и приехали, прямо по заборам, 
огородам, садам, всё ломая и сметая на своем пути. У нас на меже 
стоял колодец, а около него – кадка с водой для хозяйственных нужд 
и полива овощей. Фашисты начали там мыться. Смеялись, как буд-
то на пляже, веселые, довольные, упитанные. Пока одни резвились, 
другие шастали по дворам, забирая всё съестное, что попадалось 
под руку. Потом собрались в саду, сели на траву и начали трапез-
ничать с губной гармошкой, да с песнями. А мы сидели неподалеку, 
в окопе, и дрожали от страха, не зная, куда деться»26.

Из воспоминаний Марковой Евдокии Михайловны:
«…В бригаде № 1 (к-з Сталина) было человек 100 наших раненых 

солдат. Они спрятались в скирд соломы. Немцы их заметили, окру-
жили скирд и подожгли его. Раненые бойцы выползали из горящей 
соломы, а фашисты в них стреляли и давили танками. Колхозники 
потом выкопали окоп (траншею) на территории бригады и похоро-
нили всех в одной братской могиле»27 (могила утеряна).

«…188 ОИПТД (Отдельный противотанковый истребительный 
дивизион) получил задачу занять оборону на возможных подсту-
пах танков противника со стороны (железнодорожной) станции 
Песчанокопская. При движении в направлении ст. Песчанокопская 
2-я батарея и взвод противотанковых ружей 188 ОИПТД встрети-
лись с танками противника. Батарея быстро заняла боевой порядок 
и приняла бой. Танковая атака была отбита»28.

Бой был интенсивным, но не продолжительным. Есть трое на-
гражденных за боевые действия в составе 188-го дивизиона. 

Данные из ОБД «Подвиг Народа»: Васильченко Иван Иванович – 
политрук, командир (второй) батареи 188-го отдельного истреби-

26 Память жива. Том 4. с. Песчанокопское. Песчанокопский районный совет 
ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов. ООО «Талер», г. Сальск, , 2010. С. 84.
27 Там же. С. 42.
28 Боевая характеристика 176 СД. «ж» – в Донских и Сальских степях. ЦАМО. 
Ф. 1349. Оп. 1. Д. 4. С. 27.
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тельного противотанкового дивизиона, 1914 года рождения. В рай-
оне ст. Пещанокопской (так по документам) командовал орудием, 
где подбил три танка противника и уничтожил до 30 автоматчиков.

Копейкин Михаил Васильевич, 1918 года рождения, ВКП(б), 
младший лейтенант, зам. командира батареи 188-го отдельного 
истребительного противотанкового дивизиона. В районе ст. Пес-
чанокопская товарищ Копейкин, командуя расчетом 76-мм пушки, 
подбил два тяжелых, один средний танк и уничтожил до 15 автомат-
чиков противника.

К награде представлен Сторожук Николай Петрович, 1918 года 
рождения, заместитель политрука дивизиона. В районе ст. Песчано-
копской работал в расчете ПТР (противотанкового ружья), подбил 
один средний танк и уничтожил трех автоматчиков. 

«…В бою возле хутора Поливянский, что в семи километрах 
от Развильного, отважно действовала батарея старшего лейтенан-
та И.Л. Койфмана. Она заняла огневые позиции южнее хутора еще 
в 10.00 час. 31 июля 1942 года. Нещадно палило солнце. Куда ни по-
смотришь, всюду простиралась безмолвная степь, кое-где пересе-
ченная балками с редким кустарником и выгоревшей до седины 
травой. Батарея замаскировалась и замерла. На крышах хуторских 
домов и стоявших возле них деревьях устроились наблюдатели». 
Вечерело, разведка доложила, что к селу Николаевскому подошли 
танки и мотопехота противника. Боевые машины были наведены 
на цель, которая хорошо наблюдалась и находилась в досягаемой 
зоне, 5 км восточнее Поливянского. По команде командира батареи 
в 21.00 установки дали залп по врагу. В потемневшее небо с грохо-
том и воем полетели огнедышащие реактивные снаряды, на огне-
вой позиции поднялись столбы черного дыма и пыли. Лишь спустя 
два часа немцы отважились на атаку. Из села Николаевского стали 
выходить группы танков и спускаться в лощину. (Балка р. Большая 
Сандата, прим. авт.) Очевидно, фашисты решили скрытно подой-
ти к батарее и атаковать ее. Этот обходный маневр первый заме-
тил гвардии рядовой Левин. Он крикнул: “Танки обходят нас сзади, 
они выходят из балки!..” Командир батареи приказал фланговую 
установку развернуть в сторону танков. Для снижения угла прице-
ливания машина задними колесами наехала на отлогий скат кур-
гана. Этот маневр быстро и четко выполнили младший лейтенант 
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Алексей Бартеньев и командир боевой машины Смирнов со своим 
расчетом. Танки заметили движение на батарее и резко увеличили 
скорость. Развернувшись в линию, ведя орудийный и пулеметный 
огонь, они пошли в атаку. Смертельно раненный, упал лейтенант 
Бартеньев, был ранен и командир орудия Смирнов»29... «Когда 
до ближайшего танка оставалось около двухсот метров, гвардей-
цы Аржанов, Кузнецов, Супрунов, Хилич, водитель Фомин открыли 
огонь прямой наводкой. Разорвались шестнадцать снарядов. Танки 
окутало дымом. Два из них остановились, остальные быстро раз-
вернулись и на большой скорости отошли в балку. Больше атак 
не последовало»30. 

Уже ночью 31 июля 1942 г. хоронили младшего лейтенанта Алек-
сея Бартеньева, командира огневого взвода из 271-го Гвардейского 
минометного дивизиона капитана Кашкина. Три пулеметных пули 
немецкого танка прошили тело 19-летнего командира. Его не довез-
ли живым до 141 медсанбата, расположенного в селе Жуковском. 
Алешу Бартеньева торжественно похоронили с воинскими почестя-
ми в братской могиле села Жуковского. 

«…Приказ № 0046 командующего 37-й армии П.М. Козлова 
от 31.07.42 года. Частям армии, находящимся в окружении, прика-
зано выдвигаться и сосредотачиваться в районах Целина – Гигант – 
Сальск к 4.00-5.00 утра 01.08.1942 г. Цель – уничтожение сил про-
тивника в этом районе, с выходом на южный берег реки Средний 
Егорлык. К утру 01.08.42 г. занять по реке новый рубеж обороны. Но 
наиболее удаленным стрелковым дивизиям, 295-й и 347-й, необхо-
димо было в течение ночи совершить марш 40–52 км, что они по вре-
мени сделать практически не могли. А остальной состав частей (без 
347-й и 295-й стрелковых дивизий), при благоприятном их выходе на  
р. Средний Егорлык, прикрыть такой большой рубеж обороны 
не могли физически (из-за малочисленности личного состава). Ста-
ло очевидным, что преградить путь противнику, рвавшемуся на Кав-
каз, 37-я армия была уже не в силах (Архив ЦАМО. Ф. 37. Оп.8881. 
Д.19. Л.15)»31.

29 Нестеренко А.И. Указ. соч. С. 162.
30 Журнал боевых действий 49 ГМП. ЦАМО. Ф. 12944. Оп. 0120244с. Д. 0007.
31 Санин Д.Н. Боевые рубежи Маныча. – Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2013. 
С. 89.
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Немецкая сторона. Журнал боевых действий группы армий «А». 
1-я танковая армия: 

«…57-й танковый корпус продолжал пресле дование против-
ника и в быстром продвижении с дивизией СС «Викинг» в полдень 
(31.07.42 г.) захватил Песчанокопское. 13-я танковая ди визия, при 
отсечной позиции против группировки противника (части 37-й ар-
мии ген. Козлова), наступающей из Журавлёвка на юго-восток, про-
двигалась на юг, в 13.30 захватила Николаевка (Развиленский район) 
и создала предмостное укрепление (через реку Сандата). Юго-запад-
нее Пролетарская (южный берег р. Маныч) была установлена связь 
с 3-й танковой дивизией. 16 моторизованная дивизия в бою против 
крупной груп пировки противника захватила Михайловка, последние 
части дивизии перешли мост в районе Спорный, 44-й армейский 
корпус следовал за 16-й моторизованной дивизией. 

Местоположение на конец дня 57-й танковый корпус: дивизия 
СС «Викинг»: Песчанокопское. Чехословацкая подвижная дивизия: 
с передовыми частями в районе южнее х. Попов. 

3-й танковый корпус: 13-я танковая дивизия: части Николаевка 
(Развиленский район) – основные части в районе Целина – Сальск. 
16-я моторизованная дивизия: с передовыми частями Михайловка – 
Владикарс – Журавлёвка (ныне Целинский район)

44-й армейский корпус: 101-я легко-пехотная дивизия: на мар-
ше через мост Спорный в район юго-восточнее хутор Веселый (ныне 
Веселовский район). 97-я легко-пехотная дивизия: подтягивается за 
101-й легко-пехотной дивизией»32. 

«В 16.00 – 17.00 31.07.42 г. 176-й стрелковой дивизией отби-
та попытка противника завладеть 10 танками селом Рассыпное. Три 
танка подбито, остальные ушли в направлении с. Песчанокопско-
го»33. Немцы прощупали оборону нашего первого батальона 404-го 
стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии.

В ночь с 31.07 на 01.08.1942 г. 271-й Гвардейский минометный 
дивизион капитана Кашкина из 49-го Гвардейского минометного 
полка, после боя в селе Поливянском, где был подбит один немецкий 
танк, занял оборону на северо-западной окраине села Красная По-

32 Журнал боевых действий группы армий «А», 1-я танковая армия. ЦАМО. Ф. 
500. Оп. 12462. Д. 197. 
33 ЦАМО. Ф. 371 (12А). Оп. 6367. Д. 96. Л. 15.
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ляна (выезд на с. Жуковское). 271 ГМД, исполняя приказ команду-
ющего Подвижной группы и командарма (12-й армии) А.А. Гречко, 
прикрывал правый фланг армии, где должны были держать оборону 
части 37-й армии Петра Михайловича Козлова.

События 1 августа 1942 года, шел 406 день войны.

Из сводки Совинформбюро: «…В течение 1 августа войска Севе-
ро-Кавказского фронта продолжали вести тяжелые оборонительные 
бои с танками и моточастями противника в районах Пролетарская, 
Сальск, Новосергиевская, Кущевская, Старощербиновская»34. 

1 августа 1942 г., 4 часа утра. Штаб 37-й армии с боевым охране-
нием, не дождавшись выхода своих частей, выехал в район поселка 
Целина (5 км западнее), где совместно с 4-й стрелковой дивизией 
Героя Советского Союза Ивана Павловича Рослого (12-я армия) и  
25-м Гвардейским минометным полком Героя Советского Союза 
Михаила Матвеевича Родичева, с боем прорывался через кольцо не-
мецкого окружения. Вот как описывает это событие в своих мемуа-
рах командир 4-й стрелковой дивизии И.П. Рослый:

«На рассвете в 04.00, 1 августа район железнодорожного пере-
езда (у Целины) был накрыт огнем «катюш». Залп прогремел в пред-
рассветных сумерках и произвел на обе стороны огромное впечат-
ление. Почти все фашисты, попавшие под удар, были уничтожены, 
а оставшиеся в живых не сразу пришли в себя. Это подтвердили 
и пленные, которых мы захватили во время атаки переезда. Что же 
касается наших бойцов, то знакомая и внушительная музыка «ка-
тюш» принесла им радость и облегчение. Как только умолкла кано-
нада и в небо взвились сигнальные ракеты, 39-й и 220-й стрелковые 
полки с большим подъемом ринулись на врага. 

Атака была успешной. Овладев районом переезда, полки развер-
нули на своих внешних флангах по одному батальону и расширили 
прорыв до пяти километров по фронту (вдоль железной дороги). 
Вслед за 39-м и 220-м стрелковыми полками в прорыв устреми-
лись все остальные части дивизии и все находившиеся поблизости 
войска, в том числе соединения и части 37-й армии. Когда слева 
от нас показался огненный шар восходящего солнца, озарившего 
широкие просторы Сальских степей, вся эта масса войск хлынула 
34 https://ruspekh.ru/news/svodki-sovetskogo-informbyuro-za-31-iyulya-1942-goda



178

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

по широкой полевой дороге в сторону Ставрополя (через Богоро-
дицкое и Мухин). Придерживаясь правой стороны, шли пехотные 
части и конные обозы. А всё то, что находилось на машинах, преодо-
лев опасную зону железнодорожного переезда и вырвавшись на не-
объятный простор, быстро мчалось на юг. Сделав свое дело, укатил 
на юг и 25-й полк реактивных минометов. На переезде мне повстре-
чался его командир Герой Советского Союза М.М. Родичев. Я тепло 
поблагодарил за помощь и пожелал ему счастливого пути» 35. 

После выхода всей колонны за железную дорогу 25-й Гвардейский 
минометный полк, состоящий из двух Гвардейских дивизионов – 223-го 
и 224-го, уехал по маршруту Богородицкое – Развильное. Около хуто-
ров Тацын и Новый Путь штабная колонна 37-й армии переправилась 
через реку Средний Егорлык. Здесь войска остановилась передохнуть. 
Командующий 37-й армией генерал-майор П.М. Козлов, обратился 
к командующему 4-й стрелковой дивизией полковнику И.П. Рослому 
с просьбой, день подождать вблизи реки и помочь при переправе во-
инским частям 37-й армии, которые будут прорываться из окружения. 
4-я стрелковая дивизия остановилась на дневку в с. Лопанском, окопав-
шись по периметру села, выставив дозоры и наблюдателей. Отсюда она 
контролировала мосты через реку Средний Егорлык в хуторах Тацын 
и Новый Путь. А штабная колонна 37-й армии начала свое движение 
по маршруту Целина – х. Тацын – с. Богородицкое – с. Развильное – 
с. Красная Поляна – Башанта (ныне Городовиковск, Калмыкия).

Бой под селом Развильным. Два Гвардейских минометных ди-
визиона, 223-й и 224-й  из 25-го Гвардейского минометного пол-
ка, 01.08.42 г. вышедшие из окружения в районе Целины, вместе  
с 4-й стрелковой дивизией и штабом 37-й армии Козлова, прошли 
Богородицкое. А на подступах к с. Развильному немецкие танки 
и мотопехота 13-й танковой дивизии (возможно, по наводке ави-
ации), настигли колонну 25-го Гвардейского минометного полка 
и внезапно атаковали ее (с фланга), подойдя на 150–300 метров.

Открыв ураганный огонь по машинам дивизиона, танки быстро 
сближались. Первым в колонне шел 223-й Гвардейский минометный 
дивизион под командованием гвардии капитана Федоренкова. Несколь-
ко боевых машин были выведены из строя немецкими пулеметами. Так, 
водитель Величко смог вывести свою машину из-под обстрела с проби-

35 Рослый И.П. Последний привал – в Берлине. – М.: Воениздат, 1983. С. 89-90.
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тым задним мостом. И водитель Сорока под градом пуль сумел вывести 
свою покореженную установку. Водитель Самко помог зацепить оста-
новившуюся чужую установку и отбуксировал ее в безопасное место.

224 Гвардейский минометный дивизион 25 ГМП гвардии майо-
ра С.Б. Васильева, шел в колонне за 223-м дивизионом и замыкал 
полковую колонну. Фашистские танки начали отрезать 224-й диви-
зион от 223 ГМД на подходе к с. Развильному. Завязался бой, Васи-
льев сумел на маневре развернуть две установки, которые открыли 
огонь по танкам. Пять танков окутались дымом, остальные отошли 
и остановились, а дивизион догнал свой полк. Однако преследова-
ние 25 ГМП танками немецкой 13-й танковой дивизии продолжи-
лось и в селе. Дело могло закончиться окружением. 

Командование полка ставит на окраине села двух лучших пол-
ковых бронебойщиков с противотанковым ружьем. Их прикрывали 
бойцы-автоматчики. Они приняли неравный бой с арьергардом не-
мецкой колонны – тремя танками и мотоциклистами. Лучший ди-
визионный стрелок из ПТР (противотанкового ружья) П.В. Богачев, 
вместе со вторым номером Нефедовым, хладнокровно подпустив 
танки, подбили два из трех и уничтожили один мотоцикл с немцами. 
Как говорится в наградных документах: «…тем самым приостанови-
ли движение противника и помогли полку оторваться от него»36. 

Из воспоминаний Юношева Ивана Георгиевича, с. Развильное: 
«…Шли первые дни оккупации нашего села. В то время части Крас-

ной армии отступали на Кавказ и Сталинград. На подступах к Раз-
вильной, со стороны Богородицкого, произошла короткая, но острая, 
жесткая схватка. После оружейной перестрелки на шоссе появилась ко-
лонна немецкой мотопехоты. Замаскированные реактивные установки 
«катюши» дали несколько залпов под хорошим прицелом. От колонны 
ничего не осталось. Немцы у нас в этот день больше не показывались. 
Наших павших в этом бою бойцов похоронили, раненых забрали с со-
бой. Оружие с поле боя они частично собрали и уехали»37.

36 ЦАМО. Ф.33. Оп.682524.  Ед. хр. 927. № зап.10482815.
37 Память жива. Великая Отечественная: правда о войне в 2-х томах. Воспо-
минания, очерки, статьи, документы, письма, стихи, фотографии. Том 2. с. Пес-
чанокопское. Песчанокопский районный совет ветеранов войны, труда (пен-
сионеров), Вооруженных Сил и правоохранительных органов. ООО «Талер»,  
г. Сальск, 2001. С. 47.
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Из воспоминаний Валентины Ефимовны Хрыкиной (Полупано-
вой), с. Развильное. «”Катюши” стояли в Развильном на “горе”, в рай-
оне “собачьего хуторка” (колхоз “Красный Путь”), недалеко от же-
лезнодорожного вокзала. Обзор оттуда великолепный. “Катюши” 
били по немцам именно оттуда. Фашисты ответили орудийным, ми-
нометным и пулеметным огнем. В районе железнодорожного вокза-
ла было захоронено несколько убитых солдат. Позже их перезахоро-
нили в центре села в братской могиле. Одного из них перезахорони-
ли недавно, 29 апреля 2010 года, из частного подворья Кураковых 
по ул. Комсомольской. По воспоминаниям очевидцев, солдат был 
ранен в живот осколком, в районе ж/д вокзала. Его несли под руки 
двое сослуживцев. Ранение было смертельным, осколок вскрыл 
брюшину, видны были кишки, которые придерживал умирающий 
солдат. Бойцы занесли его во двор, который был от пустыря край-
ним. Там он и скончался. Захоронили тело красноармейца в огороде, 
на меже. Документов при нем не было, а фамилию у сослуживцев 
никто не спрашивал, не до того было. За могилой все эти годы уха-
живала семья Кураковых».

От автора. Думаю, что пока 224-й дивизион С.Б. Василье-
ва, в хвосте полковой колонны, отбивался от наседавших немцев 
на подступах к Развильному, 223-й дивизион гвардии капитана Фе-
доренкова, выставил на окраине села бронебойщиков с прикрыти-
ем из пехоты. После чего выскочил через переезд рядом с железно-
дорожным мостом у вокзала и вывел «катюши» на высокое место, 
с хорошим обзором. Оттуда дивизион атаковал преследующих 224 
ГМД фашистов. Гвардейцы накрыли залпом колонну преследовате-
лей, немцы ответили огнем из танков и пулеметов. А входящих в Раз-
вильное мотоциклистов-разведчиков и три легких танкетки встре-
тили и обстреляли бронебойщики Богачев и Нефедов, отбив охоту 
немцев «наступать на пятки» Гвардейцам-минометчикам. 

Из отчета командира 347-й стрелковой дивизии полковника Ни-
колая Ивановича Селиверстова38 (37 А): «1 августа 1942 года к 10.00 
наша дивизия в составе 5 тысяч человек, при наличии всей артил-
лерии, с приданными частями (230, 102, 295 СД, 41 МСБр, остатки 
110 ККД, 43 ГМП), выделив авангард в 1000 человек, при 17 проти-

38 Журнал боевых действий 347 СД, вел пом. Нач. штаба НАД, старший лейте-
нант Радченко. ЦАМО. Ф.1666. Оп.1. Д.152.



181

История

вотанковых орудиях, что составило головной отряд дивизии, с боем 
вышли к ж/д платформе 147-й км (х. Сеятель Северный)». 

Об этом бое вскользь упоминается в журнале боевых действий 
начальника артиллерии 347-й дивизии, который вел помощник нач-
штаба старший лейтенант Радченко. 

«… В ночной темноте осталось позади зияющего пламени огня 
селения совхоза № 1 (Нижнеянинский). Здесь был бой артиллери-
стов с 40 танками и бронемашинами противника. Разбитые повозки, 
трактора, побитые лошади, горящий мост впереди селения, говори-
ло за то, что здесь было упорное сражение»39. 

Дальше колонна остановилась, поджидая подтягивающиеся ча-
сти и готовясь сделать марш-бросок через реку Средний Егорлык 
завтрашним утром. Противник, 16-я моторизованная дивизия, заме-
тив сосредоточение частей, сначала подтянул к району платформы 
147-й км до 10 танков и до двух батальонов пехоты, затем стал на-
ращивать группировку.

268-му артиллерийскому полку Григория Львовича Гутина, 
с приданной ему пехотной частью, была поставлена задача занять 
оборону перед местом прорыва у ж/д переезда 147-й км, в балках, 
между двух отделений совхоза «Гигант» х. Загорье и х. Нижнеянин-
ский. Чтобы задержать наседавшего и преследующего по пятам 
противника и дать возможность рассредоточиться, прорвать кольцо 
окружения и оторваться от немецких танковых колонн с мотопехо-
той, остаткам дивизий 37-й армии генерала П.М. Козлова. Нашим 
дивизиям нужно было время. 

31.07.42 г. 268-й артиллерийский полк был придан 347-й стрел-
ковой дивизии приказом начальника артиллерии 37-й армии Неде-
лина. Командир 347 стрелковой дивизии полковник Селивёрстов, 
взявший на себя командование по выходу колонны 37-й армии 
из окружения, поставил задачу перед командиром 268-го артполка, 
заняв круговую оборону на рубеже между х. Загорье и х. Нижнея-
нинский – стоять насмерть.

Вот как описывают эти события оставшиеся в живых бойцы 
268-го артполка: «…Они рассредоточились, но не успели окопать-
ся. В 10.00 группа танков до 45 штук с бронетранспортерами и ав-
томатчиками (при поддержке авиации) атаковала с разных концов 

39 ЦАМО. Ф.1666. Оп.1. Д.152.
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полк, имевший по 1 выстрелу на орудие на 11 орудий, 3 из кото-
рых были разбиты авиацией противника. В этом бою огнем из ору-
дий были уничтожены 2 танка, 2 танка были подожжено ружьями 
ПТР. Групповым огнем из винтовок (по смотровым щелям танка) 
подбит один танк (под руководством капитанов Ишичкина и Золо-
тухина) и истреблено 2 мотоциклиста и 3 танкиста. Личный состав 
полка в течение 1,5 часов, не имея снарядов, вел огонь из ручно-
го оружия. В этом бою погибли 12 средних и старших командиров, 
25 командиров, не желая позорного плена, дрались до последнего 
патрона, не сдавшись – застрелились. Много бойцов и командиров 
было раздавлено гусеницами танков. Раненых бойцов и командиров 
немцы пристреливали из-за их упорства. Находясь в безвыходном 
положении, майор, начальник штаба Константин Фёдорович Попов 
и капитан Соколов сожгли всю секретную переписку и личные дела 
начсостава. Знамя полка было вынесено под огнем противника тех-
ник-интендантом Курдовер и оперуполномоченным ОО НКВД Сур-
ковым совместно с группой бойцов.

Было потеряно 80% личного состава, практически вся боевая 
техника, и лишь после выполнения боевого задания, остатки полка 
(около 150 человек) во главе со своим командиром Г.Л. Гутиным вы-
рвались из окружения» 40. 

Командующим Андреем Антоновичем Гречко был подписан бо-
евой приказ штаба 12-й армии за № 12/ОП от 01.08.42 г. о насту-
плении силами 176-й стрелковой дивизии утром 1 августа на село 
Песчанокопское. Дивизию полковника Рубанюк должны поддер-
жать реактивные минометные дивизионы Подвижной Группы Несте-
ренко. 14-й танковый корпус Радкевича должен выбить противника 
из х. Новая Палестина – х. Солдатский – Ново-Степной. Задача – 
во что бы то ни стало овладеть селом Песчанокопским. На 404-й 
стрелковый полк майора Порфирия Порфирьевича Беремец из 176-
й дивизии, который держал оборону по реке Рассыпной от х. Соло-
вьевского до с. Рассыпного, ложилась основная тяжесть по выполне-
нию этой боевой задачи.

Дивизионы реактивных минометных установок «катюш» рассре-
доточиваются согласно планам штаба Подвижной группы, ведя раз-
ведку и активно обстреливая немецкие передовые части. 

40 ЦАМО. Ф.1666. Оп.1. Д.152.
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«01.08.1942 г., 58-й Гвардейский минометный дивизион (после 
боя в Песчанокопском – 31.07.42 г.) направляется на формирование 
в штаб группы (с. Жуковское). Оставшаяся материальная часть и ав-
тотранспорт переданы 57-му и 59-му дивизионам. 

Разведка 59-го дивизиона обнаружила 3 броневика противника, 
направляющихся из Николаевки в Ивановку и дальше в Сандату (3 
немецкая танковая дивизия). Не возвратился из разведки с направ-
ления Николаевка начальник разведки 59-го дивизиона Гвардии 
старший лейтенант Скрыдлов и с направления Развильное коман-
дир взвода Гвардии лейтенант Грицаенко. В 59-й дивизион прибыла 
зенитная батарея  калибра 37 мм из 374-го отдельного зенитно-ар-
тиллерийского дивизиона (ОЗАД)»41.

«В … 9.20 час. 269-го Гвардейский минометный дивизион Гвар-
дии капитана Петра Петровича Пузик с огневой позиции северо-за-
паднее села Рассыпного произвел залп по скоплению немецкой мо-
тотехники на южной окраине села Песчанокопского»42. 

«По приказу командира 404-го стрелкового полка майора Бере-
мец был дан дивизионный залп по огневой обороне противника Пес-
чанокопского. Израсходовано 46 реактивных снарядов. Уничтожено 
до роты автоматчиков и 2 минометные батареи»43.

Попытка нашего наступления на Песчанокопскую была сорвана, 
по причине прорыва немецкой 13-й танковой дивизией обороны на-
шего 591-го стрелкового полка в районе с. Развильное – х. Воздви-
женского.

«…1 августа в 14.00 бронетанковая группа противника в соста-
ве 30 танков, несколько бронемашин и машин с пехотой атаковала 
передний край обороны 591-го стрелкового полка на окраине села 
Развильное. Несколько танков, зайдя с правого фланга, прорвались 
к командному пункту полка. Приняв неравный бой, истребительная 
батарея противотанковой обороны 591-го стрелкового полка под 
командованием лейтенанта Виноградова уничтожила 4 танка и 2 
бронемашины противника, две автомашины с пехотой и одну легко-

41 Журнал боевых действий 8 ГМП. ЦАМО. Ф. 12889. Оп. 0103610с. Д. 0005.
42 Журнал боевых действий 49 ГМП. ЦАМО. Ф. 12944. Оп. 0120244с. Д. 0007.
43 Таблица расходования боеприпасов 269-м ГМД. ЦАМО. Ф. 12702,  
Оп. 0000001, Д. 0079. Л. 116.
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вую машину с немецкими офицерами. Действия 591 СП поддержи-
вал своим огнем 188-й отдельный истребительный противотанко-
вый дивизион, который в этом бою подбил 8 танков, 1 бронемашину 
и 6 автомашин с немецкой пехотой»44.

От автора. Возможно, об этом бое командующий 37-й армии 
генерал-майор П.М. Козлов позже напишет: «…01.08.42 г. вечером, 
колонна штаба 37-й армии подходит к Развильному и наблюдает бой 
отдельного полка 12-й армии с фашистами. Что позволило штабу 
37-й армии, не ввязываясь в боестолкновение, обойти с. Развильное 
(в 17.30) и двинуться на Красную Поляну, а далее (через Зерновой 
совхоз, ныне Дальнее Поле) на Башанту»45. 

При прохождении штабной колонны 37-й армии, через с. Красная 
Поляна, генерал Козлов видимо встретился с командиром 271-го Гвар-
дейского минометного дивизиона капитаном Кашкиным из 49 ГМП. 
После чего в Башанте, Петром Михайловичем была произведена ча-
стичная передислокация сил 37-й армии, оставшихся вне окружения.

На левый фланг обороны армии, в стык с правым флангом 12-й ар-
мии ставят 2-ю Гвардейскую стрелковую дивизию полковника Неверо-
ва (около 2 тысяч штыков). Она была пополнена за счет других частей  
3-го Гвардейского корпуса 24-й армии и довооружена к 01.08.42 г.

В будущем это самая известная в СССР Таманская танковая ди-
визия, участница всех парадов на Красной площади и сейчас дисло-
цирующаяся в Подмосковье. 

2-я Гвардейская стрелковая дивизия была поставлена в оборону 
клх. им. Будённого (Развиленский район) – х. Выселки (Калмыкия). 
Колхоз им. Буденного (х. Аненнский Ротефановского сельсовета) 
располагался несколько км южнее с. Красная Поляна, не доезжая 
до реки Большой Гок.

37-я и 12-я армии бывшего Южного фронта вновь сомкнули 
свои ряды, став плечом к плечу, чтобы дать 2 августа 1942 года свой 
последний бой единым фронтом, потому что далее были только раз-
розненные бои при выходе из окружения. Так как немцы 3 августа 
1942 года, высадив десант, взяли Ворошиловск (Ставрополь).

44 Боевая характеристика 176 СД. «ж» – в Донских и Сальских степях. ЦАМО. 
Ф. 1349. Оп. 1. Д. 4. С. 27-28.
45 http://don1942.ru/oborona-sovetskikh-vojsk-v-nizhnem-techenii-dona-
letom-1942-goda/item/ot-rostova-k-kavkazu-boi-v-stepyakh-yuga
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«…1 августа, 270-й Гвардейский минометный дивизион Гвардии 
капитана Александра Ивановича Смирнова при отходе из села Раз-
вильное в село Рассыпное, был атакован немецкими танками (13 ди-
визии) в районе железнодорожного разъезда Сандатовский»46. 

Наш 270-й дивизион реактивных установок был поддержан 
огнём 558 отдельного минометного дивизиона из лесопосадки. 
В результате боестолкновения Гвардейцы-минометчики потеряли 
грузовики ГАЗ-АА, ЗИС-5 и некоторое вооружение. Оба дивизиона 
с потерями отошли в село Рассыпное.

Вспоминает очевидец из села Рассыпного Калашников Иван Сте-
фанович:

«…Сначала мы услышали беспорядочную стрельбу, а затем уви-
дели малочисленные цепи, наших отступающих бойцов (со стороны 
Жуковского) и несколько пушек на конной тяге. Среди отступавших 
артиллеристов был наш земляк с хутора Южного Песчанокопского 
сельского совета – Малимон Николай Васильевич. Его орудийный 
расчет, перейдя реку по мосту в селе Рассыпном и немного про-
двинувшись, стал в Луневой балке, на юго-восточной окраине села. 
Николай забрался на крышу хаты и из бинокля наблюдал подход 
к мосту немецкой танковой колонны. Впереди на бронемашине ехал 
офицер. Всего один выстрел сделали наши артиллеристы, но он был 
точен, машину разнесло. Офицер был убит, водитель тоже. Немцы 
открыли огонь. Артиллеристы быстро зацепили пушку за лошадей 
и уехали в сторону села Летник»47. 

От автора. После сближения с противником, бойцы 404-го 
полка начали отсекать немецкую пехоту от танков. Фашисты пе-
рестроились, открыли непрерывный огонь из движущихся тан-
ков и стрелкового оружия. Наших стрелков поддержали «катюши» 
из Рассыпного. Завязался недолгий, но яростный бой. 

В этом бою приняла активное участие комсомолка Лидия Ива-
новна Косяченко. Девятнадцатилетняя украинка из Ворошиловград-
ской области, на фронт была призвана в мае 1942 г., служила рядо-
вой роты автоматчиков 404 стрелкового полка. 

46 Журнал боевых действий 49 ГМП. ЦАМО. Ф. 12944. Оп. 0120244с. Д. 0007.
47 Память жива. Том 4. с. Песчанокопское. Песчанокопский районный совет 
ветеранов войны, труда (пенсионеров), Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов. ООО «Талер», г. Сальск, 2010. С. 424-425.
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Из наградного листа на Л.И. Косяченко: «…Рота наступала 
на с. Песчанокопское, тов. Косяченко шла со своим автоматом впе-
реди, увлекая за собой остальных бойцов роты. В этом бою Косячен-
ко уничтожила четырёх фашистов, оказала помощь трем раненым 
бойцам и сама была ранена. Но не ушла с поля боя, заявив на приказ 
командира отправиться в санчасть: «Нет, не пойду, я еще могу дви-
гаться и стрелять». И снова пошла вперед, поливая фашистов огнем 
из своего автомата. И только после вторичного ранения была выне-
сена с поле боя бойцами»48. 

Немцы (13 ТД) атаковали Рассыпное широким фронтом: со сто-
роны железнодорожного разъезда Сандатовский (с севера), хутора 
Воздвиженского (с северо-востока) и по-над левым берегом реки 
Рассыпной (с востока). 

Части 404-го стрелкового полка и Подвижной группы, не вы-
держав такого напора, начали отступать из Рассыпного по старо-
му тракту (Ростов – Ворошиловск) на х. Кооператор, далее в село 
Летник и в сторону х. Кулешовского (Краснодарского края). Немцы, 
захватив в селе Рассыпном трех или четырех наших бойцов, тут же 
их расстреляли около артезианского колодца. Свидетели расстрела 
говорят, что они умирали с криком «За Родину, за Сталина!». Авто-
обоз с тыловыми службами и медсанбатом стоял в х. Кооператор (2 
км севернее с. Летник), когда его внезапно атаковали и начали окру-
жать несколько танков и немецкая пехота. Завязался бой, в котором 
приняли участие и раненые. 

