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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 

В твоих руках не просто краеведческий альманах, прочитав который ты 

ознакомишься с малоизвестными страницами истории нашего района, традициями и 

обычаями наших земляков. Представленный материал во многом уникален, 

значительная часть его никогда не публиковалась, и вряд ли будет опубликована. 

Хронологически исследовательские работы охватывают почти 200 лет истории 

нашего района.  

Изучив творческие исследовательские работы  учащихся нашей школы, 

представленные в данном издании, ты сможешь проследить и некоторую 

«эволюцию» происходившую в стенах нашего школьного музея, в нашем научно-

краеведческом обществе. Мне кажется, очень полезной возможность ознакомиться с 

авторским подходом к написанию творческой работы множества юных 

исследователей, проследить за тем, как изменялись требования к написанию 

исследовательской краеведческой работы, как изменялись методы проведения 

исследований, их тематика, первоисточники и конечно результаты. Многие работы, 

сегодня, мне кажутся «наивными» и «слабыми», но они были написаны от чистого 

сердца, а потому и занимали призовые места на районных и областных 

краеведческих конкурсах. 

Представленные в альманахе работы не редактировались. При составлении 

альманаха в них  полностью сохранены форматирование, орфография, фотографии 

и приложения, которые автор считал необходимыми в своей работе. Единственным 

изменением по сравнению с авторскими вариантами было приведение всех работ к 

единому размеру шрифта, но выбранные авторами шрифты сохранялись. 

Данное издание адресовано широкому кругу любителей истории родного 

края, а также классным руководителям, учителям истории, работникам библиотек 

для организации внеурочных мероприятий краеведческой направленности. 

Александровский С.В. 

рук.музея МОУ ОСОШ №1 
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ВВЕДЕНИЕ  

Представляемая работа является своеобразным творческим отчетом о проделанной, 

в последние годы, работе школьного музея при МОУ  ОСОШ№1  Орловского  района  

Ростовской  области.  Своей основной целью при написании данной работы мы считали не 

столько представление нашего   музея,   сколько   представление   весьма разнообразных, как  

уже  давно   известных   и   применяемых   в большинстве школьных музеев формах 

краеведческой, пропагандистской, патриотической  работы,  так   и   новых   для школьного 

музейного  дела формах  работы. 

         Основной своей задачей наш музей считает не только просветительскую и 

краеведческо-поисковую деятельность, но и привлечение к процессу творческого познания  

своего  края  как  можно  большего   числа школьников. И  пусть  не  все  они  могут  

проводить экскурсии в музее, собирать и обрабатывать краеведческий  материал,  не  все 

умеют рисовать  или  выступать  со  сцены,  но мы думаем каждого возможно , тем или иным 

способом, заинтересовать историей своего края, поселка, улицы,  дома и тем более своей 

семьи. 

Наша работа и рассказывает о методах и формах работы позволяющих 

заинтересовать Родной историей подавляющее большинство учащихся нашей школы. 

В данном реферате рассматриваются формы работы школьного музея активно 

применявшиеся в период с 2002 года по настоящее время, подводятся и некоторые итоги 

работы за прошедшие годы. Для полного представления о работе музея Вам необходимо 

ознакомиться с прилагаемым диском. На диске вы можете ознакомиться с основными 

образцами работы.  Для работы с диском Вам необходим компьютер с операционной 
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системой WINDOS XP (версия 2003 года), при работе с более ранними версиями желательно 

установить программу PUBLISHER. 

Немного о музее МОУ ОСОШ 1 

Музей МОУ ОСОШ 1 открыт 1 сентября 1987 года. Основатель музея 

Александровская Лидия Петровна - автор книг "Моя школа", "Истории строки". 

Музей имеет два зала. 

 Первый зал – «краеведческий» - более 20 стендов рассказывающих об истории 

района, истории школы №1, истории боевых действии на территории  района, об участниках 

Великой Отечественной   и других войн ХХ-го века. В зале представлены многочисленные 

экспонаты различных эпох. Оформлен зал в 1987 году. 

Второй зал – «промышленный» -более 10 стендов рассказывающих об истории всех 

крупных промышленных предприятий поселка Орловского. На стендах представлены 

многочисленные фотографии руководителей, передовиков производства, а также образцов 

продукции. Зал оформлен в 1995 году.  

В настоящее время при музее работают два клуба: 

- научно-краеведческое   общество   "Память" -  рук. Александровский С.В. 

(Орловский Дом Детского творчества). 

 Основное направление деятельности -- поисково-краеведческая деятельность, 

организация общешкольных мероприятий, работа с фондами музея, участие в краеведческих 

слетах и многое другое.   В  составе общества 15 учащихся 8-11 классов. 

- клуб экскурсоводов  "Память"  -  руководитель  Александровская Л.П. (МОУ 

ОСОШ №1). Основное направление деятельности патриотическая и экскурсионная работа, 

проведение классных часов, организация внеклассных мероприятий для учащихся младшей 

и средней школы. В составе группы 15 учащихся 5-9 классов. 

Кроме того, активно и плодотворно со школьным музеем сотрудничают: 

туристический кружок, компьютерный клуб, литературный кружок,  Совет  министров  и 

Совет старшеклассников школы. Именно  благодаря  такой  поддержке  Совет  музея   может 

организовывать в  которых  участвуют все без исключения учащиеся школы. 

Администрации и МОУ ОСОШ 1 и Орловского ДДТ оказывают всестороннюю 

помощь в работе музея, что позволяет добиваться неплохих  результатов. В последние годы  

научно-краеведческое общество "Память" регулярно побеждает во всех районных 

краеведческих конференциях,  занимает и призовые места в областных краеведческих 

слетах. 

Традиционные формы работы 
Научно-поисковая деятельность 

      В данной главе рассматриваются традиционные формы работы школьного музея, 

которые являются и в дальнейшем останутся главными и наиболее важными формами 

работы любого музея. 

Основой любой плодотворной работы является, безусловно, четкая постановка целей 

и правильное планирование работы. Музей нашей школы первоначально создавался как 

музей школы и ее выпускников, но уже в конце 80-х годов он вышел за эти рамки и стал, по 

сути, музеем истории Орловского района. С начала 90-х и по сегодняшний день он является 

единственным музеем в котором регулярно проводятся экскурсии не только для учащихся 

школ района, но и для гостей нашего района (музей посещали и школьники 

Зимовниковского района, участники межрайонных соревнований, учащиеся школ Ростова на 

Дону). Значительная часть посетителей проявляла интерес не только интерес к истории 

нашей школы или даже поселка,  но и вообще к истории района в ХХ веке. Но так как 

основные фонды музея, да большая часть краеведческого материала собиралась в 60-80-е 

годы, при проведении экскурсий у нас возникали огромные «белые» пятна совсем не 

изученные нашими предшественниками это: и история гражданской войны и казачьего 

сопротивления в районе, история образования большинства поселений (почти все они 
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основаны чуждыми Советской власти казаками), совершенно не изученными оказались и 

традиции и обряды первых жителей нашего района, более того оказалось, что в музее не 

оказалось ни одного предмета материальной культуры начала ХХ века, не было ни одной 

фотографии первых переселенцев в наш район, а ведь станице Орловской и большинству 

хуторов нет еще и ста лет. 

Все вышеизложенное заставило нас запланировать и начать серьезную 

краеведческую и поисковую деятельность сразу по нескольким направлениям: 

- сбор краеведческих данных 

- сбор фотографий и предметов материальной культуры для фондов музея 

- изучение литературы 

- работа с архивами музея, и другими доступными нам 

- опросы жителей 

- работа с рукописными воспоминаниями 

- написание творческих работ по малоизвестным широким слоям общества темам 

- работа с экспозицией и фондами музея 

- отслеживание результатов работы 

При планировании Совет музея всегда учитывал, что выполнение данных работ 

доступно далеко не всем, так сбор материальных предметов легче дается школьникам 10-12 

лет, но в основной своей массе они не способны работать с архивами или же изучать 

литературу и  испытывают серьезные затруднения при написании тексов экскурсий или же 

творческих работ для участия в краеведческих конкурсах. Поэтому при составлении плана 

работы на 2-3 года мы учитываем возрастные особенности. На начальном этапе 6-7 классы 

учащиеся занимаются сбором краеведческих данных и экскурсионной деятельностью по 

разнообразным темам, за 1-2 года учащиеся определяются с темой какой-бы им хотелось 

заниматься и приступают к работе с литературой и архивами, часто при этом они используют 

материал собранный ранее или же им непосредственно помогают (проводят  опросы  

жителей) другие члены краеведческого общества. В целом любая тема изучается сразу 

большой группой учащихся на протяжении нескольких лет.  Все это позволяет на наш взгляд 

добиться значительных результатов. Часто при изучении одной темы появляется новая,  

интересная  информация  она  вносится  в план работы и  в  дальнейшем  также  изучается. 

Итогом  любой  работы является творческий отчет и экскурсия составленная на его основе. 

Такое планирование и систематическая работа позволили нам «закрыть» 

значительное количество «белых» пятен по истории района в первой половине ХХ века. 

Подтверждением высокой оценки обществом работы нашего музея стало создание 

телеканалом Дон ТР документального фильма о станице Орловской, практически весь 

материал по истории района вошедший в фильм был представлен нашим музеем и лично его 

создателем Александровской Л.П.. В фильме показан и наш музей, экскурсоводы и учащиеся 

нашей школы. 

Другим «сложным», но не менее важным вопросом работы музея является сбор 

предметов материальной культуры, для фондов музея. Безусловно настоящий музей просто 

обязан иметь в экспозиции подлинники предметов быта, фотографий, каких-либо 

культурных ценностей. В связи с усилившимся интересом к истории у значительной части 

населения, а также общей коммерциализацией общества поступление в фонды музея весьма 

незначительные, но при желании эту проблему можно решить. Самый удобный и простой 

способ решения – передача во временные фонды музея предметов из личных коллекций 

учащихся и жителей поселка. Темы экспозиций и экскурсий по ним могут быть самыми 

разнообразными. Так в 2005-2006 учебном году предусмотрены три временные экспозиции: 

- «Символы государственной власти на денежных знаках и монетах различных эпох» 

– экскурсия дополнение к классному часу «Символы Российской государственности» 

- «Предметы дославянской культуры северного Причерноморья и Подонья» – 

экскурсия-классный час к 95-летию станицы Орловской. 
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- «Предметы быта первых поселенцев станицы Орловской» – экскурсия-классный 

час к 95-летию станицы Орловской. 

Еще одной серьезной проблемой является подбор достоверного краеведческого 

материала связанного с дореволюционным периодом, гражданской войной и эпохой 

репрессий по отношению к казачеству. 

Казаки – коренные жители района понесли невосполнимые потери. В станице, 

основанной казаками, не услышишь казачью речь, лишь единицы, из опрошенных на улицах 

жителей, могут вспомнить отдельные слова, в хуторах района ситуация еще хуже – из 15 

основанных казаками существуют только 12 и только в двух из них говорят на русском 

языке без значительного украинского ( в народе хохлятского) говора. Безусловно 

сохранились семьи сохранившие традиции, знающие песни и историю станицы, но их совсем 

немного. Поэтому мы в значительной степени опираемся на письменные воспоминания 

первых поселенцев станицы , пытавшихся написать Историю Орловского района в 60-х 

годах и конечно на книги по истории района последних лет. 

Вся эта работа выполняется музеем, конечно, с целью развития у школьников 

интереса к Родной истории, патриотического воспитания, развития навыков познавательной 

деятельности у «сотрудников» музея. С целью определения результатов деятельности, а 

также для составления планов работы на будущее мы проводим опросы учащихся школы 

(контрольная группа – жители поселка старше 40 лет опрошенные на улице). Пока 

результаты вполне сносные ( 70-80% правильных ответов, у контрольной группы40-50%), но 

работы еще предстоит очень много. И мы надеемся, что в ней нам могут новые, еще 

необычные для школьных музеев формы работы. 

Пропагандистская деятельность 

Работа по пропаганде краеведческий знаний, по патриотическому воспитанию 

молодежи не менее важна в настоящее время, чем работа по сбору и сохранению материалов 

по истории Родного края, поэтому в работе нашего музея ей уделяется не меньшее внимание. 

Основные направления нашей деятельности: 

- организация школьных вечеров по военно-патриотической тематике («Они шли на 

смерть», «В январе 1943…», « Нам письма расскажут какими Вы были», «Уходили на фронт 

девчонки» ). Ежегодно музеем проводится 3-4 школьных вечера для учащихся старших 

классов. При подготовке вечеров активно используется материал школьного музея; 

-  выпуск стенных газет.  Ежегодно музеем организуется один общешкольный 

конкурс стенных газет ( обычно в сентябре ) , посвященный истории станицы Орловской . В 

конкурсе участвуют 5-11 классы , 1-4 классы проводят конкурс плакатов и открыток. Темы 

газет определяет Совет музея, он же и представляет основную часть материала, участники 

конкурса знакомятся с материалами музея, проводят дополнительные опросы и оформляют 

красочные газеты. По итогам конкурса вручаются грамоты. Учащиеся охотно читают газеты, 

вывешенные на стендах. Кроме того, музей регулярно выпускает тематические газеты по 

истории района, а также участвует в выпуске школьного  экспериментального 

художественного обозрения  «ЭХО»; 

-   организация классных часов. В школе, к памятным датам, обязательно проводятся 

классные часы, посвященные военной истории, истории казачества района, истории школы. 

Эти мероприятия проводятся внутри классного коллектива, по заявке классного 

руководителя Совет музея представляет информацию, а в младших классах и готовит 

докладчиков, по интересующим их темам. В течении года обращаются практически все 

классы младшей и средней школы и большая часть  классов старшей школы; 

-   проведение экскурсий в музее организовано как для учащихся нашей школы, так 

и для учащихся других школ района. Проведением экскурсий занимается клуб 

экскурсоводов «Память».  В 2005 году было проведено более 100 экскурсий ( из них более 20 

для учащихся других школ); 
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-    организация «ключевых» мероприятий. В нашей школе по плану работы в 

каждой четверти предусмотрено одно «ключевое» дело в котором участвует вся школа. 

Школьный музей традиционно организовывает два таких ключевых дела в год: - 

общешкольный туристический поход « Казачьи полевые сборы», и традиционное  

мероприятие «Вахта Памяти». Безусловно, провести такие мероприятия силами только музея 

невозможно, музей проводит организационные мероприятия, разрабатывает сценарий и 

осуществляет общее руководство «ключевым» делом; 

-     участие во всех проводимых в районе конкурсах и мероприятиях краеведческой 

направленности для нашего музея обязательно, при необходимости мы привлекаем учащихся 

и разных классов.    

Но из всех наших дел – самыми волнительными, конечно, бывают встречи с 

родственниками воинов погибших при освобождении станицы Орловской от немецких 

оккупантов. Нечасто они приезжают, особенно в последнее десятилетие, но приезжали дети 

погибших из Кемерово, Могилева. Последняя такая встреча произошла в августе 2005 года. 

В Орловский приехала дочь погибшего воина. Она посетила места захоронений, посетила 

наш музей. Об этом событии рассказывала районная газета. (статья прилагается). 

Новые формы работы 
Необходимость в новых формах работы возникла не случайно, есть несколько 

основных причин, по которым, в последние годы, мы просто были вынуждены начать поиск 

новых форм и методов работы. Основные из них: 

- невозможность часто обновлять экспозицию, особенно на стендах ( по финансовым 

причинам); 

- отсутствие в достаточном   количестве   фотографий, экспонатов, стендов; 

- отсутствие доступных каждому книг по истории района, войны на территории 

района, хотя нужда в них стоит очень остро, особенно при подготовке общешкольных 

мероприятий, краеведческих слетов и докладов на уроках истории; 

Все это побудило нас начать работу над проектом "Виртуальная экскурсия". Первые 

две части проекта "История Великой Отечественной войны на территории Орловского 

района" и "История казачества станицы Орловской" уже выполнены. Несмотря на то, что они 

не могут заменить настоящую экскурсию, они очень популярны и имеют ряд преимуществ: 

- в них собран самый полный материал по темам, причем в форме доступной для 

школьников; 

- в них представлены десятки фотографий, которых нет школьном музее ( фото из 

личных архивов); 

- экскурсии удобно и недорого копировать и использовать при подготовке классных 

часов, выпуске тематических газет; 

- экскурсии можно представлять через мультимедийный проектор практически в 

любом помещении. 

Кроме того в процессе работы над экскурсиями выявилось еще одно не главное, но 

существенное достоинство. Работу по набору, форматированию текста с удовольствием 

выполняют школьники вообще не интересующиеся историей, которые затем втягиваются и 

работают очень плодотворно. 

Компьютерные технологии также очень удобны для пополнения и сохранения 

фондов. Имея на руках диск с данными можно ознакомиться с теми материалами которых 

нет в фондах музея, а также с теми, которые нежелательно часто трогать по причине их 

ветхости. В настоящее время мы активно создаём базу фотографий и копий документов с 

целью использования их при выпуске школьных газет, при работе над сообщениями. 

С прошлого года мы начали совместную работу другими кружками и клубами 

учащихся школы. Результатом такой работы стал цикл статей посвященный хронике боевых 

действий в Орловском районе в школьной газете "Эхо" (в 2005 году), в текущем году 

результатом совместной деятельности стала творческая работа, посвященная 10-летию 

Ростовского государственного заповедника. 
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Новое направление работы, которое мы начали опробовать, только в         этом году,  

это создание компьютерных игр по краеведческой тематике. Безусловно,   у  нас  нет  пока  

особых навыков, да и создание  игр  требует  очень  много  времени,  но переделать, 

бесплатно   распространяющуюся,  по  Интернету  игру сравнительно несложно. В нашу 

версию игры "Миллионер" с огромным удовольствием играют  не  только  учащиеся  5-6  

классов,  но  и выпускники этого года.  Данная игра,  конечно,  не дает глубоких знаний по 

истории поселка,  но все же в увлекательной форме дает значительное количество 

информации о нашей станице и районе. 

Одним из самых сложных в исполнении направлений работы школьного музея 

является работа с видеоматериалом. Проблем много: отсутствие видеокамеры,  

невозможность монтажа и наложения звука при съёмке в  формате  VHS,  отсутствие  

возможности  оцифровать имеющиеся записи  и работать с ними на компьютере,  но все же 

мы делаем первые попытки запечатлеть историю школы в  видеофильмах. 

      В приложении к данному докладу вы не увидите видеоролика, так как нам не 

удалось перевести видеоролик в формат VCD, доступный значительной части современных 

компьютеров, но видеоролики в последние годы были созданы. По этим же причинам, к 

сожалению Вы не сможете ознакомиться на диске и с образцом экскурсии. 

В планах школьного музея и создание собственного сайта в Интернете. На 

сегодняшний день информация о нашем музее имеется на сайте МОУ ОСОШ 1, создателям 

которого мы оказывали информационную поддержку. Но свой сайт нам еще предстоит 

сделать. 

 

Выводы 

Опыт работы последних лет убеждает нас в том, что музеи, несмотря на многолетнее 

общее падение интереса всего общества к вопросам патриотического воспитания, имеют не 

только прошлое, но и настоящее, и будущее. Интерес к музейной и краеведческой работе не  

только  не  пропал,  но  и  возрос за последние годы. 

       Несмотря на тяжелое финансовое положение большинства образовательных 

учреждений  есть реальные возможности заниматься и поисковой,  и патриотической,  и  

просветительской   работой. 

   Современные технологии могут не только значительно расширить возможности 

музея. но привлечь для работы новых "сотрудников", а также использовать для музейной 

работы личные и прочие архивы. Сегодня школьный музей может целенаправленно и 

плодотворно работать для значительного числа людей ( причем не только школьников). 

Материалы представленные в приложении ( на диске ) 

1.Виртуальная экскурсия 

"История Великой Отечественной войны на территории Орловского района" (2005 

год) 

2. Виртуальная экскурсия 

"История казачества станицы Орловской"  (2006 год) 

3. Презентация 

"Ростовский заповедник"   (2006 год) 

4. Творческие работы учащихся: 

"Первые атаманы станицы Орловской" авт. Луняченко Антон 

2001 год 

"Война на  территории  Орловского  района" авт.  Князева Ольга 

2002 год 

 "История казачества станицы Орловской"  авт. Ереско Иван 

2004 год 

  "Свадебные обряды станицы Орловской"  авт. Гайсина Дина 

2005 год 
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5. Виртуальный фотоальбом авт. Ереско И. 2004 год 

6. Компьютерная игра "Наш миллионер" авт.  Агальцов Станислав 

2006 год 

7. Образец школьной газеты "Эхо" и цикл  статей  в  ней  за 

2005 год. авторы. Князева О., Гайсина Д., Юрьева М.  
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Времен связующая нить. 

история и деятельность музея Орловской средней общеобразовательной 
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Использованные материалы. 

Приложения.   

 

Обычно музейные работники изучают наследие давно минувших эпох, изучают 

архивы и восстанавливают по крупицам информацию о людях, событиях, предметах. Но 

время идет и то, что кажется совсем обычным и не заслуживающим особого внимания, 

становится  историей, и те, кто писал историю, тоже сами со временем становятся историей, 

и зачастую оказывается, что о них известно очень мало или совсем ничего – ведь они писали 

не свою историю, а историю окружавшего их мира. Мне кажется это неправильным. Ведь 

эти люди - тоже наша история, забывать которую мы не должны.  

Именно поэтому, с целью восполнить пробел, образовавшийся в двадцатилетней 

истории нашего музея, я решила рассказать  о людях, сделавших очень многое для того, 

чтобы наш музей смог появиться  и долгие годы нести свет краеведческих знаний, 

воспитывая и приучая детей и взрослых по настоящему любить и гордиться своей малой 

Родиной.  

В своей работе я расскажу о краеведах Орловского района, собравших бесценный 

материал, о создателе нашего музея Александровской Лидии Петровне, о школьниках-

краеведах разных эпох. Отдельные главы моей работы посвящены организации деятельности 

учащихся в школьном научно-краеведческом обществе «Память». Формам и методам работы 

этой детской организации и, конечно,  деятельности музея в настоящее время. 

Надеюсь, что моя работа будет интересной не только для любителей истории, но и 

полезной для взрослых и детей, серьёзно увлеченных краеведением. Организация школьного 

музея и плодотворная работа в нем не простая, но очень важная задача в наше время – время 

сотовых телефонов, компьютерных игр и глупых сериалов по телевидению.  

Нашему музею – 20 лет, и, я уверена, он накопил большой опыт работы и нам есть, 

чем поделиться с Вами.   

При написании работы я использовала  архивы школьного музея, книги школьной 

библиотеки и творческие работы учащихся разных лет. Мною была изучена периодическая, в 

том числе и стенная, печать разных лет, и, конечно, проводились опросы старожилов 

поселка. 

 Отдельно хочу выразить слова благодарности ветеранам труда нашей школы: 

Александровской Лидии Петровне, Лобачевой Александре Филипповне, Рязанцевой Галине 

Кирилловне за предоставленный материал по истории краеведческой работы школы. 

Паспорт музея  

МОУ Орловская средняя общеобразовательная школа №1, Орловского района. 

Наименование: школьный исторический музей. 

Профиль: музей истории МОУ Орловской средней общеобразовательной школы, её 

выпускников, музей истории Орловского района. 

Дата открытия: 30 августа 1987 года. 

Характеристика помещения музея: 2 зала общей площадью 55 кв. метров. 

Постоянная экспозиция. 
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Первый зал (исторический  – оформлен в 1987 году) 

Второй зал (современный – оформлен в 1995 году) 

Традиционное оформление и оборудование экспозиции: 

стационарные стенды  с текстовой информацией и фотографиями 28 (исторический 

зал)+14 (современный  зал) 

витрины для оформления экспозиции – 12 

письма выпускников разных лет, краеведческая переписка более 100 писем 

фотографии – 340 (исторический зал)+180 (современный  зал) на стендах. Более 1000 в 

архиве 

личные вещи, документы,  предметы времен Великой Отечественной войны – 100 

письма военных лет – более 50 

планшеты, отчеты экспедиционных туристических групп -  более 50 

сувениры 

творческие работы учащихся - 12 

библиотека музея( составлена из книг авторами, которых являются выпускники, учителя 

нашей школы) – более 20 

Временные экспозиции 

- предметы дославянской культуры нижнего Подонья 

- предметы быта первых поселенцев станицы Орловской 

- символы Российской государственности на документах, наградах, денежных знаках и 

монетах разных эпох. 

-  фотовыставки (военная фотография, моя родословная, моя станица). 

Нетрадиционные элементы экспозиции: 

электронные проекты: «Виртуальная экскурсия «История Великой Отечественной 

войны в Орловском районе», «Виртуальная экскурсия «История Казачества Орловского 

района», «Заповедник Ростовский», «Равнение на Победу». 

компьютерные игры «Орловский миллионер», «Наш заповедник» 

электронная библиотека Орловских авторов «Это все о нас» 

электронный каталог наиболее интересных экспонатов (письма военных лет, ветхие 

документы, фотографии из личных архивов и т.д.) 

Количество посещений в год – более 1000 человек в год 

 

Предшественники. 
Музей не создается в один день или даже год. Все  музеи мира создавались годами, 

зачастую вырастая из личных коллекций, случайно собранного материала. Необходимым 

компонентом любого музея являются его фонды, они накапливаются годами и когда-то, 

набрав «критическую» массу, при счастливом стечении обстоятельств, превращаются в 

музей.  В данной главе я расскажу о тех, кто своей краеведческой деятельностью подготовил 

почву для создания музея. Все они более 20 лет по крупинкам собирали краеведческий 

материал, бережно хранили его, для того, чтобы 31 августа 1987 года в нашей школе 

появился краеведческий музей. 

 

Сердюкова Галина Платоновна.  

Для многих учеников 60-70-х годов любимый учитель - Галина 

Платоновна Сердюкова. Она проработала в нашей школе сравнительно 

недолго, но оставила о себе в сердцах учеников светлую память. 

Быстрая, влюбленная в жизнь, веселая, общительная, она всегда  куда-

то спешила, что-то организовывала, с кем-то встречалась. Главными 

чертами ее характера были целеустремленность и постоянное 

стремление познать новое. Она работала завучем в нашей школе, а в 

70-х годах – заведующей районо. По семейным обстоятельствам (мужа 
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перевели на работу в Ростов- на-Дону) уехала из поселка и много лет работала директором 

одной из Ростовских школ. 

Именно Галина Платоновна стояла у истоков развития краеведения в нашем районе. 

Об этом говорят все знавшие ее коллеги и ее ученики. Вспоминает Ольга Костенко 

(выпускница школы 1966 года): «Особенно мне хочется рассказать о замечательной 

учительнице – Галине Платоновне Сердюковой. Историю и обществоведение она 

преподавала как-то по особенному. По этим предметам  у нас не было отстающих 

выпускников. Параллельно мы изучали историю родного края. Изучали и сами писали 

историю многих предприятий станицы. Галина Платоновна возглавляла в нашей школе 

туризм и краеведение. Мы исходили весь район в поисках следов группы «Максим» два года 

несколько классов, в том числе и наш, занимались поисковой работой по этой группе, 

правда, место захоронения нашли другие краеведы. До сих пор помнятся наши походы, 

рассветы, закаты, палатки.»  

Галина Платоновна первой в районе сумела организовать настоящую поисковую 

краеведческую работу. Под ее руководством была восстановлена история пропавшей без 

вести группы «Максим 66» и найдено место ее захоронения.  Альбомы, планшеты 

выполненные под руководством Галины Платоновны до сих пор используются при 

проведении экскурсий, подготовке классных часов и общешкольных вечеров. 

 

Лопатько Валентина Петровна. 

В 1966 году окончила с золотой медалью Орловскую среднюю 

школу №1, в 1971 году с красным дипломом Ростовский 

государственный педагогический институт. Еще в детском возрасте 

увлекалась туризмом и краеведением под руководством Сердюковой 

Галины Платоновны.  В 70- годах руководит краеведческой работой в 

школе. Учащиеся под ее руководством восстанавливают историю 

освобождения орловского района от фашистских оккупантов, изучают 

историю движения  сопротивления в районе. Став директором школы в 

1982 году, она приложила немало усилий к тому, чтобы в нашей школе 

появился музей, обеспечивая материалами, денежными средствами и 

любой другой помощью создателей нашего музея.  

Зайцева Мария Григорьевна. 

Руководила краеведческой работой в школе с середины 70-х 

по начало 80-х годов. Школьники под ее руководством изучали 

историю установления Советской власти в районе, историю 

образования и детского движения. Мария Григорьевна наладила 

тесную связь с ветеранами – освободителями поселка Орловского. 

Краеведы тех лет совершали пешие походы по местам боев, а также 

выезжали за пределы района и области, изучая боевой путь 126-й и 

87—й стрелковых дивизий.  Материалы собранные под ее 

руководством являются ценными экспонатами стендов, 

рассказывающих об истории боевых действий в орловском районе. К 

сожалению Мария Григорьевна проработала в должности 

организатора недолго. По состоянию здоровья она была вынуждена 

уйти из школы в 1983 году. 

Александровская Лидия Петровна. 

Александровская Л.П. проработала в школе 43 года  (из них в 

ОСШ-1 более 40 лет). Родилась в 1938 году. В детские годы 

перенесла все трудности войны и послевоенной разрухи. Семья 

проживала на отдалённом хуторе, поэтому учиться приходилось в 

интернате ( за 40 км от дома). Редко видевшую семью, часто 

голодную ее не останавливали эти тяготы, и после окончания 7 



 

 

17 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

классов она единственная из всего хутора продолжила образование, проживая по разным 

квартирам,  родители помогали ей, оплачивая обучение в школе и обеспечивая  продуктами. 

Возможно,  вот такая жизнь вдали от дома, в разных семьях и развила интерес  к истории  

своей семьи, семей знакомых, к истории своей малой Родины. Затем была учеба в Ростове на 

вечернем отделении филологического факультета РГУ. Учеба вечером, а ночью работа на 

Ростсельмаше. Работала 18 летняя Лида на токарном станке с ножным приводом. И хватило 

же сил хорошо учиться и отлично работать. С той поры сохранилась первая трудовая 

грамота. После окончания университета работала сначала в Быстрянской средней школе 

учителем русского языка, а затем в  ОСШ № 1 учителем немецкого языка, организатором, 

секретарём парторганизации, многократно награждалась почётными грамотами. Главным 

делом своей жизни Лидия Петровна считает свою работу по созданию школьного 

краеведческого музея. За последние двадцать лет в нём был обработан огромный материал. 

Лидии Петровне удалось восстановить имена  и судьбы всех погибших выпускников школы, 

наладить переписку с учениками, окончившими школу много лет назад. Итогом всей работы 

стала книга «Моя школа». В ней описана жизнь школы, судьба многих её учителей и 

учеников за последние 60 лет. Материал, собранный Лидией Петровной настолько богат, что 

используется почти во всех школьных мероприятиях, а в нашем музее проводятся лекции не 

только по истории школы, но и по истории Орловского района. 

Сегодня она уже не работает в школе, но и сказать, что она находится на отдыхе 

тоже нельзя. Лидия Петровна в 2004 году опубликовала свою вторую книгу «Истории 

строки», описывающую историю нашего района. В 2006 году вышла в свет ее третья книга 

«Служу народу». В настоящее время Лидия Петровна работает над историей образования 

Орловского района. 

 

Создание музея 

(Вспоминает Александровская Лидия Петровна) 

Парта школьная мне снится 

И учебника страницы, 

Помню всех учителей до одного... 

Эти слова из известной всем песни пришли мне на память, как только я решила 

обобщить собранный энтузиастами, в основном педагогами и учащимися нашего района 

краеведческий материал, вместивший многие годы и многие события. А толчком к  началу 

послужило следующее. 

29 декабря 1984 года в школу пришло письмо, которое прозвучало не только 

просьбой, но и призывом к очень нужному делу. 

«Простите великодушно за беспокойство и плохое письмо (в смысле 

каллиграфии), лучше писать не могу, находясь в постели. Пишу к 40-летию Великой 

Победы. Может быть, можно открыть мемориальную доску погибшим выпускникам? 

Желаю успехов, чтобы слова «никто не забыт и ничто не забыто» были правдой... 

Соловьёва (Линникова) Анна Георгиевна». 

Анна Георгиевна была выпускницей 1939 года. Она проработала в школах района 

более 30 лет, а когда писала письмо, уже в течение пяти лет тяжело больной, в буквальном 

прикованной к постели. Предаваясь воспоминаниям, сохраняя, светлую память о 

погибших на войне сверстниках, Анна  Георгиевна сделала то, что повелели ей долг и 

сердце — написала о людях своего поколения, назвала земляков, известные ейфакты. В 

письме было много фамилий с краткими сообщениями, где и когда человек погиб или у 

кого можно узнать о его судьбе. 

Письмо пришло на имя директора школы В.П. Лопатько. Она пригласила меня (в то 

время я работала заместителем директора по воспитательной работе) и предложила заняться 

восстановлением имён погибших и пропавших без вести выпускников, 

участников Великой Отечественной. Задача была не из лёгких, если учесть, что прошло 40 
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лет, как отгремели последние залпы войны. Но, к счастью, в посёлке остались люди, которые 

помнили  многих, ушедших на фронт в 1941 году, и не вернувшихся домой. 

Они-то и помогли мне в сборе материала. Я с благодарностью называю своих первых 

помощников: А.Г. Соловьева, Т.П. Сергеева, А.С. Кирпилев. А.П. Воропаев, А.Т. Рассказова, 

Е.П. Павелко, П.М. Кравченко, П.С. Соболева, Е.Д. Филиппенко, В.А. Бондаренко и многие 

другие. Они помогли мне восстановить сведения о погибших, завязать переписку с 

проживающими в других городах нашими бывшими выпускниками. 

Узнав фамилии погибших фронтовиков, я обратилась к их родным с просьбой 

рассказать о них, тех, кто в 1941 году ушел защищать Родину. 

Многие из родных предоставили мне сохранившиеся письма, уведомления о гибели 

сыновей. С каждым новым полученным  документом рос, наполнялся новым содержанием 

интерес к людям того поколения, которое спасло мир от коричневой чумы. Ярасспрашивала 

оставшихся в живых, и по крупицам восстанавливала вклад, внесенный выпускниками школы 

в победу страны над фашизмом. И, поверьте мне, он — значителен. Орловчане сражались на 

всех фронтах войны, на северном и южном, в небе Ленинграда, Москвы, на земле Польши, 

Чехословакии. Они были летчиками, танкистами, артиллеристами, связистами. Строили 

мосты и переправы, выносила раненых с поля боя, выхаживали их в госпиталях. 

Многие факты из истории родного края стали известны благодаря учащимся 

школы, в течение многих лет собиравшим под руководством учителей-энтузиастов Г.П. 

Сердюковой, А.В. Филаретовой, М.Г. Зайцевой краеведческий материал.  

Музей был открыт в 1987 году. Художественное оформление выполняли известный 

местный краевед Татаренко Г.С. и его сын Петр.  

 В музее побывали более многие тысячи посетителей. Среди них и те, о ком 

рассказывают стенды. Многие, особенно теперь. уже приезжие, приятно удивлены, что на 

малой родине помнят их детьми, знают об их жизненном пути и рассказывают 

подрастающему поколению. Лично мне доставляет огромное удовольствие видеть глаза 

юных слушателей, сопереживающих рассказу о тех событиях, которые им не были известны, 

но, оказывается, очень интересуют. 

             Но, к сожалению, жизнь не вечна. Уходит одно поколение, его сменяет 

другое. И, чтобы не потерять связь времен, нужноуспеть записать, написать, запечатлеть 

прошедшее для будущею.Это и заставило меня взяться за работу. Пусть новое поколение 

узнаето жизни своих предшественников, научится любить всё, окружает его с детства: 

родных людей, школу, тихую заводь прудов в предрассветном тумане, гудки далеких 

тепловозов и запах полыни. А необозримые поля колышущейся пшеницы будут звать их в 

родные края, потому что у каждого должна быть своя точка земного притяжения. 

Научно-краеведческое общество «Память» 

Общество «Память» в школьно музее появилось не сразу и «выросло» оно из кружка 

экскурсоводов в 2001 году. Создавалось оно учениками 10-11 классов, которые уже 

«выросли» из привычных форм работы. 

На сегодняшний день основной  целью является совершенствование историко-

краеведческих знаний  учащихся, их знакомство с методами научного познания; развития 

интересов и способностей школьников, приобретения умений и навыков поисково-

исследовательской деятельности. 

Задачи у нашего научного общества  следующие: 

формирование умений и навыков работы с научной литературой ;  

выявление способностей ведения поисковой, пропагандистской и другой работы;  

патриотическая работа среди школьников;  

популяризация достижений членов Общества путем представления их работ 

на конкурсы и публикации лучших работ. 

Структурными подразделениями научного общества школьников являются группы: 

 группа экскурсоводов 

 поисковая группа 
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 информационная группа 

 пропагандистская группа 

 пресс-центр 

 Совет музея 

Первоначально мы работали по разным направлениям и разрозненно. Затем 

возникла необходимость выбора единой темы и планирования на год. Такое объединение 

позволяет показать учащимся более полно не только изучить выбранную тему, но и донести 

ее до всех школьников, а при возникновении затруднений найти общее решение значительно 

проще. Кроме того, совместная работа школьников из разных групп объединяет и развивает 

чувство товарищества. 

В своей работе мы стараемся отойти от реферативных работ. Многие работы 

учащихся носят исследовательский характер, так как только собственные исследования — 

наиболее эффективный путь познания и понимания нашей истории, традиций. 

Исследовательская деятельность в краеведении помогает достичь успехов и в других 

областях  школьной жизни. 

 

Традиционные формы работы 

Научно-поисковая деятельность 

      В данной главе рассматриваются традиционные формы работы школьного музея, 

которые являются и в дальнейшем останутся главными и наиболее важными формами 

работы любого музея. 

Основой любой плодотворной работы является, безусловно, четкая постановка целей 

и правильное планирование работы. Музей нашей школы первоначально создавался как 

музей школы и ее выпускников, но уже в конце 80-х годов он вышел за эти рамки и стал, по 

сути, музеем истории Орловского района. С начала 90-х и по сегодняшний день он является 

единственным музеем, в котором регулярно проводятся экскурсии не только для учащихся 

школ района, но и для гостей нашего района (музей посещали и школьники 

Зимовниковского района, участники межрайонных соревнований, учащиеся школ Ростова на 

Дону). Значительная часть посетителей проявляла интерес не только интерес к истории 

нашей школы или даже поселка,  но и вообще к истории района в ХХ веке. Но так как 

основные фонды музея собирались в 60-80-е годы, при проведении экскурсий у нас 

возникали огромные «белые» пятна совсем не изученные нашими предшественниками это: 

история гражданской войны и казачьего сопротивления в районе, история образования 

большинства поселений (почти все они основаны чуждыми Советской власти казаками), 

совершенно не изученными оказались и традиции и обряды первых жителей нашего района. 

Более того оказалось, что в музее не оказалось ни одного предмета материальной культуры 

начала ХХ века, не было ни одной фотографии первых переселенцев в наш район, а ведь 

станице Орловской и большинству хуторов нет еще и ста лет. 

Все вышеизложенное заставило нас запланировать и начать серьезную 

краеведческую и поисковую деятельность сразу по нескольким направлениям: 

- сбор краеведческих данных 

- сбор фотографий и предметов материальной культуры для фондов музея 

- изучение литературы 

- работа с архивами музея, и другими доступными нам 

- опросы жителей 

- работа с рукописными воспоминаниями 

- написание творческих работ по малоизвестным широким слоям общества темам 

- работа с экспозицией и фондами музея 

- отслеживание результатов работы 

При планировании работы Совет музея всегда учитывает возраст учащихся. так 

школьники10-12 лет в основной своей массе они не способны работать с архивами или же 
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изучать литературу и  испытывают серьезные затруднения при написании текстов экскурсий 

или же творческих работ для участия в краеведческих конкурсах. Поэтому при составлении 

плана работы на 2-3 года мы учитываем возрастные особенности. На начальном этапе,  

учащиеся 6-7 классов,  занимаются сбором краеведческих данных и экскурсионной 

деятельностью. Через 1-2 года учащиеся определяются с интересующей их темой , и 

приступают к работе с литературой и архивами, часто при этом они используют материал 

собранный ранее или же им непосредственно помогают (проводят  опросы  жителей) другие 

члены краеведческого общества. В целом любая тема изучается сразу большой группой 

учащихся на протяжении нескольких лет.  Все это позволяет на наш взгляд добиться 

значительных результатов. Часто при изучении одной темы появляется новая,  интересная  

информация  она  вносится  в план работы и  в  дальнейшем  также  изучается. Итогом  

любой  работы является творческий отчет и экскурсия, составленная на его основе. 

Такое планирование и систематическая работа позволили нам «закрыть» 

значительное количество «белых» пятен по истории района в первой половине ХХ века. 

Подтверждением высокой оценки обществом работы нашего музея стало создание 

телеканалом Дон ТР документального фильма о станице Орловской, практически весь 

материал по истории района вошедший в фильм был представлен нашим музеем и лично его 

создателем Александровской Л.П.. В фильме показан и наш музей, экскурсоводы и учащиеся 

нашей школы. 

Другим «сложным», но не менее важным вопросом работы музея является сбор 

предметов материальной культуры, для фондов музея. Безусловно настоящий музей просто 

обязан иметь в экспозиции подлинники предметов быта, фотографий, каких-либо 

культурных ценностей. В связи с усилившимся интересом к истории у значительной части 

населения, а также общей коммерциализацией общества поступление в фонды музея весьма 

незначительные, но при желании эту проблему можно решить. Самый удобный и простой 

способ решения – передача во временные фонды музея предметов из личных коллекций 

учащихся и жителей поселка. Темы экспозиций и экскурсий по ним могут быть самыми 

разнообразными. Так в 2006-2007 учебном году предусмотрены три временные экспозиции: 

- «Символы государственной власти на денежных знаках и монетах различных эпох»  

- «Предметы дославянской культуры северного Причерноморья и Подонья»  

- «Предметы быта первых поселенцев станицы Орловской» 

Еще одной серьезной проблемой является подбор достоверного краеведческого 

материала связанного с дореволюционным периодом, гражданской войной и эпохой 

репрессий по отношению к казачеству. 

Казаки – коренные жители района понесли невосполнимые потери. В станице, 

основанной казаками, не услышишь казачью речь, лишь единицы, из опрошенных на улицах 

жителей, могут вспомнить отдельные слова, в хуторах района ситуация еще хуже – из 15 

основанных казаками существуют только 12 и только в двух из них говорят на русском 

языке без  украинского  говора. Безусловно, сохранились семьи сохранившие традиции, 

знающие песни и историю станицы, но их совсем немного. Поэтому мы в значительной 

степени опираемся на письменные воспоминания первых поселенцев станицы, пытавшихся 

написать Историю Орловского района в 60-х годах и конечно на книги по истории района 

последних лет. 

Вся эта работа выполняется музеем, конечно, с целью развития у школьников 

интереса к Родной истории, патриотического воспитания, развития навыков познавательной 

деятельности у «сотрудников» музея. С целью определения результатов деятельности, а 

также для составления планов работы на будущее мы проводим опросы учащихся школы 

(контрольная группа – жители поселка старше 40 лет опрошенные на улице). Пока 

результаты вполне сносные ( 70-80% правильных ответов, у контрольной группы40-50%), но 

работы еще предстоит очень много. И мы надеемся, что в ней нам могут новые, еще 

необычные для школьных музеев формы работы. 

Пропагандистская деятельность 
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Работа по пропаганде краеведческих знаний, по патриотическому воспитанию 

молодежи не менее важна в настоящее время, чем работа по сбору и сохранению материалов 

по истории Родного края, поэтому в работе нашего музея ей уделяется не меньшее внимание. 

Основные направления нашей деятельности: 

- организация школьных вечеров по военно-патриотической тематике («Они шли на 

смерть», «В январе 1943…», « Нам письма расскажут какими Вы были», «Уходили на фронт 

девчонки» ). Ежегодно музеем проводится 3-4 школьных вечера для учащихся старших 

классов. При подготовке вечеров активно используется материал школьного музея; 

-  выпуск стенных газет.  Ежегодно музеем организуется один общешкольный 

конкурс стенных газет ( обычно в сентябре ) , посвященный истории станицы Орловской . В 

конкурсе участвуют 5-11 классы , 1-4 классы проводят конкурс плакатов и открыток. Темы 

газет определяет Совет музея, он же и представляет основную часть материала, участники 

конкурса знакомятся с материалами музея, проводят дополнительные опросы и оформляют 

красочные газеты. В 2006 году музей начал выпускать тематические приложения к 

общешкольной газете «ЭХО» 

-   организация классных часов. В школе, к памятным датам, обязательно проводятся 

классные часы, посвященные военной истории, истории казачества района, истории школы. 

Эти мероприятия проводятся внутри классного коллектива, по заявке классного 

руководителя Совет музея представляет информацию, а в младших классах и готовит 

докладчиков, по интересующим их темам. В этом году музей организовал новую форму 

работы – вовлечение в экскурсионную деятельность детей, не занимающихся в музее. 

Силами этих ребят (при поддержке экскурсоводов музея) выпущено несколько выпусков 

библиотечки Юного экскурсовода, и, на сегодняшний день, в музее есть очередь из 

желающих провести свою экскурсию. 

-   проведение экскурсий в музее организовано как для учащихся нашей школы, так 

и для учащихся других школ района. Проведением экскурсий занимается группа 

экскурсоводов . 

-    организация «ключевых» мероприятий. В нашей школе по плану работы в 

каждой четверти предусмотрено одно «ключевое» дело, в котором участвует вся школа. 

Школьный музей традиционно организовывает два таких ключевых дела в год: - 

общешкольный туристический поход « Казачьи полевые сборы», и традиционное  

мероприятие «Вахта Памяти», кроме того, в 2007 году предусмотрено ключевое мероприятие 

«Музею школы – 20 лет». Безусловно, провести такие мероприятия силами только музея 

невозможно, музей проводит организационные мероприятия, разрабатывает сценарий и 

осуществляет общее руководство «ключевым» делом; 

-     участие во всех проводимых в районе конкурсах и мероприятиях краеведческой 

направленности для нашего музея обязательно, при необходимости мы привлекаем учащихся 

и разных классов.    

Но из всех наших дел – самыми волнительными, конечно, бывают встречи с 

родственниками воинов погибших при освобождении станицы Орловской от немецких 

оккупантов. Последняя такая встреча произошла в августе 2005 года.   

Информационно-коммуникативные формы работы 

Необходимость в новых формах работы возникла не случайно, есть несколько 

основных причин, по которым, в последние годы, мы просто были вынуждены начать поиск 

новых форм и методов работы. Основные из них: 

- невозможность часто обновлять экспозицию, особенно на стендах ( по финансовым 

причинам); 

- отсутствие в достаточном   количестве   фотографий, экспонатов, стендов; 

- отсутствие доступных каждому книг по истории района, войны на территории 

района, хотя нужда в них стоит очень остро, особенно при подготовке общешкольных 

мероприятий, краеведческих слетов и докладов на уроках истории; 
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Все это побудило нас начать работу над проектом "Виртуальная экскурсия". Первые 

две части проекта "История Великой Отечественной войны на территории Орловского 

района" и "История казачества станицы Орловской" уже выполнены. Несмотря на то, что они 

не могут заменить настоящую экскурсию, они очень популярны и имеют ряд преимуществ: 

- в них собран самый полный материал по темам, причем в форме доступной для 

школьников; 

- в них представлены десятки фотографий, которых нет школьном музее ( фото из 

личных архивов); 

- экскурсии удобно и недорого копировать и использовать при подготовке классных 

часов, выпуске тематических газет; 

- экскурсии можно представлять через мультимедийный проектор практически в 

любом помещении. 

Кроме того, в процессе работы над экскурсиями выявилось еще одно не главное, но 

существенное достоинство. Работу по набору, форматированию текста с удовольствием 

выполняют школьники вообще не интересующиеся историей, которые затем втягиваются и 

работают очень плодотворно. 

Компьютерные технологии также очень удобны для пополнения и сохранения 

фондов. Имея на руках диск с данными можно ознакомиться с теми материалами, которых 

нет в фондах музея, а также с теми, которые нежелательно часто трогать по причине их 

ветхости. В настоящее время мы активно создаём базу фотографий и копий документов с 

целью использования их при выпуске школьных газет, при работе над сообщениями. В 

работе еще два проекта: электронная библиотека Орловских авторов «Это все о нас», 

большая электронная энциклопедия Орловского района. 

Новое направление работы, которое мы начали опробовать, только в         этом году,  

это создание компьютерных игр по краеведческой тематике. Безусловно,   у  нас  нет  пока  

особых навыков, да и создание  игр  требует  очень  много  времени,  но переделать, 

бесплатно   распространяющуюся,  по  Интернету  игру сравнительно несложно. В нашу 

версию игры "Миллионер" с огромным удовольствием играют  не  только  учащиеся  5-6  

классов,  но  и выпускники этого года.  Данная игра,  конечно,  не дает глубоких знаний по 

истории поселка,  но все же в увлекательной форме дает значительное количество 

информации о нашей станице и районе. Для учебных целей (по предмету «История Дона») 

на основе программы HiperTest разрабатываются тестовые базы данных для контроля знаний 

учащихся. 

В 2006 году школа приобрела для музея видеокамеру. Мы делаем первые попытки 

создания видеоистории нашей школы. Есть определенные сложности, но мы их решим. 

Выводы. 

Опыт работы последних лет убеждает нас в том, что музеи, несмотря на многолетне 

общее падение интереса всего общества к вопросам патриотического воспитания, имеют не 

только прошлое, но и настоящее, и будущее. Интерес к музейной и краеведческой работе не  

только  не  пропал,  но  и  возрос за последние годы. 

       В последние годы улучшилось финансовое положение большинства 

образовательных учреждений  есть реальные возможности заниматься и поисковой,  и 

патриотической,  и  просветительской   работой. 

   Современные технологии могут не только значительно расширить возможности 

музея, но привлечь для работы новых "сотрудников", а также использовать для музейной 

работы личные и прочие архивы. Сегодня школьный музей может целенаправленно и 

плодотворно работать для значительного числа людей ( причем не только школьников). 

 

Материалы представленные в приложении ( на диске ). 

1.Виртуальная экскурсия 

"История Великой Отечественной войны на территории Орловского района" (2005 

год) 
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2. Виртуальная экскурсия 

"История казачества станицы Орловской"  (2006 год) 

3. Презентация 

"Ростовский заповедник"   (2005 год) 

4. Творческие работы учащихся: 

 «История казачества станицы Орловской»  авт. Ереско Иван2004 год 

  «Свадебные обряды станицы Орловской»  авт. Гайсина Дина2005 год 

« О тех, кто обеспечил нам покой» авт. Иванина Валерия         2006 год 

  «Никто не забыт, ничто не забыто» авт. Болдырев Павел2006 год 

  5. Специальные приложения к школьной газете «ЭХО» 2006 год 

6. Компьютерная игра "Наш миллионер" авт.  Агальцов Станислав 

2006 год 

Материалы, предоставленные в приложении в печатном виде 

брошюра «Времен связующая нить – Хранители памяти»  2006 год 

 авт. Александровский С.В., Иванина В.С. 

библиотечка Юного экскурсовода (3 выпуска ) 2006 год 

ноябрьский выпуск специального приложения к газете «ЭХО» 

программа и план работы музея школы на 2006-2007 учебный год. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованные материалы: 

Александровская Л.П.«Моя школа».- Ростов -на –Дону, 2001.-7-9с. 

творческая работа Князевой Ольги «Книги школьного музея» ОСОШ №1 2001. – 

12с. 

 творческая работа Агальцова Станислава «Формы работы школьного музея». 

ОСОШ №1. 2005. – 4-11с. 

творческая работа Гайсиной Дины «Что такое туризм?» ОСОШ №12003.-4с. 

воспоминания: Александровская Л.П., Рязанцева Г.К., Лобачева А.Ф. 
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Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся-

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

«История Орловского Дома детского творчества» 
(по результатам исследования истории создания и деятельности учреждений 

дополнительного образования в период с 1936 по 2009 годы) 

(номинация «История детского движения» 

 

Работу выполнила:                                Воевода Ксения 

                                                                краеведческое общество «Память» 

                                                                МУ ДОД Орловский ДДТ 

                                                                п. Орловский              

Руководитель:                                       Александровский Сергей Владимирович 

                                                                руководитель музея  

                                                                МУ ДОД Орловский ДДТ 

                                                                347510. Орловский район, п. Орловский 

                                                                Ул. Пионерская 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Орловский 

2006 г. 
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4. месторасположение дома в разные эпохи                              14 
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Приложения: 

Официальный сайт Орловского Дома детского творчества  (локальная версия) 

Фотоальбом «История пионерского и детского движения в Орловском районе»  

Представляемая работа посвящена 70-летию Орловского Дома детского творчества 

и является второй частью работы посвященной истории детского движения в Орловском 

районе. Мы не случайно связываем истории развития детского движения в районе  именно с 

Орловским Домом детского творчества.  Его значение в культурной жизни и патриотическом 

воспитании детей района за последние 70 лет трудно переоценить. На протяжении уже 

многих лет он является центром, объединяющим значительную часть школьников района. И 

тем обиднее, что в районе не было  практически никакой информации об истории этого 

учреждения детского дополнительного образования. Это неудивительно ведь Дом детского 

творчества неоднократно менял не только место своего расположения, за годы работы 

сменилось более 20 директоров ( в среднем каждые три года), дважды он вообще прекращал 

свою работу. Все эти события привели к тому, что у Дома детского творчества практически 

не осталось архивов,  не осталось и воспоминаний его педагогов,  воспитанников. Именно с 

целью восполнить «белые пятна» в истории одного из старейших образовательных 

учреждений  Орловского района исследовательская группа научно-краеведческого общества 

«Память» начала работу по изучению истории Орловского Дома детского творчества. 

Выполненная работа является единственным на сегодняшний день в Орловском районе 

источником информации о об истории и деятельности Дома детского творчества и станут 

одной из глав книги об истории образования в Орловском районе. Собранный в результате 

работы электронный фотоальбом является наиболее полным собранием фотографий, 

охватывающим историю детского движения в район, начиная с 20-х годов по настоящее 

время. на основании результатов работы научно-краеведческим обществом «Память», создан 

официальный сайт Орловского Дома детского творчества. 

При выполнении данного исследовательского проекта мы использовали различные 

приемы и методы работы. В связи с тем, что информации по истории дома пионеров и ранее 

существовавших детских учреждений практически не было, нам пришлось использовать все 

доступные средства информации. Поиск документальных данных шел по нескольким 

направлениям: 

 работа с архивами Орловского района. 

  В архивах Орловского района хранятся книги приказов Орловского  районного 

управления народным образованием,  начиная с 1943 года.  Часть книг, за более ранний 

период, погибла при эвакуации района в 1942 году, часть хранится в областном архиве. 

Используя материалы приказов по личному составу, выступления заведующих районо на 

пленумах и конференциях можно точно установить фамилии сотрудников, директоров, 

точное название организации и другую информацию, дающую представление о жизни и 

деятельности образовательного учреждения. 

 Воспоминания работников Дома детского творчества. 

 В настоящее время в поселке проживают одна из лучших вожатых Орловской 

средней школы №1, а также  методист и директор Дома  пионеров Рязанцева Галина 

Кирилловна, и многие другие работавшие директорами Дома пионеров в 60-80-х годах, 

кроме того, имеются и письменные воспоминания уже умерших работников Дома пионеров. 
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 Воспоминания воспитанников дома пионеров. 

В воспоминаниях пионеров разных лет нет недостатка. Воспоминания 50-80-х годов 

представлены значительным количеством выпускников Орловской средней школы №1, 

именно они всегда являлись самым массовым контингентом Дома пионеров. Но самыми 

ценными являются воспоминаниями пионеров 40-х годов: Лобачевой Александры 

Филипповны, Алексеев Владимир Федорович, Бондаренко Владлен Алексеевич, Димитровой 

Нины Михайловны. 

  Работа с литературными первоисточниками и рукописными 

воспоминаниями.  

Нашими главными источниками являлись книги Александровской Л. П. «Истории 

строки», «Моя школа» и, конечно, подписка районной газеты «Степные зори» (ранее «Знамя 

победы»), а также воспоминая выпускников ОСОШ№1, хранящиеся в архивах школьного 

музея Ченцовой А.И., Горшеневой В.Г., Штангеевой Н.В. . 

 Еще одним неоценимым источником информации являются творческие 

отчеты экспедиционных отрядов 50-70-х годов, выполненные под руководством  директора 

Дома пионеров Сердюковой Галины Платоновны, руководителя отряда «Искатель» 

Татаренко Петра Григорьевича, кроме того, в архивах музея хранятся и многочисленные 

альбомы эстафеты пионерских дел района, выполнявшиеся под непосредственным 

руководством Дома пионеров в 70-80 годы. 

Столь значительное количество источников информации позволило, собрать 

достаточно обширный материал не только о деятельности Дома пионеров, его директорах и 

руководителях кружков, но и  о жизни пионерской организации района в целом. В  

дальнейшем весь материал был обобщен и использован при написании творческой работы.  

От имени всего научно-краеведческого общества «Память» выражаю 

признательность всем оказавшим помощь в сборе материала, рассказавшим о деятельности 

Орловского Дома детского творчества (Дома пионеров) и отдельно огромное спасибо 

Александровской Лидии Петровне за работу с архивами РОНО Орловского района и 

значительное количество информации о директорах Дома детского творчества. 

 

Директора Орловского Дома пионеров -  Дома детского творчества. 
 Фамилия, имя, отчество.  Годы работы Дальнейшая судьба 

1.  Писарева Екатерина   1938- 1942 Расстреляна немецкими оккупантами 

в августе 1942 года. 

2.  Котов (имя не известно) 1943  Уволен, как не справившийся с 

работой . Умер.  

3.  Белоусов А.В. 1944 -1945 Уволен по собственному желанию. 

Умер. 

4.  Письменный М.Г. 1945-1950 Переведен на другую работу. 

Окончил свою трудовую деятельность 

в должности главного архитектора 

Орловского района. Умер. 

5.  Колесникова 1950-1955 В дальнейшем учитель начальных 

классов.  

6.  Лозовая З.Т. 1955-1956 В дальнейшем учитель начальных 

классов. Умерла. 

7.  Бойко Н.М. 1956-1957 В дальнейшем учитель начальных 

классов. 

8.  Михеева Е.М. 1957-1958 Уволилась, в связи с переменой места 

жительства, в дальнейшем 

руководитель общества юных 

краеведов в г. Санкт-Петербург. 
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Лауреат 4 Всероссийского конкурса 

авторских программ дополнительного 

образования детей. 

9.  Рязанцева Г.К. 1959-1960 Переведена  пионервожатой в ОСОШ 

№1, в дальнейшем учитель начальных 

классов. 

10.  Сердюкова Г.П. 1960-1962 Переведена завучем в ОСШ №1, в 

связи с расформированием Дома 

пионеров. В дальнейшем директор 

одной из школ г. Ростов - на – Дону. 

Умерла. 

11.  Болдырева 

(Гудымова)Л.Ф. 

1966-1967 В дальнейшем работа заведующей 

отделом культуры, в настоящее время 

библиотекарь Орловской ЦБС.  

12.  Щебет Л.С.  1967-1968 В дальнейшем юрист завода 

«Орловсксельмаш», в 90-е годы 

заведующая Орловского центра 

социального обеспечения. 

13.  Ковалева Н.Е. 1969 Библиотекарь завода 

«Орловсксельмаш». 

14.  Грицина Г.С. * 1969-1981 В дальнейшем воспитатель детского 

сада. Умерла. 

15.  Штангеева Н.В.** 1975-1978  Уволилась, в связи с переменой места 

жительства. В дальнейшем работала 

учителем начальных классов в 

ОСОШ№1. 

16.  Шевченко Н.В. 1981-1985 Уволилась,  в связи с переменой места 

жительства. Работала учителем 

немецкого языка в г. Ростов-на-Дону.  

17.  Нужная А.Н 1985- 1988 Уволилась, в связи с переменой места 

жительства. В настоящее время 

организатор внеклассной работы в 

МОУ ОСОШ№1 

18.  Меднова Л.В. 1988 - 1995 В настоящее время налоговый 

инспектор Орловского района. 

19.  Герасимова Ж.В.  1995  - 1999 Уволена по собственному желанию, в 

дальнейшем работала учителем 

английского языка в ОСОШ №1, 

ОСОШ №4. 

20.  Долгополова Н.В. С 1999 года  

 

* В 1962 году Орловский район был ликвидирован и частично перешел в состав 

Пролетарского района. был ликвидирован отдел народного образования и дом пионеров в 

том числе. Восстановлен район в прежних  границах был только 1 января 1966 года. 

** Штангеева Н.В. исполняла обязанности директора в период нахождения 

Грициной Г.С. в отпуске по уходу за ребенком. 

Значительная текучесть кадров среди директоров объясняется, в значительной 

степени тем, что большая часть из них были молодые, незамужние женщины, которые 

выходя замуж часто меняли место жительства, и в связи с этим место работы.   

Организация детской работы в Орловском ДДТ в разные эпохи. 
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Деятельность и значение Дома пионеров – Дома детского творчества  в разные 

эпохи весьма сильно отличались. 

Пролог  

Первая пионерская организация в Орловском районе была организована в конце апреля 

1922 года в детдоме. Она состояла из 5 человек ( организатор -  зав.детдомом комсомолка 

Лугаськова Мария). 1922 год. 

     Затем первые пионерские организации появились в коммунах (1922-1923гг). Об этом в 

своих воспоминаниях рассказывают бывшие коммунары. А.Я. Фадеева первая пионерка в 

коммуне, комсомолка с 1925 года, учитель ОСОШ №1. 

«Когда сегодня я смотрю на ребят в красных галстуках, то вспоминаю далёкое время. 

Тогда пионеры , как и теперь устраивали сборы, проводили беседы, организовывали 

интересные прогулки, пели задорные песни. Разница в том, что пионерская организация 

не была такой популярной, она только зарождалась. Мы жили тогда впроголодь, в 

нужде, в кулацких угрозах. Нас было мало, но мы этого не боялись, не унывали. Мы 

спешили. Очень важно было, как можно быстрее вовлечь ещё  неорганизованных ребят в 

пионерскую жизнь, новую и необычную для них. С этой целью мы демонстрировали свою 

собранность, организованность, единство мыслей и действий. Дружным строем с 

барабаном и горном впереди с песней мы шли по улицам. За нами устремлялись другие 

ребята. Когда их собиралось вокруг нас много, мы показывали им свои игры, разучивали с 

ними пионерские песни. Этим мы завоёвывали их симпатии, и они приходили к нам. В дни 

каникул наш отряд встречался с отрядами других сёл и районов. Мы проводили смотры 

художественной самодеятельности, семинары, на которых обменивались опытом 

работы. 

В 1925 году я вступила в комсомол. 13 летнее пребывание  в его рядах незабываемо для 

меня. Ни один из комсомольцев не был в стороне от общественной борьбы. Рядом с 

коммунистами трудились мы на хлебозаготовках, ликвидации безграмотности. 

У коммунистов учились чувству ответственности за порученное дело, твёрдости в 

отстаивании принципов нового строя, презрению наживы за счёт общественного добра. 

У нас было много дел больших и малых: борьба с беспризорностью, сбор средств в пользу 

авиации, борьба с религией. Много трудностей было на всех работах. Но мы их 

преодолевали. Особенно мне запомнились тяжёлые  первые годы после гражданской 

войны, когда всюду было много беспризорных голодных и умирающих детей. Как правило, 

пионеры и комсомольцы посещали железнодорожную станцию, базары, общественные 

места, находили там несчастных детей - попрошаек, устраивали их в детдом. 

Первым вожатым в нашей школе был отличник учёбы, хороший общественник, большой 

романтик комсомолец Вася Белан. 

А вот в школах пионерские организации появились в 1924 году. Именно 1924 год можно 

считать годом фактического появления в районе некоторого прообраза дома пионеров. 

На пленуме бюро райкома ВКП(б), состоявшемся 12 ноября 1924 года был принят ряд 

решений об улучшении организации работы изб – читален, клубов. Основными задачами 

клубов в те годы были просвещение населения, в том числе детей и молодежи. 

Вспоминает Матюхина Феодосия Матвеевна. 

1924год. Среди ребят станицы Орловской только и был разговор о том, что из 

окружного комитета ВЛКСМ прибыл специально представитель для беседы с детьми. 

Все дружины отправились на первую встречу. Немало интересного услышали ребята: 

родилась и существует пионерская организация, уже работают пионерские отряды. 

Пионер - значит первый везде и во всём: в учёбе, труде. Были созданы первые пионерские 

отряды в школах станицы Орловской и Куберле. С возникновением отрядов была введена 

единая пионерская форма: белые блузки и рубашки, синие юбки и серые короткие брючки. 