Л.И. Косяченко «…Несмотря на ранения, открыла огонь из сво-
его автомата, уничтожив при этом четырёх фашистов». Тем самым 
помогла автообозу выйти из-под обстрела противника и уйти под 
защиту наших частей в село Летник»49. 

В 1941–42-х гг. награждения за боевые подвиги были редкостью, 
так как существовал негласный постулат, высказывание Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, что при отступлении героев не бывает. Однако 
если поступки военнослужащего в боевых условиях были значимыми, 
командование полка подавало ходатайство о награждении.

«Командир 404 стрелкового полка майор Порфирий Порфирье-
вич Беремец в ходатайстве на награждение от 31 августа 1942 года 

48 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 982. Ном. зап. 10946541.
49 Там же.
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написал – «За проявленное мужество и отвагу в боях с немецкими за-
хватчиками тов. Косяченко заслуживает представления ее к награде 
медалью “За боевые заслуги”. …Однако командир 176-й стрелковой 
дивизии полковник Иван Андреевич Рубанюк посчитал подвиг ав-
томатчицы недооцененным, и он представляет Лиду к ордену ”Оте-
чественной войны 2-й степени”. На стол к командующему 9-й армией 
генерал-майору Коротееву (в сентябре 176-я СД воевала в 9-й армии) 
представление на награждение легло 13 сентября 1942 года. Оценив 
подвиг Лидии Ивановны Косяченко, генерал написал в резолюции 
«достойна награждения орденом Боевого Красного Знамени»50.

На братской могиле села Летник Песчанокопского района есть 
фамилия Лидии Ивановны Косяченко. Как получилось, что раненая, 
но живая автоматчица 404-го стрелкового полка оказалась в спи-
сках погибших? Трудно сказать. Можно только предположить, что 
во время боестолкновения у х. Кооператор были утеряны документы 
141-го медсанбата, и это позволило занести Лиду в боевые потери 
полка. Сержант, стрелок Косяченко, награжденная орденом Боево-
го Красного Знамени пропала без вести осенью 1943 г. Последнее 
письмо от нее родственники получили за 3 сентября 1943 г.

Линия фронта подошла к реке Большой Егорлык. Немцы вы-
равнивали фронт, подтягивая отставшие части и собирая свои силы 
в кулак. 

Немецкая сторона. «57 ТК, панцер-гренадерская дивизия СС 
«Викинг» сломив упорное сопротивление противника (в районе Цен-
трального отделения колхоза «Белоглинский»), занял к вечеру Белую 
Глину (Краснодарский край). 3 ТК (взял райцентр Развильное, с. Рас-
сыпное) создал предмостное укрепление в районе Южный, южнее 
Николаевка.

40 ТК, после ожесточенных боев, овладел Сандатой и, восста-
новив подорванный мост, создал предмостное укрепление в районе 
Нов. Егорлык»51. 

От автора. В ночь с 1 на 2 августа 4-я стрелковая дивизия пол-
ковника Рослого, не дождавшись выхода частей 37-й армии, ушла 
из села Лопанского Целинского района и начала самостоятельно

50 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 982. Ном. зап. 10946541.
51 Журнал боевых действий группы армий «А», 1-я танковая армия. ЦАМО.  
Ф. 500. Оп. 12462. Д. 197.
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выходить из окружения. Герой Советского Союза за события в фин-
ской войне, белорус Иван Павлович Рослый был командиром опыт-
ным и посему предпочел выходить по оккупированной немцами 
территории ночами. А днем бойцы отсыпались в небольших хуто-
рах, бригадах, скирдах, не привлекая внимания фашистов. Командир 
берег своих солдат.

События 2 августа 1942 года, 407 день войны.

Из сводки Совинформбюро: «В течение 2 августа войска Севе-
ро-Кавказского фронта продолжали вести напряженные оборони-
тельные бои с танковыми и моторизованными частями противника, 
стремившимся развить наступление из районов Сальск – Белая Гли-
на, Кущевская в южном и юго-восточном направлениях. Под давле-
нием превосходящих сил противника наши части на ряде участков 
отошли на новые оборонительные рубежи»52.

Командующему Донопергруппой тов. Малиновскому, 5.30 (утра) 
02.08.42 г. «…После боя в Белая Глина остатки группы Радкевича 
отошли до Ильинская и открыли направление на Тихорецкая. При-
нимаю меры к задержке противника у Терновская. С движением 
противника на Тихорецкая или Кропоткин я буду отрезан от правой 
группы своих людей. Прошу отвести левофланговые части на реку 
Ея – рубеж Калниболотская, Незамаевская. Правую группу отвести 
на рубеж Красная Поляна, Ново-Павловка. Тяжело с боеприпасами, 
транспорта нет. За 01.08.42 большие потери в людях и матчасти. 
Радкевич (остатки 14 танкового корпуса) и командир 31-й стрелко-
вой дивизии (М.И. Озимин) самовольно ушли в тыл, даже не доло-
жив об обстановке. Прошу указаний. Командарм 12А Гречко, Член 
Военсовета Гольдштейн»53. 

В этот день, в предутренних сумерках, начали выходить из окру-
жения дивизии и соединения 37-й армии генерала Козлова у желез-
нодорожной платформы 147-й километр п. «Гигант». 

52 https://ruspekh.ru/news/svodki-sovetskogo-informbyuro-za-31-iyulya-1942-
goda
53 ЦАМО. Ф.371 (18А). Оп.6367. Д.96. Л.13.
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Немецкая штабная карта за 01.08-42 года54

54 http://budetinteresno.info/images/8Aug42.jpg
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Прорыв и выход из окружения у х. Сеятель Северный (Сальский 
район) – 02.08.42 г. Данные из «Журнала боевых действий» началь-
ника артиллерии 347-й дивизии, который вел помощник начштаба 
старший лейтенант Радченко: «Нескончаемой нитью потянулись бо-
евые машины, артиллерия, подразделения пехоты, перемешанные 
вереницами повозок, то отстающих, то опережающих колонны. Вда-
ли, на горизонте, показались следы трассирующих пуль и снарядов, 
подхваченными сплошной ружейно-пулеметной стрельбой и ору-
дийно-минометной канонадой – авангард (передовые части) всту-
пил в бой. Противник, засев за железнодорожной насыпью и будках, 
обстреливал ураганным огнем равнинную местность, на которой 
располагались боевые порядки наших частей. Лишь одна лесоза-
щитная посадка укрывала, наши подошедшие автомашины и обо-
зы. Видя свою малочисленность, противник подбросил артиллерию, 
на помощь спешила мотопехота и танки. Огонь со всех видов оружия 
всё нарастал и нарастал, переходя в сплошной гул. Пехота залегла, 
движение наших частей было приостановлено. 907-й артполк и вся 
артиллерия стреляли прямой наводкой, воздух смешался с клубами 
дыма и пыли. Орудия, выбрасывая языки пламени, посылали свои 
снаряды на железную дорогу, создавая сплошной огневой вал. Ка-
залось, что минута промедления будет стоить жизни наших частей, 
немедленно принимается решение с ходу взять рубеж противника. 
Выскочили “катюши”, перестраиваясь на ходу дали залп, и двину-
лись впереди прорывающихся частей. Вслед за “катюшами” рину-
лись автомашины, повозки и всё, что сосредоточилось в районе ата-
ки. Пехота, сопровождаемая огнем артиллерии, поднялась в атаку 
с криками “ура!”, пошла на насыпь железной дороги. Наступила ре-
шающая минута, враг сломлен и побежал, не вынеся напора наших 
частей. Кольцо прорвано. От стремительной и дружной атаки немцы 
растерялись и в панике бежали, другие поднимали руки, сдаваясь 
в плен. Пленных не брали, расходовали на месте. Артиллеристы бук-
вально на руках выкатывали орудия на насыпь железной дороги. Как 
никогда был поднят дух артиллеристов. Опять, вытянувшись по до-
роге, колонна 37-й армии продолжила свое движение по маршруту. 
В результате боя тяжело ранен командир 1177-го стрелкового полка 
347-го дивизии подполковник Рыбкин, пропал без вести командир 
907-го артполка майор Степанов, оставшийся для прикрытия от-



191

История

хода колонны. На месте прорыва остались осиротевшие три 76-мм 
орудия, расчет и лошади были выбиты. Боевые машины 43-го Гвар-
дейского минометного полка пошли впереди. При подходе ко второй 
переправе в х. Тацин нас встретили немцы из засады артиллерийским, 
минометным и пулеметным огнем. Машины 43 ГМП развернулись 
и дали несколько залпов, артиллеристы приготовились для встречи 
танков противника. Одновременно войска переправлялись на первой 
переправе у х. Новый Свет. При дружной помощи были вытащены три 
танка КВ, завязшие на переправе. При выходе из боя в неизвестном 
направлении ушла машина ЗИС-5 с двумя 120-мм минометами. 

В селе Богородицком артиллерия с небольшой группой бой-
цов до 100 человек приняла бой с противником. Действуя перека-
тами, не имея надежной поддержки со стороны пехоты, артилле-
ристы отходили на новые рубежи. В боях под Богородицким, при 
выходе из боя, налетевшие бомбардировщики противника вывели 
из строя весь конский состав первой батареи (907 артполка) и одну 
треть личного состава. Материальная часть в количестве 4 орудий 
оставлены. Третья батарея в полном составе четырех 122-мм гау-
биц от Богородицкого ушла в направлении Развильного. От Красной 
Поляны (а по данным других источников, от Развильного) колонна 
разделилась на две группы. Первая группа — мотомехколонна, вто-
рую группу составляли оставшиеся небольшие отряды пехоты и ар-
тиллерия на конной тяге. Отсутствие горючего в степях Калмыкии 
зачастую приводило к тому, что подразделения вынуждены были 
оставлять автомашины и матчасть артиллерии, закапывая ее или 
выводя из строя. На всем протяжении отхода разрозненные груп-
пы, встречая противника, вели самостоятельные бои. Так, в районе 
с. Жуковского был бой конной группой артиллерии с мотопехотой 
противника. В результате боя уничтожено 4 автомашины с пехотой. 
В районе х. Цветной внезапным обстрелом картечью артиллеристы 
вынудили спасаться бегством мотоколонну противника» 55.

Данные из отчета по выходу из окружения командира 347-й 
Краснодарской стрелковой дивизии полковника Николая Иванови-
ча Селиверстова: «Командование дивизий 37-й армии, подошедших 
к месту намеченного прорыва у ж/д платформы 147-й км (участок 

55 Боевая характеристика командира 347 СД (Н.И. Селиверстова) командарму 
44 армии. ЦАМО. Ф. 1666. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 (3 документа).
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ж/д Целина – Сальск), подготовку выхода организовывали каждый 
самостоятельно. Единого руководства не было. Командир 230-й 
стрелковой дивизии генерал-майор Захаров, как старший по зва-
нию, инициативы по организации прорыва не проявил, а командова-
ние армии эту обязанность ни на кого не возложило и представителей 
из штаба армии с войсками не оставило. В результате боя 02.08.42 г.,  
значительная часть войск не смогла прорваться и осталась в окруже-
нии. Из 230-й и 295-й стрелковых дивизий прорвались только штабы, 
102-я стрелковая дивизия вывела несколько десятков бойцов, 41-я 
мотострелковая бригада вывела кроме своих, бойцов других подраз-
делений, имея общую численность до 300 человек на 20 машинах. 

347-я стрелковая дивизия прорывалась более организованно, 
и личный состав в значительной степени вышел. Но поскольку с ней 
не имелось связи, она 37-й армией в дальнейшем не управлялась. 

На рассвете 2 августа 1942 года части 347-й стрелковой дивизии 
штурмом прорвали оборону противника, в районе ж/д платформы 
147-й км (х. Сеятель Северный). Далее вышли к реке Средний Егор-
лык, уничтожив там немецкий заслон, к 15 часам дня 2 августа 1942 г.  
вошли в с. Богородицкое, где снова попали в окружение и были ата-
кованы танками и мотопехотой противника в районе Богородиц-
кое – Развильное. 

Ведя непрерывный бой с танками и мотопехотой противника, 
части дивизии были крепко потрепаны, и в ночь со 2 на 3 августа 
(за Развильным разделились) начали отходить в двух направлениях: 
одна группа на Красную Поляну, другая, управление дивизии с ма-
шинами на Жуковскую»56. 

От автора. Жители села Богородицкого вспоминали, что по-
сле прохода большой колонны на Развильное и непродолжительно-
го боя в селе, со стороны, куда ушли наши сильно и долго стреляли. 
Видимо немцы нагнали нашу колонну и там шел бой. Уже под утро 
из посадки, что росла по-над дорогой на Развильное на юго-восточ-
ную окраину села стали выползать раненые. Их разобрали по дво-
рам. Некоторые умирали от больших ран и кровопотери. Их хорони-
ли в огородах сельчане. 

Колонна отступающих за Развильным была разделена умышлен-
но, чтобы придать частям больше мобильности и разделить пресле-

56 ЦАМО. Ф. 1666. Оп. 1. Д. 2. Л.4.
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дующих их немецкие части. По устным свидетельствам очевидцев, 
вечером 02.08-42 г. северо-восточнее с. Развильного, произошло 
боестолкновение с немецкими танками и пехотой, которое вел 
1179-й стрелковый полк 347-й стрелковой дивизии. Видимо, наши 
отходящие части, настигли фашисты и начали их окружать. Завязал-
ся бой, в котором, со слов вдовы (из письма), прямым попаданием 
снаряда был убит командир 1179 СП, полковник Бойко Иван Мо-
исеевич. Он был убит вместе со своим начальником штаба. Место 
и подробности боя не известны.

Утром немецкая колонна 3-й танковой дивизии, 40-го танкового 
корпуса из села Сандата и Ивановки (Сальский район) атаковала по-
зиции нашего 591-го стрелкового полка (176-я стрелковая дивизия), 
смяла его и рассеяла. Многие бойцы попали в плен. 

Вот что говорится об этих событиях:
«…2 августа крупные силы танков и мотопехоты противника 

из состава 3-й и 23-й танковых дивизий 40-го танкового корпу-
са и 13-й мотодивизии, наступая со стороны Сальск, Целина в об-
щем направлении Ворошиловск (Ставрополь), Армавир, двинулись 
на боевые порядки нашей дивизии. Немцы бросили в бой и авиацию. 
12 бомбардировщиков и 7 истребителей в течении четырёх часов 
бомбили и обстреливали с бреющего полета наши подразделения. 

В 9.00 в район Дружба, Рассыпное, Красный Восток (по р. Рас-
сыпная), х. Кооператор (по р. Егорлык) подошла немецкая танковая 
разведка в составе 15 танков и 3 бронемашин. 

Первый батальон 591-го стрелкового полка с ротой ПТР (проти-
вотанковых ружей) и ротой автоматчиков вступил в бой с танками, 
не давая возможности переправиться через водный рубеж (р. Боль-
шой Егорлык). Первая атака танков была отбита, уничтожено 6 тан-
ков и одна бронемашина»57.

«…Разведкой установлено, что колонна противника в составе 
35–40 танков, 15 бронемашин, 20 автомашин с пехотой, 15 автома-
шин с прицепленными орудиями, 20 мотоциклистов и одна легковая 
машина двигались в направлении Башанта из Сандаты (23-я мото-
ризованная дивизия 40-го корпуса). Наши части вели ожесточенный 
бой 2 км восточнее Красная Поляна. 59-й дивизион в 18.00 дал залп 

57 Боевая характеристика 176 СД. «ж» – в Донских и Сальских степях. ЦАМО. 
Ф. 1349. Оп. 1. Д. 4. С. 28.
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одной установкой по колонне противника северо-восточная окраи-
на Красной Поляны. Движение колонны приостановлено. 57-й диви-
зион в 07.30 дал залп по живой силе противника из посадки, что 2 км 
юго-восточнее с. Жуковского. После залпа дивизион вошел в Лет-
ницкое, где был застигнут танками и автоматчиками противника. 
Своим ходом 57-й дивизион направился в Новомихайловку, а затем 
в Новоалександровку»58.

На западной окраине села Красная Поляна фланговый заслон 
271-го Гвардейского минометного дивизиона Гвардии капитана 
Кашкина принял бой с танковой колонной противника. 

Бой под Красной Поляной 02.08.42 г. «…На северо-западной 
окраине села, по старой дороге на Жуковскую, стояло несколько не-
больших хат. Там и стали «катюши» 271-го Гвардейского миномет-
ного дивизиона Кашкина, рассредоточившись по подворьям и зама-
скировавшись чем только можно. Отсюда была хорошо видна серая 
лента, пыльной грунтовой дороги, идущая на Развильное и дорога 
на Жуковское. Таким образом, дивизион контролировал сразу два 
направления, северное и западное. Недалеко, возле пересохшей не-
большой речушки, на ветру играли султанчики молодого, зеленого 
камыша. В бинокль отчетливо была видна земляная, неширокая дам-
ба с проходившей по ней дорогой, которая, извиваясь змеёй, уходила 
к Развильному, постепенно поднимаясь по косогору. Оттуда и выполз-
ла колонна немецких танков. Впереди ехали мотоциклисты-разведчи-
ки и легкие танкетки, за ними двигались тяжелые танки и мотопехота.

Уже после первых залпов «катюш» немецкая колонна раздели-
лась на две части. Одна группа из 13 танков начала обходить село 
справа, перерезая дорогу на Жуковку. На холме фашисты поставили 
батарею тяжелых минометов, и открыли из них непрерывный огонь 
по дивизиону. Во время минометного обстрела огневой позиции ба-
тареи, водитель Шишкин С.М. развернул машину и наводчик метким 
одиночным выстрелом отогнал эту группу танков. Однако миномет-
ной миной противника одна машина была повреждена. Ее забукси-
ровали, под непрекращающимся огнем, и вывели по мосту за реку 
(Большой Егорлык), где она была отремонтирована.

После сближения, танки открыли шквальный пушечный и пуле-
метный огонь, но не дрогнули Гвардейцы, продолжая перезаряжать 

58 Журнал боевых действий 8 ГМП. ЦАМО. Ф. 12889. Оп. 0103610с. Д. 0005.
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установки на открытой огневой позиции. Рвались снаряды, осколки 
и пули свистели вокруг, однако первая батарея, под командованием 
Гвардии старшего лейтенанта Койфмана Ильи Львовича, открыла 
залповый огонь по противнику. Еще не стихли звуки залпов пер-
вой батареи, как следом ОП окутало дымом, пылью и огнем, – это 
дала залп вторая батарея Гвардии старшего лейтенанта Кулиш Бо-
риса Аполлинарьевича. Огонь 271-го Гвардейского минометного 
дивизиона накрыл немецкую батарею тяжелых минометов и две 
группы танков. Несколько танков задымили, остальные повернули 
назад. На огневой позиции, на одной из установок, был убит оскол-
ком мины наводчик. Разведчик 271-го дивизиона гвардии рядовой 
Волков Валентин Григорьевич заменил его и начал расстреливать 
немецкие танки вместе с их расчетами. Спустя некоторое время, 
атаки повторились. Несколько установок вышли из строя, их увезли 
с собой на буксирах. Всего дивизионом в этом бою было уничтоже-
но 9 танков, 12 бронемашин, батарея тяжелых минометов и много 
автомашин с пехотой и грузами»59. 

Грише Иванисову в войну было 8 лет. Сейчас он проживает в по-
селке Дальнее Поле, а тогда его семья жила в хате на окраине Крас-
ной Поляны по старой дороге на Жуковку. Вспоминает Иванисов 
Григорий Егорович, с. Красная Поляна: «…Когда к селу стали подхо-
дить немцы, у каждой из пяти хат нашей улицы расположились «Ка-
тюши». Они встретили огнем подходившие немецкие танки. После 
мальчишки ходили смотреть на подбитую немецкую технику, и что 
их особенно поразило – броня фашистских танков была буквально 
оплавлена огнем «катюш»60. 

А вот сухие строки из Журнала боевых действий 49-го Гвардей-
ского минометного полка: «…Разведкой 271-го Гвардейского мино-
метного полка было обнаружена колонна с 30 танками и свыше 200 
машин с мотопехотой противника западнее с. Жуковского. Дивизион 
занял боевой порядок и с 15.00 вел бой с танками противника в рай-
оне Красная Поляна. Вторая батарея произвела два залпа, по движу-
щейся колонне танков, и под прикрытием первой батареи совмест-
но с тылами отходила через переправу на южной окраине Красной 
Поляны. Во время залпа, разрывом мин на направляющих, была 

59 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 682524. Ед. хр. 927. Зап. 10482815.
60 Алфимова Н. Наградой им была победа. // Колос. №52-53. 8.05.2013. С.2.
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разбита кабина установки, пробит бензобак и убит шофер Юдаев. 
Установка загорелась и была подорвана сержантом Борискиным. 
Первая батарея подверглась сильному артминометному обстрелу, 
в результате чего одна установка вышла из строя – побиты скаты 
и радиатор. Установка отбуксирована к месту дислокации дивизио-
на. Из двух установок были даны два залпа по танкам и артбатарее 
противника, в результате которых уничтожено 4 танка и одно ору-
дие. После залпов батарея отошла за переправу, взорвав ее за собой. 
К исходу дня штаб 49-го Гвардейского минометного полка, 269-й 
и 270-й дивизионы сосредоточились в ст. Воскресенской (Ставро-
польский край)»61.

От автора. Здесь, в Красной Поляне, фашисты форсируют реку 
Большой Егорлык и пойдут на Покровское и Жуковское. За это село 
тоже разгорится ожесточенный бой, в котором принимает активное 
участие 218-й артиллерийский полк 176-й стрелковой дивизии. 

В Песчанокопском районном краеведческом музее хранится 
письмо Владимира Тихоновича Левченко, написанное 17 октября 
1989 г. В августе 1942 г. он имел звание лейтенанта-артиллериста. 
Вот выдержка из его письма: «…С Песчанокопским районом связаны 
очень грустные воспоминания. Тяжелейший период военных дей-
ствий лета 1942 года, вынужденное отступление перед танковыми 
и моторизованными частями Вермахта и с постоянной опасностью 
окружения. Приходилось отступать, со слезами на глазах, оставляя 
своих соотечественников и теряя своих боевых товарищей. Линии 
обороны как таковой практически не было. Помню – на окраине 
села, какого, сейчас не могу представить, знаю, что рядом прохо-
дила лесополоса из акаций. На прямой наводке в лесополосе стояла 
наша батарея 218-го артиллерийского полка 176-й стрелковой ди-
визии. Показались самоходные немецкие орудия, которые открыли 
массированный огонь по нашей батарее. Командир батареи (фами-
лии сейчас не помню) был тяжело ранен – ему оторвало ногу. По-
сле неравного боя батарея была вынуждена отходить на запасную 
позицию. А на следующий день (03.08.42 г.) два дивизиона нашего 
артполка попали в окружение, в том числе и я со своим взводом. 
На полуторке (ГАЗ АА) мой взвод предпринял попытку вырваться 
из окружения. Но вскоре нас настигли самолеты Ю-87. После бом-

61 Журнал боевых действий 49 ГМП. ЦАМО. Ф. 12944. Оп. 0120244с. Д. 0007.
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бежки и яростного обстрела 
пулеметами я остался с двумя 
разведчиками из моего взвода. 
Всего же нас в живых осталось 
6–8 человек… »

«02.08 – 1942 г. в 10.00 
на участке обороны в районе 
х. Кооператор, 404-й стрел-
ковый полк и 218-й артполк, 
немцы бросили крупные силы – 
до дивизии мотопехоты со 100 
танками и бронемашинами. Бой 
с танками и мотопехотой про-
тивника продолжался до насту-
пления темноты. Танковая ко-
лонна прорвалась через боевые 
порядки и выдвинулась вперед, 
на юг, но за это фашистам при-
шлось заплатить дорогой це-
ной – 30 подбитыми и сожженными танками, 5 бронемашинами 
и 15 автомашинами»62. 

От автора. Согласно данным, полученным краеведом В.И. Лу-
невым в областном Военкомате, в окрестностях х. Кооператор было 
захоронено около 65 погибших бойцов. Бой за хутор был ожесто-
ченным. Со слов очевидцев, поле, на котором лежали убитые наши 
солдатики, издали напоминало пасущуюся отару овец. Так мно-
го их лежало. Хоронили убитых старики, подростки и колхозницы, 
где придется. В воронках, окопах, канавах, рыли неглубокие моги-
лы на поле с подветренной стороны от трупа. Стояла сильная жара, 
и убитые были не транспортабельны. 

«Одновременно нашими подразделениями, занимавшими оборону 
на другом участке, севернее с. Жуковского, было уничтожено 17 враже-
ских автомашин с войсками и грузами, захвачена одна легковая машина 
вместе с комендантом 40-го танкового корпуса майором Красгофф»63. 

62 Боевая характеристика 176 СД. «ж» – в Донских и Сальских степях. ЦАМО. 
Ф. 1349. Оп. 1. Д. 4. С. 28.
63 Там же.

Левченко Владимир Тихонович
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От автора. Колонна штаба 37-й армии, вышедшая 01.08.42 г.  
из окружения, двигалась к Развильному. Чтобы не напороться на круп-
ные вражеские подразделения, решением Совета фронта вперед, за 
железную дорогу Тихорецкая – Сальск, было выслано несколько раз-
ведгрупп с опытными разведчиками на автомобилях. Одну из таких 
групп возглавил младший лейтенант Н.М. Рохин из 295-й стрелковой 
дивизии. Эта дивизия будет выходить из окружения 02.08.1942 г. вме-
сте с 347-й стрелковой дивизией в одной колонне.

Из наградного листа на Рохина Николая Михайловича: «…Нахо-
дясь в разведке с 3-я автоматчиками 01.08.1942 г. по дороге с. Жу-
ковское – х. Кооператор, товарищ Рохин в период боя с 40-м танко-
вым корпусом противника, атаковал легковую машину, находившу-
юся вблизи немецких танков, и взял в плен коменданта штаба 40-го 
танкового корпуса (майора Красгофф) с его водителем машины. На 
машине находились ценные документы: фашистские знамена, орде-
на «Железный крест». Пленные и документы были доставлены коман-
диру 176-й стрелковой дивизии полковнику Рубанюк в с. Жуковское. 
По совокупности подвигов Рохин Н.М. был представлен и получил 
орден Боевого Красного Знамени64. А мы, из наградных документов 
ОБД «Подвиг Народа», получили данные, что одна из танковых ко-
лонн 40-го танкового корпуса проходила не только по правому (как 
на немецкой карте), но и по левому берегу реки Большой Егорлык, 
по маршруту Красная Поляна – Жуковское – Кооператор – Летник. 
Только дата совершения этого героического поступка не может быть 
01.08.42 г., так как согласно немецких штабных карт, 3-я танковая 
дивизия первого августа стояла в с. Сандата Сальского района. И 
только рано утром 02.08.42 г. двинулась на Ивановку, Красную По-
ляну, Жуковку и Летник.

Бой под Летником 2.08.42 г. Оборону Летника держал 404-й  
стрелковый полк 176-й стрелковой дивизии, вчера отошедший 
с рубежа обороны с. Рассыпного и х. Кооператор. Кроме остатков 
стрелкового полка в обороне стояли: 222-й Отдельный Гвардейский 
минометный дивизион из 25 ГМП, который не входил в Подвижную 
Группу Нестеренко. Принадлежал 37-й армии, входил в подчинение 
156-й стрелковой дивизии Я.Я. Вербова, чудом вырвался из немец-
кого окружения под ст. Буденновской и отступал на Кавказ через 
64 ЦАМО. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хран.1534. Зап. 18952450.
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Пролетарскую переправу на Летник. А также 269 ГМД 49 ГМП под 
командованием Гвардии капитана Петра Петровича Пузика и 270 
ГМД того же полка под командованием Гвардии капитана Смирнова. 

Дивизионы Гвардейских минометных частей были атакованы 
по-волчьи, внезапно и с трех сторон. На взятие этой станицы нем-
цы бросили большие силы. Семь утра. Танки, автомашины с пехотой 
и впереди мотоциклисты. Шли плотным строем, на большой скоро-
сти, открыли огонь, стреляя из пулеметов. Установки начали обстрел 
танков, которые, невзирая на плотный огонь, быстро приближались. 
Вот танки уже подошли на 300 метров. Еще немного – и они вой-
дут в зону недосягаемости для «катюш». Немцы открыли ответный 
пушечный и пулеметный огонь. Пехота спешилась с машин, вытя-
гиваясь в цепь. Раздались автоматные очереди. Но не дрогнули 
Гвардейцы. Под передними колесами уже заряженных установок 
была подрыта земля, для снижения угла обстрела и батареи стали 
бить прямой наводкой. Свист пуль, уханье пушек, разрывы снаря-
дов, громкое завывание стреляющих «катюш». В грохоте боя крики 
команд и крики раненых почти не разобрать, но на передовой каж-
дый знает, что ему делать. Вокруг всё горело и дымилось… 270 ГМД 
в этом бою первым открыл огонь по противнику и подбил головной 
танк. Это сделал расчет И.Г. Кука. Однако после своего залпа диви-
зион обнаружил себя и получил шквал огня в ответ от фрицев. Гвар-
дейцы начали нести потери. Вступили в бой наши стрелковые части. 
269 ГМД подбил четыре танка и уничтожил два взвода автоматчи-
ков. Одна машина была повреждена и отбуксирована в безопасное 
место, для ремонта Ломаковым Степаном Александровичем. 222 
ОГМД (25 ГМП) подбил два танка и понес потери. Немецкие танки 
прорвались на огневую позицию дивизиона и стали поливать огнем 
уже заряженные системы «катюш». Под огнем старший автотех-
ник Березовский Л.А. с водителями ремонтировал ставшие маши-
ны. А армянин Торосов С.Х. организует быструю эвакуацию машин 
с поля боя, которые нельзя было отремонтировать. Наши дивизионы 
начали отступать. Немцы с фланга стали обходить 269 ГМД, пыта-
ясь отрезать его и окружить. Командир установки Пицын, несмотря 
на яростный огонь противника, повернул машину и дал залп. Рассе-
ял танки и присоединился к своему дивизиону. Всего 269-м дивизи-
оном было потрачено 112 реактивных снарядов. Батарея Николаева 
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из 270 ГМД, занимала огневую позицию в глубине обороны. Именно 
ей и довелось прикрывать отход двух дивизионов. По немцам «лу-
пили» прямой наводкой уже с 200 метров. Загорелся еще один вра-
жеский танк. Николаев был тяжело ранен, но свою задачу выполнил, 
прикрыл отход гвардейцев и вывел свою батарею. Замыкающей шла 
машина А.К. Грекова, который также был ранен, но вывел и маши-
ну и людей. Бой был скоротечным, но кровопролитным и яростным. 
Несколько машин 222 ГМД, вышедших из строя, уничтожили Тол-
стых и Табаков. Установки, которые не смогли транспортировать, – 
взорвали. Затем, переехав через реку по мосту, взорвали его, чтобы 
отсечь противника65.

А вот что говорят об этом бое документы: 
«…В 7.00 269 и 270 ГМД вели огонь прямой наводкой по танкам 

противника, подходившим к северной окраине с. Летник со стороны 
с. Рассыпного. В 7.30 штаб 49-го Гвардейского минометного полка 
(Гвардии подполковника Ивана Александровича Сухушина), 269-й 
и 270-й дивизионы под непрекращающимся обстрелом танков про-
тивника выступили по маршруту Привольное, Молотовское (ныне 
Красная Гвардия), Новоалександровское, Воскресенское. От обстрела 
танков было подбито, а потом взорвано и сожжено 5 установок, ав-
томашины Додж и ЗИС-5 – 270 ГМД. В личном составе было убито, 
ранено и пропало без вести: Гвардии старший лейтенант Куличкин, 
Гвардии лейтенант Левченко, 38 младших командиров и Гвардейцев. 

269-й дивизион (П.П. Пузик) с северной окраины Привольного 
дал батарейный залп по танкам и мотопехоте противника на южной 
окраине с. Летник. В 14.00 был дан батарейный залп по скоплению 
танков и мотопехоты противника на южной окраине с. Привольного, 
с огневой позиции (ОП) южнее с. Привольного 4,5 км»66. 

«По приказу командира полка Гвардии подполковника Сухуши-
на, произведен один дивизионный залп, 46 реактивных снарядов, 
по скоплению танков и мотопехоты противника на южной окраине 
с. Привольного. Подожжено 5 танков противника»67.

65 ЦАМО. Ф.33. Оп.682524. Ед. хран. 927. Зап.10482815.
66 Журнал боевых действий 49 ГМП. ЦАМО. Ф. 12944. Оп. 0120244с. Д. 0007.
67 Таблица расходования боеприпасов 269-м ГМД. ЦАМО. Ф. 12702.  
Оп. 0000001, Д. 0079. Л. 116.
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Немецкая сторона. 
«1-я танковая армия: 57 ТК – дивизия СС «Викинг» взяли Но-

вопокровскую, продолжили наступление через Ильинскую на Кро-
поткин. Чехословацкая подвижная дивизия прикрывает западный 
фланг; 3 ТК – 13-я танковая дивизия достигла района восточнее 
Ново-Александровская (Новолокинская и южнее), перерезала же-
лезную дорогу. 16-я моторизованная дивизия частично следова-
ла за 13 ТД и продолжала очищать от противника район Целина;  
40 ТК (командный пункт Екатериновка, Сальский район) – 3-я тан-
ковая дивизия заняла (Преградное и район южнее). 23-я моторизо-
ванная дивизия 15 км южнее и юго-восточнее Башанта (Калмыкия), 
преследует противника на юг и юго-восток»68.

От автора. 02.08.42 г. наступил самый критический момент в бо-
евых действиях на Северном Кавказе. Три немецких клина (57 ТК, 3 ТК, 
40 ТК), как три мощных, сжатых пружины, разворачивали свои танко-
вые и моторизованные дивизии (на 01.08.42 г. 643 танка) на просторах 
кубанских и ставропольских степей, непрерывно пополняя технику 
и резервы. А кто и, главное, с чем им противостояла наша сторона? 
Думаю,  ни один, даже самый талантливый, полководец не смог бы 
на тот момент организовать продуктивную оборону. Поэтому было 
отступление, местами переходящее в бегство, была трусость и ма-
лодушие, порой без боя отдавались врагу хутора, села и города. Но 
был и массовый героизм, беспримерные подвиги и на каждом шагу 
патриотические поступки, а также мужество, стойкость и беззавет-
ная любовь к своей Родине.

Несмотря на высказывания Сталина, что при отступлении героев 
не бывает, многие участники описанных боевых событий Подвижной 
группы были награждены орденами и медалями за боевые действия 
в период с 27.07 по 09.08-42 г., в том числе и за события в Песчано-
копском и Развиленском районах. Только по одному приказу № 8 
от 27.09-42 г. было вручено Гвардейцам-минометчикам: 5 орденов 
Ленина, 17 Орденов Боевого Красного Знамени, 48 Орденов Крас-
ной Звезды, 41 медаль «За отвагу», 48 медалей «За боевые заслу-
ги»69. А еще был фронтовой приказ № 221 от 20.08.42 г., где в ос-

68 Журнал боевых действий группы армий «А», 1-я танковая армия. ЦАМО.  
Ф. 500. Оп. 12462. Д. 197.
69 ЦАМО. Ф.33. Оп. 682524. Ед. хран. 927. Зап. 10482815.
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новном были награждены бойцы из 14-го отдельного Гвардейского 
минометного дивизиона моряков-балтийцев70. Командир 14 ОГМД 
Арсентий Петрович Москвин был награжден орденом Ленина. Также 
награждены: орденом Боевого Красного Знамени 11 человек, «Ор-
деном Красной Звезды» 5 человек, медалью «За отвагу» 5 человек, 
медалью «За боевые заслуги» 1 человек. Всего по двум приказам 
было награждено 182 воина. 

Хочу назвать имена командиров воинских Гвардейских мино-
метных частей, воевавших на территории нашего района жарким 
летом 1942 года. Боевые действия против фашистских танковых 
и моторизованных дивизий в составе Подвижной группы вели:

– 30.07 – на окраине с. Поливянского против немецкой 13-й 
танковой дивизии, и 02.08 – на северо-западной окраине с. Красная 
Поляна против немецкой 3-й танковой дивизии вел бой 271-й Гвар-
дейский минометный дивизион Гвардии капитана Л.П. Кашкина;

– 31.07 – на подступах и северной окраине с. Песчанокопско-
го, против моторизованой дивизии СС «Викинг», сражались 14-й 
отдельный Гвардейский минометный дивизион моряков-балтийцев 
Гвардии капитан-лейтенанта А.П. Москвина и 58-й Гвардейский ми-
нометный дивизион Гвардии капитана В.Д. Сидорова; на подступах 
к с. Белая Глина 269-й Гвардейский минометный дивизион Гвардии 
капитана П.П. Пузика.

– 02.08 – на северной окраине с. Летник с фашистами дрались 
Гвардейские минометные дивизионы из 49-го Гвардейского мино-
метного полка: 269-й Гвардии капитана П.П. Пузика и 270-й Гвардии 
капитана А.И. Смирнова.

Кроме «катюш» Подвижной опергруппы, боевые действия 
на Песчанокопской земле вели выходившие из окружения Гвардей-
ские дивизионы минометчиков 37-й армии генерала П.М. Козлова.

– 01.08 – на подступах и северо-западной окраине с. Развиль-
ного с немецкой танковой группой 16-й моторизованной дивизии 
дрался, выходящий из окружения 25-й Гвардейский минометный 
полк под командованием Героя Советского Союза Гвардии полков-
ника Родичева Михаила Матвеевича, в который входилиГвардейские 
минометные дивизионы 223-й Гвардии капитана А.И. Федоренкова 
и 224-й Гвардии майора С.Б. Васильева.

70 ЦАМО. Ф.33. Оп. 682524. Ед. хран. 612. Зап. 11532376.
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– 02.08 – в с. Летник с немецкой 3-й танковой дивизией сража-
лись Гвардейцы-минометчики из 222-го отдельного Гвардейского 
минометного дивизиона Гвардии капитана Г.Г. Прокопенко.

– 05.08.42 г. – знамя 43-го Гвардейского минометного полка 
(командир Гвардии подполковник М.П. Горохов) было оставлено 
штабным офицером на сохранение жителю х. Красная Балка Разви-
ленского района Стерлеву Андриану Макаровичу. После освобожде-
ния наших районов от немецко-фашистских захватчиков полковое 
Гвардейское знамя было передано командованию сводного 43-го 
Гвардейского минометного полка.

Указом Верховного совета СССР № 605/98 от 15.03.1943 г., 
колхозник-пенсионер Андриян Макарович Стерлев был награжден 
орденом Боевого Красного Знамени и навечно зачислен в состав  
43-го Гвардейского минометного полка71.

В период тяжелых оборонительных боев войск Южного фрон-
та Подвижная группа выполнила возложенную на нее задачу, ока-
зав решительное противодействие моторизованным и танковым 
колоннам противника. По анализу военных специалистов Подвиж-
ная группа Гвардейских минометных частей полковника Нестеренко 
смогла на несколько суток задержать фашистов в степях Задонья 
и Приманычья, выбивая технику и уничтожая солдат Вермахта. 

Война своим огненным валом прокатилась по многострадальной 
земле нашей малой Родины, опалив своим дыханием судьбы многих 
людей. Если присмотреться, то и сейчас на земле видны заросшие 
«оспины» воронок и шрамы засыпанных окопов. Земля до сих пор 
выдавливает на поверхность из своего чрева различные предметы 
войны. Я, как поисковик, не понаслышке знаю, что время от време-
ни на полях и огородах выпахивают гранаты, снаряды, минометные 
мины и другой взрывоопасный хлам, напоминая всем нам о тех со-
бытиях, что происходили у нас в Песчанокопском районе жарким 
летом 1942 года…

Сейчас наша «Катюша», стоящая на историческом месте, север-
ном въезде в село Песчанокопское, является районной достоприме-
чательностью.

Рядом с дорожкой, выложенной тротуарной плиткой, всё лето 
цветут цветы. Они высажены заботливыми руками школьников 

71 ГАРФ. Ф. Р7523. Оп. 4. Д. 157.
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и учителей подшефной школы № 2. К памятнику — и это стало тра-
дицией — молодожёны возлагают цветы. Еще один маршрут стал 
регулярным – школьный. Сюда приезжают школьники на открытые 
уроки по истории «Родного края», где преподаватели рассказывают 
им о подвигах, совершенных Гвардейцами-минометчиками в тяже-
лое время отступления лета 1942 года.

Передача знамени командованию 43-го Гвардейского минометного полка  
колхозником-чабаном Стерлевым Андрианом Макаровичем
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Принятые сокращения:

ОБД – объединенный банк данных;
ЮФ – Южный фронт;
СКФ – Северо-Кавказский фронт;
А – армия;
ТА – танковая армия;
ТК – танковый корпус;
АК – армейский (пехотный) корпус;
ТД – танковая дивизия;
МД – моторизованная дивизия;
ПГ – Подвижная опергруппа;
ГМЧ – Гвардейские минометные части;
ГМП – Гвардейский минометный полк;
ГМД, ОГМД – Гвардейский минометный дивизион, отдельный 

Гвардейский минометный дивизион;
СД – стрелковая дивизия;
СП – стрелковый полк;
АП – артиллерийский полк;
ОИПТД – отдельный истребительный противотанковый дивизион;
ОМД – отдельный минометный дивизион;
ОП – огневая позиция;
М-13 – минометная установка, стреляющая реактивными сна-

рядами калибра 132 мм;
М-8 – минометная установка, стреляющая реактивными снаря-

дами калибра 82 мм;
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Е.И. Филина  
(ст-ца Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий район)

Хутор Бородиновский Раздорского района: 
 1943 год

Хутор Бородиновский нахо-
дится на правом берегу р. Кун-
дрючья в 3 км юго-западнее ст. 
Нижнекундрюченской. Возник, 
видимо, тогда же, когда появи-
лась станица и юртовая земля 
была разделена на хуторские 
отводы.

В разное время он носил 
и разные названия: Бардинов-
ский, Бородиновский, Бороди-
но, Бородин. Доподлинно неиз-
вестно, откуда пошло его назва-
ние. В прессе встречалась даже 
версия, что после Бородинского 
сражения, что маловероятно, 
так как он существовал задолго 
до него.

Мы с детьми заинтересова-
лись поиском каких-либо со-
ответствий. Например, у киргизов есть поговорка «Эр барданы бек 
болсун, ат барданы бош болсун» («Пусть у молодца мочевой пузырь 
будет крепким, а у коня – слабым» (не задерживается моча).

Посмотрели в разных словарях значение слов «барда», «бардяной»:
а) гуща после перегонки сусла; б) отжатая кожура винограда;  

в) может быть заимствовано из тюрских языков переоформлением 
существительного «бурда».

До 1957 г. хутор являлся центром колхоза им. Артема, тогда в ка-
ждом хуторе был свой колхоз. 

В 1943 г. в хуторе было 59 дворов, проживало более 300 жи-
телей. Все мужчины призывного возраста ушли на фронт. Остались 

Филин С.М.
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старики, женщины и дети. Среди них был и Филин Сергей Михайло-
вич 1886 г.р.1 

До переезда Сергей Михайлович работал председателем Саль-
ского райисполкома, секретарем райкома партии там же.

Они с семьей переехали в х. Бородиновский в 1931 г. (согласно 
регистрационному бланку члена ВКП(б) 1936 г.)2. 

Жили по соседству с Евлаховыми, здесь же жили будущий поли-
цай Быкадоров и староста Сухоруков. Евлаховы, как и многие дру-
гие, уехали на заработки в г. Шахты.

Василий Михайлович работал машинистом подъемной машины 
на шахте «Ново-Азовская», был заместителем председателя шахтко-
ма, около 5 лет выполнял обязанности народного заседателя. Уча-
ствовал в суде над будущим своим мучителем Зыковым.

Есть сведения, что Евлахов В.М. был отозван с фронта для орга-
низации подпольной работы в городе.

Фашисты стали хозяйничать в хуторе, как и в ст-це Н.-Кундрю-
ченской, с 18 июля 1942 г. Появились староста и полицаи. Стали 
предателями Сухоруков и Быкадоров, которые, видимо, вернулись 
на хутор во время отступления наших войск.

А в это же время многие шахтеры, особенно входившие в комму-
нистический актив, остались на территории г. Шахты – перед ними 
была поставлена задача развертывания подпольного и партизанско-
го движения в городе.

Евлахов В.М. стал участником Шахтинского подполья.

Прослеживается связь:
1. Филин С.М. служил в 1907–1913 и 1914–1917 гг. на броненос-

це «Пантелеймон» (так стал называться «Потемкин» после восстания 
1905 г.), в 1917 г. вступил в партию большевиков. Здесь же служил Гуд-
ков Николай Иванович – верный помощник Холодова Т.С., руководителя 
Шахтинского подполья, и участвовал в знаменитом восстании 1905 г.

2. Холодов Т.С. скрывался от фашистов на паровой мельнице 
в х. Кузнецовский Семикаракорского района. В отдаленных хуторах 

1 ГКУ РО ЦДНИРО. Архивная справка № 33-54.1/56-59.
2 Регистрационный бланк члена ВКП(б),1936 г. Ответ из ФКУ «Российский 
государственный архив социально-политической истории» №3783-в/5772 
от 03.10.2017.
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было намного легче скрываться 
от фашистов. Отсюда и руково-
дил подпольем. Вполне возмож-
но, что Филин С.М. был привле-
чен к работе. Ведь между хуто-
рами по тем меркам небольшое 
расстояние.

Евлахов В.М. тоже пришел 
на хутор, куда еще раньше пере-
бралась его семья. 

Подпольщики наносили се-
рьезный ущерб оккупационным 
властям, и гитлеровское геста-
по прикладывало значительные 
усилия, чтобы выйти на след 
советских патриотов. В борьбе 
с подпольщиками гитлеровцы 
опирались на помощь местных 
предателей из русской вспомо-
гательной полиции и негодяев 
из числа гражданских лиц, готовых за незначительное материальное 
вознаграждение поделиться известными им сведениями о местона-
хождении подпольщиков или принадлежности соседей к подполь-
ной организации.

Так случилось с Евлаховым В.М. и Филиным С.М. Полицай Быка-
доров был не только их соседом, но еще и кумом. И выдал их старо-
сте Сухорукову.

Согласно архивной справке ЦДНИРО, 30 декабря 1942 г. они 
были доставлены в Раздорскую полицию, а 1 января 1943 г. – в Шах-
тинское гестапо3.

Несколько ранее был насильно угнан и житель хутора Андриянов 
Александр Константинович.

А из книги В. Ющенко «Вечный огонь» мы узнали, что Евлахов 
и Филин некоторое время находились в одной камере. Их подвергли 
жесточайшим пыткам: Филина полицаи били железными прутьями, 
Евлахову на допросе полицай Зыков пальцами выдавил глаза. От них 

3 ГКУ РО ЦДНИРО. Архивная справка № 33-54.1/56-59.

Евлахов В. М.
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требовали назвать поименно партийный актив, но они так и не выда-
ли никого. 6 января 1943 г. были сброшены в шурф шахты им. Кра-
сина4.

А третьего, Гришку, фашисты отпустили домой. Фамилия его 
Пилясов. После освобождения он был избран председателем колхо-
за им. Артёма. Среди заявлений о нанесенном фашистами ущербе 
есть и его. Но на посту председателя он пробыл недолго: приворо-
вывал молоко, раздал землю под огороды своим родственникам. И 
на колхозном собрании 8 мая 1943 г. был обличен в своих грехах, пе-
реизбран, дело его передано в прокуратуру. Дальнейшая судьба Пи-
лясова неизвестна. А на его место была избрана жена Филина С.М. – 
Анисья Николаевна.

Евлахов В.М. в числе других руководителей подполья посмертно 
награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени.

Среди заявлений о гитлеровских злодеяниях и нанесенном ма-
териальном ущербе есть заявления Евлаховой Марфы Николаевны 
и Филиной Анисьи Николаевны, в которых написано, что староста 

4 Ющенко В. Вечный огонь. Воронежское книжное издательство,1962. 
С. 412-413.

Филин С.М. с женой Анисьей
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Сухоруков отправил их мужей в Шахтинское гестапо и что с ними 
сделали фашистские изверги, им с сыновьями неизвестно5. 

Кроме того, хранятся более 20 заявлений и актов о нанесенном 
материальном ущербе.

В другой папке – документы на фашистских прихвостней, списки 
прибывших на территорию в период войны, вызовы жителей в НКВД 
и на заседания военного трибунала6.

Именем Евлахова В.М. названы улица и школа в г. Шахты. 
В 1959 г. на шахте им. Красина установлен обелиск, а в 1975-м – 
большой мемориал.

Мы в 2015 г. привезли землю с места гибели своих земляков 
и захоронили ее возле памятника Воину-освободителю, внесли их 
имена на мемориале. А в этом году установили на нём памятную 
плиту в честь своих земляков-героев.

5 Материалы (справки, заявления, акты) по Нижне-Кундрюченскому сель-
скому Совету. 1–31.12.1943 г. Усть-Донецкий районный архив. Ф.7. Оп.1. Д.12.  
Л. 33-35, 57.
6 Материалы (списки, справки) по Нижне-Кундрюченскому сельскому Сове-
ту. 21.03-9.09.1943г. Усть-Донецкий районный архив. Ф.7. Оп.1. Д.26. С.59-60.
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В.А. Градобоев  
(г. Константиновск)

Памятники павшим героям войны1

Изучая историю памятников, памятных знаков героям прошед-
ших войн, мы невольно обращаемся к архивным источникам и вос-
поминаниям свидетелей событий тех лет. Все мероприятия по увеко-
вечиванию памяти начинались с проведения захоронений погибших, 
как в годы Гражданской, так и Великой Отечественной войн. Сегодня 
никто уже не вспомнит, как проводились захоронения погибших ге-
роев в 20-е гг., но о захоронениях и установке памятников в годы 
Великой Отечественной войны свидетелей ещё много.

Все проводимые захоронения павших воинов можно распреде-
лить на несколько категорий по времени и их участников.

Захоронение после боёв. Это захоронения, проводимые военны-
ми, как боевыми товарищами (однополчанами), так и военнослужа-
щими других воинских частей. Как, например, в Константиновском 
районе бойцами 88-го отдельного дорожно-эксплуатационного ба-
тальона, проводившими захоронение на территории ст-цы Богояв-
ленской и у х. Кастырского, что подтверждается архивными доку-
ментами2 и воспоминаниями местных жителей.

Захоронения также проводились откомандированными воен-
нослужащими с привлечением местных жителей. Сохранились вос-
поминания жителей хуторов: Костиногорского, Верхнежуравского, 
Нижнежуравского Константиновского района и ст-цы Верхнекун-
дрюченской Усть-Донецкого района.

Но и эти мероприятия проводились в разное время. Сбор тел 
погибших и их захоронение было после боёв или через некоторое 
время после них. Если бои проходили в зимний период, то сбор тел 
и захоронение проводились весной после стаивания снега. И опять 
же, местными жителями или совместно с военнослужащими. О по-
добных мероприятиях есть воспоминания подростка войны Шев-
ченко Николая, жителя х. Костиногорского Константиновского рай-
она Ростовской области:

1  Иллюстрации к статье см. на вклейке
2 ЦАМО. Ф.58. Оп.18001. Д.1286.
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«Там, где находили, там и хоронили. А когда приехал прико-
мандированный раненый в ноги лейтенант, то мы, подростки, с 
ним собирали погибших с полей, из Чёрного леса, с берегов Дона и 
Северского Донца. Он знал места захороненных после боёв своих 
однополчан, вот мы их и перезахоранивали в братские могилы. Со-
брали в нашем и соседнем Раздорском районе».

Что касается послевоенных перезахоронений, братских и оди-
ночных могил, создания общих братских захоронений в населённых 
пунктах, то здесь очень много путаницы, ведь были реальные пере-
носы останков и «бумажные».

«Бумажные» проводились только на отчётных бумагах, а реаль-
но останки погибших в годы войны оставались на прежнем месте. 
Так, фиктивно, переносились крупные братские захоронения (от 
нескольких десятков тел и до сотен) и большая часть средних (от 
10 тел и более) братских захоронений и тысячи одиночных, которые 
не смогли найти. Таких примеров немало. Только в нашем районе их 
несколько. 

ЦАМО, источник донесения  
АНО «Северный край», г. Архангельск. Д. 797
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Самым ярким являются фиктивные переносы захоронений в рай-
оне ст-цы Богоявленской и х. Кастырского, где были многодневные 
кровопролитные бои с 7 по 17 января 1943 г.

Погибших в районе ст-цы Богоявленской – более 3000 бойцов 
и командиров. Сегодня на памятнике – немногим более 1000 имён. 
По воспоминаниям, в могиле покоится более 2000 тел.

Рядом, в х. Кастырском, есть безымянные захоронения.
Подтверждение тому, что здесь погибли сотни советских бойцов 

и командиров и в 1943 г. были десятки могил, являются архивные 
документы ЦАМО3.

Хоронили погибших как однополчане, так и бойцы из других бое-
вых частей (в том числе 88-й ОДЭБ) и местные жители. Захоронения 
проводились как при оккупации, после первых боёв бойцов, погиб-
ших в окружении, и казнённых пленных, так и после освобождения. 
Хоронили весной, после стаивания снега в балках и лесистой мест-
ности, в период полевых работ (когда тракторами выпахивали из во-
ронок и окопов тела павших). А следовательно, дозахоранивали, как 
в прежние братские могилы, так и формировали новые. И этому есть 
свидетельские воспоминания старожилов Дона.

Ежегодно бойцами поисковых отрядов России ведутся разведы-
вательные полевые работы, опрос свидетелей об участниках неучтён-
ных захоронений. Каждый год пополняются памятные плиты на обе-
лисках страны именами ранее неизвестных героев нашего Отечества. 

В районе ст-цы Богоявленской в 2013 г. найдены и перезахоро-
нены останки 244 воинов РККА. Из них тела более 90 чел. были захо-
ронены в период оккупации станицы 7-8 января 1943 г. 

Они находились в кювете станичной дороги, в 100 м от жилых 
домов. Об этом захоронении знали, потом забыли… 

А ведь на таких могилах десятилетиями стояли деревянные обе-
лиски, кресты и оградки. 

В 2018 г. поисковикам удалось найти захоронение 8 разведчи-
ков. После жестокой расправы, фашисты бросили их тела за х. Ка-
стырским. 

Хуторяне похоронили героев в воронке у крайнего куреня. 
В этом году их останки 7 мая с воинскими почестями перезахороне-
ны в братское захоронение ст-цы Богоявленской.

3 ЦАМО. Ф.58. Оп.18001. Д.135, Д.1286.
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Но по сей день, ещё много останков погибших героев остаются 
в донской степи. По данным архивов МО, в лесу х. Кастырского за-
хоронены курсанты отдельного учебного батальона 387-й СД4. Но 
где этот лес?

Как известно, в послевоенное время велось активное строитель-
ство (восстановление разрушенных домов и колхозных хозпостро-
ек), заготовка и отправка леса на фронт. Проводился спил деревь-
ев для создания 20-метрового заслона (создавался искусственный 
бурелом), на случай прорыва вражеских танков со стороны Ми-
ус-фронта. Помня о недостатках в обороне Донского рубежа в июле 
1942 г., создавали дополнительные оборонительные рубежи из за-
валов. Кроме этого, деревья постоянно выпиливались, древесина 
отправлялась на фронт. Лес редел, но ведь памятники или памятные 
знаки, обозначающие захоронение, были! В большей части они оста-
вались в виде деревянных стел или крестов. Сегодня нет даже мест, 
чем-то напоминающих эти захоронения.

Основной причиной заброшенности этих захоронений являются 
распоряжения и указания райкомов партии и райисполкомов5, а та-
кие указания практиковались часто, начиная с 1946 г.

Представители власти на местах, не в силах организовать 
массовые перезахоронения, да ещё и в кратчайший срок, фор-
мировали братские захоронения в крупных населённых пунктах, 
оставляли в запустении старые памятники. Иногда брали из мо-
гилы часть останков, причём, где видит людской глаз, – вручную 
(р.п. Усть-Донецкий, г. Константиновск), а где-то – загребая ков-
шом трактора (х. Ведерников, х. Вербовский, х. Каргальско-Бе-
лянский), и переносили эту часть в объединённую братскую мо-
гилу. Судьба прежнего захоронения была разная, здесь основ-
ную роль играл человеческий фактор. Где-то памятники и мо-
гильные холмики, курганы сносили, где-то оставляли, но уже за 
ними массово не ухаживали. Только помнящие кровопролитные 
бои и участвующие в захоронении бабушки иногда пропалывали 
могилки и приносили полевые цветы. 

4 ЦАМО. Ф.58. Оп.18001. Д.688.
5 Муниципальный архив Константиновского района. Ф.9. Оп.1. Д.13. Л.208, 
208об.; Ф.9. Оп.1. Д.96. Л.112.
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Были случаи, где вообще не переносили останки, но тщательно 
сравнивали могильный холм с местным ландшафтом, зарывали сле-
ды своего преступления. 

О существовании нескольких памятников на территории хуто-
ров и станиц вспоминали старожилы х. Кастырский Юдины и Фо-
миничев.

«Могил после войны было много, потом все снесли. Говорили, 
что перенесли всех в общую – братскую. Да кто их переносил? 
Никто!». Д. Юдин.

С началом перестройки наплевательское отношение к памяти 
павших героев ВОВ, чернокопательство только усилилось и даже, 
можно сказать, вошло в норму. К тому же, за надругательство над 
могилой воина, павшего в годы ВОВ, которая не стоит на воинском 
учёте, наказаний в нашей стране пока нет. Как нет наказаний чинов-
никам за оказание препятствий, связанных с увековечиванием имён 
павших, по принципу: «Вождь всегда прав! Или начальству виднее». 
В стране увеличивается количество законодательных документов 
по решению данного вопроса, а должного контроля за их исполне-
нием нет, вот и бесчинствуют иногда чиновники на местах.

Исследуя архивные документы, можно с уверенностью сказать, 
что в населённых пунктах Дона много воинских захоронений было 
на станичных и хуторских кладбищах, но со временем о них также 
забыли. 

Свидетельство тому – рассказ ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя х. Гапкин, Ермакова Николая Васильевича: 

«Я сам участвовал в захоронении погибших в январе 1943 года. 
Тех, кого мы находили, всех сносили в братскую могилу на хутор-
ском кладбище. Потом нас, подростков, призвали на фронт. Когда 
через семь лет вернулся со службы в армии, той могилы на клад-
бище уже не нашёл. Была ещё большая братская могила за хуто-
ром Новая Деревня. Над балкой был небольшой широкий холм, сто-
ял деревянный крест, в 1980-х годах ограды уже не было. Теперь и 
место трудно найти, всё заросло…» Ермаков Н.В.

На Старом городском кладбище г. Константиновска, только 
по найденным мной материалам, с 1942 по 1943 гг. было более 10 
братских захоронений, сегодня три, да и те восстановлены поиско-
виками в 2010–2011 гг.
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В ст-це Николаевской было примерно 14, в х. Гапкине – 7, в х. Бе-
лянском не менее пяти, из которых две братские и т.д. 

В х. Кременском из двух братских могил 1943 г., благодаря поис-
ковикам, местной Администрацией восстановлена одна. 

Мы нашли переписку ветеранов, где упоминалось о захоронении 
23-летнего начальника штаба 1328-го СП 315-й СД Горелкина Заха-
ра Ивановича на хуторском кладбище6. 

С началом 90-х, когда в стране начался бум в поисках допол-
нительных заработков, кто-то занимался трудом, а кто-то – воров-
ством. Под разграбления попали металлические ограды и памятни-
ки, в том числе и воинские захоронения. 

В ст-це Мелиховской Усть-Донецкого района в металлолом были 
сданы ограда и памятник с братского захоронения июля 1942 г.

Из Белужьего леса ст-цы Николаевской украдена ограда и па-
мятник летчику, погибшему в июле 1942 г. Да и сегодня ещё нахо-
дятся такие «патриоты» Отечества, ломающие памятники. Пример: 
на донской переправе вандалы дважды за последний год ломали ка-
ску на памятнике и выбрасывали в реку Дон.

Хутор Вербовский (хутора сегодня нет). По архивным данным 
МО РФ, в январе 1943 г. при освобождении хутора погибло около 
200 человек7.

В связи с упразднением хутора, в 1969-70 гг. было организова-
но перезахоронение останков из одной братской могилы. По воспо-
минаниям старожилов, было эксгумировано не более 70 останков. 
Да и захоронений на территории хутора было не меньше четырёх. 
Поисковиками найдены и перезахоронены в 2016 г. останки 21 во-
ина и в 2017 г. ещё 14. А где покоятся останки остальных павших? 
Неизвестно.

Может, кто-то читал рассказ «Сержантский медальон»8. Собы-
тия, описанные в рассказе, частично касаются и х. Вербовский.

Дети войны... Как многое они помнят. В их памяти остались та-
кие моменты жизни в годы войны, которых не найти ни в архивах, 
6 Семейный архив Долговых (внучки Долговой Юлии Васильевны).
7 ЦАМО. Ф.58. Оп.18001. Д.1333.
8 Градобоев В.А. Поиск: 1941–1945 гг. Страницы истории. Поисковый отряд 
«Донской» им. Анатолия Калинина». – Ростов-на-Дону: ООО «Альтаир», 2018. 
С. 160.
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ни в воспоминаниях авторов военных мемуаров. Подросток х. Вер-
бовского Иван Рабичев точно помнил, где и как погибли гвардей-
цы 33-й ГСД. Как их тела в январе 1943 г. выдалбливали из мерзлой 
земли и хоронили в старом заброшенном колодце… 

Но кто ему поверил в 70-х при переносе захоронений? Мал, мол, 
был Иван Селивёрстович. А ведь он точно нам указал место колод-
ца. При поиске неучтённого захоронения, под двухметровым слоем 
намытой земли показалась горловина старого каменного колодца.

Сняв верхний слой земли, поисковики вымыли из многолетнего 
ила (глубина колодца 5 м) останки 14 гвардейцев 33-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Историческая справка на памятник, установленный в г. Константиновске
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Неучтённые захоронения есть и на территории г. Константинов-
ска, их несколько только в районе балки Фоминой, много по част-
ным дворам. 

В р.п. Усть-Донецкий (в районе школы № 1), в ст-це Тацинской 
(все прикрывающие отход танкистов полковника Баданова остались 
навечно в станичной земле, а это не менее 300 чел.), много безымян-
ных могил находятся в частных дворах.

По нашему Константиновскому району, практически на террито-
рии каждого населённого пункта, где шли ожесточённые бои, не гово-
ря о полях и балках, остались десятки братских и одиночных захоро-
нений. Думаю, такое положение – по всей России, где прошла война.

Кроме этого, все захоронения тех лет можно разделить на из-
вестные и неизвестные (речь не идёт о безымянных). В состав неиз-
вестных входят: захоронения пленных, расстрелянных по пути сле-
дования, захоронения в период отступления, окружения, погибших 
в рейдах, в разведке и пр., т.е., о которых неизвестно по сей день.

Константиновск, ул.Фрунзе, братская могила.  
Первый послевоенный памятник
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Что касается захоронения пленных и расстрелянных, есть тому 
пример о захоронении на территории бывших кожевенных мастер-
ских посёлка Константиновского, точнее ям, в которые сбрасывали 
отходы после убоя животных. В 1918 и в 1942 гг., туда же бросали 
тела расстрелянных. 

Последние десятилетия упоминается, что там захоронены рас-
стрелянные в декабре 1942 г. (в январе 1943 г.) – 47 человек из чис-
ла гражданского населения и пленных. Но судя по документам Кон-

Историческая справка на памятник воинской славы, 
 г. Константиновск
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стантиновского райисполкома, 
которые попались мне на глаза 
в этом году, там захоронено бо-
лее 400 человек.

Получается, что только в од-
ной, центральной могиле – 47 
человек. Кто, когда и почему 
изменил количество погибших? 

К неизвестным можно от-
нести и забытые нашими од-
носельчанами, горожанами, 
руководящими кадрами в со-
ветское и постсоветское время. 
Те, которые остались во дво-
рах, в полях, балках, в огородах 
и садах, под парками и сквера-
ми, под постройками, тротуара-
ми и дорогами. Смытые реками, 
засыпанные песком в плавнях. 

Тот же памятник в городском парке

1954 г. Памятник в городском саду.  
Позднее сад переименован в парк  

им. 1 Мая
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В нашем районе это поймы Зимовная, в Усть-Донецком и Семика-
ракорском районах – берега рек Дона и Северского Донца, поймы 
реки Кундрючья. Много захоронений военного периода остались за-
иленные в болотах, озёрах, засыпанные в карьерах (Усть-Донецкий 
р-н, х. Крымский). 

Немного и о городском мемориале на Комсомольской площади.
Как известно из архивных документов советского периода, в за-

хоронении 1943 г. покоится 125 тел павших, из них 4 офицера. Пер-
вый памятник был в виде деревянной стелы. Фото не сохранилось. 

Следующий памятник установлен на месте захоронения в 1954 г.,  
где разбит городской сад имени 1 Мая. Воин с венком, изготовлен-
ный из цемента. 

По решению Константиновского исполкома № 201 от 15 июня 
1977 г., в 1979 г. установлен новый памятник – стела. На памятные 
плиты были нанесены 72 фамилии погибших при освобождении го-
рода. Хотя почему-то в списках есть фамилии погибших в период 
защиты города – июль 1942 г. Как это могло быть, пока не понятно. 
По воспоминаниям старожилов, переноса не было. 

Памятник красноармейцам и командирам 2-й Донской СД, павшим в 1920 г.
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Согласно исторической справки Константиновского райиспол-
кома 15 декабря 1979 г. (от 12 апреля 1980 г.), проведено перезахо-
ронение останков двух десятков командиров и комиссаров 2-й Дон-
ской СД (но не всех, павших около 150 чел.), погибших в 25-26 июля 
1920 г. в ходе боёв с партизанами есаула Назарова.

Красноармейцы остались лежать там, где их захоронили изна-
чально. 

В этот же день состоялось открытие памятного комплекса. Ше-
фами были определены: коммунхоз и КСШ № 2. Интересно, сегодня 
шефы помнят о своих подопечных? 

Заметим, что и в архивных документах не говорится о переносе 
павших в годы Великой Отечественной войны. Хотя в ряде послево-
енных документов (в учетных карточках и исторических справках, 
составленных райисполкомом на памятники) есть записи, что все 
братские захоронения подлежат перезахоронению!

Тысячи героев Гражданской и Великой Отечественной 
войн по сей день покоятся там, где они погибли, или там, где 
их захоронили изначально. 
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С.В. Толочко  
(р.п. Усть-Донецкий)

Возрождение казачества 
 в Усть-Донецком районе

В первый период возрождения казачества  1989–1991 гг. людей 
потрясла смена государственного строя. По всей стране шла лом-
ка старых устоев. Центральная власть не знала, как (или не могла) 
управлять страной. Рушились идеологические и экономические 
устои советской власти. Народ постепенно раскалывался на два 
противоположных лагеря. С одной стороны, были еще очень силь-
ны коммунистические настроения, с другой – поднималось демо-
кратическое движение России. На этом фоне в конце 80-х по всей 
стране стали возникать, зачастую стихийно, казачьи общества. И ор-
ганизовывали их энтузиасты, люди, хорошо знавшие историю своей, 
уже ушедшей (как казалось, навсегда), малой Родины. Казалось, что 
всё казакам по плечу! И сил хватит на всё: и землю пахать, и Роди-
ну защищать. Так казачьи общества стали возникать повсеместно. 
Организовывались они, как правило, потомками казаков, которых 
разбросала жизнь в эпоху гонений.