Федосья Матвеевна выполняла с удовольствием все пионерские поручения. Принимала 

активное участие в сборах дружины, отряда, в художественной самодеятельности, 

помогала в учёбе товарищам, оказывала первую помощь нуждающимся людям. 
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Пионерский отряд 1940 год. 

(фотография предоставлена Лобачевой А.В.) 

Пионерский отряд в лагере 1941 год. 

 С 1926 во 1935 год станица Орловская и часть района входила в состав 

Пролетарского района, а потому в станице не было своего Дома пионеров, и появился он 

только во второй половине 30-х годов (вероятнее всего в 1935-1936 годах).   

Тридцатые – сороковые годы 

 Для довоенного периода характерна военно-патриотическая направленность, 

причем в своей работе дом пионеров не ограничивался работой только со школьниками и ни 

в коем случае не являлся учреждением 

дополнительного образования детей. По 

воспоминаниям ныне живущих пионеров 

тех лет и сохранившимся отчетам о борьбе с 

неграмотностью в Орловском районе видно, 

что Дом пионеров вел просветительскую 

работу не только со школьниками, но и с 

детьми не обучающимися в школе, и даже 

со взрослым неграмотным населением 

района. возможно именно в этот период Дом 

пионеров в Орловском районе был 

преобразован в Дом социалистической 

культуры, хотя в воспоминаниях 

школьников тех лет (Лобачева А.Ф., 

Алексеев В.Ф., Бондаренко В.А.)  он так и 

остался Домом пионеров. Документов, по 

которым можно было бы выяснить точное 

название, не сохранилось, но в 1943 году в станице Орловской продолжил работу именно 

Дом социалистической культуры.  

Формы работы в довоенный период 

были весьма разнообразны: на начальном этапе 

наиболее важной формой работы являлся 

всеобщий ликбез (ликвидация безграмотности), 

пионеры и комсомольцы,  учащиеся 

единственной в районе семилетней школы 

активно участвовали в борьбе с 

неграмотностью. К концу тридцатых годов 

направление работы дома пионеров несколько 

изменилось. Активными пионерами тех лет 

были: Луценко Н.Г., Ковалёв Г.Д., Колесников 

А.А., Прокопенко Б.М., Скарга Д.М. Они 

вспоминают о том, что вся страна готовилась к 

войне и пионеры занимались в кружках ОСОАВИАХИМ, сдавали нормативы БГТО, 

становились «Ворошиловскими стрелками», «Ворошиловскими всадниками», и конечно, 

старались учиться, активно занимались спортом, художественной самодеятельностью. 

Любимыми песнями были: «Взвейтесь кострами синие ночи», «Картошка», «Смело 

товарищи в ногу» и др. В те годы пионеры станицы Орловской впервые узнали, что такое 

пионерские лагеря. Попасть в лагерь мог только лучший в отряде. Кроме всего пионеры 

очень рано начали работать. Работали на каникулах (всегда), и также в учебное время, если 

этого требовали обстоятельства. Ежегодно, после уборки урожая комбайнами, выводили на 

поля пионеров для сбора колосков, вредной черепашки. Причём работа велась с элементами 

соревнования.  

Существовал в Доме пионеров тогда и художественный кружок. Дети учились 

играть на музыкальных инструментах, но удивить тогда кого-либо духовыми оркестрами 

было просто невозможно, возможно именно поэтому пионеры  тех лет вспоминают про 
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единственное фортепьяно в станице стоявшее в одной из комнат. Обучение игре на нем была 

неслыханной честью.   

Пионерка 1939 года Токарева Л.Н. рассказывала, что каждый пионер был обязан 

получить санитарный значок и сдать нормы БГТО. В годы войны по почину московских 

пионеров, пионеры нашей станицы начали сбор тёплых вещей для фронтовиков, выращивали 

после освобождения станицы лук, петрушку, овощи для госпиталей. 

  Первый приём в пионеры после освобождения посёлка состоялся 22 апреля 1943 

года. Дом пионеров, в тем времена Дом социалистической культуры, в станице Орловской 

вновь начал работать в 1943 году. Пионеры активно участвовали в полезной работе. Об этом 

вспоминает Тамара Денисовна Галеева. «Мы с подружками дежурили в госпиталях, 

выступали с концертами перед ранеными, собирали еду для раненых, стирали 

окровавленные бинты, потом гладили и вновь повязывали. Эти же пионеры предвоенных лет, 

ставшие потом комсомольцами спасали от фашистов раненых красноармейцев Вишнякова 

Е.Ф., Ковалёва А.Д., помогали хоронить погибших при освобождении станицы Орловской 

воинов и отсылали сообщения семьям погибших воинов. Станица Орловская освобождена от 

фашистских захватчиков, но у пионеров и комсомольцев одна и та же работа. Очистить 

станицу и здания станицы от грязи, привести всё в надлежащий вид и начать учёбу. Начать 

её пришлось только в конце февраля 1943 года. А весной нужно помочь в севе, летом оказать 

помощь в сборе черепашки и колосков. И к тому этих летних каникул в 1943 году не было. 

Наверстывали упущенное. Учебников не было, чернил, тетрадей тоже не было. Пионеры 

1945-1948 годов слабо помнят своё пионерское детство. У них не было детства – они 

работали, учились, голодали в 1947-1948 годах. 

Пятидесятые – шестидесятые годы 

Только в начале 50—х  годов жизнь в станице Орловской наладилась, и пионерское 

движение ожило, Дом соц. культуры стал центром общественной детской жизни. Дети 

посещали кружки. В начале 50-х годов в Доме социалистической культуры работа три 

преподавателя, которые вели следующие кружки: 

- спортивный кружок – Белоусов А.В. 

- хоровой кружок – Байдалов В.Н. 

- технический (кружок по изучению двигателей) – Задорожный И.А. 

- кружок кройки и шитья 

Первым большим мероприятием районного масштаба, проведенным Домом 

социалистической культуры стал районный смотр художественной самодеятельности, 

проходивший с 1 по 6 июня 1950 года. Это было настолько значимое для района 

мероприятие, что даже сохранились фотографии, упоминания в районной газете «Победа» и 

записи в книге приказов районо.  

В 1955 году Орловский Дом социалистической  культуры стал Орловским Домом 

пионеров и его первым директором стала Лозовая Зоя Тимофеевна.   

 

 
 

 

 

Первый приказ по районо от 15.06.55 года, в котором упоминается Дом пионеров. 
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Фото команды туристов 1959. 

(крайняя справа Колесникова М.П.) 

 

В эти годы несколько изменились и формы работы. Основная деятельность Дома 

пионеров сместилась в школы. Постоянными сотрудниками Дома пионеров были два, три 

человека, да и работали они, в  основном, с учащимися средней и восьмилетней школ, на их 

территории. Уж очень мало и неприспособленно было здание Дома пионеров, в школах же 

были достаточно просторные и светлые помещения. Исключение составлял, наверное, всего 

один кружок. Туристско – краеведческий. 

Организатором туристической 

секции для учащихся  в 1958 году стала 

Мария Павловна Колесникова. Секция 

занималась в Доме Пионеров. Ходили на 

занятия первые послевоенные дети  1946 - 47–

х  г. рождения, очень увлеченные спортом и 

организованные талантливым руководителем.  

Цитата из письма Михаила 

Шерстобитова:  

« Существовал тогда у нас в станице 

Дом пионеров, сначала в маленьком домике на 

углу Почтового и Коммунальной, а затем в 

клубе им. Крупской, на территории 

теперешней площади. Директором была 

Галина Платоновна Сердюкова. Там 

работали кружки: 

хоровой, танцевальный, 

судомодельный 

авиамодельный, а в 1958 

году образовался 

туристический, 

руководителем его стала 

Мария Павловна 

Колесникова. Это была 

первая команда. В 

основном, она состояла из 

ребят нашего класса, может быть потому, что  мы все участвовали в танцевальном 

кружке, а руководила им как раз Мария Павловна. Самым старшим в команде был Боря 

Гуляев, он же фотограф. Мы были помладше – Слава Масловский, Света Пучкова, Надя 

Лесовая, Люба Федоркова, Таня Бурлуцкая, Тая Панкратова и я. Первый большой поход был 

в Багаевскую, на котором, после нашей победы , каждому из нас присвоили звание «Турист 

СССР». Шли мы и ехали через Пролетарскую, по Манычу, встречались с ветеранами, 

плясали, пели. На следующий год в команду пришли Витя Васильев, Олег Коженко. Мы 

опять заняли призовое место и нам в торжественной обстановке вручили значки и 

удостоверения «Турист СССР».  

В связи с тем, что в станице длительное время не было больше школ, да и десятилетних 

школ в районе было всего две. Никаких районных соревнований не проводилось. Поэтому 
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Выезд Дома пионеров в подшефный 

колхоз (1961 год) 

только летом 1963 года в районе был проведен трехдневный туристический слет. В нем 

принимали участие две школы и две команды Дома пионеров. Первое место заняла команда 

Дома пионеров (рук. Колесникова (Сафонова) М.П.) и стала участницей областного слета, 

заняв третье место в области. В эти годы туризм активно развивался, наши школьники 

регулярно выезжали за пределы района и области «… в то время многие из нас ездили в 

туристические поездки по всему Союзу. Путевки получали самые активные ребята, за 

участие в различных кружках и секциях.» Шерстобитов М. 

Активно работали в школах и другие кружки технической направленности: 

судомодельный, радиокружок, позднее стал работать авиамодельный.  

Активно проводилась культурно-просветительская 

работа. Хоровой кружок Дома  пионеров был частым 

гостем на промышленных  и сельскохозяйственных 

предприятиях района. Участвовали пионеры и в 

театральных постановках народных театров 

Орловского района. Вообще эпоха 60-х и начала 70-х 

годов в Орловском районе это эпоха краеведения. 

Школьниками под руководством Галины 

Платоновны, а в дальнейшем Петра Григорьевича 

Татаренко были описаны история боевых действий и 

партизанского движения  на территории района, был 

собран огромный материал  по истории воинских 

захоронений, истории района и гражданской войны 

на нашей территории. 

Именно на примере работы поисковых отрядов Дома пионеров учились работать 

поисковые отряды всех школ. К счастью сохранились экспедиционные отчеты Орловского 

Дома пионеров, переданные Петром Григорьевичем Татаренко в музей ОСОШ 

№1.Количество кружков и постоянных сотрудников в Доме пионеров в те годы было также 

невелико. В основном кружки работали в школах.  

70-80-е годы 

Во второй половине 70-х годов в стране начали проводиться военизированные 

соревнования «Зарница» и «Орленок». Туристическое движение, как в районе, так и в Доме 

пионеров временно прекратилось. Новая игра на 15 лет захватила умы и сердца школьников, 

именно потому в Дом пионеров вернулись старые и  появились новые кружки. В этот период 

выделилось два основных направления: художественное и техническое. Большей 

популярностью среди детей пользовалось техническое, особенно был популярен 

авиамодельный кружок руководителем, которого был Бугаев Юрий Никитич. Кружковцы 

строили сложные летающие модели самолетов и планеров и на всех праздниках устраивали 

самое настоящее авиационное шоу. В школах существовали другие технические кружки: 

«умелые руки», «любители фотографии», «существовал даже радиокружок, на занятиях 

которого школьники не только учили азбуку Морзе, но и «стучали на ключе», изготавливали 

простейшие радиоприемники.   

Именно в эти годы и сложилось сегодняшнее «разделение труда» между Домом 

пионеров и школами. В эти годы Дом пионеров оказывал методическую помощь в 

организации внеурочной работы, обеспечивал организацию и оплату кружковой работы в 

школах, но главной задачей являлась организация всех общерайонных детских мероприятий: 

конкурсы художественной самодеятельности, Дни пионерии, Вахты Памяти, разнообразные 

слеты и предпраздничные вахты. 

90-е годы – настоящее время. 

С крушением социалистического общества изменились и цели и задачи, стоявшие 

перед Орловским Домом пионеров, да и сам он сменил не только название, став Орловским 

Домом детского творчества, но и кардинально сменил свою деятельность. С 199? года 

Орловский ДДТ единственное  в районе учреждение дополнительного образования 
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бесплатно обучающее детей всего  района. Изменились и основные цели и задачи. Дом 

детского творчества не политизированное детское учреждение и своей основной задачей он 

ставит воспитание достойного гражданина своего Отечества, не навязывая какую-либо 

определенную идеологию, не вовлекая в партии, а организуя самостоятельную деятельность 

учащихся по развитию самых разнообразных навыков и умений, помогая детям определиться 

с выбором профессии, давая возможности попробовать и проявить себя в разнообразных 

видах творческой деятельности. 

Конец ХХ-го века ознаменовался в Доме детского творчества «вторым рождением», 

некогда самого популярного детского движения, туризма. Первые возрожденные районные 

туристические соревнования были проведены еще в 1985 году. В 90-е годы в Дом детского 

творчества ежегодно организовывал проведение летних, зимних, осенних районных 

туристических слетов. Каждая школа выставляла до 2 команд (старшая, младшая). Идейным 

вдохновителем  и главным судьей соревнований был руководитель туристического кружка 

Иван Александрович Копытин. Именно он заразил туризмом сотни школьников и десятки их 

руководителей. Материальным обеспечением соревнований в те годы занималась директор 

Дома детского творчества Герасимова Жанна Валентиновна. К сожалению эпоха туризма 

закончилась в начале Х!Х века в связи с переходом И.А. Копытина на другую работу.  

С 2001 года под руководством Дома детского творчества в районе начало 

возрождаться краеведческое движение. Ежегодно проходят краеведческие слеты, в которых 

участвуют команды всех школ района и Дома детского творчества.  

За последние годы значительно возросло количество детей занимающихся к 

кружках Орловского Дома детского творчества ( с 711 в 2001 году до 1063 в 2006 году) 

возросло и количество педагогов  (с 34 в 2001 году до 43 в 2006 году).     Сегодня Дом 

детского творчества разительно отличается от Дома пионеров в советские времена в стенах 

двух учебных зданий занимаются более 400 детей, в  9 школах района имеются филиалы 

ДДТ, в которых в 42 кружках занимаются более 600 детей. Обучение ведется по нескольким 

направлениям: 

- художественно-эстетическое 

- культурологическое 

- туристско-краеведческое 

- спортивно-техническое 

- социально-педагогическое. 

Сегодня в Орловском Доме детского творчества на постоянной основе работают 

следующие педагоги: 

Долгополова Н.В. – директор 

Апанасенко И.Н. –методист 

Вертигелова Т.В. – педагог-организатор, руководитель кружка «Школа лидера» 

Гриенко З.А. – руководитель кружка «Цветочный мир» 

Изварина В.Н. – руководитель кружка «Вязание»  

Панченко И.И. руководитель кружка «Мягкая игрушка» 

Сисюкина Т.В. – руководитель кружка «Мягкая глина» 

Копанева Н.А. руководитель кружка «Конструирование и моделирование одежды» 

Щусь А.В. руководитель кружка «Вокальный кружок» 

Султанова Н.Е. руководитель кружка «Хореографический кружок» 

Челик М.И. руководитель кружка «Улыбка» (вокальный) 

Попельнухина Л.Г. руководитель кружка «Знание - сила» 

Лобода Е.А. – руководитель кружка «Танцевальный кружок». 

 В филиалах при школах лучшие педагоги руководят кружками: 

МОУ ОСОШ №1            Александровская Л.П. «Краеведческий кружок» 

                                          Александровский С.В. – «ЭХО», «Память»                                         

                                           Вертигелов В.В.   -  «Резьба по дереву» 
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Третье здание дома пионеров с 1961 по 

1967 год. 

Фотография 1965 года 

Второе здание Дома пионеров 

(50-е годы) 

МОУ ОСОШ №2             Пустовая Т.В. – «Юный журналист» 

МОУ ОСОШ№4              Юрченко И.А. – «Флора и фауна донского края» 

Островянская СОШ         Лапенко В.В.  -  «Кружок ИЗО» 

Камышевская СОШ         Светличная М.А. – «Хореографический кружок» 

                                           Лобаченко А.А.  -  «Резьба по дереву»  

Курганенская СОШ          Рогова И.П.   – «Хореографический кружок» 

Красноармейская СОШ   Руденко В.Н.  -  «Умелые руки» 

Пролетарская СОШ         Ващекина Г.В.  - «Драматический кружок» 

Кроме кружковой работы в настоящее время в Дом детского творчества организует 

и проводит значительное количество общерайонных мероприятий. Наиболее значимые из 

них: ежегодные художественные и литературные конкурсы, конкурсы патриотической 

песни, районный смотр художественной самодеятельности, конкурсы Юных инспекторов 

дорожного движения, краеведческие конференции, районный конкурс «Лидер года», 

праздничные программы ко дню учителя, к августовской конференции учителей, 

«Рождественский перезвон» и конечно одно из самых значимых мероприятий года – 

чествование победителей районных, областных, олимпиад и конкурсов «Звездный дождь». 

Очень радует, что в изменившемся за последние десятилетия обществе наш Дом 

детского творчества не потерялся, не исчез, а превратился в действительно значимый для 

общества центр творчества детей и молодежи района.  

Месторасположение Дома пионеров – Дома детского творчества  

 в разные эпохи. 
Несмотря на то, что пионерское движение в Советском Союзе играло очень важную 

роль в воспитании подрастающего поколения,  в станице 

Орловской никогда не было, да нет до сих пор специально 

построенного здания дома пионеров. Всю историю 

существования этого центра внешкольного воспитания 

детей, он ютился в переоборудованных зданиях. Более того, 

ни одно детское учреждение района не пережило столько 

переездов, сколько пришлось вынести дому пионеров. В 

ходе опросов старожилов и изучения личных фотоархивов 

бывших работников дома пионеров нам удалось 

восстановить полную историю местонахождения дома 

пионеров в различные исторические эпохи. 

  В довоенный период дом пионеров располагался  в одной из комнат одноэтажного 

здания дореволюционной постройки, в котором располагался Орловский районный военный 

комиссариат. Оба учреждения имели   отдельные входы и совместно просуществовали до 

1942 года. Само здание располагалось на ныне пустующем участке земли между зданиями 

военкомата и РОСТО. Здание было разрушено во второй половине 60-х годов, Орловский же 

дом пионеров выехал из него еще в сороковых годах. Обнаружить фотографию здания не 

удалось, да и устные описания его противоречивы. 

Примерно со второй половины 40-х годов Дом социальной культуры располагался в 

угловом здании на перекрестке улицы 

Коммунальная  и переулка Почтовый 

(напротив общественной бани). Здание 

представляло одноэтажный флигель, 

примерно 3*6 метров, дореволюционной 

постройки. Здание вероятнее всего было 

реквизировано в 20-е годы, так как 

располагалось не в административном центре 

станицы, а на территории выделенной для 

индивидуального строительства казаков-
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Пятое здание Дома пионеров 

(современная фотография) 

Современное здание Дома 

детского творчества 

переселенцев в 1910-1912 годах. Здание дома социалистической культуры было разрушено в 

 начале 60-х годов. Четких фотографий не  

сохранилось. Представляем единственную сохранившуюся фотографию, здание, 

располагавшееся на заднем плане, «вырезано» из  более крупной фотографии. 

 61-м году в станице Орловской был построен новый районный дом культуры и 

освободилось здание дома культуры имени Крупской, располагавшегося на улице 

Пионерская, в старом парке, посаженном еще первыми поселенцами станицы. Здание было 

построено в 1914-15 годах, и первоначально в нем располагалась самая крупная церковь 

станицы. В                        20-е годы здание было переоборудовано под клуб. Были сняты 

купола, заложен вход с западной стороны и оборудованы два, с северной и южной сторон 

здания, были оборудованы коридор и раздевалки. С северной стороны при входе в здание 

были установлены гипсовые фигуры пионеров с горном и барабаном. В этом здании и 

просуществовал Дом пионеров до 1967 года.  В конце 1967 года, в связи с обустройством 

новой площади (Юбилейная), здание было снесено, а дом пионеров переехал на новое место. 

На углу улицы Коммунальная и переулка Чапаевский в старое здание поселковой 

амбулатории. Просуществовал Дом пионеров в этом здании до начала 80-х годов, используя 

это сравнительно небольшое здание совместно с вечерней школой.  

В 1981 году Дом пионеров  вновь переехал в 

освободившееся здание Орловского райкома КПСС по 

улице Пионерская , где и расположился в двух 

кабинетах на первом этаже здания 1966 года постройки. 

На втором этаже расположилась музыкальная школа. 

Просуществовал Дом пионеров в этом здании 

сравнительно недолго и уже в конце 80-х годов он 

вновь переехал в освободившееся здание детского сада 

№1 по улице 

Пионерская 74, где и 

находится до сих пор. 

Таким 

образом, за свою более 

чем полувековую историю в Орловском районе Дом 

детского творчества (Дом пионеров)  четырежды 

менял свое название и пять раз свое 

месторасположение. К чести руководителей района, 

так и не построивших здания специально для Дома 

детского творчества (Дома пионеров), все здания в 

которых проводилась работа по воспитанию и 

дополнительному образованию детей 

всегда находились в центре поселка, на расстоянии 

не более 200 метров от центральной площади и всегда были доступны детям. На 

сегодняшний день сохранилось только два здания, в которых проводилась пионерская 

работа. 

Результаты работы: 
В результате проделанной работы полностью восстановлена хронология 

деятельности Орловского Дома детского творчества, составлен хронологический список его 

руководителей, собран электронный фотоальбом истории Орловского Дома детского 

творчества, а также истории пионерского движения в Орловском районе.  

На основе представленного реферата в музее ОСОШ№1 обновлена экспозиция и 

разработана экскурсия по истории Орловского Дома детского творчества. Для учащихся 

школ района, расположенных вдали от поселка Орловского разработаны текстовый и 

электронный вариант этой экскурсии. 
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Научно-краеведческим обществом «Память» также создан сайт (локальная версия 

прилагается на диске) Орловского Дома детского творчества. 

В ходе проведения поисково-исследовательской работы члена научно-

краеведческого общества «Память» были отработаны навыки работы с архивными фондами, 

были проведены многочисленные опросы, в фонды музея были переданы ряд фотографий и  

предметов материальной культуры (значки, грамоты, символика), кроме того значительно 

пополнен и электронный архив музея. Также в ходе выполнения работы  были закреплены 

навыки работы с использованием информационных технологий. Нами использовались 

цифровой фотоаппарат, сканер, компьютер,  принтер, а также следующее программное 

обеспечение:  Microsoftofficeword, Microsoft officepublisher, Microsoftofficepicturemanager, 

internetexplorer, ABBYYFineReader 6.0.  

Выполнение этой работы позволило не только восстановить и сохранить историко-

краеведческие данные, но и понять чем жили, о чем думали и мечтали наши сверстники в 

разные эпохи.  
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Герасимова Ж.В. 
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Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся-

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 
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Введение 

В начале ХIХ века великий немецкий поэт и мыслитель И. Гете сказал: 

«Архитектура – это застывшая музыка». Возможно, это так, но, глядя на улицы нашего 

поселка, стены и крыши его домов, его заборы и дворы с множеством флигельков, 

сарайчиков, его голубятнями и курятниками я, скорее  не слышу музыку, но  вижу историю 

моей малой Родины, застывшую в кирпиче и саманных блоках, в монолите железобетона 

домов 135-й серии, и в ракушечнике, добытом еще дедовским способом, и в современных 

блоках из вспененного бетона, покрытых кое-где железом, а чаще шифером.  А если 

присмотреться внимательно, то можно заметить, что черепичные крыши сохранились только 

на старых постройках вблизи железной  дороги, железных крыш множество в западной части 

поселка и практически нет в восточной, дома из кирпича мокрого прессования встречаются в 

восточной части поселка и практически отсутствуют в западной и это только видимые на 

первый взгляд отличия.  А сколько отличий внутри? А что явилось причиной их появления? 

А как вообще строили наши предки? И как смог вырасти в сухой, безлесной, безводной, 

степи в 250 км. от ближайшего города наш поселок, в котором более 4500 частных 

домовладений и более 100 многоэтажных зданий? Почему его рост так стремительно 

произошел только в послевоенные годы? Как жили люди в стенах домов построенных 

своими руками? 

Именно поэтому основной целью своей работы я избрал исследование  технологии 

строительства жилых сооружений в нашем районе, находящемся на значительном удалении 

от  источников традиционных  строительных материалов. А также изучение влияния 

развития промышленности,  транспорта, исторических событий на используемые в 

строительстве технологии и материалы. 

Тема моей работы мне  кажется интересной не только потому, что она «закроет» 

некоторые «белые пятна» в истории нашего поселка, но и потому, что сохранит её в виде 

фотографий и документов. Поселок растет и растет очень быстро, поэтому в фотографиях, 

видеосъемке, в музейных экспонатах  сохранять его облик необходимо  уже сейчас. Совсем 

скоро  исчезнут последние постройки начала ХХ века - как исчезли в 1995 году торговые 

ряды Орловской ярмарки,  в 2000-м году здание атаманского правления (1905 год), в 2001 

году - мельница (1913год), до неузнаваемости были перестроены в 2004 году магазин купца 

Мощеева (1913 год), в 2007 году кинотеатр «Родина» (1953 год) и многие другие здания 

нашего поселка. Моя работа интересна мне и потому что, изучая технологию строительства, 

я изучаю и историю своей семьи. Мой дедушка более 40 лет проработал прорабом на 

стройках поселка, мой дядя длительное время работал строителем, и сегодня и  я, и мои 

друзья можем узнать, каким должен быть дом, сочетающий в себе преимущества не только 

современных, но и традиционных технологий. 

Литературный обзор 

Наша Донская земля не славится значительными архитектурными памятниками 

мирового масштаба. Причин тому много: наша земля начала осваиваться значительно позже, 

чем области центральной России, на нашей территории столетиями располагалось «Дикое 

поле», через которое проходили десятки кочевых народов, жизнь здесь не располагала к 

оседлости и была очень опасна, а потому очень долго наши предки вообще не основывали 

постоянных поселений. Первые постоянные казачьи городки появились лишь в 15 веке. Да и 

эти первые поселения постоянно разорялись турками, крымчанами, ногайцами и другими 

кочевниками. Именно поэтому на территории области вы практически не найдете 

памятников архитектуры ранее середины 18 века (редкие исключения : Дом казака 

Жученкова в Старочеркасске, Алексеевские ворота и крепостные валы Азова - лишь 

подтверждают эту закономерность)(1). Массовое  строительство каменных церквей, 

отдельных зданий в крупных станицах началось только в конце 18 века (при атамане 

Ефремове Даниле Ефремовиче, он поощрял строительство церквей, сочувствовал 

старообрядцам  и, в отличие от предшествовавших ему войсковых атаманов, был очень 
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богат(2)). В области сохранились памятники архитектуры 18 века: соборы Старочеркасска, 

собор в слободе Большая Мартыновка, атаманский дворец, дом Кондратия Булавина в 

Старочеркасске и некоторые другие памятники архитектуры. Но действительно массовое 

строительство на Дону началось только в 19 веке. Даже  в Ростове на Дону (основан в 1749 

году) основная масса старых построек относится к концу 19 века, такая же ситуации и в 

других городах и станицах нашей области. Все это говорит о том, что массовое капитальное 

строительство у нас началось значительно позже, чем в центральной и даже северной 

России. Но казаки на Дону живут уже более 500 лет, почему же не сохранились их первые 

постройки?  Основных причин две: войны и недолговечные  строительные материалы. 

Первые казачьи городки 

Первые казачьи городки строились по берегам рек Дон и Донец, чаще на островах в 

камышовых зарослях.  Про эти поселения сами казаки говорили:  «скорее враг устанет 

сжигать наши городки, чем мы восстанавливать свои жилища». Казачьи поселения в ту 

пору были двух типов: городки для постоянного проживания и  зимовища для временного 

проживания зимой, покидаемые на лето во время походов. Позже городки стали называться 

станицами.  Постройки в станицах были невысокие, неприметные, недорогие и быстро 

возводимые, так как они часто горели в вооруженных конфликтах, да и казак не должен был 

связывать себя  хлебопашеством и скотоводством, недвижимым имуществом. Все, что было 

нужно, казак добывал на войне. В 15-16 веках большая часть казаков были неженатыми 

людьми, а потому практически не имели имущества и хорошего жилья. Строились в те 

времена землянки из глины, камыша с соломенными крышами, вероятно, строились и 

небольшие деревянные постройки, в крупных городках строились деревянные церкви ( ни 

одна из них не сохранилась). Вот как описывают землянки того времени исследователи 

русской истории « Ефименко П.П. и Третьяков П.Н. описали две землянки, встреченные ими 

в 1930 году в Воронежской области. Местные жители называли их куренями, а рыбачьи 

артели использовали в качестве сезонного жилья. Одна из землянок представляла собой 

прямоугольную в плане яму глубиной около 1 м. По углам и вдоль стен землянки были врыты 

столбы с развилками наверху, поддерживающие три продольные слеги. На них опиралась 

двускатная крыша. Перекрытие крыши составляли тонкие бревна, на них настилались 

жерди и ветви. Поверх крыши был насыпан толстый слой земли, так что снаружи жилище 

напоминало продолговатый холм (5,5 х 7 м) высотой около 1,5 м над поверхностью почвы. 

Три стены землянки были сплетены из хвороста. Четвертая (передняя) стенка состояла из 

вбитых вертикально жердей. В центре землянки сохранились следы открытого очага.  

           Другая землянка представляла собой яму (3,2 х 2,7 м) с восемью столбами внутри. 

Стены ее также были сплетены из хвороста. Крыша плоская, уложенная на три 

поперечные слеги и засыпанная землей(3).  

К началу 18 века в крупных станицах Старочеркасская, Раздорская стали появляться 

каменные постройки, наиболее интересен в этом плане Воскресенский собор  в 

Старочеркасске. Собор был заложен Петром I, а Старочеркасск в начале 18 века некоторое 

время был единственным городом в России, кроме Петербурга, где разрешалось каменное 

строительство. В примерно в это же время начали строиться первые каменные жилые здания 

в Старочеркасске.  Наиболее древним сохранившимся является дом Кондратия Булавина, в 

котором он был убит в 1709 году, чуть моложе дом торговых казаков Жученковых. Несмотря 

на их самобытность, все же это не традиционные донские дома. Традиционное жилище 

казаков - это курень. Есть различные толкования этого слова. Одни исследователи считают, 

что название казачьему дому дали «курные избы», в которых первоначально жили казаки. 

Другие уверены, что слово «курень» связано с казачьим Кругом, который собирался на 

майдане или в становой избе. А поскольку «круг» по-монгольски - «курень», то и избу, где 

собирался Круг, казаки тоже называли куренем.  

По словам донского историка Галины Астапенко,  жилища казаков в XVII веке не 

были образцами донской архитектуры. Поскольку сюда стекались крестьяне со всех уголков 

России, Украины и других мест, то каждый в строительство своих домов привносил что-то 
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свое: рубили связевые избы, лепили хаты с высокими соломенными крышами. И только 

постепенно, под влиянием географических, климатических и экономических условий жизни, 

у казаков Дона вырабатывается новый тип постройки - казачий курень.(4) Но даже в начале 

ХХ века на Дону не было единого принятого типа и способа постройки домов. Тип 

возводимого жилья зависел от: принятых в данном населенном пункте традиций (казаки 

строили курени, хохлы – хаты), наличия строительных материалов ( в станицах Каменской, 

Гундоровской строили каменные высокие подклеты и каменные стены на них, в станицах 

Сальского округа строили курени на невысоком подклете, набивные или турлучные), в 

богатых станицах строили курени – в бедных землянки. В целом надо признать было весьма 

большое разнообразие типов жилых построек.  

 Курень (нижнедонской тип) 

Курень строился на высоком фундаменте-подклете, так как во время разливов 

первый этаж заливало, а второй этаж, жилой, оставался сухим. Дом был опоясан 

балкончиком, который у казаков называется балясником, он служил для открытия и 

закрытия ставен. Окна были украшены резными наличниками.  

Дом возводили из деревянных пластин (еловых или сосновых). Делали курени и 

набивными из глины, смешанной с соломой. Обычно казачий курень имел от двух до пяти 

комнат: столовая, зала и спальни. Первая от входа комната была и передней, и кухней, и 

столовой. В этой комнате находилась печь, которую топили кизяками или бурьяном.  

Стены домов окрашивались в яркие цвета: синий, голубой, красный. Крыши делали 

четырехскатными и покрывали чаканом или камышом, богатые казаки - железом.  

Во дворе стояли летняя печь, летняя кухня, баз и баня. Летом строго запрещалось 

топить печь в доме. В целях противопожарной безопасности все готовили только во дворе. К 

слову, эти традиции строить кухню на Дону сохранились и по сей день. Только сейчас их все 

чаще называют почему-то флигелем. (5) 

Курень (верхнедонской тип) 

На верхнем Дону курень обычно строился из местного материала, без подклета, со 

среднерусской планировкой основного жилого помещения. В середине XIX века здесь 

сформировались следующие типы жилых построек: хата с чуланом, протяжная хата, 

пятистенок, круглый дом-крестовик.(6). Такое разнообразие типов постройки объясняется 

тем, что на верхнем Дону проживало множество переселенцев с Украины,  из Центральной 

России. К началу ХХ века на верхнем Дону стали появляться курени с высоким подклетом ( 

в принципе совершенно ненужным в местности, не затопляемой при наводнениях). Такие 

курени скорее были признаком достатка их хозяев, а подклет в них использовался часто как 

жилое помещение, если казаки торговали, то в качестве лавки или мастерской. (7) 

Особенности строительства в поселке (станице) Орловском 

   Выбор места строительства и планировка участка. 

Поселок Орловский появился на карте Всевеликого Войска Донского только в 1910 

году благодаря программе переселения малоземельных казаков из центральных и западных 

районов Войска Донского. Он не имеет тех, зачастую очень причудливых, кривых улочек, с 

многочисленными поворотами, повторяющими все изгибы  местного рельефа. Станица 

Орловская была четко спланирована. Улицы были проложены с востока на запад, переулки с 

севера на юг. Длина квартала по переулку составляла 250 метров, по улице 350 метров, 

ширина улицы составляла около 50 метров. Вот как описывается станица Орловская в книге 

учета станиц войска Донского за  1915 год.(8) 

ГАРО инв№ 1365 

Орловская станица на балке Двойная – Каменная – число дворов – 472 

Число десятин земельного довольствия – 13688 

Число жителей – мужчин – 2097, женщин – 2092 

Округ Сальский 
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Епархия Д. Сальская ( Донская ) 

Какого судебно – следственного участка и окружного суда З.Новочеркасск 

Какого участка судомирового – округ 7 Великокняжская 

Какого горного участка – Воронежского – Донского 

Какие находятся в поселении правительственные и общественные учреждения – 

Станичное и хуторские правления, церковь, заседатель, мировой судья, кредитное 

товарищество. 

Расстояние в верстах от Новочеркасска – нет данных 

 от окружной станицы – 30 

 от ближайшей железнодорожной станции – Двойная, Владиковказская 

Сроки ярмарок (1марта, 8 сентября) по 3 дня 

Орловское почтовое отделение Сальского округа 

 "Станица Орловская расположена у станции Двойная – Владикавказской 

железной дороги, по обе стороны ее на севере и юге, между балками Лопатиной, Двойной и 

Ивановой, но не у самых балок. Большая часть станицы с базарной и церковной площадями 

и местами для общественных зданий, причем базарная площадь примыкает 

непосредственно к станции, съ северной стороны отведенена привозная площадь, здесь же 

место для лесных бирж, хлебных ссыпок и пр. В юртовое довольствие поселения станицы 

включены участки земли Нижняго запаса под № 13, 20, 21, 22, 28, 24 въ количестве 14213 

десятин, какового количества с 1 марта 1912 года осталось в распоряжении Земельного 

Совета 720 десятин на 90 душевых наделов. Всех наделов в станице 1727, общий размер 

надела – 91 десятин 

Дворовых мест на одну десятину каждое 420, из них занято переселенцами  - 410. 

Многие места использованы под огороды и посевы хлеба. Древесные посадки тоже есть, но 

мало. Один квартал под № 4 почти весь уже занят иногородними, места большие, казаки 

делят их на части, некоторые даже   на 4 и передают под видом долгосрочной аренды, 

конечно, по домашним сделкам. 

 Среди переселенцев Орловской станицы имеются представители многих 

станиц Войска Донского, но большинство из них станиц : Потемкинской, Кобылянской, 

Верхне – Курмоярской, Трех – Островянской, Нижне – Кундрюченской , Есауловской, 

Платовской, Баклановской, Гундоровской, Луганской и другие  т. е. 2 и 1 Донских и 

Донецкого Округов. По возрасту средних лет, дряхлых немощных стариков 5. … 

 Расстояние до станицы Великокняжеской – 37 верст , а по грунтовой – 30. 

Ближайший хутор станицы в 4 верстах, а дальний в 16. 

 Общественных зданий, как то церкви, школы, станичное правления – нет. 

Просят оказать содействие к скорейшей постройке школы и церкви, даже хотя бы 

временного молитвенного дома. 

 Пожарного обоза и вообще каких – либо пожарных принадлежностей не 

имеется. Станица широко раскинулась у станции железной дороги, заняв до 700 десятин 

земли. Впечатления по внешности хорошее, но вряд ли такое разбросанное поселение удобно 

для общественной жизни, когда будут церкви, школы и большие расстояния особенно в не 

погоду и для детей будут отзываться очень чувствительно. 

 Пока порядка в станице нет, но все будущее ее впереди – обещает развиться в 

большой торговый пункт, так как и в настоящее время появилось уже тяготение 

торговцев к торговле. в этой станице устроены торговые магазины, склады 

сельскохозяйственных  орудий, хлебные ссыпки, лесной биржи и пр.". 

Как видно из этого описания первоначально на каждом квартале станицы селилось 

всего четыре семьи ( обычно по углам квартала). В дальнейшем родители отрезали наделы 

своим детям, и на каждом квартале появлялось все больше и больше домов. Надо признать, 

что наши предки создали достаточно большой задел. В настоящее время на квартале 

размещается дворов примерно в 10 раз больше. Если в 1915 году дворовых наделов было 

всего 420, то в настоящее время в  поселке Орловском более 4500 дворов, хотя в целом 
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площадь поселка по сравнению с 1915 годом возросла не очень значительно. (карта 1). 

Планирование дворового участка в начале ХХ века очень отличалась от нынешнего. В те 

годы практически каждая семья имела большое хозяйство. Скот обычно располагался на 

некотором   удалении от жилого помещения в специальных хозяйственных помещениях - 

базах.  Для станицы Орловской вообще не характерно содержание скота под одной крышей с 

людьми. В местности, где катастрофически не хватало строительных материалов, просто не 

было возможности строить крупные здания с крытым хлевом, примыкающим к жилым 

помещениям, обносить двор деревянным забором – так как это делали на севере нашей 

страны (постройки такого типа можно встретить в этнографическом музее Кижи). Кроме 

того у нас не было очень жестоких зим, воровство в те годы было явлением крайне редким. 

Значительная часть населения были старообрядцы, очень щепетильно относившиеся к вере, а 

у проходящих мимо конокрадов и прочих, наверное, просто не было желания воровать что-

либо в станице, в каждом дворе которой было по 2-3 строевых лошади, где  у каждого 

мужчины боевое оружие и хорошие навыки владения им. Вероятно, поэтому дворы в 

станице практически не огораживались, базы со скотом были на удалении до 50 метров и 

более, кони содержались вблизи дома. Дома располагались вдоль «красной линии» 

окошками на улицу. Вход в дом располагался обычно с западной или южной стороны. Перед 

домом всегда был палисадник с цветами или кустами сирени, и даже небольшой забор, 

который не всегда продолжался до соседнего участка. Еще в середине 70-х годов детвора, 

ходившая купаться на пруды, предпочитала ходить, сокращая путь  через огороды, заборов 

там точно не было, зато были заросли вишни и терна, хозяева обычно никакого внимания на 

проходивших через их огороды прохожих не обращали.    В настоящее время все участки в 

поселке огорожены, и совершенно нереально пройти через квартал по диагонали, застройка 

домов очень плотная. Изменившиеся в 90-х годах условия привели и к перемещению 

хозяйственных построек непосредственно к жилым зданиям. Объясняется это и 

значительной нехваткой земли для огородов, и участившимися случаями воровства 

домашней птицы и скота.  

В настоящее время общая планировка поселка не столь значительно отличается от 

планировки 1915 года. Центр поселка по прежнему находится на месте рыночной и 

станичной площадей ровно в границах 1912 года. Сравнительно новыми являются жилые 

кварталы, расположенные в западной части поселка, они начали заселяться в конце 30-х 

годов, после основания Ремзавода (1938 год), также районы СХТ и плодосовхоз 

«Восточный», выросшие в 60-х годах вблизи хутора Каргальский (осн.1898 году). 

 Планировка же  кварталов внутри отличается очень существенно: 

 Более плотная застройка 

 Начиная с 60-х годов стали появляться  «врезанные» улицы 

 Хозяйственные постройки приближены к домам 

 Изменился состав растительности на приусадебных участках (до 

середины 70-х годов преобладающими культурами были вяз, акация, жердела (дикая 

абрикоса) и груша, в настоящее время преобладают сортовые плодовые деревья и 

виноград. Сменился и состав выращиваемых на огородах овощей очень популярный 

ранее картофель практически не выращивают, преобладающими культурами являются 

томаты, перец, баклажаны, капуста. В палисадниках середины ХХ века самыми 

популярными цветами были мальва, сирень, ирисы (касатики) и, конечно тюльпаны,  в 

настоящее время самые распространенные цветы - розы, петунии, георгины, астры. 

В целом вид поселка, его улиц и дворов очень сильно изменился даже за последние 

30-40 лет и, думаю, он разительно отличается от тех пейзажей, которые можно было 

наблюдать здесь  в первые годы его развития. В значительной мере его облик изменили и 

жилые здания, построенные в различные эпохи. 

 

 Особенности постройки зданий в 1910-1920 годах. 
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Станица Орловская до революции 1917 года прожила очень короткую жизнь, да и 

населялась она в основном бедными казаками. Поэтому у нас никогда не было классических 

(каменных) казачьих куреней, которые можно встретить в расположенных рядом 

Пролетарске, Зимовниках, Мартыновской, Большой Орловке. У нас вообще не было 

каменных жилых построек (кроме вокзального комплекса, построенного на деньги 

Владикавказскойжелезной дороги (рис2)). Наши первые постройки представляли собой 

полуземлянки, выложенные  из самана (у бедных переселенцев), либо достаточно высокие 

здания, изготовленные по набивной технологии и обшитые деревом, изредка были и 

деревянные дома из бруса. Более распространенными были землянки, поэтому я начну свое 

описание именно с них. 

Землянки  

Переезд первых поселенцев в станицу начался весной 1911 года. За весну и лето они 

должны были обустроить свой быт, посеять, вырыть колодцы и подготовиться к зиме. 

Самым простым решением проблемы жилья была землянка(рис3). Ее строительство 

начиналось с рытья небольшого котлована. (Его размеры, а  следовательно, и размеры 

землянки определялись не столько потребностями семьи, а длинной бревна, на которое 

будет опираться крыша (Александровский В.Е.), а также стропил, опирающихся на него.  

Длинные бревна были большой редкостью. Поэтому длина землянки не превышала обычно 4-

5 метров (стыковать бревна и делать капитальную стенку внутри землянки не было 

принято).  Земля, выброшенная из котлована, насыпалась рядом, вдоль стен. Грунт 

вынимался до глины (суглинка), который в дальнейшем утрамбовывался и становился 

полом. Выброшенный грунт использовался для изготовления саманных блоков. Наиболее 

распространенные два типа блоков: квадратный (целый) 40см×40см. × 20см. и 

прямоугольный (половинка)  40см.×20см. × 20см. Саман изготавливали, замешивая мокрую 

глину с травой, прессовали в формы и сушили на солнце. 

Высохшие блоки укладывали на глиняный пол, используя половинки для перевязки 

рядов. Скреплялось все жидким глиняным раствором. В стенах делалось несколько 

маленьких окон ( встречаются окна размером 30×30 см.).  В дальнейшем стены снаружи и 

внутри «мазались»  (штукатурились)  глиняным раствором. Для лучшего сцепления в 

раствор добавлялся конский навоз ( в настоящее время добавляются опилки). После 

высыхания штукатурки землянка тщательно покрывалась слоем извести (белилась), что в 

значительной степени защищало ее от сырости. 

Снаружи землянка обсыпалась грунтом таким образом, чтобы вода, падающая с 

крыши стекала подальше от стен. Отмостку и кирпичные цоколи в землянках не делали. 

Высохшие стены накрывались камышом или соломой, слоем до 40 см. толщиной. 

Камышовые крыши стояли значительно дольше (реально могут простоять до 40 и более лет), 

весили меньше, что при обильных снегопадах была весьма важно. Потолков в землянках не 

было. 

Двери в землянку открывались всегда вовнутрь, так как снежной зимой землянки 

часто заносились снегом по самые крыши, и выйти можно было, только открыв дверь 

вовнутрь. Высота дверного проема в землянках составляла около 150 см. 

Печь в землянке ставилась посередине. Как правило это была обычная печь, не 

занимавшая много пространства. Выкладывали её всегда из кирпича. Топили в те годы 

кураем (сухая трава), а также кизяком (спрессованный и высушенный навоз). Печь 

растапливалась после обеда ,на ней готовилась пища, землянка прогревалась. Перед сном 

печь обязательно тушилась. Всегда существовала опасность «угореть» (отравиться угарным 

газом). 

Надо признать, что землянка была основным типом жилья в станице Орловской 

недолго. Их сменяли глинобитные дома. В настоящее время  нам удалось обнаружить всего 

одну жилую землянку, крытую рубероидом. Это здание достаточно высокое (около 2 метров) 

от уровня земли, но оно единственное в поселке несет в себе почти  все признаки землянки. 

(рис3). Кроме того в поселке встречаются подвалы, построенные по схожей технологии.  
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Курени . 

Курени (рис4)в Орловской пришли на смену землянкам. Здания такого типа более 

сложны в строительстве. А главное требуют значительно больше строительного материала: 

леса, кирпича, гвоздей, железа. Такие дома начали строить в Орловской уже в 1913 году. 

Надо признать, что классических (двухэтажных) куреней в Орловской было совсем немного, 

до сегодняшнего дня сохранился всего один (на пересечении ул. Южная и пер. 

Февральский). Более характерны одноэтажные курени. 

Размеры дома определялись финансовыми возможностями. Из сохранившихся 

наиболее часты дома площадью 50-60 квадратных метров. Строительство такого здания 

начиналось с изготовления фундамента. Для этого из дуба заготавливали  чурки диаметром 

не менее 20 см. , длиной до 2 м., ошкуривали и осмаливали их. Далее по периметру несущих 

(капитальных) стен чурки вкапывали в землю на глубину около 80 см., промежутком не 

более 1,5 метра.  По нулевой отметке (на уровне пола) укладывался нижний венец из бревен  

для более жесткого сцепления столбов. Цокольная часть закладывалась бутовым камнем или 

обшивалась с обоих сторон просмоленной доской. Пазухи между обшивками засыпали 

шлаком с глиной. Такой цоколь мог быть достаточно высок и зачастую его использовали как 

курятник (упоминается такой курятник и в рассказе М. Шолохова «Нахаленок»). Если в 

изготовлении фундамента куреня существовал какой-то стандарт, то стены ставили тремя 

основными способами: 

1. Стены из брусьев: - применялся брус 10*10 см. или 8*15 см.. брусья в каждом 

венце прочно скреплялись нагелями по всему периметру строения. Швы между венцами 

закладывались войлоком или паклей. 

2. Стены из бревен – бревна толщиной не менее 20см. окантовывались по нужному 

сечению, с соблюдением отметок каждого венца. Швы между венцами также 

законопачивались паклей или войлоком. С внутренней стороны стены одранковывались и 

штукатурились или обшивались доской.  

3. Турлучные стены – каркас стен из окантованных бревен с двусторонней дощатой 

обшивкой с прозорами. Пустоты между обшивками завальковывали густым глино-

соломенным раствором. Турлучные стены с внутренней стороны обшивались дранкой и 

штукатурились. Снаружи обшивались строганной доской . Снаружи дом обязательно 

красился . Ныне самые распространенные цвета таких домов синий и зеленый, думаю, и 

раньше они были любимы нашими предками. Если денег на обшивку(обшилевку)  

деревом не хватало такие дома снаружи также штукатурились и покрывались «белой 

глиной» или  известью.  

Окна и двери в куренях были большими они соответствуют нынешним стандартам. 

В отличие от землянок, курени имели потолки. При их изготовлении также использовалась 

глина, в качестве утеплителя могли использоваться камышовые маты. В отличие от 

современных зданий, потолки в домах начала ХХ века не штукатурились, а обшивались 

доской  . Она обычно не красилась и регулярно от копоти чистилась ножами. Еще одним 

признаком богатства в таких домах были  деревянные полы, которые тоже обычно не 

красились. Обязательным элементом украшения дома были резные  ставни. Предметом 

особой гордости была и железная крыша очень дорогая и сложная в изготовлении. При 

отсутствии железа дома могли покрываться камышом или небольшими (квадратными, 

примерно 40×40 см.) шиферными листами. Крыша в таких домах всегда четырехскатная, 

концы ее стропил всегда вынесены очень далеко от стены и обшиты деревом. (рис5)Такое 

устройство необходимо было для отвода воды подальше от стен. В современном 

строительстве так далеко стропила от стен не отводят (отвод воды обеспечивает отмостка). 

Казаки побогаче обкладывали такие дома кирпичом. До  настоящего времени 

«дожили» только 2 здания, построенные по такой технологии.(рис6,7) Оба располагаются на 

улице Пионерской (одно из них ЗАГС, перестроено до неузнаваемости). 
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В целом глинобитных домов в начале ХХ века было построено немного, так как 

через 3 года после начала строительства в Орловской началась Первая мировая война, а 

затем Гражданская и строительство на время прекратилось.  

Особенности постройки в 1920-1940-е годы 

Хаты 

ХАТА, На Украине, в Белоруссии, на юге России: крестьянский дом.  

В Орловский район хаты пришли вместе с переселенцами из Таврии , еще до 

основания станицы Орловской. Такие постройки характерны для жителей хуторов 

Таврический,  Каменная Балка, Песчаный и некоторых других, были хаты и в станице 

Орловской, но не очень много. 

По своей сути хата (рис8)– переходное звено между землянкой и флигелем. Хата на 

Дону называлась протяжной избой и представляла собой трехкамерное помещение, с 

неудобной системой отопления(две печи), поэтому часто хату достраивали до избы, т.е. 

пятистенка с одной русской печью. При строительстве под фундамент хаты выкапывали 

траншеи до материкового грунта (0,3-0,4 м.) шириной 0,5 м., траншею заливали густым 

глиносоломенным раствором до уровня земли. Затем крепили опалубку и отливали стены 

толщиной не менее 0,5 м., высота хаты составляла от 2 до 2,5 метра. В отличие от землянки, 

в хате был потолок и шатровая крыша с камышовой кровлей. Хаты были намного больше 

землянок, и при необходимости в них могла проживать очень большая семья.  

Снаружи и внутри хата «белилась» «белой глиной» (вероятно, какая-то 

разновидность каолина). Цвет такой хаты получался светло-кремовый, но покрытие 

держалось достаточно прочно. В целом в станице Орловской хаты были более характерны 

для небогатых семей. 

 Флигели 

Изначально ФЛИГЕЛЬ - [нем. Flьgel крыло; боковая пристройка]. Пристройка к 

главному зданию (обычно сбоку) или дом во дворе большого здания. (толковый словарь 

иностранных слов Л.П. Крысина). В нашем поселке это слово имеет иное значение. Флигель 

небольшой дом с двускатной крышей(рис9). Возможно такой тип постройки кому-то и 

напоминал отдельно стоящие здания в барской усадьбе, но у нас никогда не было усадеб, и 

наши флигеля являются логическим продолжением землянок. Такой тип строений не 

характерен для казачьих построек первых поселенцев и стал распространенным в 20-40 

годах. Старейшие из ныне существующих флигелей датируются второй половиной 20-х 

годов. Своим возникновением они «обязаны» чрезвычайной бедности населения в те годы. В 

постройке флигель в разы дешевле традиционного казачьего дома – куреня. Он меньше по 

площади, ниже, практически не требует качественного леса, двускатная крыша проще в 

изготовлении. На первый взгляд флигель - это землянка приподнятая на цоколе на 30-40 см., 

незначительно увеличенная в размерах, обычно имеющая пристройку в виде закрытой 

веранды. Но в действительности флигель – принципиально другой тип жилья. Для флигеля 

характерно наличие каменного цоколя, отмостки, деревянных полов, потолка, чердачных 

помещений и наконец, 2-4 комнат. Его стены возводились из самана, потолочное перекрытие 

из бревен и жердей, крыша крепилась на стропилах и длина флигеля никак не 

ограничивалась, ширина же его определялась шириной бревен потолочных перекрытий. 

Обычные размеры флигеля 4-5*6-7 метров. 

Внутренние перегородки были деревянные или турлучные. Окна и двери во 

флигелях были крупнее, чем в землянках. Печи обычно были комбинированные (они имели 

духовку и лежанку, характерные для русской печи, и плиту для приготовления пищи). 

В целом для бедной части населения флигель был шагом вперед, но в целом по 

своим качествам он значительно уступал традиционным домам ( как казачьим куреням, так и 

украинским хатам). Несмотря на это флигель был основным типом постройки в 20-60 годах. 

В них родились и выросли тысячи жителей нашего поселка. В них до сих пор живут сотни 

семей, для многих молодых семей флигель является стартом семейной жизни. Их 
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перестраивают, «поднимают», «обкладывают», к ним пристраивают комнаты, сараи. Вокруг 

них возводят новые дома. И самое удивительное – их до сих пор строят.  

Особенности постройки зданий в 1950-80-е годы. 

Дом  

Русское слово дом имеет множество значений. Одно из них: дом – жилое здание, но 

когда речь идет о здании, то в нашем поселке дом – кирпичное здание, на высоком цоколе, 

крытое четырехскатной крышей, имеющее площадь от 70 квадратных метров. Дома в 

народной устной традиции  в нашем поселке делятся на несколько основных типов: 

Дом- одноэтажное строение на личном подворье (рис 11) 

Жилдома – многоквартирные жилые дома (рис 12) 

Полутороэтажные дома – жилые дома в трех уровнях, сочетающие в себе жилые и 

хозяйственные помещения (рис 13) 

Двухэтажный дом – личное двухэтажное здание в полных два этажа или с 

мансардой. (рис 14) 

Свое происхождение дом у нас ведет не от избы ( у нас их никогда не было), дом 

(особенно полутороэтажный) ведет свое происхождение от куреня. Первые дома описанного 

типа начали строить в начале 60-х годов в центральной части поселка в основном люди с 

положением в обществе и некоторым достатком. Хорошо сохранились дома: дом Героя соц. 

Труда П.Ф. Костенко, дом Прокопенко Б.М. Все это качественные постройки площадью до 

100 метров, имеющие рыночную стоимость  до 1 млн.рублей, несмотря на то что им уже 

практически по 50 лет. В конце 60-х годов такие дома начали строиться массово. 

Какие же особенности имел такой вид жилых помещений? 

Начнем с фундамента. Такое строение достаточно тяжелое, поэтому фундамент 

всегда рылся до глины (обычно 70-100 см.), шириной  не менее 50-60 см. фундамент всегда 

был ленточный из бетона или кирпича-половняка, залитого цементным раствором. Для 

придания большей прочности в углы здания крест-накрест укладывали железную арматуру. 

Для большей прочности фундаменту давали выстояться не менее полугода. 

Цоколь здания изготавливался толщиной не менее чем в 2 кирпича. Обычно из 

пережженного кирпича производства колхоза ХХ партсъезда. Высота цоколя составляла 70-

100 см., в нем оставляли 2-4 отверстия для вентиляции. Верхняя часть цоколя обязательно 

гидроизолировалась бетонной стяжкой и слоем рубероида. Для 60-80-х годов характерен 

выступающий на 5 см. цоколь. В настоящее время популярен западающий на 2-3 см. 

Стены. В отличие от цоколя в возведении стен были большие различия. Для 

наружной стены всегда использовался кирпич. Наружная стена обычно возводилась в 

полкирпича толщиной в основном ложковыми рядами чередуя швы, тычковые ряды кирпича 

прокладывались на уровне цоколя, окон, карниза. По угла здание имело пилястры. На улицу 

обычно смотрело три окна размером 80*100см., простенки между окнами составляли около 

100 см. ширина здания около 8-9 метров, длина 9-10 метров. Высота стен составляла от 3 до 

3.5 метров.  

Если снаружи все дома такого типа достаточно похожи, то внутреннее устройство 

значительно различается. Различия эти не только технические, но и даже социальные. 

Строительные материалы в те годы были доступны далеко не всем. Собственную 

строительную базу имели колхоз имени ХХ партсъезда (кирпичный завод), КСМ (комбинат 

строительных материалов) производил кирпич и ракушечник, завод «Орловсксельмаш»   

производил кирпич в пос. Красноармейский. В целом стройматериалов не хватало, поэтому в 

более выгодном положении оказывались те, кто их мог достать, остальным приходилось 

довольствоваться тем, что оказалось под рукой. Именно поэтому в Орловском наблюдаются 

следующие типы внутренних стен: 

Саманные – самые распространенные. Преимущества: дешевизна, доступность в 

производстве, хорошие теплоизоляционные свойства. Недостатки: значительные временные 

затраты на изготовление и сушку, неустойчивы к воздействию влаги. 
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Шпальные (из пропитанных деревянных шпал). По распространенности практически 

не уступали саманным. Преимущества: очень быстро возводятся,  не боятся влаги. 

Недостатки: значительная стоимость, возможность «достать» только через знакомых на 

железной дороге, пожароопасные,   имеют стойкий запах пропитки, практически не 

связываются с наружной стеной. 

Ракушечные. Более редкая разновидность стен. Преимущества: недороги,  хорошие 

теплоизоляционные свойства, удобны в работе, хорошо связываются с наружной стеной. 

Недостатки: незначительное производство в районе. 

Кирпичные. Самая редкая разновидность внутренних стен. Преимущества: 

прочность, доступность, хорошая связь с наружной стеной. Недостатки: плохие 

теплоизоляционные свойства, дороги, неудобны в быту (сложно забить гвоздь,  пробить 

отверстие и т.д.). 

Крыши также были весьма разнообразны. Практически все они были 

четырехскатными, но кровля говорила о многом. В те годы были распространены три вида 

кровли. По кровле так же часто можно было говорить о рабочем месте хозяина дома. 

Железная кровля характерна для работавших на заводе «Орловсксельмаш», его 

руководство всегда помогало своим рабочим строиться. В поселке сохранились три вида 

железной кровли: 

Кровля оцинкованным листовым железом – самая распространенная и долговечная. 

Дома с такой кровлей преобладают в западной части поселка. В основном они окрашены в 

красный цвет, именно таким цветом красилась основная продукция завода – фуражир. 

Массовость таких крыш объясняется значительным количеством железного листа в рулонах, 

использовавшегося на заводе. 

Кровля чугунным шифером не получила такого массового распространения, так как 

литейный цех завода выпускал такой шифер сравнительно недолго, и он был значительно 

тяжелей обычного шифера. Но качества шифера было очень высокое. По пер. Кировскому и 

ул. Пионерской до сих пор стоят огромные складские помещения завода, стены и крыши 

которых изготовлены из такого  чугунного шифера. Состояние стен отличное, а построены 

они были еще в 60-х годах. 

Железный шифер (не оцинкованный) (рис.15)изготовлявшийся на заводе оказался 

самым недолговечным материалом, на крышах домов его практически не осталось. Он 

слишком быстро ржавел. 

Шиферная кровля 

Шифером крыли крыши в восточной части поселка. Это самый распространенный 

тип крыши. До 70-х годов на крыше не делали отливы и водосточные трубы, дождевая вода 

отводилась от стен по желобкам.  Существовало три основные разновидности шифера: 

Большой (7-8 волн) появился в 70-х годах (Малый (50-70 годы) 

Шиферная черепица 40-50 годы 

Черепица как кровельный материал использовалась в основном на крышах зданий 

расположенных вдоль железной дороги. Скорее всего, попала она в поселок Орловский еще 

в конце Х1Х века. Ей были перекрыты все здания вокзального комплекса, жилые дома 

работников дороги, вероятнее всего, хлебные ссыпки и элеватор начала ХХ века, 

разрушенные в годы войны. Встречались такие крыши и в восточной части поселка, но очень 

редко. В настоящее время сохранилось лишь три  здания  с такой крышей.  

Внутреннее устройство дома 60-90 годы. 

Внутреннее устройство дома в разные годы сильно отличалось.  

Первоначально планировка комнат в доме сильно напоминала планировку флигеля, 

было несколько проходных комнат, кухня (она же котельная) располагалась практически 

посреди дома. В доме обычно было две печи. Так как не было парового отопления, 

приходилось топить их обе, что было и неудобно, дорого, и не эффективно. В целом 

температура в домах была не очень высокая. Со временем планировка изменилась. В доме 

появились 1-2 коридора, кухня стала отдельной, практически исчезли проходные комнаты. 
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Дома 70-80-х годов обычно состояли из 2-3 спален, зала, гостиной, кухни  и 1-2 коридоров, 

ванной. «Удобства» были весьма ограничены. Водопровод провели только в начале 70-х 

годов, а до основной массы населения он дошел в конце 80-х, поэтому канализация и сан. 

узлы в домах в те годы - явления довольно редкие. 

Несмотря на большое количество домов, построенных в 70-80е годы, все они 

довольно однообразны, так как строились в основном по типовым проектам, утвержденным 

районным управлением архитектуры. В те годы не строились частные двухэтажные жилые 

дома. А строящиеся одноэтажные практически не украшались. Из украшений дома 

встречались наличники на окнах, украшения из белого силикатного кирпича  - полосы, 

ромбы, советская символика (звезды, символы олимпиады), крайне редко растительные 

орнаменты (виноград). И все же, несмотря на однообразность домов в те годы,  некоторые 

дома представляют собой значительный интерес, так как представляют собой современные 

варианты казачьего куреня. Наиболее ранний из них дом Черва В.П. по ул. Пролетарской. 

Дом, при взгляде с улицы,  представляет собой  одноэтажное здание на высоком подклете. 

На самом деле в подклете прорублены окна, часть грунта вынута и под первым этажом 

оборудован полуподвальный этаж, где расположены кухня, столовая и другие подсобные 

помещения. Сколько таких зданий построено, неизвестно, но в центральной части поселка их 

не менее 10. 

Особенности постройки зданий в  последние годы 
Конец 80-х годов в поселке ознаменовался расцветом Орловского 

Экспериментального Сельского Строительного Комбината. Комбинат стал «спасательным 

кругом» для местных властей в решении жилищной проблемы  поселка. Кроме изготовления 

одноквартирных и двухквартирных домов 135-й серии, комбинат в значительном количестве 

производил  фундаментные бетонные блоки, плиты перекрытия и самое главное столярные 

изделия – оконные и дверные блоки, всегда бывшие самым дефицитным строительным 

материалом в районе. Несмотря на то, что в конце 80-х район практически не испытывал 

недостатка в строительных материалах ЭССК произвел настоящий переворот в 

строительстве частных жилых зданий. Материальной его основой стали плиты перекрытия 

1.5*3 м., 1.5*6.3 м.. Кроме того наступили новые времена и люди получили возможность 

строить дома по любому проекту.  

Конец 80-х – начало 90-х строительный бум. В эти годы самыми популярными 

проектами домов становятся полутораэтажные здания. Благодаря широкому использованию 

бетонных плит, фундаментных блоков, стандартных окон и дверей,  дома в поселке 

становятся похожими друг на друга как близнецы. Стандартные размеры домов тех лет: 

Ширина около 12 метров 

Длина 12 метров (6 плит) 

Высота около 6 метров 

По фасаду такие дома имели 2 окна и гараж. В доме было 4 жилых комнаты и все 

необходимые помещения (включая сараи и гаражи). Общая площадь составляла почти 200 

кв. метров. Характерной особенностью является уменьшение количества окон в доме. В 80-е 

годы одноэтажный дом площадью до 100 кв.м. мог иметь до 10  и более окон, в новых же 

домах на каждую комнату приходилось по одному окну (всего 5-7 окон). Возведение зданий 

нового типа потребовало и изменения технологии постройки. Под тяжелые бетонные плиты 

саман и шпалы не положишь, поэтому внутренние стены возводились только из прочных 

материалов (кирпич, стеновые блоки, шлакоблоки). Внутренние стены второго этажа могли 

выкладываться саманом или невыжженым кирпичом. Наружная кладка тоже изменилась. 

Практически исчезли пилястры, стали применятся другие типы кладки: липецкая, с 

горизонтальными диафрагмами, колодцевая, с воздушными прослойкой. Жесткость  таких 

стен  обеспечивалась тычковыми рядами кирпича в перевязку или стальной арматурой (через 

5 рядов). Дома построенные по такой технологии получались добротными, но не очень 

красивыми.  
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Кроме полутораэтажных в те годы начали строить и двухэтажные частные дома. 