С 1989 г. на исторической территории Первого Донского округа, 
в которую входили и земли сегодняшнего Усть-Донецкого района, 
стали создаваться инициативные группы по организации казачьих 
кругов в хуторах и станицах. Первыми инициаторами воссозда-
ния казачьих кругов и округа стали родовые казаки И. М. Гнутов, 
С. А. Мещеряков, А. Н. Кунаков.

15 декабря 1990 г. в г. Константиновске на Большом круге каза-
ков учрежден Первый Донской округ Союза казаков Области Войска 
Донского, на котором окружным атаманом был избран С. А. Меще-
ряков. 

В этот же год в состав округа вошел и Усть-Донецкий юрт – ата-
ман А. И. Астраханцев.

14 ноября 1990 г. на стадионе ст-цы Мелиховской произошло 
незабываемое действо «Казачий Круг» – выборы станичного атама-
на. На круг съехались высокие гости из соседних станиц и хуторов. 
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Целую делегацию прислало казачье общество ст-цы Богаевской: 
помощник атамана Г. Т. Гончаров, походный атаман есаул В. В. При-
лукин, старшина В. П. Семизоров. Все в традиционной казачьей фор-
ме и при оружии. Встречала казаков инициативная группа по про-
ведению круга и выборов атамана В. В. Шевченко, П. В. Исаев и  
А. П. Полтораков. От власти присутствовал секретарь Усть-Донецко-
го райкома КПСС В. В. Плужников, представители сельского Совета 
В. Д. Буданов и И. А. Козлов.

Так как это был первый Казачий круг, а по старинному обычаю 
в нем могли участвовать только казаки, то здесь же шла запись 
в круг. Подано было 60 заявлений.

В ходе работы мелиховского казачьего круга атаманом был вы-
бран и приведен к присяге Александр Стефанович Воробцов. Че-
ловек, умудренный большим житейским опытом, казак в седьмом 
колене1. Вступив в должность станичного атамана, А. С. Воробцов 
сказал, что у казачества всё только начинается и все большие дела 
еще впереди. Также атаман обозначил перед казаками цели созда-
ния и задачи Казачьего круга:

1. Восстановление исторической правды о казачестве.
2. Забота о памятниках материальной культуры казаков.
3. Шефство над детскими домами, престарелыми казаками и ка-

зачками.
4. Участие в подготовке молодежи к службе в армии, на основе 

старых воинских традиций.
5. Укрепление семьи.
6. Наведение порядка и защита донских земель.
По своим целям и задачам казачий круг напоминал орган го-

сударственной власти – сельский Совет. И многие горячие головы 
на круге выдвигали требования о замене Советов на орган казачьего 
самоуправления. Но, видно, недаром казаки выбрали себе не моло-
дого и горячего, а именно умудренного опытом атамана, который 
сказал, что мы с Советами будем идти параллельно, дополняя друг 
друга, ведь цели и задачи у нас одни, земля у нас одна и река Дон 
течет для всех жителей.

1 Респондент: В.Г. Шевченко, 1937 г.р. Интервьюер: С.В. Толочко. Место про-
ведения: ст-ца Мелиховская Ростовской области, 2019 г. Продолжительность 60 
мин. Запись: апрель 2019.
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На круге также были решены необходимые кадровые и органи-
зационные вопросы:

1. Выбран помощник атамана.
2. Выбраны делегаты на съезд казаков Дона, который пройдет 

в Ростове на Дону 17 октября 1990 г. 
3. Зарегистрированные казаки внесли деньги для финансовой 

поддержки круга. Была разыграна финансовая лотерея.
Так в ноябре 1990 г. в старинной казачьей ст-це Мелиховской 

появилась общественная организация «Казачий круг».
После Московского Учредительного Большого Круга подобные 

мероприятия прошли по всей стране. В Ростовской области свой 
Большой круг провели 17-18 ноября 1990 г. в г. Ростове на Дону, 
на него съехались представители казачества со всей области. На нем 
был создан «Союз казаков Области Войска Донского», принят Устав 
и Программа, а также 15 резолюций по различным вопросам. Ата-
маном Союза казаков Дона подавляющим большинством избран 
Михаил Михайлович Шолохов. Съезд высказался за то, чтобы счи-
тать гражданскую войну на Дону закончившейся. Круг поставил пе-
ред собой задачу возрождения Дона на началах народоуправления, 
православия, свободы предпринимательства и духа2. 

На круге приняли активное участие и казаки Усть-Донецкого 
района, в т.ч. три казака ст-цы Мелиховской, которые в дальнейшем 
выступали с разъяснительной работой уже на Больших и Малых кру-
гах, в хуторах и станицах Усть-Донецкого района.

13 декабря 1990 г. мелиховские казаки собрались уже на Ма-
лый круг или первое заседание правления. Если на Большом круге 
решались глобальные проблемы, то сейчас нужно было решать уже 
конкретные задачи. Члены правления распределили между собой 
обязанности, определили направления деятельности казачьего кру-
га, принципы его отношения с государственными структурами и об-
щественными организациями.

Много споров на круге вызвал вопрос о статусе казака. Кого мож-
но принимать в казаки, а кого нельзя? По какому критерию выбирать: 
по роду, национальности или убеждениям? Решили – будет принят 
любой человек, кому дорога казачья культура и Донская земля.

2 Астапенко М.П., Астапенко Е.М. История Донского края 1920–2006 гг.  
Ростов н /Д., 2007. С. 178. 



227

История

Не обошел Малый круг и самый страшный вопрос, который и се-
годня, спустя почти сто лет, до конца не решен. Отношение казаков 
к трагическим событиям гражданской войны. «Белые» и «красные», 
коллективизация, раскулачивание, репрессии. Споры были жарки-
ми, но точку в том споре поставил член правления, секретарь РК 
КПСС В.В. Плужников, сказав, что у Казачьего круга на этом истори-
ческом моменте другие цели – возрождение казачества, а спекули-
ровать историей по этому вопросу – это путь в никуда.

Жаркие споры вызвал вопрос о финансировании казачьего кру-
га. Предлагали требовать у государства землю – 100 га. На обще-
ственных началах обрабатывать ее, а прибыль пускать на нужды кру-
га. Вернуться к исконным казачьим промыслам. Так же предлагали, 
чтобы казачий круг существовал на пожертвования казаков и по-
сильные взносы. 

Одним из главных достижений Малого круга ст-цы Мелихов-
ской можно считать то, что казаки не пошли по пути сепаратизма. 
И вновь возрожденное казачество не стало фактором раскола обще-
ства на казаков и пришлых. В то же время, в других районах области 
уже слышны были высказывания «Дон – только для казаков!», «Я 
казак и я здесь хозяин!» и т.д. Такой путь мелиховские казаки счита-
ют ошибочным и опасным, в первую очередь для самих казаков. И 
такие мнения нужно жестко пресекать, вплоть до исключения таких 
казаков из круга3.

В январе 1991-го в х. Апаринском и х. Броницком прошел свой 
хуторской Казачий Круг. В клубе х. Апаринского собралось почти 
всё мужское население хуторов: решался вопрос о создании новой 
общественной организации – Казачий круг. От имени инициативной 
группы открыл сход Владимир Николаевич Апарин. Он проинформи-
ровал односельчан о набирающем силу движении за возрождение ка-
зачества Усть-Донецкого района и России в целом. Так же предложил 
создать в хуторах Апаринском и Броницком общественную организа-
цию Казачий круг. Это предложение было единогласно принято. 

В качестве почетных гостей на Апаринском круге присутствова-
ли: из г. Константиновска окружной атаман С. Мещеряков, от Ме-

3 Респондент: В.Г. Шевченко, 1937 г.р. Интервьюер: С.В. Толочко. Место про-
ведения: ст-ца Мелиховская Ростовской области, 2019 г. Продолжительность 
120 мин. Запись: апрель 2019 год.
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лиховского Казачьего круга член правления, первый секретарь РК 
КПСС Усть-Донецкого района В.В. Плужников.

Работа круга началась с обсуждения Устава и программы Ка-
зачьего круга. Параллельно шла регистрация казаков в организа-
цию. К концу работы круга было подано 113 заявлений. В целом 
на круге решались традиционные для всех подобных мероприятий 
района вопросы:

1. Казачий уклад жизни и хозяйствование на земле. Особую 
остроту этого вопроса создавала земельная реформа, которая наби-
рала силу по всей России. И именно хозяйствование на своей земле 
волновало многих. Все собравшиеся были люди сельские и так или 
иначе они уже видели себя хозяевами земли.

2. Экологические проблемы. Это сохранение и охрана биоресур-
сов реки Северский Донец.

3. Отношение к власти на местах и отношение к Советской власти 
в историческом контексте, этот вопрос был одним из самых острых 
на сходе. На этот вопрос ответил гость Апаринского круга атаман 
Мещеряков: он пояснил, что Казачий круг – это самостоятельная 
общественная организация, действующая на основе своего Устава 
и программы, но в рамках законов СССР и РСФСР. Советы являются 
органами государственной власти, они избраны всеми гражданами 
и их решения обязательны к исполнению для всех. 

В отношении вопроса о том, может ли член КПСС вступить в Ка-
зачье общество, было решено, что любой гражданин, разделяющий 
убеждения казаков, согласный с Уставом и программой Казачьего 
Круга, независимо от партийной принадлежности может вступить 
в казаки. Цели КПСС и Казачьего движения могут и должны совпа-
дать, и сотрудничество здесь просто необходимо, как пояснил пер-
вый секретарь Усть-Донецкого райкома КПСС В.В. Плужников.

В ходе работы Круга были обсуждены все принципиальные во-
просы, одобрены Устав и Программа Круга. Решен вопрос финанси-
рования казачьего круга, проведены выборы.

В совет стариков вошли девять пожилых, уважаемых в хуторах 
казаков. По их предложению атаманом х. Апаринского был избран 
Виктор Иванович Мартынов, старшиной х. Броницкого стал Сергей 
Алексеевич Петров. Председателем совета стариков избрали Алек-
сандра Семеновича Петрова, писарем назначили Анатолия Кокина. 



229

История

В состав правления вошли В.Н. Апарин, В.В. Штондин. Так прошел 
круг в х. Апаринском, и еще долго по хуторам шло обсуждение его 
итогов. Большинство казаков видело в этом первом казачьем кру-
ге начало новой, какой-то более светлой жизни. Для многих жизнь 
приобрела новый смысл и появилась возможность начать всё с на-
чала. Можно было построить уже свое казачье хозяйство, и жить, как 
жили деды и прадеды. Но были и казаки, которые поняли свой новый 
статус по-другому. Записался в Круг, заплатил взнос и всё – казак, 
теперь ему «все должны и обязаны». И как сказал атаман С. Мещеря-
ков по этому поводу, чтобы на кругах пьяных не было, да и не толь-
ко на кругу, а и в иных общественных местах и где бы то ни было.  
А то придется возродить другую старинную казачью традицию – 
сечь плетьми.

Возрождение казачества ст-цы Нижнекундрюченской началось 
с мая 1991 г. с общего собрания коллектива Усть-Донецкого лес-
хоза. На собрании присутствовало 130 человек. В их числе гости: 
атаман Константиновского первого казачьего округа С. Мещеряков, 
атаман Усть-Донецкого Юрта А.И. Астраханцев, глава Администра-
ции Нижнекундрюченского сельского поселения Н.А. Семерникова, 
администрация лесхоза. На этом собрании было решено вступить 
всем коллективом в казачье общество. И помимо традиционных во-
просов, касающихся непосредственно казачества, был решен один, 
который предопределил на долгие годы совместную работу казаков 
Нижнекундрюченского лесхоза и Всевеликого Войска Донского. Это 
посадка, уход и охрана лесов Нижнекундрюченского лесничества. 
Совместно со штабом Войска был составлен план совместной рабо-
ты. Основными пунктами плана были:

1. Выращивание посадочного материала: 800 000 шт. сеянцев 
сосны ежегодно.

2. Подготовка почвы под посадку: ежегодно 200 га.
3. Ежегодная посадка 200 га сосны Крымской.
4. Уходные работы по Нижнекундрюченскому лесничеству.
5. Охрана лесов от пожаров и браконьеров на площади 18000 га.
И что интересно, большая часть этого плана выполнялась. Ка-

заки Нижнекундрюченского общества выполняли все работы со-
гласно плану, а Войско Донское возмещало большую часть затрат. В 
результате этой совместной работы за этот период было выращено 

´
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и высажено порядка 1500000 шт. сеянцев сосны Крымской, про-
ведено уходных работ на территории 18000 га. Казаками во время 
патрулирования лесов, было предотвращено порядка 200 возгора-
ний и потушено 50 локальных пожаров4. Осуществляя профилак-
тическую и охранную работу, казаки Войска Донского обеспечили 
сохранность лесов от пожаров в течение нескольких лет.

Дух казачий жил все эти годы в душах потомков казаков из хуто-
ров и станиц района и стал возрождаться при первом дыхании сво-
боды. В первую очередь в станицах Мелиховская, Нижнекундрючен-
ская и х. Апаринский. В других поселениях тоже прошли Круги, были 
проведены выборы атаманов, советов стариков, правления. Везде 
прошли обсуждения Устава и Программы «Союза казаков Области 
Войска Донского», другие важные вопросы будущей уже казачьей 
жизни. Одним из важных достижений этого периода возрождения 
казачества я считаю то, что, несмотря на экономические и поли-
тические трудности, казаки нашли в себе силы и не пошли по пути 
экстремизма и дешевого популизма. Всё это в начале 90-х гг. могло 
не только навредить и дискредитировать всю идею казачества, но 
и убить еще в зародыше все попытки к возрождению.

4 Респондент: В.А. Толочко , 1938 г.р. Интервьюер: С.В. Толочко. Место про-
ведения: х. Апаринский Ростовской области, 2019 г. Продолжительность 90 
мин. Запись: март 2019.



231

И.И. Черненко  
(г. Константиновск)

Проблемы сохранения и использования  
объектов традиционной казачьей архитектуры 

на примере станиц Нижнего Дона

Донской край является территорией формирования уникальной 
и самобытной культуры Донского казачества. С историей казачества 
неразрывно связана вся история России. Практически каждая война 
и эпоха оставляли культурный след в казачьей истории. Это отрази-
лось в фольклоре, поэзии, живописи и архитектуре.

Изучение и сохранение культуры донских казаков – это ком-
плексная задача, которая стоит перед нашими современниками. Её 
реализация требует времени и целого ряда мер. Исторические изы-
скания, научные работы, создание ряда тематических музеев, в том 
числе музеев-заповедников – всё это должно служить одной общей 
цели. Бесспорно, что важнейшей задачей, которую невозможно от-
срочить, является сохранение традиционной донской архитектуры.

Прискорбно, что в некоторых случаях, мы можем наблюдать 
пренебрежение к указанному аспекту. Речь идет об объектах куль-
турного наследия, расположенных в станицах и хуторах Нижнего 
Дона, в непосредственной близости от областного центра. Рассмо-
трим этот вопрос на конкретных примерах.

Самой низовой донской станицей, основанной в 1767 г., явля-
ется Елизаветинская. Сначала здесь был основан казаками Казачий 
(он же Щучий) стан. В 1807 г. по ходатайству войскового атамана 
М.И. Платова Казачий Стан переименован в ст-цу Елисаветовскую, 
в честь супруги Александра I Елизаветы Алексеевны1.

Станица застраивалась по заранее утвержденному плану, что 
отличает эту застройку от подобных проектов того же периода. 

1 Балуев П.С. Исторические и статистические описания станиц и городов, 
посещаемых г. военным министром при объезде его превосходительством Об-
ласти Войска Донского в 1900 году. Новочеркасск, 1900. С.4.

Культура. Искусство. Просвещение. Религия
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В 1824 г. в Елизаветинской была освящена и начала службы Покров-
ская церковь, поставленная напротив атаманской управы и разру-
шенная в советское время в 1937 г.2 Из кирпича этой церкви, рядом 
с церковным подворьем и частично на его территории, было постро-
ено большое двухэтажное здание школы, функционирующее до сих 
пор. В настоящее время именно на месте разрушенной Покровской 
церкви установлена небольшая деревянная часовня. 

Юрт Елизаветинской станицы был одним из крупнейших в Вой-
ске Донском. В конце XIX века Елизаветовская являлась станицей 
Ростовского округа области Войска Донского. В станице было 1552 
дворов, 7632 жителей. Главным занятием жителей станицы было 
рыболовство; имелось до 120 рыбоспетных заводов. В станице было 
много каменных домов, два храма, станичное и церковно-приход-
ское училища. В юрте станицы числилось 13 хуторов.

В числе бывших хуторов станицы: Рогожкин, Государев, Белока-
менный, Бирючий, Водянский, Ельбуздинский, Калмыков, Колузае-

2 ГАРО. Ф. 226. Оп. 2. Л. 3.

Покровский храм, ст-ца Елизаветинская
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во, Лагутин, Мержанов, Морской Чулек, Обуховка, Орехов, Петров-
ский, на правом берегу Дона хутор Синявский, Усть-Койсуг, Шмат3.

Просторный станичный майдан легко вмещал в себя многочис-
ленные кавалеристские казачьи подразделения. На этом майдане 
в 1914 г. накрывали стол, во главе которого восседал сам Император 
Николай II. Здесь же, призывая казаков создавать рыбколхоз, высту-
пал всероссийский староста М.И. Калинин в 1921 г.4

До наших дней здесь сохранился уникальный архитектурный ком-
плекс из административных зданий середины XIX в., а также станич-
ный майдан, дошедший до нас, практически, в первозданном виде.

В указанный архитектурный комплекс, бывший свидетелем рас-
цвета станицы, входят следующие постройки:

Атаманская управа (см. иллюстрацию на вклейке);
Здание женского училища III разряда;
Здание церковно-приходской школы;
Усадьба атамана Н.Н. Буланова;
Дом члена государственной Думы И.И. Ушакова;
Дом Ковалёва;
Дом Симонова (утрачен в результате пожара).

Феноменальная сохранность комплекса объясняется располо-
жением станицы на острове. В настоящее время он связан с мате-
риком стационарным мостом. На этом же острове также находит-
ся казачий хутор Коса, самобытный уголок с казачьими куренями, 
крытыми камышом и стихийно образованными кривыми улочками. 
Известен с XIX в. 

Теперь рассмотрим подобный уникальный комплекс казачь-
ей архитектуры, которым является бывшая первая столица войска 
Донского Раздоры Нижние Донецкие, Раздорский городок, ныне 
ст-ца Раздорская. Первое письменное сообщение о городке отно-
сится к августу 1571 г. и связано с проездом Доном в Константино-
поль русского посланника Ишеина5.
3 Елизаветовская // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). — СПб. 1890–1907. 
4 Калинин М.И. О советском строительстве//Советское строительство, 1926. 
№1 (Август). С.3-7.
5 Балуев П.С. Исторические и статистические описания станиц и городов по-
сещаемых г. военным министром при объезде его превосходительством Обла-
сти Войска Донского в 1900 году. Новочеркасск, 1900. С.126.
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Грамота указывает на название и значимость городка как глав-
ного центра казаков, подчеркивает важность его географического 
и военно-стратегического расположения. За сотни лет течение реки 
изменило конфигурацию некогда большого Раздорского острова, 
и сегодня Дон четко вырисовывает контуры другого острова, кото-
рый расположен напротив нынешней ст-цы Раздорской и называет-
ся Поречным (см. иллюстрацию на вклейке). Именно здесь и распо-
лагался Раздорский городок. «Раздоры был самый нижний городок 
на Дону в XVI в. – писал В.Д. Сухоруков. Он был тогда главным ме-
стом в казачьих владениях, и в нём имел пребывание войсковой ата-
ман. Раздоры были главным сборным местом казаков, и тут всегда 
можно было найти многолюдство»6.

Ст-ца Раздорская является ядром созданного здесь в 1988 г. 
на основании замысла и при личном участии писателя Анатолия 
Вениаминовича Калинина музея-заповедника, где сосредоточены 
основные федеральные памятники истории и культуры. Она сохра-

6 Сухоруков В.Д. Историческое описание Земли Войска Донского. Ро-
стов-на-Дону, 2000. С.101.

Майдан ст-цы Елизаветинской (схема)
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нила планировочную структуру улиц, тянущихся вдоль берега Дона 
и основные типы зданий, характерных периоду развития станично-
го центра XVIII-XIX вв. Территориально в состав музея входят три 
старинных казачьих поселения, составляющих основные структур-
но-планировочные зоны: ст-ца Раздорская, хутор Пухляковский, 
хутор Коныгин. Созданный в Раздорской музей-заповедник явля-
ется рабочим механизмом, который непосредственно способствует 
сохранению как объектов культурного наследия, так и сохранению 
и изучению культуры казаков Нижнего Дона в целом.

В ст-це Елизаветинской ситуация критична. Описанный истори-
ко-архитектурный комплекс зданий, сгруппированных вокруг станич-
ного майдана, не является комплексом как таковым. Каждое из зданий 
в отдельности является объектом культурного наследия и внесено в Ре-
естр объектов культурного наследия, но отсутствует документ, под-
тверждающий наличие именно архитектурного комплекса, включаю-
щего в себя сам станичный майдан и прилегающие сооружения.

В условиях ускоряющейся современной застройки ближайших 
окрестностей г. Ростова-на-Дону, очень высока вероятность того, что 
в ближайшем будущем территория станичного майдана, земля рядом 
с ним могут быть проданы и застроены частными лицами. В этом случае 
майдан, как объект культурного наследия и казачьей истории, исчезнет, 
а уникальный по сохранности историко-архитектурный ансамбль будет 
разрушен и утратит свое значение в качестве целостного объекта.

С исчезновением в донских станицах и хуторах казачьих куре-
ней, площадей-майданов, церковных построек и проч. происходит 
утеря памяти о народе, населявшем эти места. Без сохранения, без 
осуществления контроля архитектурных решений новых построек, 
исчезнет самобытность казачьего мира. Уродливым примером мо-
жет служить ГРП, появившаяся в процессе газификации поселения 
на майдане х. Коныгин.

Если вернуться к конкретным рассмотренным примерам, то 
в ст-це Елизаветинской необходимо, как минимум, провести ряд 
мероприятий по включению в Реестр объектов культурного насле-
дия именно архитектурного комплекса (архитектурного ансамбля) 
«Майдан ст-цы Елизаветинской», как неделимого объекта.

При этом сохранение комплекса без разработки плана использо-
вания такого культурного объекта будет некой полумерой, ведь важно 



236

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

не только сохранить имеющиеся объекты, но и использовать их потен-
циал в деле изучения и популяризации казачьей истории и культуры.

Учитывая тот факт, что непосредственно вблизи Ростова-на-До-
ну находятся всего лишь три равнозначные по своей самобытности 
казачьи станицы: Елизаветинская, Старочеркасская и Раздорская, 
было бы логичным предложить на общем фоне развития туристиче-
ской индустрии в регионе, включения также и Елизаветинской в раз-
рабатываемые туристические маршруты.

В Старочеркасской и Раздорской созданы музеи-заповедники, 
вполне вероятно предположить, что создание музея на комплексе 
памятников ст-цы Елизаветинской (а сюда также может войти и па-
мятник археологии федерального значения Елизаветовское городи-
ще), сделает возможным осуществление задачи по сохранению и ис-
пользованию таких объектов в полной мере. Сохранения станичного 
майдана поможет понять туристам и новым поколениям жизнь ка-
зачьей станицы рубежа XIX-XX вв. 

В настоящее время полным ходом идет подготовка к 350-летне-
му юбилею азовских походов Петра I. А ведь первый азовский поход 
был начат захватом турецкой башни-крепости Каланчи – Султанийе7, 
которая располагалась именно на территории острова, на котором 
находится ст-ца Елизаветинская. Интересен и тот факт, что станица 
оказалась на острове как раз благодаря прокопанному казаками кана-
лу – Казачьему ерику, для вывода флота Петра к Азову. Казачий Ерик 
расширился течением и стал полноценным рукавом Дона, а остров, 
на котором теперь располагается станица так и не получил никакого 
названия. Оставлять такие факты и объекты без внимания не стоит. 

Объекты культурного наследия являются носителями уходящей 
культуры, и мы не вправе пренебрегать никакими памятниками ка-
зачьей истории и культуры Нижнего Дона.

Положительным примером сохранения и использования объек-
тов культурного наследия является работа по реставрации здания 
бывшего станичного правления 1905 г. постройки в г. Константинов-
ске Ростовской области (см. иллюстрацию на вклейке). В 2019 г. на-
чаты строительно-монтажные работы на указанном объекте в уста-
новленном законом порядке. Необходимо использовать и распро-
странять данный опыт и в других хуторах и станицах Дона.

7 Челеби Э. Книга путешествия. Вып.2. Москва, 1979. С.126.
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С.Н. Маркова  
(г. Константиновск)

Ф.П. Крюков – основатель первой публичной 
библиотеки в станице Константиновской 

(к 185-летию со дня рождения) 

Есть имена, знаковые в истории родного края. Для истории 
г. Константиновска таковым является имя Фрола Петровича Крю-
кова, основателя публичной библиотеки в ст-це Константиновской.

Открытие общественной библиотеки в станице – дело непро-
стое, требующее санкций официальных властей, но Ф.П. Крюко-
ва не испугали бюрократические условности. В государственном 
архиве Ростовской области хранится поданное 18 июля 1885 г. 
на имя окружного начальника Донского округа Прошение есаула 
ст-цы Усть-Быстрянской Фрола Петровича Крюкова: «Желая от-
крыть в ст-це Константиновской Первого Донского округа библи-
отеку для чтения, имею честь покорнейше просить ходатайства Ва-
шего о разрешении открыть мне означенную библиотеку под мою 
ответственность»1. Канцелярия наказного атамана запросила данные 
о благонадежности Ф.П. Крюкова, и в ответ было сообщено, что еса-
ул Фрол Петрович Крюков «в политическом отношении совершенно 
благонадежен»2. 

Разрешение открыть библиотеку было получено Ф.П. Крюковым 
27 июля 1885 г. Много времени спустя эта дата станет официаль-
ной датой «рождения» Константиновской районной библиотеки. А в 
2010 г. ей официально присвоено имя ее создателя, Фрола Петрови-
ча Крюкова3.

Открытие первой в округе публичной библиотеки было чрез-
вычайно важным событием в общественной жизни не только 
ст-цы Константиновской, но и всей области Войска Донского: это 

1 ГАРО. Ф.46. Оп.1. Ед. хр. 2833. Л.2.
2 Там же. Л.5.
3 Постановление № 687 Администрации Константиновского района 
от 29.07.2010 г.
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была третья публичная библи-
отека. Даже в Ростове-на-Дону 
и Азове публичные библиотеки 
появились позднее.

Благодарные константинов-
цы поднесли есаулу Ф.П. Крюкову 
и его жене Устинье Григорьевне 
семейную икону «Святые Фрол 
и Устинья», написанную в Греции 
на святой Афонской горе4.

Благотворительность всегда 
была неотъемлемым элементом 
жизнестроительства в России, 
в том числе и на Дону. Но важ-
ны были цель и мотивы благо-
творительности, то есть, что за 
человек и почему совершил тот 
или иной акт благого деяния. 
Краеведам г. Константиновска 
удалось установить некото-
рые биографические данные 
о Ф.П. Крюкове и его семье.

Ф.П. Крюков родился 16 
августа 1834 г. в ст-це Усть-Бы-
стрянской. Он происходил 
из дворянского рода: род Крю-
ковых вел свое начало от каза-
ка Селиверста из ст-цы Усть-Быстрянской, Ф.П. Крюков числился 
представителем VI колена5.

Дед Фрола Петровича, Иван Кириллович Крюков, 1799 г.р., был 
урядником и имел двух сыновей – Ивана и Петра (отца Фрола Пе-
тровича).

Отец Фрола Петровича, Петр Иванович (1817 г.р.), начинал 
службу казаком с 1839 г. Он служил в Грузии в полку № 33 под нача-

4 Иллюстрации к статье см. на вклейке.
5 Корягин С.В. Шолохов, Крюков или ... М., 2005. Вып. 50. С. 171. (Генеалогия 
и семейная история Донского казачества).

Икона «Фрол и Устинья». Над-
пись на обороте: «В благословение 
от св. Афонской горы св: Фрол и Усти-
нья от монаха Конст. Семерникова 
с братией 1888 г. 1 июля. В ст-цу Кон-
стантиновскую Его Высокоблагоро-
дию Фролу Петровичу Крюкову (далее 
неразборчиво)»
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лом М.И. Платова. С 1845 по 1850 гг. принимал участие в сражениях 
на Кавказе, затем снова участвовал в боях в Грузии, где был произ-
веден в хорунжие. В 40 лет по болезни без наград ушел в отставку 
согласно приказу Военного Министра по иррегулярным войскам 
от 30 ноября 1857 г. Был женат на казачке Анне Федоровне (девичья 
фамилия неизвестна)6. 

Семья Петра Ивановича и Анны Федоровны Крюковых владела 
благоприобретенным имуществом — домом в ст-це Усть-Быстрян-
ской и в потомстве своем имела четверых детей: Фрола (1834 г.р.), 
Пелагею (1836 г.р.), Марию (1852 г.р.) и Григория (1854 г.р.) 7. 

Родной дядя Фрола Петровича, Иван Иванович Крюков, дослу-
жился до войскового старшины, имел боевые награды: крест за 
службу на Кавказе и четыре медали. СМ – 4Д – Серебряную медаль 
за покорение Чечни и Дагестана 1857–59 гг., БМ – 853 – Бронзовую 
медаль в память Восточной войны 1853–56 гг. , СБМ – 877 – Свет-
ло-бронзовую медаль в память русско-турецкой войны 1877–78 гг. 
и С – 3 МБ8. 

Фрол Петрович Крюков с 18 лет начал службу простым каза-
ком, через 7 лет стал урядником. За отличие по службе произведен 
в хорунжие, затем в сотники. Ему довелось участвовать в двух вой-
нах: Восточной (1853–1856) и русско-турецкой в 1877 г., за что был 
награжден двумя Бронзовыми медалями. В 1899 г. стал войсковым 
старшиной и ушел в отставку по болезни9. 

Фрол Петрович был женат на казачке Устинье Григорьевне. У них 
родилось пятеро детей: Варвара (1859 г.р.), Анна (1864 г.р.), Екате-
рина (1874 г.р.), Капитолина (?) и Ольга (?). Последние, Капитолина 
и Ольга, проживали в ст-це Константиновской. Капитолина Фро-
ловна (по мужу – Григорович) преподавала немецкий язык в школе. 
Ольга Фроловна, окончив медицинский колледж в Париже, вначале 
работала в Казахстане врачом-терапевтом. За многолетний и до-
бросовестный труд ей было присвоено звание «Заслуженный врач 
Казахской Советской Социалистической Республики». По выходе 
на пенсию, она вернулась на родину, в Константиновскую. До конца 

6 Корягин С.В. Указ. соч. С.168.
7 Там же. С.168.
8 Там же. С.169.
9 Там же. С.171.
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жизни она была активным читателем библиотеки, основанной ее от-
цом. Ольга Фроловна, как и её отец, похоронена на Старом кладби-
ще Константиновска, однако местонахождение могилы неизвестно.

Новые сведения о родственниках Ф.П. Крюкова поступили 
в 2018 г., благодаря сети Интернет. Мы получили письмо от праправ-
нучки Ф.П. Крюкова, Гончаровой (Зеленковой) Веры Игоревны. Она 
сообщила, что она – правнучка его дочери Капитолины Крюковой 
(Григорович). У Капитолины и Ильи Ильича Григоровичей в 1908 г. 
родилась дочь Вера Петровна Бочкова (по мужу – Зеленкова), а 
в 1940 г. у нее родился сын Зеленков Игорь Александрович, отец 
Веры Игоревны. Таким образом, с 2018 г. Константиновская библи-
отека ведет переписку с потомками Ф.П. Крюкова.

В августе 2019 г. Константиновская районная библиотека отме-
чала юбилейную дату – 185-летие со дня рождения Ф.П. Крюкова. 
На празднике присутствовали работники библиотеки, администра-
ция города, работники отдела культуры, краеведы, читатели и дру-
зья библиотеки. На Старом городском кладбище у его могилы была 
отслужена панихида. Приехали и потомки Ф.П. Крюкова по линии 
его дочери Капитолины. Они привезли с собой для ознакомления 
документы семейного архива (письма, открытки) и предметы быто-
вой утвари.

И все же белые пятна биографии Ф.П. Крюкова по-прежнему 
остаются неисследованными, и потому краеведческий поиск про-
должается. 
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И.А. Мурашкин 
 (г. Михайловка, Волгоградская обл.) 

Фёдор Крюков – «неизвестный»  
писатель с речки Лазоревой1 

В феврале 1920 года на берегу степной речки Незаймановки 
завершился земной путь писателя, педагога и народного депута-
та I Государственной Думы от Области Войска Донского, казака 
ст-цы Глазуновской Фёдора Дмитриевича Крюкова, чье имя долгие 
годы было укрыто непроницаемой пеленой, вычеркнуто из россий-
ской литературы и истории. 

Фёдор Крюков родился 2 февраля 1870 г. в ст-це Глазуновской 
на берегах реки Медведицы, «речки лазоревой»2, как называл он ее 
в своих произведениях, и с детства познал труд казака-землепашца, 
несшего бремя воинской службы. Вот что он сам написал об этом: 

«Я сам родился в простой казачьей семье. Отец мой пашет 
землю … Я знаю казацкий быт; я люблю народ свой, среди кото-
рого я вырос и которому служу, мечтаю о его счастье, скорблю о 
нем сердцем; я – сын народа, смело могу это сказать...»3. 

Поднявшись из «казачьей глубинки», упорный и трудолюбивый 
казачок смог с отличием окончить Усть-Медведицкую гимназию, а 
затем – Санкт-Петербургский историко-филологический институт, 
преподавал историю, географию и словесность в гимназиях и ка-
детском корпусе городов Орла и Нижнего Новгорода, отмечен на-
градами Российской Империи. В студенческие годы он попробовал 
себя в литературной деятельности, ставшей главным содержанием 
его жизни. Статьи и очерки молодого писателя об истории, жизни 
и быте казачества стали появляться в столичных газетах и журналах. 
Прекрасное владение языком своего народа и глубокое знание пи-
сателем его жизни придавало им особый колорит и своеобразие, за 
что современники называли его «современным певцом Тихого Дона» 

1 Иллюстрации к статье см. на вклейке
2 Крюков Ф.Д. На речке лазоревой //На Дону в родных местах. – М.:  
АИРО-XXI, 2012. С.208-237. 
3 Крюков Ф.Д. Из дневника учителя Васюхина //Картинки школьной жизни 
старой России. – М.: АИРО-XXI, 2012. С.13. 
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(Н. Доброво), «Гомером казачества» (П. Автономов), «большим 
русским писателем», открывшим перед читателем «почти неиз-
вестный уголок жизни: уклад быта казачьего … » (Н. Казмин). 
Благодаря Крюкову, российскому читателю стала доступна «сочная 
яркая речь казачья с неожиданными оборотами; романтическая 
душа казака, его песня» (Н. Казмин). Писатель высоко ценил ста-
ринные казачьи песни, знал и собирал их в своем архиве, использо-
вал в очерках и рассказах. Обладая приятным тенором, в компании 
подпевал на подголоске, «дишканил», поражая даже стариков своим 
мастерством. 

Семья Крюковых. Федя Крюков стоит в центре. 
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Произведения Федора Крюкова отличает правдивое и точное 
описание характера персонажей и разных сторон жизни донского 
казачества: станичный быт, работа в поле, семья, служба, церковные 
праздники. Однако писатель не ограничивался узкими рамками «бы-
тописания», его творчество охватывало всю Россию, сыном которой 
он себя ощущал: 

«Я любил Россию — всю, в целом, великую, несуразную, бо-
гатую противоречиями, непостижимую. «Могучую и бессиль-
ную...». Я болел ее болью, радовался ее редкими радостями, гордил-
ся ее гордостью, горел ее жгучим стыдом... Но самые заветные, 

Преподаватель Орловской гимназии Ф.Д. Крюков
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самые цепкие и прочные нити моего сердца были прикреплены к 
этому вот серому уголку, к краю, где я родился и вырос... Я любил 
казака-землероба, повинного долгой воинской работе. Я издали 
угадывал родную фигуру в фуражке блином, в заплатанных шаро-
варах с лампасами, в чириках, и благодушно смеялось мое сердце 
при звуках простодушной речи казацкой, трепетно отзывалось на 
тягучий мотив старинной казацкой песни...»4.

Популярность и авторитет Крюкова сделали его подлинно на-
родным избранником от Войска Донского – в 1906 г. он был избран 

4 Крюков Ф.Д. Выборы на Дону // Эпоха Столыпина. Революция 1905 года 
в России и на Дону. – М.: АИРО-XXI, 2012. С.15. 

Первая Государственная Дума. Группа депутатов от Области Войска 
Донского в Таврическом саду. 1906 г. Слева направо сидят: Араканцев М.П., 

Хартахай А.П., Афанасьев К.Н., Харламов В.А. Стоят: Скасырский А.М., 
Савостьянов М.Н., Крюков Ф.Д., Васильев И.М., Кулаков С.В., Куркин Е.Я., 

Ефремов И.Н. 
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депутатом в 1-ю Государственную Думу, где активно отстаивал ин-
тересы простого казака-труженика. 

С началом Первой мировой войны писатель, не годный к службе 
из-за близорукости, отправляется санитаром 1-го передового от-
ряда Государственной Думы сначала на Кавказский фронт, а затем, 
в 1915-16 гг. – в Галицию. Свои впечатления и наблюдения о войне 
он изложил в серии рассказов и очерков, опубликованных в журнале 
«Русское богатство».

Большевистский переворот, оправдывающий «революцион-
ное насилие» и ввергнувший страну в пучину братоубийственной 
бойни, Фёдор Крюков не принял. Верный своим идеалам гума-
низма, он до последнего вздоха активно участвовал в борьбе за 
восстановление России, став одним из вдохновителей и участни-
ком сопротивления казачества нашествию «Третьего Интернаци-
онала». В одном бою взрывом снаряда под ним убило коня, а сам 
он получил контузию. Этот эпизод описан в книге генерал-майо-
ра А.В. Голубинцева «Русская Вандея. Очерки гражданской вой-
ны на Дону»5, эпиграфом к которой стали строки из поэмы «Край 
родной» Ф.Д. Крюкова. 

В августе 1918 г. писатель был избран Секретарем Войскового 
Круга области Войска Донского, редактировал правительственные 
«Донские ведомости», был директором Усть-Медведицкой гимна-
зии. Одновременно он продолжал свою литературную деятельность, 
надеясь донести до читателей правду о происходящем, оставаясь 
патриотом России и своей малой родины.

Вот что написал казак Фёдор Крюков, когда казалось, что, нако-
нец, удалось восстановить мирную жизнь на донской земле:

«Необоримым цветком-татарником мыслю я и родное свое 
казачес тво, не приникшее к пыли и праху придорожному в безжиз-
ненном просторе распятой родины, отстоявшее свое право на до-
стойную жизнь и ныне восстановляющее единую Россию, великое 
отечество мое, прекрасное и нелепое, постыдно-досадное и невы-
разимо дорогое и близкое сердцу»6. 

5 Голубинцев А.В. Русская Вандея. Очерки гражданской войны на Дону. – 
Мюнхен, 1959. С.14
6 Крюков Ф.Д. Цветок-татарник // Донская речь, 1919. №2, 12/25 ноября. С.2
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В горестные дни казачьего исхода Ф.Д. Крюков отступал с Дон-
ской армией. Он умер от тифа 20 февраля 1920 г. в холодной кубан-
ской степи, до дна испив свою горькую чашу. Судьбе было угодно, 
чтобы жизненный путь казака Фёдора Крюкова, начавшись в дон-
ских степях на берегу «речки лазоревой» Медведицы, завершился 
на берегу тихой Незаймановки на кубанской земле. 

Бездушная административная машина советского государства, 
вычеркнув имя писателя из литературы, не позаботилась о месте 
упокоения верного сына донского казачества и патриота России Фе-
дора Крюкова, а усадьба семьи Крюковых разрушена и преврати-
лась в свалку. 

Многолетними усилиями энтузиастов и местных казаков в насто-
ящее на месте усадьбы создан и работает культурный центр-музей 
писателя (иллюстрацию см. на вклейке), проводятся молодежные 
фестивали «Белые голуби Дона» в память о казачьей молодежи, по-
гибшей в горниле Гражданской войны. Их подвигу писатель Федор 
Крюков посвятил поэму в прозе «Край родной». 

30 августа 2017 г. в Волгоградской области по юридическому 
адресу: 403406, Кумылженский район, ст-ца Глазуновская, ул. Ко-
оперативная, 4 зарегистрирована благотворительная общественная 
организация – «Фонд сохранения творческого наследия писателя 
Крюкова Ф.Д.», целями которой являются изучение и популяриза-
ция творческого наследия писателя, поиск и публикация его произ-
ведений, создание и содержание культурного центра – музея. 

В настоящее время совместно с дирекцией Природного пар-
ка «Усть-Медведицкий» прорабатывается вопрос открытия лите-
ратурно-краеведческих маршрутов на территории Волгоградской 
и Ростовской областей, включающих посещение культурного центра 
ст-цы Глазуновской. 
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Н.М. Калашникова 
 (г. Константиновск)

М.Д. Калашников: страницы частной биографии 
в большой истории страны

Прикасаясь к старым документам, знакам жизненного пути сво-
их родных, особенно остро чувствуешь принадлежность к великому 
народу, способному выстоять в самые трагические испытания и воз-
родиться для будущего.

В нашей семье сохранились два документа, два свидетельства 
сопричастности частной жизни к большой истории страны – крас-
ноармейская книжка и целинная путевка моего отца, Марка Дани-
ловича Калашникова. Они представляют биографию, с одной сто-
роны, типичную для людей его поколения, но, с другой стороны, 

Калашников Марк Данилович
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содержат ценностно-ориентированный опыт, чрезвычайно актуаль-
ный, поскольку мы живем в эпоху фальсификаций и версификаций 
 отечественной и европейской истории. Современный человек ба-
рахтается в паутине т.н. «альтернативных» версий и новой мифоло-
гии, и именно документы и исторические комментарии к ним стано-
вятся, пожалуй, главными свидетельствами Правды.

Моему отцу пришлось испытать трагедию Второй мировой 
войны и тяготы послевоенного жизнестроительства во всей пол-
ноте. Он родился в 1918 г. в х. Слободском Семикаракорского 
района, успел окончить только начальную школу (4 класса), т.к. 
рано начал работал в колхозе, чтобы содержать семью после 
смерти родителей.

В 20 лет, в сентябре 1938 г., он был призван в ряды Красной 
Армии Семикаракорским РВК Ростовской области. Службу начал 
в Белорусском Особом военном округе (БОВО). Через два меся-
ца, в ноябре 1938 г., был принят в комсомол, а вскоре прошел 
военную подготовку в школе сержантов, получив звание «стар-
ший сержант». Должность – командир орудия, номер его учет-
ной специальности – 12 (артиллерист зенитной батареи, кроме 
мелкокалиберной, МК-1, по ВУС)1. 23 февраля 1939 г. он принял 
присягу при 223-м ОЗАД (отдельном зенитно-артиллерийском 
дивизионе). 

В сентябре, в связи с нападением фашистской Германии на Поль-
шу, БОВО был переименован в Белорусский фронт, и 223-й ОЗАД 
был включен в состав 139-й стрелковой дивизии 3-го стрелкового 
корпуса 3-й армии Белорусского фронта. В составе своей части отец 
участвовал в освобождении западной территории Белоруссии. 

Во время советско-финской войны (1939-1940) 139-я дивизия 
была перебазирована в Карелию (Ленинградский военный округ) 
в составе 8-й армии (Северо-Западный фронт). А в мае 1940 г. она 
была передана в Киевский особый военный округ (КОВО) и перед 
началом Великой Отечественной войны рассредоточена на две ча-
сти. Одна часть располагалась на территории Ростовской области (в 
районе Чертково), другая – на территории Украины (Черновцы, Тер-
нополь, Львов). Дивизия входила в состав 37-го стрелкового кор-

1 Перечень учетных специальностей РККА. 04. 11.1937. URL: http://rkka.ru/
handbook/data/vus.htm
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Красноармейская книжка Калашникова М.Д., стр.2-3

Красноармейская книжка Калашникова М.Д., стр.8-9
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пуса 6-й армии Юго-Западного фронта (на 01.07.1941 г.), затем – 
Южного фронта (на 1.08.1941 г.). В Уманском котле дивизия попа-
ла в окружение и, по сути, была уничтожена. Отдельным группам 
удалось выйти из окружения. В сентябре 1941 г. соединение было 
официально расформировано. К сожалению, можно только предпо-
лагать, в какой из частей оказался отец, поскольку сведениями о его 
передвижениях в период с сентября 1941 г. по 20 июля 1942 г. пока 
не располагаю. Зато о «сталинградском» периоде его биографии 
свидетельствует уцелевшая красноармейская книжка.

Она была вручена отцу 20 июля 1942 г. В ней указано, что он 
боец 2-й роты 158-м ОПАБа (отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона) 115-го УРа (укрепленного района). В то время 
115 УР был включен в состав 62-й армии (1-го формирования) 
при формировании Сталинградском фронта, созданного на базе 
расформированного Юго-Западного фронта2. В связи с проры-
вом немецкими войсками советского фронта на юго-западном 
направлении перед командованием и бойцами Сталинградского 
фронта стала задача – остановить противника, не допустить его 
к Волге, прочно оборонять рубеж по реке Дон. Об этом говорится 
в Директиве Ставки ВГК № 170493 командующему 62-й армией 
«Об организации обороны на Сталинградском рубеже (11 июля 
1942 г. 00 ч 20 мин)»:

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
Немедленно выдвинуть стрелковые дивизии армий, занимаю-

щих Сталинградский обвод и расположенных в районе Сталингра-
да, и занять ими Сталинградский рубеж, подготовленный по линии 
Караженский (на Дону, 18 км юго-вост. Серафимовича), Евстратов-
ский, Калмыков, Слепихин, ст. Суровикино, ферма № 2 свх. 79, ст. 
Суворовский. (…)

Для усиления обороны указанного выше Сталинградского ру-
бежа принять в состав армии 54 УР в составе семи пулеметно-ар-
тиллерийских батальонов из Фролово под Сталинградом и 115 УР 
(курсив мой – Н.К.) в составе одиннадцати пулеметно-артиллерий-
ских батальонов, следующих по железной дороге.

Об исполнении донести.

2 Боевой состав Советской Армии. Часть II (январь – декабрь 1942 года). М.: 
Военное издательство Министерства Обороны СССР, 1966. С. 3.



251

Культура. Искусство. Просвещение. Религия

По поручению Ставки Верховного Главнокомандования
Начальник Генерального штаба А. Васильевский»3.
Основная цель УРов – прикрытие важных операционных на-

правлений, перегруппировки войск, а также удержание занимаемого 
района при отступлении и обеспечение прикрытия флангов армии 
при наступлении. И с 10 августа 1942 года 115 УР стойко держал 
оборону на реке Дон. А.М. Самсонов в книге «Сталинградская бит-
ва» (1989) пишет: «Приказ по 62-й армии (339, 112-я и 131-я стрел-
ковые дивизии, 20-я мотострелковая бригада, 28-й танковый кор-
пус, 115-й укрепрайон) – занять и прочно оборонять полосу от оз. 
Песчаное до устья р. Донская Царица, прикрывая кратчайшие пути 
к Сталинграду с запада. (…) Фронт обороны – 90 км.(…)»4.

Записи журнала боевых действий 112-й стрелковой дивизии 
2-го формирования за август 1942 года дают возможность по дням 
проследить дислокацию и боевые действия 158 ОПАБа 115-го УР 
в течение месяца:

«10 августа 1941 г. В течение 10.8 противник вел усиленный 
артилерийско-минометный огонь и наступление. Наши подразде-
ления несли большие потери ранеными и убитыми, стали отходить 
к реке Дон. Подбросить боеприпасы и людей было невозможно. Не 
было переправочных средств. Только к исходу дня 10.8 противни-
ку удалось силами свыше полка пехоты сбить горстку наших людей 
с высот западных скатов. Остатки красноармейцев и командиров от-
дельными группами стали переправляться на восточный берег реки 
Дон. (…)

13.08.1942 года. 158-й ОПАБ обороняет район иск. 36.2, Дон-
ская К…ца, отм. 41.6. (…)

15.08.1942 года. Противник вышел к реке Дон и готовит после-
дующий удар на Сталинград. 524-й сп с 158 и 50 ОПАБ занимает 
район обороны (иск.) отм. 36,2, оз. Царицынский Ильмень. (…). 

3 Ставка ВГК. Документы и материалы: 1942 год. № 401 Директива Ставки 
ВГК № 170493 командующему 62-й армией об организации обороны на Ста-
линградском рубеже. ЦАМО. Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 71. Л. 497, 498. URL: http://
don1942.ru/istochniki/item/rusarhiv
4 Самсонов А.М. Сталинградская битва. 4-е изд. исправленное и дополнен-
ное. М.: Наука, 1989. Глава 3. В большой излучине Дона и на подступах к Волге. 
Сталинград — прифронтовой город. URL: http://militera.lib.ru/h/samsonov1/03.
html
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То же в донесении командованию 62-й армии: «158-й ОПАБ за-
нимает район (иск.) 36.2, оз. Царицынский Ильмень, Колпачки. 50-й 
ОПАБ сосредоточился Колпачки. КП – 1 км юго-восточнее Сталин-
дорф. 524 – 3\436 ап+ 3 батарея».

16.08.1942 года. 524-й стрелковый полк с 158-м ОПАБ обо-
роняют район (иск.) 36.2, надпись оз. Царицынский Ильмень. Глуби-
на обороны до рубежа: Колпачки, отм. 52,4 МТФ (Торин). (…) КП – 
отм. 42.7.

21 августа 1942 года. Части дивизии продолжали прочно 
оборонять занимаемый район и продолжали укреплять огневые по-
зиции. (…) 158-й ОПАБ 1-й ротой занял район обороны иск. озеро 
Садко, отметка 34.4, восточный берег озера Карповский Ильмень. 
4-й ротой занял оборону во 2-м эшелоне: отметка 36.6, отметка 
34.3, отметка 41.2. (…).

22 августа 1942 года. В ночь на 22 августа 1942 года соглас-
но приказа штаба 62-й армии 436-й артиллерийский полк, 1251-й 
ОПТАБ, 110-й гвардейский минометный дивизион, 50-й ОПАБ – вы-
были. Район обороны 50-го ОПАБ заняли: 3-я рота 158-го ОПАБ 
и 4 рота 160-го ОПАБ, учебный батальон и 156-й истребительный 
противотанковый дивизион заняли рубеж на участке: отметка 34.3, 
юго-восточная окраина Ляпичев фронтом на юг. 385-й стрелковый 
полк готовить рубеж для обороны: западная окраина Аверинский, 
Вертовский фронтом на юг. Остальные части – согласно приказа  
№ 024.

24 августа 1942 года. (…) В 21.00 в район обороны полка 
прибыли и заняли оборону 2-я и 3-я роты 158-го ОПАБ, кото-
рые заняли ДЗОТы в боевых порядках 524-го стрелкового полка со-
вместно с 1-й и 4-й ротами 158-го ОПАБ. К 24.00 заняли и обо-
роняют участок: иск. озеро Садки, иск. озеро Царицынский Ильмень, 
отметка 41.1, Колпачки. (…)

25-26 августа 1942 года. 524-й стрелковый полк с 1-й и 
4-й ротами 158-го ОПАБ обороняют прежний рубеж. В тече-
ние дня противник усиленно вел разведку. (…) 416-й стрелковый 
полк с 2-й и 3-й ротами 158-го ОПАБ обороняют прежний 
рубеж. (…)

27 августа 1942 года. Противник форсировал реку Дон в рай-
оне ст. Калач и силою до 2-х пехотных полков овладел Илларионов-
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ский, развивая наступление в южном направлении, ведя бой с частя-
ми 20-й мотострелковой бригады на северной окраине Калач. 524-й 
стрелковый полк с 158 ОПАБ к 20.00 27 августа сменил подразде-
ления 416-го стрелкового полка, занял и обороняет рубеж: отметка 
36.2, (иск.) Красноармейский. (…)

2-й стрелковый батальон усиленный одной ротой 158-го ОПАБ 
в 24.00 27.08.1942 года занял район обороны 1,5 км восточнее озера 
Фип…..но, Скачи, стык дорог 1 км юго-восточнее Скачи (…)»5.

Далее сведений о действиях 158 ОПАБ в боевом журнале 112-й 
стрелковой дивизии нет. В донесении 112-й стрелковой дивизии 
на 2.09.1942 г. сообщается: «Положение 158 ОПАБ, совершающего 
маршрут из района Ляпичев, в дивизии неизвестно»6.

Об участии 115-й УР (соответственно, и его ОПАБов) в Сталин-
граде упоминает А.М. Самсонов в книге «Сталинградская битва: 
«Обстановка заставляла принимать срочные меры для подготовки 
к уличным боям» и далее цитирует документ:

«Командирам опергрупп
тов.: Горохову, Пожарскому, Попову, Князеву.
Боевое распоряжение № 137 Штарм 62
10.9.42. 21.00
Карта 100.000.

В пределах Ваших границ проверьте специально выделенными 
командирами приведение в оборонительное состояние зданий в го-
роде. И учтите все военные части и подразделения, могущие быть 
использованными для их обороны.

5 112-я стрелковая дивизия 2-го формирования. Сталинградская битва. 
Журнал боевых действий. 
URL: http://stalingradskaya-bitva.ru/112-%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%
b5%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d
0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f/
6 Сайт о боевом пути дивизий РККА в годы Великой Отечественной войны. 
112-я стрелковая дивизия 2-го формирования. Оперативная сводка № 60.
URL: http://divizia-rkka.ru/112-%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0
%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0
%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-2-%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%
D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
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Согласуйте свои действия с командиром 10-й дивизии НКВД 
полковником Сараевым и управлением 115-го УР (курсив мой. – 
Н.К.) полковником Пичугиным.

Командующий 62-й армией генерал-майор Крылов
Член Военного совета армии дивизионный комиссар Гуров

Начальник штаба армии полковник Камынин»7.
 
Там же читаем, что войска 62-й армии должны были оборонять 

центр и северную часть города: Ворошиловский, Дзержинский, Ер-
манский, Краснооктябрьский, Баррикадный и Тракторозаводский 
районы.

В сталинградских боях в районе Тракторного завода отец полу-
чил тяжелое ранение, был сильно контужен. Ему повезло: его отко-
пали под обломками и переправили в госпиталь. Правая рука была 
сильно повреждена: не сгибались пальцы, рана на руке не затяги-
валась и гнила. Но отец не дал ампутировать руку, а поскольку он 
утратил боеспособность, его отправили умирать домой. 

Но нужно было жить – оставались младшие братья и сёстры. 
Рану удалось залечить народными средствами, да и воля к жизни 
была сильна. Она позволила преодолеть голод и тяготы военного 
тыла, сохранить жизнь своим младшим братьям и сёстрам.

С 50-х гг. начинается второй значительный период его большой 
биографии – трудовой. В стране начинается освоение целинных 
земель. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем освоении целинных и залежных земель для увеличения 
производства зерна» от 13 августа 1954 г. сформулирована задача: 
«Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР придают 
особо важное значение делу укрепления механизаторскими, инже-
нерно-техническими, агрономическими и руководящими кадрами 
МТС и совхозов, осваивающих целинные и залежные земли, и вы-
ражают твердую уверенность в том, что, когда это потребуется, де-
сятки тысяч квалифицированных рабочих, агрономов инженеров 
и техников, особенно наша советская молодежь, так же, как и весной 
текущего года, горячо откликнутся на призыв добровольно поехать 

7 Самсонов А.М. Сталинградская битва. 4-е изд. исправленное и дополнен-
ное. М.: Наука, 1989. Глава 3. В большой излучине Дона и на подступах к Волге. 
На ближних подступах. URL: http://militera.lib.ru/h/samsonov1/03.html
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на освоение целинных и залежных земель». Это цитата из комсо-
мольской путевки целинника – другом историческом документе. Ее 
вручил отцу Константиновский райком Каменской области 11 марта 
1955 г. как изъявившему добровольное желание поехать на освое-
ние залежных и целинных земель. 

К тому времени отец окончил Константиновское училище 
механизации (ныне – ССПТУ), курсы в Боровске и работал ин-
структором по вождению в школе механизации. С направлени-
ем от училища механизации и комсомольской путевкой в марте 
1955 г. отец отбыл в Казахстан, в только что созданный совхоз 
«Комсомольский». Там он работал бригадиром тракторной бри-
гады, а по вечерам, как инструктор, готовил новые кадры водите-
лей-механизаторов. 

Жили в вагончиках в поле. Иногда работа прекращалась: в степи 
шли военные испытания оружия, и тогда руководство предупрежда-
ло, чтобы люди запасались водой и едой, плотно закрывали двери 
и окна и не выходили из вагончиков и бараков до отбоя. Сестра пом-
нит, что после испытаний шел коричневый снег.

Комсомольская путевка Калашникова М.Д.



256

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

Почетная грамота Калашникова М. Д.
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У отца был талант работать творчески, помноженный на тех-
нические способности, стремление к рационализаторству. Так, для 
более продуктивной пахоты он из 5-лемехового плуга сделал 8-ле-
меховый. Это позволило его бригаде регулярно перевыполнять 
план. За ударный труд он был удостоен по тем временам почетной 
награды – был первым занесен в «Книгу Почета» совхоза «Комсо-
мольский», а за рационализаторство – награжден путевкой в Москву 
на ВДНХ (1955 г.).

После целины отец снова вернулся домой – в поселок Констан-
тиновский – и, окончив курсы переподготовки в Краснодаре, снова 
работал в школе механизации, но уже в должности мастера произ-
водственного обучения. Со своими курсантами (так тогда называ-
ли учащихся школы механизации) он снова отправляется на фронт, 
теперь уже трудовой – в совхозы Красноярского края для помощи 
в уборке урожая и для проведения полевой практики курсантов. За 
успешную подготовку кадров для сельского хозяйства он награж-
ден Почетной грамотой Каменского управления трудовых резервов 
(1957 г.).

Это всего лишь страницы биографии человека, на долю которого 
выпало трудное счастье жить в эпоху исторических испытаний. Но 
это еще и ответ на вопрос «как жить для того, чтобы можно было 
утверждать, что он нужен Родине и своему народу». А еще и ответ 
на домыслы: как и почему наш народ победил во Второй мировой 
войне, сумел в короткий срок возродить свою экономику и нарас-
тить мощный военный потенциал, дать жизнеспособное послевоен-
ное поколение для будущего. 

Теперь мы в ответе перед отцами. Пришел наш черед думать 
о качестве своей биографии, о личном вкладе в большую историю 
нашей страны.
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Е.П. Реуцкова, Е.М. Московкина  
(х. Гапкин, Константиновский район)

Живая память поколений.  
Учитель-фронтовик Орлов Михаил Тимофеевич  

В послереволюционные го ды от образования, как и от про-
мышленности, требовался «боль-
шой скачок», ударные темпы раз-
вития. В первую пятилетку Со-
ветский Союз вводил всеобщее 
начальное обучение (всеобуч), а 
уже во вторую — всеобщее сред-
нее образование. Росло число 
учеников, школ, классов, и учи-
телей требовалось всё больше. В 
1927 г. в школах СССР работало 
400 тысяч педагогов. В 1938 г. — 
уже больше миллиона.

Где обучали новых учите-
лей? Только с 1928 по 1932 
гг. в РСФСР было открыто 44 
пединститута, всего их стало 
более 70. В середине 1930-х 
получили распространение учи-
тельские институты, где педаго-
гов готовили всего за два года. 
Продолжали действовать пе-
дагогические техникумы и кра-
ткосрочные курсы1. 27 сентября 1930 г. по решению Наркомпроса 
СССР и Азово-Черноморского райкома в ст-це Константиновской 
был открыт педагогический техникум со школьным отделением.

Среди учеников техникума было немало студентов, которые 
позже, став учителями, не одно десятилетие прославляли родную 
1 Из неучей в педагоги: откуда в СССР 1930-х появился миллион учителей. 
URL: https://newtonew.com/story/iz-neuchey-v-pedagogi-otkuda-v-sssr-1930-h-
poyavilsya-million-uchiteley

Орлов Михаил Тимофеевич
(16.11.1914 – 12.02.2000)
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землю. Среди них был замечательный педагог – Орлов Михаил Ти-
мофеевич, который первым в нашем районе получил звание Заслу-
женного Учителя РСФСР. Об этом человеке в наших краях знал каж-
дый. С уважением говорили о нём взрослые, с любовью – мальчиш-
ки. Ему откровенно завидовали коллеги, ехали к нему за опытом. 

Очень яркие и живые воспоминания, передающие колорит того 
времени, оставил своим потомкам Михаил Тимофеевич, их переда-
ла в школьный музей Гапкинской школы его дочь Орлова (Дерезко) 
Алла Михайловна.

Детские годы
В школу в те времена принимали с 9 лет. Жили мы тогда в 

х. Нижне-Яблочном. Школа была начальной, но учеников было 
много – около 100 человек. Был закон об обязательном начальном 
образовании. Дальше – по желанию. Было 4 класса. Первых своих 
учителей помню очень хорошо и сейчас. Заведующим школой был 
Крылов Алексей Михайлович, он же мой учитель. В школе работа-
ла и его жена Крылова Нина Михайловна. Учителя были добрыми, 
вежливыми, трудолюбивыми. Память о них осталась самая при-
ятная. Учиться в школе было интересно. Учили стихотворение о 
коммуне.

Из отсталой тёмной рваненькой
Деревеньки вечно пьяненькой
Вышла трезвая тесовая,
Как зелёный бор, здоровая,
Весёлая жилая коммуна трудовая.
Дети чистеньки да умытеньки,
Да причёсаны волосики.
Вёдра, полные удоя,
Девки к погребу тащат
Во семью, во семью.
Все за нами, все за нами
В нашу красную семью.



260

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

В 1928 г. было большое событие. Отец купил гармонь, все че-
тыре брата “играли”, кто первый проснётся. Дело доходило до 
слёз, но потом она стала надоедать, а мне понравилась, и я нау-
чился хорошо играть.

В 1929 г. началась коллективизация. Так как отец в граждан-
скую войну воевал против белых и всё, что было в хозяйстве (ко-
рова, лошадь, верблюд, повозка), добровольно отдал, в Сибирь не 
попал, хотя был середняком. В этот же период стали создавать 
коммуны, не разрешали иметь домашнее хозяйство, вокруг домов 
не было заборов, питались только в столовой, в доме даже не было 
ложек, вилок. Но из этого ничего не получилось.

Первые шаги в профессии
В 1933 г. в Константиновском педучилище открылись годичные 

курсы, проверили знания и сказали, что мы принимаем на годичные 
курсы учителей, будете жить в общежитии и питаться в столо-
вой. Радости моей не было предела. С первого сентября начались 
занятия. С огромным интересом и большим желанием я приступил 
к учёбе. Плохо было только то, что мы постоянно были голодны-
ми, но учились охотно. Прошёл год учёбы, на педагогических курсах 
мы занимались по сокращённой программе. В июне я сдал экзаме-
ны и получил направление учителем в Белянскую начальную школу.  
В этом же году поступил в педучилище на заочное отделение. Мне 
в ту пору шёл двадцатый год. Работа в школе меня увлекла. Каж-
дый день шёл в школу проводить занятия с детьми, как на праздник. 
Когда я уже работал и учился заочно, мои братья Володя с Веной 
учились ещё на третьем курсе педучилища.

Хутор Белянский находится в 18 км от Богоявленской. Рас-
положен среди степей и полей. Его разделяет речка Белая. Как и 
все остальные, хутор после коллективизации имел печальный вид. 
Школу нашёл быстро. В центре хутора стояли два крестьянских 
дома. Это и была Белянская начальная школа. В одном из них в 
маленькой комнате жила заведующая школой, она же была там 
единственным учителем, Ажогина Клавдия Алексеевна, ей было 40 
лет, одинокая.

Когда я представился, она очень обрадовалась, сказала: «Хоро-
шо, что ты приехал. Я тут измучилась одна работать в четырёх 
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классах с пятьюдесятью детьми. Весь год просила прислать учи-
теля».

В первый год моей учительской работы вёл занятия в первом 
и третьем классе одновременно. В двух классах было 36 учеников. 
Было нелегко, но мне нравилось. Мне пригодилось умение играть 
на гармошке. Дети ждали с нетерпением уроки пения. После уро-
ков мы с детьми готовились к праздничным концертам. Дети 
пели, танцевали, сначала выступали в школе, а потом на сцене 
хуторского клуба. В те годы радио появлялось только в городах. А 
у хуторян наши концерты были единственным развлечением.

Шёл 1936 год. Семилетнюю школу по приказу РайОНО переве-
ли из х. Калинин в х. Белянский. Я вёл ещё в старших классах заня-
тия по пению, физкультуре. Вечером учителя проводили занятия 
со взрослыми до 50 лет по ликвидации безграмотности – Ликбез. 
Учили писать и читать.

х. Белянский, 1934 год
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Любовь на всю жизнь
В августе 1937 г. по приказу РайОНО меня из Белянской шко-

лы переводят заведующим Калининской начальной школы. В эту 
пору нужен был ещё один учитель, которого обещали прислать в 
скором времени. Прочитал я приказ и сразу принял решение. Сел на 
велосипед и помчался в ст-цу Богоявленскую. С Марией Ильинич-
ной Александриной мы познакомились в ст-це Богоявленской. Ког-
да я приходил в гости к родителям, Мария работала учительни-
цей. Тогда мы влюблялись на улице, там же открывались талан-
ты. Она играла на гитаре и пела. Я играл на гармошке и пел тоже. 
Так мы влюблялись друг в друга. Примчался я к ней на велосипеде 
и сразу сделал предложение руки и сердца. В октябре 1938 г. у нас 
родилась доченька Алла.

В 1940 г. мы с Марусей переехали в х. Новая Жизнь на работу 
в начальную школу, где и проработали всю жизнь. Природа в этом 
хуторе была очень хороша. Мы жили много лет в школе, была 
одна комната. Потом построили дом на берегу реки, где я с удо-
вольствием посиживал на берегу с удочкой2.

Великая Отечественная война
Шло время. Радовали Орлова успехи жадных до книг ребятишек. 

Старательностью и прилежанием платили они ставшему им близко-
му человеку… А 22 июня 1941 г. вместо привычного: «Здравствуйте, 
дети! Садитесь», учитель сказал им, не скрывая волнения: «Война, 
ребята. Ухожу на фронт».