Размеры их также ограничивались плитами перекрытий. В поселке существует два основных 

типа таких домов: узкие – шириной в одну плиту (6.30 м.), широкие – шириной в две плиты 

(широкую 6.3 и узкую3.15), длина таких домов обычно 12 метров (6плит), 10.5 м. (5 плит). 

Высота по коньку крыши  около 8 метров. Технология их постройки ничем не отличалась от 

постройки полутораэтажных зданий. Но и эти здания в основной своей массе сегодня 

кажутся невзрачными по сравнению с современными домами, так как при их постройке 

использовался кирпич местного производства. При постройке современных больших 

частных домов используется керамический кирпич, утопленная узкая (2-3 мм.) расшивка, 

фигурный кирпич, современные окна и кровельные материалы,  природный камень, 

керамическая плитка и многое другое чего не было 10 лет назад, но технология возведения 

стен не изменилась(рис .16). В последние годы значительно уменьшилось количество 

возводимых двухэтажных зданий. В конце 90-х ЭССК обанкротился, производство встало, 

цена привозных строительных материалов очень высока, поэтому значительная доля 

застройщиков вернулась к отцовским методам строительства, хотя и очень широко 

используются современные отделочные материалы: андулин, гипсокартон, сайдинг, 

пластиковые панели и др. В настоящее время в поселке наиболее популярно строительство 

одноэтажных домов общей площадью до 100 кв.метров, либо очень больших зданий для 

людей со значительным достатком. 

Промышленное жилое строительство 

До начала 50-х годов жилое промышленное строительство в поселке не велось. 

Первым предприятием, начавшим строить жилые дома для рабочих, стал завод 

«Орловсксельмаш».  Уже в середине 50-х годов на нем был организован собственный 

хозрасчетный участок, начавший строить первые двухэтажные дома в поселке. Дома эти 

стоят до сих пор (по пер. Первой Конной армии).  Большая часть из них представляет собой 

«сельский» вариант жилого дома. В домах нет подвалов, удобств, индивидуальное печное 

отопление, одно- двухкомнатные квартиры, отсутствует водоснабжение, канализация. В 

общем в настоящее время такие дома не строят, но тогда (в 60-е годы) это был значительный 

прогресс. В последующее время тот же строительный участок возводил вполне современные 

трех-четырех этажные дома, со всеми удобствами, а также коттеджи на два хозяина. Всего за 

40 лет было построено более 10 двухэтажных, 2 трехэтажных, 3 четырехэтажных здания и 

более 10 коттеджей для руководителей завода. В период кризиса 90-х годов жилое 

строительство завод прекратил. 

 Еще одним предприятием, оставившим свой след в истории строительства в нашем 

поселке стало Орловское Строительно-Монтажное Управление, созданное в 1959 году, оно 

первоначально специализировалось на возведении коровников, ферм и т.д., но одновременно 

с этим вело строительство и домиков для чабанов, позже СМУ начало строительство и 

поселке. В начале 60-х строились, в основном, индивидуальные дома.(8) В конце 60-х СМУ 

начало строительство жилого массива в районе ЭССК, где было построено более 10 

двухэтажных зданий, в дальнейшем СМУ построило здания в районе СХТ (в том числе и три 

четырехэтажных), а также на территории поселка. Здания, строившиеся в 70-х годах  

(рис.17)уже не представляют, собой «сельский» вариант. Это вполне нормальные квартиры, 

со всеми удобствами. В 80-е годы большая часть из них была даже «газифицирована» 

(пропаном из коллективных емкостей). К сожалению такая «газификация» была недолгой и к 

90-м годам все системы пришли в негодность, а жителям вновь пришлось вернуться к 

электроплитам, так как использование газовых баллонов в таких домах было запрещено.  

В настоящее время все многоквартирные дома газифицированы, и уровень удобств в 

них не отличается от городских. В последнее время часть домов отказалась от системы 

централизованного отопления и каждая квартира в таком доме оборудовала собственную 

систему отопления. Затраты на это значительные, но окупаются в два-три года. 

Кроме того жилым строительством занимались все крупные предприятия поселка. 

Самый значительный вклад в обеспечение своих работников жильем, наверное,  внес 



 

 

51 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

плодосовхоз «Восточный», расположенный в юго-западной части поселка. На территории 

жилого массива нет ни одного дома построенного на деньги работников совхоза. Всего за 30 

лет было построено более 50 коттеджей (всего работников было около 200). В 80-е годы в 

совхозе не было очереди на жилье, а рабочие отказывались получать квартиры в панельных 

домах 135 серии.(рис.18) 

В начале 90-х промышленное жилое строительство полностью прекратилось и 

началось только в последние годы. В поселке уже завершено строительство стен 

трехэтажного дома по ул. Пионерской, начато строительство первого семиэтажного дома по 

ул. Коммунальной. Оба дома возводятся на деньги частных инвесторов. 

Всего за 50 лет промышленного жилого строительства в поселке было построено 

более 60 двухэтажных домов, 5 трехэтажных, 10 четырехэтажных и один пятиэтажный дом. 

Количество одноэтажных многоквартирных домов исчисляется сотнями.   

Выводы. 

В ходе изучения особенностей жилого строительства в поселке Орловском в период 

с 1910 го 2007 годы я пришел к следующим выводам: 

1. Жилищная проблема в нашем поселке стояла всегда очень остро. Начиная с первого 

атамана Никифора Попова снятого  « за упущения по службе» (неправомерное выделение 

земельных участков) (9) каждый руководитель района сталкивался с проблемой жилья, 

производства строительных материалов, их доставки. Да и сама станица Орловская своим 

рождением более обязана не особенностям климата или рельефа, а наличию 

железнодорожной станции Двойная, обеспечивавшей,  станицу Орловскую,  всем 

необходимым для строительства.    

2. Для поселка Орловского в большей степени характерен «верхнедонской» тип жилого 

строительства: с большим разнообразием типов домов, меньшими затратами на 

строительство, использованием глины и ее производных вместо камня и дерева.  

3. Типы жилых домов, технология их строительства в поселке значительно различались 

в разные годы, но всегда зависели от наличия местного строительного материала.  

4. В «благополучные», в экономическом смысле, времена в поселке строились дома по 

технологиям, требующим привозных материалов. В «неблагополучные» времена дома 

строились только с использованием местных ресурсов. В связи с этим наблюдается 

зависимость площади и высоты дома от ситуации в стране. Так в период с 1910 по 1915 

площадь и высота домов росла,  затем произошло уменьшение размеров домов (от куреня до 

флигеля). В послевоенный период размеры домов начали расти и достигли максимума  к 

началу 90-х, затем площадь и этажность домов стала снижаться. В настоящее время начался 

очередной рост площади домов. 

5. Для решения жилищной проблемы во все времена предпринимались меры по 

производству строительных материалов на территории района. На территории района в 

разные годы существовало 4 кирпичных завода, два песчаных карьера, 1 каменный карьер, 

жителями производилось (и производится до сих пор) огромное количество самана. В 

поселке существовали  и работают до сих пор многочисленные строительные организации, 

производящие бетонные, столярные изделия, металлопластиковые окна и двери, 

пиломатериалы, металлочерепицу и многие другие. 

6. В результате проведенного исследования мне удалось обнаружить в поселке почти все 

основные типы построек, характерных для Ростовской области: 4 сохранившихся казачьих 

курения, более 10 обложенных кирпичом куреней, 6 зданий постройки 1898-1905 года, 2 

землянки. Не удалось обнаружить ни одной сохранившейся хаты, в краеведческом музее 

найдено только несколько фотографий очень низкого качества. Кроме того, по результатам 

опроса жителей поселка, составлен рейтинг самых красивых домов поселка. Победителями 

стали дома: Георгиенко С.А. (ул. Ленина), Литвинова С.И. (ул. Пионерская), Костенкова 

А.Н. (пер. Почтовый). 
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7. По результатам данной работы, совместно с группой разрабатывавшей тему 

«Путешествие по станице Орловской»  разработана экскурсия для учащихся младших 

классов «Станица Орловская – прогулки во времени». 

Приложения к работе: 

1. Словарь терминов и понятий (характерных для станицы Орловской). 

2. Приметы и обычаи Орловских строителей. 

3. Характеристика основных строительных материалов и технологий в разные эпохи. 

4. Рисунки и схемы построек. 

Приложение 1 
В данном словаре представлены  слова и термины  используемые в быту и в строительстве на 

территории Орловского района.  Они не всегда совпадают с принятыми в других регионах 

России, многих слов нет в словарях Ожегова и Даля, некоторые слова вообще не являются 

литературными, а используются только в строительстве.  
Балясы (балясины)– на Дону Бальясы – открытая галерея на втором этаже куреня. В поселке 

Орловском балясины – ограда на лестницах, открытых верандах выполненная  из деревянного бруса 

или точеных столбиков. Слово это употребляется достаточно редко, так классических 

«нижнедонских» куреней в Орловском практически не строилось 

Веранда  Летняя пристройка к дому, зданию. Крытая т. (с кровлей на столбах). Застеклённая терраса.  

Обычно имеет односкатную крышу, значительную площадь застекления. Рамы на верандах 

одинарные, с большим количеством фигурных перемычек и небольшими проемами под стекло. В 40-

70 годы в зимнее время веранды выполняли роль холодильников, там хранились съестные припасы. В 

летнее время на верандах готовили, что бы не прогревать дом, да и не мусорить в нем. 

Дом 135 серии – Одно-двухквартирный дом построенный из стеновых панелей Орловского ЭССК. 

Характеризуется стандартными размерами стен, окон, дверей, планировкой и низки 

теплоизоляционными свойствами. Такие дома активно строились в 80-е годы. Особенно много таких 

домов на территории плодопитомника и западного жилого массива.  

Жилой дом  - Универсальное название любого многоквартирного дома, но чаще употребляется по 

отношению к многоэтажным постройкам. В поселке жилые дома обычно располагаются группами. 

Практически все они застраивались одновременно по одному проекту.  Существует несколько 

микрорайонов жилых домов. Самые крупные по ул. Калинина (70-е годы), пер. Конной Армии (60-

70-е годы), районы ЭССК и СХТ (конец 60-х) и др. 

Завалинка - Земляная невысокая насыпь вдоль наружных стен избы изготавливалась из саманных 

блоков, около входной двери оборудовалась для сидения, как лавочка. В остальной части землянки 

выполняла функцию защиты глинобитных стен от осадков. 

Завальковка – технология обработки глинобитных стен  и турлучных стен. Уплотнение 

глинобитной основы при помощи специальных приспособлений (валиков, правил и др.) 

Землянка – небольшое жилое помещение, заглубленное в землю на 20-30 см.Стены землянки 

сложены из саманных блоков, потолочного перекрытия и чердака нет, в начале ХХ века крылись 

обычно камышом, в дальнейшем рубероидом. Состояли их одной-двух комнат, имели земляные 

полы. Наиболее распространенные размеры 3×5 метров. 

Курень - На Дону и Кубани: изба, дом. На нижнем Дону курень обычно представлял собой 

двухэтажное здание, с раздельными входами на этажи. Жилые помещения были на втором этаже, 

подсобные на первом. В летнее время первый этаж мог использоваться как жилой. На вернем Дону да 

и в нашей местности такие курени не строили. Дом поднимали на высоком цоколе, пространство под 

которым могло использоваться как курятник.  

Обшилевка  - обшивка глинобитной (турлучной) стены доской или другим материалом не 

пропускающим влагу. В начале ХХ века для обшилевки использовали  доску шириной около 20см., 

длиной до 6 метров, толщиной в 25-30мм., в послевоенное время использовали стандартную 

«вагонку» длиной 1.5 м., толщиной 15 мм. В настоящее время обшивают пластиковым сайдингом. 

Отмостка – гидроизолирующее покрытие вдоль стен дома, предназначенное для отвода дождевой 

воды. Обычно выполняется из бетона.  

Причелок- небольшой участок перед входом в дом, на котором могут быть установлены скамейки, 

высажены цветы. Место отдыха.  

Половняк – бой кирпича, используемый вместо щебня при выполнении бетонных работ в частном 

строительстве. 
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Подвал  Помещение в здании, расположенное ниже уровня земли. В Орловском характерно для 

многоэтажных построек и частных домов 1980-2000-х годов постройки. В настоящее время в 

восточной части поселка из-за подъема грунтовых вод подвалы не строятся, а имеющиеся 

засыпаются. 

Погреб Помещение ниже уровня земли  в отдельной постройке) для хранения припасов в холоде. 

Глубиной обычно до 3 метров, в зимнее время набивался льдом, который медленно таял всю весну и 

значительную часть лет. Перекрытие подвала было в значительной мере теплоизолированно толстым 

слоем грунта. 

Полутораэтажный дом – дом в трех уровнях, сочетающий в одних стенах гараж, хозяйственные 

постройки и жилые помещения. 

Саман - сырцовый кирпич из глины с добавлением резаной соломы, костры, мякины и др.  

Турлучные стены – стены из деревянных столбов, скрепленных между собой рейкой, пустоты 

между которой заполнены глиносоломенной смесью. 

Хата. Трехкамерное жилое здание с шатровой крышей, состоящее из двух жилых комнат и нежилого 

чулана.  Изготавливались из глиносоломенного раствора. 

 Флигель – наиболее распространенный в 20-60 годах ХХ века тип жилого здания, представляющий 

собой небольшой дом с двускатной крышей площадью от 20 кв. метров (20-40-е годы) до 40 

кв.метров (60-е годы). Флигель обычно располагался на невысоком цоколе  (20-40 см.), состоял из 3-4 

комнат. Обязательным элементом флигеля являлась закрытая (неутепленная) веранда, 

использовавшаяся в летнее время как кухня, а в зимнее как место для хранения продуктов. Веранда 

обычно пристраивалась позже, имела односкатную крышу, имела однослойное остекление. Флигель в 

отличие от землянки имел потолок и чердак, деревянные полы. 

Цоколь нижняя, обычно несколько выступающая часть наружной стены здания, сооружения, 

памятника и т. д., лежащая на фундаменте 

Приложение 2  

Приметы  и обычаи 
Количество балок и стропил всегда должно быть нечетным 

При выполнении любой значительной по объему работы инструмент (например топор) должен  быть 

в двух экземплярах. Один «работает» другой «отдыхает» 

По окончании работы необходимо «забить чоп». Традиция не казачья 

Под углы фундамента ложатся серебряные монеты или другие предметы из серебра. ( В 2007 году у 

Ю.С. Базурина из углов пристройки вырыли мельхиоровые ложки). 

Серьезную работу не начинают в понедельник или церковный праздник. 

В новый дом впускают кошку. 

Первую ночь в новом доме проводят только мужчины. 

Приложение 3 Характеристика строительных материалов и технологий. 

Кирпичные стены.  
При постройке стен в поселке использовались различные материалы, но самым распространенным 

является кирпич. За 90 лет строительства использовался кирпич нескольких основных типов. Мною 

были обнаружены: 

1. Кирпич пластического (мокрого) прессования.  Самый простой в производстве и самый прочный,  

водостойкий и дешевый. Такой кирпич производился на кирпичных заводах в пос. Орловском, 

Красноармейском, Камышевском. Недостатки такого строительного материала: «неказистый» 

внешний вид, «плывущие» размеры, при ударе строительной киркой колется на мелкие куски. 

Такой кирпич очень хорош для возведения цоколей, внутренних стен, пережженный половняк 

использовался вместо щебня. 

2. Кирпич сухого прессования. Производился только на Комбинате строительных материалов в 

поселке Орловский. Достоинства: стандартные размеры, предсказуемый скол при ударе. 

Недостатки: крайне низкая прочность и водостойкость, значительная цена. Использовался как 

облицовочный кирпич   до середины 90-х годов. 

3. Керамический (щелевой) облицовочный кирпич (итальянский). В Орловском не производится, 

завозится и Ростова на Дону, Егорлыкской и Краснодарского края. Достоинства: прекрасный 

внешний вид, водостойкость, легкость, плохая теплопроводность. Недостатки: значительная цена. 

Широко используется с конца 90-х годов. 
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4. Силикатный кирпич (белый). Производится из силикатного песка и извести. В Орловском районе 

не производится. Завозится из Каменского района Ростовской области, пос. Глубокий. 

Достоинства: необычный внешний вид. Недостатки: значительная цена, большая удельная 

плотность (самый тяжелый из всех видов кирпича). Использовался в 80-90-х годах в качестве 

элемента декоративного украшения  частных домов, а также в промышленном строительстве 

(жилые и административные здания). В настоящее время практически не используется. 

5. Кирпич сухого гиперпрессования (без обжига). Такой кирпич производился Орловским РУГВ в 

90-х годах, но особого признания не получил, так как обладал незначительной влагостойкостью, 

был очень тяжел и имел необычный серо-зеленый цвет. Дома построенные  из такого кирпича 

находятся юго-восточной части поселка. 

6. Кирпич непонятного происхождения. Обнаружен при разборке флигеля Ускова А.П. (1926 года 

постройки). Кирпич красного цвета, по фактуре напоминающий силикатный кирпич, с 

многочисленными вкраплениями извести. При ударе колется как силикатный кирпич, но обладает 

значительной влагостойкостью (не было обнаружено, ни одного «размокшего» кирпича). По 

размерам кирпич чуть более стандартного одинарного кирпича. На каждом кирпиче выдавлены 

две буквы (на разных кирпичах разные). Несмотря на красный цвет, вероятнее всего это 

силикатный кирпич, дореволюционного производства, завезенный еще в начале ХХ века. По 

фактуре этот кирпич не соответствует кирпичу, из которого построены здания вокзального 

комплекса (1898 год).   

              Внутренние стены. 

Внутренние стены в домах в разные эпохи значительно отличались. Условно их можно разделить на 

две группы:  

-капитальные стены –  массивные внутренние стены, несущие значительную нагрузку, характерны 

для изб (куреней) пятистенок или шестистенок, а также для многоэтажных зданий. Такие стены 

изготавливаются по той же технологии, что и основные (наружные) стены дома. Для одноэтажных 

домов это может быть кирпич, деревянный брус, бревна, саман. Для многоэтажных – кирпич, 

бетонные блоки, шлакоблоки. 

- перегородки – стены, выполняющие функции разделения внутреннего пространства дома на 

различные сектора. Перегородки могут быть: дощатые (флигели и землянки), турлучные (любые 

типы домов), кирпичные 0,5 кирпича толщиной, гипсопанельные (12 см.), гипсокартонные. На 

ранних этапах строительства преобладали дощатые перегородки. В 50-70-х годах преобладали 

турлучные, в настоящее время самыми распространенными являются кирпичные перегородки. 

Полы.  

Устройство полов в поселке претерпело не столь значительные изменения, но все же за почти 

столетнюю историю строительства можно выделить несколько основных типов полов: 

1.  земляные . Характерны для землянок. Представляли собой плотно утрамбованный слой глины, 

который при необходимости «поновлялся»  увлажненной смесью глины и конского навоза. 

Просуществовали такие полы в Орловской до начала 50-х годов. 

2. дощатые полы по грунту. Характерны для флигелей 20-40 годов постройки. Устройство полов 

начиналось со снятия растительного слоя. На его место укладывался слой глины толщиной до 15 

см, который плотно утрамбовывался, в него же  крепились лаги. После тщательной просушки 

грунта на лаги набивались дощатые полы толщиной 25 мм. 

3. дощатые полы на кирпичном основании. Характерны для домов с высоким цоколем. Для 

крепления лаг на твердом основании возводятся кирпичные столбики (тумбы). Их 

гидроизолируют при помощи рубероида а затем на них укладывают  лаги, на которые укладывают 

черновой и затем чистовой пол. 

4. полы на бетонном основании. Первоначально (в 80-е годы) использовались для подсобных 

помещений. На начальном этапе подготавливается основание (обычно из строительного мусора, 

которое увлажняется и тщательно трамбуется). После высыхания проводится гидроизоляция из 

двух слоев рубероида и бетонной стяжки. На высохшую бетонную стяжку укладывается 

утепляющий слой, затем укладывается напольное покрытие (линолеум, паркет, керамическая 

плитка и т.д.).  Такая технология изготовления полов стала популярна в последние несколько лет. 

По схожей технологии изготавливаются и «теплые полы», но о существовании таких в поселке 

Орловском мне не известно. 
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Фототаблица наиболее интересных зданий поселка Орловский 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.4 Курень по ул. Коммунальная 107 

Рис.3 Землянка по ул. Пионерская 102 Рис.2Самый старый сохранившийся дом 
1898г. 

Одно из зданий вокзального комплекса 

Рис.5 Курень. Перестроен и обложен кирпичом 

по ул. Пролетарская 129 

Рис 6. Курень. 1905 год. по ул. Пионерская  Рис 7. Значительно перестроенное здание 

начала ХХ века по ул. Пионерская 
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Рис. 8 Строительство хаты  

Рис. 9 Флигель с подвалом Рис. 10 Возведение новых стен вокруг старого 

флигеля 

Рис. 9 Флигель начала 80-х годов 

(характерны украшения из 

силикатного кирпича) 
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Рис. 11 Традиционный одноэтажный дом. Рис. 12. Жилой дом 70-е годы 

Рис. 14. Жилой дом 90-е годы Рис. 13. Жилой дом 90-е годы 

 

 

Рис. 16. Современный жилой дом Рис. 15 Современный кирпич 
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Ростовское книжное издательство. 1981.64 с.  

4. Астапенко М.П., Сухаревская Е.Ю. «Природа и история родного края» «Баро-пресс» 

Ростов на дону 2004 стр.57-60 

5. Портал «Русская цивилизация» http://www.rustrana.ru/article.php?nid=7903 

     «Эволюция традиционного жилища донских казаков»,  

6. Сайт "НАРОДЫ РОССИИ" (www.narodru.ru). 

7. http://www.mccme.ru/putevod/61/Starocherkasskaya/starocherkasskaya.html 

8. Александровская Л.П. «Истории строки» Ростов на Дону 2004. 30-32 с. 

9. Архивы музея МОУ ОСОШ №1( фотоальбом первые здания станицы Орловской» авт. 

Ереско Иван 2003г.), творческая работа Луняченко А. «Первые атаманы станицы 

Орловской» 2001 г. 

10. Архивы Орловского СМУ: «Орловское СМУ в период 1959-1969 годов», «Орловское 

СМУ в 10-й пятилетке». 

При описании технологического процесса современной застройки использовались 

следующие первоисточники: 

1. Л.П. Хохлова «Индивидуальный застройщик» М. «Высшая школа», 1992г.5-21,33-44,136-

199с. 

2. «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» М. Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия» 1998.647-649,669-673с. 

3. Девятое издание «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» (БЭКМ) 

Наиболее характерные и интересные жилые здания различных эпох информация об 

особенностях, которых легла в основу данного реферата: 

Постройки начала ХХ века 

 Землянка Михновой Екатерины Емельяновны ул. Пионерская 159 (разобрана в конце 

80-х годов) 

 Землянка по улице Пионерской 79 

 Землянка по улице Пионерская 102 

 Землянка Александровского Е.М.  до 1935 года (по воспоминаниям Александровского 

В.Е.) 

 Флигель Ускова П.А. Пролетарская 162 (разобран в 2005 году) 

 Флигель по пер  Почтовый 96 

Постройки второй половины ХХ века 

 Флигель Александровской М.Я. конец 50-х годов  по ул. Горького 

 Флигель Кукота В.Ф.(Титова 9) 

 Дом по ул. Пионерской 157 (1970 год) 

 Дома по ул.Пролетарская №№88 «а», 115,119, 162  

 Дома по ул.Коммунальная  №107-109 

 Дома по пер Февральский №№ 69, 71 

 Хохлачева  95 

 Дома 135 серии   

Выражаю огромную признательность всем предоставившим информацию о своих домах и 

домах своих родственников: 

Александровский В.Е., Александровский С. В., Георгиенко Д., Гуляев Ф., Дроздова А.Н., 

Плясова Д., Лавришко А., Прищепин  А.В. ,Кубанцев С.В., Репка Д.А., Кукота В.Ф., 

Фомушкова Т.Ф.,  

http://www.narodru.ru/
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Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся-

участников туристско-краеведческого движения «Отечество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

«Путешествие по станице Орловской» 
(по результатам исследования истории памятников и памятных знаков в 

станице Орловской в период с 1924 по 2007 годы) 

(номинация «Летопись родного края») 
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Время даже камень крошит... 

С.А. Есенин 

 

Что значит неполных сто лет жизни маленького поселка на окраине Ростовской 

области по сравнению с более чем тысячелетней историей России. Что в нем могло 

произойти, какие следы могла оставить наша история на его улицах и площадях? Нашему 

современному школьнику, да и большей части взрослых, порою кажется, что мы живем в 

нечем не примечательном месте, что ветры и бури ХХ-го века пролетели мимо нашей малой 

родины, совсем не затронув ее и не оставив никаких следов на нашей земле. Это совсем не 

так! Следы истории остались в памятниках, книгах, воспоминаниях старожилов, газетных 

статьях, фотографиях. К сожалению, и жители поселка, и школьники зачастую совершенно 

не знают нашей истории. Опрос жителей поселка, проведенный научно-краеведческим 

обществом «Память» в 2007 году показал, что не более 20-30% жителей поселка (старше 40 

лет) имеют минимальные знания по истории нашего края, остальные не знают практически 

ничего. Если историей края не интересуются и не знают взрослые, то, что же могут знать их 

дети? И именно с целью рассказать тем, кто не знает, объяснить тем, кто не чувствует, 

напомнить тем, кто забыл я и начала свой проект. Моя работа заняла более двух лет и 

состоит из двух частей: «Памятники станицы Орловской», «Памятники Орловского района». 

В своей работе я рассказываю обо всех памятниках района, истории их возникновения, 

изменениях в их облике, их месторасположении и даже исчезновении некоторых из них. 

Выполняя работу, я использовала материалы архивов школьного музея, районного 

краеведческого музея, воспоминания старожилов поселка, а также материалы газеты «Знамя 

Победы». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

Мемориал на площади «Юбилейная» 

1983-2007 годы 

Кто не помнит своего прошлого, 

обречен, пережить его снова. 

Джордж Сантаяна 

ПАМЯТНИКИ. 

   Мемориал на площади «Юбилейная» 

Мемориал на площади «Юбилейная» - самое массовое захоронение на территории 

Орловского района. Сама площадь  появилась только в 1968 году к 25-летию освобождения 

поселка. До  того на месте площади был парк, а братская могила находилась не на открытом 

пространстве, а в старом парке.  

В 1943 году было образовано две братские могилы, где 

было захоронено1096 бойцов и командиров Красной армии. 

Кроме того была вырыта еще одна братская могила по улице 

Вокзальной (на ее 

месте в настоящее 

время находится 

РВК), в которой 

было похоронено 15 

бойцов. На обоих 

захоронениях 

первоначально были 

установлены 

деревянные 

обелиски с красной 

звездой. В  1954 году 

из могилы по улице 

Вокзальная и из могилы у конторы колхоза «Торжество революции» (угол Октябрьского и 

Кооперативной) были перенесены останки 21 воина в общую могилу на площади и 9 

сентября  был установлен первый памятник, представляющий собой фигуру солдата 

стоящего с поникшей головой. С небольшими изменениями  в таком виде захоронение 

просуществовало до 1970 года. В 1970 году фигуру солдата демонтировали и временно (на 

три года!) была установлена железобетонная плита с надписью «Здесь похоронены офицеры 

и солдаты, павшие смертью храбрых при освобождении станицы Орловской» 

        Реставрационные работы на захоронении начались только в апреле 1973  года, а  9 

мая 1973 года мемориал открыт 

 ( Авторы скульптор Георгий Ильич Сатаров, архитектор А. Должиков) Сам мемориал был 

сооружен рабочими Орловского СМУ, звезда  

Вечного огня изготовлена  из нержавеющей 

стали на заводе «Орловсксельмаш». В двух 

могилах (справа и слева от стелы) было 

перезахоронено 1117 бойцов и командиров 

Красной армии. Ветеранами – участниками 

войны в правой половине стелы в нишу был 

вложен снаряд с письмом потомкам (автор 

Татаренко Г.С.), которое необходимо было 

вскрыть 14 января 1993 года (50-летие 

освобождения станицы Орловской от немецко-

фашистских оккупантов). 

В 1983 году была начата реконструкция 

площади. На площади было построено здание 

районного Комитета КПСС, вырублены вязы и 

Памятник на братской 

могиле в парке1965 г. 

Мемориал на площади «Юбилейная» 

1973-1983 годы 
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клены с аллей и парков и посажены ели и сосны, было снято около одного метра грунта, 

уложены плиты и по проекту архитектора Долгушева Б., скульпторов Лопко Е., Кочетковой 

П. был построен новый мемориал. Чеканку по металлу выполняли  Лопко Евгений и  Лопко 

Аркадий. К сожалению, капсула с письмом потомкам, заложенная ветеранами в новый 

мемориал не попала и не стала достоянием общественности в 1993 году.  

Сорокалетие победы праздновали уже на обновленной площади. Серьезных 

изменений с тех пор мемориал не претерпел. 

Братская могила по улице Северной. 

        Ещё одно массовое захоронение расположено по улице 

Северной. В нем похоронено 243 военнослужащих, зверски 

замученных фашистами 8 января 1943 года, а также воины, 

погибшие на восточной окраине поселка в боях с 12 по 14 января 

1943 года. Памятник установлен в 1954 году. На верху конуса, на 

штыре металлическая звезда. На лицевой части конуса надпись: 

«Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость 

Родины». За памятником ухаживают, но думаю, что все-таки 

есть необходимость поставить более достойный памяти 

погибших памятник. Тем более (по словам Григорьевой Л.П.) в 

1983 году при демонтаже мемориала на площади «Юбилейной» 

специально были сохранены барельефы воинов, звезда, плиты. 

Старый мемориал  планировалось установить именно здесь. Все 

было передано Коммунхозу и что произошло дальше нам 

неизвестно, но памятника нет, и не планируется. 

 

Воинское захоронение на гражданском кладбище. 

Еще одна могила расположена на кладбище. Там похоронены 88 бойцов, умерших от ран в 

Орловском госпитале в январе—марте 1943 года. Первый обелиск на могиле был установлен 

в 1954 году и представлял собой конусную пирамиду высотой 2.8 метра, сложенную из 

кирпича и оштукатуренную цементным раствором. В таком виде обелиск простоял до 2000 

года. 
 

 
 

 

 

 

Памятник установлен в 2000 году 

Памятник в 1954 – 2000 годах 
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Памятник В.И.Ленину 

Первый памятник в нашей станице появился в 1924 году. 

Конечно, это был бюст вождя мирового пролетариата (как 

говорили тогда) Владимира Ильича Ленина. Установлен он был в 

здании вокзала. Чуть позже  второй такой же бюст был установлен 

в  центре поселка на площади «Имени Первого мая» в восточной 

части рыночной площади напротив Дома Культуры имени Н.К. 

Крупской (ранее церкви). Бюст был изготовлен из гипса. Место 

для установки было выбрано очень удачно. Бюст стоял в 

окружении кленов и ясеней, посаженных еще казаками, вблизи 

красивой  аллеи, окруженной желтой акацией. Простоял он 

сравнительно недолго и был заменен в  1936 году, на памятник в 

полный рост, который и простоял на этом месте до оккупации. В 

годы Великой Отечественной войны здание вокзала было разрушено во время бомбежки,  

памятник, что находился в парке, был разрушен оккупантами, о 

чем имеется акт от 20 октября 1943 года. После освобождения 

района на месте памятника Ленину вновь был установлен бюст. 

Уже в 1944 году поселковый Совет начал решать вопрос о 

восстановлении памятника (по воспоминаниям И.Н. Шаблий). 

Деньги на приобретение скульпторы собрали только в сентябре 

1946 года. И 7 ноября 1946 года   была установлена гипсовая 

фигура в полный рост (немного восточнее нынешнего  здания 

РОСТО). Памятник Ленину находился на углу переулка 

Оборонный и улицы Вокзальная (Пионерская) справа (если 

смотреть от ул. Вокзальной), слева же (по другую сторону 

переулка) симметрично располагался выполненный в таком же 

стиле памятник  И.В. Сталину. Бюст был передан Каменно-Балковскому сельскому Совету. 

Там памятник простоял до начала 70-х годов. В  связи с начавшейся в 1968 году 

реконструкцией центра поселка возникла необходимость перенести памятник на созданную 

площадь «Юбилейную». Сам процесс реконструкции был достаточно долгим. На первом 

этапе был значительно вырублен старый парк на месте площади между зданием летнего 

кинотеатра и Домом культуры имени Крупской), изменена  аллея по улице Вокзальной, было 

построено здание Поселкового Совета, ДОСААФ, Райвоенкомата уложен асфальт, и только 

после этого был перенесен новый памятник работы скульптора Сонкина В.И. (фигура отлита 

из бронзы в мастерских Ленинградского художественного фонда). Причем даже новый 

памятник переносился в процессе обустройства площади.   Окончательно памятник был 

торжественно открыт 7 ноября 1973 года. Этот памятник и ныне стоит на своем месте, лишь 

небольшие изменения претерпел в середине 80-х годов постамент (облицован камнем, 

приподнят камень, на который возлагают цветы). В годы Советской власти и в начале 90-х к 

нему регулярно возлагали цветы не только ветераны и школьники в дни государственных 

праздников, но и молодожены. В последние годы эта традиция почти исчезла. Всего в разные 

годы в станице Орловской было установлено  на центральной площади поселка  2 бюста и 3 

памятника Ленину и располагались они в 4 различных местах по улице Пионерской. 

1970 год 
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Памятник И.В.Сталину. 

Вторым памятником, установленным в поселке, был,  вероятнее всего, памятник ещё 

одному вождю пролетариата Иосифу Виссарионовичу Сталину. Никаких данных о том, что 

он был установлен до войны, не сохранилось. Фотографий также обнаружить не удалось. 

Достоверно известно, что он также стоял  рядом с памятником Ленину. Памятник 

представлял собой гипсовую фигуру в полный рост и располагался практически на углу 

улицы Вокзальная (Пионерская) и переулка Оборонный (слева от современного здания 

военного комиссариата). После ХХ-го съезда КПСС (1956 год) в один из летних вечеров 

памятник был аккуратно снят краном, постамент   снесен. Дальнейшая судьба памятника 

властями не афишировалась, а простые граждане в те годы лишних вопросов не привыкли 

задавать, а потому дальнейшая судьба монумента неизвестна. 

Бюст Ленину 

 

Первоначально он был 

установлен у конторы пищекомбината 

в апреле 1960 года  в честь 90-летия 

В.И. Ленина. Бюст был куплен в 

мастерских Ростовского 

художественного фонда и входил в 

реестр охраняемых памятников 

района. «Памятник подлежит охране 

решением №73 Орловского районного 

совета народных дел от 8 апреля 1969 

года. В дальнейшем бюст был 

перенесен в район  школы №4, где и 

простоял до начала ХХ1 века. В 

дальнейшем он был                 

демонтирован. 

 

ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ. 
Памятный знак воинам – интернационалистам. 

Памятный знак погибшим воинам – 

интернационалистам установлен 19 ноября 1988 года. Авторы 

Черноусов Владимир (руководитель), Колесников Юрий, 

Кошелев Игорь, Котов Виктор. В 1987 году по инициативе 

райкома ВЛКСМ был объявлен конкурс в ходе, которого 

появился тот проект. Памятник выполнен из темного гранита 

и увенчан пятиконечной звездой в языках пламени. В работах 

по возведению памятника принимали участие воины-афганцы 

нашего района. Они же постоянно ухаживают за монументом. 

В 2005 году на памятном знаке была заменена плита с 

надписью «И к Родине сын никогда не придет из пламени 

Афганистана». Все погибшие воины-интернационалисты 

похоронены на гражданских кладбищах района. 

 

 

 

 

 

Краеведы ОСШ№1 (1966 год) 
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 Памятный знак бойцам 126 стрелковой дивизии 

       Памятный знак установлен на месте массового расстрела 

пленных бойцов 550-го стрелкового полка 126-й стрелковой 

дивизии. Памятный знак изготовлен рабочими завода 

«Орловсксельмаш» в 1983 году. Гравер художник завода 

Макаренко М. Торжественное открытие знака произошло 14 

января 1983 года в присутствии воинов освободителей 126 и 87 

стрелковых дивизий. Уходом за памятником в настоящее время 

занимаются ветераны завода «Орловсксельмаш» и местная 

жительница Гнилякова В.Н. 

 

 

 

 

 

Пушка 1985 год 
 

Памятный знак установлен в 1985 году. Он представляет собой 

76- мм. дивизионную пушку ЗИС-3, установленную на 

постаменте, направленную стволом на запад 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЫТЫЕ МОГИЛЫ. 
Кроме уже перечисленных памятных мест поселка есть несколько мест,  о которых 

практически никто не знает. К сожалению и жителями поселка и властью забыты, кто и 

когда был похоронен со всеми возможными воинскими почестями и на могилах которых их 

соратники клялись их вечно помнить. Этого не произошло и могилы героев минувших дней 

забыты. О них мой рассказ. 

 

Могила героя гражданской войны Губарева. 

Первым официальным героем нашего поселка стал организатор красногвардейских отрядов в 

станице Орловской Иван Дмитриевич. В начале 1918 года организованные им 

красногвардейские отряды вели серьезные бои на Маныче, с наступавшими 

белогвардейцами. Бои были действительно очень кровопролитные описаны они даже в 

романе Алексея Толстого «Хождение по мукам». В одном из таких боев в марте месяце и 

погиб командир Орловского отряда Иван Губарев. Вот как описывает его похороны 

окружная газета тех лет «Борьба» « Тысяча людей всех возрастов сопровождали тело до 

места вечного успокоения. Во время  похорон были произнесены речи, в которых ораторы с 

болью в душе говорили о понесенной утрате. Когда тело было опущено в могилу, три 

пушечных выстрела один за другим гулко огласили окрестность. Оркестр играл гимн «Коль 

славен…». На плакате было написано: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». 

Несмотря на то о Губареве помнили практически все участники гражданской войны, 

местонахождение его могилы на кладбище было забыто и сейчас не известно. История его 

семьи также была весьма трагична, В 1919 году в бою был убит его старший сын Василий. В 
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1921 году во время голода умерли его дети, а его жена сошла с ума и  покинула станицу 

Орловскую.  Её дальнейшая судьба неизвестна. С горечью вспоминают ветераны 

гражданской войны в своих мемуарах, что не только соседи, но и представители власти не 

оказали никакой помощи семье самых ярких и талантливых руководителей отряда 

красногвардейцев станицы Орловской. Несмотря на это надо признать, что имя Губарева 

Ивана никогда не было забыто. Его имя носил один из колхозов нашего района, а в 

настоящее время его имя носит переулок в восточной части поселка. 

Могила коммунара. 

После установления Советской власти в районе началась новая жизнь. Большая 

часть населения ее приняла. Активно участвовали в строительстве новой жизни только 

бедняки, в 1921 году в районе было всего 9 комсомольцев и 3 коммуниста и тем более 

удивительно, что одним из них был сын богатого казака – владельца магазина Николай 

Мощеев. Николай не только вступил в комсомол  и стал сотрудником Орловской милиции, 

он сумел убедить всю свою семью принять новою власть и активно строить новую жизнь. 

Отец Николая передал магазин и все имущество в кооперацию и стал продавцом в своем  же 

магазине. Сын же гонялся по степи за бандами и в 1920 году был смертельно ранен в бою с 

повстанцами Андрианова. Похоронили Николая в парке около дома Культуры имени 

Крупской (ныне школьный парк). Вот что пишет об этом участник гражданской войны 

Пучков Ф.Н.  

«Небезынтересно будет рассказать о том, как это происходило. Старик Мощеев 

под влиянием и давлением его сына Николая пришел с ним в правление кооперации к 

Хохлачеву П.И. и предложил принять его магазин с товарами. Правление по описи приняло 

товары и магазин и Мощеева (старика) назначило заведующим магазина. Продавцами 

работала молодежь: Небоженко Петр, Хайло Никифор, я и другие. Действия юноши 

Николая Мощеева, его практические боевые дела в борьбе с врагами народа, воспринимала 

молодежь и партийно-советская общественность хорошо. Поэтому когда погиб Мощеев 

Николай, то он был похоронен не на гражданском кладбище, а на площади в станице. 

Погребение совершено со всеми воинскими почестями: салютом, большим траурным 

митингом. На митинге партийным и советским руководством было сказано, что на этом 

месте будет поставлен памятник. Шли годы, менялись руководители, огромной важности 

проводилась работа и изменения в деревне, тем временем осела могила, заросла травой и 

состарилась. Имя первого комсомольца нашей станицы несправедливо осталось в 

забвении.» 

В настоящее время известно  примерное месторасположение могилы первого 

Орловского милиционера погибшего в боях с бандитами. 

Смерть милиционера. 

Следующим забытым героем стал Тимофей Иванович Федоров. Начавший работать 

в Орловской милиции еще в тридцатые годы. В начале войны он был мобилизован в 

действующую армию, но в 1942 году получил тяжелое ранение и только в 1943 году был 

комиссован по состоянию здоровья из армии. Прибыл в Орловскую и приступил к работе. 

Время было тяжелое и осенью 1943 года в районе начала действовать банда вооруженных 

грабителей. в одну из ночей в милицию поступило сообщение о вооруженном нападении. 

Тимофей  Иванович через посыльного вызвал подкрепление, а сам направился к месту 

грабежа. При обезвреживании преступника он был тяжело ранен  и скончался до прибытия 

медицинской помощи. Преступник также был убит. 

 Хоронили Тимофея Ивановича Федорова в парке со всеми почестями. «Склонив 

головы, стояли в скорбном молчании его товарищи, по команде они дали трехкратный залп, 

а жители возложили  на могилу цветы». 

В настоящее время также известно только примерное расположение могилы 

милиционера. Тимофей Иванович был похоронен немного северо-западнее братской могилы 

на площади Юбилейной. Позднее (в 1959 году) рядом с могилой Федорова был 

торжественно захоронен председатель колхоза «Имени Кирова» Константин Павлович 
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Попов. Могилы располагались рядом с братским захоронением и, скорее всего при 

проведении реставрационных работ в 1973 году строители их просто не заметили. В 

настоящее время на месте их нахождения находится бетонное ограждение братских могил, а 

Тимофей Иванович и Константин Павлович не числятся ни списке похороненных в могиле 

(согласно списка «Книги Памяти), ни в общем списке захороненных (числится 1117, а 

должно быть 1119 человек).   

Солдатское поле. 

Еще одним забытым памятным местом нашего поселка является «Солдатское поле». 

Это поле располагалось на восточной окраины поселка (вдоль дороги на Зимовники). 12-14 

января 1943 года на этом поле проходили тяжелейшие бои, были убиты и ранены сотни 

бойцов 87 стрелковой дивизии. В честь их подвига, выжившие ветераны дивизии М. С. 

Судоргин, Т.Н. Антонов, И.В Лебедев торжественно открыли в январе 1983 ода памятный 

знак – «Солдатское поле». Этот знак простоял до конца 90-х годов, а затем незаметно исчез. 

В настоящее время практически никто из жителей поселка не знает о его существовании 

 

СКУЛЬПТУРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ. 

Как и в других населенных пунктах нашей страны в станице Орловской было 

принято ставить идеологически верные и просто памятные композиции перед зданиями и 

организациями станицы. Устанавливались также и памятные  доски на зданиях. 

Пионер и пионерка. 

Первые скульптурные символы эпохи в нашем 

поселке были пионер и пионерка, стоявшие перед 

входом в Дом пионеров (Дом культуры имени 

Крупской), находившемся в старом парке в центре 

поселка.  Никаких документов об истории и дате их 

установления в архивах не сохранилось. Достоверно 

известно, что они были демонтированы в конце 60-х 

годов (во время реконструкции площади). 

 

 

 

Фигура рабочего и работницы. 

Фигура рабочего и рабочего была установлена в 1984 

году перед зданием реконструированного Дома 

Культуры завода «Орловсксельмаш», окружающий их 

небольшой парк высажен и оборудован рабочими 

завода во время субботника в 1986 году. Фигура 

рабочего и работницы приобретена в городе Ростов – на 

Дону. Изготовлена из алюминия, автор неизвестен. 

 

 

 

 

Фуражиры. ФН-1.2, ФН-1.4                                                                                   

Установлены в 1982 году, как символ труда рабочих 

завода «Орловсксельмаш». На специальных опорах 

были поставлены последний фуражир (как память об 

этапе развития производства) ФН-1,2, а первый 

серийный фуражир Фн-1,4 

В настоящее время на постаменте стоит только ФН-1,2 

и новая техника завода.  
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ЭССК. 1982 год.  

Еще один символ достижений народного 

хозяйства района, установленный в 1982 году по 

инициативе Жукова И.В (директор Орловского 

экспериментального сельского строительного 

комбината) знак «ЭССК». Конструкция состоит из трех 

балок стандартного помещения сельскохозяйственного 

назначения ( зернохранилище, МТФ и т.д.). в настоящее 

время знак отреставрирован, но при реставрации 

символика и буквы ЭССК с него исчезли, поэтому 

совсем неудивительно будет, если через             

несколько лет большая часть населения совсем забудет  

что же он означает. 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ. 
Первая Конная 

Мемориальная доска на здании Орловского 

поселкового совета была изготовлена из листа 

нержавеющей стали с выгравированными на ней 

буквами. Изготовлена рабочими завода 

«Орловсксельмаш». Гравировал художник завода 

Макаренко Михаил. Инициаторами установки доски 

были председатель Совета – Колесников Иван 

Федорович и местный краевед – Татаренко Григорий 

Степанович. Доска установлена 19 ноября 1969 года в 

день 50-летия образования Первой Конной Армии. На 

доске надпись: «В мае 1919 года в станице Орловской создан конный корпус. Командиром 

корпуса назначен С.М. Буденный». Металлическая доска, по решению властей, подлежала 

замене на мраморную, но замена так и не была осуществлена.       

 

Костенко П.Ф. 

       Плита установлена на доме, в котором в последние годы 

Проживал Павел Федорович по улице Социалистическая 

дом № 9. Плита изготовлена из белого мрамора. Имя П.Ф. 

Костенко носит один из переулков поселка. Ранее он 

назывался, пер. Колхозный.  

 

 

 

 

 

Мемориальная плита  церкви. 

Мемориальная плита новой эпохи установлена на церкви. 

Она несет только информационную нагрузку. Установлена 

в 2005 году и, несмотря на то, что строительство еще не 

закончено дата его окончания (2007 год) уже стоит. 

Хотелось бы, чтобы она действительно соответствовала 

действительности и в этом году была  окончена роспись 

церкви.  
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Часть 2 

«Памятники  и памятные знаки на территории Орловского района» 

Общая информация. 

Краткая информация о воинских захоронениях , обелисках и памятных знаках на территории 

Орловского района, 

Всего более 30 

Захоронено  более 5000 военнослужащих 

   Основная масса воинских захоронений в Орловском районе пришлась на январь-

март 1943 года. Все работы по сбору и захоронению погибших бойцов и командиров 

Красной армии проводились в основном стихийно на местах особо ожесточенных боев 

,поэтому во многих хуторах , да и в станице Орловской оказалось по нескольку братских 

могил , причем первоначально располагались они  обычно прямо на месте боя или где-то 

рядом. 

Обычными местами захоронения были сады, огороды, гражданские кладбища, 

лесополосы . Часто в случае немассовой гибели солдат или же гибели в частном дворе ( в 

станице Орловской 8 января 1943 года ) солдат хоронили не в братской а в отдельной 

могиле, особенно много таких захоронений в восточной части пос. Орловский. После  

первоначального захоронения погибших в боях  вблизи населенных пунктов начались 

поиски и захоронения  погибших в полях. Эта работа продолжалась до посевных работ. 

Женщины и дети собирали погибших и свозили их в специально отрытые братские могилы. 

Основная масса погибших была захоронена  безымянными ( так как с 1942 года смертный 

медальон  вновь призванным солдатам не вручался, а у большинства старослужащих  его 

заполнение было плохой приметой, именно поэтому во многих могилах Орловского района  

захоронены десятки (иногда сотни бойцов), а известны имена  только некоторых.  

   Братские могилы, существующие в настоящее время, в большинстве своем, были 

созданы  в период с 1955 по 1967 годы. Именно в это время были организованно перенесены 

останки бойцов из десятков небольших братских могил в более крупные. Над вновь 

созданными захоронениями ( на деньги собранные жителями ) были поставлены памятники. 

К середине 70-х годов значительная часть бетонных памятников пришла в негодность и 

начиная с 1975 года их начали заменять на чугунные или из мраморной крошки. К 90-х 

годам на смену памятникам пришли стелы. 

    Кроме захоронений солдат погибших в январе 1943 года есть и ранние 

захоронения это: братская могила  бойцов диверсионной группы « Максим 66» (декабрь 1942 

года )  и захоронение бойцов бронепоезда «Н.Щорс» (август 1942 ). К сожалению, есть и 

необнаруженные захоронения мирных жителей Орловского района  расстрелянных в период 

оккупации, но большая часть из них находится на территории Пролетарского района, именно 

там находилось место самых массовых расстрелов в нашей местности. 

     К юбилейным датам в Советской истории было принято  устанавливать памятные 

знаки ,стелы , обелиски на местах боев , событий или в память о погибших земляках. Таких 

памятников в Орловском районе  по архивным материалам удалось обнаружить более  

десяти (наиболее значительные в хуторах Каменная  Балка , Волочаевский , Ребричанский и 

в поселке Красноармейский). 

Хроника боевых действий в Орловском районе ( в январе 1943 года). 

3 января .Части 91-ой дивизии продвигаясь вдоль берега реки Маныч  освободили 

хутора Подгорный ,  Базаренков и вышли на границу Орловского района. 

 4 января освобождены  хутора Терновый, Сталино (Курганный),совхоз №8 (гпз 

Орловский) 

 5 января .Части 126 ст. дивизии утром атаковали позиции противника в хуторах 

Островянский, Большевик, Чапаев с серьезными потерями удалось выбить противника 

только к 18 часам . 550 ст. полк прекратил наступление и занял оборону. 
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 6 января . Противник силами до полка пехоты при поддержке 40 танков и авиации 

атаковал 336 ст.полк 126 ст. дивизии в районе хуторов Ставрополь. Степной. Одновременно 

с этим  до батальона пехоты противника при поддержке 30 танков и авиации  атаковали 

фланг 126 ст. дивизии  оборонявшийся частями 59 бригады охватывая наши части 

одновременно с севера ,запада и востока. В результате этих действий противник занял ранее 

освобожденные хутора ,  захватил почти весь транспорт. Наши части за время боев потеряли 

до трети личного состава. 

 7 января . Весь день шли ожесточенные бои в районе хуторов Ленинский ,Верхний и 

Нижний Зундово. К вечеру подразделения 336 ст. полка  овладели хутором Нижний Зундово 

но не смогли удержаться и  с большими потерями были выбиты противником к утру 8 

января. 

 8 января . Вечером 7 января  550 ст. полк 126 ст. дивизии  должен был овладеть 

хутором Верхнее Зундово , но задачу не выполнил , а утром 8 января  обошел  этот хутор и 

атаковал противника  (силами 2-х батальонов)  в станице Орловской. До 11 часов наши 

подразделения продолжали очищать Орловскую от противника не обеспечив надежное 

прикрытие , не имея в достатке боеприпасов, не имея серьезного артиллерийского прикрытия 

. Противник , разведав силы , в 12 часов с разных направлений перешел в 

контрнаступление  при поддержке 12 танков . Завязался ожесточенный бой, занявшие 

оборону  в районе станции наши бойцы к вечеру были вытеснены на восточную окраину и 

большая часть из них погибла в бою. Только глубокой ночью 96 бойцам с двумя орудиями 

удалось прорваться к своим ,более 500 наших солдат попали в плен (все они в дальнейшем 

были жестоко казнены). 

 9 января . На востоке района наши подразделения вели ожесточенные бои в районе 

хутора Островянский, на правом крыле армии подразделения 87 ст. дивизии  вышли к 

хуторам Русский, Раздорский ,станции Куберле. 

 10 Января . На востоке наши войска выбили противника из хуторов Верхний и 

Нижний Зундово, Беднота ,Николаевский. Также продолжались  ожесточенные бои в районе 

Куберле. 

 11 января . Начало общего наступления . Освобождены станция Куберле, хутора 

Жирный ,Харьковский, Русский, Раздорский , Таврический, Семикаракорский, 

Кундрюченский, Романов, Комарьков. 

 12 января . Начало боев за хутор Каменная Балка и станицу Орловскую. Противник 

оказывает ожесточенное сопротивление постоянно контратакуя танками при поддержке 

авиации при этом отводя свои части и технику в тыл. Наши войска заняли оборону в 100-150 

метрах от северной окраины поселка. В течении дня освобождены хутора Майорский, 

Курмоярский, Новониколаевский. 

 13 января . Ожесточенные позиционные бои в районе Орловской, Кам.Балки, 

Луганского ( у противника до 100 танков, значительное количество артиллерии и пехоты. 

 14 января . В результате  тяжелых боев к вечеру были освобождены станица 

Орловская, хутора Луганский, Быстрянский, Потемкинский, Гундоровский, Шелгаки, 

Каменная Балка. 

 15 января . К вечеру вся территория Орловского района была освобождена от 

немецко-фашистских оккупантов. 

Воинские захоронения (в алфавитном порядке) 
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Воинское захоронение в хуторе Большевик. Памятник 

установлен в 1957 году. Захоронено 88 бойцов и 

командиров 126 стрелковой дивизии (предположительно 

690 стрелкового полка).  Фамилии погибших воинов не 

установлены. 

Воинское захоронение в хуторе Быстрянский. 

Памятник установлен во второй половине 50-х годов. 

В могиле захоронены бойцы бронепоезда «Николай 

Щорс», погибшие   28 июня 1942 года, жители хутора 

Быстрянский: Пантелей Александрович Сидоренко, 

Анна Даниловна Григорьева, Вера Васильевна Коваль 

Анна Васильевна Дудина, Иван Безуглов 

расстрелянные фашистами во время оккупации. В 

январе 1943 года в могиле были захоронены воины, 

погибшие при освобождении хуторов Луганский и 

Быстрянский. В Книге Памяти Орловского района 

указаны всего 5 фамилий погибших воинов. 

Воинское захоронение в 

хуторе Верхний 

Верхоломовский. 

Памятник установлен в 

Захоронено 38 

неизвестных бойцов 

(погибшая в бою в ночь с 

5на 6 января разведгруппа  

(12 человек) и летчик со 

сбитого самолета и 25 

бойцов 126 стрелковой 

дивизии, освобождавших 

хутор). Современный и прежний (справа) памятники 
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Воинское захоронение в хуторе Верхний Зундово. 

Памятник установлен в 1955 году. Памятник 

тиражный, приобретен в мастерских Ростовского 

художественного фонда. Он представляет собой 

композицию двух солдат со склоненным знаменем 

у братской могилы. В этой братской могиле 

захоронено 20 человек, останки которых 

перенесены с гражданского кладбища хутора 

Андрияного. Известны фамилии 113 бойцов. 

Воинское захоронение в 

хуторе Волочаевский . 

Памятник (первоначально) 

установлен в 1952 году. 

Захоронено 649 бойцов 91 

стрелковой дивизии и 6-й 

танковой бригады, умерших 

от ран в поселке 

Волочаевский.  Известны 

фамилии 16 бойцов. 

Курган Бессмертия в хуторе 

Гундоровский. Памятник 

установлен в 1967 году. 

Представляет собой курган 

высотой 3м. диаметром 14м. 

8 мая 1972 года в курган были 

перенесены останки 42 бойцов 

советской армии от станции 

Ельмут. Известны фамилии трех 

бойцов. 

Современный и прежний (справа) памятники 
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Памятник воинам Советской армии, погибшим в годы 

гражданской и великой отечественной войны, в хуторе 

Каменная Балка. Установлен в 1955 году. В районе 

монумента расположены 2 братские могилы. В первой 

в мае 1918 года были захоронены 11 Красных 

партизан, погибших в боях с белогвардейцами. В 1926 

году над их могилой был установлен обелиск. Во 

второй могиле захоронены 196 бойцов и командиров 4 

гвардейского механизированного корпуса и 302 

стрелковой дивизии, погибшие в боях за хутор 11-14 

января 1943 года. Известны имена 143 бойцов. 

Монумент в хуторе Камышевский (в разные годы). Памятник установлен в 1970 

году. В братском захоронении 14 воинов 91-ой стрелковой дивизии, 152-ой особой 

стрелковой бригады, 6-ой танковой бригады. Первый памятник( деревянное 

надгробье) был установлен в 1943 году, в 1954 году на могиле была установлена 

железобетонная фигура солдата, в 1970 установлена чугунная фигура солдата, в 1975 

году братская могила была перенесена на новое место, к Сельскому Совету 
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Могила Татьяны Павловой  в поселке 

Красноармейский. На лицевой стороне обелиска 

надпись: «Павлова Татьяна Павловна погибла 

при освобождении станции Куберле 1920-

1943».В надписи допущена ошибка. В поселок 

Красноармейский дважды приезжала сестра 

Павловой. Она привозила фотографию Татьяны 

и женщина, хоронившая Павлову, узнала ее. 

Сестра сообщила, что надо было писать 

отчество Леонтьевна и год рождения не 1920, а 

1923. Медсестра Татьяна Павлова погибла при 

бомбежке станции, спасая мирных жителей. Она 

была похоронена возле станции, а после войны 

около могилы был разбит сквер. 

Братское захоронение в поселке 

Красноармейский ( на железнодорожной 

станции). Количество захороненных неизвестно. 

Памятник в хуторе Орден Ленина. Установлен 

7 ноября 1958 года. В могиле захоронены 

воины, погибшие при освобождении хуторов 

Орден Ленина, Лагерный, Троицкий, Красный 

Октябрь. В настоящее время в братской могиле 

находятся захоронения из хуторов Красный 

Октябрь(35 человек, перенесены в 1955 году), 2 

человека из лесополос(1955 год), из хутора 

Лагерный(89 человек, перенесены 7 мая 1958 

года) и танковый экипаж, погибший при 

освобождении хутора Красный Октябрь. Всего 

129 человек. Известны имена 54 человек. 
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Братское захоронение в хуторе Красное 

Знамя. Памятник установлен 20 июня 

1956 года. Захоронены бойцы Красной 

армии, погибшие при освобождении 

хуторов Малая Каменка, Греков, Красное 

Знамя. Количество захороненных 

неизвестно. Имена не установлены. 

Братское захоронение в хуторе Красное 

Знамя ( на кладбище). Памятник 

установлен в 1995 году. Количество 

захороненных неизвестно. Могила 

вскрывалась в 1956 году, часть бойцов 

была перезахоронена. 

Братское захоронение в 

поселке Красноармейский. 

Памятник установлен30 

августа 1955 года в 

братскую могилу были 

перенесены останки 733 

воинов  и 14 мирных 

жителей из 11 братских и 

одиночных могил. В 2007 

году на могиле был 

установлен новый 

памятник. Современный и прежний (справа) памятники 
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Братское захоронение в хуторе Курганный. 

Памятник установлен 25 июля 1954. 

Первоначально памятник представлял собой 

фигуру солдата с автоматом на груди, стоящего 

над могилой товарищей. В могиле лежат останки: 

красноармейцев Колонтай Михаила Максимовича 

(умер от ран в январе 1943 года), Игнатьева Павла 

Михайловича и сержанта Коршикова Ивана 

Михайловича (погибли при обороне хутора 9 

августа 1942 года). 

Братское захоронение в хуторе 

Курмоярский. Памятник 

установлен в 1958 году 

захоронено 12 бойцов 126 

стрелковой дивизии. Фамилии 

захороненных бойцов неизвестны 

Братское захоронение в хуторе 

Кундрюченский. Памятник 

установлен в 1955 году. 

Захоронено  более 400 бойцов, 

погибших при освобождении 

хуторов Советский (Беднота) и 

Кундрюченский. 126 стрелковой 

дивизии и 3 механизированного 

корпуса. Известны фамилии 23 

человек 
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Братское захоронение в хуторе 

Майорский. Памятник установлен 

в 1955 году. Захоронено  15 

бойцов 302 стрелковой дивизии и 

4 механизированного корпуса. 

Братское захоронение 

диверсионной группы «Максим 

66». Памятник установлен 1 

октября 1967  года. Захоронено  

12 бойцов, радистка Зоя 

Печенкина  и два бойца 

охранения захоронены в братской 

могиле хутора Гундоровский. 

Братское захоронение в 

хуторе Нижне-

Тавричанский. Количество 

захороненных неизвестно. 
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Братское захоронение в хуторе 

Пролетарский. первоначально был 

установлен деревянный обелиск , 

замененный на памятник в 1955 году. В 1965 

году в захоронение перенесены  останки 

бойцов еще из шести могил . Всего 

похоронено  33 бойца Красной армии. 

  

 

Братское захоронение в 

хуторе Раздорский. 

Количество захороненных 

неизвестно 

Братское захоронение в хуторе Островянский. 

Памятник установлен 10 июля 1956 года на 

площади бывшего дома культуры. Приобретен 

Островянским Сельским Советом в мастерских 

Ростовского художественного фонда. В 

братской могиле захоронено 77 бойцов 561 и 

603 стрелковых полков 91 стрелковой дивизии, 

126 стрелковой дивизии, 3 

гвардейскогомеханизированного корпуса. 
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Обелиск разведчикам, воинам Советской 

Армии в поселке Сан. Маныч. В 1942 году 

в братской могиле были похоронены тела 

убитых разведчиков из частей 28 армии. 

Обелиск им был установлен в 1967 году. 

Обелиск представляет собой 

конусообразную стелу, сложенную из 

кирпича. Фамилии погибших воинов не 

установлены. 

Братское захоронение в хуторе 

Романовский. В 1944 году на могиле был 

поставлен деревянный шпиль с 

пятиконечной звездой. Тиражный 

памятник был установлен в 1955 году, 

который пришел в негодность в 90-х годах. 

В настоящее время установлена 

металлическая стела, в могиле захоронено 

338 бойцов и командиров Красной армии. 

Известны имена 60 захороненных бойцов 

Братское захоронение в хуторе Ребричанский. 

Установлен в 1955г. Первоначально был установлен 

тиражный памятник, изображавший фигуру солдата. 

В январе 1943года в могиле было захоронено 73  

воина Советской Армии. В мае 1965 года при 

проведении сельскохозяйственных работ было 

обнаружено захоронение Советских военнопленных, 

казненных в 1942 году, которых с почестями 

перезахоронили. В настоящее время в братской 

могиле покоятся останки 253 бойцов Красной армии. 
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Памятник воинам Советской армии в хуторе 

Успенский установлен 29 октября 1955 года в 

парке. 

В братской могиле первоначально было 

похоронено  286 бойцов 302 стрелковой 

дивизии и 4 механизированной бригады, 

погибших в боях за хутор 8 января 1943 года. В 

1955 году в могилу были перенесены останки 

бойцов из хуторов Привольного, Ермакова, 

Украинского. В настоящее время в могиле 

захоронено 508 человек. 

Черкесский первоначально 

памятник установлен 1 мая 

1956 года. Первоначально в 

могиле были захоронены 

два воина, умершие от ран в 

январе 1943 года, позднее в 

могилу были перенесены 

останки  еще 4 воинов из 

соседних хуторов. В 1994 

году установлен  новый 

памятник. 

Памятник воинам Советской армии, погибшим 

в боях в хуторе Чернозубов. Установлен в 1955 

году на средства колхоза «Борец». Памятник 

изготовлен в мастерских Ростовского 

художественного фонда. Спереди на 

постаменте 9 мая 1974 года была прикреплена 

бронзовая доска с надписью: «Герои, павшие за 

освобождения Орловского района в 1943 году». 

В могиле захоронено 143 человека, имена 123-х  

из них неизвестны. 

Современный и прежний (справа) памятники 
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Памятные знаки без захоронений. 
 

 

Знак «Памяти первых коммунаров». Установлен 

на склоне балки вблизи хутора Большевик. Знак 

установлен в 1985  году на месте первого 

памятного знака в Орловском районе, 

установленного коммунарами коммун 

«Пролетариат» и «Имени Ленина». Сам первый 

знак представлял собой ракушечную, сильно 

уменьшенную копию  мавзолея Ленину. 

Современный знак установлен по инициативе 

одного из первых коммунаров Бурлуцкого С.А. 

торжественное открытие знака состоялось 7 

ноября 1985 года 

Памятник в хуторе Шалгаки. Обелиск 

установлен в парке над прудом, 

представляет собой зауженную кверху 

четырехугольную тумбу, выложенную из 

кирпича, наверху вделан ажурный 

металлический шпиль со звездой. В 

могиле похоронены 2 человека: Бычков 

И.И. и Соломатин П.И. 

Памятник в хуторе Шалгаки. 

Первоначально в братском захоронении 

было захоронено 4 бойца, в 1948 году в 

братскую могилу к обелиску перенесли 

останки 17 воинов из одиночных могил. 