Тяжелы и длинны фронтовые дороги. С горечью смотрел Ор-
лов на сожжённые фашистами села и города, на разбитые школь-
ные здания. Воевал Михаил Тимофеевич на Миус-фронте, где были 
страшные бои, был ранен. В звании сержанта воевал М.Т. Орлов 
в 30 сд 35 сп, должность – сапер. 25.07.1942 г. в боях на Миус-фрон-
те в районе хутора Водинское часть 30 сд попала в окружение.  
В донесениях о потерях 30 сд М.Т. Орлов числился погибшим и по-
хороненным у села Кулешовка Ростовской области3 (его имя есть 

2 Воспоминания Орлова М.Т. Записаны автором в 70-80-е годы // Архив до-
чери Дерезко А.М.
3 ЦАМО. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 172. URL: https://obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=1369489
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в списках захороненных в братской могиле с. Кулешовка)4. Числит-
ся он погибшим и в Книге Памяти Ростовской области. Но Михаил 
Тимофеевич не погиб, после выхода из окружения он был направ-
лен в 258 сд. В мае 1942 г. проходил лечение в госпитале г. Росто-
ва-на-Дону, на Военведе. После выздоровления воевал на Юго-За-
падном фронте, принимал участие в освобождении нашей области, 
Украины, Польши, Прибалтики, Чехословакии и дошёл до Берлина 
в звании сержанта – командира сапёрного отделения.

После Победы до октября 1945 г. проходил службу в качестве 
старшего писаря в штабе полка.

Награждён многими боевыми наградами:
– Орден Отечественной войны II степени,
– Орден «Красной Звезды»,
– медаль «За боевые заслуги»,
– медаль «За взятие Кенигсберга»,
– медаль «За взятие Берлина»,
– медаль Жукова,
– медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.

В мирное время Орлов М.Т. был отмечен медалью «За доблест-
ный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
юбилейными медалями 20, 30, 40, 50, 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

Из воспоминаний М.Т. Орлова: 
«Шла война, я воевал в отдельном сапёрном батальоне. Часто 

командир дивизии приказывал нашему командиру батальона при-
слать двух лучших сапёров для сопровождения дивизионной раз-
ведки. В обязанность сапёров входило, двигаясь впереди разведки 
к передовой, подготовить проходы в минных полях и проволочных 
заграждениях. Часто и мне приходилось сопровождать разведку. 
Однажды встретился в тремя разведчиками, своими учениками 
Калининской школы. Это Сергей Буланов, В. Заруднев и К. Ще-
пелев. После этой встречи ещё несколько раз ходили на задания. 
Окончилась война. Сергей Буланов и я с победой вернулись домой. 

4 Информация из списков захоронения. URL: https://obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=89370767
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Но Зарудневу и Щепелеву не пришлось дожить до радостного дня 
победы над врагом, они погибли в боях. Я снова стал учителем в 
Новожизненской школе, а Сергей колхозным кузнецом в х. Гапкин. 
Часто мы и теперь с ним встречаемся в летнюю пору на утрен-
ней зорьке у реки с удочками. Есть о чём поговорить, вспомнить 
пережитое».

х. Новая Жизнь, 1984 г.

«Наши войска после ожесточённых боёв с фашистской армией 
в Восточной Пруссии (ныне Калининградская область) одержали 
полную победу. Все чувствовали приближение радостного дня – 
окончания войны.

Но предстояло ещё одолеть лютого врага в Берлине, где была 
сосредоточена огромная отборная армия, оснащённая современ-
ной военной техникой. На помощь нашим войскам, штурмующим 
Берлин, перебрасывались войска из Восточной Пруссии, в том чис-
ле и нашу 96 Гвардейскую Краснознамённую дивизию.

Все танки, бронемашины, «катюши» и другие виды военной 
техники пошли к Берлину своим ходом, а пехота и другие рода 

Михаил Тимофеевич (слева) с однополчанами. Польша, 1944 год
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 войск перебрасывались по железной дороге. В городе Инстербур-
ге на железнодорожной станции производилась посадка в вагоны. 
Создалась очередь, и наш батальон только на третий день до-
ждался своей очереди. 

Имея свободное время в апрельские тёплые и солнечные дни, я 
и решил заняться сочинением стихов». 

г. Инстербург, Восточная Пруссия. 
12 апреля 1945 г.

На память моей любимой дочке!

Дорогая моя дочка,
Как ты поживаешь?
Чтоб вернулся я с победой,
Ты мне пожелаешь.

Папа твой сейчас на фронте
Гонит злую вражью рать.
Может быть, и мне придётся 
В поле бранном умирать.

Бой идёт уж третьи сутки,
Не смолкает гул и лязг.
Солнце яркое закрыто
Пылью, дымом здесь у нас.

Наша Армия могуча,
Бьёт презренного врага.
И теперь уже не ступит
Здесь фашистская нога.

Украинские народы
Ждут, нас поджидают.
Красна Армия идёт,
Всех освобождает. 
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Бомбы свищут, пыль клубится
Солнце закрывают.
А твой папа во лесочке,
Письмо составляет.

Оставайся, моя дочка,
Будь жива, здорова.
Если я домой вернусь,
Заживём мы снова.

Отгремели грозные годы. В октябре 1945-го вернулся Орлов те-
перь уже в х. Новая Жизнь, где работала его жена Мария Ильинична.

Ребята во все глаза рассматривали орден Красной Звезды и ме-
дали фронтовика, а он стоял в классе и горевал: «Вот ведь нечисть 
какая. Парты даже пожгли».
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Вместе с односельчанами Михаил Тимофеевич восстановил по-
мещение школы. В ней проработал он не одно десятилетие, воспитал 
несколько поколений жителей хутора. Он не только обучал детей, но 
и проводил практические занятия на пришкольном участке. Бывший 
фронтовик вместе с ребятами занимался поисковой деятельностью, 
вёл переписку с родственниками солдат, погибших при освобожде-
нии хутора. Занимался учитель и большой методической работой. 
Его статьи были напечатаны в журнале «Начальная школа». Не раз 
писал Михаил Тимофеевич заметки и в районную газету «Донские 
огни». А в 1967 г. в этой же газете вышла большая статья о нём, кото-
рую написал журналист Власов. Заканчивается она замечательными 
словами: «Я смотрю ему вслед и думаю: «Человек по праву пользу-
ется авторитетом среди товарищей по профессии. Не физик, не по-
коритель космоса, рядовой 2,5-миллионной армии советских пре-
подавателей, он несёт людям знания, обогащает их память и разум»5. 

5 Власов Л. Заслуженный учитель //Донские огни. №118 (4702) 30 сентября 
1967 г. С.2.

Михаил Орлов с женой и дочерью
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Хуторской поэт Пётр Чумаков  
(к 70-летию со дня рождения)

«Ах, таланты провинций! Нет и в центре таких...», – утверждал 
в одном из своих стихотворений известный донской поэт и писатель 
Борис Николаевич Куликов, всю жизнь проживший в ст-це Семика-
ракорской. Тогда, в благословенные шестидесятые прошлого века, 
вокруг него, как планеты и спутники вокруг светила, кружились 
многие самодеятельные стихотворцы, пробующие перо. Потому 
и создал Б.Н. Куликов в 1962 г. первый в стране сельский Клуб лю-
бителей поэзии (КЛП), о котором писали даже в центральных журна-
лах. Многие из этих любителей потом стали профессионалами, как 
Владимир Тэн, например.

Петр Владимирович Чумаков
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Поначалу Петра Владимировича Чумакова не было в этом сооб-
ществе, ему было некогда. Окончив школу в родном х. Вислом, он 
отслужил в армии и поступил в Саратовскую спецшколу милиции, 
работал следователем в Константиновском РОВД и заочно учился 
на юридическом факультете Ростовского государственного уни-
верситета. А стихи, которые жили в душе советского милиционера 
с его юности, он никому не показывал и не стремился обнародовать 
в печати. Жил он в х. Вислом Семикаракорского района. С сосед-
ним Константиновском его связывало не только место работы и ге-
ографическая близость. На улице Подтёлкова, 57 в Константиновске 
жила его бабушка Анна Чумакова (в конце семидесятых ей было уже 
87 лет), которая была дочерью атамана Владимира Васильева, уро-
женца х. Лисичкин этого же района. Атаман воевал в Гражданскую 
на стороне «белых» и погиб в 1919 г. Поэтому не случайно в творче-
стве правнука атамана позже особое место займет тема Граждан-
ской войны в России:

На «красных» и на «белых» разделена страна,
В степях гуляет смело гражданская война.
Сошлись на поле брани сыны и старики,  
Рабочие, крестьяне — донские казаки...
Воюет до последа казачество моё:
Все прадеды и деды за вольное житьё!
В суровом поле чистом, у дальних хуторков,
Могилы коммунистов и гордых казаков...

И только в восьмидесятых Пётр Чумаков как творческая лич-
ность решил выйти на контакт с публикой и профессиональными 
литераторами. Он познакомился лично и с Борисом Куликовым, 
и с Виталием Закруткиным. Встреча с последним так вдохновила 
его, что он решил поделиться впечатлениями с читателями район-
ной газеты «Донские огни» (Константиновск). Сообщил, что за неде-
лю до начала нового 1982 г. решил пробиться к писателю со своими 
стихами, показать их и получить ответ на мучивший его вопрос: сто-
ит ли писать дальше?

Писатель принял молодого автора в своем рабочем кабинете, 
обстановка которого привела Петра в восторг: «Стол был завален 
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рукописями и книгами. Вдоль трех стен комнаты, от пола до потол-
ка, тянулись книжные шкафы и полки, заставленные большими кни-
гами в красивых тесненных переплетах. Я подумал: какое богатство! 
Наверное, тысяч двадцать, не меньше!.. Выше книжных полок стояли 
чучела диких птиц — орла степняка и дикой утки. Они казались мне 
живыми, готовыми вот-вот сорваться в полет».

Описал он и внешность самого Виталия Александровича: «Был 
он выше среднего роста, худощавый, с седыми волосами, на широ-
ком лбу и возле глаз — глубокие морщины. Лицо интеллигента. Из-
под позолоченных очков прямоугольной формы смотрели на меня 
внимательные, умные и добрые глаза. Одет он был в офицерскую 
гимнастерку защитного цвета, с подшитым белым подворотничком, 
в брюках галифе и в белых кавказских бурках на ногах»1.

Беседа состоялась. Петр Чумаков рассказал о себе, прочитал свои 
стихи и получил ответ на свой главный вопрос: «Писать надо и сто-
ит!» Но к этому писатель добавил, что надо много читать, изу чать 
русскую и зарубежную литературу, общаться в литературной среде. 
А талант принесет плоды, только будучи помноженным на трудо-
любие, твердость характера, настойчивость и мужество, на упрямое 
движение вперед. Прощаясь, писатель подарил Петру свою книгу 
«Плавучая станица» с дарственной надписью, которая гласила:

«Желаю добраться до высоких перевалов истинной поэзии».
(Через месяц, благодаря Закруткину, стихи хуторского поэта 

П. Чумакова появились в областной газете «Молот»).
Петр Чумаков всю свою жизнь помнил пожелание Закруткина. 

А тогда, по свежим впечатлениям от встречи у него родились вот 
такие строчки, наполненные оптимизмом:

Хочу оставить добрый след
В безумной скачке наших буден.
Я соразмерен как поэт,
И, как мальчишка, безрассуден!
Не расплескать бы чудный свет,
А подарить на радость людям!

1 Встреча с писателем//Донские огни, 3 агуста 1989 г. №37. С.3.

´
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Во имя творческих побед,
Да будет путь к вершине труден!
Ещё печатных строчек нет
И сто преград до перевала,
А ты твори стихи, поэт,
Твори, во что бы то ни стало!

Я свидетель того, что напутствие Закруткина Петр планомерно 
воплощал в жизнь. Он серьезно занялся стихами, когда пришлось 
оставить работу, уже имея награды за безупречную службу и зва-
ние капитана милиции (дело в том, что он попал в аварию, а по-
следствием этого стали большие проблемы со здоровьем). Поэзия 
спасала его. Стихотворчество стало главным делом его жизни. Он 
часто приезжал в райцентр, приходил в редакцию семикаракорской 
газеты, где я работала, и привозил новые стихи. Работал он над ними 
упорно, выверяя каждое слово, часто переделывая с целью добить-
ся совершенства слога. А когда болел и не мог приехать, писал мне 
подробные письма из Висловской больницы. 

Характер у него был непростой и он сам его описывал так: «От 
добра к злу, от любви к ненависти, от правды ко лжи, от скромности 
к гордости у меня один шаг. Неприязнь я выражаю только в словесной 
форме. Но это не мешает мне быть в жизни честным и совестливым 
человеком. Я не могу быть подлым и бессовестным в поступках, хотя 
в момент, когда меня обманывают или причиняют душевную боль, 
могу словами смешать этого человека с грязью, но после мстить ему 
никогда не буду. Только вычеркну из своей памяти навсегда». 

Он считал себя поэтом, но не по призванию, а по убеждению, 
по внутреннему состоянию души, по потребности делиться мыслями. 
Этими мыслями он поделился со мной в письме, написанном в день 
своего 45-летия в 1994 г. Надо сказать, что к тому времени, точнее 
за год до этого, Петру удалось выпустить в Ростове (издательство АО 
«Цветная печать») сборник стихов «Чем мой хутор знаменит» тира-
жом 5000 экземпляров! Это было весьма непросто организовать, ему 
помогали ростовские поэты Игорь Кудрявцев и Павел Рюмин, с кото-
рыми свел его В. Закруткин, нелегко было и добыть деньги на изготов-
ление тиража. В сборник вошло 47 стихотворений, а вообще им всего 
было написано более двухсот поэтических произведений.
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Сборник распространялся районным отделом культуры, но 
очень плохо. Немалая часть тиража почему-то хранилась в нашем 
редакционном гараже, где ей угрожали сырость и грызуны. Спасая 
книжки, я тогда перенесла их к себе в кабинет. 

Через десять лет, уже после смерти автора, книжка попала в поле 
зрения журналиста Вадима Кондратенко (пос. Усть-Донецкий), ко-
торый тогда работал в администрации Семикаракорского района, 
и он написал на неё небольшую рецензию. Личность и творчество 
хуторского поэта он воспринял через строчки В. Высоцкого: «Поэты 
ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые ноги». 
Нужно признать, что рецензент действительно почувствовал драма-
тизм судьбы автора книжки и высоко оценил его поэтические откро-
вения. «Стихи нашего земляка на первый взгляд просты, понятны, 
непретенциозны, но в этой простоте так много заключено: и тонкий 

Обложка книги Петра Чумакова
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душевный мир поэта, и его жизненные привязанности, и его видение 
окружающей действительности». 

Многие стихи П. Чумакова пронизаны гордостью за свою при-
надлежность к казачьему роду и краю, за малую родину, хутор, в ко-
тором жил. Мог ли человек, не любящий свой хутор по-настоящему, 
не понимающий окружающей его красоты, написать такие велико-
лепные строки?

Под яром за хутором Вислый
Раскинулось море воды.
Плывут облака, словно мысли,
В зеркальные смотрят пруды...
Взыграет сазан на рассвете,
Красиво взлетит под рукой.
И солнце взойдет и осветит
Краюху земли дорогой2.

Думаю, когда Борис Куликов выразил в своих строках гордость 
за провинциальные таланты, он имел в виду в том числе и Петра Чу-
макова. Несмотря на то, что при жизни они, говорят, спорили, чей 
стих о Семикаракорах лучше. Мне кажется, что каждый по-своему 
хорош и неповторим. Вот как писал Куликов:

«Есть станица на Дону –
Не чета другим-которым...
Знали Семикаракоры
В старину и в новину.
И кому с тобой сравниться,
Знаменитая станица!
Чем же, чем она славна?
Да просторными полями,
Да степными табунами,
Виноградами, садами,
А ещё и орденами – 
Знаем, знаем имена»...

2 Он любил свою землю // Семикаракорские вести, 22 июня 2004 г. С.3
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А вот фрагмент из Чумакова:

«Каракорам триста с гаком
Белых зим и красных лет.
Поклонюсь и я казакам
И тебе, донской поэт.
Поклонюсь рабочим людям,
Присягну им навсегда.
Может, сам поэтом буду,
Может, сгину без следа.
Только вечны Каракоры – 
Наши чудные края:
Тихий Дон за косогором,
В небе алая заря».

В сборнике нет проходных, незрелых стихотворений, нет мел-
котемья. Каждая строчка дышит неподдельной любовью к малой 
родине, к простым людям. Читая, понимаешь, что нет в его стихах 
ничего надуманного, что он живет в реальном мире, описывает ре-
альных людей. Строки просты и незамысловаты, но не возникает со-
мнения в том, что это ПОЭЗИЯ.

Некоторые строки врезаются в память навсегда. Вот как этот две-
надцатистрочный, на мой взгляд, шедевр под заголовком «Осень», 
который он принес в редакцию в 1993 г., хотя написал раньше. В нем 
и объемная картина природы, и глубина человеческой грусти:

Сердце нежности хочет,
Как ребёнок тепла.
А над степью до ночи
Казакуют ветра.
Зыбь легла на озера,
Опустели поля...
На безлюдных просторах
Отдыхает земля.
И жнивьё покидая,
Уходя в небеса,
Журавлиная стая
Подает голоса.
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Этот человек, как говорят, сделал себя сам. Он не раз говорил, 
что «учителей и спонсоров в поэзии не имеет». Зато он имел свой 
список любимых поэтов, в который входили Сергей Есенин, Нико-
лай Некрасов, Александр Твардовский, Николай Рубцов. И влияние 
их поэзии на стихи П.Чумакова, безусловно, чувствуется. Но вовсе 
не портит эти стихи, которые остаются оригинальными. Сам автор 
считал, что из всего им написанного 30 стихотворений хорошие, 
а 10-12 отличные, потому что они нравились Б.Н. Куликову. Одно 
из «отличных» и признанных называется «Моя земля»:

Люблю тебя, моей судьбы земля,
Я по-сыновьи, преданно и нежно:
Твои леса, курганы и поля,
И реки счастья, и моря надежды.
Люблю дороги, в синей дымке хаты,
И детский смех, и песни старины,
И кланяюсь я бронзовым солдатам,
И всем живым, вернувшимся с войны.
Шумят ветра, идут дожди косые,
И время мчится облаком коней.
Ты велика, свободная Россия,
И вся в груди вмещаешься моей.

Кстати, на эти стихи, правда, немного подкорректированные 
и дополненные, написана песня. Музыку создал ростовский ком-
позитор Владимир Петров – преподаватель училища искусств, за-
служенный деятель искусств России, участник Великой Отечествен-
ной, полковник в отставке (ранее руководил военным оркестром). 
Эту песню публиковали в семикаракорской районной газете 6 мая 
1995 г., её взяли в репертуар хоры и другие художественные коллек-
тивы сельских домов культуры. 

Сам Петр Чумаков считал, что написал не менее 20 текстов, до-
стойных того, чтобы их положить на музыку. Среди этих текстов 
есть, кстати, и песня о Константиновске:
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Страница с песней на стихи П. Чумакова
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Есть город красивый на Тихом Дону,
Который корнями ушёл в старину:
От Разина Стеньки до нынешних дней
Встаёт он в малиновом звоне церквей...

И далее ещё три куплета с припевами в разных вариантах. Я подарю 
этот текст с автографом автора Константиновским краеведам, а там, 
может статься, и эта песня найдёт своего композитора и исполнителей.

В 1992 г. в Семикаракорске праздновали тридцатилетие со дня 
создания Клуба любителей поэзии, на торжество приглашали и Петра 
Чумакова. Он не знал, позволит ли ему здоровье приехать и выступить. 
Поэтому он прислал мне очередное письмо, где просил от его имени 
пожелать всем пишущим идти в поэзию только честным путем, быть 
свободными в творчестве. И, повторяя слова В. Закруткина, сказать: 
«Только сильные духом добираются до высоких перевалов поэзии». 
Но всё-таки приехал, едва оправившись от хирургической операции, 
и прочитал новое (его нет в сборнике) стихотворное откровение:

У меня, как у поэта,
Есть друзья – четыре цвета.
Первый, красный – цвет тревоги:
Конь мой скачет без дороги.
Второй, чёрный – цвет сомнений:
«Кто, дурак я или гений?»
Третий, синий – цвет мечты:
Солнце, море и цветы!
А четвёртый цвет — зёленый:
«Я в родимый край влюблённый!»
Вот и всё — четыре цвета
Плюс ещё — душа поэта!

Беспокойная душа хуторского поэта Петра Чумакова вознеслась 
к небу двадцать лет назад, 9 сентября 1999 г. Ему было всего 50, а 
в 2019-м исполнилось бы 70 лет. Он сгорел в буквальном смысле 
при пожаре в собственном доме. Осталась книжка хороших стихов, 
которыми теперь могут гордиться все жители его родного хутора. А 
у меня — пухлая папка с его письмами и оригиналами разных, в том 
числе неопубликованных, стихов.
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Из истории Покровской церкви  
хутора Нижне-Гнутова

Казаки всегда позиционировали себя как оплот православия, во-
инство Христово. Для удовлетворения религиозных потребностей 
они возводили храмы. Первые церкви были построены в станицах. 
С середины XIX в. церкви начинают строить в хуторах. Большую 
роль в этом сыграл Донской архиепископ Платон.

В х. Нижне-Гнутов Есауловской станицы 2-го Донского округа 
в 1878 г. на средства прихожан была построена деревянная однопре-
стольная Покровская церковь. Стоимость ее составила 10 000 руб. 

В 1908 г. в церкви были устроены два боковых придела. В клиро-
вой ведомости за 1910 г. отмечено, что церкви принадлежали: один 
причтовый дом с надворными постройками; здание церковнопри-
ходской школы и дом для церковного караула1.

Храм числился в Цимлянском благочинии (1879 – после 1916 гг.). 
Приход на 1910 г. составили хутора Воробьёв, Лозный, Ниж-

не-Гнутов, Протопопов, Рязанкин.

Клир Покровской церкви

№ п/п Фамилия, имя, отчество
Срок пребывания

в службе
Священники

1 Кручинин Василий Иванович 03.01.1879–01.09.1890
2 Лисицын Алексей Ильич 01.06.1890–04.12.1906
3 Пушкин Виктор Васильевич 25.12.1906–12.11.1912
4 Удовиченко Тимофей Андреевич 23.01.1913 – после 1917

Дьяконы
1 Беляевский Федор Иванович 20.05.1900 – 1901

Псаломщики
1 Алексеев Василий Алексеевич 20.02.1879–06.03.1883
2 Прибытков Николай Яковлевич 04.04.1883–05.08.1903
3 Космачев Иван Андреевич 09.09.1903 – после 1917

Церковные старосты
1 Гнутов Еремей Петрович (урядник) 1879–1888

1 ГАРО. Ф. 226. Оп. 3. Д. 11747. Л. 9.
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№ п/п Фамилия, имя, отчество
Срок пребывания

в службе
2 Пучков Иван Петрович (урядник) 1888–1892
3 Гнутов Сергей Арефьевич (урядник) 1892–1898
4 Донсков Даниил Захарович (урядник) 09.11.1898 – 1908
5 Гнутов Фирс Тимофеевич (казак) 1908–1909
6 Карсаев Ефим Иванович (казак) 23.05.1909 – после 1917

Просфорницы
1 Демидова Надежда Семеновна (вдова 

урядника)
1879–1884

2 Кожина Мария Алексеевна (дочь дьякона) 1884–1894
3 Прибыткова Екатерина Ивановна (жена 

псаломщика)
1894–1909

4 Гнутова Анна (вдова урядника) С 02.10.1910

Сохранился снимок Покровской церкви, сделанный в момент 
строительства в 1875–1876 гг. Это первый известный снимок в исто-
рии района, который имеет точную датиро вку. Сделан он И.В. Бол-
дыревым. 

Сход ка заков. Хутор Гнутов Есауловской ста ницы. 1875–1876 гг.
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Иван Василье вич Болдырев – фотограф-любитель, изобретатель 
и путешественник конца XIX в., как никто знал жизнь род ных станиц 
и хуторов. Сын рядового казака Войска Донского, живший у де да 
в пастухах, потом учившийся на пи саря и занимавшийся починкой 
часов, увлекся фотографией, которая в то вре мя только делала пер-
вые шаги. Иван посетил наши края, и в х. Нижний Гнутов его камера 
сняла момент строительства церкви. 

Снимок «Сход ка заков. Хутор Гнутов Есауловской ста ницы. 
1875–1876 гг.» вошел в сбор ник-альбом «Донские сюжеты». Труды 
И.В. Болдырева были высоко оценены Д.И. Менделеевым и В.В. Ста-
совым, а впоследствии его работы были куплены Русским геогра-
фическим обществом и Императорской публичной библиотекой. 

Сейчас альбом хранится в Государственной публичной библи-
отеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в отделе эстампов Санкт-Пе-
тербурга2.

Сохранилась и еще одна фотография, сделанная в день Святой 
Троицы, после торжественного праздничного богослужения. Дати-
рована она 1907 г., и на ней виден фрагмент церковного здания3.

2 Луночкин М.Н. Цимлянская сторонка: История Чернышковского района. – 
Волгоград: Государственное учреждение «Издатель», 2001. С.94.
3 Запасные фонды Чернышковского казачьего музея. Волгоградская обл. 
Чернышковский р-н. ЧКМ КП № 2369.

Хутор Нижне-Гнутов, 1907 г.
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Покровскую церковь закрыли 13 мая 1937 г. Несколько лет зда-
ние использовалось как зерновой склад. В период оккупации здание 
было подожжено, и этот акт приписывают Анне Обрывковой – бой-
цу партизанского отряда «Ураган» Тормосиновского района.

Удалось найти биографические сведения на одного священника 
Покровской церкви – протоиерея Лисицына А.И.

Алексей Ильич Лисицын родился в 1868 г. в слободе Медовая Во-
ронежской губернии в семье диакона иногороднего происхождения. 

В 1889 г. окончил Воронежскую духовную семинарию по 2-му 
разряду. В 1889–1890 гг. псаломщик Троицкой церкви ст-цы Фи-
липповской. В 1890 г. был рукоположен во священника. Служил 
в Покровской церкви х. Нижне-Гнутов (1890–1906), Николаевской 
церкви Новочеркасска (1906–1919). Законоучитель министерских 
приходских училищ при хуторах Нижне-Гнутове (1890–1906), Лоз-
ном (1902–1906). Духовный следователь по Цимлянскому благочи-
нию (1895–1899), духовник Цимлянского благочиния (1900–1906), 
Цимлянский благочинный (1905–1906). В 1919 г. умер от тифа и по-
хоронен в ограде Николаевской церкви г. Новочеркасска. 

Бывший его ученик Нижне-Гнутовской церковно-приходской 
школы и активный участник Гражданской войны, командир 1-й Мо-
розовско-Донецкой дивизии Красной армии Иван Михайлович Мухо-
перец (1887–1972) в своих воспоминаниях упомянул о своем священ-
нике. Его слова раскрывают черты характера батюшки, пытавшегося 
оказать помощь способному юноше безвозмездной помощью: 

«Священник отец Алексий, преподававший З[акон] Б[ожий], 
с сыном которого мне не раз приходилось заниматься на дому, пы-
тался уговорить отца и настаивал отдать меня в гимназию.

– Способный у тебя, Михайло, сын, и грех лишать чадо разума... 
пусть идет в гимназию.

– Нет... – крутил сокрушенно головой отец, – нету достатка. Пу-
скай учится какому-нибудь рукомеслу, помогать по хозяйству будет.

Один из таких разговоров закончился тем, что разошедшийся 
отец Алексий, желая сломить упрямство отца, пообещал платить за 
меня половину положенной суммы в гимназию – только бы я пошел 
учиться! Но отец остался непреклонным» 4.
4 Годы грозовые. Воспоминания бывшего командира Морозовско-Донецкой 
дивизии. Военное издательство Министерства обороны Союза ССР. М., 1958. 
С.5-6.
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В.Н. Кальниченко  
(г. Семикаракорск)

Религиозная жизнь  
в Семикаракорском районе  

(1940-1970 гг.)

Данная работа представляет собой одну из первых попыток при-
открыть сложившуюся религиозную ситуацию в Семикаракорском 
районе в 40–70-е гг. XX в. Ростовской области.

Актуальность данного вопроса заключается в его малой изучен-
ности. На сегодняшний день историография не пестрит нужным ко-
личеством научных работ, предмет исследований которых касался 
бы взаимоотношений местных органов с религиозными община-
ми на территории Донского региона (далее Ростовской области), 
и практически не существует отдельных изысканий по районам.

13 сентября 1937 г. Азово-Черноморский край был разделен 
на две отдельные единицы: Ростовскую область и Краснодарский 
край с центральными городами – Ростов-на-Дону и Краснодар. 
Но административно-территориальные неопределенности данного 
региона продолжались до 1959 г. В ходе этого переустройства Се-
микаракорский район в стратегическом отношении всё же выгодно 
расположился и занял центральную часть области1.

Если говорить о взаимоотношениях между властями и религи-
озными общинами, то на фоне Великой Отечественной войны, все-
общей мобилизации возрастает патриотический подъем, благодаря 
чему происходят резкие изменения политического курса в отноше-
нии религии. Преобразуются и создаются новые государственные 
институты – Совет по делам РПЦ при Правительстве СССР и Совет 
по делам религиозных культов при СНК СССР. Они осуществляли 
межправительственный мост между органами власти и религиоз-
ными организациями. С их помощью стали открываться молитвен-

1 Миронов Е.В., Арутюнова Е.И., Дудник С.Д., Гаврилова В.Е. Города и рай-
оны Ростовской области: Историко-краеведческие очерки. Р. н/Д: Кн. Изд-во, 
1987. С. 277.
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ные дома, но они не имели официальной регистрации. В период «с 
1944 г. началась регистрация фактически действующих православ-
ных общин, продолжавшаяся до 1947 г.». Так же «в результате про-
изводственной регистрации … 243 общины», но с «1948 г. по 1 ок-
тября 1959 г. было закрыто и снято с регистрации 34 религиозных 
общин»2.

Компетентные органы не торопились открывать и регистриро-
вать религиозные организации с распростертыми руками, руковод-
ствовались последовательностью действий и держали всё под сво-
им чутким контролем. В х. Дурнов Семикаракорского района было 
отклонено прошение верующих о закреплении за ними колхозного 
клуба и переустройстве его в молитвенный дом, но было разрешено 
занять частное помещение.

До начала Великой Отечественной войны в Семикаракорском 
районе не было ни одной действующей церкви или молитвенного 
дома, все они были закрыты, либо переустроены под культурно-хо-
зяйственные нужды или вовсе ликвидированы в 30-е гг. XX в. 

Для регистрации религиозных организаций создавалась мно-
гоступенчатая система. Если религиозное общество желало от-
крыть свою общину, то им нужны были следующие документы: 
письмо-прошение к соответствующим органам, подписанное 20 
гражданами, акт покупки или передачи здания, договор исполни-
тельного органа общины (3 чел.), избрание ревизионной комис-
сии и анкета на каждого члена, инвентарная опись, анкета на слу-
жителя культа и т.д.3 Советское государство с мнимым чувством 
давало возможность открыть религиозное общество, реализовы-
вать в нем духовные потребности граждан, но ни при каких об-
стоятельствах не упускало возможности закрыть общество. По 
этой же причине повсеместно в СССР и союзных республиках, где 
были распространены религиозные культы, сменяемость духо-
венства и служителей культа была очень высокой, ротация про-
исходила постоянно. 

2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 39. Л. 1.
3 Табунщикова Л.В. Религиозная политика и отношение к культам в годы 
Великой Отечественной войны (на примере Ростовской области). «Культурная 
жизнь Юга России». 2011,  № 1. С. 45.
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Постараемся выяснить, каким же образом осуществлялись вза-
имодействия между органами власти и религиозными обществами 
в Семикаракорском районе в исследуемый период.

«20 ноября 1944 г. Община верующих церкви Казанской Бо-
жией Матери ст. Семикаракорской» получает регистрацию4. Сле-
дующим этапом в деятельности Совета Министров по делам РПЦ 
являлось одобрение ходатайства о регистрации духовенства и она 
«выдана 20 августа 1945 г.».5 Эта справка выдавалась для разре-
шения священнодействовать в определенной церкви, местности 
и возвращалась к местным органам в случае, если священник сни-
мался с занимаемой должности правящим архиереем. На примере 
этой общины можно сказать, что сменяемость священника здесь 
проводилась с частотой от 2 мес. до 3 лет. Также в этой церкви 
однажды открывался «второй штат священника»6 и неоднократно 
производилась «регистрация в качестве диакона»7. В других общи-
нах этого района таких случаев не наблюдается. Состав общины 
был небольшим и равнялся 27 чел. 

Церковная община продолжала бы действовать, но стоит на-
помнить, что в этот период времени происходит переориентация 
государства в отношении религиозных культов. В марте 1954 г. со-
стоялся XII съездВЛКСМ, на котором было решено «…усилить ате-
истическое воспитание молодежи, восстановить в полных правах 
антирелигиозную пропаганду в комсомоле». Несмотря на это, ре-
альная ситуация середины 1950-х гг. отражала ослабление борьбы 
с религией в ВЛКСМ8, но к 1958 г. наблюдается другая тенденция, 
где государственным учреждениям был дан «зеленый свет» для ос-
лабления мероприятий с целью ужесточения условий существова-
ния религиозных общин. 

Этому же процессу подверглась и Казанская церковь. «Уполно-
моченного Совета по делам РПЦ… направляет решение от 24 ноября 
1959 г. «Об изъятии церковного здания у религиозной православ-
ной общины»9 и «…и переоборудовать это здание под учебно-про-

4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 250. Л. 11.
5 Там же. Л. 15.
6 Там же. Л. 105.
7 Там же. Л. 127.
8 Слезин А.А. Комсомол против религии: метаморфозы 1950-х годов. Там-
бов: Грамота, 2016. № 9 (71) C. 184.
9 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 250. Л. 159.
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изводственные мастерские и спортивный зал средней школы»10.  
На наш взгляд, приводимые аргументы власти к изменению мне-
ния о закрытии церкви и общины были комичны. Во-первых, «…
сообщается, что на территории Семикаракорского р-на функци-
онируют три православные церкви и изъятие этой не приведет 
к угнетению прав верующих». Во-вторых, «…до ближайшей Ко-
четовской церкви … 7 км и до Каныгинской церкви Раздорского 
р-на 6 км»11. И еще большее шарлатанство привел постулат: «Цер-
ковь ведет службу раз в неделю с посещением верующих 15 чел., 
в основном старики да старухи»12. Подчеркнем, что существова-
ли возрастные ограничения: лицам, не достигшим совершенно-
летнего возраста, воспрещалось участвовать в богослужениях 
и ходить в церковь. Так же религиозные общества были ограни-
чены в своей деятельности, любые проявления активности пре-
секались и ускоряли процесс закрытия. Спустя некоторое время 
на имя архиепископа Ростовского и Новочеркасского Иннокентия 
была отправлена просьба о помощи для возврата здания и отмены 
решения о его передаче количеством подписей от 353 чел.13 Но они 
получили отказ.