Таким образом в братской могиле захоронен 

21 человек. 
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Поселок Красноармейский 

Обелиск землякам героям 

гражданской и Великой 

Отечественной войны. 

Установлен в октябре 1968 

года. 

  

 

Обелиск «Памяти земляков погибших в годы 

войны»  в хуторе Донской. Обелиск 

установлен в 1985 году. Изготовлен на заводе 

«Орловсксельмаш» Автор чеканки по металлу 

Макаренко М.. 

Мемориал памяти в  хуторе Веселый. 

Посвящен Памяти земляков погибших в годы 

войны. 



 

 

83 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

 
 

 
 

 

 
 

Монумент в хуторе Ермаки. Памятник 

установлен возле Ермаковской начальной 

школы к 7 ноября 1957 года, на средства 

самообложения бывшего Майорского 

сельского совета. Памятник был 

приобретен в мастерских Ростовского 

художественного фонда. Памятник 

представляет собой воина-казака с саблей. 

Солдат в шинели стоит на правом колене, 

Сабля в руках лежит на левом колене. 

Казак клянется перед лицом товарищей, 

что он отомстит врагу за их гибель. На 

лицевой стороне надпись: «Слава героям, 

павшим в боях за Родину». Захоронения 

нет. 

Обелиск землякам-комсомольцам, 

павшим в годы ВОВ в хуторе 

Волочаевский. Памятник установлен в 

праздник Дня Победы. Представляет 

собой   стелу, увенчанную пятиконечной 

звездой. На плите надпись: «Они 

уходили туда, где была смерть, умирая, 

они твердо верили, что Родина будет 

жить». 

Курган Бессмертия  в хуторе 

Ребричанский насыпан в 1967 

году у Дома культуры имеет 

высоту более 3 метров, диаметр 

более 17 метров. На плитах 

мемориала  выбиты фамилии 

жителей хутора, не вернувшихся 

с войны. По краю курган 

окаймляет оштукатуренная 

стела с фигурами воинов и 

скорбящей матери. 



 

84 Изучая родной край 

 
 

 
 

 

 
 

Обелиск  землякам учителям и 

учащимся Красноармейской 

средней школы в поселке 

Красноармейский ( школьный 

парк ) . Обелиск открыт 9 мая 

1967. Авторы обелиска: 

Белоштентов Н.П. и Ясиновский 

В.Н. в возведении обелиска 

участвовали учащиеся 10 класса 

во главе С Петросяном С. И 

Лисицким П.А. 

Стенд Славы землякам в хуторе 

Каменная Балка. Открыт 7 ноября 

1967 года. Фигура солдата 

изготовлена из мраморной крошки в 

мастерских Ленинградского 

художественного фонда. На стеле на 7 

плитах выбиты имена погибших во 

время Великой Отечественной Войны, 

более 400 человек, на восьмой плите 

выбиты имена земляков погибших в 

Гражданскую войну. 

Памятник Ленину в хуторе Каменная 

Балка. В 1948 году в сквере был 

установлен бюст Ленина, переданный в 

дар жителями станицы Орловской,  а 

1966 году на его месте установили 

памятник, бюст был передан школе. 

Памятник отлит из бронзы в мастерских  

Ленинградского художественного фонда. 

Имя скульптора не установлено. 
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Обелиск в память о погибших земляках. 

Установлен в хуторе Терновый  9 мая 1968 года 

,на обелиске перечислены фамилии 50 погибших 

жителей хутора. 

  

 

Обелиск «Односельчанам – участникам 

Великой Отечественной войны» . 

установлен в 1985 году. На плитах 

обелиска перечислены имена всех – и 

погибших, и вернувшихся с войны 

жителей хутора. 

Обелиск памяти земляков погибших в годы 

войны в хуторе Романовский. Установлен в 

начале 80-х годов. 

Мемориальный комплекс в 

хуторе Майорский (в центре 

хутора). Установле в 1995 

году, посвящен памяти 

земляков ушедших на фронт. 
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Мемориальные плиты. 

 
 

 
 

Памятный знак на месте гибели бронепоезда «Н. 

Щорс» расположен вблизи железной дороги  в 

километре от хутора Быстрянский. Погибшие 

воины захоронены в братской могиле хутора 

Быстрянский. 

  

 

Мемориал в хуторе Широкий. 

Мемориальная плита в хуторе 

Верхневерхоломовский. 

Мемориальная плита в хуторе на стене 

здания вокзала в поселке Красноармейский 

(фотография 70-х годов). В настоящее время 

плита утеряна. 

Стена, на которой 

ранее располагалась 

мемориальная плита. 
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Заключение. 
ПАМЯТНИК, произведение искусства, создается для увековечения людей или 

исторических событий; скульптурная группа, статуя, бюст, плита с рельефом или надписью, 

триумфальная арка, колонна, обелиск, гробница, надгробие и т. д. Наиболее развитый вид 

памятников — мемориальные сооружения. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2005. 

Исходя из определения, памятники создаются только там, где есть о ком, помнить и 

что увековечить на долгие годы. Во всем мире памятник есть своеобразное отображение 

уровня жизни и культуры народа, памятники, кроме того, зачастую являются, отображением 

политической ситуации  в стране, ее символом. Именно поэтому они и являются самым 

уязвимым компонентом культуры народа во время любых великих потрясений. Мне кажется, 

ничто в нашей культуре за последнее столетие не претерпело столько уничтожений, 

переделок, переносов, восстановлений и забвения. Памятники в нашей стране всегда 

открывали очень торжественно, но потом некоторые из них торжественно ломали при 

большом стечении народа (в годы революции или оккупации), другие тихо ломали по ночам  

(после ХХ съезда партии), некоторые просто были тихо забыты и до наших дней дошли 

лишь те, что действительно дороги всем нам. Радует то, что никакие трудности прошедших 

лет не вытравили из сердца людей память о воинах погибших за наше право на достойную 

жизнь. И потому, я думаю, что памятники это «кусочки» нашей истории, о которой мы 

всегда должны помнить и поэтому пусть стоят они все. Стоят как память о том, что было и 

предупреждение о том, что может быть.  

Результаты работы: 
В результате работы, составлен свод всех раннее существовавших и ныне существующих 

памятников и памятных знаков поселка Орловского.  

Составлена карта расположения памятных знаков поселка Орловского. 

Составлена карта-реконструкция центральной части станицы Орловской. 

Составлена экскурсия «Памятники станицы Орловской». 

Составлен свод всех памятников Орловского района, произведена фотосъемка всех ныне 

существующих на территории района памятников. 

Определено примерное расположение 7 одиночных могил, в частных подворьях поселка 

Орловский.  

Первоисточники: 
«Гибель участкового» (газета «Знамя Победы» 11.11. 1973 год) 

«Это нашей истории строки» (хронограф) Орловское МУП типография «ОФСЕТ» 2000г. 

Л.П. Александровская «Истории строки» Ростиздат 2004г. стр.48, 63, 74-76,139-141,154 

Л.П. Александровская «Служу народу» Ростиздат 2006г. стр. 16,46 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» (в помощь лектору) Орловский РК КПСС, Правление и 

Совет Районных Организаций Обществ «Знание и Охраны памятников» 1990 г. Стр.12.  

Книга Памяти Орловского района стр.256-280. 

Г.С. Татаренко «Свод памятников истории и  культуры района Орловского района (по 

состоянию на 1 ноября 1975 года)» рукопись. 

Н.Я. Фирсов «Истории комсомола Орловского района» рукопись 

Н.Ф. Пучков «Воспоминания» рукопись 

Материалы экспедиционных альбомом поисковых отрядов:  

Орловской средней школы №1 1962-1965, 1970-1971 годы,  Орловского дома пионеров 1966-

1967 годы 

Материалы бесед с: Александровской Л.П., Александровским В.Е., Безугловым И.Н., 

Васильевым В.А., Вертигеловым В.В.,Данилиным В. М., Григорьева Л.П., Гнилякова В.Н.          

Поповым В.И., Глушко М.П., Кубанцевым В.С., Лопатько В.П., Михайловой Н.И., Разумова 

Н.С., Стасюк В.К., Текучевой Л.В.,Терещенко В.Н., Макарюха В.И., Юрченко А.Б. 

В оформлении работы использованы фотографии 1962-2008 годов.  



 

88 Изучая родной край 

«Отечество-2009» 

Автор: Богданова Галина Валерьевна, 

дата рождения 21.05.1992 г., учащаяся 10 класса 
МОУ ОСОШ №1 п. Орловский Ростовской 
области.  

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 «Эволюция свадебных обрядов станицы 

Орловской» 

по результатам исследования традиционного и современного 

свадебного обряда в станице Орловской 

(номинация «Культурное наследие») 

Руководитель: Александровский Сергей Владимирович, 

Руководитель музея МОУ ОСОШ№1, 
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ЭВОЛЮЦИЯ–. Процесс постепенного непрерывного 

 количественного изменения, подготавливающий  

качественные изменения. 

(Толковый словарь русского языка) 

 

Невозможно понять историю своего родного края без изучения традиций и обычаев 

народов его населяющих. Прошедший ХХ век внес столько изменений в жизнь нашего 

общества, что их, наверное, хватило бы на несколько веков в более спокойной и мирной 

стране. В недалеком прошлом народные традиции игнорировались, а зачастую и 

преследовались властью, при этом насаждались новые праздники и обряды, кроме того 

любые традиции со временем изменяются, так как жизнь тоже постоянно меняется. Поэтому 

наш народ во многом утратил свои традиции. Обращение к обрядам, традициям и опыту 

прошлого, начавшееся в 90-х годах, поставило ряд вопросов,  на которые необходимо дать 

ответ: 

 Какие традиции являются  народными  и действительно соблюдались на протяжении 

длительного времени? 

 Как видоизменялись традиционные обряды? 

 Какие элементы традиционных обрядов сохранились в настоящее время? 

 Что нового и откуда было привнесено в современные народные традиции и обряды? 

Ответы на эти вопросы и изучение обрядов не просто очень интересно и 

увлекательно, полезно для национальной самоидентификации, но и очень важно для 

безопасной жизнедеятельности в современном мире с множеством культур, сект и 

религиозных течений. 

Несомненно, одним из наиболее интересных традиционных обрядов являются 

свадебные обряды. «Свадебные игры», создававшиеся в течение  многих столетий, 

постепенно видоизменялись, становясь  всё  сложнее  и красочнее. Донская  народная  

свадьба никогда не была каким-то «актом бракосочетания», она всегда была сочетанием  

сложного житейского расчета с красочным  театральным представлением. Двадцатый век 

внес свои, далеко не  самые  лучшие, изменения в некогда  удивительно целомудренный  

обряд. Эти изменения продолжаются и до сих пор. Эволюция свадебных обрядов в ст. 

Орловской с дореволюционного периода по настоящее время и является главной целью 

моего исследования.  

При выполнении работы были поставлены следующие  задачи:                                                 

- Реконструкция свадебного обряда, характерного для первых    поселенцев станицы    

Орловской (начало ХХ века);                                                                                                

  - Сбор и систематизация документального исторического материала (песни, поговорки, 

приметы);                                                                                                           

  - Выявление сходств и различий в свадебных обрядах разных эпох;      

 - Описание наиболее распространенных в настоящее время примет и суеверий, поиск их 

исторических корней 

 - Выявление "местных", не описанных в литературе, особенностей свадебного обряда;                                                                                                                                     

- Привлечение к краеведческой работе как можно большего числа  школьников с целью 

воспитания у них любви к Родному краю 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение традиций - достаточно сложный процесс, который включает в себя работу 

с литературой, устные опросы старожилов и молодых жителей поселка, собственные 

наблюдения, изучение материалов из Интернета, просмотр телепередач по интересующей 

тематике, изучение фотографий видеофильмов из семейных архивов. Выбранная тема, на 

первый взгляд, кажется совсем не сложной – свадьбы играли и будут играть всегда, но… 

Традиции предков почти забыты. Национальный состав в станице очень 

неоднородный, коренного населения практически нет. В  станице проживают казаки, 

мигранты из Восточного Донбасса, Ставропольского и Краснодарского краев, Центральной 

России, Крыма, Нижней Волги и Поволжья и других регионов страны. Все они хотя бы 

частично сохранили принятые в своем регионе традиции, поэтому в настоящее время 

«Орловская свадьба» представляет собой некоторый конгломерат обрядов, к тому же сильно 

«испорченный» элементами англо-саксонской свадьбы, пришедшими к нам из кинофильмов. 

К тому же доходы, уровень образования, социальный состав населения очень сильно 

различается. Поэтому при проведении исследования кроме опроса родственников, а я 

являюсь четвертым поколением моей семьи, проживающим на территории станицы, я 

проводила опрос среди людей, чьи предки поселились в станице и на территории района  до 

Великой Отечественной войны. Кроме того, опрос проводился в основном среди людей со 

средним уровнем достатка и высшим образованием, так как по моим наблюдениям они все 

же больше внимания уделяют обрядовой стороне свадьбы и меньше вносят в нее новых 

элементов. 

Кроме того, для меня значительную трудность, представлял просмотр видеофильмов 

и фотографий моих респондентов. В ходе проведения исследования я повела опрос учителей 

школы Фомушковой О.В., Фомушковой Т.В., Плещенко Т.В., Базурина Ю.С., Плешаковой  

Г.И., Шляковой О.В. и др., которые участвовали в свадьбах последних лет в разных 

качествах (жених, невеста, мама, сваха). Они не всегда охотно предоставляли видеофильмы, 

поэтому отбор необходимых фотоматериалов и видеоматериалов, проводился иногда ими, а 

иногда Александровским Сергеем Владимировичем.  

Кроме того в работе использовались материалы устных бесед со старожилами п. 

Орловского, магнитофонные записи свадебных песен, собранных в период с 1987 г. по 1990 

г., магнитофонные записи последних лет, историческая литература. 

Свадебный обряд на Дону в разные эпохи, в разных местах значительно отличался, 

но все же к концу ХIХ  - началу ХХ века он приобрел практически законченную, 

устоявшуюся форму, более или менее характерную для каждого региона области Войска 

Донского. Основой Орловского свадебного обряда можно считать обряды, характерные для 

западных станиц Войска Донского, так как большая часть казаков переселенцев прибыла из 

станиц Усть-Быстрянской, Гундоровской, Ермаковской, Верхне- и Нижне-Кундрюченской  и 

других больших станиц, расположенных на Донце, в среднем и нижнем течении Дона. 

Исследование «Свадебные обряды станицы Орловской», поведенное научно-краеведческим 

обществом «Память» в 2002-2005 годах, показало, что свадьбы первых поселенцев станицы  

практически ничем не отличались от свадебного обряда, описанного А.М. Листопадовым 

(А.М.Листопадов "Старинная казачья свадьба", Ростиздат, 1947.). В самом обряде отличий 

не было, но тексты песен, молодежные игры и порядок проведения девичников несколько  

отличались. Поэтому в своей работе я не стану сравнивать традиционный обряд в станице 

Орловской с приведенным А.М. Листопадовым, а опишу все варианты существовавших в 

разные годы обрядов и проведу сравнение и, по возможности, сопоставление   их элементов. 

Кроме того  еще одной целью моего исследование является выявление традиционных 

русских суеверий и традиций, соблюдаемых до сих пор, хотя смысл их для большинства 

современных жителей станицы совершенно непонятен. 

 

 



 

92 Изучая родной край 

ТРАДИЦИОННЫЙ   КАЗАЧИЙ СВАДЕБНЫЙ  ОБРЯД 
Свадьбы у казаков начинались обычно осенью после уборки хлеба, зимою после 

святок или же после пасхальной недели. Этапы обряда восстановлены по воспоминаниям 

Алексеевой Л.А., Буяновой А.К.. 

1.   Смотрины (негласное сватовство) у невесты 

      Перед началом сватовства все взрослые члены семьи жениха приводят в 

порядок дом, двор, базы. Когда приготовления закончены, на семейном совете решается 

вопрос: « К кому идти свататься?»  В те времена относились к этому крайне серьезно. 

Наводили справки о потенциальной невесте. Выяснялось, нет ли в роду пьяниц, дебоширов, 

насколько невеста и ее сестры рукодельные,  красивы, причем потенциальная невеста могла 

быть совсем незнакома как жениху, так и  его родным, и проживать она могла весьма 

далеко от дома жениха. В такой ситуации руководствовались советами бывалых людей, 

справивших не одну свадьбу. 

       Когда решение было принято, выбирали речистых и находчивых сватов, 

способных уговорить родню невесты, и  в праздничный день сваты, жених и родители идут 

в намеченный дом. Гости берут с собой калач и бутылку. В доме невесты сваты 

представляют родителей и жениха, и знакомят с невестой и ее родителями. После 

знакомства, если нет возражений,  и жених нравится, родители обмениваются калачами, 

садятся за стол. 

       Жених в это время находится в комнате невесты, где они беседуют, играют в 

карты. По окончании негласного сватовства (смотрин) сваты договариваются о смотринах у 

жениха, «приглашают посмотреть грубу» (груба - печь). 

2.   Смотрины у жениха 

      Через неделю -  две после смотрин у невесты, ее родители идут во двор жениха. 

Прежде чем пригласить гостей в дом, будущий свекор предлагает осмотреть хозяйство. Он 

показывает, насколько полны закрома, ведет на баз, куда сгоняют скотину, показывает 

конюшню и прочие строения. Затем приглашает их в дом и показывает «молодой»  

свекрови («молодой» свекровью называют будущую свекровь, независимо от возраста). 

Если родителям невесты что-то не нравится, они уходят домой посоветоваться. Такое 

решение является очевидным отказом. Если же родителей невесты все устраивает, то они 

соглашаются сесть за стол и позволяют себя назвать сватами. После первой или второй 

рюмки запевается песня сватов. 

 

Вариант 1   Вариант2 

Сваты мои, сваточки Сваты мои, сваточки 

 Любезные гостечки! Любезные гостечки! 

А мы с вами сойдемся, Давайте мы сойдемся 

Горелочки напьемся Да горелочки напьемся 

 Горелочки - водочки Горелочки - водочки 

 По самаи глоточки. По  самаи глоточки. 

У старова старика У старова старика 

Была дочка хороша - Была дочка хороша - 

 Катяринушка душа, Все Катюшенька душа, 

 Катяринышка душа, На крылечке стояла 

Черноброва, притоша. Правым глазом моргала 

 По крылечку ходила Платоченьком мохала 

 Чернам глазом водила Да платоченьком мохала 

  К себе дружка водила. Все Колюшечку ждала 

         По окончании обеда, поблагодарив за прием и угощение, и, уговариваясь на 

счет рукобитья, сваты  отправляются домой 
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3.   Рукобитье (открытое сватовство) 

        Ко дню сватовства невеста готовит угощения для приезжих, а также для своих 

подруг (пирожки, борщ, семечки). Еще до прихода сватов молодежь собирается в 

отдельную комнату и играет (поёт) песни.   В горнице собираются старшие родственники и 

крестные. На почетных местах (под святыми) усаживались крестные отец и мать, рядом - 

другие близкие родственники. На стол ставились два неразломанных калача и солонка с 

солью.  

         Перед началом сватовства в дом невесты являлся посланец от жениха, 

который заходя, в дом, еще в сенях громко творит молитву и спрашивает разрешения войти 

погреться и отдохнуть (такой обычай существовал в станице Орловской долгие годы, да и в 

настоящие время, несколько видоизменившись, он существует: жених и его родня никогда 

не входят в дом иначе как по приглашению засланных ранее сватов). Войдя в горницу, 

посланец жениха достает калач, бутылку и угощает сначала крестных, затем отца с матерью 

и всех собравшихся родственников. Наливает всем по три раза. После того, как все хозяева 

угощены, он испрашивает разрешения пригласить своих товарищей, которые также хотели 

бы погреться и отдохнуть. Хозяева не соглашаются выпускать такого дорогого гостя и 

требуют оставить залог. Посланец оставляет припасенные два калача, бутылку водки и 

отправляется за женихом и сватами, ожидающими его дома или где-либо у знакомых 

поблизости. 

По прибытии посланца, родственники жениха (взяв бутылку, калачи, 

закуски)направляются к дому невесты. Идут тихо, спокойно, по дороге поучая жениха как 

надо вести себя: - «Как введут невесту с ближними подругами, зайди с правой стороны и 

скорея целуй, а энтих ототри, сам становись рядом. Да смотри угадывай: цалуй среднюю, 

да покрепче»(«Старинная казачья свадьба» А.М.Листопадов стр.13). 

         В дом невесты первыми входят старшие (в былые времена к ним обращались: 

" Кто вы, люди? Вы  зачем пришли?"  На что должен был последовать следующий ответ  -  

" У нас есть пан, а у Вас - павушка» (6)), а жених с товарищами остаются на крыльце, его 

приглашают в дом только после обмена приветствиями и калачами (до сих пор в станице 

Орловской всегда на  сватовство  приходят  с калачами, круглым, специально заказанным 

красочным караваем), и обязательно обмениваются им со сватами. 

Вошедшего в горницу жениха внимательно осматривают и опрашивают. 

В былые годы опрос был достаточно серьезен – спрашивали: кто, откуда, чем 

занимается, пьет али нет, дерётся ли, умение драться приветствовалось(«Старинная казачья 

свадьба» А.М.Листопадов стр.14). В настоящее время опрос носит более шутливый 

характер и является достаточно символическим. После опроса жениха сваты представляют 

невесту, жених при этом должен проявить напористость и, отодвинув ее подруг, поцеловать 

невесту. Все действо сопровождается песнями: 

                                   (1) 

Да у лебедя под крылашком горячо, да и 

Манюшка Ванечке по плечо 

Да у лебедя под крылышком беленькая, 

Да и Манюшка у Иванушки миленькая. 

Не белой лебедь лебедушку целует - то 

Да Иванушка штой-то Манюшку целует. 

                                             (8) 

Золотенькое кольцо прокатилося  

Ой да под высокий теремок  (2раза) 

А под высоким теремком душа Манюшка 

Да ай, да ну никто,  

Да про неё не знал, не слыхал 

Но никто про неё не знал, не слыхал 



 

94 Изучая родной край 

Ай, да только знал, 

Ай да только видел 

Один Ванюшка 

Да Ваня Манюшку, уговаривая 

Ай, да ты не плачь   (2раза)  

Душа Манюшка, 

Не один я приеду, 

Са боярами. 

Ай да не одну тебя возьму, 

Са подружками. 

Да подруженьки твои все крикливые 

Ай да бояры мои все шутливые. 

Про окончании песен родители спрашивают у детей согласия на брак, а после 

ударяют по рукам и определяют сумму заклада, которую в случае отказа заплатит сторона 

нарушившая сговор. Затем  жених наливает водку или вино, а невеста подносит по рюмочке 

всем гостям. Именно в это время первый раз кричали «горько», а невеста с женихом 

целовались. Гости подносили подарки невесте. Будущая свекровь также дарила невесте 

шаль или материю на платье, невеста дарила жениху шарф собственноручной работа, тот 

также дарил ей в ответ платок или шаль. («Старинная казачья свадьба» А.М.Листопадов 

стр.17). После этого невеста с женихом уходили к молодежи, а старшие гости оставались 

обедать. После открытого рукобитья следовали вечеринки. 

 4. Вечеринки 

           В Орловском районе вечеринки назывались также зарушением. Проводятся 

весь период от сватовства (рукобития) до свадьбы. На вечеринки ходит жених с друзьями, 

невеста приглашает подруг. Жених с собой приносит сладости: конфеты, пряники, семечки, 

орехи. Во время вечеринок поют свадебные и хороводные песни.  

Да пташечка (1)                                           Курогод (8) 

Ай, пташечка,  пташечка,                       Стой мой курогод, 

Отлётная, дробная,                                  Стой не расходись 

И ой люли,  ой люли,                        Стой не расходись, 

Отлётная,  дробная.                        В кучку соберись 

Ской далёко летала,                        Стой не расходись, 

Штой хороша видала?                        В кучку соберись 

Ай,  от саду до саду,                        А вы бабочки, 

До зелёнова вишанью,                        Вы козявочки 

До зелёнова вишанью,                        А вы бабочки, 

Сладкова черешанью.                        Вы козявочки 

Ты,  младенькай Ванюшка,                      А вы вольные, 

Ской далёко съежжаешь,               Вы раздольные 

Ской далёко съежжаешь,                         А вы вольные, 

Добра коня сделаешь?                         Вы раздольные 

Ай,  от двора до двора,                         Только бы вам попеть, 

До тестева подворья,                         Только бы погулять 

До тёшшиной горницы                          Только бы вам попеть, 

Да-й к Настюшке во терем:                       Только бы погулять  

-Да ты, Настюшка, отворись!                    Свекор-батюшка, 

Василивна,  отопрись!                           Пусти погулять 

-Ты-й,  Ванюшка,  обожди,                         Свекор-батюшка, 

Стефанович,  обожди,                           Пусти погулять 

-Я б рад тебе-й-обождать,                          Гулять не пущу, 

Мой добрай конь не стоит,                        Я кожу спущу 

 Золота-й-узда звянит,                                 Гулять не пущу, 
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 Да буён ветер шапку рвёт,               Я кожу спущу 

 Красна сонца в лицо жгёт,                         Кожа точится, 

 Красна сонца в лицо жгёт,                         Гулять хочется 

 Тёшша зятя в гости ждёт,-                Кожа точится, 

 Ай, Ванюшку желает,                            Гулять хочется. 

 За дубовай стол сажает:  

 Ты,  зятюшка батюшка, - 

 Вот тебе дочка Настюшка, 

 Вот тебе дочка Настюшка, 

 Настасья Василивна!> 

 

         Между песнями играют в игры («Третий – лишний», «Кошки-мышки», «В 

Панаса», а также в игры с "поцелуями" («Бутылочка и платочек»). Смысл этих игр состоял 

в необходимости поцеловаться с тем, с кем выпадет, но, по словам Алексеевой Л., 

"хитрили" все и целовались исключительно со своими симпатиями. Все время вечеринок 

жених ходит в гости в компании (особенно, если он не местный), так как местные парни из 

озорства, или  по каким-либо другим причинам могут и драку устроить,  что по 

воспоминаниям старожилов бывало довольно часто и жестоко (по воспоминаниям 

Алексеевой Л. "хохлов гнали нагайками аж до балки").  

 5. Посиделки 

Начинаются за неделю до свадьбы. Невеста приглашает лучших подруг, и они, 

собравшись вместе, готовят приданное и, конечно, поют песни (в основном плачи: 

прощание с волей,  русой косой, подругами,  разлука с  семьей). Непосредственно  перед  

свадьбой "зашивают" икону (ею будут благословлять невесту и жениха). «Зашивает" икону 

сама невеста.  Для этого она на белой ткани, в  которую будет  завернута  икона, делает 

украшения,  обычно "ришелье" либо вышивает "крестиком",  затем икона в окладе 

обшивается этой тканью и  украшается бумажными или тканевыми цветами. Через неко-

торое время после свадьбы икону "расшивают" (откуда к нам  пришел этот  обряд  

неизвестно, но ни в одном литературном источнике описания такого обычая мы не 

обнаружили.Но обшивали или украшали икону в большинстве случаев). 

Отходилася, отгулялася (1) 

Отходилась,  отгулялася 

 У свово-то родимова  батеньки, 

У своей у родной у маменьки: 

Отплела косушку русаю, 

Отвила ленточку алаю. 

Как и мне-то воля унимаетца, 

Красота с лица она стираетца: 

Да вы,  милаи мои подруженьки, 

Все вы вольнаи да раскочнаи! 

Да последний же вечерочек 

Побывать мне,  девочки,  с вами! 

Поручаю вам,  мои подруженьки, 

Мою волюшку,  мою девичью: 

Как пойдётя вы вдоль да по улицы, 

Да сустренеца вам моя волюшка, - 

Да вы,  вольнаи мои подружаньки!- 

Вы примолайтя мою волюшку. 

Как пошла-то моя волюшка, 

Пошла она во чистая полюшка; 

Пала краса она во тямны леса. 
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Да ходи жа  ты,  моя волюшка 

Да ходи жа ты,  не захаживайси; 

Да приди жа ты,  моя девичья, 

Приди ко мне да наведайси! 

Тяжко с тобой,  моя волюшка, 

Тяжко с тобой расставатися! 

 6. Подушки 

      По письменным источникам (Листопадов А.,  Астапенко Г., Мовчан А.) нам не 

удалось узнать единого порядка проведения этого красочного и театрализованного 

действия. В различных местах и в разные эпохи порядок, место проведения и количество 

участников отличались, но суть всегда оставалась единой. «Подушки» - это обряд 

перенесения приданного невесты в дом жениха. Поэтому мы опишем Орловский свадебный 

обряд (30- 80 годы ХХ века). 

Носили подушки обычно за 2-3 дня до свадьбы (венчания) По уговору с родней 

невесты, приданое переносят или перевозят в дом жениха. С утра родственники невесты 

(дядьки и братья играют главную роль) собираются в доме невесты, там же назначается 

старшой, который будет руководить всем процессом. Все «подушечники» украшаются 

цветами, лентами, шарфами. С плясками, шумом отправляются к дому жениха, по дороге 

поются песни. У жениха гостей встречают хлебом-солью, впускают во двор и пытаются без 

лишних слов взять приданное. Начинается веселый символический торг, во время которого 

хозяева обильно угощают гостей, пытаясь склонить их к уступкам. Весь процесс "покупки-

продажи" может занимать до часа времени. По окончании торга гостей ведут в дом, где и 

угощают обедом, затем молодежь веселится, а старшие беседуют. К вечеру, когда 

«подушечники» собираются уезжать, жених обязательно передает подарок невесте. 

Отъезжают со двора также весело и с песнями. Такая традиция просуществовала в станице 

Орловской до середины 80-х годов ХХ-го века. Родители подавляющего большинства 

нынешних выпускников школы помнят и с весельем описывают этот обряд. 

 7. Свадьба (венчание) 

   Свадьба, возможно, один из самых красочных и важных обрядов в жизни 

человека, а в жизни женщины особенно. И сегодня невеста является самым красивым 

лицом в этом действе, а сто лет назад это, безусловно, был самый яркий праздник в жизни 

казачки, а потому и готовились к нему очень серьезно. 

   В последний вечер перед свадьбой устраивался девичник. Молодежь собиралась, 

устраивала игры и веселилась, но ближе к вечеру наставал черед прощания с волей 

девичьей, косою русой, семьей. Начинается время причитаний. В песнях невеста  

благодарит отца-маменьку за хлеб-соль да за хорошее житье-бытье, и укоряет только за то, 

что отдают они ее во  чужие  люди,  затем она просит брата побить из ружья разлучников, 

разлучающих ее с семьей. Если же родители умерли, то невеста обязательно идет на 

кладбище, прощается и просит благословения у отца с матерью (песни 1и 5, ст. Орловская). 

                                    "Плач" (9)                                   

Растворися, мать, сырая  земля   (2раза) 

Подымися,гробовая доска           (2раза)  

Встань,проснися,родной батюшка,   (2раза) 

Ко своей та дочке миленькой      (2раза) 

Твоё чадо на посаде сидит           (2раза) 

Горькими слезами умывается      (2раза) 

Сидят дружки уговаривают: 

"Не плачь,не плачь,моя Манюшка"  

                         (8) 

Бела речка не колыхнётся 

Белым песком не замоётся 

Белым песком не умоется 
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А коль ветер, ветер дуется 

А коль ветер, ветер подует 

Растворимся в азовушке               (2 раза) 

Понаехал целый двор гостей       (2раза) 

Только ж нету твово батюшки    (3раза) 

Подымися гробовая доска 

Подымися, встань, мой батюшка 

А слезами заливается 

      В день свадьбы утром гости "обедают" (жениху кушать не положено) и 

отправляются за невестой. Родители при выезде со двора благословляют иконой жениха. 

Дружок выводит за платок жениха со двора и все направляются к дому невесты.          При 

подъезде свадебного поезда ко двору невесты, ворота, а часто и улица перед двором, 

оказываются закрытыми. Сначала соседи, а затем и родственники невесты требуют выкуп 

за право прохода во двор, в дом и т.д. Все сопровождается припевками (короткие песни). 

Вьюн на воде (1) У тестя  (9) 

Вьюн на воде увивается, У ласкова тестя 

Зять у ворот убивается У ласкова тестя 

-Дай мой дар да живой товар!-Стой зять за воротами 

Теща зятю да коня с седлом. Стой зять за воротами 

-То не мое да не дареное, На зятя метель метет 

То не мое да не суленое! На зятя метель метет 

Вьюн на воде увивается, На зятя метель метет 

Зять у ворот убивается: Метель повивает 

-Дай мой дар да живой товар!- Укрывайся, зятюшка. 

 Теща зятю - да што-й  Настюшку 

Теща зятю - да Васильевну. 

-То мое да посуленное, 

То мое да подаренное  

Иногда песни носили шуточный и даже " ругательный" характер ( по 

воспоминаниям Алексеевой Л.А.), особенно это характерно для послевоенных свадеб, в 

таком случае пелись песни такого содержания : 

                                                 (6) 

Свашка свашку ждала, все коврами застлала (2 раза) 

Каврами, маврами, шитыми рушниками 

А тебе, дружко, та не дружковати (2 раза) 

Тебе свиней пасти с большой дубиною 

На все это дружок был должен достойно ответить, затем начиналась перепалка, 

основная цель которой показать себя с лучшей стороны, а оппонента -  с худшей (до 

настоящей ругани дело не доходило). Несмотря на все преграды  дружко "оплачивает" 

проход во двор, он же и ведет все переговоры с родственниками невесты. Пока женихова 

родня пытается " пробиться" (иногда угрожая силой, толкаясь и ругаясь), невесту усажива-

ют " на посад" (баранью шкуру или тулуп  шерстью  вверх  - чтобы богатство и  достаток 

прибывал), и поют песни. Невесте в это время расплетают косу, благословляют ее, а затем 

сажают  под  образа  "в зале", где ее окружают ближайшие родственники и свашка. С 

появлением жениха и дружко начинается самый серьезный торг. 

Торгуйся(1) Торгуйся(9) 

Торгуйся, братец, торгуйся                Торгуйся, братец, торгуйся 

Не отдавай сястру дешево,                 Не давай за нянюшку дешево 

Проси за сястрицу сто рублей,           Проси за сестру сто рублей 

За русу косу - тысячу,                          За русу косу - тысячу 

За ум за разум - сметы нет! 
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 В былые времена сумма выкупа оговаривалась. 

           В 40-50-е года за деньги невесту не продавали, основной платой был кулечек 

со сладостями, их количество оговаривалось во время сватовства, но дружко обязательно 

брал запасной. После того как младший брат окончательно продавал место рядом с 

невестой, его все начинали стыдить и укорять (сейчас это делают в произвольной форме). 

(1) (8) 

Татарин братец, татарин, Татарин - братец, татарин 

Продал сестрицу задаром, Продал нянюшку задаром. 

Красу девичью за пятак, 

Русу косушку отдал так! 

         После "продажи" все усаживаются за столы и обедают, невеста сидит рядом с 

женихом вдали от своей родни. Во время обеда жених и невеста не кушают (в настоящее 

время у невесты не обедают, но активно наливают и закусывают бутербродами; но еще в 

80- годах, особенно если невеста жила далеко от жениха, обед, длившийся до часа и более, 

обязательно устраивали, так как на свадьбу ехали только ближайшие родственники).  

           После обеда родители благословляют жениха и невесту. Перед выходом из 

дома жених и невеста становятся на колени и низко кланяются родителям, прося их 

благословления. (Икону, которой благословляли невесту, отдают свашке и она несет ее в 

новый дом невесты). Затем дружко их выводит за платок из дома при этом обязательно 

следит, чтобы не  стукнулись  об притолоку, не наступили на  порог, не оглянулись, кроме 

того, никто не должен переходить дорогу жениху и невесте.  

           После того, как жених и невеста готовы в путь, брачный поезд с шумом 

отправляется в церковь, опять делая остановки на каждом перекрестке и угощая  всех, кто 

этого пожелает. Сам брачный поезд представлял собой несколько тачанок, одна из  которых  

была украшена особенно красочно: в эту "тройку" лошади подбирались по масти, каждая 

лошадь была украшена красивой попоной  (чаще всего сатиновой с крупными цветами), 

обязательно устанавливалась красивая дуга с колокольчиками, сама тачанка украшалась 

домоткаными коврами.  Безусловно, такая тачанка была не в каждом дворе,  поэтому их 

нанимали, точно так, как нанимают сейчас дорогие лимузины. 

 

ВЕНЧАНИЕ 

Процесс венчания мы подробно описывать не будем, так как он единый во всех 

православных церквях, да и опрошенные нами респонденты не венчались в церкви и не 

присутствовали на венчании, так как в станице Орловской до середины 60-х годов церковь 

не работала, а ближайшая действующая была почти в 90-ста километрах от станицы, 

поэтому венчал на дому священник и, возможно потому, обряд был не красочный и мало 

запоминающийся.  

СВАДЕБНЫЙ ОБЕД 

После венчания  свадебный поезд едет к жениху, где молодых встречают караваем 

(молодые проходят под караваем и их осыпают просом, конфетами, орехами и деньгами. 

Собравшийся посмотреть на молодых народ активно подбирает все упавшее на землю). 

При входе в залу свекор благословляет молодых иконой, затем молодых усаживают за стол 

и рядом с ними кладут перевязанные крест- накрест ложки. Рассевшись, обычно напротив 

друг друга,  родственники  жениха  и  невесты  начинают обедать и поздравлять молодых. 

Характерный для Дона обряд переплетения косы с девичьей  на женскую и обязательное 

одевание колпака в станице Орловской вероятно  соблюдался не всегда, зато повсеместно 

существовал обычай, не описанный в литературе: при дарах весь список подарков писался 

(выцарапывался) вилкой (ножом) на печке, а если места не хватало, то и на стенах избы 

(пожилые люди с восторгом вспоминают некоторые надписи "адна карова", "пять рублев", 

"атрес сица" и т.д.). Все " написанное" невеста с утра должна ободрать и заштукатурить 

заново.  
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После застолья молодых провожают в спальню, а гости, посидев до ночи, 

отправлялись по домам. (Надо заметить, что порядок проведения застолья в те годы сильно 

отличался от принятого сейчас: дети вообще не приглашались за столы, соседи часто не 

приглашались, но всегда находились во дворе и заглядывали в окна; если пели и танцевали 

на улице, то участвовали все). 

  Пили значительно меньше, да и гостей приглашали немного, по воспоминаниям 

на свадьбу (2 дня) уходило от 10 до15 литров самогона, что по нынешним меркам 

ничтожно мало, жених и невеста вообще не пили. 

         Свадебный стол украшался караваем и жареным поросенком или же гусем, 

причем стояли они на отдельном столе и употреблялись на второй день, на столах 

обязательно присутствовала лапша (на второй день), мясо, картошка, и всевозможные 

бочковые соленья, на десерт обязательно готовились компоты (взвары) и вишневый кисель 

( он был настолько густой, что заранее разливался в тарелки, посыпался сахаром и 

подавался как второе блюдо, т.е. резался ножом и поедался при помощи вилки, готовилась 

также сдоба - шишки, подавался на столы и хворост. В целом, как и сейчас, каждая хозяйка 

стремилась удивить и хорошо накормить гостей.  

ВТОРОЙ ДЕНЬ (КАЛИНА) 

На второй день свадьбы «молодая» свекровь будит молодоженов, и если невестка 

оказалась без "изъяна", свекровь угощает дружка, и вся компания, украсившись красными 

веточками, цветами, направляется к сватам. С собой гости обязательно берут "калину", 

изготовленную из теста (см. фото), либо любые веточки, украшенные красными 

цветочками (на неказачьих свадьбах носили связанные веночки или же свекровь несла 

красный флаг). Всю дорогу идут с песнями и весельем. По некоторым хуторам 

(Курмоярский, Веселый) калину вообще не носили. 

"Калина"(9)  "Калина"(6) 

Да спасибо тебе, батенькя  Спасибо тебе, маменка 

За дочку твою ласочку,  За дочку твою Любочку 

За дочку твою ласочку, За дочку твою Любочку 

За пахучую мяточку, Ой да твою дочку Любочку 

Да за жолтаю гвоздичку  За пахучую мяточку 

Хоть и по ночам она ходила                За пахучую мяточку 

При себе красу носила                          За веселые васильки 

При себе красу носила-                        За веселые васильки 

При шалковам поясу, 

При тьвяковому при венку. 

                      ( существуют и другие варианты "калины" (см. приложение)). 

 Войдя в дом к сватам, свекор и свекровь здороваются (причем свекровь 

здоровается со свахой, обернув руку в красный фартук), благодарят за "честную" дочь и 

приглашают отобедать. На обеде молодые разрезают каравай и раздают его сначала 

родителям, а затем и гостям.  Далее веселье продолжается до вечера, и всю следующую 

неделю молодые, да и сваты, ходят друг к другу в гости. В настоящее время калину уже не 

носят (этот обряд просуществовал до 60-х годов). 

 

КОММУНАРСКИЕ  СВАДЬБЫ 

В двадцатые годы в Орловском районе, параллельно с традиционным казачьим 

обрядом, существовал еще один (к сожалению, практически не изученный) свадебный 

обряд. На  сегодняшний  день  в живых из членов некогда многочисленных коммун  не 

осталось никого, последний из,  опрошенных в ходе исследования, коммунаров    

Бурлуцкий  Семен  Акимович   умер в 2007 году, но сохранились письменные 

воспоминания Ганжа Анны Васильевны, автобиографичная повесть "Трудная юность" 

коммунара Д.Кузнецова, а также собраны воспоминания старожилов, родившихся уже 
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после преобразования коммун, но имеющих представление о жизни коммунаров.  На 

основе перечисленных источников мы и составили свое представление о коммунарской 

свадьбе. 

Коммунарская свадьба не была делом личным, хотя бы потому, что все проживали 

в коммуне т.е. проживали в общежитии, совместно питались, не имели собственного 

хозяйства. Вот как описывается быт коммунаров: " Интересен был быт коммунаров. В 

каждой коммуне был свой устав, который сообща вырабатывался и утверждался на общем 

собрании коммунаров. Кроме того, в каждой коммуне существовали правила трудового 

распорядка, за нарушение которого наказывали бойкотом. Коммунары были очень дружны, 

и не только в работе. Алкоголизм и матерщина полностью отсутствовали. Согласно уставу 

заработанные общим трудом деньги делились по особым статьям, которые 

предусматривали всё: заботу о неделимом фонде, распределение доходов по труду, 

бесплатные учебники для школьников, организацию свадеб и похорон»(4).         

 Коммуны состояли в основном из молодых людей, значительная часть из которых 

были сироты, парней было больше, чем девчат. Вот как вспоминает Ганжа А.В.(вышла 

замуж за коммунара в 1928 году): - "Мы были частыми гостями у коммунаров. Нам очень 

нравилась жизнь, особенно молодежи, её труд, отдых, проведение праздников. Молодежь 

нашего хутора часто посещала вечера отдыха коммунаров. Нас принимали в коммуне 

хорошо, хотя дома родители бранили нас за это, а тут ещё как на грех нравились нам 

пареньки коммунары".  

Сам свадебный обряд в коммуне был достаточно простой: 

- согласие на брак давала только невеста  (согласие родителей было не обязательно,   

так как "молодые" всё равно переезжали жить в коммуну); 

- венчания в церкви не было, регистрировались в сельсовете; 

- праздновали свадьбу один день в коммунарской столовой, невеста и жених затрат   

на организацию свадьбы не несли; 

- свадьбы были безалкогольные; 

- на свадьбе присутствовало много молодежи, и обязательно играл духовой оркестр  

(в коммуне "Заветы Ильича" Островянского с/с); 

- подарки дарили скромные (обычно предметы быта); 

- "молодым" по возможности предоставлялась семейная комната в коммунарском    

общежитии (проблема жилья стояла не очень "остро" и решалась обычно быстро. Жилья у 

коммунаров было достаточно - так в коммуне "Заветы Ильича" было четыре барака по 20 

квартир). 

Коммунарские свадьбы праздновались недолго, и к началу 30-х годов коммуны 

были преобразованы в колхозы, закончилась совместная жизнь и, соответственно, 

совместная организация свадеб. Существенного следа в истории Орловского района 

коммунарские свадьбы не оставили. 

Свадьбы, игравшиеся в станице Орловской в конце 40 - х годов, совсем не похожи 

на долгий и сложный казачий свадебный обряд. В целом они характеризуются простотой 

подготовки, скоротечностью и чрезвычайной бедностью. Свадьбы того периода  (скорее 

бракосочетания)  были совсем не похожи на обстоятельное действо. Вопросы 

материального обеспечения будущих супругов перестали быть значимыми, объясняется это 

как бедностью подавляющего большинства молодожёнов, так и бедностью (почти на грани 

нищеты по казачьим меркам) их родни. Налоги на скот, птицу, деревья, а также   неурожай 

первых послевоенных лет не позволяли играть сколь - либо значительные свадьбы. Кроме 

того, снизились требования и к личности жениха: во-первых, в связи с диспропорцией в 

мужском и женском населении после войны, и, во-вторых, в связи  с  притоком 

иногроднего населения сразу после войны.                                                                    

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД СЕРЕДИНЫ  ХХ ВЕКА 

Обряд восстановлен по воспоминаниям: Алексеевой Л.А., Ильковой А.Г., 

Александровского В.Е., Штефан Р.Е. 
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Сватовство проводилось в один этап: сватами или родителями в присутствии 

жениха. Решались вопросы места жительства, время свадьбы, вопросы, связанные с 

приданным и финансовыми затратами, определялось место и порядок свадьбы.                                

ДЕВИЧНИКИ  
Девичники проводились и в военное, и в послевоенное время, их отличие от 

традиционной свадьбы состояло лишь в том, что проводился лишь один - два вечера. на 

этих посиделках обрядовые песни не исполнялись да и вообще роль старшего поколения в 

организации была не столь заметна по сравнению с традиционной свадьбой. Для 

проведения девичника подбиралось самое крупное помещение ( иногда даже нанималась 

отдельная квартира) где собиралась молодежь. Во время посиделок играли в следующие 

игры: «Третий – лишний», «Кошки-мышки», «В Панаса», и другие описанные выше. 

Предсвадебных посиделок невесты  с  подругами, сопровождающихся "плачами"  и 

сожалениями об уходящей воле девичьей не проводилось вообще.                                                           

СВАДЬБА.                                                                                   По опросам не удалось 

установить единый порядок проведения. 

 Существовало 2 основных варианта проведения свадьбы.                                                                              

Вариант 1: (жених и невеста проживают далеко друг от друга).                                             В 

первый день свадьба игралась дома у невесты, только в присутствии её родственников, а 

также родителей сватов  и  дружка жениха (достаточно скромно). Заключение брака в 

сельсовете было совсем не обязательно и значительная часть семей к этой процедуре 

возвращалась только при, устройстве на работу или при рождении ребенка. Венчание в 

церкви обычно не проводилось, но значительная доля (до 30%) венчались дома у 

священника ( в первую очередь - старообрядческие казачьи семьи). В некоторых семьях 

значительно  "нарушен"  и  сам  порядок  свадебной церемонии: практически никто не 

проводил "выкуп" невесты,  не  всегда  даже жених заезжал за невестой, а потому невеста 

самостоятельно добиралась к месту венчания (жених ожидал ее там), не всегда родители 

благословляли невесту  иконой, обрядовые  песни практически не исполнялись, но все 

равно все основные этапы свадьбы соблюдались.                                                                   Во 

второй день играли свадьбу у жениха. Свадебные песни не пелись, но на свадьбе всегда 

была гармоника и исполнялись различные популярные песни. Молодым вручали весьма 

скромные подарки (бельё, посуда,  стол, хозяйственное мыло, полотенца, ткани.  Родители 

жениха обычно дарили корову или козу, близкие родственники  гусей  или  другую 

живность, причем старались дарить не взрослых животных, а молодых, приговаривая при 

дарах: - "Дарю Вам зеленого (молодого) порося"). 

Вариант 2 

Свадьба играется в один день (обычно у жениха). В этом случае жених обязательно 

проводит процедуру выкупа невесты (по предварительной договорённости). 

Из всех принятых ныне атрибутов свадьбы в те времена были характерны только: 

красивый брачный поезд и свадебное платье (не всегда белое) невесты, кольца, цветы и 

украшения были совсем не обязательны.  

СВАДЬБЫ  II-й  ПОЛОВИНЫ  XX  ВЕКА 

По сравнению со свадьбой 40-х годов свадьба 60 – х годов более богатая в 

следствие с возросшим материальным состоянием. Появилась возможность сделать свадьбу 

более похожей на старинную казачью свадьбу. Свадебный обряд того времени включает в 

себя все основные этапы казачьей свадьбы. Отличие состоит только в том, что пелось 

меньше обрядовых песен, да и, вообще, пение казачьих песен в 60-е годы было довольно 

редким явлением, в связи с тем, что доля казачьих семей значительно снизилась в 

послевоенный период. Кроме того, молодежь в те годы уже активно использовала 

достижения цивилизации и поэтому, кроме гармони, на свадьбах начали активно 

использоваться патефоны и проигрыватели, значительно "потеснившие" народные 

инструменты. 
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Со второй половине ХХ-го века свадьба в Орловской стала принимать новые 

формы. В стране была предпринята попытка внедрения в жизнь новых советских обрядов. 

И если некоторые из них не прижились, например, альтернативное гражданское крещение 

ребенка в ЗАГСе ( в некоторых семьях сохранились типографским способом отпечатанные 

документы о новом обряде), то изменения внесенные в свадебный обряд, повсеместно 

прижились. Главными из них были: 

1. Обязательная торжественная регистрация бракосочетания в ЗАГСе (по своей сути 

гражданский аналог венчания) 

2. Наличия свидетелей бракосочетания, которые скрепляли своими подписями брак 

(свидетели тоже «пришли» из традиционного обряда венчания, даже современное 

название дружок соответствует казачьему дружко) 

3. Торжественная регистрация как бы «приподняла»  статус свадьбы с личного, до 

события почти государственной важности, и вместе с этим вернулись фата, свадебное 

платье, красиво украшенный свадебный поезд и многие другие элементы свадебного 

обряда. Возможным все это стало и потому, что люди все же стали жить лучше. 

Но изменения, коснувшиеся внешней стороны церемонии, практически не 

отразились на особенностях проведения свадебного обеда. По сути он оставался 

видоизмененным, в соответствии с  веяниями времени, казачьим обедом, но кардинально 

изменилось поведение молодых. Не было уже той удивительной целомудренности, 

почитания старших, соблюдения свадебного ритуала. С  70-х годов для молодых не было 

никаких ограничений во время свадьбы. Они веселились со всеми гостями свадьбы до ее 

окончания, а потом еще с молодежью шли на дискотеку. Совершенно исчез удивительный 

церемониал первой брачной ночи, которому наши предки придавали исключительно 

важное значение. 

До второй половины 80-х годов свадебный обряд в Орловской не претерпевал 

никаких существенных изменений, но в связи с развернувшейся антиалкогольной 

компанией в станице начали проводить комсомольские безалкогольные свадьбы. Доля их 

была ничтожно мала, да и проводились они, в основном, функционерами РК ВЛКСМ, РК 

КПСС. По существу даже эти свадьбы не были безалкогольными, хотя пили на них 

значительно меньше. Сама же свадьба представляла собой "смесь" традиционной и новой 

свадеб. За праздничным столом вручались комсомольские наказы, звучала "правильная" 

музыка, да и саму свадьбу обычно вели не приглашенные сваты, а работники Орловского 

ДК. В целом такие свадьбы праздновали недолго, и сейчас о них вспоминают как о курьёзе. 

 

СОВРЕМЕННАЯ СВАДЬБА В СТАНИЦЕ ОРЛОВСКОЙ. 

Опросы, проведенные среди участвовавших в свадебных обрядах последних лет, не 

позволяют утверждать, что существует строго определенный порядок проведения свадьбы, 

единые традиции и обряды, но… Достаточно четко прослеживаются некоторые тенденции 

изменений в свадебном обряде: 

1. Изменилось место проведения свадебного обряда. Еще в начале 90-х годов 

свадьбы игрались в основном во дворах (обычно во дворе жениха). Лишь проживающие в 

квартирах и люди с достатком выше среднего могли позволить себе свадьбу в кафе, а в 

последние годы, практически все свадьбы играются в кафе. 

2. В последние годы изменилась продолжительность свадьбы. В 80-90-х годах 

свадьбу играли два, а то и три дня. В настоящее время более половины свадеб играется в 

один день. Связано это с достаточно высокой стоимостью аренды кафе, стоимостью 

продуктов, нарядов и т.д. 

3. Значительно уменьшилась численность гостей. Если еще 20 лет назад редко, 

на какую свадьбу приглашали менее 100 человек, то в настоящее время обычно 

приглашается 50-60 человек гостей. 
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4. Изменилась роль сватов. В настоящее время их функции сводятся к 

представлению гостей, подсчету подарков. Все остальные организационные моменты 

выполняют нанятые ведущие. 

5. Очень значительное внимание, в последнее время,  уделяется обрядам и 

церемониям проведения свадебного ужина (после регистрации молодых в ЗАГСе). 

Существует масса свадебных церемоний, которые нельзя назвать обрядами, так как они, во-

первых  не являются традиционными, и во-вторых, зачастую, не несут никакой смысловой 

нагрузки, а являются просто красивым оформлением свадебного вечера. Все они возникли 

в последние годы и, возможно, станут таким же традиционным элементом свадебного 

обряда, как торжественная регистрация брака в ЗАГСе, реально появившаяся в Орловской 

только в 70-х годах ХХ века.  

Все же, несмотря на нововведения в современной свадьбе прослеживаются почти 

все основные элементы традиционной свадьбы. Первый из них сватовство. 

Сватовство. 

Смысл этого обряда остался неизменен, но упростился сам процесс выбора 

невесты. Если даже 30-40 лет назад мнение родственников и окружающих имело значение 

для жениха, то сейчас весь «груз ответственности» за выбор невесты  лежит только на 

женихе. В ходе исследования мне не удалось обнаружить никакой информации о наличии в 

Орловской традиционной для дореволюционного периода свахи-сводницы. Современные 

сваты и свахи скорее переговорщики, немного знающие традиции и обычаи свадебного 

обряда. Современное сватовство, на первый взгляд,  в отличие от традиционного казачьего, 

проходит в один день, без предварительных переговоров, походов в гости, осмотров 

хозяйства. На самом деле это не так. Предварительный сговор все же существует. 

Удивительно, но чаще всего роль сватов, на предварительном сговоре играют будущие 

жених и невеста. Они сообщают родителям о своем выборе, оговаривают время сватовства, 

кандидатуры сватов и самое - главное количество присутствующих на сватовстве. Люди с 

некоторым жизненным опытом помогают им в этом, так как существует ряд обычаев, 

достаточно часто исполняющихся. Наиболее распространенными из них являются: строго 

определенное количество гостей (существует две версии этой традиции – суммарное 

количество гостей должно быть нечетным, или же количество  сватов со стороны жениха 

должно быть нечетным),  отсутствие в доме невесты во время сватовства малолетних детей, 

обязательное присутствие старших родственников. Кроме того, во время сватовства 

активно используется соответствующая лексика – присказки, поговорки («У нас купец, у 

вас товар» и др.). Хорошим  признаком считается приезд сватов неожиданно и не с той 

стороны, откуда их ждали хозяева, поэтому поводу бывают даже курьезные ситуации. 

Существуют и «удачные» свахи, которых регулярно приглашают на сватовство. 

Во время сватовства  решаются в основном экономические вопросы: где будут 

жить молодые, кто и какие затраты несет на свадьбу, количество приглашенных гостей с 

каждой из сторон, сроки и предполагаемое место проведения свадьбы, затраты на одежду 

жениха, невесты и другие организационные вопросы. Понятно, что за одну встречу все это 

решить невозможно, поэтому через некоторое время следует обратный визит 

родственников невесты к родственникам жениха. Значимым ранее вопросам: рукодельница 

ли невеста, насколько она здорова, какое у нее приданное на сватовстве чрезвычайно 

важного значения не придается. К моменту сватовства выбор уже сделан и родителям чаще 

всего приходится смириться с этим. От момента сватовства до свадьбы обычно проходит 

несколько месяцев. 

Свадьбы. 

Такого серьезно значения срокам свадьбы, как это было ранее, не придается, но 

все, же существуют некоторые обычаи и суеверия, которые практически всегда 

соблюдаются. Во всяком случае, о них всегда помнят. Главные из них: не играть свадьбу в 

мае и во время Великого поста, также не приветствуется свадьба  во время других постов, 
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стремятся не играть свадьбы в високосный год, в течение года после смерти близких 

родственников, 13 числа каждого месяца, в понедельник, в Пасхальное воскресенье. 

Традиционно время свадьбы назначают на конец лета и осень (сентябрь, октябрь), реже 

свадьбы гуляют зимой (исключением является 14 февраля). При выборе срока обращают 

внимание на предполагаемую погоду, стоимость основных продуктов (цены на мясо, 

фрукты, овощи легко прогнозируются), очередь на запись в ЗАГСе, подбирают удачные 

цифры (07.07.07, 22.02.02), знакомятся с гороскопами и др..   

Предсвадебная неделя. 

Последняя неделя перед свадьбой, наверное, самая хлопотная для всех сторон, но и 

в ней, конечно, находится время как для традиционных обрядов, так  и  нововведений. 

Традиционным для этой недели является обряд «Подушки» - процесс переноса 

приданного (в первую очередь постельного белья и личных вещей невесты) в дом жениха, 

если предполагается, что молодые будут жить там. Делается обычно это в четверг, но обряд 

этот выполняется не всегда, да  и не так пышно как ранее (без песен, гармошки, 

автомобилей, украшенных инициалами невесты и жениха, правда застолье осталось). Сама 

невеста в этом обряде не участвует, но ее мать, крестные, сваты еще раз осматривают новое 

место жительства. Мама невесты собственноручно застилает постель на свадебную кровать, 

на ней до свадьбы никто не спит.  

Еще одним традиционным обрядом, сохранившимся по сей день, является обряд 

приготовления каравая, шишек и хвороста. Сам каравай и шишки являются и символом 

семейного счастья и даром жениха и невесты гостям за преподнесенные подарки. Шишки в 

настоящее время покупают. Каравай иногда пекут самостоятельно, но украшения для него 

всегда изготавливаются самостоятельно, обычно в среду или четверг, мама жениха, ее 

подруги или приглашенные мастерицы. Сами украшения представляют собой шпажки до 

50 см. длиной на которых, крепятся украшения из теста. Именно эти украшения на длинных 

веточках еще в 60-е годы символизировали «Калину» - девичью честь и торжественно 

украшенные кусочками красной ткани носились в дом невесты на второй день свадьбы, 

раздавались гостям. Интересна и технология приготовления этих символов девичьей чести. 

В настоящее время существует два способа: 

1. Украшение изготавливается из недрожевого теста, очень тонкие полосы которого 

наматываются на аккуратно оструганные веточки, а затем, над широким тазом 

поливаются кипящим масло. Сделать удачно очень сложно так  как всю конструкцию 

надо вращать. Кроме того сырое тесто падает с веточек, а пережаренное обламывается. 

По такой же технологии изготавливается и хворост (традиционное угощение для 

детворы на свадьбе). 

2. Украшение изготавливается  из бисквитного теста. При этом изготавливаются отдельно 

зеленые листочки и красные розочки. Все это в горячем состоянии также крепится на 

веточки. Этот каравай также в свое время являлся символом «Калины» , но такая 

технология приготовления не является традиционной, да и встречается гораздо реже. 

Изготовленный каравай убирается от чужих глаз и выставляется на стол молодых 

только на свадьбе. Разрезается и раздается обычно  на второй день. 

В пятницу проводятся девичники и мальчишники. Несмотря на то, что девичник 

обряд традиционный, он настолько «американизирован», что даже и близко не напоминает 

такое трогательное прощание невесты со своей семьей,  с плачами, песнями и достаточно 

тихими посиделками.  В настоящее время всего этого  не увидеть, хотя и собираются 

незамужние подруги невесты и действительно прощаются с девичьей жизнью. 

Мальчишник вообще не является традиционным обрядом и пришел к нам из 

голливудских фильмов. На Руси жених перед свадьбой шел в баню и внутренне готовился к 

свадьбе. Мальчишники в настоящее время иногда и предполагают поход в баню, но 

обязательно большой компанией, с пивом и т.д.  
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Свадьба  

Свадьба, как и все элементы обряда тоже претерпела значительные изменения. 

Современная невеста уже не плачет «на посаде», не рыдают тетки, мать с отцом. Если 100 

лет назад свадьба, по крайне мере для стороны невесты, игралась как трагедия, то сейчас 

это красочное театрализованное представление с теми же основными элементами: 

 Одевание невесты. Сам процесс сильно изменен и сопровождается массой суеверий 

пришедших к нам издавна. Самое серьезное изменение обряда одевания заключается не в 

том, что не поют (отмечено всего три свадьбы, где бабушки действительно исполняли 

обрядовые плачи), а в том, что невеста покидает двор и едет «делать» прическу. В 

остальном же стараются соблюдать традиции: белое цельнокроеное платье, фата, булавки 

вколотые в плате  от сглаза, плач (хотя бы демонстративный, для порядка – что бы замужем 

не плакала).  

 Украшение автомобилей, кольцами, лентами, «оригинальными» номерными знаками 

(«свадьба», «братва жениха» и т.д.). Наши предки тоже украшали коней, тачанки и т.д.   

 В это же время двор (подъезд) невесты украшается плакатами («Тили-тили тесто, 

здесь живет невеста» и др.). Если невеста не местная, выкуп проводится со двора 

родственников. 

 Свадебный поезд подъезжает к дому невесты достаточно громко. При его подъезде 

соседи начинают чинить препятствия для прохода ко двору. Право проехать покупает 

дружок жениха (конфеты, вино, водка, мелкие деньги). Вход во двор также обычно закрыт 

и завязан. За право войти во двор также начинается торг, он будет продолжаться и далее. 

Все это проводится шумно и весело, при этом сторона невесты, как это было принято и у 

казаков, сомневается в том, что жених стоящий, представляет ему в качестве невесты теток, 

подруг, прячет невесту в дальней комнатке, выстраивает очередь из желающих продать 

девичью красу, украсть ее туфель и продать  его тоже. Все процедуры обычно 

оговариваются заранее, но все равно всем весело. Ни жених, ни невеста никаких особых 

ролей не играют, за них все делают дружок и дружка, сваты. После того как невеста 

куплена, мать за платок выводит молодых из дома. Часто при этом благословляет при этом 

иконой (желательно с образом Богородицы). При выходе со двора жениха и невесту 

посыпают хмелем, конфетами, монетами, орешками, нарезанными блестками (этот 

традиционный элемент предполагает изобилие, достаток и здоровье в молодой семье). 

Затем молодые отправляются в ЗАГС, где их уже ожидают родители жениха. Считается, 

что невеста в ЗАГС должна ехать отдельно от жениха, но эта традиция не всегда 

соблюдается.  

 Процедура бракосочетания в ЗАГСе практически не изменилась за последние 20 

лет(только дружок и дружка перестали быть свидетелями и не ставят свои подписи в 

документе), и является традиционной для большинства отделов ЗАГС в Ростовской 

области. По окончании регистрации брака в ЗАГСе все гости и молоые обязательно 

фотографируются на фоне здания, на центральной аллее, группами разного состава.  

 После фотографирования кортеж  с молодыми направляется возложить цветы к 

братской могиле на площади Юбилейная, и к памятным знакам  воинам афганцам и воинам 

87 стрелковой дивизии, освобождавшим поселок в январе 1943 года. Особо любимы 

молодыми березовая аллея по улице Пионерской, на которой в последнее время возникла  

традиция оставлять надписи на светлой коре берез. К счастью для берез надписи делаются 

маркером и быстро исчезают с коры. 

 После поездки по поселку все отправляются к родителям жениха, где их встречают 

его родители с иконой (с ликом Спасителя), хлебом-солью на рушнике, часто также 

подносят рюмку с водкой, которые, пригубив, молодые должны вылить через левое плечо 

(чтобы эта горечь была последней в их семейной жизни, из второй рюмки они должны 

отпить меда), кроме того их также посыпают монетами, хмелем, конфетами и т.д. далее 

единство современного свадебного обряда  заканчивается. В некоторых случаях жених 
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вводит невесту в дом, в некоторых вносит на руках, кто-то ставит молодых на овечью 

шкуру и благословляет на семейную жизнь в этом доме, кто-то не благословляет, кто-то 

бьет на пороге дома посуду (ранее это делалось для того, чтобы определить, кто будет 

первенцем – крупные черепки к мальчику. В настоящее время посуду бьют на счастье), 

часто молодые ломают хлеб:  у кого больше кусок, тот и будет хозяином в доме (лет сто 

назад и в голову не пришло бы выяснять кто в доме хозяин). 

 Следующим элементом современного обряда является свадебный банкет. В 

последние годы его обычно ведут приглашенные ведущие, которым помогают сваты с 

обеих сторон. Они представляют всех гостей и ведут церемонию вручения подарков, 

подсчитывают деньги, составляют список подарков и обеспечивают их сохранность в 

течение свадьбы. Еще 10-15 лет назад сваты обозначались  перевязью  из одного-двух 

кусков сатина (ситца), в настоящее время они украшены заводскими лентами с надписями 

«Сват» и «Сваха». Гости со стороны жениха обычно украшены цветочками (наклейками) 

синего цвета, со стороны невесты – красного. Гостей с разных сторон рассаживают обычно 

за разные столы. Молодые сидят за отдельным столом или с ними за столом сидят друг и 

дружка. Никаких ограничений в приеме пищи для молодых нет. В конце свадебного 

банкета в настоящее время часто проходит очень красивый обряд, который можно условно 

назвать обрядом «расплетения косы». Безусловно,  он не копирует принятый нашими 

предками обряд распускания «девичьей» косы и заплетения двух «женских» кос, но смысл 

тот же. В конце вечера мама невесты в очень трогательной (именно так ее восприняли 

опрощенные нами «невесты») снимает с дочери фату, которую забирает на хранение себе, и 

накрывает голову (плечи) дочери платком  (шалью). Сегодня эта церемония символизирует 

переход из состояния девушки в замужние женщины. 

 Свадебный банкет может продолжаться до полуночи, затем гости прощаются с 

молодыми. В последние годы возникла очень красивая традиция, на  первый взгляд не 

имеющая никакого отношения к народной, но мне кажется, все же что-то есть от принятых 

ранее обычаев. в 70-80-е годы банкет для молодых и их молодых гостей обязательно 

заканчивался походом на районную дискотеку. В настоящее время это соблюдается далеко 

не всегда. В конце банкета молодые муж и жена танцуют прощальный танец, обычно в 

«сердце», выложенном из горящих свечей и отправляются на первую брачную ночь, часто 

по дорожке выложенной из свечей или бенгальских огней, уход их может сопровождаться 

салютом. Это конечно не похоже на проводы на свадебное ложе в хлев, в сопровождении 

свашки и свата как 100 лет назад, но сегодня молодых все, же провожают,  а 70-90-е годы 

ХХ-го века на этом вообще внимания не акцентировали. 

 Организация брачной ночи для молодых в настоящее время также изменилась. Если 

еще лет 15 назад было принято ее проводить дома, то в последнее время (особенно на 

«богатых» свадьбах) ее могут проводить вне дома. Наиболее популярным в этом 

отношении местом является гостиница «Тюльпан». 

  

Второй день свадьбы. 

Даже если во второй день нет банкета, какие-то его элементы проводятся дома у 

молодых. Традиционные продукты питания на второй день шулюн ( в настоящее время 

обычно из свинины, а ранее родители жениха обязательно покупали барана, которого 

резали утром второго дня и из свежего мяса готовили шулюн и шашлык), другим 

традиционным блюдом является лапша. На второе, в качестве элемента народной традиции, 

могут  подаваться вареники или блины, в изготовлении которых молодая жена обязана 

принять участие. Также традиционно на столах могут быть раки и вяленая рыба и пиво к 

ним.  Второй день это день конкурсов и иногда странных потех. 

Среди традиционных этапов второго дня можно выделить в качестве наиболее 

характерных следующие: 

1. Утренняя встреча гостей (обычно доктором и медсестрой, которые назначают весьма 

специфическое лечение). К народным (принятым ранее) традициям он не имеет никакого 
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отношения, да и сам по себе часто глупый и пошлый, сопровождающийся откровенным 

вымогательством денег (на лекарство, за услуги доктора и т.д.) все-таки он, к 

сожалению, стал действительно традиционным в нашей станице.  

2. В конце завтрака проводится еще один обряд, имеющий традиционные корни – 

«разрезание свадебного торта». Изначально это был, конечно не торт, а пирог, который 

раздавался в знак благодарности. Настоящее время в знак благодарности за дары (в 

первый день) подносят рюмку и шишку (сдобное изделие определенной формы). Торт 

же разрезают либо в конце первого дня (если свадьба играется в один день), или на 

второй день. При этом обычно порции  торта не раздаются, а выставляются на аукцион, 

что совершенно искажает изначальный смысл обряда. Надо признать, что отмечаются 

свадьбы, где торт все же раздают, как и было принято раньше. 

3. Еще одним (практически обязательным) обрядом является катание родителей жениха и 

невесты на тачке вокруг двора (квартала). Ряженые на тачке, желательно по лужам, 

катают сначала родителей, а потом и всех желающих. Выяснить истинное смысловое 

значение обряда не удалось, но он, обычно, не был принят у казаков. Более того, 

похожий элемент обряда на Восточном Донбассе, да и на Дону скорее был оскорбителен 

для семьи невесты. По некоторым интернет-источникам похожий обряд проводился в 

Центральной России, только когда родители женили своего последнего сына.  Но в 

настоящее время он встречается очень часто и часто участвуют в нем люди совершенно 

не склонные к чудачествам. Описывая этот обряд, серьезные взрослые люди совершенно 

искренне говорят, что никакого дискомфорта не испытывали и волнение, которое 

присутствовало ранее куда-то исчезало.  

4. Ещеодин обряд – «забивание Чопа», проводится на второй (а лучше в понедельник). 

Проводится только когда женится последний сын. Откуда он к нам пришел выяснить не 

удалось. Смысловое его значение – окончательное завершение свадеб в этой семье. С 

этой целью, вечером, после ужина мужчины вблизи двора в землю забивают деревянный 

кол в лужу. Если лужи нет ее делают. Процедура достаточно веселая для участников и 

странная со стороны. Брызги и грязь летят на несколько метров, но это никого не пугает. 

В целом обряд напоминает какое-то жертвоприношение, с целью не допустить разводов 

в семье. Даже если он и существовал в былые годы, думается, вряд ли он имел такое 

значение, так как разводы все-таки явление современное. 

Современные  традиции и суеверия, соблюдающиеся на свадьбе. 

Традиция выпекать свадебный каравай. 

Символ семейного счастья - свадебный каравай выпекают несколько женщин под 

руководством крестной матери жениха или невесты. Никогда не приглашают участвовать в 

этом ритуале вдов, разведенных или бездетных женщин: считалось, что их несчастливая 

судьба может отрицательно повлиять на будущее молодой семьи. Кусочки свадебного 

каравая обладали силой амулета но только после того как он будет роздан на свадьбе. 

Традиция вкалывать булавку (иголку)  в свадебное платье.   

Защита от сглаза. Старинная народная традиция. 

Традиция выводить за платок жениха и невесту 

Традиция сохранилась еще с XIX века. Старинная народная традиция. 

Традиция трижды обойти вокруг автомобиля 

Достоверных сведений о происхождении этого суеверия нет, но в энциклопедии русских 

преданий и легенд упоминается следующий элемент свадебного обряда «…колдун выходит 

на двор и три раза обходит лошадей. Назначенных для поезда под жениха и невесту. 

Заглядывает под хомут: не подложил какой-нибудь недоброхот репейника или иных 

колючек».( Грушко Е.А., Медведев Ю.М. «Русские легенды и предания» стр.304) 

Современный обход автомобиля скорее всего также является своеобразным средством от 

сглаза. 

Традиция «вывести» автомобиль со двора. 
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У казаков упряжку на которой будут везти невесту в церковь должен был осмотреть 

дружко, он же выводил коней со двора. Делалось все это с целью избежать порчи. В 

настоящее время в Орловской автомобиль со двора выводят родители жениха. 

Традиция быстро ездить и сигналить во время движения свадебного поезда. 
Еще в дореволюционную эпоху свадебный поезд был слышен издалека - звенели 

колокольчики. Они были призваны, отгонят злых духов. Считалось хорошей  приметой  

бодрое поведение коней во время движения. Свадебному поезду всегда давали дорогу: 

останавливаться или сворачивать с пути поезду не полагалось, так как считалось, что в этом 

случае не будет доброго и долгого жизненного пути молодоженам. 

Традиция продавать место у невесты именно младшему брату, а не сестре. 

Считалось, что именно мальчик поседевший на коленях у невесты, обеспечит в дальнейшем 

ей успешные  и многочисленные роды. Традиция соблюдается далеко не всегда, но все же 

достаточно часто. 

Традиция встать первым на коврик в ЗАГСе во время регистрации брака. 
Так, когда жениха и невесту ставили в церкви на подножье - коврик, то каждый старался 

ступить на него первым, чтобы в семье держать верх. 

Традиция вносить невесту на руках в дом. 

 Попытка «обмануть» домового, который должен воспринимать молодую,  как ребенка 

внесенного в дом, которому он наверняка вредить не будет.  Старинная народная традиция. 

Традиция посыпать молодых только вышедших из ЗАГСа зерном, лепестками роз, 

деньгами и конфетами. 

  Это делается, для того чтобы союз был прочный, плодовитый, богатый и сладкий. Один из 

вариантов старинной народной традиции. 

Традиция покрывать голову невесты фатой. 
 В первую очередь фатой покрывают голову и лицо невесты, дабы уберечь ее от сглаза и 

порчи. А во-вторых, фата - символ непорочности, чистоты и невинности. Старинная 

народная традиция. 

Традиция встречать молодых на пороге дома с караваем. 
  Видоизмененная  старинная традиция, смысл которой заключался в том, чтобы молодые 

вместе преломили хлеб. В настоящее время это делают для того, чтобы узнать, кто будет 

главой в молодой семье - тот, у кого кусок больше тот и будет главой в семье.  

Традиция разбивать тарелку у входа в дом 

Чтобы не ссориться в браке, молодые разбивают тарелку, лежащую на земле, и вместе 

переступают через осколки. Современная традиция.  

Традиция в свидетели брать незамужних  подруг и друзей. 

Если в свидетели брать неженатого, незамужнюю (при этом не разведенных) - это к долгой, 

счастливой семейной жизни. 

Обычай бить на свадьбе посуду. 
  В настоящее время обычно бьют либо бокалы жениха и невесты, либо тарелки. Делают это 

на счастье. А затем смотрят по осколкам, кто первым появится у молодых: мальчик или 

девочка. Крупные осколки - к мальчику, мелкие - к девочке.  

Традиция выкупать невесту у ее родителей и подружек. 

  Это самая красивая и волнительная часть свадьбы. Жених должен пройти несколько 

испытаний, в которых он показывает свои силы и ум. Если что-то не получается, то 

откупается деньгами, конфетами и спиртным. Результатом его стараний является обладание 

своей любимой. Старинная народная традиция. 

Традиция связывать платком руки жениху и невесте. 

Старинный обычай связанный с понятием «суженные»-скованные совместными цепями 

брака. Одним из символов этих цепей также являются обручальные кольца. 

Традиция бросать букет невесты 
В конце свадебного вечера по традиции невеста бросает свой букет толпе незамужних 
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девушек. Та которая поймает этот букет, следующая выйдет замуж. Этот обычай привнесен 

из-за рубежа. 

Традиция  выпускать голубей. 

На свадебной прогулке или прямо перед зданием, где будет проводиться свадебный пир, 

жених и невеста выпускают двух голубей, к лапам которых призывают голубую и розовую 

ленточки. По ним определяют, кто родится первым у молодых. Крайне редко 

встречающаяся традиция. Вероятнее взята из какого-то готового сценария свадьбы. В 

русской народной традиции птицей, приносящей удачу молодым, был не голубь, а 

ласточка. Если ласточка свила гнездо, на доме где живет девушка, то она в этот год выйдет 

замуж, если пролетит над молодыми при выходе из церкви, то жить они будут долго и 

счастливо.   

Обычай связывания двух бутылок 
  Обычно на свадьбе, безразлично в начале, в середине или в конце свадебного пира, 

свидетели завязывают две бутылки шампанского на счастье. Первая бутылка выпивается на 

первую годовщину свадьбы, а вторая - в день рождения первенца. Традиция современная.  

Традиция отламывания или отрезания кусочков хлеба. 

Раньше гадали на детей — кто первый родится, мальчик или девочка, и на то, как молодые 

будут распоряжаться своими доходами. 

Традиция осыпания молодоженов и встреча с хлебом. 

Раньше у входа молодожёнов всегда встречала мать, которая посыпала сына и невестку 

овсом и пшеном — на оберёг и богатство. Сейчас к этому добавились лепестки цветов, что 

сделало обряд ещё более красивым и торжественным. Потом родители должны были 

попотчевать молодожёнов хлебом с солью.  

 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования удалось установить, что  свадебные  

обряды  в станице Орловской на протяжении последних ста лет неоднократно претерпевали  

изменения. Наиболее существенные  изменения  в  свадебном обряде происходили в период 

серьезных потрясений в жизни  нашего  общества, но и даже в сравнительно спокойные 50-

80-е годы свадебный обряд все равно изменялся, происходит появление новых традиций и в 

настоящее время. Все это происходит и потому, что изменяется материальное 

благосостояние народа, и под воздействием массовой культуры, и в связи со значительной 

миграцией населения. 

По  воспоминаниям потомков первых  переселенцев нашей станицы удалось 

восстановить основные этапы в развитии свадебного обряда, его характерные  черты, 

выяснить подробности и особенности проведения свадеб в станице Орловской. За 

несколько лет удалось собрать документальный  (песенный) материал. Найдены 

специфические, не описанные нигде, в доступной мне, в литературе обряды: «зашивание» 

иконы, забивание «чопа», описана оригинальная «церемония описания подарков» на 

свадьбе, описана коммунарская и безалкогольная свадьба.  

Кроме того, используя литературу, удалось воссоздать достаточно полно 

свадебный обряд, характерный для  нашей  станицы  в  первую четверть ХХ века. По 

результатам работы нами выделено четыре этапа характерных для свадебного обряда:  

(годы указанны  приблизительно) 

- 1911-1930 г.г. - время проведения традиционного казачьего обряда 

-1930-1950 г.г.-время значительных изменений в проведении свадеб (это 

обуславливается и политикой расказачивания, и голодом, и войной) 

-1950-1990 г.г.- время частичной  реставрации традиционного свадебного обряда (в 

связи с улучшившимся материальным положением народа, возрастанием роли родителей в 

семье, к сожалению, в этот период вернулась только "структура" обряда, а основная масса 

текстов и смысловое наполнение отдельных элементов свадьбы было утеряно) 
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-1990-2008г.г. - время значительного изменения свадебного обряда, появления 

новых традиций и обрядов, привнесенных извне (телевидение, интернет и др.). Но несмотря 

на серьезные изменения в порядке проведения свадеб,  в настоящее время  в  свадьбах  

станицы  Орловской все равно легко угадывается традиционный старинный свадебный 

обряд. 

В ходе проведения исследовательской работы удалось описать основные элементы 

современного свадебного обряда, суеверия и приметы с ним связанные. К сожалению надо 

отметить, что все свадьбы, которые играются в последние годы в п. Орловском очень 

отличаются друг от друга, что говорит  и о значительно разнообразии выходцев из разных 

регионов России, постоянно проживающих на территории поселка, и, в значительно 

большей мере, о  незнании жителями поселка традиций и обрядов своих предков.  

 

Использованная литература и материалы: 

1.  А.М.Листопадов "Старинная казачья свадьба", Ростов на Дону, Ростиздат, 1947г.,120с. 

2.  Г.Астапенко "Быт, обычаи и обряды Донских казаков ", Батайск, Батайское книжное изд-

во, 2002г., 228с. 

3.  А.Мовчан "Казаки", Ростиздат. Ростов-на-Дону, 2004. 

4. Л.П.Александровская "Истории строки", Ростов-на-Дону, 2004. 

5. Д.Кузнецов "Трудная юность", Ставрополь, Ставропольское книжное изд-во. 1967г. 

6.  Грушко Е.А., Медведев Ю.М. «Русские легенды и предания», М.: Изд-во Эксмо, 2006 -

671с. 

Устные рассказы. 

                                            Даты свадьбы:                 Место проведения: 

Александровский В.Е. 1965 год                                ст. Орловская 

Ганжа А.В.                         1928 год                                х. Веселый 

Штефан Р.Е.               1956 год                                х. Большевик 

Алексеева Л.А.             1954 год                                х. Курмоярский 

Буянова А.К.                         1946 год                                ст. Орловская 

Илькова А. Г.                         1946 год                                ст. Орловская 

Гарина А.С.                         1942 год                                ст. Орловская 

Хохлова В. В.             1966 год                                ст. Орловская 

Сажнева Г.Н.                         1977 год                                ст. Орловская 

Смыкова И.Д.             1983 год                                ст. Орловская 

Богданов В.Д.                       1990    год                                     п.Орловский 

Александровский С.В.         1991    год                                     п.Орловский 

Плещенко Т.В.         .            2003    год                                     п.Орловский 

Базурин Ю.С.         .              2004    год                                     п.Орловский 

Васильев В.А.                       2005    год                                     х.Черкесский 

Хохлова А.С.                         2007   год                                      п. Орловский 

Фомушкова О.В.         .         2008    год                                     п.Орловский 

Плешакова Г.И.         .            2008    год                                     п.Орловский 

Нетребская А.С.                    2008    год                                     п. Орловский 

 

Свадебные песни  в   исполнении: 

         Алексеева   Л.А.(6), Дроздова А.Н.(7), Хохлова Т.П.(8),  

а также аудиозаписи свадебных песен (4 песни), собранные Ломакиной Л.П. в 1988 году(9). 
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Фотографии элементов свадебного обряда в станице Орловской 

(в разные годы) 

 

 

 

 

 

Свадьба Штефан Раисы Егоровны (начало 50-х г.) 

Перенос «Калины» в дом тещи (начало 60-х г.) 
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Чествуют  «Калину» в доме тещи (начало 60-х г.) 

Новый свадебный обряд «Посадка дерева» (конец 60-х г.) 

Традиционные элементы второго дня свадьбы (70-е годы) 
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Традиционное возложение цветов к памятнику. 

Самые традиционные фотографии на любой свадьбе 

«Первое фото вдвоем» и «Свадебный вальс». 
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«Отечество-2009» 

Автор: Александровская Ксения Сергеевна, 

дата рождения 03.03.1994 г., учащаяся 9 «в» 
класса МОУ ОСОШ №1 п.   

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 «Школы минувших лет» 

по результатам исследования истории образования в Сальском округе Войска 

донского (Ростовской области) в период с 1840 по 1940 гг. 

(номинация «Летопись родного края») 

 

 

 

Руководитель: Александровский Сергей Владимирович, 

                                                            Руководитель музея МОУ ОСОШ №1, 
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Пролог.   

Все началось с маленькой  фотографии, которая так заставила разволноваться моего 

дедушку. На пожелтевшей довоенной карточке были изображены, стоявшие на сцене сельского 

клуба парни и девчата в народных костюмах. Среди них был Александровский Василий Егорович – 

родной брат моего дедушки, павший  в бою 8 июля 1942 года. Именно эта фотография, принесенная 

его одноклассницей, послужила основой  для ее рассказа о коммунарской школе, в которой учились 

дети коммунаров, в которой ставили спектакли, играли в духовом оркестре, совместно жили и 

трудились подростки 20-30-х годов.  Школе, в которой было все не так, как в современной школе. 

Это мое удивление необычностью такого привычного объекта как школа и стало первым 

побудительным мотивом моего исследования. Именно поэтому –  коммунару Александровскому 

Василию Егоровичу я посвящаю эту работу. 

Введение. 

История России от начала XVIII века до середины ХХ века характеризуется 

реформами, способствующими развитию науки, просвещения и искусства.  Особое место в 

этих реформах занимает система образования. В различные эпохи российская система 

образования была так разнообразна, что даже люди интересующиеся историей, зачастую  

имеют лишь смутное представление о её особенностях в разные периоды развития нашей 

родины. И если история образования в стране, да и на территории области более-менее 

изучена, то история образования на территории отдельных районов изучена лишь частично, 

да и то это относится только к крупным городам, имеющим богатую и достаточно древнюю 

историю. История системы образования в сельских населенных пунктах и районах 

представлена чаще всего историей отдельных школ.  

Что же еще побудило взяться за исследование системы образования  XIX - начала 

XX века такой далекой окраины области, как Сальский округ? Прежде всего, то, что история 

просвещения нашего края плохо изучена. Тем более, что слишком много неправды 

говорилось о системе образования в дореволюционный период и совсем забыты 

послереволюционные инновации в педагогике тех лет. 

Существует и личный мотив в выборе темы исследования - мои родители, бабушка, 

две ее сестры отдали системе образования Орловского района более 100 лет, а потому эта 

тема близка и понятна.  

Обращение к истории народного образования в наши дни не случайно.  Несмотря на 

значительные успехи национального проекта «Образование» страна  переживает  кризис 

культуры и просвещения.  Поэтому просто необходимо оглянуться назад, извлечь из 

прошлого уроки, вспомнить, что же хорошего было в нашей системе образования за ее более 

чем 150-летнюю историю.  Перед школой стоят те же проблемы, что и сто лет назад – не 

столько обновить содержание и методы, сколько воспитать достойного гражданина России, 

способного полноценно жить в современном мире. 

Немногочисленные школьные исследования по истории образования в нашем районе 

создают неполное представление о просвещении  XIX века и первой половины ХХ столетия.  

Итак, передо мной стоит цель: представить общую картину системы образования в 

Сальском округе в XIX – первой половине ХХ веков.  

Из этой цели вытекают задачи:  

• Выяснить структуру системы образования в округе в различные периоды его 

существования 

• Выяснить  социальный состав учащихся, особенности преподавания и учебного плана в 

разные исторические эпохи.  

• Определить особенности системы образования в округе, уникальные для Донского края.  

• Описать деятельность наиболее интересных, с моей точки зрения (ныне не существующих), 

образовательных учреждений округа. 

История  образования моей малой родины  еще не изучена.  Я  попытаюсь в работе 

выяснить лишь отдельные моменты ее становления и развития.  
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Материалы и методика работы. 

Изучение истории образования тема не только интересная,  но и очень сложная.  

Проведение исследования и подбор фактического материала при выполнении этой работы 

очень необычен для школьного исследования. Обычная форма сбора материала – опрос 

старожилов и свидетелей событий в данном случае не может являться основой работы, так 

рассматриваются события, происходившие более полувека назад. Живых свидетелей той 

эпохи остались единицы, да и воспоминания их сильно разнятся. Довоенные архивы 

Орловского района были уничтожены в годы войны, доступные исследования системы 

образования на Дону, проведенные в Советскую эпоху мне кажутся однобокими, и часто 

разные авторы просто цитируют друг друга, поэтому достоверной информации о системе 

образования на Дону, и тем более в Сальском округе, очень мало. Все это заставило меня 

искать все доступные источники информации и составлять свое представление о системе 

образования моей малой родины. Основными источниками информации для меня стали  

данные, обнаруженные в Государственном архиве Ростовской области (ГАРО),  

оцифрованные издания 19-20-го веков,  размещенные на официальном сайте Донской 

публичной библиотеки, небольшие рукописные заметки-воспоминания первого директора 

МОУ ОСОШ№1 Колодий М.Я.,  рукописные воспоминания учившего в Орловской 

смешанной гимназии Фирсова Н.Я., а также выпускников школы 30-40  годов, хранящиеся в 

архиве школьного музея, воспоминания и личные документы выпускников школ района 

разных лет, книги по истории родного края, труды Калмыцкого  института гуманитарных  

исследований, электронные Интернет-издания: Энциклопедия Кирилла и Мефодия (2008), 

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона (2006), Викпедия (Викизнание), Российская 

Педагогическая энциклопедия. Кроме того, при необходимости мы (с отцом и бабушкой) 

выезжали на место расположения интересующих нас объектов, где проводили опросы 

местных жителей. За время проведения я побывала в следующих населенных пунктах: 

Ростов на Дону, Элиста, Пролетарск, Сальск, Дубовское, посетила места расположения 

сселенных хуторов Победа, Чапаев. 

Огромную помощь в выполнении работы мне оказали: Александровская Лидия 

Петровна, Александровский Владимир Егорович, заведующая ГАРО Чумакова Наталья 

Александровна, сотрудник ГАРО Степаненко Наталья Александровна, жители республики 

Калмыкия:  Амнинов Юрий Алексеевич, Сопильняк Дмитрий Емельянович, Илюмжинов 

Николай Доржинович. Значительную помощь в восстановлении истории коммунарской 

школы «Учгородка Победа» оказали:Клец Иван Павлович, БрагинаМария Сидоровна, 

Брагина Анфиса Сидоровна, Зайцева Нина Макаровна, Заикина (Трунова) Лариса 

Михайловна, Еремеенко Ольга Семеновна, Ногин Алексей Михайлович. 
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Обзор литературы.Состояние системы образования в России 

 ( в ХIХ- и первой половине  XX-  го века). 

Первое учебное заведение на Дону появилось в 1790 году, что на первый взгляд 

кажется  поздно, но это совсем не так. Вообще система народного образования в России 

начала складываться сравнительно недавно. И Область Войска Донского занимала в ней 

достойное место. К 1914 году грамотность казачьего населения составляла 60 грамотных на 

100 человек населения (12 место в Российской империи) (Кислицын С.А., Кислицина И.Г. 

«История Донского края» стр.75). 

 В настоящее время существует   следующая структура  образования: дошкольное, 

начальное, основное общее, общее полное среднее, высшее. В принципе такая же структура 

наблюдалась практически на всех этапах развития системы образования, хотя названия, 

учебные планы и много другое все же менялось. Поэтому в описании системы образования в 

России обычно описывают три основных типа образования: начальное, неполное, среднее - 

такое деление условно, но оно удобно и понятно всем. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
В России зарождение школьного начального обучения связано с принятием 

христианства и деятельностью первых монастырских школ (ХI век). Школы учреждались и 

при дворах князей. В (XY-XYI вв.) появились мастера грамоты, которые обучали детей в 

семьях или создавали небольшие школы у себя на дому. Обучение в первых школах носило 

индивидуальный характер.  

В начале XYIII века, стала создаваться система государственных начальных учебных 

заведений, дававших как общее, так и специальное образование. В Навигацкой школе 

(основана в 1701) изучению специальных предметов предшествовали две последовательные 

ступени начального обучения: "русская школа", где обучали чтению и письму, и "цифирная 

школа", обучавшая счёту и началам арифметики и геометрии. В 1714 по указу Петра I 

цифирные школы учреждались в различных губерниях. Однако эти школы готовили только 

тех, кто будет далее продолжать свое профессиональное обучение, обычно для военной или 

государственной службы. Практически все учащиеся этих школ были дворянами, дети из 

других сословий не обучались. Только в 1782 создана Комиссия об учреждении училищ,  

разработавшая проект организации общего начального образования, которое было введено 

на территории России в 1786. Согласно этому плану, в губернских городах открывались 

главные народные училища с 5-летним курсом обучения, в уездных - малые народные 

училища с 2-летним курсом. Вводилась классно-урочная система обучения. В малых 

народных училищах, дававших начальное образование, наряду с чтением, письмом и счётом 

преподавались закон Божий и Священная история (занятия вёл обычный учитель).  

"Устав учебных  заведений...", принятый в 1804, предусматривал создание 

бессословной системы общеобразовательных школ. Все ступени этой системы 

представлялись связанными между собой. Её основу составили приходские (одноклассные) 

училища, учреждаемые как в городах, так и в сельской  местности и действовавшие за счёт 

средств общин. Главные училища преобразовывались в уездные и гимназии. Эти начальные 

училища организовывались в каждом церковном приходе, действовали на основе 

общегосударственного устава. В 1828 был издан новый Устав, в котором сохранялись те же 

типы учебных заведений. После преобразования Министерства народного просвещения в 

Министерство духовных дел и народного просвещения  было введено чтение из Священного 

Писания, из Евангелия. С 1819 обучение в начальных школах стало платным. Со 2-й пол. 30-

х гг. стали создаваться приходские училища, находившиеся в ведении Святейшего Синода, 

учителями в них были приходские священники (получили назв. церковно-приходских). С 

1842 учреждались особые школы для детей государственных крестьян. В 1864 было 

утверждено "Положение о начальных народных училищах". Перед начальной школой, как и 

прежде, ставилась задача "... утверждать в народе религиозные понятия и распространять 

первоначальные знания". Для всех начальных училищ вводился единый учебный план, 

который включал закон Божий (краткий катехизис и Священная история), обучение грамоте 



 

 

119 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

и счёту (4 арифметических действия), церковное пение. Обучение на нерусском языке 

допускалось только на начальном этапе. Большинство учебников утверждалось 

Министерством народного просвещения, а учебные книги по закону Божию - духовным 

ведомством.  

Начальная школа объявлялась "бессословной", разрешалось открывать школы 

самоуправлениям, обществам и частным лицам, назначать учителями не только мужчин, но и 

женщин. Все начальные школы по новому "Положению" переходили в ведение 

Министерства народного просвещения, за исключением церковно-приходских, которые 

оставались в ведении Святейшего Синода. Для руководства начальными школами на местах 

учреждались уездные и губернские училищные советы.  

В 60-х гг. XIX в. появились земские приходские училища и воскресные школы. В 

них не только обучали чтению, письму и счёту, но и давали на уроках объяснительного 

чтения сведения по естествознанию, географии и истории. Земства снабжали школы 

наглядными пособиями и учебниками, книгами для чтения.  

В 1872 созданы городские училища, практически ставшие всесословными, в 1874 

утверждено "Положение о начальных народных училищах", преследовавшее цель 

расширения возможностей начального обучения сельских детей.  

В 80-х гг. была расширена сельская сеть начального  обучения за счёт церковно-

приходских школ. С этого периода одновременно существовали одновременно три типа 

начальных училищ: однокласные, двухклассные, трехклассные. В 1912 появились городские 

высшие начальные училища с 4-летним курсом обучения, дававшие законченное начальное 

образование. 

После революции  все школы стали государственными. В январе 1918 был издан 

декрет Совнаркома об отделении церкви от государства и школы от церкви. Школа стала 

полностью светской. По "Положению о единой трудовой школе", опубликованному в 

октябре 1918, общеобразовательная школа состояла из 2 ступеней: первая - с пятилетним, 

вторая - с четырехлетним курсом обучения. С 1923, в связи с введением в систему 

образования семилетней школы, все начальные школы стали четырехлетними. После 

упорядочения структуры школы образования в СССР (1934) начальная школа стала частью 

единой общеобразовательной школы, её первой ступенью, её окончание открывало 

учащимся возможность для продолжения общего образования.  

НЕПОЛНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШИЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА, повышенные начальные школы в России в 

1912- 1917, мужские, женские и совместного обучения для детей всех сословий и 

вероисповеданий. Давали законченное начальное (по сути неполное среднее) образование.  

Состояли из 4 классов. В них обучались дети в возрасте 10—13 лет, окончившие начальную 

школу (не менее одноклассного училища). Предметы обучения: закон Божий, русский язык и 

словесность, арифметика, геометрия, начала алгебры, естествознание, физика, история, 

пение, рисование, черчение, физические упражнения, рукоделие (для девочек). Ученики, 

успешно прошедшие курс 1-го и 2-го класса, могли поступать соответственно во 2-й или 3-й  

классы гимназии после сдачи экзамена по иностранному и древним языкам; ученицы 

высших начальных училищ, кроме того, после 3-го и 4-го классов могли переходить 

соответственно в 4-й  и 5-й классы женских средних учебных заведений. Выпускники этих 

училищ приравнивались к лицам, окончившим 4-й класс гимназии. Окончившие высшие 

начальные училища обычно поступали в учительские семинарии или технические училища. 

Все такие училища  были упразднены после  революции 1917 года. 

ГИМНАЗИИ, средние общеобразовательные учреждения заведения (обычно 

гуманитарного направления). Термин "Гимназия" заимствован из Древней Греции 

(гимнасий).  

В России первые гимназии были созданы в Петербурге- академическая гимназия 

(1726), в Москве при ун-те (1755) и в Казани (1758), но они не имели единого учебного 
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плана. С 1804 года гимназии предусматривались в каждом губернском городе. В них 

принимались юноши по окончании уездных училищ независимо от сословия и 

национальности. 4-летний курс обучения в гимназии отличался многопредметностью. В него 

входили лат., франц. и нем. языки, история, география,  философия и "изящные науки", 

словесность, полит, экономия, чистая и прикладная математика, физика, естественная 

история, рисование и др. Гимназии должны были служить  для подготовки учащихся к 

университету. Эта идея была положена в основу устава 1828 года: определён 7-летний курс 

обучения, из учебного плана исключены философия, политическая экономия, право, 

коммерческие науки, эстетика; введены закон Божий, русский и греческий языки, увеличено 

кол-во часов на латинский язык. Одновременно были введены сословные ограничения - 

гимназии предназначались для детей дворян и чиновников. 

В 60-х гг. возникли  женские гимназии. В 1863- 1882 вместо кадетских корпусов 

учреждены военные гимназии с широким общеобразовательным курсом. В 1864 были 

установлены след, типы мужских гимназий: классическая гимназия с двумя древними 

языками, с незначительным количеством часов на естествознание и физику; классическая 

гимназия с латинским  языком; реальная гимназия(без древних языков, но с естествознанием 

в большом объёме  и физикой). Полноценным образованием считалось только образование, 

полученное в классической гимназии т. к. по её окончании можно было поступить в 

университет, а после реальной - только в высшие технические учебные заведения. В городах, 

где не было гимназий учреждались прогимназии, состоящие из первых 4 классов.  

В 1871 был разработан новый гимназический устав,  признававший только 7-

классную классическую гимназию с 8-летним курсом обучения (7-й класс делился на 2 года). 

В ней на латинский и греческий языки отводилось 41% учебного времени. Остальные 

предметы (русский язык, литература, история, география) изучались в незначительном 

объёме. Физика, математика и естествознание занимали 18% учебного времени. Были 

введены единообразие планов и программ,  должности классных наставников и классных 

надзирателей, проводивших воспитательную работу. С 1887 года были введены сословные 

ограничения для поступления в гимназию предлагалось воздерживаться от приема в 

гимназию "детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных 

людей".  К началу ХХ века такие гимназии не соответствовали требованиям времени, 

поэтому в реформе гимназического образования (1901 года) отменялась сословность при 

поступлении в гимназию, значительно снизилось количество часов отводившихся на 

изучение классических языков, хотя и на гуманитарные предметы по-прежнему отводилось 

вдвое больше учебного  времени, чем на математику и естествознание.  

Окончившие гимназию с золотой и серебряной медалями принимались в 

университет в первую очередь и без экзаменов. После революциигимназия как тип учебного  

заведения была упразднена в РСФСР в 1918. В станице Орловской гимназия 

просуществовала до установления Советской власти в 1920 году. 

ШКОЛА КОЛХОЗНОЙ МОЛОДЁЖИ,(ШКМ), общеобразовательная неполная школа в СССР. 

Созданы в 1923/24 учебном году как школы крестьянской молодёжи на базе школ I ступени 

(1—4-е кл.) с 3-летним сроком обучения (5-7 классы). В ШКМ принимались подростки и 

молодёжь в возрасте от 12 до 18 лет. Процесс обучения строился на принципах соединения 

общего образования в объёме 7-летней школы с теоретическим  и практическим изучением 

сельского хозяйства с учётом местных условий. В учебный план наряду с 

общеобразовательными предметами входили теоретический курс сельского хозяйства, 

производственное обучение и производительный  труд в хозяйствах. Кроме дневных 

создавались вечерние двухгодичные и одногодичные ШКМ (с 1928). В 1934 ШКМ 

преобразованы в неполные средние школы (семилетки). 
ШКОЛЫ-КОММУНЫ 
1)Школы интернатного типа. Создавались в основном  в сельской местности и были 

рассчитаны на пребывание детей в этих учреждениях в течение года. Школы-коммуны 

состояли из общеобразовательных школ (обычно I и II ступени) и интерната, иногда при них 
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находились детский сад и профшкола и имели, как правило, земельные участки,  мастерские, 

в которых дети приобретали трудовые навыки.Большинство таких школ к началу 30-х гг. 

было реорганизовано в ШКМ или школы обычного типа.  

2) Трудовые коммуны ОГПУ, организованные по инициативе  Ф. Э. Дзержинского с целью 

перевоспитания и воспитания в производственном коллективе тысяч беспризорных детей и 

несовершеннолетних правонарушителей. Комплектование коммун проводилось органами  

образования и милиции. Основная задача этих школ первые годы существования 

заключалась в том, чтобы создать благоприятные условия для развития беспризорников. 

Организовав различные ремесленные мастерские в 20-х гг., Школы-коммуны. стали 

создавать производств, цехи, а в 30-х гг. -заводы и фабрики. С середины  20-х гг. они давали 

наряду с профессиональной подготовкой общеобразовательные знания в объёме неполной  

или средней школы.  

Наиболее известной была Коммуна имени Ф. Э. Дзержинского, созданная в пос. 

Новый Харьков, под Харьковом (1927), которой руководил А. С. Макаренко. В 1925 году 

были созданы первые фабрично-заводские семилетки (ФЗС), получившие широкое 

распространение к концу 1929 года и ставшие основными общеобразовательными школами в 

городах в период 1930-1934 годов.  

В результате реформ образования к началу 30-х годов в РСФСР сложилось следующая 

система школьного образования;  

Начальная школа (школа первой ступени) -С четырехлетним сроком обучения;  

Семилетняя школа -  как фундамент всей школьной  системы: 

Школа II ступени (девятилетняя средняя школа)  

Фабрично-заводские семилетки (ФЗУ)-разновидность семилетней школы в 

промышленных центрах и районах; 

Школа крестьянской молодежи (ШКМ), которая являлась продолжением школы 1 ступени 

для сельской молодёжи; 

Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) преимущественно для рабочих-

подростков с профессиональной установкой, но с сохранением общеобразовательных знаний в 

объёме семилетней школы; 

Рабочий факультет, дававший среднее образование рабоче-крестьянской молодёжи, 

поступающей затем в своём большинстве в высшие учебные заведения. 

Структура системы образования изменялась и в дальнейшем, но с конца 30-х годов 

она приобрела черты современной, но современная школа не является темой моего 

исследования. 

 

Первые образовательные учреждения вСальском округе. 

 Территория, на которой располагался Сальский округ Войска Донского до 1884 года, 

принадлежала  калмыцким улусам. Местность это была дикая и пустынная даже по меркам 

XIX века и с 1806 называлась Калмыцкий округ, именно поэтому все первые учебные 

заведения начального образования назывались калмыцкими училищами.Первое достоверное 

свидетельство об учебных заведениях, на территории позднее входивших в состав Сальского 

округа приходится  на 1840 год. Именно тогда было создано Калмыцкое окружное 

(одноклассное). Название Калмыцкое училище не должно никого вводить в заблуждение – и 

программы, и учителя, и язык на котором преподавали, были русские.  Обучались, в 

основном калмыки, но были и русские (казаки, но не крепостные крестьяне).  Сохранилась 

масса документов о приходских и окружных училищах в слободах Большая Мартыновка и 

Ильинка: 

Калмыцкое окружное училище при слободе Большая Мартыновка образовано по 

уставу Учебных заведений 1828 года, состоит из одного класса. Учителей 2, 1 помощник, 

учение преподается по методу обыкновенному. Училище помещается в деревянном 
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одноэтажном с тремя окнами доме, принадлежащего семье  полковника Орлова, 

крестьянину Медведеву, нанят Г. Почетным смотрителем Лохмачевым за 230 рублей в год. 

В 1841 году в библиотеке книг 13 экземпляров, 14 томов, 1 экземпляров 

Географического атласа в 9 картах, 3 таблицы азбуки и складов все на русском языке. 

Поступили 3 ученика казачьего звания мужского пола,  всего учеников 27, из них 

гелюнгов 25 – казачьего звания мужского пола. Успехи: хорошие – 15, посредств – 12; 

поведения: хорошего – 18, исправного -9. 

В калмыцких улусах учителей мужского пола 8 557, женского пола – 9 112 . (ф. 358, оп. 1, ср. 

61, св. 4) 

Калмыцкое окружное училище в слободе Ильинка открыто 9 октября 1846 года. 

Содержится из войсковых сумм, отпускаемой по 757 рублей 56 копеек серебром. Состоит 

из 2-х классов. Чиновников и учителей 9. Помещается в деревянном доме. За наем платится 

из войсковой суммы по 72 рублей серебром. 

В фундаментальной библиотеке имеется: 

Книг: названий – 174,          Томов – 366 

В том числе на русском и славянском языке – 356, Азиатском – 10 

Географических карт – 20, Рисунков и чертежей – 79, Атласов – 2. 

Обучается в 1 классе детей обер-офицеров – 5,Духовников – 19 

             2 класс дети обер-офицеров – 5, Духовников – 1, Казачьих – 27 Всего – 33 

Успехи у половины обучающихся – хорошие.  

 (ф. 358, оп. 1, ед. х. 194, св. 8, год 1856) 

В этих учебных заведениях обучались дети по единым для всей России программам 

и учебникам, что подтверждается выписками из педсоветов:  

* * * 

В протоколе от 22 июля 1863 года сообщается, как решался вопрос о преподавании 

географии, а точнее, какой учебник предпочтительнее использовать в Калмыцком 

Окружном училище, старый учебник американского ученного «Начальный курс географии по 

методу Корнелия» или заниматься по географии Ободовского. 

Постановили:  

Не заменять, совершенное руководство географией Ободовского курсом Географии 

на метод Корнелия, а употреблять последний, как вспомогательное  практическое 

средство, служащее для облегчения при преподавании, начинающего учителя географии. 

Продолжался обсуждаться вопрос, какие же учебники по русскому языку и чтению 

выбрать для преподавания в училище.  

Постановили: 

Руководство грамматики Костюкова и Практическое чтение в умственном 

развитии детей Пепинского заменить.(Протоколы заседания педагогического совета 

Калмыцкого окружного училища от 22 июня 1863 года (ф. 358, оп. 1, д. 281) 

*** 

Мнение учителя русского языка калмыцкого Окружного училища Мелехова о 

грамматике русского языка Востокова и Мехельсона и практических уроков Перевлевскова 

и о книгах для чтения Пепинского и Паульсона.  

Мнение мое об образовательном значении русского языка в Калмыцком окружном 

училище о методе преподавании и о достоинстве учебников по рассмотрении моем на 

опыте в течение двух академических годов. Я пришел к следующему значению: для того, 

чтобы преподавание русского языка имело на детей-калмык влияние образовательное, 

методы преподавания должны состоять в следующем: 

В первых классах, в течение первого полугодия дети калмыков знакомятся 

исключительно с изучаемым разговором, чтением, письмом и пониманием прочитанного. 

Чтобы отучить детей-калмык от неправильного произношения я сам с детьми говорю, 

изучаю, и читаю перед ними избранные мною статьи, при том объясняю значение каждого 

незнакомого слова и предмета. Равным образом, чтобы дети-калмыки приучались 
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правильно писать, задаю им на дом писать, в классе заставляю одного ученика под 

диктовку писать на доске, а остальные пишут в своей тетради. Диктант считаю 

полезным, потому что это позволяет исправлять ошибки при написании на доске, при том 

каждая ошибка объясняется. 

Со второго полугодия приучаю детей-калмык, чтобы они писали дома то, что было 

прочитано или рассказано мною в классе. Для этого дети имеют особые тетради, в 

которых они записывают все слышанное ими в классе. Потом приступаю к 

синтаксическому и этимологическому разбору, знакомлю детей с биографией известных 

наших авторов, заставляю детей, преимущественно во втором классе, заучивать на 

память стихи и перелагать их в прозу, читаю им и самих их заставляю читать отрывки 

лучших наших писателей.  

Учитель Ефим Мелехов 17 июля 1863 года, слобода Ильинка. 

(О методах преподавания предметов в Калмыцком окружном училище (ф. 358, оп. 1, 

д. 378 (321)) 

Стремление  к улучшению народного образования не осталось незамеченным, чему 

подтверждением является следующий документ: 
Исправляющему должность штатного смотрителя Калмыцкого 

окружного училища. Прочитав протоколы педагогического совета 

Калмыцкого окружного училища, представленные вами при  раппорте за 

№ 22 и письмо господина Траилина, в котором он излагал метод 

преподавания русского языка ученикам Калмыцкого Окружного училища, я 

с истинным удовольствием увидел, что педагогический совет 

Калмыцкого Окружного училища одушевлен искренним желанием  дать 

этому училищу такое развитие, которое, надеюсь, приобретет доверие 

к нему народа для которого оно учреждено и оправдает мой выбор лиц 

призванных восстановить это упавшее в последнее время 

училище.(Ведомости о Калмыцком приходском училище с 1865-

1877 гг. (ф. 358, оп. 1, д. 315,) 

Для педагогов 19 века, совсем, как и для современных 

были характерно увлечение своим делом и желание улучшить работу по воспитанию и 

обучению своих подопечных, в первую очередь калмыков. На педсовете, проходившем 30 

апреля 1865 года, учитель русского языка Ф. Траилин предложил купить для обучения 

учащихся токарный станок. Обязанность - обучать детей-калмыков работе на станке в 

свободное от занятий время – взял он на себя. И необходимость обучения токарному делу он 

видел в том, что сначала «ученики калмыки во время токарных работ познакомятся с 

работой таких простейших, но им мало известных инструментов долотом и пилой, потом 

освоят токарный станок. Знания, приобретенные во время обучения, они понесут в 

улусы».(Журналы педагогических совещаний Калмыцкого окружного училища (ф. 358, оп. 1, 

д. 321 (378)) 

Токарный станок был куплен. 

Не менее интересно было предложение Траилина познакомить учащихся с 

гимнастическими упражнениями, то есть обучать учащихся гимнастике. Но для этого нужен 

был гимнастический зал. Лучшим залом в то время был зал в городе Новочеркасске. И 

началась большая работа всего коллектива в первую очередь исполняющего должность 

штатного смотрителя Юдина. Сначала было подано прошение на строительство такого зала. 

Потом составлена смета. Но самыми замечательными были слова ниже сметы. «Смета на 

постройку гимнастического зала, чертежи и заведения, что действительно, выставленные 

цены материалам существуют в слободе Ильинка. В том Ильинское Правление 

свидетельствует подписями и приложением печати слобода Ильинка». Зал был построен, 

занятия вел там учитель русского языка Ф. Траилин. В преподавании он использовал советы 
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из книг «Врачебная система Гимнастики по системе шведского гимназиарха Линга» и 

«Руководство по воспитанию физическому, нравственному и  образовательному» князя 

Оболенского.(Журналы педагогических совещаний Калмыцкого окружного училища (ф. 358, 

оп. 1, д. 321 (378)) 

Все калмыцкие училища были в своем роде уникальными учебными заведениями. 

Ничего похожего на Дону и в России (исключая часть Астраханской губернии) не было, в 

училищах изучались предметы характерные только для нашего региона. 

Несмотря на то, что одной из задач ставившихся  перед учителями было обращение 

в христианство калмыков, делалось это мягко, а не насаждалось силой примером тому 

является  расписание занятий в среду ( в Калмыцком Окружном училище на 1865 год.(сл. 

Ильинская)(Ведомости о Калмыцком приходском училище за 1856, 1857, 1860, 1864, 1865 

гг.) 

ТАБЛИЦАрасположения учебных предметов и часов в Калмыцком Окружном 

училище на 1865 год.(сл. Ильинская) 
Дни недели Ч а с ы 

От 8-ми до  

9 ¾  

От 9 ¾ до 

11 ½  

От 12-ти 

до 1 ½  

Понедельник 1-й Кл., 2-й Кл.                     Арифметика Рус. язык Калм. язык. 

Вторник 1-й Кл., 2-й Кл.               Рус. язык Черчение Чистописание 

Среда 1-й Кл. 

            2-й Кл. 

География Закон Божий 

Чистописание калм. 

Закон Ламайский 

Четверг 1-й Кл., 2-й Кл.               Арифметика Рус. язык Калм. язык 

Пятница  1-й Кл.,   2-й Кл. География Рус. язык Чистописание 

Суббота 1-й Кл. 

2-й Кл. 

Закон Божий 

Чистописание калм. 

Калм. язык Отдых 

В один и тот же день изучается и Закон Божий и Закон Ламайский, что говорит о 

веротерпимости наших  предков. Педагогический персонал подбирался соответственный –  

калмыки и русские. 

Состав калмыцкого приходского училища (Ведомости о Калмыцком приходском 

училище с 1865-1877 гг. (ф. 358, оп. 1, д. 315,) 

( Рапорт исправляющего должность Штатного Смотрителя Калмыцкого 

окружного училища от 16 декабря 1870 года.) 

Должность, чин и 

фамилия 

Откуда родом, из 

какого сословия, лета, 

вероисповедание, 

имеет ли семейство 

С какого 

времени в 

учебной 

службе и 

должности 

Какую имеет ученую 

степень 

Заработная 

плата 

Учитель калмыцкого 

языка и истории 

далай-ламы, урядник  

Наста Манжиков 

Войско Донского сын 

урядника, из калмыков, 

25 лет, далай-ламского 

исповедания, вдов, 

детей не имеет. 

С сентября 

1860 года 

Степени нет 300 руб. 

Исполняющий 

должность 

надзирателя училища, 

хорунжий Сергей 

Рымкин 

Войска Донского, из 

дворян, 24 года, 

православный, холост 

С ноября 1862 

года 

Учетной степени не 

имеется, но обучается 

на педагогическом 

отделении 

Новочеркасской 

педагогической 

гимназии 

25 руб. 
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Кроме учреждений начального образования в Калмыцком округе существовали и 

религиозные школы для калмыков. 

Донские калмыки имели в начале ХХ века 13 хурулов, но лучшим и самым 

известным считался Денисовский. Он имел оригинальную архитектуру, по своему 

построению был ближе к постройкам буддистских храмов в центре ламаизма в Тибете 

(Китай), имел пагодное членение крыш в китайском стиле. Это был не отдельно стоящий 

храм, а целый комплекс построек, включавший в себя  жилища священника-бакши 

(настоятеля храма), гелюнгов (священников), но и буддистскую школу с общежитием для 

учащихся (манжиков). Известностен Денисовский  хурул по всей России, особенно при ламе 

Менке Борманжинове. Денисовский хурул, благодаря усилиям Борманжинова, ламы всех 

донских калмыков с 1901 года, превратился в центр интенсивного изучения буддизма. В 

1910 году уральские и оренбургские калмыки направили в хурул 20 мальчиков-манжиков. 

Кроме манжиков сюда приезжали и те священники, кто хотел заниматься углубленным 

изучением буддизма, пройти высший курс буддистской философии. Менке-лама собирался 

открыть  при хуруле Денисовской станицы высшую богословскую школу буддизма. Для 

этого ходатайствовал перед Министерством народного просвещения, подбирал штат 

преподавателей. Но это стремление осталось неосуществленным. Помешала начавшаяся 

Первая Мировая война, а затем охватившая Сальские степи гражданская война.  

С образованием Сальского округа, в который начали массово переселяться казаки 

остро встал вопрос об организации новых школ для казачьих и крестьянских детей. 

Существовавшие ранее калмыцкие училища не отвечали требованиям русских переселенцев, 

поэтому в 1895 году ставится вопрос о строительстве приходского училища в станице 

Власовской, в 1898 году – в станице Граббевской. В станице Денисовской в 1895 году 

строится и открывается женское приходское  училище 3-го разряда, в 1898 году приходское 

училище в станице Батлаевской, в 1896 году в станице Иловайской. Появляются приходские 

училища и в хуторах станицы Атамановской, Кутейниковской, Великокняжеской, 

Беляевской. («Об открытии в станице Великокняжеской с 1 июля 1899 года женского 4-х классного училища 

с приготовительным классом»; Журнал областного правления от 19 августа 1899 года (ф. 301, оп. 8, д. 1651)). 

Что же представлял собой в начале ХХ века Сальский округ?       (Из книги «Исторические и 

статистические описания станиц и городов ОВД, посещаемые военным министром, при объезде его 

Превосходительством области Войска Донского в 1900 году. Составлены Генерального штаба полковником П. 

С. Балуевым, г. Новочеркасск. Инв. 10426, л. 198-252, ф. 161, Б-20). 

Сальский округ занимает площадь – 1.975 153 десятин земли. 

       В пользовании станиц – 671022 десятин земли. 

       Население – 63318 человек, из них: мужчин – 33242; женщин – 30076. 

       Казачье население – 34993 человека, из них: мужчин – 17810, женщин – 17183;                            

калмыков – 28129 человека, из них: мужчин – 14346, женщин – 13783.                                                                                     

       В округе имеется две русских казачьих станицы и семь калмыцких станиц . 

       В казачьих поселениях есть школы: 

приходских одноклассных мужских – 11; 

окружное училище – 1; 

женских четырехклассных училищ – 1; 

училищ 3-го разряда – 7. 

       Обучалось в школах детей казачьего сословия: мальчиков – 503, девочек – 112; не 

казачьего сословия: мальчиков – 154, девочек – 50. 

Данные по станицам:   

Помощник учителя и 

испоняющий 

должность учителя 

калмыцкого языка и 

истории далай-ламы, 

урядник Суюн Тепкин 

Войска Донского, сын 

сотника, из калмыков, 

22 года, далай-

ламского исповедания, 

холост 

С декабря 

1862 года 

Обучается в 

Новочерскасской 

гимназии 

200 руб. 
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Станица Атаманская 

В училищах станицы Атаманской, десяти церковно-приходских школ и училищ 

юрта, где обучалось 413 мальчиков и 59 девочек, обязательно вел  уроки законоучитель. В 

станице было и чисто женское 3-разрядное училище. В каждом учебном заведении 

присутствовал или почетный блюститель или попечитель, видимо, исполнявший 

обязанности руководителя. Кроме чисто учебного процесса был обязателен курс гимнастики. 

Вели его в разные годы казаки и урядники. 

Батлаевская 

За 14 лет окончили смешанное приходское училище 225 мальчиков и 24 девочки.   

Число грамотных мужчин 147 или 33%, женщин 16 или 3,3%. 

 Училище и квартиры, учителя и калмыцкие помощники состояли на содержании общества. 

Учебные пособия куплены на средства Войска Донского (880 руб.). Кроме русской школы у 

гелюнгов при хуруле в качестве послушников-учеников (манджинов)  обучаются 20 

мальчиков калмыцкой и тибетской грамоте. 

Великокняжеская 

В станице есть 4-х классное мужское училище с особым курсом для калмыцких 

учителей и 4-х классное женское училище, 2 приходских мужских училища, 1 церковно-

приходское женское училище. Общее количество учащихся мальчиков 577 человек, девочек 

– 324 (данные по 1908 году). В военно-ремесленной школе обучается 60 человек. В школе 

есть отделения: кузнечное, седельное, шорное, тапочно-портяжное. Процент грамотности 

среди населения достаточно высок, для мужчин – 72%, для женщин – 23%. Чуть ниже 

грамотность иногороднего населения. С 1890 года появляется сведения об открывшихся 

Окружных калмыцких училищах в станице Великокняжеской. Срок обучения здесь 

увеличился. Обучались юноши и девушки. В послереволюционный период в стенах училища 

расположилось педагогическое училище. 

Денисовская (Станица Новониколаевская)   

По тем временам в станице была хорошо развита система образования. Кроме 

станичного приходского училища, было шесть хуторских училищ. В хуторском училище 

было обычно три учителя. Старший учитель, как правило, русский  из казаков, второй 

учитель – калмык, третий учитель был отставной урядник или вахмистр, который 

преподавал военное дело, то есть обучал учеников строевой службе и рубке лозы. Это было 

своеобразное крещение и посвящение в казаки. Для девочек в станице Денисовской  было 

открыто женское училище. 

В 1912 году в связи с 300-летием воцарения династии Романовых на российский 

престол Денисовскую станицу переименовали  в Новониколаевскую – под таким названием 

она сохранилась до сих пор. 

При зданиях мужской и женской начальных школ были сады и огороды, на которых 

детей обучали практическим навыкам растениеводства, что особенно было важно для 

калмыков, составлявших абсолютное большинство населения.  

Станица Иловайская 

Станица образована в 1877 году из кочевавших по рекам Сал, Куберле, Маныч, 

калмыков. Расположена между слободой Большая Мартыновка и станицей Денисовская.  

       В станице несколько училищ, есть смешанные. Грамотных было: мужчин – 325, 

женщин – 79. Процент грамотности для мужчин – 21,8%, женщин – 7,83%. Процент 

грамотности у иногороднего населения – у мужчин – 42,8%, у женщин – 11,8%. 

 Количество населения:калмыки: мужчин – 1207, женщин – 1169,51 человек 

находятся на воинской службе,46 мужчин и 48 женщин проживают вне юрта. 

       Все калмыки далай-ламовского вероисповедания. В станице Иловайской есть 

хурул, настоятель – бакша, со штатом гелюнгов в 12 человек и многими манджиками, 

обучающихся у них, правилам веры и тибетскому святому писанию. Кроме калмыков в юрте 

проживают русские (Куберле, х. Васильевский и Зундовый). Это учителя, писари.В 1912 
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году общество вышло с ходатайством в войско о преобразовании 2-х классного училища в 4-

х классное городское училище.  

Станица Платовская ( ф. 301, оп. 8, д. 1832, л. 206-214) 

   Станица Платовская образована из 4-й сотни Нижнего улуса, поселенного здесь в 

1803 году, в1891 году названа Платовской  в честь Наказного атамана Войска Донского 

Платова Матвея Ивановича. Местность, где расположена эта станица, носит название 

Гремучий колодец.  

       Дворов казачьих – 230, иногородних – 12. 

       Приходское училище мужское – 1. 

       Женское 3-х классное – 1. 

       Смешанная школа – 1. 

       Учащихся – 87 мальчиков, 27 девочек. 

Станица Эркетинская 

     Дата основания 1908 год,  до 1892 года самостоятельная сотня Верхнего улуса, и 

принадлежавшие ей также 1 и 2 Беляевская и Болдыревская сотни, входящею в состав 

станицы Потаповской на реке Сал.. Вокруг станицы много населенных пунктов с русским 

населением х. Кудинов, х. Веселый, х. Сиротский и т. д. 

       В станице было приходское училище для детей от 8- до 13-летнего возраста. 

Училище было открыто за войсковой счет. Жалование учителя 250 рублей в год, содержание 

училища 150 рублей. 

       Станица Эркетинская местожительство главного бакши всех донских калмыков 

Борманжинова. Состав населения: гелюги и манджики.  В станице был хурульский 

монастырь. При станице был старый деревянный и новый каменный хурул. При нем жили 

настоятель бакши и положенный штат духовенства (12 человек), много нештатных 

служителей. В станице проживало только три русских семьи, в станице Эркетинской было 

население из 760 человек. Все граждане калмыцкой национальности придерживались далай-

ламовской веры.  

Заселение территории округа активно продолжалось в период с 1910 по 1914 год, 

были образованы  станицы  Белявская, Бурульская, Орловская и десятки хуторов. Все это 

потребовало создания новых школ, да  и ранее образованные хутора и станицы росли, и в 

них отрывались училища разного уровня. Быстрый рост школ начался с образования 

станицы Великокняжеской –  центра нового округа. Подтверждают это и архивные данные  

по Сальскому округу за 1912 год.( Вся Донская область и Северный Кавказ. Книга администрации, 

торговли и промышленности за 1912 год. Издание А.И. Теръ-Абрамянъ.Ростов н\Д. 1912г.) 

Состояние системы образования округа в период с 1912 по 1916 годы. 

В станице Великокняжеской: 

Великокняжеское женское 4-х классное училище. 

 Сальское городское 4-х классное училище 

Великокняжеская военно-ремесленная школа 

Народные училища :  

Двухклассное приходское  училище железнодорожное – Великокняжеское. 

Одноклассные приходские училища станичные:Великокняжеское 1-е, Великокняжеское 2-е. 

В 1915 году в Великокняжеской открылась женская гимназия, педагогический коллектив 

которой составили преподаватели, эвакуированные с началом первой мировой войны из г. 

Калиш (губернский город царства Польского, располагавшийся  вблизи Восточной Прусии) 
(Сологуб Т.М.  «Все родом из детства»  ) 

На территории округа: 

Двухклассное приходское училище станичное – Атаманское. 

Калмыцкие: Батлаевское, Бурульское, Беляевское, Власовское. Денисовское: Граббевское, 

Иловайское, Кутейниковское,Ново-Алексеевское, Платовское, Потаповское, Чунусовское, 

Эркентинское. 
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Одноклассные приходские хуторские училища: Гуреевское, Крыловское, Иловлинское, 

Куприяновское, Никольское, Терентъевское, Шебалинское,  

Калмыцкие: Атаманское (Денисовской станицы), Атаманское (Ново-Алексеевской станицы), 

Васильевское, Жирновское, Зундовское,Каменское, Николаевское, Потаповское 

(Денисовской ст.), Пандинское, Садовское, Терновское, Худжурутинское, Чунусовское, 

Шарабалуцкое, Эльмотянское (Денисовской станицы), Эльмотянское, (Платовской станицы) 

Одноклассные начальные училища: Верхне-Себряковское, Куберлеевское,  

Ильинское,Нижне-Себряковское 

Женские училища 3-го разряда: Атаманское. Калмыцкие: 

Власовское,Грабеевское,Денисовское, Иловайское, Кутейниковское, Платовское. 

К 1916 году на территории вновь образованной станицы Орловской были открыты 

Орловская смешанная гимназия, Одноклассные приходские хуторские 

училища:Островянское., Курмоярское, Кундрюченское, Потемкинское,  Луганское,  

Романовское, Донское, Ногавское., Гундоровское, Семикаракорское, Троицкое, Лагерное,  

Поливановское.(Александровская Л.П. «Истории строки» ) 

Всего за первые 16 лет ХХ-го века количество одноклассных училищ в округе 

увеличилось с 11 до 42, двухклассных- с 1 до 2,  появилось два четырехклассных высших 

начальных училища, количество женских училищ возросло с 1 до 8, причем в 

Великокняжеской было открыто 4-х классное (высшее) училище, появилась военно-

ремесленная школа. Были открыты 2 гимназии. Такого прироста учебных заведений не 

наблюдалось никогда более на территории округа, даже в  конце ХХ века, когда страна была 

значительно богаче и могла себе позволить строительство новых зданий школ. В начале ХХ-

го века школы строились и содержались в основном за счет местной власти и пожертвований 

жителей. Оплата труда учителей и работников школы также производилась станичным или 

хуторским правлением. Отношение  общества к образованию в те годы было очень 

ответственным. Наиболее ярким его примером является  решение станичного круга от 13 

февраля 1919г. (гражданская война в самом разгаре) «Орловская смешанная гимназия 

содержится на средства общественности с отпуском от войска на 15% разницы между 

старым и новым окладом на содержание учительского персонала. Согласно распоряжению 

командующего войсками восточного фронта гимназия эта закрыта, для размещения в этом 

доме лазарета. Учащиеся распущены, плата за обучение за II полугодие внесена быть не 

может. Вследствие того учителя не по своей воле должны остаться без средств к 

существованию, а потому во избежание указанного безвыходного положения 

ходатайствуем о принятии на содержание учителей. 

Атаман П. Сиротин 

Секретарь П.Чекинов» 
(Александровская Л.П. «Истории строки» ) 

Деньги нашлись, и гимназия работала до весны 1920 года, когда новая власть 

сформировала на ее базе школу первой ступени,  затем ШКМ, позднее и школу второй 

ступени, которая и стала Орловской средней школой №1, в которой я обучаюсь уже 9 лет. 

Образовательные учреждения Советской России. 

Послереволюционный период характеризуется коренным изменением системы 

образования в России. Эти изменения не обошли стороной и Сальский округ. По 

сохранившимся архивам удалось выяснить по какому учебному плану обучались первые 

советские школьники, какими особенностями он отличался от дореволюционного.В 

дальнейшем эти учебные планы совершенствовались. Однако основные принципы и 

характерные черты, отличавшие их от учебных планов школы дореволюционной России, 

были уже  выражены в первом советском учебном плане: большое внимание отводилось на 

изучение основ наук о природе (физике, химии, биологии), об обществе, значительное место 

занимало и эстетическое воспитание (учебный план 1920 года в приложении). 

Изменилось и содержание учебно-воспитательной работы в школах. На уроках 

истории давалось научное освещение событий. При изучении литературы много внимания 
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уделялось знакомству учащихся с произведениями лучших русских писателей; учащиеся 

писали об этих произведениях рефераты, которые читались и обсуждались в классе. 

Преподавание математики, физики, химии значительно расширилось, приобрело 

более живой характер. Учителя стремились связывать преподаваемые по этим предметам 

знания с техникой, сопровождать уроки лабораторными занятиями, экскурсиями и работой 

на пришкольных участках. Эти стремления, однако,не всегда удавалось провести в жизнь 

вследствие недостаточного оборудования школ. 

Изменилась идейная направленность преподавания общественных наук, сообщались 

сведения по политической экономии, истории революционного движения и социализма. 

Детям говорили о защите молодой Советской республики от внешних и внутренних врагов, о 

героических подвигах Красной Армии. 

Передовые учителя обращали большое внимание на воспитание детей в духе 

коллективизма, на трудовое воспитание. Многим  сельским школам  в округе были отведены 

пришкольные участки, которые обрабатывались силами учащихся; получаемые продукты шли 

на школьные завтраки. 