Былая довоенная предыстория носит классический характер, 
где большинство религиозных культов и принадлежащих им зда-
ний были ликвидированы во вторую антирелигиозную компанию 
1929–1941 гг. по закрытию религиозных общин. Успенская цер-
ковь Кочетовской общины также подверглась той же реакционной 
политике. По сообщениям компетентных антирелигиозных орга-
нов, «…Успенская церковь в 1938 г. была закрыта и продана колхо-
зу «Красный Дон»… и колхоз использовался … до 1942 г. … в 1943 
году церковь была самовольно открыта гражданами14. Свое второе  
рождение, но в официальном статусе она обрела 24 ноября 1944 г., 
когда православное общество получило справку о регистрации15. За 
несколько дней до открытия общины получает справку и служитель 

10 ГАРО. Ф. Р-3737. Оп. 2. Д. 1895. Л. 41.
11 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 250. Л. 159.
12 Там же. Л. 160.
13 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 200.
14 ГАРО. Ф. Р.-4173. Оп. 6. Д. 102.
15 Там же. Л. 8.
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культа16. Сменяемость духовенства здесь также активно наблюда-
ется, где за 24.11.1956 – 20.12.1957 гг. сменилось 3 священника17. 
Конфронтация между руководством сельсовета и верующими при-
водит последних к положительному результату. «… председатель Ко-
четовского с/совета Ефременко и др. лица допускают грубое адми-
нистративное нарушение и запугивание отдельных граждан, состоя-
щих из членов «двадцатки» … то закрыть церковь в таком положении 
нельзя, т.к. это может привести … вред атеистическому воспитанию 
трудящихся»18. И в 1962 г. атеистически настроенными органами 
власти была поставлена очередная задача: «… усилить научно-ате-
истическую пропаганду и индивидуальную работу среди верующих 
и прежде всего их актива, членов двадцатки, всех платных работни-
ков церкви, а также фанатично настроенных верующих»19. Несмо-
тря на открытую попытку отбить желание верующих от пережитков 
прошлого, община выстояла и продолжила свою деятельность до 21 
февраля 1975 г.20

Смягчение религиозной политики в военный период и некото-
рое время спустя распространялось не только на православную цер-
ковь, но и на ряд других религиозных культов. Например, справку 
о регистрации общины баптисты получили 14 января 1946 г.21 Об-
щина Евангельских христиан-баптистов (далее ЕХБ) ставила перед 
собой помимо отправления своих духовных потребностей еще и «…
оказывать посильную добровольную помощь сиротским детям22. 
В составе общины помимо необходимой «двадцатки» (20 чел.)23. 
в документе указаны и другие члены конфессии, их насчитывалось 
39 чел.24 13.06.1960 г. на имя Уполномоченного по делам религиоз-
ных культов по Ростовской области направляется докладная записка 
от старшего пресвитера области, где он заявляет, что данная община 

16 ГАРО. Ф. Р.-4173. Оп. 6. Л. 9.
17 Там же. Л. 68-74.
18 Там же. Л. 85.
19 Там же.
20 Там же. Л. 291.
21 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 36. Л. 1.
22 Там же. Л. 7.
23 Там же. Л. 8.
24 Там же. Л. 61-62.
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«…полностью уклонилась в пятидесятничество»25 и порывает всякие 
отношения с обществом баптистов. 

Советское правительство в лице старших представителей по де-
лам религиозных культов производит проверку. 5 июля 1960 г. мест-
ная группа религиозно-мыслящих граждан снята с регистрации 
по следующим описываемым обстоятельствам: «…х. Чебачьего … 
объединились в 1959 г. с сектой “пятидесятников” и приняли их изу-
верские обряды, говорение на “иностранных” языках, плясок, иссту-
пленных молитв и т.д. Последние грубо нарушают советские законы 
в части вовлечения детей дошкольного возраста и учащихся школ 
в религиозный дурман секты и воспитывают верующих в антисовет-
ском духе, отказ от защиты Советского государства»26.

Перемещаясь снова в ст-цу Семикаракорскую, где 11 августа 
1967 г. поступает «…коллективное заявление верующих, … в котором 
они просят разрешение на покупку здания для молитвенных целей»27 
количеством 118 подписей и соответствующие органы начинают 
проверку о фактическом составе инициаторов. 28.03.1967 г. на имя 
Уполномоченного Совета В. Политико направляется письмо, в нем 
отражается покорность властям с выдержанной этикой и большой 
надеждой на удовлетворение их просьб – «… желаем Вам многих 
лет счастливого здравствования … и затем мы должны извиниться за 
то, что беспокоим Вас. Когда мы прочитали статью в журнале «На-
ука и религия», воспряли духом … что с разрешения государствен-
ных органов религиозные объединения могут строить, арендовать 
или… необходимые для их нужд помещения. Нет, нам не запрещают 
молиться… нам предлагают ходить в церковь соседнего села Ко-
четовского, расположенного в 10 километрах… на другой стороне 
р. Дон. В нашем ли возрасте, да еще и в непогоду совершать такие 
прогулки! Эти прогулки иногда кончаются плачевно – несколько 
старух … переправкой через Дон покалечились»28. Молитвенный  
дом «будет расположен на окраине станицы и ничьего постороннего 
внимания не привлекает. Нас осталась горстка старых людей, у нас 
нет и не может быть молодых последователей»29.
25 ГАРО. Ф. Р.-4173. Оп. 3. Л. 79.
26 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 3. Д. 36. Л. 86.
27 ГАРО. Ф. Р.-4173. Оп. 6. Д. 278. Л. 2.
28 Там же. Л. 12.
29 Там же. Л. 14.
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Несмотря на это, сугубые молебствия верующих к органам 
по делам религии не обвенчались успехом. Начиная с 1967–1970 гг. 
всё время они получали отказ под различными предлогами. 9 января 
1970 г. от Уполномоченного Совета по делам религии при Совете 
Министров СССР по Ростовской области тов. Политико В. был полу-
чен заключительный ответ: «В 4 км от р.н. Семикаракорска откры-
та и работает Кочетовская Успенская церковь … кроме проходящих 
судов, строго по расписанию курсирует моторный катер … на 100 
посадочных мест. Проектные институты заканчивают работы по из-
готовлению проекта строительства дороги с твердым покрытием 
Семикаракоры – Кочетовка – Усть-Донецк, где будут курсировать 
автобусы. Открывать дополнительную церковь в р.н. Семикаракор-
ский нецелесобразно»30. Следует отметить, что ссылки на расстояние 
не соответствовали реальности, в этом же документе в разные годы 
В. Политико пишет о расстоянии до церкви от 4 до 10 км и о возмож-
ных перспективных транспортных коммуникациях, которые проло-
жат «красную дорожку» к храму. 

Отдельным ответственным этапом во взаимоотношениях меж-
ду церковью и властью являлось разрешение о проведении в г. За-
горске на территории Троице-Сергиевой лавры Поместного Собора 
РПЦ 30 мая – 2 июня 1971 г. На нем производилось избрание нового 
патриарха, «…о признании автономии Финляндской Православной 
Церкви … одобрить деятельность Святейшего Патриарха Алексия 
и Священного Синода РПЦ … по усилению единства Святого Пра-
вославия … в деятельность в разрешении проблем, связанных с от-
ношением с другими христианскими церквами и исповеданиями, а 
также сотрудничеством их в экуменическом движении и служении 
нуждам современного человечества»31. Отметим, что на этом Со-
боре были подняты и другие важные для Церкви вопросы, но все 
они, кроме вопросов избрания патриарха и «отмены клятв на старые 
русские обряды», касались мнения и деятельности РПЦ в отношении 
других Поместных церквей, а изменение положения внутри государ-
ства даже не выносилось на обсуждение. 

Таким образом, вслед за определением административно-терри-
ториального деления Ростовской области шла активная антирелиги-

30 ГАРО. Ф. Р.-4173. Оп. 6. Д. 278. Л. 20.
31 Там же. Оп. 5. Д. 239. Л. 9.
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озная деятельность по закрытию и ликвидации церквей, молитвен-
ных зданий, религиозных культов. Смена политического курса по ле-
гализации церкви и иных религиозных общин в военный период была 
недолгой. С 1947 по 1960 г. происходила общеполитическая тенден-
ция по активизации и усилению антирелигиозной работы, не об-
ращая внимания на специфику культа. А в период 1960-1970-х гг.  
наблюдается неоднозначная политика государства, одни общины 
и церкви снимались с регистрации, не имея на то объективных при-
чин, другие попросту получали ответ на прошение о регистрации 
общины в отрицательном ключе.
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С.Ф. Токаренко  
(г. Семикаракорск)

Материалы археологических разведок  
в Семикаракорском и Константиновском районах 

(2013-2018 гг.)

В 2013–2018 гг. в ходе мероприятий разведочного характера 
были выявлены несколько новых объектов, имеющих археологиче-
ское значение (рис. 1). 

1. Поселение Жуков – находится на административной грани-
це между Семикаракорским и Константиновским районами. Посе-
ление располагается в 4,5 км к ЮВ от г. Константиновск, и в 3,5 км 
к СЗ от х. Жуков Семикаракорского района Ростовской области, 
на плоской песчаной возвышенности между руслами мелкой реки 
Черная и ерика Кривой (местное название Кабарда) (рис. 2).

По словам местных жителей, ранее здесь или рядом пролегала 
дорога между х. Вислый и станицей Константиновской. Площадь 
поселения примерно 500х200 м. Здесь на плоской возвышенно-
сти, с севера и запада ограниченной низинами, на пашне рассеяны 
многочисленные фрагменты керамики. Место локализации находок 
не определено.

Керамика срубного периода представлена мелкими (2–4 см) 
и невыразительными фрагментами. Общее число обнаруженных 
фрагментов – несколько сотен, отобрано – 96. 

Наружная поверхность обломков пятнистая – чёрного, серого 
и охристого цветов, изнутри и в изломе серая или чёрная. Толщина 
прожжённого слоя небольшая, около 1 мм. Толщина черепков от 8 
до 11 мм. Тесто рыхлое с мелкими и крупными раковинами на по-
верхности и в изломе, включения – мелкий прозрачный песок как 
естественная примесь, более крупные ( ≈ 1 мм) частицы коричневого 
цвета и, редко, включения мелких камешков. Фрагментов венчиков 
10, профили венчиков на рис. 3.1. Фрагментов донышек 4 (рис. 3.2). 
Фрагментов с орнаментом не обнаружено, следы заглаживания пуч-

Археология
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ком травы только на одном обломке. Найденная керамика срубно-
го периода традиционная и не отличается чем-либо существенным 
от керамики соседних поселений1.

На поселении обнаружено много находок из кремня: отщепы 
и сколы, судя по форме, от бессистемного скалывания – 47, чешуй-

1 Токаренко С.Ф. Подъемный материал поселений эпохи бронзы на р. Сал 
возле г. Семикаракорска. // Сб. АЗ. Вып. 5 Ростов-на-Дону 2007. С. 200–215. 
Токаренко С.Ф. Новое к археологической карте Семикаракорского района.  
// Сб. АЗ. Вып. 6. Ростов-на-Дону 2009. С. 257–264.

Рис. 2. Схема расположения поселения Жуков на административной 
 границе Семикаракорского и Константиновского районов Ростовской  

области Масштаб: в 1 см –  675 м
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ки – 14, нуклевидные обломки – 3, фрагменты тонких ножевидных 
пластин – 3 (рис. 3, 5–7). Готовые орудия: скребки оформленные 
полукрутой ретушью, концевой на отщепе (рис. 3.3) и концебоковой 
на пластине (рис. 3.4). Кремень использовался разноцветный – жёл-
тый, серый, коричневый, светло-коричневый разных оттенков, про-
зрачный и полупрозрачный, довольно хорошего качества. Изделия 
и отходы сильно патинированы. Среди отщепов есть подвергавшие-
ся воздействию огня, на многих остатки известковой корки.

Из других находок следует отметить кремневый желвак – крупный, 
покрытый толстой известковой коркой, с негативом скола, кремень 
серого цвета, пятнистый, непрозрачный, хорошего качества (рис. 3.9) 
и фрагмент амулета из сланца (рис. 3.8) с односторонней сверлиной. 

Керамика салтовского периода представлена большей частью 
фрагментами импортной тарной керамики. Среди них много круп-
ных – 4–6 см, остальные более мелкие – 2–4 см, некоторые фраг-
менты сильно окатаны. Эта керамика – кирпично-красного или 
оранжевого цвета с равномерно прожжённым черепком. Толщи-
на черепка 8–12 мм, встречаются обломки толщиной 16–20 мм, 

Рис. 3. Поселение Жуков. Материалы срубного периода.  
Керамика, кремень, сланец
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возможно, от пифоса. Встречаются фрагменты с гофрированной 
поверхностью (рис. 4.1), с волновым орнаментом (рис. 4.2), с деко-
ром, нанесённым многозубой гребёнкой (рис. 4.4). Всего отобрано 
фрагментов импортной керамики 81. Обломков амфорных ручек 4, 
среди них круглые в сечении (рис. 4.6) и с «гребнем» (рис. 4.7), на ко-
торый обращает внимание С.А. Плетнёва2. Фрагментов столовой по-
суды, толщиной 3–5 мм (рис. 4.3), немного – 20.

Салтовская керамика местного производства представлена мел-
кими (2-4 см) фрагментами серого или охристого цвета, с неровной 
поверхностью, толщина черепков 7–11 мм. Тесто грубое, рыхлое, в из-
ломе и на поверхности черепков множество раковин разного размера. 
У некоторых в тесте большое количество крупного (1–3 мм) серого 
песка. Встречаются фрагменты, орнаментированные горизонтальным 
линейным заполнением (рис. 4.5,8). Фрагментов керамики местного 
производства – 48, из них с орнаментом – 12. Фрагментов венчиков – 
3, профили на рис. 4.10. Фрагментов донышек – 2 (рис. 4.9). 

Из прочих находок следует отметить фрагмент пряслица, выто-
ченного из стенки сосуда (рис. 4.11), фрагменты абразивных инстру-
ментов из камней зернистой структуры серого и розового цвета –  
5 ед., (рис. 4.12) и несколько (6) крупных кусков глиняной обмазки. 
На поселении обнаружено очень мало костей и зубов КРС. 

Поселение, таким образом, двуслойное, срубно-салтовское, 
ярко выраженное, традиционное для наших мест3. Места локализа-
ции находок срубного и салтовского периодов немного разнесены, – 
к В больше встречается находок салтовского периода, к СЗ – сруб-
ного. Материалы других временных периодов не обнаружены.

2. Поселение Городок Троилин.
В конце сентября 2013 г. по инициативе и при участии В.С. Флё-

рова, старшего научного сотрудника Института археологии РАН, 
были осмотрены и частично обследованы грабительские раскопы 
возле сельского поселения х. Титов Семикаракорского района. Ме-

2 Плетнёва С.А. От кочевий к городам. Салтово-маяцкая культура. М.: Наука, 
1967. (МИА. №142). С. 129.
3 Токаренко С.Ф. Местонахождения салтовского периода в окрестностях Се-
микаракорской крепости. // Степи Европы в эпоху средневековья. Том 9. Хазар-
ское время. Сборник научных работ / Гл. ред. А.В. Евглевский; Донецкий нац. 
ун-т. — Донецк: ДонНУ, 2012. — 444 с. — (Труды по археологии).  С. 35-64.
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сто, где находятся раскопы, располагается на первой надпойменной 
террасе р. Дон в 3 км к СВ от окраины х. Титов, расстояние до берега 
р. Дон около 500 м (рис. 1). Раскопы располагаются по восточно-
му краю плоской возвышенности, полого спускающейся к водоёму. 
При повышении уровня воды пространство между возвышенностью 
и рекой легко заполняется водой. Площадь, занимаемая раскопами, 
составляет примерно 150х30 м. Раскопы, общим числом около 30, 
представляют собой бессистемно расположенные ямы произволь-
ной формы глубиной от 0,5 до 1 м. В отвалах во множестве обнару-
жены фрагменты керамики. 

Керамика, найденная на поселении, представляет собой круп-
ные фрагменты горшков, с низким прямым или раструбным горлом 
из белой, серой, и, реже, светло-коричневой глины, с тонким (3–6 мм) 
черепком. Размеры горшков сильно различаются. Многие фрагмен-

Рис. 4. Поселение Жуков. Материалы салтовского периода. 
 Керамика, камень
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ты складываются в более крупные, что позволяет реконструировать 
сосуд в целом. По способу декорирования горшки можно разделить 
на две группы: украшенные бедным прочерченным орнаментом – 
линиями или волнами и декорированные кистьевой росписью – же-
лезным суриком красного или бурого цвета, горизонтальными или 
волновыми линиями и разного рода геометрическим орнаментом 
(рис. 5, 1–6). Глазурованная керамика отсутствует совсем.

Фрагментов стекла немного, все мелкие и тонкие (1–2 мм). За-
служивает внимания фрагмент четырёхугольного штофа из тонко-
го (1 мм) светло-зелёного стекла, в верхней части декорированного 
толстым слоем «серебряной» краски по поверхности, выполнен-
ной в виде косых расчёсов (рис. 5.7) и керамическое горлышко для 
бурдюка со скульптурным орнаментом (рис. 5.8).

Рис. 5. Городок Троилин. Материалы казачьего периода. Керамика, стекло
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Железные изделия на поселении представлены различными 
фрагментами и предметами, разрушенными ржавчиной и потому 
не поддающимися идентификации, точно определить можно только 
гвозди, четырёхгранные в сечении, и черенковый нож.

Предметы из цветных металлов, неинтересные с точки зрения 
грабителей и мешавшие работе с металлоискателем, выброшены 
на край поселения: свинцовые пули (несколько десятков) диаметром 
от 0,7 до 1,5 см, среди них пули с несрезанными литниками, слитки 
и «корольки» свинца, фрагменты нательных крестов, мелкие обломки 
бронзовых предметов, бронзовая пряжка с железным язычком и т.п.

Среди прочих находок следует отметить массивные, сильно сто-
ченные оселки из серого песчаника и кремни со «звёздчатой забито-
стью» на гранях, среди них кремни розового цвета (которые счита-
ются импортом из Турции).

Рис. 7. Городок Троилин. Строительные материалы ПЦГ,  
вторично использовались в казачий период
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Аналогичные поселенческие комплексы характерны для начала 
первой половины XVIII в.4 или для конца XVII – первой половины 
XVIII вв.5 Поселение является одним из мест раннего бытования ка-
зачьего городка Троилин, оказавшегося на левобережье после того, 
как река Дон сменила русло (рис. 6.1-2).

По устным свидетельствам, целью и результатом грабительских 
раскопок были монеты 1654–1715 гг. – серебряные «чешуйки», об-
наруженные здесь в большом количестве. Эти находки являются уз-
кодатирующим материалом, но не проверенным. Этим же временем 
можно датировать и время нахождения здесь городка Троилин.

На поселении обнаружено значительное количество фрагментов 
и целых красноглиняных кирпичей саркело-семикаракорского типа 
салтово-маяцкой культуры, вторично использовавшихся в строитель-
стве в казачий период, как об этом пишут в современной литературе: 
«Значительная часть оборонных сооружений городищ Саркел-1, Сар-
кел-2, Саркел-3, Семикаракорского городища были разобраны на хо-
зяйственные нужды более поздними поколениями местных жителей 
(этот процесс продолжался до середины ХХ века)»6. Все найденные 
кирпичи типичны для указанных городищ, как по внешнему виду, так 
и по технологическим характеристикам. Среди них кирпичи со слоем 
извести, иногда очень толстым. Почти все кирпичи обычной конфигу-
рации и «стандартных» размеров 25–26х24,5–25х5–7 см. Но были от-
мечены и кирпичи редких конфигураций: полуформатный 25х11,5х6,5 
см и фрагменты двух кирпичей необычной конфигурации, не встречав-
шиеся ранее на памятниках хазарского периода (рис. 7.1).

Здесь же был обнаружен фрагмент керамической плитки – тя-
жёлый и прочный, из плотного тонкого теста, без каких-либо вклю-
чений с гладкой поверхностью, цвет на поверхности охристый, 
прожжён неглубоко – на 2–6 мм, излом серого цвета. Толщина 
плитки – 3,5–3,7 см (рис. 7.2). 

Наличие плитки, по мнению В.С. Флёрова, свидетельствует, что 
вышеописанные строительные материалы происходят из Правобе-

4 Рогудеев В.В. Комплексы и отдельные находки XVIII – XIX веков. Сб. АЗ. 
Вып. 5. – Ростов-на-Дону 2007. С. 65–73.
5 Витков З.А. К вопросу о местоположении нижнедонских казачьих город-
ков. // Сб. Учёные записки. Вып. 2. – Мурманск, 1958. С. 167-168.
6 Лазарев А.Г. Архитектура и градостроительство юга России VI–XX вв. Ро-
стов-на-Дону: Донской издательский дом, 2003. С. 39.
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режного Цимлянского городища, – на других памятниках Хазар-
ского каганата таких плиток нет7. В пользу такого происхождения 
стройматериалов можно добавить и то, что ПЦГ находится выше 
по течению реки Дон, которую в казачий период часто использовали 
для сплава крупногабаритных или тяжёлых грузов.

Материалов других временных периодов и культур на поселении 
не обнаружено.

3. Поселение хутор Камышный.
Поселение Камышный находится в 4 км к ЮЗ от х. Камышный 

Константиновского района, располагается на ровной плоской тер-
расе, имеющей небольшой уклон к ЮВ. С ЮЗ и СВ поселение огра-
ничено глубокими разветвлёнными балками, с ЮВ крутым скло-
ном (рис.8).

Примерно половина площади террасы ныне распахана, и на паш-
не рассеяно большое количество фрагментов керамики. Здесь же 
много крупных обломков камней белого цвета, мелкозернистой 

7 Флёров В.С., Ермаков С.Н. Восточная стена Правобережной Цимлянской 
крепости, могильник у х. Овчинников. Четвертый – пятый полевые сезоны экс-
педиции «Хазарский проект» // Сб. ИАИАНД Вып. 24 Азов 2010. С. 447.

Рис. 8. Фотография из Яндекс-Карты  
с обозначением места поселения Камышный
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структуры. Из них только один экземпляр, возможно, имеет следы 
обработки – подобие обломка колонны с плоскими гранями. Нали-
чие камней на поселении обусловлено естественными причинами – 
такие же обломки есть и на соседних полях.

Фрагменты керамики рассеяны по всей пашне, но концентрируют-
ся в южной части, площадью примерно 280х200 м, здесь же на пашне 
просматривается серое пятно пепла площадью около 15х30 м, вытя-
нутое к югу (возможно, такую форму пятно приобрело в результате 
распашки, которая идёт в этом направлении). В местах, где распашка 
не была интенсивной, фрагменты керамики больших размеров, это 
свидетельствует о том, что при обработке земли они дополнительно 
дробятся. Помимо пашни обломки встречаются в местах, где сельхоз-
работами нарушен дерновый слой, т.е. можно предположить, что вся 
площадь поселения не выявлена.

Почти весь археологический материал на поселении относится 
к салтово-маяцкой культуре периода Хазарского каганата (VIII–X вв.  
н.э.). Керамика на поселении многочисленна и разнообразна. Общее ко-

Рис. 9. Поселение Камышный. Импортная керамика салтовского периода
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личество фрагментов составляет несколько сотен, отобрано – 385. 
Из них 147 фрагментов относятся к импортной керамике. Это груп-
па представляет собой обломки красноглиняных гончарных сосудов, 
большей частью амфор, красного, оранжевого и светло-коричневого 
цвета разных оттенков. Такая посуда импортировалась из византий-
ских городов, лежащих вдоль побережья Чёрного моря – в основ-
ном крымских. Встречаются фрагменты с гофрированной поверх-
ностью (рис. 9.1). Один фрагмент покрыт ровным белым ангобом. 
Один фрагмент орнаментирован лощёными полосками (рис. 9.2). 
Размер фрагментов от 2 до 8 см, толщина черепка от 5-6 до 8–10 
мм. Встречаются фрагменты (4 ед.) толщиной 12–15 мм, по-види-
мому, от пифосов (рис. 9.3). Черепки в изломе однородны, хорошо 
прожжённые, тесто тонкое, без включений или с рассеянными мел-
кими (менее 1 мм) включениями белого цвета. Обломков амфорных 
ручек 11 (рис. 9.4–7). 

Вторую, самую многочисленную группу (178 ед.), составляют 
обломки кухонной керамики – лепных горшков, украшенных парал-
лельными прочерченными линиями или же горизонтально распо-
ложенными пучками, нанесёнными гребнем, с разными вариантами 
нанесения и зонального заполнения (рис.10. 1–6). 

Цвет черепков серый или охристый с разной степенью смешива-
ния цветов. В изломе черепок чёрного цвета, толщина прожжёной ча-
сти на поверхности невелика, около 1 мм. Встречаются черепки, кото-
рые подвергались действию огня уже будучи фрагментированными.

Размер фрагментов 3–7 см, толщина 8–12 мм, один фрагмент 
толщиной 18 мм. Тесто грубое, неоднородное с обилием раковин, 
встречаются включения мелких камешков. Включения: песок серого 
или белого цвета в виде окатанных зёрен размером 0,5–1 мм. В не-
которых обломках количество песка значительное. На окатанных 
фрагментах песок выступает на поверхности, создавая характерную 
шероховатую фактуру. В некоторых фрагментах – редкие включе-
ния красно-коричневого цвета, по-видимому, какая-то форма же-
леза. В других фрагментах хорошо видны следы выгоревших расти-
тельных волокон, но в небольших количествах.

Обилие керамики с линейным орнаментом являются особенно-
стью данного поселения. Несколько фрагментов с волновым орна-
ментом (рис. 10. 7–10).
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Фрагменты венчиков (7 ед.) от семи различных горшков, круп-
ных (диаметр по венчику ≈ 18 см) и толстостенных (9–12 мм). Вен-
чики невысокие, скошенные наружу, округленные. Снаружи венчики 
ориентированы вдавлениями. Тесто по виду и составу не отличается 
от теста горшков с прочерченными линиями, но обжиг заметно луч-
ше, толщина прожженного слоя 4-6 мм, поэтому черепок гораздо 

Рис. 10. Поселение Камышный. Местная керамика салтовского периода
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тверже и прочнее (рис. 10.11–12). Фрагментов венчиков кухонной 
посуды – 8, все венчики отогнуты наружу, сглажены или округлены, 
один фрагмент украшен линейным орнаментом изнутри, два деко-
рированы по кромке. Рисунки и профили на рис. 10.13.

Значительное преобладание лепной керамики местного произ-
водства над импортной амфорной может быть следствием большей 
роли домашнего гончарства в хозяйстве населения Камышного, а 
поселение характеризует как стационарное долговременное с усто-
явшимися чертами осёдлости.

Подобные моменты выделяет при характеристике других посе-
лений салтово-маяцкой культуры Р.В. Прокофьев8.

Из строительных материалов обнаружено три обломка черепи-
цы, аналогичной черепице Семикаракорского городища, размером 
8–9 см. Из прочих находок: два небольших комка обмазки со сле-
дами выгоревшей травы, обломки осёлков (рис. 10.14–15), сильно 
изношенные с зашлифованной рабочей поверхностью, из мелкозер-
нистой породы серого цвета.

На поселении очень мало костей – обнаружено всего несколько 
фрагментов костей КРС. 

Более ранняя фаза функционирования поселения на исследуе-
мом участке относится к эпохе поздней бронзы (срубная культура). 
Керамику этого периода трудно отличить от местной лепной салтов-
цев, но несколько фрагментов (9 ед.) можно точно идентифициро-
вать как срубную керамику.

Это фрагменты размером 2–4 см, толщиной 6–13 см с неров-
ной, бугристой поверхностью и множеством раковин. Цвет черепка 
пятнистый – охристо-серый, реже черный, в изломе цвет черный, 
толщина прожжённого слоя менее 1 мм. На некоторых обломках 
видны следы заглаживания (рис. 11.1).

Тесто грубое, комковатое, заметных примесей нет, редко песок, 
следы выгоревших растительных волокон и мелкие белые включения.

На двух обломках следы орнамента – оттиск шнура и процарап-
ки (рис. 11. 2–3).

Т.о., срубная археологическая культура позднего бронзового 
века на данном поселении слабо выражена. В целом же поселение 

8 Прокофьев Р.В. Некоторые результаты археологических обследований 
2010 г. // Сб. ИАИАНД. Вып. 26. Азов. 2012. С 109-110.
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традиционно-двуслойное, срубно-салтовское, не имеющее суще-
ственных отличий от других на нашей территории9.

4. Местонахождение Сусатское-1. 
Местонахождение находится на возвышенности расположен-

ной на первой надпойменной террасе и по форме близко к прямоу-
гольной. Южная оконечность возвышенности находится на правом 
берегу реки Сусат в 2,75 км к западу от северной окраины хутора 
Сусат Семикаракорского района (рис. 1). Размеры возвышенности 

9 Токаренко С.Ф. Местонахождения салтовского периода в окрестностях Се-
микаракорской крепости. // Там же. С. 35-64.

Рис. 11. Поселение Камышный. Керамика срубного периода

Рис. 12. План местонахождения Сусатское-1. Грунтовая дорога отмечена 
пунктиром, места находок археологического материала заштрихованы
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с ЮВ на СЗ составляют 4,5 км, с ЮЗ на СВ (ширина) – 1–0,75 км. 
С юга возвышенность ограничена рекой Сусат, с СЗ бывшим озером 
Борщевским, ныне высохшим, по остальному периметру глубокими 
низинами.

Археологический материал обнаружен по периметру возвышен-
ности в местах свободных от растительности и потому доступных 
осмотру: на СЗ – грунтовая дорога, проходящая по границе объекта, 
здесь участки с большим количеством подъемного материала чере-
дуются со стерильными, в южной части – распаханные поля, здесь 
археологический материал рассеян на пашне (рис. 12).

Вся остальная территория задернована и проросла кустарником 
и деревьями, что делает поверхность недоступной для осмотра и по-

Рис. 13. Местонахождение Сусатское-1.  
Керамика салтовского периода. Бронзовый крючок
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тому на данный момент невозможно выявить ни место локализации 
находок, ни площадь рассеяния археологического материала.

Следует отметить обилие курганов вблизи участков с археологи-
ческим материалом – 22, разной высоты и формы.

На грунтовой дороге собраны фрагменты керамики, большей 
частью раздробленные, размером 2–2,5 см, и потому невырази-
тельные, фрагменты больших размеров, 5–6 см, редки. Некоторые 
фрагменты складываются в более крупные. Всего собрано около 
100 фрагментов, из них 20 импортной керамики салтовского пери-
ода, светло-красного и оранжевого цвета с редкими включениями 
песка и шамота, судя по толщине, 8–10 мм, от тарной (рис. 13.1). 
Одиночные фрагменты с тонким черепком, около 4 мм, возможно, 
от столовой посуды.

Ввиду малых размеров и невыразительности часть обломков 
нельзя уверенно идентифицировать по культурно-хронологической 
принадлежности. Можно выделить небольшую группу обломков 
лепной кухонной керамики салтовского периода – шесть фрагмен-
тов охристого цвета с большим содержанием песка в тесте, на одном 
из них линейный орнамент.

Фрагменты срубной керамики позднего бронзового века – 56 ед., 
большей частью охристого и серого цвета, с пятнистой поверхно-
стью, в изломе и изнутри чёрные, без видимых включений в тесте. 
Наружная поверхность неровная, со множеством раковин, встре-
чаются фрагменты со следами заглаживания (рис. 14.1). Крупные 
фрагменты слабо профилированы. Обломков венчиков 3, прямо-
срезанные со слегка заглаженной кромкой, профили на рис. 14.2–4,  
на одном элементы орнамента (рис. 14.4).

Здесь же кремневые обломки, 10 ед.: обломок нуклевидной формы 
со следами бессистемного скалывания, пластинчатый отщеп без сле-
дов использования, крупный отщеп с желвачной известковой корой, 
остальные отщепы размером от 3,5х2,5 см до 2х1,5 см, также невыра-
зительные и не поддаются однозначной культурно-хронологической 
атрибутации. Два отщепа из кремня коричневого цвета, остальные 
из серого непрозрачного кремня хорошего качества. Некоторые отще-
пы сильно патинированы. Встречаются также фрагменты костей КРС.

Юго-восточный угол возвышенности в настоящее время интен-
сивно распахивается, площадь составляет 500х700 м, ещё один уча-
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сток к СЗ – площадью 300х250 м. Расстояние до реки здесь состав-
ляет менее 20 м, спуск к воде пологий.

Подъёмный материал, собранный на пашне, относится к трём 
временным периодам.

К срубной культуре позднего бронзового века относятся много-
численные, но невыразительные фрагменты керамики и кремнёвые 
отщепы. Фрагменты керамики мелкие, раздробленные, размером 
2–3 см, реже 4–5 см, общее количество – несколько десятков. По-
верхность черепков пятнистая, серо-чёрная с охристыми и оран-
жевыми пятнами, в изломе чёрные, тесто грубое. Поверхность не-
ровная, с раковинами, на многих черепках следы заглаживания пуч-
ком травы. Орнамент на фрагментах отсутствует или очень бедный 
(рис. 14.5–7).