Некоторым школам удалось создать хорошие мастерские (столярные, слесарные, 

обувные, и др.), в которых велись уроки труда, ремонтировалась, и изготовлялась школьная 

мебель, учебные принадлежности. Физическому и эстетическому воспитанию впервые стали 

уделять большое внимание в сельских школах. Школы становились центрами культурно- 

просветительной работы на селе. Делались первые попытки в  области политехнизации 

школы. 

Школы крестьянской (колхозной ) молодежи. 

С 1922/23- учебного года в округе  на базе школ I ступени стали возникать школы 

крестьянской молодёжи (ШКМ) с трёхлетним сроком обучения. 

Основная цель этих школ состояла в том, чтобы подготовить из сельской молодёжи 

культурных земледельцев и хороших общественников. Помимо общеобразовательных 

предметов в объёме семилетней школы, в учебные планы ШКМ были включены 

агрономические занятия. В период коллективизации эти школы были преобразованы в школы 

колхозной молодёжи. Они просуществовали до 1934 года. 

Вообще школы крестьянской (позже колхозной) молодежи были явлением 

уникальным в российской педагогике и по методике преподавания и по перечню изучаемых 

предметов. Для сравнения в настоящее время учащиеся на аналогичном этапе обучения 

изучают 16-18 предметов, в ШКМ изучалось 28! 

Предметы, изучаемые по программе, в ШКМ: 

Занятия в ШКМ длились 3 триместра (9 месяцев): два - для изучения теоретического 

материала, 1 - практика (летние месяцы). Курс обучения - 3 года. В целом система обучения 

1. литература, 

2. математика, 

3. немецкий или французский язык, 

4. рисование или черчение, 

5. обществознание, 

6. конституция РСФСР и декретоведение, 

7. политэкономия, 

8. земельная политика, 

9. сельхозкооперация, 

10. естествознание, 

11. география с краеведческим уклоном, 

12. космография, 

13. физика, 

14. химия, 

15. ботаника, 

 

16. минералогия и геология, 

17. бактериология, 

18. сельскохозяйственная метеорология, 

19. гигиена, 

20. агрономия: введение в агрономию, 

21. общее растениеводство  

22. частное растениеводство (в зависимости от 

характера района), 

23. животноводство (кормление, уход, зоогигиена), 

24. частное животноводство (в зависимости от 

района) 

25. экономика и организация хозяйства 

26. основы хозяйственного домоводства 

27. ремёсла. 
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в ШКМ сильно напоминала систему обучения в современных профессиональных учебных 

заведениях. 

Школы первой и второй ступени. 

Кроме ШКМ на территории округа и появились школы второй ступени (аналог 

современной средней школы). 

В 1924 г. были утверждены правила приема в школы 1 и 2 ступени: 

приём в школы начинался с 15 августа по 1 сентября; 

создавалась комиссия, которая состояла из представителей работников народного образования 

(директоров школ, зав. Школой, районе). Представители от райисполкома, от райкома ВКП 

(б), председатель комиссии - работник народного образования. Созыв комиссии обеспечивал 

директор школы или зав. школой. 
- заседала комиссия 2 раза в неделю, работа комиссии заканчивалась 15 сентября, 
- при оформлении документов для поступления в школу необходимо было 

представить: 
- свидетельство о рождении; 

- медицинскую справку; 

- справку о социальном положении и занятии родителей в настоящее время; 

- анкету, засвидетельствованную сельсоветом; 

- удостоверение от школы, где раньше обучался. 

Порядок приёма: 

в первую очередь принимались дети рабочих, батраков, крестьян (бедных), 

работников  просвещения, середняков, дети красноармейцев, безработных; 

дети советских служащих; 

дети, родители которых использовали в хозяйстве наёмный труд; 

дети людей духовного звания, торговцев. 

На территории Орловского района в 1924 году работали следующие школы первой ступени ( 

таблице указана школа и количество учащихся). 

1. Быстрянская - 156. 

2. Гундоровская - 56. 

3. Донская-147. 

4. Курмоярская-73. 

5. Кундрюченская - 275. 

6. Луганская-108.  

7. Орловские школы № 1,2, 3-    574.  

8. Островянская-83. 

9. Потёмкинская - 108. 

10. Романовская-134. 

11. В-Верхоломовская - 92. 

12. Н-Тавричанская - 84. 

13. Песчановская - 141. 

14. Романовская - 25. 

15. Раздорская - 97. 

16. Куберлеевская - 230.    

17. Куберлеевская 2-ой ступени - 25. 

18. Каменно-Балковская - 390. 

19. Комарьковская -60. 

20. Лагерная -55. 

21. Майорская-47. 

22. Семикаракорская-44 

Но были ещё школы, количество учащихся в которых  не указано, но указаны класс-

комплекты: 

Верхнее-Зундовская - 3 комплекта;       
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Раздорско-Лодинская - 1 комплекта 

Васильевская - 2 комлекта 

Жирновская - 2 комплекта 

Иловайская — 4 ккомплекта 

Кутейниковская - 3 комплекта 

Схема расположения школ в Сальском округе (начало 20-х годов) представлена в 

приложении. 

В Сальском окрисполкоме было 4 школы 2-ой ступени – Пролетарская, Орловская, 

Куберлевская, Иловайская, что совсем не мало, учитывая то, что на территории всей  

Донской области всего было 28 таких школ. При довольно большом количестве школ второй 

ступени поступить в них могли (по воспоминаниям детей жителей округа Ускова П.А., 

Мартынова Е.Т.) только дети крестьян и советских служащих. 

Школы национальных меньшинств. 

Еще одной интересной приметой тех лет было создание школ национальных 

меньшинств так называемых нацменцких (терминология той эпохи) школ. На территории 

области  были организованы нацменские школы: еврейские, финские, польские, эстонские, 

армянские, азербайджанские. В нашем районе  в 1925 - 26 г.г. было открыто 2 школы:  

в Немецко - Потаповском сельсовете (немецкая школа) - население - 1756 чел.; 

-немцев - 930, -калмыков-414,-русских-422. 

в Денисовском сельсовете (калмыцкая школа)- население 933 чел. 

- калмыков – 514,  русских-419. 

- в Каменно-Балковском сельском совете калмыцкая школа с двумя класс-

комплектами.   

Школы открыли, но учебников на языках национальных меньшинств не было, да и 

не было учителей, знающих эти языки, т.к. все преподаватели хорошо говорили по-русски. 

Постепенно эти школы превратились в школы с преподаванием на русском языке. 

Открытие калмыцкой школы само по себе удивительно, так не было программ, по 

которым можно было бы обучать, да и самих калмыков в принципе тоже не было. Из 

сохранившихся докладных узнаём следующие факты. Из доклада в Салокрисполком 

Рабетова 1922 год (списано дословно из доклада): «…Населения в округе (Сальском) 

наполовину нет. Более менее сохранилось население в Орловской, Куберле, Каменной Балке. 

13 станиц населённые калмыками, почти полностью ушли с белыми вместе со скотом и 

хлебом». Удивительно создание такой школы еще и потому что началось массовое 

переселение калмыков на территории образованного Калмыцкого автономного округа к 1 

января 1926 года было переселено 15171 человек (Алексеева П.Э. «О расселении калмыков 

на Дону»), переселение продолжалось и далее (для сравнения до начала гражданской войны 

на территории округа проживало 28129 калмыков, если учесть, что калмыки станицами 

уходили с белыми, то можно предположить, что началу 30-х годов калмыков на территории 

округа не осталось). 

Немецкая же школа имела все шансы продолжить свое существование, так как 

значительные общины немцев проживали на территории не только Потаповского, но и 

Куберлеевского, Кундрюченского  сельсоветов. Все эти общины сохранились до 1941 года, 

после начала Великой Отечественной войны все немцы были принудительно переселены. 

       Коммунарские школы. 

Коммунарская школа явление уникальное и удивительное по своей сути появлялись 

в истории нашего образования дважды. Последнее их рождение пришлось на 50-60-е годы 

ХХ-го века, когда под руководством известного педагога И.П. Иванова коммунарское 

движение начало возрождаться в форме коллективных творческих дел. Эта очень интересная 

методика работы сохранилась и по сей день и даже используется в нашей школе, но так 

далека от начальной формы, что совсем не похожа на оригинал. На самом деле все не так 

просто. Любой исследователь, хоть немного интересовавшийся историей коммунарских 
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школ сразу вспоминает коммуны (закрытого типа) А.С.Макаренко, созданные для 

перевоспитания беспризорников (обычно малолетних преступников), или же коммуны для 

сирот. Эти коммуны создавались, не только ради воспитательных целей, но и как средство 

приобщения к   труду  детей, оставшихся без присмотра родителей. Основная масса этих 

трудовых школ-коммун прекратила свое существования  конце 20-х годов, они были 

преобразованы в ШКМ. Была такая коммуна и Сальском округе. Создана она была на базе 

детского дома в станице Великокняжеской (Пролетарская) в августе 1920 (Сологуб Т.М.  

«Все родом из детства»). В 1927 коммуну переводят в Детский городок (х. Привольный). 

Учащиеся коммуны занимались столярным и слесарным делом, шили, разводили тутового 

шелкопряда. Имели подсобное хозяйство, кормившее их. Коммуна была расформирована в 

начале 30-х  годов. Школы коммуны на территории  Орловского района оказались, на мой 

взгляд, уникальными, по крайней мере на Дону. Во-первых, в них обучались и работали не 

сироты, а дети коммунаров. У школьников этих коммун были и братья и сестры и семьи, и 

дома, но все же они жили и учились в школе-коммуне, и жили в интернатах. Второй 

уникальной особенностью этих школ стало то, что самая крупная из них «дожила» до 1940 

года. 

На территории Орловского района в начале 20-х годов было создано несколько 

школ-коммун( в хх. Победа, Пролетариат, Им Жлобы, Им Ленина, Свободный труд). 

Большая часть из них работала по программе школ 1-й ступени, но наиболее интересна 

судьба школы-коммуны 2-й ступени «Учгородок Победа», в которой обучались дети из 17 

хуторов юго-востока Сальского округа. Как рассказывает выпускник 1940-го года 

председатель учкома школы Иван Павлович Клец  и другие выпускники, основанием 

учгородка послужила усадьба конезаводчика Безуглова, с его конюшней, жилыми домами и 

другими постройками. Добротное кирпичное здание конюшни было перестроено в школу 

солидных размеров, огромные окна и высокие потолки которой давали много света и 

воздуха. В школе имелось 8- больших классных  комнат, учительская, актовый зал со сценой 

и широкий по всей длине школы коридор, окна которого выходили на «интернатовскую» 

улицу, на которой каждый хутор или коммуна построили интернат для своих детей. Всего 

было построено 16 интернатов. В каждом из них была своя столовая, продуктовоз, кухарка-

прачка, находившиеся на содержании коммуны, а затем соответствующего  колхоза. 

Питание, учебники, одежда и обувь для детей были бесплатными только во времена коммун 

(до начала 30-х). В каждом интернате был свой воспитатель. В его присутствии готовились 

домашние задания. Не подготовленных к урокам на прогулки и игры не выпускали. Очень 

жестким был контроль за отбоем и отходом ко сну. В 21.00 все запоры закрывались, и 

проводилась проверка учеников.  

По субботам, после занятий, все ученик расходились по домам на воскресные бани, 

смену белья, привезти продуктов.  

Недалеко от школы, особняком, стояли жилые дома и квартиры преподавателей и 

остального персонала школы. К югу от школы располагались учебные мастерские, так как в 

школе уделялось очень большое внимание трудовому воспитанию.  Невдалеке от школы был 

большой пруд, служивший летом местом купания, а зимой катком. За ним был фруктовый 

сад, посаженный еще при организации коммуны, где можно было, уединившись в тени 

доучить уроки или почитать книгу. 

Бывшие выпускники с большой теплотой и удовлетворением рассказывают о школе, 

интернатской жизни, всеобщей утренней побудке под звуки фанфар, единовременной для 

всех утренней физзарядке под руководством физрука школы, ежедневном подвозе воды на 

быках для нужд школы и интернатов, многочисленной спортивной работе, художественной 

самодеятельности, участии в оборонно-спортивных обществах и многом другом. 

В первые 10-12 лет существования в школе обучались с первого по седьмой класс 

включительно. Причем начальные классы были для самых близких хуторов, а старшие _ для 

всех семнадцати обслуживаемых школ. Ученицы школы Лариса Михайловна Заикина 

(Трунова) (х. Большевик),Нина Макаровна Зайцева (Безуглова) (х. Черкесский) утверждают, 
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что в 1930-м они пошли в первый класс и окончили начальные (как и старшие) в учгородке 

«Победа». А другая выпускница Людмила Ивановна Гасанова (Дудкина) (х. «Победа») 

утверждает, что начальную школу  в 1934-1938 г.г. заканчивала уже в х. Большевик, живя в 

«Победе», это лишний раз подтверждает, что с целью  разгрузки школы в 1934-м ее 

освободили от начальных классов, так как школа не вмещала учеников даже при 

переполненных классах и работе в две смены. 

В январе 1935г краевые власти организовали Орловский район в существующих 

ныне границах. Одновременно с этим х. Конартель  с учениками отошел к Пролетарскому 

району. Это в какой-то степени разгрузило школу. 

В 1937-м году в х. Кундрюченском открывается  неполная средняя школа (НСШ). И 

в 1937-1938 учебный год для учащихся хх. Кундрюченского, Вольного, Беднота, Андрианова 

и др. начался в новой школе. Так на территории Островянского сельского Совета появилась 

вторая семилетняя школа. Об этом рассказали Ольга Семеновна Еремеенко (Фоменко), 

Алексей Михайлович Ногин (х. Кундрюченский), которые 5-й класс заканчивали в 1937 в 

Победе, а 6-й  в 1938-м уже в Кундрюченской НСШ. Вместе с ними училась Мария 

Михайловна Мурашкина ( Шестеркина) и др. 

С переходом детей в новую школу Побединская школа значительно разгрузилась, но 

не надолго, число учеников продолжало  возрастать из года в год, так как началось заселение 

окружающих хутор Победа земель и в школу хлынул поток переростков и  детей 

переселенцев из вновь образованных хуторов Львов, Закавказский, Николаевский, 

Черкесский. 

Численность учащихся в школе была высока. Минимум 16 классов по 35-45 человек. 

В том числе и 4-5 выпускных. Смежные классы имели литеры не русского алфавита(как 

сейчас), а латинского, то есть : «А», «В», «С», «Д», «Е» и т.д. Из общего контингента в 600-

700 человек, как показывают расчеты и живые свидетели, ежегодно выпускалось 200-250 

человек. 

К 1940 году школа-коммуна была закрыта. Причиной ее закрытия стало массовое 

переселение жителей из хутора Победа в хутор Большевик расположенный в 2-3 км. 

Переселение было добровольным. Вместе с большинством жителей и переехала семья моего 

дедушки. В здание школы вновь открыли конюшню, интернаты разрушились. Последние 

жители покинули хутор в 50-х годах. В настоящее время на территории коммуны Победа 

остались полуразрушенные основания школы и интернатов, да ямы на месте землянок 

жителей, хуторской колодец разрушен, а от плодового сада сохранились лишь единичные 

деревья. Но память жива. Любой пожилой житель хутора Большевик расскажет вам, где 

была коммуна, как в ней учились и  чем занимались школьники тех далеких времен. 

В целом необходимо признать, что, несмотря на разруху и падение численности 

учащихся в первые годы после окончания гражданской войны, рост числа школ, а особенно 

числа учащихся был таков, что его сложно сравнивать даже с самым удачным периодом 

развития образования на Дону в дореволюционный период, да и качество образования 

значительно выросло. Более того борьба с неграмотностью носила системный характер. 

Обучали не только детей школьного возраста и «переростков», но и взрослых. На 

территории округа действовала ГрамЧека (рук Надеева), Ликпункты (пункты ликвидации 

безграмотности) рук. Чмеревский, Летние школы (рук. Меркулов), Опорно-инструктивные 

школы соц.воспитания, Избы-читальни. Школа была в каждом, даже совсем небольшом 

хуторе. Не меньшее внимание уделялось и культуре. Сейчас в это трудно поверить, но в 20-е 

годы в Орловском районе было два самодеятельных театра, издавались три газеты, 

существовали кружки, в которых занимались не дети, а взрослые.  Как мне кажется, в 

настоящее время, несмотря на всеобщую грамотность, ситуация с образованием достаточно 

сложная. Хуторские школы обречены на умирание (по причине нерентабельности), 

образование среди молодежи также не в почете, культурная жизнь в сельской местности 

также весьма ограничена. Все это вызывает острую необходимость, что-то менять и в нашей 
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системе образования и в обществе, и может быть удачные педагогические находки наших  

предков  помогут в этом? 

 

Результаты работы: 
1. Изучены особенности системы образования на юго-востоке (Сальском округе) 

Ростовской области в различные исторические эпохи. 

2. Изучено (и скопировано) значительное количество архивных документов по истории 

образования ранее неизвестных широкому кругу любителей истории родного края. 

3. Обнаружены неизвестные ранее «страницы» истории образования  Сальского округа. 

Выяснено, что областном архиве (ГАРО) нет никаких данных по коммунарским школам на 

территории Орловского района. В ходе исследования истории коммунарских школ, собраны 

не только письменные воспоминания выпускников, фотографии, но и неопровержимые 

доказательства их существовании – копии аттестатов о получении среднего образования в 

таком типе школ. 

4. Определены фамилии педагогов в разные эпохи работавших в системе образования  

Сальского округа. 

5. В ходе исследования собран значительный материал по истории заселения Сальского 

округа в целом и Орловского района в частности. Особенно интересные данные получены по 

национальному составу отдельных хуторов и станиц, а также миграции населения, особенно 

в послереволюционный период. Полученные данные (в том числе и не вошедшие в работу)  

позволяют значительно изменить взгляды на роль калмыцкого, и особенно немецкого 

населения, в освоении наших земель. 

Выводы: 
Система образования сложившаяся в XIX-ом и первой половине XX-го векана 

территории Сальского округа Войска Донского во все времена обладала рядом уникальных 

особенностей. Наиболее характерными и значимыми из них являются: 

- Значительное внимание со стороны местных властей и общества вопросам образования в 

округе, что подтверждается наличием школ в даже в небольших, по современным 

меркам,  населенных пунктах 

- Динамичное развитие системы образования (особенно в конце XIX начале ХХ века) 

- Большое разнообразие типов образовательных учреждений: гуманитарные, технические, 

военные, национальные и др.. 

- Наличие национальных школ, в том, числе уникальных для войска Донского калмыцких 

училищ (такого рода заведения существовали на территории России только в Сальском 

Округе, и на территории Астраханской губернии)   

- Наличием   коммунарских школ, именно для детей коммунаров, а не сирот или 

беспризорников гражданской войны  

- Наличием,  в советский период  школ для национальных меньшинств: немцев и 

калмыков. 

Развитие системы школьного образования в начале ХХ-го века было очень интенсивным, что 

в полной мере соответствовало духу и требованиям времени. В целом необходимо отметить, 

что несмотря на некоторую удаленность Сальского округа от промышленных и культурных 

центров области, жители округа не были ущемлены в своем праве на образование, более того 

они сами прилагали значительные усилия, направленные на развитие системы образования. 

Особенно это характерно для казачьих поселений, в которых школы появлялись буквально 

через год-два после образования самих поселений.   
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http://www.otrok.ru/teach/enc/ 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=14&f=44 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=18&f=125 

http://rostov-region.ru/ 

http://ossh1.fatal.ru/ 

http://historic.ru/ 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0449/1_0449-90.shtml 

http://www.dspl.ru/includes/digit/kraevedcheskaya_kollekcia/ 

Архивные данные: 

1. Отчеты Калмыцкого приходского училища за 1842 год, (ф. 358, оп. 1, д. 86, 99.). 

2. Ведомости о Калмыцком приходском училище с 1840 по 1844 гг. (ф. 358, оп. 1, д. 

61, 90, 85, 95, 94, 144). 

3. Ведомости о Калмыцком приходском училище за 1856, 1857, 1860, 1864, 1865 гг. 

4. Протоколы заседания педагогического совета Калмыцкого окружного училища от 

22 июня 1863 года (ф. 358, оп. 1, д. 281) 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=25&f=27
http://www.otrok.ru/teach/enc/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=14&f=44
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php?n=18&f=125
http://rostov-region.ru/
http://ossh1.fatal.ru/
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5.Ведомости о Калмыцком приходском училище в слободе Ильинка (ф. 358, оп. 1, д. 

294) 

6. О методах преподавания предметов в Калмыцком окружном училище (ф. 358, оп. 

1, д. 378 (321)) 

7. Журналы педагогических совещаний Калмыцкого окружного училища (ф. 358, оп. 

1, д. 321 (378)) 

8. Ведомости о Калмыцком приходском училище с 1865-1877 гг. (ф. 358, оп. 1, д. 

315, 337, 361, 496.) 

9. Журнал областного правления от 14 марта 1890 года. (ф. 301, оп. 8, д. 1336). 

10. «Сведения об училищах: окружном, приходском и церковно-приходском»; газета 

«Донская речь» 1891 год, 5 марта. 

12. «Об открытии в станице Великокняжеской с 1 июля 1899 года женского 4-х 

классного училища с приготовительным классом»; Журнал областного правления от 19 

августа 1899 года (ф. 301, оп. 8, д. 1651). 

13. Об отпуске подрядчику  денег  по возведению пристройки к калмыцкому 

окружному училищу. Журнал областного правления от 31 августа 1900 года (ф. 301, оп. 8, д. 

1678). 

14. «Ведомость о числе учебных заведений и учащихся в слободе Ильинка» 1870 

год. (ф. 358, оп. 1, д. 397, 398, 481). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Словарь 

(понятий и терминов, которые могут быть непонятны современному читателю) 

Бакша(и) - главный священнослужитель хурула.  

Военно-ремесленная школа - четырехклассное образовательное учреждение 

дореволюционной России, в котором, кроме общеобразовательных предметов на уровне 

(повышенной) начальной школы преподавались предметы, связанные с первоначальной 

профессиональной подготовкой, а также значительное внимание уделялось физической 

подготовке (гимнастика, верховая езда и т.д.). Училища  такого рода были распространены 

на территории Войска Донского.  

Высшие начальные училища -повышенные начальные школы в России в 1912- 

1917, мужские, женские и совместного обучения для детей всех сословий и 

вероисповеданий. Давали законченное начальное (по сути неполное среднее) образование. 

Состояли из 4 классов. В нихобучались дети в возрасте 10—13 лет, окончившие начальную 

школу. 

Гелюнги– священники в буддийских храмах в Калмыкии. В религиозных  учебных  

заведения при храмах обучали калмыцкому, монгольскому, тибетскому языкам, основам 

ламаизма и др. 

Гимназия-средние общеобразовательные учреждения заведения, обычно 

гуманитарного направления. Давали среднее образование. Выпускники гимназий обладали 

правом поступления в университеты без сдачи экзаменов, а по конкурсу аттестатов. 

Медалисты поступали вне конкурса. 

Городское училище – с 1872г.  повышенные начальные школы для детей 

городского населения. Существовали 1-4 классные училища, но при любом типе срок 

обучения составлял 6 лет. В училища принимались дети из семей всех сословий и 

вероисповеданий не моложе 7 лет без ограничения  возраста. Выпускники могли 

поступать в низшие проф. школы или на одно - и двухгодичные педагогические курсы, 

которые давали право преподавать в начальной школе и возможность поступить в 

учительский институт. С 1912 городские училища преобразовывались в высшие 

начальные училища.  



 

 

137 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

Женские училища – городские училища для девочек не моложе 7 лет без 

ограничения предельного возраста. Первое женское городское училище  открыто в 1886 в 

Таганроге. В 1907 было разрешено открывать смешанные училища, в которых бы 

одновременно обучались и мальчики и девочки. 

Народные училища – образовательные учреждения начального образования в 

конце 18 века. Существовали малые народные училища (двух с двухлетним курсом 

обучения) и главные народные училища (с пятилетним курсом обучения). В 1804 году малые 

училища были преобразованы в приходские училища, главные училища, преобразованы в 

уездные и гимназии. 

Калмыцкие училища – общеобразовательные  начальные училища в программу 

обучения входил калмыцкий  язык, основы ламаизма, а также обычные для «русских» 

начальных училищ Закон Божий, русский язык и др. В калмыцких училищах обучались как 

русские, так и калмыки. Преподавательский состав также был многонациональным. Одной 

из целей создания училищ было распространение христианства среди калмыков. 

Коммунарская школа – учебное заведение интернатного типа (часто закрытые – 

для малолетних преступников и беспризорных), в которых учащиеся кроме знаний, 

предусмотренных программой ШКМ (семилетней школы) приобретали трудовые навыки. 

Национальных меньшинств школа – школы создававшиеся в начале 20-х годов 

для представителей национальных меньшинств в местах их компактного проживания. В 

программу школ, кроме основных предметов, входило изучение национального языка и 

культуры. На территории области были немецкие, калмыцкие, армянские, польские и другие 

школы. Практически все они закрылись к середине 20-х годов. 

Неполная средняя школа (семилетняя школа)– школа с семилетним курсом 

обучения. В 20-30-е годы существовала, в основном, в виде школ колхозной (крестьянской) 

молодежи и фабрично-заводских школ (для жителей городов).  В программе обучения 

большое внимание уделялось профессиональной подготовке выпускников. 

Станичная (хуторская, сельская) одноклассная (двухклассная) церковно-

приходская школа (училище) - Существовали одноклассные и двухклассные училища со 

сроком обучения 2 и 4 года (в начале ХХ века в курс был увеличен до 3 и 6 лет) Руководил 

обучением в школе священник, он же часто был и учителем и - специально назначенные 

учителя (ими часто становились выпускники двухклассных школ) В программу  входили 

закон Божий, церковное пение, церковно-славянское чтение, русский язык, арифметика, 

чистописание В двухклассных школах преподавались также начала русской и церковной 

истории. 

Реальное училище - неполное среднее или среднее образовательные  учреждения, в 

которых, в значительном объеме изучались физика, химия, естественная история, 

технология, механика, рисование и черчение и др. Выпускники имели право поступать в 

высшие специальные учебные заведения (но не в университет). Срок обучения 6 (иногда 7) 

лет. 

Школа первой ступени – пятилетняя (с 1923 года четырехлетняя) начальная школа 

в Советской России. Просуществовала до 1934 года. 

Школа второй ступени – четырехлетняя (неполная средняя школа) в Советской 

России. В школы второй ступени могли поступать только окончившие школу первой 

ступени. Были «заменены средними (десятилетними школа) во время реформы образования в 

1934 году. В станице Орловской средняя школа была образована в 1935 году.  

Школа крестьянской (колхозной) молодежи -школы с трёхлетним сроком 

обучения (5-7 классы).Основная цель этих школ состояла в том, чтобы подготовить из 

сельской молодёжи культурных земледельцев и хороших общественников. Помимо 

общеобразовательных предметов в объёме семилетней школы, в учебные планы ШКМ были 

включены агрономические занятия. В период коллективизации эти школы были 

преобразованы в школы колхозной молодёжи. Они просуществовали до 1934 года. 
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Церковно-приходская (училище) школа –тип учреждения начального образования 

вXIX веке. Одноклассные училища, учреждаемые как в городах, так и в сельской  местности 

и действовавшие за счёт средств общин. Преподавателями в таких  школах могли быть 

священнослужители, часто создавались при приходах. 

Хурул – храм-пагода в Калмыкии  

РИНО – районная инспекция образования 

РайОНО – районный отдел народного образования. 

Манжики (дословно - ученики)  –учащиеся религиозных школ при калмыцких 

хурулах.   

ОНО – отдел народного образования 

 

2. Указатель имен педагогов, работавших в различных учебных заведениях 

Сальского округа в начале ХХ-го века: 

(в документах начала 20-х годов фамилии зачастую приводятся без инициалов) 

Великокняжеская военно-ремесленная школа: Начальник школы А.В. Чувильдеев, 

помощник законо-учитель В. Проскуряков, преподаватели-мастера: нестр.старш. разр.: 

седельного А.В. Самсонов, портяжно-шапочного – И.Т. Осипов, кузнечно-ковочного – П.М. 

Пономарев,  

Великокняжеское женское 4-х классное училище. Попечительница М.В. 

Остерлецкая;заведующая училищем Н.И. Задорожний, смотрительный дом. Наставница Евг. 

А. Зарубина (он же преподаватель арифметики), законоучитель В.Н. Проскуряков, учители 

иучительницы: русского языка и естествоведения Ф.С. Львов, русского языка А.В. 

Королькова, арифметики и геометрии Н.В Караичева (она же надзирательница), истории, 

чистописания, рисования и черчения П.М. Ивановский, географии и рукоделия О.П. 

Арнольдов  

Сальское городское 4-х классное училище.Почетный смотритель А.И. Кузнецов, 

Инспектор Н.И. Задорожный(он же преподаватель географии, истории и бухгалтерии), 

законоучитель Н.В. Попов; учители : французского и немецкого языков М.К.Калмыкова, 

калмыцкого языка и ламайской веры С.Б. Чюрюмов , русского языка, геометрии и географии 

О.С.Львов, русского языка  истории  П.И. Ковалев, арифметики И.Е. Назаров, рисования, 

черчения и чистописания П.М. Ивановский, пения А.А. Прохоренко, гимнастики В.Я. 

Зимовейсков; врач М.Ф Автономов. 

Орловская смешанная гимназия 

Кушнарева Анна Леонидовна (преподаватель немецкого языка), Федотов Борис Иванович 

(преподаватель математики в старших классах), студент 5-го курса Московского высшего 

технического училища, Белова Анна Григорьевна(преподаватель русского языка и 

истории),Анатолий Константинович Кулишов (учитель математики и физики), студент 

физико-математического отделения Казанского университета, Малаксанов Николай 

Васильевич – Инспектор Орловской смешанной гимназии, Иосиф Мищенко - учитель пения. 

Орловская Школа крестьянской молодежи(преподавательский состав в основном 

сохранился со времен орловской смешанной гимназии). 

Орловская школа первой ступени №1 

Сороковых Т. , Грищенко, Пастухова, Пономарёва, Носова, Ковалёва, Моисеева, Матяшева 

Зазудинская  

Орловская школа первой ступени №2 

Зазудинский, . Матяшев, Похлёбкин, Молокопянова, Кушнарёва, Молокопянов 

Куберлевская школа первой ступени:  

 Дюжева,  Молчанова,  Анисимов, Кузнецов 

Каменно - Балковская школа первой ступени:  

 Пащевский,  Абухова, Верёвкин,  Сидорова 

Комарьковская школа первой ступени: 
 Иванова,  
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Курмоярская школа первой ступени: 
Чурмаева,  Глазков     

Кундрюческая школа первой ступени : 
 Сметанин, Григорьев, Григорьева 

Лагерная школа первой ступени: 
Козьминов 

Луганская школа первой ступени : 
Фёдорова, Невомлинцев, Антонова 

Быстрянская школапервой ступени:  
 Хадачник,  Хадачник 

Романовская школа первой ступени: 
Каргин,  Родина 

Раздорско – Лодинская школа первой ступени: 

 Ющенков 

Песчанокопская школа первой ступени:  

 Верхоломова 

Нагавская школа первой ступени: 
Жирнов 

 Школа учебного городка Победа (Коммунарская школа) 

Полина Васильевна Щербакова, Желновачев Николай - воспитатели коммунарской школы 

Гасанов Николай Евтихьевич, Гасанова Мария Игнатьевна, Бурлуцкий Семен Акимович, 

Гладков, Гришин - учителя коммунарской школы 
 
3. Учебный план 1920 г. 

Учебные предметы Группы (классы) 

Школа 1 ступени Школа 2 ступени 

I II III IV V VI VII VII IX 

Физика — — — — — 3 4 4 4 

Химия       3 3 — 
      

Биология — 2 3 5 6 3 2 2 4 

География — — — — — 3 2 2 4 

Астрономия и метеорология         2 
        

Язык и литература — 5 5 5 5 5 5 5 3 

Математика — 5 5 5 5 5 4 4 3 

Общественно-исторические науки Искусство 
(пение, рисование, черчение) 

— 2 
 3 

3 
3 

2 
 3 

4  
3 

4 
 3 

4 
2 

6 
2 

6 
2 

Физическое воспитание — 2 2 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык — — — — — 2 2 2 2 

Всего уроков в неделю 15 19 20 22 25 30 30 32 32 

4. Образцы архивных документов использованных при написании работы. 
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Страницы протоколов педагогических советов (1865, 1840гг.) 

Интересна надпись на калмыцком языке внизу протокола за 1840 год.

 
Письмо штатного смотрителя калмыцких училищ Юдина и экзаменный лист приходского 

училища в с. Ильинка (орфография сохранена). Из 16 обучающихся во втором отделениии 6 

калмыков, 10 русских. Оставлены на повторный курс: Курепин Василий (по арифметике), 

Шкурин Иван (арифметика, чистописание). 
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Личная карточка Чекалова Акима Самойловича, учителя Орловской средней школы, 

выпускника Орловской смешанной гимназии (окончил 3 класса в 1918 году). 

 
Данные  ос состоянии системы образования в Сальском округе (1912 год) 
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Документы о получении неполного среднего образования в школе учгородка «Победа». 

В аттестате Клец Ивана Павловича только отличные оценки. 

 

 

Фотографии и документы, относящиеся к истории системы образования  Сальского 

округа 

 
Единственные сохранившиеся в Орловском здания хуторских одноклассных училищ 

(в хх. Быстрянский и Луганский. Построены предположительно в 1915-1916гг.) 
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Здание ремесленного училища в г. Пролетарск 

 
 У памятника первым коммунарам и на руинах коммунарской школы 

 

 
 

 

 
Фотографии  участников театрального и духового кружков коммунарской школы 

«Учгородка Победа» 

Современный 

калмыцкий хурул 

Здание Орловской смешанной гимназии (1915 год) 
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5.Задачи на следующий год: 

1. Пропаганда краеведческих данных по истории образования в округе, оформление 

стенда и временной экспозиции «История образования в Сальском округе» в школьном 

музее. 

2. Подготовка цикла краеведческих статей к 100-летию станицы Орловской (на 

основании собранных архивных и иных материалов). 

3. Подготовка документов по истории коммунарских школ для передачи в фонды ГАРО. 

4. Внесение изменений (в результате совместной деятельности с группой по изучению 

истории казачества в Орловском районе) в виртуальную экскурсию «История казачества 

станицы Орловской» (главы «Орловский район в XIX веке», «Заселение Орловского 

района»). 

5. Разработка рекомендаций (совместно с руководителем музея) к проведению занятий 

факультативного курса «Донской край наш общий дом» (тема урока «Национальный состав 

и хозяйственная деятельность первых поселенцев» 

6. Продолжить формирование списка педагогических работников Сальского округа. 

Начать работу по изучению их педагогической деятельности. 
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Введение. 

Одним из важных изменений, произошедших в сознании большого количества 

россиян в последние десятилетия, необходимо признать серьезное увлечение множества 

наших сограждан изучением своей родословной, своих корней. Хорошо развитая до 

революции генеалогия в годы Советской власти была признана «дворянской» 

второстепенной наукой.      

Кроме того на протяжении десятилетий наученные горьким опытом гражданской 

войны и репрессий  родители не стремились рассказывать всю правду о предках своим 

детям. Часто свое социальное положение скрывалось и от окружающих. Особенно это 

относилось к периоду 20-30-х годов в тех регионах страны, где население оказало 

ожесточенный отпор установлению Советской власти. Одним из них была Область Войска 

Донского, где гражданская война приобрела крайне жестокие формы, где в 20-е годы 

активно проводилась политика расказачивания, и активно насаждались новые ценности, 

«вбивался клин» в преемственность поколений. Все это привело к тому, что подавляющее 

большинство семей очень слабо знает историю рода и в настоящее время большинство с 

трудом может вспомнить историю семьи на 2-3 поколения назад. У подавляющего 

большинства моих сверстников бытует мнение, что родословную можно составить только 

для видных дворянских фамилий путем специального исследования, за очень большие 

деньги. В своей работе я попытаюсь доказать, что каждая семья в нашей стране имеет свою 

очень богатую историю, которую при желании можно изучить, используя большое 

разнообразие источников информации. И смею Вас заверить, история каждой семьи не 

только интересна, но и трагична и прямо связана с историей нашей страны. А в качестве 

материала для исследования я взяла историю своей семьи – совершенно обычной семьи, в 

составе которой никогда не было великих полководцев, поэтов, знаменитостей, 

великородных дворян. 

 Идея написания своей родословной возникла у меня в 2006 году, когда на юбилей 

моего дедушки съехались многочисленные родственники, живущие за сотни километров от 

нас, но не потерявшие связи друг с другом. Именно их трогательное общение друг с другом 

и вызвало у меня первый интерес к истории своего рода. Именно им я благодарна за 

«открытие»  огромного мира – «Моя семья». 

Думаю, что моя работа будет интересна все тем, кто интересуется своим 

происхождением, так как любой житель нашей страны может использовать все те приемы 

работы и источники информации, которые использовала я в своем исследовании. 

 

Методика проведения исследования: 

При проведении исследования мною использовались различные источники 

информации, которые условно можно разделить на две основные группы: 

1. Устные рассказы, подтверждаемые из разных источников и семейные 

предания, достоверность которых иногда вызывает сомнения. 

2. Документы разных исторических эпох, которые также можно разделить на 

несколько видов: 

 Архивные документы (именные списки дворян, казаков, крестьян 

причисленных к станицам, послужные списки, метрические книги, клировые ведомости, 

учетные карточки военнообязанных и личные дела служащих, Книги приказов 

учреждений и др.) 

 Личные документы (свидетельства ЗАГС, паспорта, военные билеты, 

орденские книжки, дипломы, аттестаты, грамоты и т.д.) 

 Фотографии (особый интерес представляют фотографии с надписями на 

обороте, и групповые фотографии учащихся, военнослужащих и т.д.) 

 Печатные издания (газеты, журналы, книги)  
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 Интернет-источники (базы данных Министерства обороны, Жертв 

политических репрессий, электронные архивы  и издания  государственных библиотек 

(Донская государственная публичная библиотека, Российский Государственный 

исторический архив и т.д.),   

 тематические сайты и др.) 

 Видео-источники (фрагменты телепередач областного и районного 

телевидения, в которых рассказывается о моих родственниках) 

Такое разнообразие источников позволяет рассчитывать на то, что при серьезном 

изучении большей части из них обязательно обнаружатся следы предков. Однако для того, 

чтобы начать поиск в различных источниках, необходимо все же провести устный опрос всех 

ныне живущих родственников с целью выявления фамилий, хотя бы примерных дат и мест 

рождения предков, их рода занятий, участия в боевых действиях и наличия наград. Такой 

опрос можно проводить и при личном общении, и при общении через Интернет, и по 

телефону. Мною совместно с бабушкой  и отцом такая работа проводилась на протяжении 3 

лет, и были установлены фамилии предков на 5-6 поколений назад. Параллельно с опросом 

проводилось изучение сохранившихся документов, при этом возник ряд вопросов, так как в 

различных документах допущен ряд серьезных неточностей, так например в свидетельстве о 

рождении моего дедушки записано Александровский Владимир Егорович: отец Александров 

Егор Михайлович, мать Александрова Марфа Яковлевна (налицо несоответствие фамилии 

ребенка и родителей), при изучении документов прадедушки Ускова Петра Алексеевича 

выяснилось, что возможны два способа написания фамилии: Усков – в паспорте, документах 

об образовании, свидетельстве о браке и Уськов в военном, такая же ситуация возникла при 

изучении документов связанных с жизнью прапрапрадедушки Казинцева Ивана 

Дмитриевича у которого существовало даже три способа написания фамилии: Казинцев 

(«Клировые ведомости за 1910 год») и Козынцев («Клировые ведомости за 1899 год»), а в 

«Алфавитном списке Донских дворянских фамилий» (РГИА Оп. 23. Д. 281. ) указывается 

еще один вариант написания фамилии – Козинцев, который приравнивается к Казинцеву. 

Таких неточностей и разночтений в архивных документах ХIХ и первой половины XX-го 

века достаточно и требуется много усилий, чтобы точно определить, как действительно 

звали того или иного человека.  

После точного установления первоначальных данных по различным поколениям 

родственников начинается систематический поиск. Его методика сильно отличается при 

поиске представителей разных эпох, восстановление данных по женщинам вообще 

затруднительно, но все же хотя бы частично возможно. Наиболее удобно вести 

исследование, «двигаясь» по поколениям вниз и если исследование семей бабушек и 

дедушек у меня не вызвало особых затруднений, так как значительная часть родственников 

еще  жива, то история семей прабабушек и прадедушек уже вызвала некоторые затруднения. 

Родственники хорошо помнят имена, но судьба отдельных представителей семейств мало 

известна.  

Для восполнения пробелов в их судьбе я использовала данные ОБД «Мемориал» 

(списки безвозвратных потерь, в том числе погибших, пропавших без вести и попавших в 

плен, электронные книги Памяти и др.).  Используя материалы этой базы можно установить 

точное место жительства перед призывом в армию, место призыва, состав семьи, возраст, 

дату гибели и, если повезет (мне не повезло), можно установить место службы (№ воинской 

части). В дальнейшем зная номер части можно предположительно установить место 

захоронения (если оно не указано в базе данных).  

Изучение ОБД «Мемориал» дало мне информацию о судьбе не вернувшихся с войны 

Александровского Василия Егоровича, Ускова Дмитрия Алексеевича, а также о неизвестных 

страницах боевого пути Александровского Егора Михайловича. Изучение электронных Книг 

Памяти дало информацию о судьбе   Мартынова Ерофея Титовича, Ускова Петра 

Алексеевича, Котенко Тимофея Григорьевича. Дополнительным источником информации о 

боевом пути, наградах, сроках службы и т.д. участников Великой Отечественной  и других 
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войн являются учетных карточки призванных военкоматами. В настоящее время в 

Орловском РВК хранятся учетные карточки призванных в вооруженные силы начиная с 1898 

года рождения. Благодаря этому мне удалось полностью восстановить боевой путь и 

некоторые другие данные моего прадеда Александровского Егора Михайловича. Изучение 

его учетной карточки оказалось очень полезным, так как других документов  времен 

Великой Отечественной войны не сохранилось. К сожалению, по учетным карточкам 

военкомата невозможно восстановить данные о погибших, так как заполнялись эти карточки 

сразу после демобилизации, на основании  красноармейских и орденских книжек. Данные по 

погибшим можно получить в Центральном архиве МО-РФ 142100 г. Подольск ул.Кирова, 74. 

К сожалению,  скорость ответа на запросы не очень велика. Ответ пришел через год. 

Следующим источником информации стали базы данных о жертвах политических 

репрессий. Эти базы не содержат информации о всех жертвах, но все же в базе более 4 

миллионов фамилий.  Мне не удалось обнаружить информации о репрессированных Ускове 

Алексее Васильевиче, Ускове Прокопии Васильевиче, Ускове Иване Прокопьевиче (эта 

информация подтверждается всеми родственниками и сомнений не вызывает), но удалось 

обнаружить информацию о Казинцеве Михаиле Федоровиче. 

 Архивных данных ЗАГС в довоенный период обнаружить не удалось, так как 

архивы и Орловского, и Сальского,  и Дубовского районов, на  территории которых 

проживали мои родственники, были уничтожены (о чем были составлены акты, которые 

сохранились), но все же  поиск в районных архивах дал некоторые результаты. Несмотря на 

то, что основная масса архивов до 1942 года была уничтожена, сохранились данные по 

эвакуированным предприятиям. Из всех моих родственников на эвакуированных 

предприятиях работали только родственники по линии бабушки.  В районном архиве села 

Дубовское хранятся книги приказов по личному составу Военного конного завода №2, на 

котором работали мои родственники Усковы и Мартыновы. 

 Вообще надо признать, что выяснить дату и место  рождения своих родственников в 

дореволюционный период значительно проще, чем в  послереволюционный. Данные о всех 

родившихся и умерших в период с начала 20-х годов по настоящее время хранятся в 

областном архиве ЗАГС (г. Ростов на Дону ул. Красноармейская 160), но получить 

информацию там практически невозможно. Через архив ЗАГС мы пытались получить 

данные о количестве родившихся детей у моей прабабушки Александровской Марфы 

Яковлевны. На наш запрос затребовали полные данные о годе, месте рождения, имени и 

фамилии интересующих нас родственников. Все эти данные мы должны были подать в ЗАГС 

по месту их рождения, если там данных не обнаружится, то запрос будет перенаправлен в 

областной архив ЗАГС, где их возможно найдут. В поиске только по фамилии нам отказали. 

Вообще работа с работниками ЗАГС вызывает огорчение, и мне кажется для получения 

результатов нужны очень серьезные аргументы и денежные затраты, значительно 

превышающие положенные 50 рублей за одну справку. 

Данные по дореволюционному периоду моей родословной были  обнаружены в 

архивах Донской духовной консистории. В ГАРО они находятся в фондах №226 –Донская 

духовная консистория и №803 – Метрические книги церквей ОВД. Работа с метрическими 

книгами одна из наиболее трудоемких, но интересных форм работы в архивах. Большую 

трудность составляет поиск родственников в том случае, если не знаешь их даты и места 

рождения. Поэтому при поиске приходится перечитывать очень большое количество 

страниц, но начинать работу с книгой мне было более удобно не с раздела родившиеся, а с 

раздела умершие, так как там обязательно указывался его возраст и, соответственно, можно 

было предположить  в метрической книге за какой год искать данные о его рождении, его 

родителях, крестных и т.д.  

Большая часть моих родственников проживала на малонаселенной территории, что с 

одной стороны удобно, так как количество церквей, а соответственно и приходов, очень 

ограничено, с другой стороны совсем неудобно, так как если в населенном пункте не было 
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церкви, то угадать, где крестили ребенка, и соответственно  оставили запись -  практически 

невозможно.  

Классическим примером  такого события является крещение моей бабушки 

Александровской (Усковой) Лидии Петровны в 1938 году. По словам прабабушки 

Ефросиньи Титовны она ездила крестить свои дочь в станицу Орловскую. От хутора 

Сиротского, где они тогда проживали это расположено более чем в ста километрах. Были 

работающие церкви ближе, но она поехала в Орловскую,  так как там рядом (в х. 

Верхоломовский) проживали ее родственники. И таких случаев в 20-40-е годы очень много. 

Более того, в этот период детей часто вовсе не крестили. Так моя прабабушка 

Александровская Марфа Яковлевна вообще не крестила моего дедушку Владимира 

Егоровича, и он крестился только в 1999 году в возрасте 63 лет.  

Еще одной проблемой в восстановлении своей родословной по метрическим книгам 

и брачным обыскам является то, что количество сохранившихся книг для церквей Сальского 

округа очень невелико. В ГАРО не удалось обнаружить ни одной книги по хутору Моисеев, 

станице Атаманской, станице Орловской, где родилось и проживало значительное число 

моих предков, также не сохранилось ни одной книги  по церкви хутора Вербенка 

(Красносулинского района), где проживали родственники по материнской линии.     Поэтому  

в  фондах № 803, №226 удалось обнаружить информацию только о родственниках по линии 

отца. Да и эти данные неполные.  

В метрической книге Вознесенской церкви села Новый Егорлык 1905-1907 гг. пять 

раз указываются мои дальние родственники по линии Александровских, но обнаружить 

запись о крещении моего дедушки в этой церкви не удалось, так как он родился в 1902 году, 

а метрические книги за этот период отсутствуют в ГАРО. Зато удалось обнаружить запись о 

крещении прабабушки, семья которой также проживала в селе Новый Егорлык в тоже время, 

но были все они прихожанами Крестовоздвиженской церкви, метрические книги которой 

сохранились в большом количестве.    

Часть моих родственников в конце XVIII- начале XIX веков проживала на 

территории станицы Гугнинской (позднее Баклановской). Станица старая, поэтому 

сохранилась большая часть метрических книг, в которых удалось обнаружить значительную 

часть моих предков, в том числе и самого древнего моего предка Казинцева Ивана 

Тимофеевича, родившегося в 1781 году. 

Еще одним источником информации являются личные документы моих предков. Я 

происхожу родом  из небогатой крестьянской семьи, несколько поколений которой 

вынуждены были переезжать с места на место. Большая часть. из них проживала  в 

малонаселенной сельской  местности, где  особой нужды в документах не было. Работавшим 

в колхозах  паспорта вообще не выдавали, поэтому самые ранние сохранившиеся документы 

относятся лишь к прадедушкам и прабабушкам. Паспортов их не сохранилось, так как они 

сдаются после смерти в органы ЗАГС, но  сохранились орденские книжки и удостоверения к 

медалям, военный билет,  часть  документов об образовании. Что касается бабушек и 

дедушки, то у них сохранились все документы, начиная со свидетельства о рождении. Все 

эти документы дают большое количество информации  о профессии, успехах, жизни моих 

предков в разные годы. 

Еще одним источником информации для меня стали печатные издания, хранящиеся 

в разных архивах. В архиве районной газеты «Степные зори» я обнаружила не только 

десятки, статей написанных моими дедушкой и бабушкой, но массу упоминаний о 

родителях, двоюродных бабушках и дедушках. Статьи Александровского Василия Егоровича 

хранятся в архиве ГАРО, там же удалось обнаружить упоминание о моем прапрадеде Ускове 

Алексее Васильевиче (в сборнике публикаций о военных действиях на Дальнем Востоке за 

1907 год), в печатных изданиях начала ХХ века удалось обнаружить фотографию родного 

дяди моей прабабушки Георгиевского кавалера казака Филиппа Ивановича Карасева. 

Еще одним источником информации о семье могут стать фотографии, они дают 

представление не только об облике родственников, но и часто об особенностях жилья, месте 
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жительства, роде занятий. Особый интерес представляют официальные и военных 

фотографии, так как на них люди обычно изображены в форме со знаками различия и при 

всех наградах. Зная статут наград и их эволюцию довольно просто выяснить не только чем, 

но и примерно когда был награжден человек.  

Ярким примером тому является изучение фотографии Котенко Ивана Григорьевича. 

Никаких документов о его боевом пути не сохранилось, но на фотографии он изображен с 

медалью «За отвагу» на маленькой колодке. Это значит, весьма вероятно, он воевал либо в 

довоенный период, либо в самом начале войны, причем не в офицерском звании, так как эта 

медаль офицерам не вручалась. Большое количество информации могут дать петлицы, знаки 

различия, покрой формы и т.д. конечно фотография не может быть единственным 

источником информации о человеке, но значительно расширить наши знания о нем может. 

Используя все выше перечисленные источники информации мне удалось составить 

достаточно полное представление о жизни моих предков в последние 100-150 лет.   

Краткий экскурс в историю семьи. 

Составление родословной не было единственной целью моего исследования, так как 

перечень имен и фамилий мало что говорит о жизни людей, а мне было бы интересно узнать, 

кем были мои предки, как они жили, о чем думали, чем отличались от нас живущих в 

современном мире. Исследуя историю своего рода, я изучала и историю востока Ростовской 

области. Сюда в полупустынные и малонаселенные районы Войска Донского и 

Ставропольской губернии  прибыли мои предки более 150 лет назад.  

Мне кажется  символичным, что мой поселок Орловский находится ровно 

посередине между «родовыми гнездами» моих бабушки и дедушки. Более того, и образ 

жизни, и род занятий моих предков был диаметрально противоположным. Предки дедушки 

были переселенцами из Харьковской губернии, поселившиеся в 1808 году селе Новый 

Егорлык Ставропольской губернии. Все они занимались земледелием и скотоводством 

(см.приложение 1). 

 Предки бабушки были родом из станицы Гугнинской. В середине 70 годов XIX века 

мой далекий прапрадед Василий Усков женился  и вскоре отправился воевать с турками. Его 

молодая жена пришлась не ко двору (совсем как у М.Шолохова в «Тихом Доне»), и когда 

Василий вернулся с войны, он навсегда порвал с семьей и переселился на территорию 

Сальского округа. Оттуда и пошел род моих предков Усковых. Все они были казаками, 

проходили  военную службу, участвовали в войнах, а в мирное время занимались 

скотоводством – выращивали на войсковых и частных зимовниках коней, в собственных 

экономиях занимались разведением овец. 

 Мои далекие предки по обеим линиям, скорее всего, не терпели бы  друг   друга, 

если бы им пришлось общаться в 19 веке. Этому  есть основания. Еще в 80-90-х годах ХХ 

века родня укоряла моего дедушку за то, что он женился на казачке, а мой прадед весьма 

пренебрежительно отзывался о «хохлах». Но русская история повернулась так, что стал 

возможным счастливый брак между казачкой и «хохлом» (иногородним), и живут они 

вместе уже почти 45 лет. 

Несмотря на то, что все мои предки по линии отца проживали далеко друг от друга и 

принадлежали к разным социальным группам, оба рода понесли большие потери  в ХХ веке. 

Семье Александровских пришлось пережить жесточайший голод, гибель пяти детей, 

многократную смену места жительства. Усковы пережили череду арестов, эмиграцию части 

семьи, выселение и также  меняли  местожительства, скрывая от окружающих свое 

происхождение. Оба рода честно защищали Родину в годы Великой Отечественной и  

понесли многочисленные потери.    

Родственники по линии матери на протяжении последних 150 лет проживали в 

основном в городе Красный Сулин, а также на хуторе Березки Луганской области Украины. 

Они не подвергались репрессиям. Рано осиротевшие прабабушка и прадедушка мало 

рассказывали об истории рода, но жизнь их легкой тоже назвать нельзя. 
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Выводы. 

В результате проведения исследования выполнены основные задачи: 

 Собран значительный материал по истории семьи и рода, систематизированы  

известные материалы, собран фото и видеоархив, восстановлены ранее потерянные 

связи между отдельными представителями рода. 

 Совершен ряд поездок по населенным пунктам, где проживали мои предки 

 Проведены архивные исследования, большей частью подтвердившие информацию, 

полученную при проведении устных опросов родственников.  

 Отработана методика проведения исследования родословной, доступная 

большинству жителей нашей области. 

 Составлено родословное древо незнатного рода, а это доказывает возможность 

составления родословной для большинства жителей чьи предки достаточно долго 

проживали на территории области. 

Однако в ходе проведения исследования возникли следующие проблемы: 

 Невозможность полного восстановления по архивным документам истории рода, 

вследствие отсутствия достаточного количества архивных источников в ГАРО 

 Невозможность восстановления истории старообрядческой ветви рода, вследствие 

полного отсутствия любых церковных документов Русской Старообрядческой 

Православной церкви в архивах ГАРО. Именно поэтому не удалось найти 

документального подтверждения истории старообрядческих семей Карасевых и 

Мартыновых. 

 Крайне медленная и усложненная работа архивов ЗАГС,  Центрального архива МО-

РФ, а также подразделений прокуратуры, занимающихся реабилитацией незаконно 

репрессированных. Из-за чего не удалось документально подтвердить часть 

информации, полученной из устных источников. 

Задачи на будущее: 

 Подтвердить (или опровергнуть) информацию о репрессиях в семьях Усковых и 

Казинцевых. 

 Попытаться установить номер войсковой части, боевой путь и примерное место 

гибели Александровского Василия Егоровича 

 Попытаться (через документы Ставропольского архива) проследить родословную 

семьи Александровских до 1828 года (время появления первой церкви в селе Новый 

Егорлык) 

 

 

Использованные материалы. 

1. Александровская Л.П. Истории строки. ООО «Ростиздат»,  Ростов-на-Дону 2004 - 640с. 

2. ГАРО Ф.226, оп.3, д.10407,  Клировые ведомости Сальского благочиния Донской 

епархии за 1899 год. 

3. ГАРО Ф.226, оп.3, д.11891,  Клировые ведомости Сальского благочиния Донской 

епархии за 1912 год. 

4. ГАРО Ф.226, оп.19, д.549, Метрическая книга Нижнечирского благочиния 2-го Донского 

округа Гугниской станицы Казанской церкви 1852 год. 

5. ГАРО Ф.226, оп.19, д.545,   Метрическая книга Казанской церкви станицы Гугнинской 

за1851  год. 

6. ГАРО Ф.226, оп.19, д.550, Метрическая книга станичных церквей 2-го Донского округа 

1853 год. 

7. ГАРО Ф.803, оп.2, д.1386  Метрическая книга Вознесенской  церкви Кавказской епархии 

села Новый Егорлык Медвежевского уезда Ставропольской губернии за 1905-1907 г. 



 

 

153 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

8. ГАРО Ф.803, оп.2, д.1143  Метрическая книга Крестовоздвиженской  церкви  села Ново-

Егорлыкского за 1904 г. 

9. ГАРО Ф.803, оп.2, д.1750,  Метрическая книга Успенской церкви х. Моисеев за 1882 год. 

10. Книга Памяти РФ. Ростовская область. Т-6. Издательство Ростовского университета. 

Ростов на Дону. 1995г. 415 с. 

11. Наши казаки на Дальнем Востоке. Сборник рассказов корреспондентов и участников 

войны. С.-Петербург. 1907г. 

12. ЦАМО Ф.58, оп.18004, д.755 Информация из документов уточняющих потери/ 

Александровский Василий Егорович 

13. ЦАМО Ф.58, оп.977520, д.332 Информация из документов уточняющих потери Усков 

Дмитрий Алексеевич 

14. ЦАМО Ф.58, оп.18002, д.1154 Информация из документов уточняющих потери 

Александровский Егор Михайлович 

15. Воспоминания и письма: Александровского В.Е., Александровской Л.П., 

Александровского С.В., Александровского В.А., Александровской Н.Е., Андрианова 

И.Г., Богдановой Т.Г.,  Котенко Н.А., Ускова А.П., Ускова В.А. 

16. При написании работы были изучены личные документы и фотографии из архивов: 

Александровского Е.М., Александровского В.Е., Александровской Л.П., 

Александровского С.В., Рубанова А.Г., Котенко Н.А.,  Мартынова В.Т., Ускова П.А., 

Усковой Е.Т.,  

17. http://www.obd-memorial.ru 

18. http://www.rusk.ru 

19. http://dic.academic.ru 

20. http://wiki-linki.ru 

21. http://ru.wikipedia.org 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

1. Краткая история рода Александровских. 

2. Краткая истории рода Усковых.  

3. Генеалогическое древо. 

4. Родословные (поколенные) росписи. 
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исследования. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Краткая история рода Александровских. 

Свое начало род Александровских ведет от Семена (род ок. 1850 года), родители 

которого, по преданию, переселились в Новый Егорлык из Харьковской губернии в 1808 

году. Все мои предки до 1930-х года проживали в селе Новый Егорлык (Сальского р-на).  

В 1930 году крестьяне села участвовали в восстании на территории края. После его 

подавления значительная часть населения была выселена из села в Сибирь, на Урал. Нашей 

семьи это не коснулось, но жить стало, тяжелее и сестра прадедушки Анастасия отправилась 

искать более счастливую долю в х. Грузская Балка. Этот ее отъезд потом спас жизнь всей 

нашей семьи.  

 Летом 1932 года Северокавказский край не выполнил план по заготовке зерна. 

Чтобы покрыть недостатки, зерно начали забирать силой не оставляя ничего на пропитание. 

В селе начался страшный голод. В нашей семье умерло 9 человек (из них 5 детей). Чтобы 

выжить, мои прабабушка и прадедушка выехали из Нового Егорлыка к сестре Анастасии, 

там и пережили 33-34 годы, затем  в1935 году переехали в Орловский район во вновь 

образованный колхоз Большевик, где и прожили до 1947 года. 

http://www.obd-memorial.ru/
http://www.rusk.ru/
http://dic.academic.ru/
http://wiki-linki.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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С началом войны в  1942 году был призван Александровский Василий. Дальнейшая 

его судьба не ясна, известно только, что  он был пулеметчиком в и погиб  в июне 1942  года 

на Украине. 

Прадед ушел добровольцем в армию в сентябре 1941, всю войну был пулеметчиком. 

В 1942 году прадедушка служил в 690 стрелковом полку, и так случилось, что именно их 

полк вел бои в Орловском районе. Со своими однополчанами дедушка принимал участие в 

провалившемся наступлении на хутор Островянский 8 января 1943 года. В этом бою погибло 

более 200 бойцов, около 100 попали в плен. Среди них был и мой дедушка. Пленных немцы 

на ночь заперли в кошаре, где до войны дедушка работал чабаном. Он точно знал, как можно 

из нее безопасно выбраться. Сделали подкоп и все пленные тихо ушли, рассеявшись по 

степи, а дедушка «зашел» домой в х.Большевик, где и пересидел одну ночь, затем через 

немецкие позиции вернулся в часть. А через несколько дней он официально получил отпуск 

и провел дома еще несколько дней. 

В дальнейшем прадедушка воевал в составе 3-го Украинского фронта. Освобождал 

Украину и в 1943 году попал в окружение. Его дивизия была разгромлена, а он попал в 

списки безвозвратных потерь (среди попавших в плен). В его личной учетной карточке этой 

информации нет, и сам он об этом никогда не рассказывал, но в архиве Министерства 

обороны сохранились документы, которые, к величайшему изумлению моего дедушки, мне 

удалось обнаружить в 2009 году. Плен был недолгим, а через несколько дней дедушка вновь 

воевал в составе 221 стрелковой дивизии. В дальнейшем он   освобождал Румынию, 

Югославию, Венгрию. С войны вернулся в 1945 году. 

 В 1947 году начался еще один голод, умерла родившаяся в 1946 году девочка, и 

семья переехала в х. Башанта. В 1948 году они вернулись в хутор Большевик. Позднее 

прадед Егор серьезно заболел и в 1957 году семья переехала в Орловскую. Купили 

небольшой флигель по улице Горького. Прабабушка работала в колхозе. В 1959 году 

прадедушка умер в возрасте 57 лет от болезни сердца. 

Несмотря на столь раннюю смерть прадедушки, семья поддерживала отношения со 

всеми его братьями и сестрами, в значительной мере поддерживаются отношения и сейчас. К 

нам приезжают гости из Нового Егорлыка.  Дедушка, мой отец и дядя бывают там, но это 

уже другой Егорлык. Сегодня в Егорлыке  проживает всего около 3 тысяч жителей и из 

огромного, богатого села он превратился в  хуторок, красиво раскинувшийся на берегу 

небольшой степной реки. 

Несмотря на все беды и несчастья, постигшие семью Александровских в 30-40-е 

годы, ни мой дедушка, ни его сестры, ни прабабушка Марфа  никогда не считали, что нашу 

семью постигла какая-то страшная судьба. Нет - прабабушка всегда считала, что нам 

сильно повезло. Александровских не расстреливали и не ссылали в 30-е, с фронта не 

вернулся только один сын, в семье выжило  5 детей (из 13 родившихся). Просто тогда так 

жило большинство семей в нашей стране. 

В настоящее время из старших Александровских  живы только мой дедушка и его 

младшая сестра Таисия. Высшее образование в семье получил только мой дедушка. С 1962 

по 1989 год он работал инженером-конструктором, главным технологом на заводе 

«Орловсксельмаш». Награжден тремя медалями и множеством отраслевых знаков, из 

которых ему наиболее дорог знак «Лучший рационализатор». Дедушка имеет два авторских 

свидетельства. В свободное время увлекается садоводством, цветоводством. Выйдя на 

пенсию, написал книгу об истории завода «Орловсксельмаш» - «Записки технолога». У 

дедушки два сына – старший Игорь - врач высшей категории и уже 21 год работает в  

больнице города Каменск-Шахтинский. Младший – Сергей – мой отец – учитель высшей 

категории окончил Биолого-почвенный факультет РГУ. Увлекается историей, 

краеведением.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Краткая история рода Усковых. 

Род Усковых, из которого вышла моя бабушка, имеет более древнюю историю, и в 

дореволюционный период имел более высокий статус. Все его представители были 

донскими казаками и имеют общее происхождение из станицы Гугнинской ( с 1909 года 

Баклановской). Среди его представителей были и небогатые казаки Усковы, и представители  

богатого дворянства Казинцевы, имевшие 6 зимовников на территории Сальского округа, 

разводившие строевых коней и овец.  

Достоверно известным основателем рода считается Усков Василий родившийся до 

1850 года в хуторе Кривошлыков  станицы Гугнинской. В метрических книгах позднего 

периода не удалось найти упоминания о нем, но есть только одно  упоминание о его отце и 

младшем брате 3-лет от роду, незаконно захороненном на хуторском кладбище.  

Практически полное отсутствие записей о целой семье  в 50-70-е годы XIX века  

наводит на мысль, что Усковы не были прихожанами Казанской церкви станицы 

Гугнинской, но все мужчины в роду гордились тем, что их отец одностаничник Якова 

Бакланова. Более того, в метрических книгах станицы Гугнинской десятки раз встречаются 

фамилии позднее породнившихся с Усковыми Казинцевых, Киселевых, Андриановых, 

Копаневых. Да и ныне живущие потомки Андрияновых тоже утверждают, что Усковы были 

выходцами из станицы Гугнинской. Все это говорит о том, что Усковы были 

старообрядцами, которых на территории 2-го Донского округа было достаточно много. 

Никаких метрических книг старообрядцев не сохранилось и проверить эту версию не 

представляется возможным. Но достоверно известно, что основатель нашего рода Василий 

Усков был последователем традиционного православия. Женился Василий еще до службы в 

армии, участвовал в русско-турецкой войне. И после возвращения со службы Василий 

навсегда покинул станицу Гугнинскую, переселившись во вновь образованный Сальский 

округ, где обосновался на хуторе Моисеев, и работал табунщиком до самой смерти. Умер 

Василий Усков еще до начала I-й Мировой войны. Похоронен на кладбище хутора Моисеев. 

После себя он оставил трех сыновей один из которых - Алексей является моим прямым 

предком. 

Алексей Васильевич  Усков родился в 1878 году в хуторе Моисеев. Был невысок 

ростом, вспыльчив и драчлив. Эта черта характера проявлялась так сильно, что в семье у 

него была кличка «петушок», а его сын Василий, оказавшись в эмиграции, в память об отце 

собрал коллекцию глиняных петухов, три из которых подарил моей бабушке. В 1904-1905 гг. 

Алексей Васильевич Усков в звании урядника участвовал в Русско-японской войне, служил 

он  в 4-й казачьей дивизии вместе со своим будущим сватом Карасевым Филиппом. В годы 

войны оба были награждены Георгиевскими крестами 4 степени, упоминания об обоих 

обнаружены в архиве ГАРО. Женился сразу после возвращения с войны. В жены взял  

Марию Дмитриевну Казинцеву, учительницу приходского училища. Брак был явно 

неравный: простой казак и богатая, хоть и невысокородная дворянка. Тесть зятя хоть и 

недолюбливал, помощи не оказывал, но и не конфликтовал. В дальнейшем этот неравный 

брак еще скажется на судьбе Алексея и его детей.  

В целом жизнь Алексея Ускова сложилась не очень удачно. В 1914 году практически 

сразу после рождения сына Алексея умерла Мария Дмитриевна, младенец тоже умер. С 

началом Мировой войны Алексей Усков был призван на службу. В 1914 году он  отправился 

в Каменск-Шахтинский где готовил и формировал команды для отправки на фронт, детей 

взял с собой. В 1916 его направили на фронт - детей  Алексей оставил сестрам и брату. 

Вернулся в хутор Моисеев в конце 1917 года и вскоре вторично женился вдове Полине 

(фамилию установить не удалось).  

По воспоминаниям родственников, в гражданской войне не участвовал, в бандах в 

начале 20-х не состоял. Насколько это достоверно, судить трудно, так как  противников 

Советской власти в хуторе Моисеев было абсолютное большинство, часть из них,  как и 
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Иван Дмитриевич Казинцев эмигрировали, а большая часть (Адриановы, Киселевы, 

Копаневы) сначала с оружием в руках боролась против Советов, а потом просто 

превратилась в обычных бандитов. Они были убиты в период с 1924 по 1928 годы.  Ускова 

Алексея в  20-х  арестовали (по воспоминаниям родственников) и отправили на север, где он 

пробыл примерно два года, а позже сбежал. Вернувшись на родину, не прятался, упорно не 

вступал в колхоз и «слишком много говорил». Так однажды  в частной беседе председателю 

колхоза он заявил: «Был бы здесь Мишка Андрианов. Он бы Вам показал….»  За что и был 

вновь арестован в 1939 году. Из заключения не вернулся, лишь в конце 40-х из проезжавшего 

поезда во время короткой остановки на станции Ремонтная (с. Дубовское) вышел мужчина и 

станционных торговок попросил передать Усковым, что Алексей Усков умер во время войны 

в лагере на Дальнем Востоке. Когда сводная сестра Клавдия Андрианова прибежала на 

станцию поезд уже ушел.  

Так получилось, что дети Алексея Ускова прожили с тетками больше, чем с отцом, и 

жизнь у них сложилась тоже не очень просто. В 1927 году их, как кулацких детей,  выгнали 

из школы. Мой прадедушка окончил 4 класса, его брат Василий - 3 класса, а старший 

Дмитрий - 6 классов (он раньше родился и больше успел проучиться). К 1930 году вновь 

начались репрессии, и семья начинает переезжать с места на место.  

В 1935 году мой прадедушка женился на казачке станицы Атамановской 

Мартыновой Евросинье Титовне. Её семья, как и все жители станицы, попали во время 

крестьянских восстаний на «черные доски» и  были принудительно выселены в 1930 году, а 

сама станица разрушена. В настоящее время на месте станицы потомками казаков поставлен 

поклонный крест.  В 1936 году у прадеда появляется первый ребенок и вскоре умирает. В 

1938 году родилась моя бабушка.  

Все 30-е годы семья постоянно переезжает. В 1939 году дедушка устраивается на 

работу (более чем в 100 км. от хутора Моисеев) на военный конный завод №2, где и встретил 

войну. Уже в 1941 году все три сына Ускова Алексея отправляются в Зимовниковский 

военкомат, где Дмитрия призывают в действующую армия, Петру дают броню, как 

управляющему отделением конного завода, а Василия, как внука кулака Казинцева (А ведь 

Дмитрий Алексеевич Казинцев и кулаком то не был. Он умер в 1915 году!) отправляют на 

строительство оборонительных сооружений. Дмитрий погибнет  в мае 1943, защищая 

Ленинград, Василий будет угнан на работу в Германию, а мой прадед, отогнав табуны 

лошадей за Волгу, будет призван в армию и дойдет до Берлина. Приврав себе сразу три 

класса школы, он стал радиотелеграфистом в составе 230 стрелковой дивизии 9-го 

стрелкового корпуса 5-й Ударной армии.  

За годы войны мой прадедушка был награжден  орденами: Отечественной войны 2-й 

степени, Красной Звезды, Солдатской Славы – 3 степени, медалями: За боевые заслуги, За 

взятие Берлина, За освобождение Варшавы. Вернувшись на родину, он продолжил работу в 

совхозе «Комисаровский». Ушел на пенсию только в 1985 году в возрасте 73 лет. Всего с 

моей прабабушкой Ефросиньей Титовной они вырастили 5 детей, еще двое детей  умерли во 

младенчестве. За воспитание детей прабабушка была награждена орденом Материнская 

Слава 3-й степени. Умер прадедушка в 1996 году в 84 года, его я смутно помню, бабушка 

умерла в 1994 году в  возрасте 79 лет. Похоронены на кладбище поселка Орловский. 

Их старшая дочь Лидия Петровна – моя бабушка окончила Дубовскую среднюю 

школу и поступила сначала в РИСХМ, а затем, поняв, что инженер из нее навряд ли выйдет, 

поступила на филологический факультет РГУ. Училась заочно, одновременно работая на 

станке с ножным приводом на заводе Ростсельмаш. С той поры у нее осталась масса грамот и 

газетные статьи о молодом комсомольском лидере цеха Усковой Лиде.  

 Окончив университет она продолжила семейную традицию и, как бабушка и многие 

другие Казинцевы, стала учительницей в сельской школе. С 1962 года по настоящее время 

она работает в школах Орловского района. Несмотря на то, что по основной специальности 

она учитель русского языка. Более 35 лет она преподавала немецкий язык, но главным 

увлечением ее жизни стало краеведение. В 1987 году она основала школьный музей. В 
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последние годы она опубликовала ряд книг по истории района: «Моя школа» (2001 год), 

«Истории Строки» (2004 год), «Служу народу» (2006),«Судьбою связаны одной» (2009). 

Бабушка награждена знаком «Отличник народного образования», медалью «Ветеран труда».  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Образцы фотографий и архивных документов использовавшихся 

при проведении исследования. 

 
 

 

 

 

Семья Александровских 1956 

Архивная справка на 

Александровского В.Е 

Усков П.А. с дочерью Лидой 

и сыном Владимиром 1945. 
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Копия листа метрической книги 1904 г. 

На родине моих предков хутора Моисеев, Большевик.  
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Представители рода Александровских. Александровские И.В. и С.В. на месте 

сселенной станицы Атаманской. 
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Документы разных лет. 
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«Отечество-2010» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (номинация Летопись родного края) 

 

 

 

 

Кацыло Юлия Андреевна 

8 «Б» класс 

МОУ Орловская средняя 

общеобразовательная школа №1 

п. Орловский Орловского района 

Ростовской области  

 

 

Александровский Сергей 

Владимирович 

преподаватель ОБЖ, руководитель 

школьного музея 

МОУ Орловская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Орловский   2010 
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План: 

Введение  

1. Методика проведения исследования. 

2. История РПЦ на территории Орловского района 

 станица Орловская 

 поселок Красноармейский 

 хутор Нижне -Тавричанский 

 хутор Каменная Балка 

 поселок Маныч 

            Выводы  

Использованная литература и материалы 

Приложения  

1. Благочинный Орловского округа отец Василий (Крашкевич) 

2.  Фотоальбом «Обряды и таинства храма Рождества Пресвятой  

  Богородицы»1959 – 2000 г.г.  

3. Список священников, служивших в Орловском районе. 

4. История строительства нового Храма Рождества Пресвятой Богородицы 

5.  Как разрушались церкви в Орловском районе 

 

 

 

 

Введение 

В 2010 году станица Орловская и весь наш район отметит столетие со дня своего 

основания.  На протяжении последних десятилетий  нашим научно-краеведческим 

обществом «Память» и поисковыми кружками школ были написаны десятки 

исследовательских творческих работ, три книги по истории района. Ни в одном из этих 

источников практически ничего не сказано об истории Русской Православной Церкви на 

этой территории. Неудивительно, ведь  именно Православная Церковь и ее паства больше 

всех подвергались гонениям со стороны власти. Появившаяся более 150 лет назад на 

территории района церковь не сохранила до наших дней письменных источников. 

Воспоминания прихожан-старожилов неточны и охватывают небольшой промежуток 

времени, что не даёт полного представления об истории её основания. Более того, никто и 

никогда  не  занимался изучением истории нашей церкви. Выросшая в семьях атеистов 

современная молодёжь и большинство взрослых слабо представляют значение православной 

церкви в истории района. Именно поэтому основной задачей моего исследования было 

изучение истории церкви на территории района, возвращение из многолетнего небытия 

имен, фамилий, событий. Рассказывая трагическую историю Православной Церкви на 

территории Орловского района, я не ставлю своей целью обвинить  кого-либо, поэтому в 

моей работе вы не увидите фамилий церковных гонителей, так как, следуя своему твердому 

убеждению, я не стану их называть. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Русская Православная Церковь и ее паства на протяжении  многих десятилетий 

советского периода испытывали жесточайшее давление, а иногда и самый настоящий террор 

со стороны государства. Безверие уже прошедшей эпохи оставило очень мало информации 

об этом периоде. Практически нет письменных(рукописных) источников. Внимательно 

изучая немногочисленные воспоминания первых комсомольцев, начинаешь сомневаться в их 

достоверности и непредвзятости. На территории  района не сохранилось никаких 

документов, отображающих появление и деятельность православной церкви. Такое, 

практически полное, отсутствие  информации привело к необходимости изучения 

периодической печати начала XX века. Это предварительное исследование дало 

возможность ознакомиться с очень содержательными  дореволюционными  изданиями, в 

которых содержалась официальная информация Донской епархии. Полученные данные 

позволили расширить поиск информации, так как стало ясно, какие населенные пункты, 

школы, церкви располагались на территории района. Следующим источником информации  

стали «Клировые ведомости Сальского благочиния». Но в них также нет полной информации 

о церквях станицы Орловской. Известно, что после 1912 года Клировых ведомостей в ГАРО 

не поступало, а в ведомостях за 1912 год в самой станице Орловской не упоминается ни одна 

церковь. Но о существовании церквей говорят и  воспоминания старожилов, и официальные 

документы Войска Донского. В результате изучения значительного числа письменных 

источников, устных опросов жителей поселка и близ прилежащих хуторов мне удалось 

достаточно полно восстановить историю начального периода Православия в районе. 

       Историю церквей в период гонений за веру изучать оказалось очень трудно, так как в  

церквях практически не велось  делопроизводство и,  по словам монахини Екатерины из 

Ростовского Епархиального правления, почти никаких архивов за этот период не осталось. 

Поэтому основным способом получения информации стали устные воспоминая старожилов 

Орловского района,  бывших подростками в далекие 30-е годы. В архиве ГАРО в фонде 4173 

(архивы уполномоченного по делам церкви) удалось обнаружить массу документов за более 

поздний период. Несмотря на то, что в делах этого фонда были данные с 1945 по 1989 годы, 

в них содержится большое количество упоминаний о событиях, происходивших в 20-30-е 

годы.  

История последних двух десятилетий восстановлена по воспоминаниям прихожан, 

которые достаточно хорошо помнят эту эпоху. Кроме того, в домашних архивах сохранились 

фотографии и видеозаписи, статьи районной газеты « Степные зори». Сохранилась и 

бухгалтерская отчетность церкви. Несмотря на то, что  информации по современному 

периоду достаточно много, все же собрать и обработать ее было сложно. Приходилось 

выезжать в отдаленные хутора, проводить опросы местных жителей. Использование таких 

разных источников информации   позволило мне составить достаточно полную картину 

развития православия на территории Орловского района. 

ИСТОРИЯ РПЦ В ОРЛОВСКОМ РАЙОНЕ 

Начальный период развития православия на территории района.  

Церкви на территории нашего района стали возводить сравнительно недавно, даже 

по меркам Войска Донского. Объясняется это тем, что на  территории района русское 

население появилось достаточно поздно, лишь во второй половине XIX века. Бедные 

крестьяне селились в это  время в небольших хуторах по берегам рек, арендуя землю у 

калмыков, кочевавших по нашей местности.  Поселения почти все были временными, и в них 

запрещалось любое капитальное строительство. Если жителям удавалось построить церковь, 

то поселение приобретало статус постоянного и земля закреплялась за крестьянами.  Именно 

поэтому первые церкви стали появляться лишь в 90-х годах XIX века. Исключение 

составляет лишь  Преображенская церковь на соляных приисках в поселении  Маныч – 
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Грузском,   построенная в 1856 году на территории нашего района
1
. Все остальные церкви 

были построены уже после образования Сальского округа Войска Донского.   

К 1912 году на территории района уже было 3 церкви, которые посещало более 15 

тысяч прихожан
2
. В самой станице Орловской ни одной церкви еще не было, но работал 

молитвенный дом Рождества Пресвятой Богородицы
3
.  

Первая церковь в станице  была построена в период с 1913 по 1915 год. Здание 

храма  было расположено на углу рыночной площади и  станичного парка. Это был большой  

деревянный флигель.  Вход, как и в любой церкви, находился с западной стороны.  С южной 

- были окна, а с северной – пристройка
4
. Служил в ней священник Иван Попов 

5
. 

Достоверных данных о нем не сохранилось, но в своей автобиографичной повести «Трудное 

детство» Д.Е.Кузнецов указывает на участие священника в контрреволюционном заговоре в 

начале 20-х годов. Также Чекин А.В. утверждает, что в начале 20-х годов его дед Чекин 

Корней Моисеевич проходил по одному процессу о контрреволюционной деятельности со 

священником Поповым, что подтверждается документами по реабилитации. Исходя из выше 

изложенного, можно предположить, что первый настоятель храма станицы Орловской 

действительно был репрессирован и сгинул в тюрьме. 

  Очень скоро,  после установления Советской Власти в районе, церковь была 

закрыта. Случилось это  после решения бюро КР ВКП (б) от 3.12.1924 года «О сооружении 

памятника В.И.Ленину и строительстве Крестьянского клуба имени Ленина в центре 

станицы»
6
. Ранее организованный клуб им. Крупской (в доме купца Бурова) не устраивал 

новую власть. А так как новое здание построить не удалось, то было принято решение 

переоборудовать станичную церковь. У здания были снесены купола, заложен вход с 

восточной стороны, а новый сделан  с северной, добавилась  пристройка, внутри поставили 

перегородки.   

Когда пришли немцы в посёлок, священник отец Василий (Крашкевич) обратился к 

ним, и ему разрешили проводить церковную службу в бывшем здании клуба. Из 

воспоминаний  А.Ф. Лобачевой: «Несмотря на то что я жила очень далеко,  совсем на 

окраине поселка, во время оккупации я несколько раз  ходила в церковь. Особенно мне 

запомнилась одна свадьба. Нам, тогда еще совсем девчонкам, невеста показалась очень 

красивой. Еще помню, как священник отпевал солдат, похороненных там же в школьном 

парке».   «Церковь работала 7.01.1943г. во время оккупации», - вспоминает  Цыгулё-    ва 

М.Г. В момент начавшейся перестрелки она, будучи двенадцатилетней девочкой, пробегала  

мимо. Некоторые люди прятались прямо в церкви. 

Практически сразу после освобождения станицы Орловской от немецких оккупантов 

это здание вновь отдали под Дом культуры им. Н.Крупской, позже под Дом пионеров. 

Стояла эта постройка до 1967 года.  

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
  Существующий ныне храм Рождества Пресвятой Богородицы первоначально 

представлял собой молитвенный дом и был построен в 1912 году. Достоверно известно, что в 

станице Орловской указывается 3 церкви «Ведомости о числе церквей и других 

богослужебных зданий Области Войска Донского за 1915 год»
7
. В числе прихожан этих 

церквей были 15901 православный и 578 старообрядцев. Молитвенный дом   Рождества 

Пресвятой Богородицы был вторым православным храмом в поселке и практически не 

прекращал своей работы. Его настоятель отец Василий в автобиографии  указывает, что 

молитвенный дом был закрыт с 1939 по 1942 годы
8
. Представлял собой  небольшой 

деревянный флигель со ставнями, с маленькой колоколенкой в одной связи со зданием. Двор 

был  огорожен штакетником. В углу двора росли акации, цветов не было. Служил в церкви с 

1916 до начала 70-х годов священник отец Василий (Крашкевич) (см. приложение №1).  В 

период с 1970   по  1980 год в молитвенном доме служили несколько священников ( см. 

приложения №2, №3).  

В 1980 году, в сентябре,  в п. Орловский приезжает работать настоятелем 

молитвенного дома Рождества Пресвятой Богородицы отец Алексий (Сергошин).  В те годы 
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невозможно  было свободно служить, а тем более что-то строить. Благодаря своей 

настойчивости   о. Алексий смог убедить руководство посёлка в необходимости некоторого  

косметического  ремонта здания.  Кирпич для строительных работ был  изготовлен 

Орловским комбинатом строительных материалов.   

Вместо изначально планируемой обкладки  флигеля, священник значительно 

расширил площадь помещения, поднял стены, облагородил двор, все это вызвало 

значительное  недовольство у руководства района. Благодаря своей хозяйственности и 

знаниям в строительном деле, о. Алексий смог из молитвенного дома сделать не только 

приличное здание, но и получить для него другой статус - церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы. Прихожане имели возможность приходить в церковь с небольшими куполами и 

ухоженным двориком. 

               В январе 1987 года отец Алексий был переведён настоятелем в молитвенный дом г. 

Пролетарска, где он также организовал строительство местной церкви.  Поэтому с 1987 по  

1995 годы в Орловском храме вели службу несколько священников. Это отец Владимир, 

отец Анатолий, отец Владимир Нечаев из п. Красноармейского. 16 мая 1995 года Алексей 

Иванович Сергошин вновь назначен настоятелем  храма Рождества Пресвятой Богородицы. 

На протяжении нескольких лет отец Алексий мечтал построить в посёлке большой 

просторный храм. Историю строительства храма Рождества Пресвятой Богородицы  см.в 

приложении №4. 

Молитвенный дом Покров Пресвятой Богородицы Русской Православной 

старообрядческой церкви Белокриницкого согласия. 

С самого основания станицы Орловской на ее территории поселилось достаточно 

большое число последователей старообрядчества. Большая часть их была переселенцами со 

станиц Нагаевской, хуторов Кирсанов, Гуреев (Сальского и 2-го Донского округа). В 1915 

году их было 578 человек. К началу 30-х годов их численность резко возросла за счет 

раскулаченных и принудительно расселенных в 30-х годах жителей станицы Атаманской и 

хутора Моисеев Дубовского района. За все время существования молитвенный дом ни разу 

не закрывался властями. Достоверно известно, что в самый тяжелый и малоизученный 

период гонений на церковь в Орловском районе в конце 30-х годов он работал. В 1935 году 

там крестили Быкадорова П.А., в 1938 году - Александровскую Л.П.. Её мать Ускова Е.Т. 

специально пришла из хутора Моисеев (почти за 100 км.), чтобы крестить дочь в 

единственном оставшемся старообрядческом молитвенном доме на востоке Ростовской 

области. В 1939 году там крестили Лихобабину Е.А.. В разные годы крестили  до 20 детей и 

совершали 3-5 венчаний. К концу 70-х годов крещения стали единичными, последнее 

венчание проведено в 1975 году. До начала 80-х годов молитвенный дом работал постоянно, 

хотя священника не было. Его обязанности исполнял псаломщик Калинин Василий 

Никитович, церковным старостой была Быкадорова Татьяна Анисимовна. В те годы на 

службы приходило до 30-40 человек. К концу 80-х псаломщик  умер, да и прихожане в 

основном состарились.  К началу ХХI века службы в молитвенном доме прекратились, 

прихожане собирались по домам. В 2003 году умерла последняя староста, и молитвенный 

дом окончательно закрылся. За последнее десятилетие он трижды обворовывался. В 

последний раз в 2004 году. В настоящее время в нем практически не осталось икон и 

церковной утвари. В настоящее время обязанности  старосты общины исполняет Лихобабина 

Тамара Анатольевна, а  старообрядцев, по ее словам, в поселке осталось не более 30  

человек. 

Успенский молитвенный дом  в поселке Красноармейском.  

Ни в  одном документе не удалось обнаружить время постройки церкви в поселке 

Куберле (Красноармейский).  Вероятнее всего, она была построена еще до революции, но не 

попала в списки церквей Сальского благочиния, так как п. Куберле административно не 

входил в состав ни одного из рядом расположенных юртов казачьих станиц, да и населен 

был не казаками и крестьянами, а рабочими Владикавказской железной дороги. Сам поселок 
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Куберле  создавался как постоянное поселение при крупной станции и никаких препятствий 

к постройке церкви быть не могло. Молитвенный дом работал с 1924 года и не закрывался 

даже в годы войны
9
.  По словам жительницы   х. Токмацкого  Кравченко  Л.В.(1939г.р.) :« В 

п. Красноармейском под молитвенный дом отдали самую красивую на тот момент 

постройку. Это был высокий  дом, обшитый деревянной доской, с железной крышей. 

Усадьба была огорожена забором, вдоль которого были посажены серебристые (белые) 

тополя. Работал молитвенный дом  до 60-х годов». Здание молитвенного дома находилось 

на территории современной школы (северо-восточный угол двора)  и, несмотря на протесты 

верующих (см. приложение №5), было передано школе в 1962 году. В конце 60-х здание 

было разобрано.  

И только в 2009 году в п. Красноармейском был вновь открыт молитвенный дом  

Успения Пресвятой Богородицы. 

                                   Хутор Нижне-Тавричанский 

Казанская походная церковь построена в 1895году прихожанами, временно 

проживающими на территории Ново-Алексеевской (калмыцкой) станицы. Здание церкви 

было деревянным, без фундамента. Крыша крыта железом. Престол один.  В приходе  465 

дворов из хх. Нижнетавричанский, Русский, Раздорский, Токмацкий, Лодин, Песчаный, 

Верхоломовский. Всего мужчин-1827, женщин-1727. В 1896 году при церкви была открыта 

церковно-приходская школа на 120 учащихся.. 

Вспоминает Кравченко Л.В. : « В хуторе Тавричанском Орловского района, 

восточнее от местного кладбища, стояла Казанская  церковь. При ней была  деревянная 

резная звонница серо-голубого цвета.  Она  мне казалась такой высокой, красивой,  и её 

колокольный звон был слышен во всех близлежащих хуторах.  В эту  церковь ходили мои 

бабушка и дедушка. Она работала и в Великую Отечественную войну. В 1944г. ( мне было 

5лет) я жила у бабушки и слышала звон колоколов. В престольный  день сюда стекалось 

много людей  из разных хуторов.».  

                 Хутор  Каменная Балка 

Церковь была построена в 1891 году на средства прихожан. Это было деревянное 

здание на каменном фундаменте с колокольней, крытое железом. В ней был один престол во 

имя Святителя и Чудотворца Николая. По штату полагалось 2 священника и 2 псаломщика. 

В 1892 году здесь построили церковно-приходскую школу и церковную караулку. Школьное 

здание было деревянное, на каменном фундаменте, светлое, крытое железом. Рассчитано оно 

было на 120 учащихся. Здесь же находилась квартира для  учителя.  Караулка для сторожей 

сложена из саманного кирпича, крыта тёсом. В 1893 и 1894 годах на  территории церковной 

усадьбы были построены деревянные дома для  священника и церковнослужителей, которые 

являлись собственностью церкви. 

В 1897 году, по прошению, на место священника определён Калистрат Платонович 

Попов - сын священнослужителя.  

С 1910 года (8 ноября) рукоположен в священника Иоанн Иоанович Силкин 

(22.05.1886г.р.)  

В 1912 году в приход входили следующие хутора и временные поселения: Каменная 

Балка, Зундово, Двойная, Хохлачев, Малая Бургуста, Большая Бургуста, Комарьки, 

Журавлев, станция Двойная. И казачьи станица Орловская, хутора Луганский, Быстрянский, 

Потемкинский, Островянский, Васильевский, Курмоярский. Приход Николаевской церкви 

был самым большим на территории нашего района. В него входило 1628 дворов, в которых 

проживало мужчин 6691, женщин 5724
10

. Очевидно,  церковь была мала для такого прихода, 

поэтому ее перестроили, вероятнее всего, в 1915-1916 годах. Вот как описывает церковь 

жительница хутора Горючкина О.И.:   « До Великой Отечественной войны  местная церковь  

находилась возле ныне действующей школы. Она представляла собой небольшое здание, 

выложенное из ракушечника, который добывался на территории хутора.  Стены были   

обложены  кирпичом  и побелены. Помню точно, что церковь была белого цвета. Крыша 

тоже  белая, потому что крыта  оцинкованным  железом,  которое ярко блестело на 
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солнце.  Усадьба огорожена фигурным резным забором с красивыми воротами и занимала 

20-30 соток. Здесь всегда было чисто, трава скошена. На крыше церкви стоял железный 

желтый крест, в коридоре висели колокола. Здесь находилось много  старинных икон, все 

они были в рамках, под стеклом и украшены фольгой, бумажными цветочками. Прихожане, 

которые стекались сюда по большим праздникам, не всегда помещались в храме  и во время 

службы стояли во дворе».  

Колокольни в предвоенный период не было, но здание было уже каменным и 

огорожено забором. Простояло оно недолго. 

Рассказывает Горючкина  О.И.: 

« В 1939 году церковь разрушили, и никакие не немцы, их ещё тут не было, а сами 

колхозники.  Мой отец Горючкин Иван Лукьянович был очень верующим человеком, а таких в 

первую очередь гнали ломать церкви. Иконы не разрешали брать, их жгли на месте, и 

только, если кто смог спрятать под одежду… Отцу удалось вынести икону  «Покров 

Пресвятой Богородицы», и ему разрешили взять одну красивую рамку без иконы. Долгие 

годы мои родители прятали эту икону на чердаке». 

Сейчас эта икона  висит в восточном углу комнаты у Ольги Ивановны Горючкиной. 

Поселок  Маныч-Груззский (Новоселовка). 

Именно здесь на соляных приисках озера Маныч в 1856 году была построена первая 

церковь на территории нашего района -  Преображенская. В 1884 году она была перенесена в 

постоянное поселение Маныч-Груззское. Представляла собой деревянное здание на 

каменном фундаменте в одной связи с деревянной колокольней. Вокруг церкви была 

деревянная изгородь с каменными столбами. При церкви на территории Манычско-

Груззской санитарной станции  (Вагнеровской лечебницы для больных туберкулезом) была 

часовня во имя Великомученика Пантелеимона. При церкви  построили деревянную школу 

на 100 учащихся и дом для священника. В приходе церкви (1912 г.) числилось 232 дома;  

мужчин-1073, женщин-1038. В приход входили Маныч-Груззкое поселение, х. Савоськин, 

Конзаводские участки
8
. В середине 20-х годов началось массовое переселение жителей из 

поселения во вновь образованный хутор Камышевский, церковь продолжала работать, но 

прихожан становилось все меньше. К 1956 году поселение Маныч-Груззское покинули 

последние жители. По их воспоминаниям  церковь работала до начала 50-х годов, хотя 

никаких данных в архивах ГАРО об этом не сохранилось. 

  Выводы:  

В результате проведенного исследования мне удалось восстановить историю 

становления и развития Русской Православной Церкви на территории Орловского района. 

Собранный материал является уникальным, так как на территории района никто ранее не 

проводил исследование истории Церкви. В результате обнаружено значительное количество 

архивных материалов, труднодоступных жителям района, собран значительный архив 

воспоминаний и фотоархив истории Церкви на территории района. Большую часть ХХ века 

власть преследовала церковь, и выстоять она могла лишь там, где жили не только искренне 

верующие люди, способные противостоять власти, но и служили священники, обладающие 

огромным авторитетом. В результате исследования мне удалось восстановить фамилии 

большинства священнослужителей, псаломщиков, лидеров церковной общины в разные 

периоды ХХ-го века. Установлены фамилии тех, кто непосредственно принимал решения о 

закрытии и разрушении церквей и молитвенных домов. Изучение дореволюционных 

периодических изданий и «Клировых ведомостей» дало богатый материал о численности 

населения в отдельных хуторах, об истории появления школ и училищ, социальном и  даже 

национальном составе населения нашего района. Весь собранный материал будет 

использован для написания книги по истории поселка Орловского и в качестве 

дополнительной информации к факультативному курсу по истории Орловского района 

«Донской край – наш общий дом». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Отец Василий (Крашкевич) 

Одним из выдающихся служителей церкви в станице Орловской был отец Василий 

(Крашкевич). Судьба этого человека удивительна не только потому, что он служил пастырем 

в своем приходе на протяжении  50 лет, но и потому, что он был уважаем и верующими, и 

атеистами, и властью. Прошло уже почти 40 лет со дня его смерти, родственников на 

территории района не осталось, но могила священника всегда  ухожена,  о нем вспоминают с 

большой теплотой. 

Василий Григорьевич Крашкевич родился 31 декабря 1883  года на территории 

современной Польши. В 1905 году окончил полный курс Волынской духовной семинарии и в 

1906 году поступил в Варшавский университет, который не смог окончить «за неимением 

средств». Со времени учебы в университете у него остался каллиграфический почерк, 

прекрасное знание русского языка и литературы. Он был очень интересным собеседником. К 

нему  ходили за советом  даже атеисты. У священника была своя богатая  библиотека, и 

школьники  вечером, чтобы никто не видел, ходили к нему за  книгами. Об этом вспоминают 

и учитель литературы ОСОШ №1 Лобачева А.Ф., и библиотекарь школы Цыгулева М.Г. 

Еще студентом Василий Крашкевич был назначен псаломщиком Николаевской 

церкви города Янов Холмской епархии. В 1910 году был рукоположен в сан иерея. После 

начала Первой мировой войны как православный священник  попал в плен, где и находился 

до 1916 года, исполняя пасторские обязанности для русских военнопленных. 

Вернувшись в Россию в  1916 году, был назначен священником в молитвенный дом 

Рождества Пресвятой  Богородицы станицы Орловской, где и служил до его закрытия в 1939 

году. В 1939 году окончил курсы счетоводов и сдал экзамен на звание бухгалтера. Позднее 

эта специальность пригодилась отцу Василию, так как дала  возможность управлять 

Орловским благочинием и вести его финансовые дела. 1 октября 1942 года в станице вновь 

открылся молитвенный дом, и отец Василий продолжил  службу. Удивительно личное дело 

отца Василия, хранящееся в архиве ГАРО. Оно одно из немногих, в 

котором нет ни одного доноса на священника, нет взысканий, но есть 

поощрения со стороны митрополита   Ростовского. Долгая служба, 

умение отстаивать свою точку зрения  и в то же время ладить с 

властью позволили отцу Василию возродить, а позднее и сохранить 

православный приход в Орловском районе. 

В настоящее время в алтаре церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы хранится серебряный крест, подаренный прихожанами 

отцу Василию. На обратной стороне креста следующая гравировка: 

«На добрую память дорогому нашему пастырю протоиерею о. 

Василию Крашкевичу  в день его тридцатипятилетней усердной 

и безупречной священнической службы и двадцатидевятилетней 

пастырской деятельности на Ниве Христовой в Орловском 

приходе от благодарных прихожан  Рождество-Богородицкой   

церкви ст. Орловской Ростовской епархии 6 августа 1945г.» 

Жил священник  с матушкой, сыном и дочерью во флигеле 

по улице  Шолохова 109. Дети отца Василия окончили нашу школу 

еще до войны. Сын Владимир стал подполковником медицинской 

службы,  дочь, с  отличием окончившая нашу школу, сумела 

реализовать юношескую мечту отца – она  получила образование в  

Ростовском (Варшавском) университете. Умер отец Василий  3 

ноября 1971 года, похоронен на старом кладбище. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Фотоальбом  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпевание 1957 год. Священник 

отец Василий 

Водосвятие 1987 год. 

Священник отец Владимир Ильин 

Отпевание 2000 год. 

Священник отец 

Алексий 

Прихожане 1983 год. 

Священник отец Алексий 

Прихожане во дворе церкви 1984 год. 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 
Месторасположение первой церкви станицы Орловской 

(слева на фотографии 1965 года видно здание церкви, превращенное в Орловский 

дом пионеров, справа деревья, в школьном парке посаженные на месте храма в 1971 году) 

 
 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

(слева молитвенный дом фото ок. 1975 года, справа церковь  1980-2000 гг.) 

 

Молитвенный дом 

Покров Пресвятой  БогородицыИкона Покров Пресвятой Богородицы 

Спасенная Горючкиным И.Л. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Список священников, служивших в Орловском районе. 

                  Храм Рождества Пресвятой  Богородицы станицы Орловской 

 Священник            Годы службы 

1.  Василий Григорьевич  Крашкевич     1917-1939, 1942-1969 

2.  Анатолий Алексеевич Тучемский              1969-1972 

3.  Иван Васильевич Тихановский              1972-1974 

4.  Лев Васильевич Куличак                  1972 

5.  Василий Иванович Кузин              1974-1976 

6.  Священников командировались из Ростовской 

епархии на короткие промежутки времени 

(имена не сохранились) 

 

            1976-1980 

7.   Алексей  Иванович Сергошин      18.09.1980 - 01.1987 

8.   Владимир Ильин      25.01.1987 – 08.1989 

9.   Олег Добринский      20.08.1989 – 10.1990 

10.   Владимир Алексеевич Нечаев      11.1990 – 01.07.1993 

11.   Анатолий Петрович Почтовый    01.07.1993 – 13.04.1995 

12.   Алексей  Иванович Сергошин 16.05.1995 –по настоящее время 

Казанская церковь хутора Нижне-Тавричанский 

13.  Алексей Листов   

14.  Алексей Иванович Саталов  1912-19?? 

15.  Георгий Васильевич Рыжков  1945-1946 

16.  Иван Алексеевич Котов  1946-1947 

17.  Мирон Михайлович Герасимович  1947-1951 

18.  Виктор Лаврентьевич Сорочкин  1951-1952 

19.  Алексей Георгиевич Иосифович  1952 

20.  Леонид Филатович Супик  1952-1953 

21.  Иван Григорьевич Дьячек  1953-1955 

22.  Василий Васильевич Лукач  1955 

23.  Емельян Демьянович Барабасевич  1955 

24.  Петр Федорович Копылов  1955-1956 

25.  Иван Иванович Павлинов  1956-1957 

26.  Гаврил Евставьевич Наумов  1957-1958 

27.  Григорий Петрович Астахов  1958-1960 

Свято-Никольский молитвенный дом х. Каменная Балка 

28.  Каллистрат Платонович Попов  1897-1912 

29.  Иван Иванович Силкин  1910-19?? 

30.  Иван Алексеевич Котов  1945-1947 

31.  Андрей Леонтьевич Грудьев  1947-1948 

32.  Иван Филиппович Сучков  1948-1952 

33.  Михаил Иванович Хоменчук  1952-1954 

34.  Федор Семенович Королек  1954 

35.  Иван Петрович Мохов  1954-1956 

36.  Петр Григорьевич Васильев  1956-1957 

37.  Иван Иванович Павлинов  1957 

Успенский молитвенный дом п. Красноармейский 

38.  Василий Павлович Волтовский  1945-1949 

39.  Сергей Иванович Зарницын  1949-1952 

40.  Глеб Игнатьевич Комаревич  1952-1953 

41.  Андрей Прохорович Московой  1953-1954 

42.  Федор Иванович Корниенко  1954-1960 

43.  Виталий Барбу  2008 
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На этой фотографии я с 

бабушкой. Мне 4 года 

 
 

Священный камень в 

основании фундамента 

храма 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Строительство нового храма. 

 

     9.11.2000 года под руководством 

настоятеля Святого храма Рождества Пресвятой 

Богородицы отца Алексия были забиты первые 

колышки в землю, тем самым обозначен контур 

фундамента нового храма.  Через несколько дней 

был водружен крест в районе  алтаря нового храма.   

Закладка священного камня и капсулы с 

обращением  к потомкам была предоставлена 

председателю попечительского совета по 

строительству храма Лопатько Ю.П.  

С самого начала строительства храма был 

организован процесс пожертвований. Один раз в год 

в районной газете печатался отчёт о сборе и 

расходовании средств на  строительство храма. В 

настоящий момент в храме находится книга 

пожертвований,  и каждый может её посмотреть. 

Свою лепту в строительство внёс губернатор 

Ростовской области В. Чуб. Администрацией  

Ростовской области было выделено 500 тыс. руб. на 

приобретение колоколов. 

К осени 2003 года стены и крыша храма 

были возведены. 

6 и 7 сентября 2003 года происходила 

установка  куполов и крестов. 

Многие  жители посёлка  помнят, что за день 

до этого события шёл дождь, да и в день установки  

грозовые тучи нависли над храмом. Ещё за день до 

монтажа отец Алексий говорил, что в день 

установки куполов и крестов будет светить  солнце. 

Его слова оказались пророческими. Когда первый 

купол вознёсся в небо - тучи разошлись, и 

появилось солнце. 

Когда были установлены кресты и купола, 

храм принял свой архитектурный вид. 

Осенью 2003 года были установлены 11 

колоколов, 7- новых, 4-перенесли из старого храма. 

Колокол - благовест весит 1260 кг. 

Зимой 2003-2004 года велись  отделочные 

работы внутри храма. 

           Вечером 10.11.2004г. посетил наш 

посёлок Архиепископ Ростовский и Новочеркасский  Пантелеимон. 

      11.11.2004 г. - знаменательный  день в истории нашего посёлка. В этот 

день произошло освящение нового храма. Я тоже присутствовала на освящении 

нового храма. Мне было 8 лет.  

Позже была произведена роспись храма,  открыта Воскресная школа, 

библиотека. Двор церкви благоустроен, засажен цветами. В настоящее время все 

службы и таинства совершаются в новом храме. В помещении  старого храма ведётся 

ремонт.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. 

Как разрушались церкви в Орловском районе. 

История борьбы Советской власти с Церковью на территории Орловского 

района, возможно, и не так трагична, как в других регионах нашей страны, но все же 

она в полной мере отображает историю взаимодействия власти и Церкви в стране. 

Первые гонения в районе начались сразу после установления Советской власти. Были 

закрыты крупные церкви в станице Орловской и поселке Красноармейский 

(Куберле). Так как количество верующих в те годы было очень велико, власть не 

рискнула закрыть все церкви сразу. К середине 30-х годов церкви начали закрываться 

повсеместно, некоторые  были  разрушены.  К 1939 году в районе оставались 

действующими только молитвенный дом Покрова Пресвятой Богородицы (в станице 

Орловской) и Успенский молитвенный дом в поселке Красноармейский. В годы 

Великой Отечественной войны власть пошла навстречу желаниям верующих, 

поэтому действующие  молитвенные дома были зарегистрированы в Совете по делам 

религии и церкви и продолжили работу в послевоенный период. Со второй половины 

50-х годов гонения на церковь вновь усилились, но делалось это не так, как в 30-е 

годы, более политкорректно. Власть  искала повод для того, чтобы закрыть церковь 

во благо трудящихся, и всегда этот повод находился. Для того чтобы противостоять 

власти и общественному мнению, нужны сильная воля и большое мужество. Нам, 

живущим сегодня, кажется, что в Орловском районе не было людей, стойко 

защищавших свою веру, ведь церкви закрыли. Но это не так.  В истории района есть 

примеры стойкого гражданского сопротивления власти. Наиболее яркими из них 

являются действия общины Успенского молитвенного дома поселка 

Красноармейский.   

Закрытие Успенского 

молитвенного дома п. Красноармейский. 

Подготовка к уничтожению церкви 

и общины началась еще в 1959 году. Все 

«заинтересованные» организации поселка 

Красноармейский и представители 

районной власти начали готовить 

общественное сознание к тому, что здание 

церкви просто необходимо для нужд 

Красноармейской школы. В различные 

инстанции были написаны петиции 

Районного отдела образования, совхоза Красноармейский, Красноармейской средней 
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школы, Красноармейского сельского Совета, различных парторганизаций.  Все они в 

один голос утверждали, что здание крайне необходимо школе, другого подходящего 

не найти и не построить. В январе 1960 года Советом по делам религии принимается 

решение об изъятии здания и снятии с регистрации религиозной общины поселка 

Красноармейский. Мотивировалось это тем, что здание не представляет никакой 

исторической ценности, не является типовым (т.е. церковью), что община 

фактически самораспустилась. 

На самом деле к тому времени в приходе Успенского молитвенного дома 

состояло 845 прихожан. Существовала церковная двадцатка, члены которой несли 

личную ответственность за  действия общины. 10 июля 1960г. заместитель 

председателя Орловского райисполкома заставил священника открыть церковь, и 

уполномоченные Сельского Совета начали снимать иконы и собирать церковную 

утварь. Узнав об этом, к церкви начали сбегаться прихожане и вынудили 

представителей власти покинуть церковь. 1 сентября 1960 года председатель 

Сельского Совета вновь собрал церковный совет в клубе и потребовал ключи от 

церкви, ключи ему не дали. Тогда заведующий клубом при поддержке властей 

распилил замки,   имущество церкви было собрано и передано в Зимовниковский 

молитвенный дом. 3 сентября заместитель председателя Орловского райисполкома 

изъял у церковного совета сберегательную книжку на 20 тысяч рублей и 

конфисковал жилой дом стоимостью 13 тысяч рублей. Все это было куплено на 

деньги прихожан, и представители власти просто ограбили церковную общину п. 

Красноармейского. Тяжбы и слушания по делу закрытия церкви продолжались до 

1962 года. Прихожане  написали письмо главе государства Н.С. Хрущеву в надежде, 

что он решит вопрос по справедливости, но правды они так и не добились. Не менее 

трагичной была борьба за Казанскую церковь хутора Нижне –Тавричанский. О 

событиях, связанных с разрушением этого храма, помнят десятки прихожан.  

 

Закрытие Казанской церкви хутора Нижне-Тавричанский 

Первый раз церковь была закрыта в 1935 году, но после оккупации её 

открыли 20 февраля 1943 года. Повторно зарегистрирована 8 июля 1945 года. 

Мероприятия по закрытию этой церкви власть начала сразу после закрытия 

Успенского молитвенного дома в 1961 году. В хуторе не было школы, которой 

можно было передать здание, поэтому представители Сельского Совета, сначала 

организовали давление на церковную двадцатку. Стариков, женщин  вызывали  в 

Сельский Совет, а тех, кто не приходил, привозили в Сельский Совет и 

«выдавливали» отказ от участия в составе двадцатки. В результате этой деятельности  

12 человек написали заявления о выходе из состава двадцатки, 1 человек умер. 

Несмотря на это, в состав двадцатки вошли новые лица.  Тогда представители власти 

использовали старый, но хорошо проверенный ход. 21 февраля 1962 года церковь 

посетила комиссия в составе зам. председателя райисполкома, инженера-инспектора, 

и.о. главного санитарного врача, председателя Сельского Совета. Был составлен акт, 

в котором указывалось, что церковь очень стара и в ней опасно находиться.  

Крещение и службы в ней проводить невозможно по санитарным нормам, бревна 

повреждены гнилью и шашелем. В целом акт написан, как  будто под копирку с акта 

на закрытие церкви в хуторе Каменная Балка. Кроме того, комиссия умышленно 

состарила церковь на 13 лет (указав в качестве года постройки не 1895, а 1882 год). 

Комиссия не обратила внимание на то, что церковь капитально перестраивалась в 

1926 году, и фактически ей было всего 36 лет, что совсем не срок для деревянного 

строения в нашей местности. В дальнейшем комиссия отказала и в просьбе 

разрешить ремонт церкви, хотя под этим прошением подписался 51     житель хутора.      
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   « В 14 августа 1962 года райком комсомола 

Орловского района направил  12 человек  в х.Тавричанский, 

чтобы разрушить местную церковь. По каким-то 

причинам  все не смогли поехать, отправилось  только 5 

или 6 человек. Руководил этим «мероприятием» 

председатель Красноармейского сельсовета и участковый 

уполномоченный. Для разрушения церкви  было выделено 

два колёсных трактора. Один из трактористов 

отказался ломать церковь, и за руль сел председатель 

сельсовета. Когда комсомольцы приехали, то принялись 

бить окна, срывать иконы. Собравшиеся местные 

жители начали спасать церковную утварь. К тому 

времени священника здесь  не было. Очень активно  

защищала свой храм староста Бондаренко. Она раздавала 

иконы местным женщинам, которые прятали их у себя 

дома. Но  много икон, книг было брошено в колодец на 

территории церковной усадьбы и засыпано  землёй на 

долгие годы. 

    Уже через короткое время люди, принимавшие 

участие в разрушении Казанской церкви стали погибать. 

Один сгорел, другой упал с лошади, третий перевернулся на 

тракторе…»
14

Умер и председатель Красноармейского 

сельского Совета Лещенко (о чем сохранился протокол 

заседания Исполнительного комитета Красноармейского 

Совета от 14 декабря 1962 года). На похороны его было 

выделено 45 рублей и приглашен оркестр.  

   « В 90-е годы прошлого столетия кто-то вспомнил об этом колодце, и 

сюда  были направлены люди для того, чтобы раскопать иконы.  Собралось много 

наблюдающих. Сначала рыли ковшами тракторов, затем, когда стал слышен треск 

стекла, продолжили копать  лопатами.  Когда уже были видны иконы, пошла вода, 

которая залила колодец. Так и остались лежать иконы , церковные книги на 

территории бывшего храма.
12 

Закрытие Покровского молитвенного дома хутора Кундрюченский. 

Покровский  молитвенный дом в хуторе Кундрюченский  самый 

неизвестный из всех молитвенных домой района. Несмотря на то что он был открыт 

всего 65 лет назад – 5 октября 1944 года, о нем никто из опрошенных нами жителей 

не вспомнил. Существовала церковная община при молитвенном доме недолго. 11 

августа 1944 года был создан церковный Совет, к осени был снят внаем небольшой 

саманный флигель, по дворам  собрано небольшое церковное имущество. Церковным 

старостой был избран Бородин Афанасий Яковлевич, он же проводил церковные 

службы, хотя священником не был. Пять лет община Покровского молитвенного 

дома «искала» себе священника, но так и не смогла 

«найти». 9 сентября 1949 года молитвенный дом в 

хуторе Кундрюченском был закрыт, община 

распущена. Произошло это тихо и как-то 

незаметно для жителей района. 

 

Закрытие Никольского молитвенного дома в 

хуторе Каменная Балка. 
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Никольский молитвенный дом и церковная 

община при нем были воссозданы еще в годы 

войны. Официальное разрешение на создание 

церковной общины было получено 16 января 1945 

года. Собравшаяся церковная двадцатка выбрала 

Церковный Совет, который сначала снял, а затем и 

купил 29 сентября 1949 года за 7 тысяч рублей 

небольшой флигель колхозника Евсеева Павла 

Андреевича. Здание было ветхое и требовало 

ремонта, который был проведен через несколько 

лет. При этом здание обложили, перекрыли крышу железом, установили новый крест. 

Во дворе был установлен единственный сохранившийся со старой церкви колокол. 

Более 10 лет в молитвенном доме регулярно проводились службы, но помещение 

было маленьким, и часть обрядов священники 

проводили на дому. За это на них регулярно 

писались докладные в Совет по делам РПЦ, и 

священников увольняли. 7 августа 1957 года 

настоятелем молитвенного дома стал отец Иоанн 

(Павлинов). Уже в конце 1957 года на него, уже 

очень пожилого человека, начало оказываться 

давление со стороны Каменно-Балковского 

сельского Совета. 29 ноября 1957 года комиссией 

в составе инженер-строителя, пожарного инспектора, санитарного врача, 

председателя Каменно-Балковского сельского Совета был составлен акт. В нём 

описывалось неудовлетворительное состояние перекрытий, стен, санитарные условия 

и нарушения техники пожарной безопасности. На основании всего изложенного 

было принято решение: «Закрыть доступ в помещение молитвенного дома немедля, 

во избежание предотвращения несчастных случаев от обрушения потолочных 

перекрытий, возникновения пожаров и заражения детей детскими инфекционными  

заболеваниями от простуд и антисанитарии».  Этот акт не подписали ни 

священник, ни церковный староста (ГАРО Ф.4173, оп.4, д.120). В тот же день 

молитвенный дом был закрыт и опечатан, а священник почти до самой смерти 

продолжал крестить на дому. Окончательно молитвенный дом был закрыт уже после 

смерти отца  Иоанна (Павлинова). Решение о закрытии принял Совет по делам РПЦ 

при Совете министров СССР 13 ноября 1959 года. 

     В настоящее время  в том флигеле, бывшем молитвенном доме, живёт 

семья Алёшиных. Переднюю его часть обложили кирпичом и белят.    Сам Валерий 

Алёшин помнит, что крестили его  в этом же доме, когда он был молитвенным.   

После его закрытия Алёшины купили у колхоза этот флигелёк. На чердаке лежали 

кресты деревянные, серебряные;  иконы и различная церковная утварь. Куда это всё 

делось, кто забрал, хозяин дома не помнит. 

Справедливости ради надо заметить, что ликвидировать церковную общину 

власти могли только тогда,  когда во главе прихода начинали меняться священники, 

когда удавалось вбить клин во взаимоотношения между молодежью и старшим 

поколением. Так в хуторе Нижне -Тавричанском с 1945 по 1960г.г. сменилось 12 

священников, в Успенской церкви поселка Красноармейский за тот же период  

сменилось 5 священников, в Свято-Никольском молитвенном доме хутора Каменная 

Балка - 7 священников.  Благодаря тому, что   в станице Орловской на протяжении 

многих лет священники не менялись, властям не удалось закрыть здесь молитвенные 

дома.  

 



 

 

182 Изучая родной край 

 

 

«Отечество-2011» 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИИ РАЙОНА – НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРОКИ 
(история заселения Орловского района в XIX-ХХ веке.) 

 (номинация Летопись родного края) 

 

 

Нарбут Елена Сергеевна 

11 «Б» класс МОУ Орловская 

средняя общеобразовательная 

школа №1 

п. Орловский Орловского района 

Ростовской области 

 

Александровский 

Сергей Владимирович,  

учитель МОУ Орловская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Орловская 

2011 

 



 

 

 

183 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

 
Введение 

1. Методика проведения исследования. 

2. Сальская степь и Приманычье. 

3. Заселение степи: 

 Зимовники и первые поселения 

 Арендаторы  

 Казаки  

 Коммунары  

4. Национальный состав и численность населения 

Выводы 

Литература и источники информации. 

Приложения: 

1. Список населенных пунктов на территории Орловского района  
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Введение. 

В 2010 году исполнилось 100 лет со дня основания станицы Орловской и 

большинства крупных хуторов района, основанных казаками при массовом 

переселении в начале ХХ века. Большинство краеведов  района в  своих 

воспоминаниях  описывали хозяйственную деятельность, персоналии, политические 

и военные события. Все исследователи истории района утверждают, что район 

является  территорией, освоенной казаками, но хутора: Каменная Балка, 

Ребричанский, Новоселовка, Русский, Тавричанский и многие другие просто не 

могли быть основаны казаками, так как были основаны на землях Донского частного 

коннозаводства, а также на территории Намровской (нижнего улуса четвертой сотни)  

задолго до основания юрта станицы Орловской и образования Сальского округа 

Войска Донского. Кроме того большинство исследователей утверждает, что освоение 

наших территорий началось лишь во второй половине XIX  века, но сотни курганов 

разбросанных по территории района «говорят» о том, что жизнь кипела в наших 

степях и тысячу, и две тысячи лет назад, и возникает масса вопросов: – куда же 

делись жители наших степей в средневековье, кто населял наши земли до казаков и 

калмыков, появившихся здесь на рубеже XVIII-XIX веков, кто же населял  наши 

земли, и какой след остался на нашей земле от всех народов, заселявших некогда 

наши степи.  Надо признать, несмотря на то, что жизнь здесь кипела,  значительных 

исследований по истории заселения территории, на которой располагается 

Орловский район,  не проводилось. Даже поверхностное изучение родословных 

(Букреевых, Роотов, Грундфестов,  Бабичей, Грициных) проживавших в районе до 

революции, изучение   названий многих хуторов (Зундово, Немецкая колония, Львов, 

Русский, Таврический) говорит о том, что нашу землю заселяли не только казаки. 

Поэтому, с целью восстановить историю заселения Орловского района, вспомнить о 

народах осваивавших наши земли, я и написала эту работу.  
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Методика проведения исследования. 

Исследование событий значительно удаленных от настоящего времени 

особенно в удаленной сельской местности представляет серьезную проблему. Из всех 

округов Области Войска Донского – Сальский,  на территории которого 

располагается Орловский  район, - самый молодой и малонаселенный,  но даже на 

территории этого округа станица Орловская самая молодая. Ни сама станица, ни ее 

хутора  практически «не успели» попасть в донскую историю. И даже  в начале ХХ 

века наши земли оставались Диким полем на карте войска Донского. Практически 

полное отсутствие церквей, дорог, водных путей сообщения, постоянных поселений 

делает весьма затруднительным изучение истории района. Основными сложностями 

в выполнении работы стало: отсутствие в ГАРО данных о времени основания 

временных поселений на территории Сальского округа, отсутствие планов 

генерального межевания, относившихся к территории Сальского округа, отсутствие 

актов (в фондах Архива Новейшей Истории) на выделение земель для коммун и 

крестьянских поселений в первой половине 20-х годов ХХ века. Отдельной 

проблемой и стало  определение границ района и хуторов, в разные периоды 

входивших в его состав. Эта проблема решалась при помощи различных 

справочников [1,2,3,]. Также мне пришлось использовать следующие источники 

информациии: неопубликованные  в  60-х годах ХХ века воспоминания старожилов 

Орловского района (Г.Татаренко, А.Сайгака, А.Кулинского, Н.Фирсова, 

С.Гаврилова), материалы из фондов Красноармейского исторического музея, 

Орловского краеведческого музея, музея Орловской средней школы №1, районного 

архива. Кроме того изучались книги по истории Ростовской области и Орловского 

района, Интернет-источники, исторические справки,  составленные Орловским, 

Красноармейским, поселковыми советами, Алфавитные   списки населенных мест 

Области Войска Донского, Северо-Кавказского края (1859г.1873г.,1897г.,1915г., 1925 

г.), Поселенные итоги переписи Северо-Кавказского края 1926г., Азово-

Черноморского края 1935 г., архивные материалы ГАРО (из фондов №№301, 429), 

Статистические описания земли войска Донского (составленные в 1822 году 

В.Д.Сухоруковым, в 1884 С.Номикосовым и в 1900 году П.С. Балуевым), «Очерки 

географии Всевеликого Войска Донского, составленные В.Б. Богачевым в 1919 году, 

изучались карты различных эпох, проводился опрос старожилов п. Орловского, х. 

Волочаевского, Кундрюченского, Правобережного, Черкесского, Донского. Такое 

разнообразие изученных материалов, как мне кажется, позволяет составить более 

полное представление об истории заселения наших земель. 

Сальская степь и Приманычье. 

Традиционно в русской литературе территория нашей области называлась 

«Диким полем». Само понятие «Дикое поле» или просто «Поле» возникло еще в 

эпоху Киевской Руси и имеет две наиболее распространенные в настоящее время 

трактовки.  

1.Дикое – потому, что незаселенное 

2.Дикое – потому, что народы, обитавшие на его территории обладали 

«дикими», с точки зрения русских летописцев, нравами. 

Несмотря на то, что оба утверждения с точки зрения русских летописцев 

верны - я с ними согласиться не могу – Поле не было «диким» уже хотя бы потому, 

что на территории района находится 502 кургана [4]. Это очень много для такого 

небольшого района. По данным донского историка Савельева [31] не все эти курганы 

захоронения, были и сторожевые, он же указывает на древние городища (возможно 

хазарские) (указ. соч.) и водопои с каменными корытами. Все это говорит о том, что 

наша местность  была населена, в основном кочевниками, не оставившими после 

себя почти  ничего кроме курганов, обломков посуды, каменных баб и «дурной 
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славы» среди русского населения. Но наша нелюбовь к кочевникам, мне кажется не 

совсем справедливой, думаю, они были вполне адекватны своей эпохе, никому из нас 

не приходит в голову называть казаков – разбойниками, но персы и турки в XVII веке 

придерживались именно такого мнения. Татаро-монгольское нашествие вообще на 

сотни лет прервало всякую связь со степью. В русских «послемогольских» 

источниках территория, на которой расположен Орловский район впервые 

упоминается в «Книге Большого Чертежа» в 1627 году. В это время на нашей земле 

кочевали ногайцы, отколовшиеся от Большой Ногайской орды в середине XVI и 

перекочевавшие из-за Волги в наши степи [32]. Основными занятиями их было 

кочевое скотоводство (овцы, лошади, верблюды), транзитная торговля [31]. и добыча 

соли на Манычских озерах. Проходили во время набегов через нашу территорию и 

другие кочевники. В документах Войска Донского чаще всего указываются 

Кубанские татары и Черкесы [27,28].  В начале XVII века на Волгу, а к 1648 году  и в  

междуречье Волги и Дона откочевали калмыки из Джунгарии [5]. Ногайцы оказались 

в трудном положении – с востока и северо-востока их начали вытеснять калмыки, 

принявшие русское подданство и заключившие военный союз с донскими казаками, с 

северо-запада и запада казаки начали осваивать левобережье Дона. А когда в 1701 

году Петр I «отписал в казну» Бахмутские (ныне город Артем) соляные промыслы,  

где "еще в 1683 году Сухаревские казаки соль в Бахмуте варили и неприятелю отпор 

чинили" [33]. Казаки, жившие охотой и рыбалкой, оказались в трудном положении. 

Единственный реальный источник соли – озеро Маныч, по берегам которого  кочуют 

ногайцы, а потому казаки были вынуждены начать вытеснять их с правобережья 

Маныча. К 1745 году императрицей Елизаветой правобережье Маныча было отдано 

под кочевье калмыкам [5]. Столкновения казаков, калмыков с ногайцами и союзными 

с ними Кубанскими татарами и черкесами происходили практически ежегодно. Из 

приказа войскового атамана А. Иловайского» О разрешении желающим добывать 

соль на Маноцких озерах» …А казакам приказывать в дву-сотые ватаги собираться 

по сей, а не той (левой) стороне Дона, при чем также накрепко смотреть, чтобы 

все казаки имели у себя исправными ружья, порох, и пули: ибо в прошлом 746 году 

чрез слабое смотрение и неострожность Багаевской станицы атамана и казаков 

от кубанских татар трем человекам смертное убивство и одному взятие в полон 

[27]. 

Материалы о татарских набегах «уведомление Войска Донского 

коменданта тражемента 1717 июля 21 дня  ….Сего июля 21 дня известно нам, 

Войску, .. от казака Понкрата максимова, ходил он, Понкрат, с казаками и 

атаманом на ногайскую сторону для обревизования шляхов, и напали на кубанских 

разбитых татар пеших и гнали за ними…[28]. 

Окончательно удалось вытеснить ногайцев и прекратить набеги с Кубани и 

Кавказа только после разгрома А.В. Суворовым ногайцев в 1783 году [4].  

Окончательно территория Орловского района вошла в состав земель войска 

Донского лишь после генерального межевания 1766-1786 годов, что было закреплено 

в 1793 году жалованной грамотой Екатерины II, надолго определившей границы 

Войска Донского. Несмотря на то, что в войне с ногайцами и татарами калмыки были 

союзниками казаков, поведение  их не сильно отличалось от поведения ногайцев. В 

литературе упоминаются десятки документов, в которых казаки жалуются на 

грабежи и разбои со стороны калмыков. К началу XIX века ситуация стала 

невыносимой и войско образовало Калмыцкий округ, переселив калмыков подальше 

от Дона,  где на берегах Сала и Маныча были выделены земли для кочевья калмыков, 

которые были разделены на три улуса, в которые входило 13 сотен [5].  На нашей 

территории начали кочевать 1-ая (Рынцынова) и 4–ая (Намровская) сотни нижнего 

улуса и 4-ая (Харьковская) сотня верхнего улуса [30].  Несмотря на то калмыки 
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занимались разведением лошадей, в целом закупаемых у них и выращиваемых на 

территории других округов лошадей Войску Донскому не  хватало, поэтому после 

Отечественной войны 1812 года на землях частного коннозаводства стали появляться  

русские поселения – зимовники. Первые из них на территории района были 

основаны: генерал-майором Ильёй Чернозубовым в 1818 году [13], есаулом Ильей 

Сариновым в 1819 [14], майором Лотошниковым в 1818 и 1824 [15], генерал-

лейтенантом Василием Иловайским в 1825 году [16], генерал-майором Тимофеем 

Грековым  1818 [17], войсковым старшиной Федором Поляковым в 1819 [18]. 

Конечно, зимовник сложно назвать постоянным населенным пунктов – их 

основатели в них не проживали  и скорее всего даже не появлялись (так всеми 

делами зимовника Василия Иловайского руководил крестьянин (не казак!) Иван 

Курочкин, о чем в архивах сохранилась доверенность подписанная генералом [15], 

маловероятно, чтобы Тимофей Греков - зять Матвея Платова с 1813 по 1819  года 

командовавший Атаманским полком в Петербурге побывал на своем зимовнике, 

тоже можно предположить и о других хозяевах. Несмотря на то, что зимовники были 

малы на них все же существовали помещения для содержания лошадей в особо 

тяжелые зимы, помещения для людей, сеновалы и главное ставы (пруды) об этом 

упоминается и в описаниях Сухорукова [24], Номикосова [25] и в описаниях 

зимовников, так на зимовнике Иловайского по балке Каменной было два става, на 

зимовниках Петра Чернозубова было 6 ставов, у Ильи Саринова 1 став (указ. 

источник). При новом размежевании земель в 1841 году большинство зимовников, 

располагавшихся на наших землях попало на территорию, предназначенную для 

кочевья калмыков. Потомкам генералов Иловайского и Грекова выделили земли за 

пределами Калмыцкого округа, менее знатные коннозаводчики просто переместили 

свои зимовники на соседние «некалмыцкие» территории. Зимовники были сселены, 

но на этом их жизнь не закончилась – ведь пруды, а значит основа жизни в 

маловодной степи осталась и в 1846 году при очередном размежевании на месте 

зимовника Иловайского образовалось крестьянское поселение Каменнобальское 

(впоследствии Каменная балка), на месте зимовника Грекова образовался хутор 

Греков, на месте зимовника Чернозубова появился хутор впоследствии названный 

Терновым, более того многие зимовники основанные после 1841 года стали основой 

коммун и хуторов уже в 20-х годах прошлого века: на зимовниках Безугловых были 

основаны хутора Верхне-Антоновский, Вольный, Победа, на зимовнике Кирсанова 

основан хутор Чапаев, на зимовнике Подкопаева был организован хутор Пролетариат 

и таких примеров много [30],. Кроме зимовников в первой половине XIX  века на 

территории района появились и первые постоянные поселения и это были: село 

Новоселовка (Маныч-Грузское) 1830 год, хутор Ребричанский находившиеся на 

солевозных (чумацких) шляхах. (Новоселовка лежала на дороге на балку  

Городищенскую ( к сл. Большая Мартыновка [21], Ребричанский на солевозной 

дороге на станицу Манычскую [там же] на рубеже 50-х годов также на Маныче были 

основаны грязелечебница, кордон Пикетный, и контора Манычских соляных 

промыслов [30]. Кроме того на территории района располагались три  правления 

калмыцких сотен, имевшие по одному хурулу и тридцать обывательских домов (на 

всех) [8]. В целом такая картина заселения сохранилась до начала 80-х годов XIX 

века [9]. 