Примерно половина находок из кремня – сколы со следами об-
работки и использования, вторая половина – мелкие пластинчатые 

Рис. 14. Местонахождение Сусатское-1.  
Материалы срубного периода. Керамика, кремень
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отщепы, отходы производства. Кремень серого или светло-корич-
невого цвета, непрозрачный или полупрозрачный. Можно отметить 
скребок на пластинчатом отщепе из коричневого полупрозрачного 
кремня по всему периметру обработанный притупляющей ретушью 
(рис. 14.8), и крупный отщеп из серого полупрозрачного кремня 
с остатком известковой корки и с одной гранью, обработанной при-
остряющей ретушью (рис. 14.9).

К салтово-маяцкой культуре раннего средневековья относятся 
фрагменты стенок красноглиняных сосудов, общим числом в не-
сколько десятков – кирпично-красного или оранжевого цвета, хо-
рошо и равномерно прожжённые, с плотным тонким черепком. 
Можно отметить фрагмент охристого цвета, украшенный волновым 
орнаментом (рис. 13.2), фрагмент, орнаментированный полоса-
ми из горизонтальных линий, нанесёнными многозубым штампом  
(рис. 13.3), и фрагмент ручки амфоры с характерным выступом, 
«гребнем» (рис. 13.4).

Находки казачьего периода представлены обломками поливной 
керамики, фрагментами чугунов, железными гвоздями и т. п. пред-
метами, обычными для комплексов XIX в.. На географических картах 
XIX в. на этом месте обозначен хутор Попов, и описанный инвентарь 
относится ко времени его бытования.

Таким образом, данное местонахождение дополняет перечень 
уже известных памятников в окрестностях г. Семикаракорска10.

Заслуживающей внимания является находка на поселении двух 
бронзовых крючков в виде вытянутой подтреугольной пластины со 
скруглённым верхом. В нижней части пластина переходит в четы-
рёхгранный стержень, конец которого загнут и снабжён зазубри-
ной (рис. 13.5). Крючки одинаковы, видимо, отлиты в одной форме, 
только имеют разные деформации. У одного вес – 21 г, длина 8,3 см, 
ширина 2,8 см, у второго – 21,7 г, 8,7 см, 2,8 см соответственно. По-
добные крючки описаны Л.С. Ильюковым, как относящиеся к эпохе 
бронзы и встречающиеся крайне редко11. В.Я. Кияшко и А.В. Цыбрий 

10 Токаренко С.Ф. Подъемный материал поселений эпохи бронзы на р. Сал 
возле г. Семикаракорска. // Сб. АЗ. Вып. 5 Ростов-на-Дону 2007. С. 200-215. 
Токаренко С.Ф. Новое к археологической карте Семикаракорского района.  
// Сб. АЗ. Вып. 6. Ростов-на-Дону 2009. С. 257-264.
11 Ильюков Л.С. Рыболовные крючки эпохи поздней бронзы из Нижнего По-
донья. // Сб. ИАИАНД. Вып.25 Азов 2011. С. 252-255.



310

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

придерживаются того же мнения в отношении принадлежности 
к эпохе бронзы, И.Н. Парусимов определённо относит такие крючки 
к казачьему периоду. Не делая никаких заключений о временной или 
культурной принадлежности, можно немного усомниться в уникаль-
ности данных образцов, так как ещё один крючок (весом 23,2 г, дли-
ной 8,9 см, шириной 2,8 см) был найден автором на правом берегу 
р. Дон возле ст-цы Раздорской летом 2010 г., примерно в 200 м ниже 
по течению от раскопа Раздорская-1.

5. Местонахождение Балка Татарина. 
Местонахождение располагается на возвышенности с правой 

стороны балки Татарина, примерно в 200 м от её устья. От г. Семи-
каракорска до местонахождения расстояние составляет примерно 
5 км к СЗ от окраины (рис. 1). Ориентиром может служить также 
оголовье острова Поречный – местонахождение в 500–600 м выше 
по течению на правом берегу реки Дон (рис. 15). Местонахождение, 
таким образом, близко к двум источникам воды – реке и балке.

Рис. 15 . Топографическая карта  
с обозначением местонахождения Балка Татарина
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Здесь, на распаханном поле, на площади примерно 200х300 м 
рассеяны фрагменты керамики. Общее количество – несколько де-
сятков, количество отобранных – 70, из них 42 фрагмента импортной 
керамики ярко-оранжевого или светло-коричневого цвета с плотным 
черепком без видимых включений, хорошо и равномерно прожжен-
ные, поверхность фрагментов ровная, шероховатая. Обломки тарной 
керамики с толщиной черепка 7–9 мм – 18 ед. (рис. 16.1–4). 

У многих на внутренней стороне следы (полосы) от формовки  
(рис. 17.1). Четыре фрагмента толщиной 12–15 мм, возможно, от пи-

Рис. 16. Местонахождение Балка Татарина.  
Импортная керамика салтовского периода
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фосов. Несколько обломков тонких, 5–6 мм, возможно, от столо-
вой посуды, но мелкие и невразумительные. Фрагмент донышка – 
1 (рис. 17.3). Пробка, выточенная из стенки амфоры (рис. 17.2). 
Фрагменты амфорных ручек – 7, в профиле все с «гребнем»  
(рис. 17.4–5). 

К этому же времени относится обломок верхней части круп-
ного котла с внутренними ушками. Поверхность пятнистая, охри-
сто-черного цвета, в изломе цвет черный. Лепка грубая, поверх-
ность неровная, на поверхности и внутри множество крупных 
воздушных раковин, тесто грубое, рыхлое, примесь мелкий серый 
песок (рис. 17.6).

Рис. 17. Местонахождение Балка Татарина.  
Керамика салтовского периода
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Двадцать мелких (размером 2–5 см) невыразительных фрагмен-
тов срубной керамики позднего бронзового века. Поверхность че-
репков неровная с множеством мелких раковин, пятнистая, серого 
и охристого цвета, в изломе цвет чёрный. На одном фрагменте замет-
ны элементы орнамента – процарапки. Толщина черенков 8–12 мм. 
Тесто рыхлое, неоднородное с включениями мелких камешков.

Таким образом, срубный период слабо выражен.
Из прочих находок встречаются зубы и кости КРС.
Обнаруженное местонахождение, т.о., двуслойное – срубно-сал-

товское, традиционное для нашей местности.
Фрагменты импортной салтовской керамики, встречающиеся 

на левой стороне балки Татарина и на грунтовой дороге, идущей 
вдоль берега, происхождением, по-видимому, связаны с этим ме-
стонахождением.

Местонахождение Балка Татарина территориально можно объе-
динить в одну зону обитания носителей салтово-маяцкой культуры 
с уже известными и описанными12 местонахождениями Семикара-
корское – 10 (в 2,1 км к ССВ от Балки Татарина) и Семикаракор-
ское – 14 (в 1,6 км к СВ) и сделать вывод о заселении и освоении 
этих территорий в форме кочевий в период Хазарского каганата 
(VIII–X вв. н.э.).

Обширное освоение этих территорий также объясняет обилие 
единичных находок (фрагментов керамики) на грунтовых дорогах 
в степи в этом районе.

6. Местонахождение Семикаракорское-21. 
Наименование местонахождения дано как продолжение перечня 

местонахождений расположенных в окрестностях Семикаракорско-
го городища и уже описанных ранее13. 

Местонахождение обнаружено по археологическим материалам 
на дне пруда в декабре 2014 г., когда эта часть рыболовецких прудов 
была осушена.

Ранее, до создания рыболовецких прудов, здесь было озеро, назы-
вавшееся Узвальным (или Увальным), оно отмечено на картах XIX в., 
 ещё раньше эта низина была древним руслом реки Сал. 
12 Токаренко С.Ф. Местонахождения салтовского периода в окрестностях Се-
микаракорской крепости. // Там же. С. 45–48.
13 Там же. С. 35–64.
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Местонахождение располагается на расстоянии 1 км к Ю от за-
падной окраины г. Семикаракорска и в 3,5 км к СВ от городища. Вы-
сота берега от дна в этом месте составляет примерно 1 м. Участки 
берега по соседству заметно выше – 1,5–1,8 м. Спуск к воде в этом 
месте более пологий, а грунт песчаный.

Далее высота террасы плавно повышается с 7,1–7,5 м до 8,7. 
На этой высоте располагается надпойменная терраса, относительно 
ровная и плоская. На ЮВ этой террасы располагается местонахож-

Рис. 18. Топографическая карта с обозначением 
местонахождения Семикаракорское-21
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дение Семикаракорское-4, на западной оконечности террасы – Се-
микаракорское-6 (рис. 1, рис. 18). 

Берег возле описываемого местонахождения покрыт зарослями 
тростника, кустарником и деревьями, и потому недоступен для ос-
мотра. 

Находки рассеяны на дне пруда на протяжении около 50 м вдоль 
берега. Можно выделить место локализации находок, размер его со-
ставляет примерно 10 м. Несколько находок (фрагменты керамики 
и грузило) обнаружены на большем удалении от берега.

Керамику, обнаруженную на местонахождении, можно разде-
лить на три группы.

1. Фрагменты импортной керамики салтовского периода 
(12 шт.) – обломки размером 4–6 см, толщиной 7–9 мм, слабо-
изогнутые, без каких-либо выразительных деталей. Из них 8 шт. 
оранжевого цвета с большим содержанием песка в тесте, – в их 
числе обломок ручки амфоры и крупный фрагмент тулова. Ещё 4 
светло-коричневого цвета, без видимых примесей в тесте (рис. 19, 
1–2). 

Рис. 19. Местонахождение Семикаракорское-21.  
Импортная керамика салтовского периода
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Примерно половина фрагментов имеет следы окатанности, не-
которые заизвесткованы. Среди них диск (возможно, заготовка для 
пробки или прясла), выточенный из стенки амфоры (рис. 19, 3). 

2. Обломки керамики салтовского периода местного приготов-
ления (6 ед.) – возможно, от одного сосуда, кухонного горшка гру-
бой лепки. Фрагменты с большим количеством крупного, 2–4 мм, 
песка в тесте, который выступает на поверхность и создаёт харак-
терную шероховатую фактуру.

Цвет черепков на поверхности – бежевый и охристый, в изло-
ме – цвет охристый, равномерный (рис. 20). 

3. Фрагменты сосудов грубой лепки, 29 шт., слабопрофилиро-
ванные, с неровной поверхностью, серого и охристого цвета, изну-
три и в изломе чёрные, толстостенные (9–13 мм). В тесте крупные 
(2–4 мм) включения белого цвета.

Три фрагмента с утолщением стенки, подобным профилю 
острорёберных сосудов, с реконструируемым диаметром 15–18 см 
и деталями орнамента – глубокими вдавлениями (рис. 21. 1). 

Два фрагмента венчиков (рис. 21. 2, 3), из них один – с орнамен-
том по срезу. 

Один фрагмент с массивным налепом и ногтевым вдавливанием 
на нём (рис. 21. 4). 

Рис. 20. Местонахождение Семикаракорское-21. 
Местная кухонная керамика
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Описанные фрагменты относятся к керамике срубного периода 
позднего бронзового века. От керамики близлежащих срубных ме-
стонахождений данные обломки заметно отличаются включениями 
в глиняном тесте. 

Из других находок можно отметить обломок кирпича размером 
5х4х6 см из Семикаракорского городища, фрагмент окремневше-
го дерева размером 7х5 см, ближайшее место, где такой матери-
ал встречается, – берег Дона возле ст. Раздорской. Два кремнёвых 
отщепа размером 3х2 см с остатками известковой корки, кремень 
серого цвета, хорошего качества, один с притупляющей ретушью 
по краю (рис. 21. 5).

Грузило для рыбной ловли из нетрадиционного материала – 
плоского куска каменного угля, сильно расслаивающегося, с конус-
ной сверлиной. По-видимому, находка представляет собой только 

Рис. 21. Местонахождение Семикаракорское-21.  
Керамика срубного периода. Грузило
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половину грузила, вторая половина в результате расслоения утра-
чена (рис. 21. 6). 

Вблизи от местонахождения, примерно в 10–20 м, обнаружено ско-
пление фрагментов поливной керамики казачьего периода  XVIII–XIX вв. 

В заключение можно сказать, что местонахождение традицион-
ное срубно-салтовское. 

7. Местонахождение Ефимкино-1.
Данный объект продолжает перечень срубно-салтовских ме-

стонахождений в окрестностях Семикаракорского городища и на-
ходится в 5 км к ЮЗ от него (рис. 1). Местность, где обнаружено 
скопление археологического материала, имеет название урочище 
Ефимкино и располагается в 5 км к СЗ от северной окраины хутора 
Сусат. Вблизи расположены другие, уже известные местонахожде-
ния: к СВ в 1 км – Семикаракорское-9 и в 1,3 км – Семикаракор-
ское-814, к Ю в 2 км – Сусатское, составляющие общую террито-
рию обитания. 

Ефимкино-1 располагается на первой надпойменной террасе, 
которая образует полукруглый мыс на западе, с этой стороны воз-
вышенность ограничена глубокой низиной – бывшее озеро Ефим-
кино, ныне пересохшее. С СЗ возвышенность резко понижается, к В 
плавно повышается и представляет собой плоскую и ровную тер-
риторию. Размер местонахождения составляет примерно 100х100 м  
(рис. 22).

На местонахождении и в непосредственной близости находятся 
несколько курганов – не менее 6. Некоторые из них повреждены ли-
сьими норами, в выкидах земли из нор массово встречаются неболь-
шие фрагменты керамики срубного облика. 

На местонахождении, на поверхности земли, рассеяны фрагмен-
ты керамики, общее число которых составляет несколько десятков. 
Размеры фрагментов невелики – 2–6 см. 

Керамика относится к двум временным группам. Первая – кера-
мика срубного периода позднего бронзового века; невыразительная, 
серого, чёрного, охристого и светло-коричневого цвета, в изломе 
чёрная. Фрагменты слабо изогнуты, поверхность неровная, с рако-

14 Токаренко С.Ф. Местонахождения салтовского периода в окрестностях Се-
микаракорской крепости. // Там же. C. 35-64.
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винами, толщина черепков от 12 до 7 мм, тесто грубое, без видимых 
включений. Среди них несколько обломков со следами заглажива-
ния пучком травы (рис. 23. 1) – поверхность покрыта неровными 
разнонаправленными расчёсами, с внутренней стороны тоже расчё-
сы, но неглубокие, направленные перпендикулярно по отношению 
к внешним. Фрагментов с элементами орнамента два (рис. 23. 2, 3). 
Фрагментов венчиков два (рис. 23. 3, 4).

Рис. 22. Топографическая карта с обозначением местонахождений  
Ефимкино-1 и Ефимкино-2
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Вторая группа – керамика салтово-маяцкой археологической 
культуры раннего средневековья. Эта культура на местонахождении 
слабо выражена, т. к. обломков керамики этого периода существен-
но меньше, и представлена обычным набором фрагментов импорт-
ной керамики и кухонной посуды местного производства. 

Импорт представлен обломками толстостенной (12 мм) тарной 
керамики оранжевого цвета, равномерно прожжённой, с ровной ше-
роховатой поверхностью, с тонким и плотным тестом без заметных 
включений (рис. 24. 1).

Обломки кухонной посуды охристого цвета снаружи и чёрного 
или серого изнутри, в изломе чёрные, орнамент линейный со сплош-
ным заполнением, тесто рыхлое со значительным количеством зёрен 
(размером около 1 мм) белого речного песка (рис. 24. 2). 

На одном из участков местонахождения, на площади примерно 
2х2 м, обнаружены мелкие фрагменты керамики светло-жёлтого 

Рис. 24. Местонахождение Ефимкино-1. Керамика салтовского периода

Рис. 23. Местонахождение Ефимкино-1. Керамика срубного периода
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цвета с расписным геометрическим орнаментом, краской светло-ко-
ричневого цвета. Данная керамика относится к казачьему периоду. 

Местонахождение, таким образом, срубно-салтовское, традици-
онное для данной местности, без каких-либо особых черт. 

8. Местонахождение Ефимкино-2.
Название дано по месту, где обнаружено местонахождение, – 

урочище Ефимкино. Находится местонахождение в 6 км к СЗ от се-
верной окраины х. Сусат Семикаракорского района и в 5 км к ЮЗ 
от х. Пухляковский Усть-Донецкого района. Местонахождение рас-
положено на западной окраине возвышенности вдоль спуска в ни-
зину, находящуюся с севера, ранее там было озеро Ефимкино, ныне 
пересохшее. Расстояние до воды ранее составляло не более 50 м 
(рис. 1, рис. 22). 

На этой территории находятся несколько десятков лисьих нор, 
в выкидах грунта из этих нор находится множество фрагментов ке-

Рис. 25. Местонахождение Ефимкино-2. Керамика срубного периода
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рамики. Площадь, занятая норами, составляет примерно 100х50 м, 
видимая глубина нор составляет около 1–1,5 м. Можно предпола-
гать, что на этой глубине находится культурный слой поселения эпо-
хи поздней бронзы (или погребения этого периода, что менее веро-
ятно). 

Количество фрагментов составляет несколько десятков, количе-
ство отобранных – 70. Большая часть – мелкие (размером 2–3 см)  
и невыразительные, но встречаются и более крупные (размером  
6–8 см). Все обломки от сосудов грубой лепки, неравномерные 
по толщине, слабо изогнутые, охристого и серого цвета, или пятни-
стые, с неравномерным обжигом, в изломе чёрные. Часть фрагмен-
тов заизвесткована. Много фрагментов расслоившихся, на некото-
рых из них видны следы ленточной формовки. Реконструкция их на  
рис. 25. 4–7. Хорошо видно, что у большей части обломков поверх-
ность не заглаживалась после лепки, на поверхности множество 
крупных и мелких раковин и неровностей, следы пальцев. 

Тесто комковатое, рыхлое, сильно расслаивающееся, без замет-
ных включений, встречаются единичные следа от выгоревших расти-
тельных стеблей размером до 2 см. Толщина черепка от 7 до 14 мм. 
Многие фрагменты со следами заглаживания пучком травы, на на-
ружной поверхности и внутренней (рис. 25. 1), на некоторых следы 
очень глубокие. 

Фрагментов венчиков 11, профили на рис. 25. 3. Фрагментов 
с орнаментом – 3. Элементы орнамента – глубокие врезные линии, 
оттиски гребенчатого штампа, личиночные вдавления (рис. 25. 2, 
6, 7). Фрагментов донышек 3, плоские, без закраин. Вся керамика, 
по-видимому, относится к срубному периоду эпохи поздней бронзы. 

Материалов других периодов и культур не обнаружено.

9. Местонахождение Сусатское-2. 
Мероприятия разведочного характера, проведённые осенью 

2014 г., позволили выделить как самостоятельное местонахождение 
северо-западную часть массива, описанного ранее как местонахож-
дение Сусатское-2. 

Топографически эта выделенная часть представляет собой 
возвышенность, размером примерно 100 м с З на В и примерно 
200 м с С на Ю, расположенную в 200 м к З от кургана 10.2. От 



323

Археология

х. Сусат Семикаракорского района местонахождение находится 
в 5,25 км к СЗ, от х. Пухляковский Усть-Донецкого района в 4,7 км 
к ЮВ (рис. 1). С С и З местонахождение ограничено глубокими 
низинами. Вдоль северного края возвышенности проходит грун-
товая дорога. 

Возвышенность плоская и ровная, с двумя невысокими кургана-
ми. Поверхность местонахождения в нескольких местах нарушена 
глубокими ямами – по-видимому, последствия находившегося здесь 
ранее загона, обозначенного на топографических картах (рис. 26).

На поверхности земли и на грунтовой дороге рассеяны многочис-
ленные фрагменты керамики. Размеры фрагментов от 7–8 до 2–3 см,  
некоторые складываются в более крупные. На дороге фрагменты 
сильно раздробленные. Количество отобранных фрагментов – 30. 

Керамика на местонахождении относится к двум временным пе-
риодам. Первая, более многочисленная группа относится к срубной 

Рис. 26. Топографическая карта 
 с обозначением местонахождения Сусатское-2
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археологической культуре позднего бронзового века. Это обломки 
лепных сосудов чёрного, серого и охристого цветов, или пятнистые, 
что свидетельствует о неоднородном обжиге, у большей части по-
верхность неровная со множеством раковин, тесто грубое без ви-
димых включений. Некоторые фрагменты сильно заизвесткованы. 
Толщина черепков от 6 до 12 мм. В изломе чёрные. Фрагменты сла-
бо профилированы. Орнаментированные фрагменты редки (2 шт.), 
орнамент бедный (рис. 27. 2, 4, 7), элементы орнамента – процарап-
ки, вдавления, оттиски гребенчатого штампа. На многих фрагментах 
следы от заглаживания пучком травы (рис. 27. 1–2). 

Фрагментов венчиков 5, реконструируемые части сосудов 
на рис. 27. Два сосуда со стянутым устьем (рис. 27. 5, 7). 

Рис. 27. Местонахождение Сусатское-2. Керамика срубного периода
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Вторая группа керамики относится к салтово-маяцкой археоло-
гической культуре раннего средневековья, и представлена обломка-
ми импортной тарной керамики. Это фрагменты с ровной шерохова-
той поверхностью, оранжевого и светло-коричневого цвета, черепок 
хорошо прожжённый, толщиной от 7 до 14 мм. Тесто без видимых 
включений. Многие фрагменты складываются в более крупные. Ре-
конструируемые части на рис. 28.

К В от местонахождения находятся два больших кургана и не-
сколько земляных насыпей, возможно, сельскохозяйственного про-
исхождения. В курганах и насыпях множество лисьих нор. В выкидах 
земли из нор много фрагментов керамики срубного облика. Облом-

Рис. 28. Местонахождение Сусатское-2.  
Импортная керамика салтовского периода
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ки большей частью мелкие (2–3 см), количество 40 шт., разной тол-
щины, по цвету и состоянию – по меньшей мере от четырёх разных 
сосудов, некоторые сильно заизвесткованы. Часть фрагментов рас-
сеяна вблизи курганов. 

Из норы на другом кургане выброшен развал сосуда. Видимая 
глубина норы не менее 1,5 м от поверхности. Склеенные фрагменты 
составили более половины горшка и позволяют реконструировать 
форму и декор полностью (рис. 29).

Горшок типичный для срубной культуры, трёхчастный по фор-
ме с плоским дном, имеет биконический профиль со скромным де-
кором в верхней части – валик с диагональными линиями. Высота 
горшка 18 см, равна диаметру тулова (19 см), диаметр дна 10 см, 
горло короткое и прямое диаметром 15 см, венчик прямосрезанный 
с зауженной кромкой. Плечики горшка выделены и украшены налеп-
ным слабовыпуклым валиком. Примерно треть налепа отслоилась. 
Валик орнаментирован косыми вдавлениями гребёнкой, нанесённы-
ми небрежно с разным наклоном и разными интервалами. 

Рис. 29. Местонахождение Сусатское-2.  
Реконструкция сосуда кобяковской культуры
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Снаружи и изнутри поверхность горшка хорошо заглаженная, ров-
ная, равномерно охристого цвета, черепок в изломе чёрный. Толщина 
стенок 6–7 мм. Тесто без заметных включений, довольно плотное. 

Горшок можно датировать финалом эпохи бронзы и отнести 
к керамике типа I кобяковской культуры с датировкой 1300–900 лет 
до н.э.15. С.Н. Лукьяшко отмечает кобяковскую культуру концом эпо-
хи бронзы – началом железного века и принимает хронологические 
рамки в пределах X – начала VIII вв. до н. э.16

Вместе с развалом горшка обнаружены комки глиняной обмаз-
ки, сильно заизвесткованной, мелкие фрагменты костей и пластин-
чатый кремнёвый отщеп, кремень светло-серый, полупрозрачный, 
хорошего качества. 

Площадь, где встречаются находки (включая курганы), состав-
ляет около 400 м с В на З и около 100 м с С на Ю. Остальная терри-
тория стерильна в отношении находок. Примерно через 1 км к ЮВ, 
возле другого комплекса курганов, вновь встречаются материалы, 
относящиеся к местонахождению Сусатское-1. 

Принятые сокращения:

АЗ – Археологические записки.
ИАИАНД – Историко-археологические исследования в г. Азове 

и на Нижнем Дону.
ДД – Донские древности.
В – восток.
С – север.
З – запад.
Ю – юг.

15 Ортвин Далли, Сабина Хьюи, Сергей Ильяшенко, Павел Ларенок, Вера Ла-
ренок, Торстен Шумке, Марлен Шлеффель, Бригитта Шютт, Леон ван Хооф. 
Германо-российские раскопки на Дону. Результаты раскопок 2008–2010 гг.  
В сб. АЗ. Вып. 8. Ростов-на-Дону. 2013. С. 36, 39, 43-44, 46.
16 Лукьяшко С.И. Предскифский период на Нижнем Дону. // ДД. Вып. 7. Азов. 
1999. С. 19-20.
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И.М. Некрасов 
(г. Ростов-на-Дону)

Опыт объёмной реконструкции кратера  
«Ника на квадриге» из Елизаветовского городища1

Цель моей публикации – рассказать о кратере «Ника на квадри-
ге» и опыте его реконструкции в керамике.

На территории нашей области имеются три места, где обосно-
вывались древние греки. Второе по времени поселение находится 
в дельте Дона и известно как Елизаветовское городище2. Городище 
в целом и особенно его акрополь – большая колония боспорян – 
изу чались на протяжении полутора столетий. В последнее время ра-
боты проводились Ростовским педагогическим университетом3 под 
руководством В.П. Копылова (рис. 1). 

В 2016 г. на выставке в Ростовском краеведческом музее были 
представлены фрагменты двух кратеров. Они были найдены в райо-
не храмового комплекса на акрополе городища. 

Кратер с изображением Геракла и Диониса описан в статье 
«Краснофигурный кратер южноиталийского производства из скиф-
ского слоя Елизаветовского городища на Дону»4. Однако найденных 
фрагментов данного кратера недостаточно для полного его восста-
новления (см. рис. 2 на вклейке).

Воссоздание внешнего вида предполагает проработку с привле-
чением аналогов. Естественно, результат проработки будет лишь ги-
потетически приближаться к утерянному. Потому на данном этапе 
не ставится цель объёмной реконструкции данного кратера. 

Второй кратер с изображением Ники на квадриге оказался 
в большей сохранности (см. рис. 3 на вклейке).

1 Иллюстрации к данной статье см. на вклейке.
2 Марченко К.К., Житников В.Г., Копылов В.П. Елизаветовское городище 
на Дону. М. 2000 г. С. 12.
3 Там же.
4 Кияшко В.Я. – ред, Историко-археологические исследования в г. Азове 
и на Нижнем Дону в 2006 году. Выпуск 23, ЗАО «Книга». 2008. С. 24.
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По классификации В.Д. Бла-
ватского5 он принадлежит к типу 
«оксибаф». Как пишет В.Д. Бла-
ватский, этот тип кратера «из-
вестен в аттической керамике 
V-IV вв. до н.э. и особенно в юж-
но-италийской IV в. Эта форма 
представляет упрощённый ва-
риант колоколообразного кра-
тера, у которого отсутствуют 
плечи»6.

Лицевая сторона сосуда со-
хранилась практически полно-
стью, и для её восстановления 
не требуется серьёзных допу-
щений. Изображена крылатая 
Ника на четвёрке коней. Перед 

четвёркой – призовой треножник на колонновидной подставке. Пра-
вый конь и тело богини – белые. Голова Ники показана в профиль 
и увенчана. Видны белые точки на венке. Глаз Ники изображен как 
треугольник с тёмным зрачком спереди. Правое крыло далеко про-
стёрлось вперед. Левое как бы закинуто назад. Поскольку тело боги-
ни изображено практически в профиль, лишь чуть повёрнуто, созда-
ётся впечатление, что крылья прикреплены ближе к правому плечу. 
К сожалению, сохранившиеся фрагменты не позволяют определить 
наличие изображения под ручками кратера. Поэтому эти места в ре-
конструкции оставлены тёмными (цвета фона), как это выполнено 
на некоторых аналогах. Под устьем кратера – венок из листьев оли-
вы. Направление венка – по часовой стрелке. Снизу композиции – 
полоса сложного меандра, разделённая надвое квадратом с прямым 
крестом. Полосы сверху и снизу изображения в том или ином виде 
были характерны для многих типов сосудов и, в частности, кратеров 
как аттической, так и южноиталийской (лукканской) школ7.

5 Блаватский В.Д. История античной расписной керамики. М.: изд-во Мо-
сковского университета. 1953. Табл. VI. № 59.
6 Там же. С. 44.
7 Кияшко В.Я. Указ. соч. С. 244.

Рис.1. Копылов В.П.



330

Двенадцатые Константиновские краеведческие чтения им. А. Кошманова

Поскольку тыльная сторо-
на сосуда не сохранилась, сде-
лана попытка её восстановле-
ния по аналогам. В частности, 
на кратере из музея Ялты8 со-
держится изображение двух 
юношей в гиматиях перед ал-
тарём и правый из них – с по-
сохом (рис. 4).

На обороте луканского 
кратера из Пушкинского музея 

«Силены, играющие с мышью»9 изображены трое юношей в гимати-
ях и средний из них – с посохом (см. рис. 5 на вклейке). 

Оборотная сторона кратера из краеведческого музея г. Темрюк – 
трое юношей и из них двое крайних – с посохами (см. рис. 6 на вклей-
ке). 

Большая заполненность изображений и появление элементов 
украшательства (см. в районе ручек) позволяет предположить более 
позднее происхождение кратера из Темрюка. Потому за основу при-
нимаем изображение на кратере из Пушкинского музея. 

Общеизвестно, что длившаяся почти 30 лет разрушительная Пе-
лопонесская война заставила некоторых афинян покидать родину. 
Многие по понятным причинам отправлялись в южноиталийские го-
рода, знаменитые плодородием своей земли. Новая родина с готов-
ностью принимала квалифицированных афинских ремесленников 
и, в частности, знаменитых гончаров. Так появились и утвердились 
новые гончарные школы Лукании, Кампании и Апулии. Вполне есте-
ственно, что мастера-эмигранты старались закрепиться на новой 
родине в качестве ведущей творческой и производящей силы, созда-
вая новые подходы и решения. Иногда новое противопоставлялось 
аттическим традициям. 

Потому, в частности, в некоторых мелочах в оформлении за-
метны противоположные решения. Интересно отметить, что венок 
8 Вдовиченко И.И., Турова Н.П. Античные расписные вазы из собрания Ял-
тинского историко-литературного музея. Боспорские исследования. Вып. XIV, 
Монография. Симферополь-Керчь, 2008 г. С. 195.
9 Сидорова Н.А., Тугушева О.В., Забелина В.С. Античная расписная керамика 
из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. М.: изд-во «Искусство». 1985. С. 54.

Рис. 4. Кратер из музея г. Ялты
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из листьев оливы в южноиталийской керамике имеет направление 
по часовой стрелке. В аттических аналогах венок направлен в дру-
гую сторону, т.е. против часовой стрелки10. Такая же картина в отно-
шении так называемых рыбных блюд. В аттической традиции рыбы 
изображались головой к центру, а в южноиталийских блюдах – на-
против, наружу.

Интересно также сопоставить аттические и италийские крате-
ры в части различия оформления сторон. У италийских кратеров 
во многих случаях лицевая и оборотная стороны крайне неравно-
значны. Лицевая сторона несёт основную художественную нагруз-
ку. Оборотная же – более бедная. Обычно здесь изображались две-
три слабо проработанных отдельно стоящих фигуры, например, 
юношей в гиматиях. Возможно, это связано с расстановкой посуды 
на симпосиях. Аттический симпосий предполагает почти круговую 
расстановку лежаков. Т.е. посуду видно отовсюду. Возможно, поэ-
тому имеются аттические кратеры, расписанные по кругу11. Можно 
предположить, что италийская традиция предполагала другую рас-
становку с наличием тыла, куда поворачивалась неинтересная сто-
рона.

Итак, представляю вам реконструкцию кратера «Ника на ква-
дриге», выполненную по имеющимся материалам (цветной вариант 
см. на вклейке). 

10 Сидорова Н.А. и др. Указ. соч. С. 53.
11 Горбунова К.С. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже. Ленинград, 
изд-во «Искусство», 1983 г. Позиция № 60.
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В.А. Градобоев (г. Константиновск)

Памятники павшим героям войны

Братская могила в ст-це Богоявленской

Поиск останков павших воинов РККА. Колодец  
на территории бывшего х. Вербовского
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Памятник «Маяк» донским казакам – участникам похода  
на войну с Японией 1904–1905 гг. История создания, проблемы  

с сохранением и реставрацией

Памятник «Маяк» донским казакам – участникам похода 
 на войну с Японией 1904–1905 гг. Вид с лестницы
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Петровича Крюкова. Род. 1834 года  
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в ст-це Глазуновской 

Дом-музей писателя в ст-це Глазуновской 



И.М. Некрасов  
(г. Ростов-на-Дону)

Опыт объёмной реконструкции кратера «Ника на квадриге» 
 из Елизаветовского городища

Рис. 1. Кратер «Дионис  
и Геракл». Фрагменты

Рис. 2. Кратер «Ника на квадриге». Фрагменты



Рис. 3. Кратер  
из Пушкинского музея. Оборот

Рис. 4. Кратер из музея г. Темрюк.

Рис. 5. Кратер «Ника на квадриге»



И.И. Черненко (г. Константиновск)

Проблемы сохранения и использования объектов традиционной 
казачьей архитектуры на примере станиц Нижнего Дона
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Е.В. Щербакова (г. Цимлянск, Ростовская область)

История памятника атаману Я.П. Бакланову, герою Дона и России

Греков М.Б. «Вступление красных в Баклановскую станицу». 1926 г.

Акварель «Вид памятника  
Я. П. Бакланову, ст. Баклановская, 1914 г.»