Следующим этапом заселения земель Орловского района стало массовое 

переселение крестьян из Таврии, центральной России и Поволжья в конце XIX века. 

Менее чем за 20 лет переселенцы основали более 20 новых поселений, а за первые 5 

лет ХХ века ими было основано еще более 10 поселений [10].  Причин такому 

массовому освоению наших земель много, но главными являются: отказ калмыков от 

привычного образа жизни – они частично «осели» на землю и стали ее сдавать в 
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аренду, так на территории района появились помещики и их крупные хозяйства – 

экономии, которые нуждались в рабочей силе, кроме того сменились направления 

хозяйственной деятельности – у коневодства – главной отрасли хозяйства по 

образному выражению донского исследователя С.Номикосова появились три 

злейших врага «неповоротливая овца, тучный вол и земледелие». [25]Овцу было 

выгоднее и проще выращивать, вол же мог вспахать земли и  перевезти груза 

значительно больше лошади, пшеница отбирала пастбища. Именно эти 

«враги»положили начало уничтожению коневодства. Уже к началу ХХ века торговые 

казаки  Корольковы, Супруновы и даже мещане Пишвановы, Безугловы [26] 

практически полностью вытеснили коннозаводчиков и переориентировали все 

хозяйство района на производство зерна, выращивание овцы-шпанки. На территории 

района появились мельницы, многолемешные плуги, новые орудия сельского 

хозяйства. Несмотря на весь технический прогресс, основная масса наемных 

крестьян и арендаторов жила в нищете. Более-менее богато жили только жители 

немецких колоний в Куберле, Шалгаках и Потаповском.(Гаврилов, Кулинский) Еще 

одним ударом для традиционного ведения хозяйства стало строительство железных 

дорог. Проложенная через земли района в 1897-1898 годах железная дорога 

Царицын-Тихорецкая сделала рентабельным вывоз зерна и сена, и создала 

предпосылки для появления крупных, в том числе и промышленных населенных 

пунктов. 

Следующим этапом заселения нашего района стало его планомерное 

заселение малоземельными казаками в 1910-1911 годах. В отличие от небогатых 

крестьян, арендовавших землю, казаки получали землю бесплатно, получали 

подъемные, освобождались от уплаты налогов, от службы, получали ссуды на 

приобретение семян, скота, сельхозинвентаря; Войско субсидировало постройку 

плотин, прудов, поэтому образованная станица Орловская и 15 казачьих хуторов 

росли очень быстро и были заведомо намного богаче многочисленных крестьянских 

поселений,  уже через пять лет после основания станицы и хуторов  казачье 

население составляло 12635 жителей [4] количество иногороднего населения к 1917 

году составляло 6259 человек  [23]. Только в юрте станицы Орловской 14 чисто 

крестьянских поселений с населением 6259 человек, самое крупное поселение 

Каменное 280 дворов 1758 человек, кроме того во временных поселениях) в юртах 

станиц Иловайской, Кутейниковской и Ново-Алексеевской (Ныне  эта территория 

входит в состав Орловского района) проживало 4263 жителей подавляющее 

большинство из которых были иногородние [4], кроме того был ряд немецких 

поселений вдоль железной дороги, и крестьянские поселения вдоль Маныча с 

населением более 500 человек [22]. В целом в предреволюционный период казаки 

составляли чуть более  половины населения на территории Орловского района, и 

заселяли центр и юго-восток района. Иногороднее население проживало на северо-

западе (вдоль реки Куберле и ее притоков), а также на западе по балкам Эльмута и 

Бургуста. Уровень благосостояния также значительно различался 

Крайняя нищета большинства крестьянского населения привела 

ожесточенной борьбе между жителями района в годы гражданской войны. 

Орловский район место формирования краснопартизнских отрядов Думенко, 

Шевкоплясова, Буденного (на станции Куберле) и место формирования партизанских 

отрядов походного атамана П.Х. Попова (многочисленные зимовники в юртах 

русских и калмыцких станиц).  За годы гражданской войны численность населения 

Области войска донского снизилась на 15 процентов, точных данных по нашей 

территории нет, но думается потери были больше . Из доклада в Салокрисполком 

Рабетова 1922 год (списано дословно из доклада): «…Населения в округе (Сальском) 

наполовину нет. Более менее сохранилось население в Орловской, Куберле, Каменной 
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Балке. 13 станиц населённые калмыками, почти полностью ушли с белыми вместе 

со скотом и хлебом» [5]. Кроме того началось массовое переселение калмыков на 

территории образованного Калмыцкого автономного округа к 1 января 1926 года 

было переселено 15171 человек из 28129 проживавших до начала войны [6]. На  

территории района проживали калмыки станиц Кутейниковской, Иловайской, Ново-

Алексеевской, все они покинули наши земли. Уже в 1920-1922 годах началась первая 

волна переселения малоземельных крестьян на покинутые калмыками и казаками 

земли. Новые хутора основывали коммунары на территориях покинутых частных 

зимовников и экономий   Безугловых, Корольковых , Лисицкого, Пишванова, 

Верхоломова  в 1924-1928 годах началась следующая волна массового переселения в 

наши степи. На юго-западе основная масса переселенцев прибыла из-за Маныча - сел 

Баранники, Новый Егорлык, Сандата, Николаевка (Сайгак), но были и переселенцы 

издалека так жители х. Закавказский приехали с территории Азербайджана и Грузии 

(Сайгак), жители хутора Львов – переселенцы из Украины. На северо-востоке  

района преобладали   переселенцы из Курской, Воронежской, Нижневолжской 

(Волгоградской) областей, Украины  и Белоруссии. Среди переселявшихся на 

территорию района подавляющее большинство  были крестьяне, но были и бедные 

казаки из попавшей на «Черные доски» насильно расселенной станицы Атаманской 

(Мартынов), принудительно выселялись в Орловский район и казаки станицы 

Андреевской, хуторов Моисеев, Гуреев (все 2-го Донского округа). Потрясают 

результаты переписи 1926 года так численность населения неказачьих хуторов 

возросла: в хуторе Андрианов с 124 до 636 из них казаков 9, русских 91, украинцев 

536, Куберле с 780 до 2542, зато  население Орловской составили 4404 человека (из 

них казаков 2734, русских 1616, украинцев 1086)  по сравнению с 8728  (из них 

казаков 6777, иногородних 1951) в 1915 году. Кроме того возникло большое 

количество хуторов, которых вообще не было на карте ранее. В целом в результате 

массового переселения в Орловский район численность населения превысила 36 

тысяч человек из них казаков около 10 тысяч (на 2.5 тысячи меньше чем в 1915 году), 

украинцев более 16 тысяч ( на 10 тысяч больше чем в 1915 году), русских около 10 

тысяч. Кроме того были достаточно крупные колонии немцев ( около 500 человек), 

белорусов, греков. Таким образом к 1926 году казачье население стало 

меньшинством и составляло около 30% населения. 

К началу 30-х годов образование новых хуторов замедлилось, и даже начался 

обратный процесс. Первыми самопроизвольно уже в довоенный период расселились 

хутора Победа,  Нагавский, Золотой, Кужный. В 1941 было выселено немецкое 

население из хуторов: Немецко-Потаповский,   Островянский, Большевик, Шалгаков 

В 50-60-х были сселены Боглай, Новоселовка (Маныч-Груззское), Широкий 

(Островянский с\с), Семикаракорский, Потемкинский, Старо-Лодин и многие другие 

хутора. В целом доля населения относящаяся к народам осваивавшим территорию 

Орловского района значительно снизилась. Полностью исчезли с территории района  

калмыки, прожившие на наших землях более 100 лет, немцы заселявшие северо-

запад района с 80-х годов XIX века, значительно сократилась доля казачьего 

населения. Исчезли   крупные и богатые до революции поселения: Новоселовка, 

Ребричанский, Шелугаево жители которых чтобы избежать репрессий сами 

переселились в Камышевку, Шалгаки и концессию Маныч. Хутора образованные в 

20-х годах тоже оказались нежизнеспособны так как основывались вдали от 

источников воды, либо когда в результате деятельности поселенцев (как в Кужном, 

Золотом, Новоселовке) реки пересыхали. 
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Выводы  

В результате проведенного исследования удалось установить что: 

1. Реальное заселение нашей территории началось примерно на 70 лет 

раньше, чем это принято считать в Орловском районе. 

2. Казаки (включая калмыков) никогда не составляли большинства 

населения района, а численность их резко колебалась, особенно заметно снизившись 

( в процентом отношении) к началу 20-х годов ХХ века. 

3. Для заселения района характерно организованное переселение больших 

масс людей. Всего в истории района наблюдалось 5 таких волн переселения – 1818-

1822 основание зимовников,1880-1890 годы переселение из Таврии и центральной 

России, 1896-1898 годы строительство железной дороги и населенных пунктов для ее 

обслуживания, 1910-1912 организованное переселение малоземельных казаков, 1921-

1928 организованное переселение жителей из отдаленных регионов Советского 

Союза, на земли освободившиеся от казаков (в основном калмыков) в годы 

гражданской войны, переселение казаков  недовольных Советской властью. 

4. Несмотря на то,  что для освоения территории района за прошедшие 

почти 200 лет были приняты значительные усилия, численность населенных пунктов 

последние 50 лет постоянно падает, что объясняется тем, что условия для 

проживания, особенно на востоке района, близки к экстремальным, неразумная 

хозяйственная деятельность поселенцев в первой половине ХХ века привела к тому, 

что реки обмелели, почвы в значительной степени опустынились, и пока не 

наблюдается  никаких перспектив дальнейшего развития  для большинства малых 

хуторов на востоке района 
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Приложение 1 Список населенных мест Орловского района (1820-2010) 

1.  Андрианов хутор  заселен в 1855 году, скорее всего как 

зимовник. В начале ХХ века земли хутора принадлежали помещику Булавкину 

(А.Сайгак) *.  

2. Беднота №1** коммуна. Основана  переселенцами из хутора 

Каргальского в 1925 году (А.Сайгак) 

3. Беднота №2 (с ноября 1951 года село Советское) сселено. Основано в 

верховьях балки Большая Томленка переселенцами из Ставропольского края и 

Веселовского района (А.Сайгак, Н. Кукота) 

4. Безугловское (ГАРО Ф.301, оп.8, д.2110) Крестьянское поселение, в 

документах послевоенного периода не упоминается.  

5. Белоглинка основана около 1900 года. На арендованных землях, 

располагалось возможно вблизи Каменной балки (А.Сайгак) 

6. Большевик Коммуна, основанная в 1920 году  на месте зимовника 

Ф.Лисицкого, в послевоенный период в коммуну переселились жители сселенных 

хуторов Победа и Чапаева. В настоящее время хутор. 

7. Братский- в настоящее время отделение №3 гпз «Орловский». 

Основано в  1929 год (Г.Татаренко) 

8. Баглай крестьянское поселение в одноименной балке (ГАРО). 

исключен из списков населенных пунктов  в августе 1967 года) 

9. Будки №№234км., 249км., 193км., 206км., 218км. 222км., 226км., 

231км.  (1897-1898 г.). Поселения при железной дороге. Обычно проживало 2-3 

семьи. Ни одно не сохранилось до настоящего времени. (Поселенные итоги переписи 

1926) 

10. Быстрянский хутор, основанный переселенцами из станицы Усть-

Быстрянской в 1910 году. (ГАРО) 

11. Ванино - крестьянское поселение (ГАРО). Основано в 1867 году 

(Г.Татаренко) 

12. Вершина-Двойная крестьянское поселение по балке Двойная. 

Основано до 1897 года. (ГАРО). 

13. Верхний Антонов  основан переселенцами из сел Сандата, Баранники 

Новый Егорлык годы (А.Сайгак) сселен. По данным Гудымовой Л. основан в 1924 

год на месте зимовника Безуглова. 

14. Верхняя Ребричка - крестьянское поселение до революции. (ГАРО) 

15. Верхневодяной основан в 1921 году переселенцами из Ставрополья. 

Назван по месторасположению – в верхней части балки Водянной (Г.Татаренко).  

16. Верхнезундов - крестьянское поселение на землях,  арендованных у 

калмыков станицы Алексеевской. Располагалось в одноименной балке. Основано в 

1880 году (справка Куберлеевского с\с) 

17. Верхнетавричанский основан переселенцами из центральной России 

около 1880 года. (справка Куберлеевского с\с) 

18. Верхоломов (Верхневерхоломов) хутор, основанный на месте 

зимовника Верхоломова, сдававшего свои земли в аренду выходцам из центральной 

России в 1887г.. (справка Куберлеевского с\с , Г. Татаренко) 
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19. Веселый основан переселенцами из села Баранники  в 1924 году 

(А.Сайгак) 

20. Водокачка ж/д 1897 год 

21. Волочаевский (Овцесовхоз №8). Название хутора происходит от 

названия балки Волочайка.  1928 год (Г.Татаренко) 

22. Вольный основан переселенцами из села Баранники в 1924 году в 2 

километрах южнее хутора Веселый (Л. Гудымова) 

23. Восточный  (отделение №1 гпз «Орловский») 1929 (Г.Татаренко) 

24. Выселки Цыган вероятнее всего вблизи Успенского 

(Александровский В.Е.) 

25. Греков по версии А.Сайгака в 1924 году населен переселенцами из 

хутора Каменная Балка на самом деле хутор Каменная балка на карте дорожника 

1908 года называется поселение Каменное ,а недалеко от него (на месте Грекова ) 

располагается хутор Греков, а чуть юго-западнее зимовник Грекова. Название хутора 

А.Сайгак относит к фамилии землемера нарезавшего землю в 1924 году, что, на мой 

взгляд, маловероятно. Наиболее вероятно названия от зимовника генерала Грекова. 

26. Гундоровский хутор основанный переселенцами станицы Гундоровкой 

в 1911 (ГАРО). 

27. Донской  - хутор основан переселенцами станиц Каменской, 

Баклановской, Зотовской, Семикаракрской  в 1910 (ГАРО) 

28. Ермаков  хутор основан в 1928 году переселенцами из Курской области 

села Поповка Нижневолжской (Волгоградской) области. По поводу даты Ермакова 

большие сомнения, так как там 1929 году были раскулаченные, имевшие мельницу и 

прососушку. (Справка Куберлеевского с\с  секретарь исполкома М.Катков) 

29. Журавлев основан в 1900 году на землях арендованных у помещика 

Журавлева первые поселенцы русские или украинцы (Сайгак) по Г.Татаренко 1880 

30. Жирный располагался на территории Куберлеевского с\с, населен в 

основном выходцами из Украины. (Поселенные итоги переписи 1926)  

31. Закавказский  хутор основанный переселенцами из Закавказья по 

плановому переселению за счет долгосрочных ссуд в 1926 году. (А.Сайгак) Сселен. 

Исключен из учетных данных в августе 1967 

32. Зимовник – небольшое постоянное поселение, основными жителями 

которого были наемные или служивые казаки, занимавшиеся разведением лошадей. 

Первые зимовники на территории района появились в 1818, 1820 годах( по 

материалам ГАРО). На территории района в разные годы существовали зимовники: 

 Андрияновых (выходцы из станицы Баклановской (Гугнинской) 

Варвары Андриановой вдовы полковника. Основан около 1847 года, располагался по 

балке Тройной. Соседние зимовники принадлежали казакам станицы Голубинской 

поручику  Петру Ильичу и  подполковнику Григорию Ильичу Чернозубовым 

 Басанова ( калмык) 

 Безугловых 

 Букретевых (калмык) 

 Грекова. Основатель зимовника генерал-майор Греков Тимофей 

Дитриевич - герой войны 1812 года. Зимовник располагался на балке Каменной 

неподалеку о зимовника Иловайского. Предположительно на месте современного 

хутора Греков. 

 Ерандакова 

 Иловайского основатель зимовника генерал-лейтенант Иловайский 

Василий Дмитриевич – герой русско-турецких войн и Отечественной войны 1812 

года. Зимовник располагался вблизи современного хутора Каменная балка и 

первоначально был построен в 1825 году, сселен в 1846-47 года в связи с тем что 



 

 

 

193 Труды научно-краеведческого общества «Память».ТомII 
 

земля на которой находился зимовник отходила к калмыцким кочевьям. Позже на 

месте зимовника было построено поселение Каменное. 

 Каденко 

 Казинцевых – выходцы из станицы Гугниской 2-го Донского округа. 

 Конькова 

 Королькова – предположительно выходец из станицы Манычской 

 Лисицких 

 Лотошниковой – предположительно выходцы станицы Аксайской 

 Маркова 

 Пишвановых 

 Поляковых 

 Савинкова и Подкопаева  

 Саринова – калмык станицы Алексеевская 

 Чернозубовых 

 Шугучева 
33. Золотой хутор непродолжительное время (20-30-е годы) 

располагавшийся по балке Золотой. 1921 (Г.Татаренко) 

34. Ильинка  хутор основан в 1921 году переселенцами из Ставрополья 

сселен. (А.Сайгак) 

35. Камышевка хутор основанный переселенцами из села Новоселовка 

(Маныч-Грузское) в 1924 году. Активное переселение продолжалось до 1930 года. 

(А.Сайгак) 

36. Каменная Балка (Каменное, Каменнобальское ) крестьянское поселение 

основано в начале 50-х годов XIX века на месте сселенного зимовника генерал-

лейтенанта Иловайского. 

37. Каргальский хутор крестьянское поселение основанное в 1867 году 

генерал-майором Каргальским (А.Сайгак). Хутор  присоединен к станице Орловской 

в ноябре 1962 (Г.Татаренко) 

38. Карла Маркса коммуна (Поселенные итоги переписи 1926) 

39. Кишита крестьянское поселение (ГАРО) 

40. Красноармейский (до 1 января 1948 года Куберле) 1895г. (Г. Татаренко) 

41. Красное Знамя населен переселенцами из хуторов Ребрикова и 

Донского в 1925 году. (Сайгак) 

42. Красная степь – месторасположения выяснить не удалось. 

43. Красный Октябрь населен переселенцами из хутора Комарьков в 1924 

году. (А.Сайгак) 

44. Комарьков основан около 1900 года  (А.Сайгак). Название вероятнее 

всего происходит от слова комарь (донской диалект), так как хутор располагался во 

влажной балке, где практически не было течения и количество комаров было 

велико.(Г.Татаренко) 

45. Копанский (копани – колодцы без сруба  в калмыцкой степи) – хутор 

основан до 1897 года. Упоминается в списке населенных мест 1897 года. 

46. Куберле ж/д станция основана в 1896-1897 годах. Первый поезд от 

Царицына до станции дошел в 1897 году. Первоначально была заселена рабочими 

Владикавказской ж\д. 

47. Курённый разъезд  основан в 1897.  

48. Кужная Балка (Афанасьев) (Поселенные итоги переписи 1926г.) 

49. Культуросемян товарищество (Поселенные итоги переписи 1926г.) 

50. Кушнаревское крестьянское поселение (ГАРО) до 1897 года.  
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51. Курганный (до мая  1962 года Сталино) основан переселенцами из 

Ставрополья на месте экономии помещика Байздренкова (Безуглова?) (А.Сайгак) 

1921 год 

52. Кундрюченский основан переселенцами казаками станицы 

Кундрюченской  в 1910 году (ГАРО). 

53. Курмоярский  основан переселенцами казаками станицы Курмоярской  

в 1910 году (ГАРО). 

54. Лагерный хутор основанный казаками в 1913-14 годах, 

предназначенный для прохождения сборов молодых казаков, с целью их подготовки 

к службе. В предреволюционный период в Лагерном проходили сборы казаков 22 

полка. (Л. Александровская) 

55. Ленина ( Малый Ленинский) основан в 1920 (Татаренко) в 2- 

километрах от Веселого. ПО данным  Гудымовой Л.  Ленинский (дореволюционное 

название Третий номер ) основан в 1914 году жителями хуторов Пробужденный и 

слободы Ильинка, чьи земли отошли к калмыцкой станице Кутейниковской, а им в 

обмен выделили калмыцкие участки вблизи русской станицы Орловской. 

Переименован в 1922 году. В 1923-24 годах в хутор частично переселились жители 

хуторов Старопесчанный и Нижне-Тавричанский. (справка Куберлеевского с\с) 

56. Ленинский в дореволюционный период Романцовский. Назван по 

имени казака помещика  Романцовского сдававшего земли в аренду. Переименован в 

1924 году. Располагался напротив хутора Ниижневерхоломовский (экспедиционный 

альбом 1970 года, карта nl 38/4). 

57. Луганский основан переселенцами казаками станицы Луганской в 1910 

(ГАРО). 

58. Львов основан переселенцами из Украины в 1923г. (Г. Татаренко) 

59. Майорский хутор основан казаками станиц Черкасского и Первого 

Донского округов ( станицы Багаевская, Семикаракорская, Раздорская) в 1914 году 

на месте зимовника Майорова (около 1905 года). В 1954 – 55 году в Майорский 

переселились жители хутора Семикаракорский, снятого с учетных данных в 1966 

году. (справка Куберлеевского с\с) 

60. Малая Каменка (см. Новая каменка) 1926г. (Г. Татаренко) 

61. Мамон крестьянское поселение северо-восточнее хутора Майорский. 

По Г. Татаренко основано около 1880 года. 

62. Маныч-Грузское (Новоселовка) одно из наиболее старых поселений, 

по Г.Татаренко основано в 1830 году. Обозначено на карте Стрельбицкого 1868 года. 

На более ранней карте Шуберта не обозначено. 

63. Михайловский основан в 1924 году (Г. Татаренко). В настоящее время   

сселен.  

64. Мокрая эльмута  крестьянское поселение на калмыцких землях.                          

(ГАРО) 

65. Намровская сотня (нижнего улуса четвертая сотня) – мужчин 1290 

женщин 1295 кибиток 563, кочевали по территории района. Центральное правление 

сотни располагалось по правому берегу реки Маныч у балки Ельмута, имелось один 

большой хурул и 7 обывательских домов. ( Список населенных мест области войска 

Донского по переписи 1873 года) 

66. Нижнеантоновский основан переселенцами из сел Сандата, 

Баранники Новый Егорлык годы основания неизвестны  (А.Сайгак). По Г. Татаренко  

1924 год. 

67. Нижневерхоломовский образован в 1890 году на землях крупного 

помещика Вехоломого, который сдавал в ареду земли выходцам из центральной 

России. В 1930-31 года значительная часть жителей хутора переселилась (коммуной) 
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на более плодородные земли в Краснодарский край и Крымскую область, на их место 

были принудительно переселены казаки (в основном из попавших на «Черные доски» 

станиц Атамановской, Андреевской и др.) (справка Куберлеевский с\с) 

68. Нижнезундов основан 1905 на землях арендованных крестьянами у 

калмыков (Г.Татаренко) 

69. Нижнеталовый  1938 (Г.Татаренко) 

70. Нижнетавричанский образован в 1880 году  переселенцами из 

Таврической губернии на землях арендованных у камыков станицы Алексеевской  

(справка Куберлеевскогоо с\с)  

71. Нижневодяный основан до 1926 года (Поселенные итоги переписи 

1926) 

72. Николаевский (Николаев) основан переселенцами из Ставрополья 

хутор Николаевеский (ныне Сальского района Ростовской области) (АСайгак) в 1924  

году (Г.Татаренко) 

73. Новониколаевское  крестьянское поселение (ГАРО) до 1897 года. 

74. Новая жизнь №1 коммуна (Каменнобалковская   волость 1920-

1924).После войны переименован в Орден Ленина (по награде найденной у танкиста 

погибшего при освобождении хутора со слов Князева В.Б. ) 

75. Новоегорлыкский основан переселенцами из села Новый Егорлык 

(Сальского района) 1924г. (Г. Татаренко) 

76. Новая Каменка по версии Сайгака в 1924 году переселенцами из хутора 

Каменная Балка на самом деле хутор Каменная балка на карте 1919 года называется 

поселение Каменное ,а недалеко от него (на месте Новой Каменки) располагается 

хутор Каменский, образованный вероятнее всего на месте зимовника Чернозубова 

77. Новая надежда располагался  рядом с Украинским,  в балке 

Потаповой. Других данных нет. 

78. Новокомарьков данных нет. 

79. Новомихайловский исключен из учетных данных в августе 1963 года 

основан в 1924 году (Г.Татаренко) 

80. Новопесчаный образован в 1923 году переселенцами из хутора 

Старопесчанный (Песчанный). (справка Куберлеевского с\с) 

81. Новосёловка (Маныч-Грузское) старейшее поселение на солевозном 

тракте. Основано в 1830 году (Татаренко). Располагалось в 2 км севернее западной 

оконечности озера Лопуховатое. Развалины сохранились. В  1958 году было 5 

дворов, к 1965 году никого не осталось 

82. Островянский     основан переселенцами казаками станицы Трех-

Островянской в 1910 году рядом с крестьянским поселением Ванино. В дальнейшем 

поглотил его. 

83. Правобережный (ферма №2 гпз «Орловский») основан в 1929 году 

(Сайгак) 

84. Первомайский располагался напротив хутора В-Верхоломовский и 

был сожжен немцами за связь с партизанами зимой 1942 года. Жителей не 

расстреливали, но по ним стреляли об убитых неизвестно (Л.Гудымова) 

85. Плантация Куберле основана в 1921 году вблизи станции Куберле 

(Справка Куберлеевского с\с\) 

86. Привольный основан переселенцами из хутора Журавлевка в 1924 

году (Л.Гудымова). 

87. Победа хутор – коммуна основанный на месте зимовника (экономии 

Т.Безуглова). Образован в 1921 году последние жители переселились в хутора 

Большевик и Островянский в начале 50-х годов (В.Александровский). 

88. Победа №2 коммуна. Месторасположения неизвестно 
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89. Поливанов хутор на границе Орловского и Пролетарского района. 

Основан в 1912 году как лепрозорий. Развалины сохранились в 3 км. западнее пруда 

Хорольский. (ГАРО) 

90. Поливановский хутор на территории Красноармейского с\с основан в  

1910 году. (ГАРО) 

91. Полуказарма поселение вдоль железной дороги 1897 год. 

92. Потёмкинский основан переселенцами казаками станицы 

Потемкинской в  1910 году (ГАРО). 

93. Пролетарский основан 1924 году переселенцами из Украины и 

Ставропольского края )Г. Татаренко) 

94. Раздорский хутор образован в 1904 году переселенцами из станицы 

Раздорской (Справка Куберлеевского с\с). По версии Л. Гудымовой переселенцы из 

Украины село  Раздоры. 

95. Ребричанский ( Нагавско-Ребричанский)  основан переселенцами 

казаками станицы Нагавской в 1910 году. Располагался в 2-3 км. юго-западнее 

х.Каменная Балка. Развалины не сохранились. 

96. Ребричанский хутор основанный на месте зимовника Ребрикова 

основанного в 1830 году. В настоящее время хутор располагается на левом берегу 

балки. Изначально располагался на правом. В настоящее время на правом берегу 

можно определить месторасположение кладбища и видны валы (предположительно 

остатки плотин через балку Караичева).  

97. Ровный место расположения неизвестно. 

98. Роза Люксембург коммуна основанная немецкими поселенцами 

хутора Шелгаки в 1921 году.( Татаренко) 

99. Романовский основан в основан  переселенцами из станицы 

Романовской в 1910 году. (ГАРО). 

100. Рунный данных нет. 

101. Русский хутор образован в 1909 году из числа переселенцев из 

центральной России (справка Куберлеевского с\с) 

102. Садовый (Красноармейский С/С.) образован в 1953 году жителями 

хутора Широкий (справка Куберлеевского с\с) 

103. Садовый (отделение №4 гпз) основан в 1929 году. (Г.Татаренко) 

104. Сан Маныч Грязелечебная санатория-курорт около 1850 года. С 1880 

года Вагнеровская грязелечебница. До 1850 место расположения домика смотрителя 

Манычских соляных озер. 

105. Саранов ( с 1921 года Зундово) основан на землях арендованных у 

калмыков станицы Алексеевской. Г. Татаренко. 

106. Семикаракорский хутор образованный казаками станицы 

Семикаракорской при плановом переселении в 1910 году (ГАРО). Расселен,  

исключен из учетных списков в октябре 1965 года  Татаренко 

107. Сталино (Курганный) основано в 1921 году Г. Татаренко. По 

свидетельству Коденко Д. в Курганный переселялись жители села Новоселовка. 

108. Стародубский основан переселенцами из центральной России в 1878 

году. (Г.Татаренко) 

109. Старолодин основан переселенцами из центральной России. Исключен 

из учетных списков в августе 1963 года. (Г.Татаренко) 

110. Старопесчаный образован в 1888 году переселенцами из Таврической 

губернии. Назван в честь песчаного карьера располагавшегося в 500 метрах от 

хутора. Первоначальное название Песчанный. (справка Куберле) 

111. Стрепетов основан как отделение  овцесовхоза 38 (гпз «Орловский») в 

1929 году (Д. Коденко). 
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112. Стремление товарищество основано в начале 20- годов в районе 

балки Кужной (Д.Коденко).  

113. Сухая Эльмута крестьянское поселение  на арендованных землях. 

Основано до 1897 года. (Списки населенных мест 1897г.) 

114. Таврический основан около 1880 года крестьянами – переселенцами и 

Тавриды и Екатеринославской губернии (Г.Татаренко). Присоединен  к х. Садовый в 

августе 1967 года. 

115. Тарасов основан в 1930 году переселенцами из села Новоселовка 

Возможно по фамилии. (А.Сайгак) 

116. Таловый (Микояна до февраля 1958 года) основан переселенцами из 

села Новоселовка. Название дано по названию балки Таловая. (А.Сайгак) 

117. Терновый основан в 1921 году переселенцами из Ставрополья. Назван 

по имени балки Терновой. (А.Сайгак) 

118. Токмацкий образован в 1895 году калмыком по фамилии Токмак. 

(Справка Куберлеевского с\с) 

119. Троицкий основан в 1913 году (Г. Татаренко),  по Л. Гудымовой  в 1915 

году. Название хутора происходит от того, что территорию хутора пересекают три 

балки. Поселенцы восприняли это как знак свыше и назвали в честь церковного 

праздника Троицы. 

120. Трудовой крестьянин место расположения неизвестно. Упоминается в 

списке населенных мест 1926 года.  

121. Украинский основан в 1927-28 годах переселенцами из Запорожской и 

Курской областей, в 1930 году переселены казаки хутора Рубежный станицы Нижне-

Чирской. (справка Куберлеевского с\с). Расселился в послевоенный период. 

122. Успенский основан в 1927-1928 годах переселенцами из Курской 

области села Поповка Нижневолжской (Волгоградской) области. В 1954-55 годах в 

Успенский переселились жители сселенного хутора Привольный. (справка 

Куберлеевского с\с) 

123. Шалгаков кресьянское поселение (ГАРО) 

124. Шелугаево  крестьянское поселение (ГАРО)  

125. Широкий образован в 1922 году переселенцами из хуторов Верхне-

Тавричанский, Песчанный, Нижне-Тавричанский. (справка Куберлеевского с\с) 

126. Широкий (Островянский с\с сселен). Данных нет. 

127. Чабрецы основан как отделение гпз «Орловский». 

128. Чапаева – коммуна (хутор) основан  на месте зимовника Лисицкого. 

Начал расселятся еще до войны. Основан в  1920 году (Татаренко) 

129. Чернозубов происходит от названия зимовника Чернозубова. Первый 

зимовник Чернозубовых был основан  героем войны 1812 года генерал-майором 

Ильей Федоровичем Чернозубовым. Современный хутор Чернозубов располагается 

примерно на месте зимовника Петра Ильича Чернозубова. Основан зимовник около 

1847 года.  

130. Черкесский заселен переселенцами из Нового Егорлыка  и Баранников  

(Сальский район Рост. обл.) в 1921 году  Назван в честь пруда (става), который в 

свою очередь получил название по причине того, что в нем утонул выходец с Кавказа 

т.е. Черкес. (А.Сайгак, А.Васильев) 

131. Эльмут (Ельмут) калмыцкое поселение.  Присоединён к х 

Гундоровский в августе 1967 года. 

132. Худусан (худусун) разъезд построен в 1957 году. Назван в честь 

калмыцкого поселка некогда существовавшего на месте разъезда. 

*В скобках указан первоисточник 

**Черным цветом выделены сселённые хутора. 
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Приложение 2. Поселенные итоги переписи 1926 года ( в сокращении). 

Во время переписи населения в 1926 году численность населенных пунктов 

была максимальна, национальный состав также наиболее разнообразен. 

 

 

 

Куберлеевский сельский совет 

Верхнетавричански

й 

2 350 0 352 

 

Будка 234 км 5 3 9 17 

 

Верхне-Верхоломовский сельский совет 

 Казаки  Украинцы  Русские Всего  

Андриянов 9 536 91  636 

Верхний 

Верхоломовский 

6 487 95 588 

Цыган (Выселки) 71 63 8 142 

Нижний 

Верхоломовский 

8 133 389 530 

 

Новомихайловский 13 51 29 93 

 

Новопесчаный 0 160 275 435 

 

Первомайский 102 0 0 102 

Майорский сельский совет 

Ермаков 259 45 410 714 

Майорский 254 99 333 686 

 

Мамон 0 532 0 532 

Новокомарьков 91 0 0 91 

Семикаракорский 129 0 135 264 

 

Украинский 0 197 14 211 

 

Успенский 1 258 0 259 

 

Хохлачев - 148 0 148 
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Будка 249 км. 0 4 4 8 

 

Казарма 238 км. 4 19 3 26 

 

Полуказарма 245 

км 

0 4 6 10 

 

Казарма 247 км 6 0 0 6 

Разъезд 248 км 1 17 18 36 

 

Полуказарма 248 

км 

16 0 0 16 

Жирный 5 293 49 347 

 

Красная степь 1 283 162 446 

 

Куберле ж/д 

станция 

6 

 

32 31 69 

п. Куберле 139 

 

1580 586 2305 

Ленинский 71 

 

344 21 436 

Новолодин 0 

 

318 27 345 

Нижнетаврический 20 

 

741 53 814 

Раздорский 0 

 

462 26 488 

Русский 6 

 

293 0 299 

Стародубский 4 

 

128 0 132 

Старолодин 0 

 

105 0 105 

Старопесчаный 3 

 

386 0 389 

Токматский 14 369 97 480 

 

Трудовой 

крестьянин (с/х 

Артель) 

121 63 105 289 

 

Широкий 1 230 0 231 

Быстрянский сельский совет 

Быстрянский 601 315 28 944 

 

Бутка 193 км 5 0 0 5 

        Бутка 206 км 0 5 2 7 
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Курённый 

разъезд 

0 3 17 20 

 

Луганский 480 0 66 546 

 

Потёмкински

й 

434 

 

0 39 473 

Донской сельский совет 

Донской 534 161 544 1239 

Красное 

Знамя 

2 77 5 84 

Нагавско-

Ребричанский 

230 0 753 983 

 

Эльмута 48 0 0 48 

Орловский сельский совет 

Будка 218 км 2 8  10 

Будка 222 км  6   

6 

 

Будка 225 км 4 3 1 8 

Будка 226 км 5    

5 

Будка 227 км 5    

5 

Будка 231 км 3 4  7 

 

 

Водокачка ж/д 1 2  3 

 

Каргальский  134  134 

Красный Боец 

(Коммуна) 

19 21 3 43 

Курмоярский 424 78 72 574 

ст. Орловская 2734 1086 520 4340 

Тавричанский 3  15 18 

 

Островянский сельский совет 

Верхнезундовский 67 591  658 

Красная Заря   34 34 

Львов 57 135 122 314 
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Нижнезундовский 36 249  285 

Островянский 622 219 113 954 

Ровный 3 85 95 183 

Сталин  66 17 83 

Черкесский 5 347  352 

 

Черниговский №2 170    

170 

 

Кундрюченский сельский совет 

Беднота №1 8 104 22 134 

Весёлый 3 289  292 

Вольный  157  157 

 

Кундрюченский 937 226 80 1243 

 

Николаев  152  152 

 

Всего 948 928 102 1978 

Новосёловский сельский совет 

Верхневодяный 0 108 0 108 

Грязелечебная санатория-

курорт 

1 70 2 73 

 

Карла Маркса коммуна 1 4 4 9 

Красная Звезда  241  241 

Кужная Балка (Афанасьев) 1 124   

125 

Культура семян товарищество 1  6 7 

Нижнеантоновский  411  411 

Нижневодяный  137   

137 

 

с. Новосёловка 59 653 98 810 

Роза Люксембург коммуна  8  8 

Стремление товарищество  8  8 

Терновый 42 443  485 

 

Каменно-Балковский сельский совет 
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Греков 57 150 - 209 

Журавлёв 8 34 211 253 

Каменная Балка 190 1335 332 1857 

Комарьков 20 253 1 264 

Лагерный 192 35 204 431 

 

Новая жизнь №1 коммуна 7 136 0 141 

 

Победа №2 0 43 9 52 

 

Привольный 52 89 19 160 

 

Троицкий 200 0 207 407 

Всего 1119 1613 1264 4133 

Камышовский сельский совет 

Верхнеантонов 8 234 0 239 

Михайловский 0 90 5 95 

Новополивянский 0 62 18 80 

 

Поливянский на Золотой 

балке 

0 57 7 64 

Поливянский №18 0 27 16 43 

Садовый 1 186  193 

Чернозубов  109  109 

 

 

Фотографии и образцы карт.  

 

Остатки плотины на солевозной дороге Опора моста через речку Двойная  на 

солевозной дороге на сл. 

Б.Мартыновка 
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Фрагмент карты Стрельбицкого (лист 77. 1913 год), с указанием солевозных 

дорог проходивших по территории района 
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Фрагмент карты Шуберта (лист XXVIII – 20), с указанием наиболее «древних» населенных 

пунктов района. Интересно расположение зимовника Ребрикова ( в настоящее время 

хутор Ребричанский находится на другой стороне балки)  

Фрагмент карты nl38/4 с указанием с указанием исчезнувших населенных пунктов 

(Нижнекопанский.Новоегорлыкский, Новоселовка и др.) 
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История, как наука, таит в себе множество загадок, многие из которых,  на 

первый взгляд,  возникают и раскрываются случайно. Возможно, со стороны это 

выглядит и так, но на самом деле, мне  случайные открытия напоминают кроссворд 

или мозаику, которые можно сложить в единое целое,  только имея на руках 

множество материала и терпение.   

История села Новоселовка первоначально изучалась мной только как 

дополнение к истории моей семьи, так  как все мои предки проживали на его 

территории еще с XIX века, но чем больше я узнавал историю жизни моих предков, 

тем больше возникало вопросов  и нестыковок между рассказами моего отца и деда, 

их знакомых и немногими достоверными  данными о хуторе, исчезнувшем полвека 

назад с карты нашего района. Удивительно, но поселение, легенды о котором 

пересказывают все местные кладоискатели, которое упоминается во всех 

современных книгах по истории района и большинстве рукописей не упоминается ни 

в одном доступном мне архивном документе, не обозначено на старых картах, не 

упоминается ни в каких географических описаниях местности  конца XIX века, не 

упоминается и в периодических изданиях того же периода. Не сохранилось никаких 

документов о наличии в Новоселовке школы, церкви, магазинов, но при этом 

старожилы называют десятки фамилий жителей, описывают церковь и село, в 

котором жили сотни жителей, которые почему-то вдруг (в течении 10-15 лет) 

покинули село, в котором их предки прожили 100 лет и отправились осваивать 

соседние балки, строя в голой степи новые хутора. Почему так случилось? Какой 

была Новоселовка – родина моих предков? Кем были  ее жителей, и чем они 

занимались? 

   Для решения этих вопросов мне пришлось использовать разнообразные 

источники: книги по истории района, исследовательские работы научно-

краеведческого общества «Память», архивы  музея МОУ ОСОШ№1, копии архивных 

документов ГАРО (клировые ведомости Сальского благочиния), данные переписей 

населения, алфавитные списки населенных мест, топографические  карты разных лет, 

рукописи и воспоминания уроженцев села Новоселовка. Кроме того, мною с 

товарищами было проведено изучение урочища Новоселовка. С помощью моего 

дедушки, Кочетко Петра Дмитриевича, было определено расположение улиц, 

отдельных дворов, кладбища, месторасположение церкви, школы, плотины, 

колодцев. 

Совместно с членами клуба «Эколог» было проведено исследование 

экологического состояния балки Кужная, прудов  и  расположенных рядом соленых 

озер. Также с целью определения солености и влажности почвы  было проведено 

изучение растительности на территории урочища. 

Все проведенные исследования позволили составить относительно полное 

представление о жизни села и причинах его достаточно быстрого исчезновения. 

Месторасположение и топонимика. 

Село Новоселовка располагалось в средней части реки Кужная на правом 

водоразделе балки Городищенская.  В настоящее время эта местность считается, 

неблагоприятной для жизни, но 200 лет назад по балке протекала пресная речка (что 

довольно необычно для данной местности), более того, на склоне балки располагался 

родник,  воду которого поставляли даже за 7 верст в Манычскую (Вагнеровскую) 

грязелечебницу [8].  

Происхождение названия не описано ни в одном из источников, но это 

вполне обычное название для нашей местности. Исходя из того, что в названии есть 

упоминание о селе, да и казачьих хуторов с окончанием на (–КА)  немного, можно 
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предположить, что первыми поселенцами были крестьяне, скорее всего, заселявшие 

Ставропольско-Царицынский тракт в 1840-х годах, что подтверждается и 

особенностями речи их потомков, и происхождением фамилий (Коденко, Доценко, 

Ковалев, Кочетко, Чумаков и др.). [Гудымова]  

Гораздо боле интересно, что существовало еще одно название, характерное 

для официальных   документов – Маныч-Грузское. «Маныч» - от   названия озера, 

располагавшегося менее чем в 10 километрах от села Новоселовка «Грузское» 

происходит от слова «грузнуть» и указывает на топкость берегов, рядом 

расположенных озер ( в том числе и Лопуховатого). 

Название Маныч весьма характерно для того периода. Кроме Маныч-

Грузского существовали Манычская грязелечебная санатория, Маныч-Николаевское,  

Маныч, а также поселение Маныч-Грузское в Астраханской губернии (на берегу 

Восточного Маныча). 

 Сопоставление населенного пункта Новоселовка, упоминаемого во 

множестве местных источников, и многократно упоминаемого Маныч-Грузского 

было сделано по данным переписи 1897 года, на основании книги «Населенные места 

Российской империи в 500 и более жителей», где на стр. 53 есть упоминание, что на 

территории Сальского округа указано «Поселение Маныч-Грузское (Новоселовка)» 

[13]. В дальнейшем, сопоставляя наличие церкви и ее описание, расстояние до 

соседних церквей, описание прихода (по клировым ведомостям и периодическим 

изданиям начала ХХ века) [7,8]  с воспоминаниями местных жителей, удалось 

подтвердить, что Новоселовка и Маныч-Грузское один и тот же населенный пункт. 

Кроме того, что выяснилось позднее,  административно поселение Маныч-Грузское 

было центром одноименной волости, на территории Сальского округа [6]. 

 Стабильно название Новоселовка появляется лишь в документах Советского 

периода [1,2,3, 11,12]. Но и на этом «приключения» Новоселовки не закончились, и 

сегодня жители Орловского района употребляют это название, но уже по отношению 

к хутору Камышевский, который был основан выходцами из Новоселовки, 

основавшими там колхоз «Новоселовский». Таким образом, неофициальное название 

села,   исчезнувшего с карты района почти 70 лет назад еще широко используется, и 

будет в ходу еще достаточно долго (пока будут живы труженики совхоза 

«Новоселовский»). 

История основания 

Село Новоселовка считается одним из старейших населенных пунктов на 

территории Орловского района. Об этом говорится и в книгах Александровской Л.П. 

[4],  и в неопубликованных рукописях краеведов района Сайгака, Татаренко [19]. Все 

они указывают на то, что село основано в 1830 году, хотя никаких данных, 

подтверждающих достоверность этой даты, не обнаружено и дальнейшее их 

обнаружение маловероятно, так как архивных документов по истории образования 

хуторов на территории Сальского округа в ГАРО практически нет. При изучении 

описи хуторов в 2009 в ГАРО не удалось обнаружить ни одной карточки со ссылками 

на даты основания неказачьих поселений на территории района,  хотя карточки всех 

казачьих хуторов имеются в наличии. 

 Создается такое впечатление, что данные по временным крестьянским 

поселениям целенаправленно не отображались в документах Войска Донского. Это 

касается не только документов Войска Донского, но и топографических карт. 

Новоселовки (Маныч-Грузского) нет ни на 3-х верстовой карте Шуберта (1837-1862 

годы издания), нет и на 10-ти верстках Шуберта (лист 53 1826-1840 годы издания), 

Стрельбицкого (лист 77), изданных в 1868, 1913 и даже в 1919 годах. Это тем более 

удивительно, ведь по данным переписи 1897 года в селе проживали 1200 человек 

[10], а к 1912 году в селе было 232 двора  и проживало 1716 человек [5] (это 
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огромное поселение по тем временам, но на карте не было обозначено). Лишь только 

на Карте-дорожнике Войска Донского (в редакции 1908 года) на берегу озера 

Лопуховатое обозначено поселение Маныч-Грузское.  

В связи с этим дату основания Новоселовки можно определить лишь 

предположительно не ранее 1818 года, так как с 1818 года началось выделение 

участков земель для обустройства зимовников (в том числе и для зимовника 

Ребрикова, являвшегося следующим населенным пунктом на солевозной дороге от 

озера Лопуховатое в направлении на станицу Манычскую). И не позднее начала 50-х 

годов XIX века,  согласно клировым Ведомостям Сальского благочиния, уже в 1856 в 

Новоселовке имелась действующая церковь [7]. Наиболее вероятная дата - после 

1837 года ( в этом году было принято решении о заселении дорог в калмыцких 

улусах, но реально заселение началось лишь в 1846 году[19]). Так как в описаниях 

Сухорукова 1832 года [13]  озеро Лопуховатое не поминается, как озеро, на котором 

добывают соль, и не упоминаются и нанесенные пункты вблизи него. Поэтому 

маловероятно, что поселение существовало. 

 По воспоминаниям старожилов и краеведов, жители Новоселовки занимались 

добычей соли. Уже к 40-ым годам XIX века добыча соли на Лопуховатом была 

массовой [15,16]. Более того, в 1863 году на озере была выстроена плотина [9], 

разделившая его на  Большие и Малые Лопушки. Сделано это было с целью 

организовать ежегодную добычу соли на озере Малые Лопушки, так как на озере 

Лопуховатом соль «садилась» не каждый год. Впрочем, плотина была построена 

ненадежно, и к 1867 году была размыта, но остатки ее сохранились и по сей день и 

хорошо видны с юго-западного берега озера. Всю вторую половину XIX века 

хищническая добыча соли продолжалась.  

Вот что пишет в 1904 году А. Беляевский, смотритель Манычских соляных 

озер: «Примером может служить озеро Лопушки. Как по величине, так и по 

условиям залегания, по моему мнению, оно находилось в значительно лучших 

условиях, чем Грузское; но благодаря тому, что оно находится на расстоянии 7 

верст от контроля, оно сильно утратило соленосный характер и должно 

обратиться либо в пресное озеро, либо в один громадный солончак. Уже с 1875 года 

борка соли там была мыслима лишь при очень толстом слое соли, так как озеро 

заросло травой и соль бралась грязною…» [9].  

Кроме добычи соли жители села  занимались извозом, поставляли продукты и 

воду на промыслы и грязелечебницу, занимались растениеводством, скорее всего, это 

был их основной промысел. Село располагалось в крайне выгодной точке. Мимо 

проходили две солевозные дороги, а качество пресной воды в источниках рядом с 

селом было довольно высокое. В реке водилась рыба, да и дичи было достаточно, 

поэтому жители жили богато. Широкие улицы, большие дворы. Церковь с 

колокольней и каменным забором (единственным на территории нашего района), 

первая школа в районе, магазины. Все это делало село удобным для жизни. Из 

воспоминаний местных жительниц М.К. Кубраковой и Л.Ф. Доценко [18]: 

«В начале 20 века село было очень красивым, в селе проживало около 400 

семей. Особенно красивой была местная церковь с мощными колоколами. Уже 

когда село практически перестало существовать, церковь продолжала служить 

и бой её колоколов был слышен далеко на много километров вокруг. Люди 

близлежащих хуторов ходили пешком на службы в церковь. В конце 19 века 

священником в местном храме служил Бабаев, один из родственников знаменитой 

семьи кондитеров Бабаевых. В селе была центральная улица, и по обе стороны 

стоял ряд глинобитных домиков. 'Гам же была церковно-приходская школа. В селе 

было два пруда: Ивановский и Кочетковский. В Кочетковском поили скотину, а 

из другого брали воду для собственных нужд. Кочетковский пруд был построен 
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Федором Кочетковым, по его инициативе была перегорожена плотиной 

Стариковская балка и образовался пруд. Он был густо поросший камышом, в 

этих камышах на откорме паслись свиные стада местных жителей. Рано но 

весне выгоняли хозяева в камыши свое стадо свиней: кабана и несколько 

свиноматок, и это стадо жило в камышах до осени, хозяева следили за своим 

стадом, подкармливали, выбраковывали заболевших, там в камышах свиньи 

росли и размножались, а осенью хозяева загоняли свои стада, уже заметно 

разросшиеся, в сараи, где свиньи зимовали.  Так  точно выращивали и 

гусей .  Скот пасся в степи, вблизи села, а вот до своих пашенных земель 

приходилось крестьянам добираться, иногда, и несколько суток (если 

отправлялись с с\х инвентарем на быках). 

    Так продолжалось до отмены монополии на добычу соли, но после 

постройки железной дороги с Бахмутских соляных месторождений на Украине 

манычская соль не выдержала конкуренции с более качественной, а самое главное, 

дешевой, украинской и доходы жителей стали падать. В описании церкви и школы 

датируемом 1912 годом указывается, что школы находится в крайне бедственном 

состоянии и требует капитального ремонта, требовал ремонта и дом священника [7]. 

Это неудивительно еще и потому, что в приходе   числилось 2111 прихожан, из них 

казаков - 71, мещан -  108, духовного звания – 7, остальные - крестьяне, жившие 

заведомо беднее казаков, но все же богаче, чем крестьяне в остальных крестьянских 

поселениях Сальского района, именно поэтому после революции Новоселовка стала 

единственным крестьянским поселением не только на территории Сальского округа 

и прилегающих земель Ставропольской и Астраханской  губерний жители, которого 

активно выступали против Советской власти.  

Вначале 1918 года части генерала Попова  набирались сил на зимовниках 

вблизи Новоселовки, летом от Новоселовки силами в направлении на Крестовое и 

Ремонтное активно двигались подразделения Добровольческой Армии (генерал 

Мамонтов) и Донской армии (есаул Андрианов). После поражения белых в 1920 году 

на протяжении ряда лет восток района и село Новоселовка оставались центром 

антисоветского бандитизма. По данным Н.Я.Фирсова, в Новоселовке (или 

поблизости) базировались банды  Вербицкого, Бровы, Грабовского[18]. Общая 

численность банд достигала 3 тысяч человек, и в основной своей массе они были 

местными жителями. Ни Брову, ни Вербицкого, ни Грабовского нельзя назвать 

идейными борцами с Советской властью, они были бандитами, а потому их судьба 

была предрешена. Старожил Новоселовки В. И. Коденко рассказывал: «В 

Гражданскую войну в наших степях разбойничала банда Вербицкого. Долгое 

время за ними гонялся отряд В. Думенко, но не могли их поймать. В отряд к 

Думенко попросились два молодых парня из Новоселовки КонстантинКовалев 

и Чумаков Яков Андреевич. То ли в шутку, то ли серьезно Думенко(это был не 

Думенко , а Г.Н. Скиба, так как Б.М. Думенко в ко времени убийства 

Вербицкого был уже по ложному доносу расстрелян).  поставил перед ними 

условие: принести ему отрубленную голову атамана банды Вербицкого. Как 

заманили и убили эти парни матерого атамана, никто не знает, но 

известен факт: отрубленную голову Вербицкого в мешке однажды утром 

Думенко обнаружил у себя на рабочем столе» [17]. Эту историю лично В.И 

Коденко рассказывал прославленный герой Гражданской войны Чумаков Я 

А., при этом добавляя, что очень много человеческих жизней загубил зря, по 

своей молодецкой удали и неосознанности. Есть сведения, что он бандитствовал 

еще до службы в Красной Армии. Это подтверждает и мой дедушка Кочетко П.  

Мирная жизнь в Новоселовке наладилась только к середине 20-х годов ХХ 

века, но не надолго. В 1927 году начались проблемы с Советской властью   у местных 
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богачей и Новоселовка  стала расселяться. Основная масса переехала во вновь 

образованный хутор Камышевский, по привычке его еще долго называли, а 

некоторые и до сих пор  называют, Новоселовкой. Причин переезда большинства 

жителей указывают несколько: во-первых, расселялись семьи богатеев, детям 

выделялось хозяйство, строились небольшие дома, люди селились в новых хуторах и 

становились середняками (впрочем Кубраковым, Должиковым, Колесниковым и 

многим другим это не помогло, их раскулачивали по новому месту жительства [17]). 

Во-вторых начались проблемы с пресной водой – родинки, почти столетие 

обеспечивавшие водой не только  Новоселовку но Манычскую грязелечебницу,  

начали засаливаться (грунтовые воды запруженной речки Кужная и перегороженной 

балки Стариковой  размыли солончаки и качество пресной воды значительно 

ухудшилось), также после революции освободились более плодородные земли, ранее 

занятые частными зимовниками, и жители начали осваивать эти участки. Кроме того, 

в стране в целом усилилась миграция из деревни в город, не осталась в стороне и 

Новоселовка – дети уезжали учиться в станицу Орловскую и города (тем более, что 

уже к 1924 году в Новоселовке даже начальной школы не было [18]. Голод 1931 года 

тоже нанес сильнейший удар по жителям села. По воспоминаниям Кочетко П. к 

началу 40-х годов число жителей снизилось примерно до 400-500 человек. 

 Война не то, чтобы обошла село стороной, но боев в нем не было ни в 1942, 

ни 1943 годах, но перспектив у села уже не было – пресная вода ушла, засоленные 

почвы не давали  урожая, добыча соли продолжалась только в военные годы, но была 

бесперспективной. Отсутствие школы, клуба -  все это толкало людей на переезд, и 

они переезжали. 

 Последним ударом для новоселовцев стало обводнение Маныча пресной 

водой. Именно тогда мой дедушка Кочетко Петр переехал на постоянное жительство 

в хутор Правобережный, расположенный ниже по течению речки Кужная. 

Опресненные воды Маныча подняли уровень воды в почти высохшей речке и в ней 

появилась рыба,  колодцы с пресной водой и Правобережном тоже были. К концу 50-

х  в Новоселовке  практически не осталось жителей. 

Сегодня Новоселовка представляет собой урочище, которое издалека можно 

определить лишь по старой плотине, уже более 100 лет перегораживающей балку 

Кужная. На ее правом  берегу еще можно проследить очертания широкой улицы и 2-

х переулков, руины домов, на которых еще можно обнаружить кирпич 

дореволюционной выделки, на северо-западной окраине, рядом с двором, в котором 

родился мой дедушка,  сохранился старый высохший  колодец, на юго-восточной 

окраине еще видны остатки кладбища. На территории хутора не сохранилось ни 

одного дерева, лишь чертополох, солеросы  и камыш в балке напоминают о том, что 

здесь когда-то жили люди. Пройдет еще 50-100 лет и уже ничто не будет напоминать 

путнику, о том, что здесь более 100 лет располагалось старейшее село Орловского 

района. 

 

Выводы. 

В ходе проведенного исследования удалось установить примерную дату 

основания села, социальный состав населения, историю села, причины его 

расселения, главными из которых являются: 

 Узкая специализация на добыче и перевозке соли и экономическая 

нецелесообразность добычи соли на Манычских озерах в ХХ веке; 

 Хищническая добыча соли из озера Лопуховатое, что привело к истощению его 

запасов, уже в XIX веке; 

 Неграмотное «преобразование природы», приведшее к необратимым изменениям 

в степном биоценозе; 
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 Политические причины (борьба с бандитизмом и кулачеством и др.), ускорившие 

гибель села. 

За время своего существования Новоселовка была слободой Маныч-

Грузской, поселением  Маныч-Грузское, селом Маныч-Грузское, селом Новоселовка, 

и даже селением Александровским. В эпоху своего «расцвета» Новоселовка была 

центром довольно крупной волости, но отсутствие плодородных земель, удаленность 

от железных дорог, больниц, учебных заведений, ошибки в хозяйственной 

деятельности не дали ей развиться в ХХ веке в крупный населенный пункт, хотя 

такие предпосылки были. Судьба Новоселовки должна стать предупреждением для 

жителей всего района, так как неправильное использование сельскохозяйственных 

земель приводит  к их истощению, а других ресурсов у жителей района нет. Всем нам 

необходимо очень бережно относиться к нашей земле, если мы хотим на ней жить. 
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В Новоселовке 

Кирпич дореволюционной 

выделки 

На развалинах большого дома. 

На озере Лопуховатом 

Добыча соли на Манычских озерах 1866 год. 
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Единственные упоминания о Новоселовке в дореволюционной печати. 

Из книги В. Богачева «Очерки географии войска Донского» 1919 год. 

К сожалению в тексте нет упоминания о дате основания поселений, но 

исходя из содержания текста и динамики добычи соли трудно 

предположить, что основаны они были в 1830 году.  
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Единственное изображение на дореволюционной карте поселения 

Маныч-Грузское 
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Карта расположения зимовников и конных заводов 
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Введение   

В этом году весь район отпраздновал 100-летие со дня основания станицы 

Орловской и начала массового переселения казаков на территорию Орловского 

района. 

 История Орловского района изучается школьниками уже десятки лет. 

Написаны, наверное, сотни работ о людях, событиях, датах истории района. Мы 

справедливо гордимся боевыми и трудовыми подвигами наших предков, помним 

фамилии первых атаманов и первых переселенцев на территории района, и как-то не 

задумываемся о том, что  наша местность никогда не была необитаемой, что до 

первых переселенцев кто-то уже осваивал наши очень негостеприимные земли. Кто-

то уже сражался с экстремальным климатом, отсутствием пресной воды, воровскими 

набегами из-за Маныча, кто-то дал имена всем многочисленным балкам и речушкам 

нашего района, прокладывал дороги и ставил межевые пирамиды в бескрайней степи. 

Кто это был? Монголы? Ногайцы? Калмыки? Конечно, нет! Это были русские 

табунщики, объездчики,  управляющие зимовников, крепостные крестьяне – все они 

создали ту корневую систему – дороги, пруды, колодцы, водопои, посадили первые 

деревья – на которой уже 100 лет развивается наш район. 

История частного коннозаводства в районе никогда не изучалась, и является 

ее неизвестной страницей с богатейшей историей.  Многим из нас, живущим в ХХI 

веке, лошадь кажется анахронизмом, ее приятно погладить, интересно прокатиться. 

Роль и значение лошади в донской истории позабыты и сведены к банальной 

перевозке грузов, всадников и пахоте. Забыто, что конь это не только друг. В XIX 

веке конь был таким же двигателем прогресса, как и автомобиль в ХХ веке.  Именно 

лошадь дала основу той  экономической мощи казачьих хуторов и станиц, что и по 

сей день отличает их от многочисленных крестьянских поселений. Считается, что 

автомобиль и трактор вытеснили лошадь, но и это не так. Возможно, где-то это и 

действительно так, но не у нас. Развитие  коневодства на Дону имело свои взлеты и 

подъемы во все времена, и как это не удивительно  дилетанту – сейчас коневодство 

переживает подъем. Выбор мною этой темы для исследования неслучаен. Еще мой 

далекий предок Усков Василий Осипович в 80 -90-х годах XIX века  выращивал 

коней на зимовниках 2-го Донского и Сальского округов, коневодством занимались 
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его дети и внуки. Даже  я уже более 4-х лет занимаюсь конным спортом, и поэтому 

тема исследования для меня не только интересна, она позволила мне более подробно 

узнать о жизни моих далеких предков. 

Основной целью работы считаю не только изучение развития коневодства в 

районе, но и изучение воздействия коневодства на образ жизни, хозяйственную 

деятельность, традиции жителей района.  

Орловский район как административная единица существует менее 80 лет, 

при этом он многократно менял свои границы, а лошадей в нашей местности 

разводили столетия, поэтому при проведении своего исследования я все же иногда 

«выходила» за границы района. 

Методика проведения исследования. 

Проведение исследования по выбранной теме потребовало проведения работ 

по сбору материала в самых разных направлениях.  

Сбор и систематизация материала по коневодству  начала 50-х годов ХХ 

века, не составила большого труда, так как еще живы некоторые коневоды, их дети, 

соседи, кроме того сохранились документы в междуведомственном архиве района, 

статистические отчеты по сельскому хозяйству, отчеты ветеринарной службы 

района, подшивки районной газеты.  

 Гораздо большей проблемой стал сбор и систематизация материала по 

довоенному периоду и, особенно, по коневодству в XIX веке. Несмотря на то, что 

никаких свидетелей или их прямых потомков не осталось, все же удалось найти 

рукописные воспоминания ветеранов-участников гражданской войны, написанные 

еще в 60-х годах ХХ века, благодаря которым удалось восстановить фамилии и 

имена большинства коннозаводчиков, сопоставить расположение зимовников с 

современными населенными пунктами, составить представление о самих зимовниках 

и экономиях.  

Не менее ценными источниками информации стали оцифрованные 

дореволюционные издания (Статистические описания земли войска Донского, Труды 

войскового статистического комитета, списки населенных мест и др.), находящиеся в 

свободном доступе на сайте Донской государственной публичной библиотеки, часть 

данных была обнаружена при изучении документов ГАРО (фонды 429, 301). 

Сопоставление материалов этих фондов с топографическими картами XIX и начала 

ХХ веков позволило «обнаружить» ранее неизвестные страницы истории хуторов, 

фамилий, географических объектов. 

 История развития коневодства Ростовской области в ХХ веке изучалась по 

многочисленным печатным источникам и Интернет-публикациям.  Забытые и 

современные страницы развития коневодства в районе были восстановлены по 

материалам районной газеты «Степные зори», кроме того изучались документальные 

фильмы и видеорепортажи  телерадиокомпании ДОН-ТР и районной телестудии 

«ОРТ». Весь собранный материал позволил составить достаточно полное 

представление об истории развития коневодства в районе и его значении для нашей 

истории. 
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Краткая история восточного коннозаводства. 

Несмотря на то, что территория района была заселена еще столетия назад, 

официально история развития Восточного коннозаводства начинается с 1806 года, 

когда на отвоеванных у ногайцев землях Приманычья в составе Калмыцкого округа 

(самих калмыков туда Платов выселил еще в 1803 году) были образованы три улуса 

для калмыков, откочевавших из междуречья  Дона и Донца и выделена земля для 

Донского частного коннозаводства[1]. На территории нашего района кочевали 

калмыки верхнего и нижнего улусов.  

Коневодство было традиционным занятием калмыков, и кочевали они по 

берегам Маныча, Куберле, Сала и Гашуна. Кроме участков выделенных для 

калмыков, на территории района располагались участки Восточного Донского 

частного коннозаводства. Всего было нарезано 158 участков  (по 2400 десятин)  

севернее озера Маныч (земли нижнего запаса), и 39 участков ( по 1200 десятин) в 

верховьях Сала (земли верхнего запаса).[16] Именно на этих участках 

предполагалось устройство частных зимовников. 

 Надо признать, что в целом эти участки были хуже калмыцких, так как, за 

редким исключением, они не располагались по берегам рек, а располагались на 

балках, которые впрочем, можно было запрудить.[11]  

Первые русские зимовники на территории района появились в 1818 году. 

Основаны они были генерал-майором Ильёй Чернозубовым в 1818 году [5], есаулом 

Ильей Сариновым в 1819г. [6], майором Лотошниковым в 1818г. и 1824г. [8], 

генерал-лейтенантом Василием Иловайским в 1825 году [7], генерал-майором 

Тимофеем Грековым  1818г. [9], войсковым старшиной Федором Поляковым в 1819 

[10]. На первоначальном этапе развития коневодства лошадей разводили табунным 

методом. Табуны круглый год паслись в степи, приходя на водопои. По данным 

Сухорукова [13] в 1822 году на территории частного коннозаводства (у заводчиков) 

было всего 11364 лошади, у калмыков 23730. Зимовников было мало, в 429 фонде 

ГАРО на территории Восточного коннозаводства (по северному берегу Маныча, в 

пределах ныне существующего Орловского района) до 1860 года мне удалось 

обнаружить описания  чуть более 15 зимовников (из них принадлежали 

Чернозубовым – 3 зим., Сариновым – 3 зим., Иловайскому – 2 зим., Грековым – 2 

зим.. Поляковым – 2 зим. Мартыновым – 2 зим., Лотошниковым, Коньковым, 

Андриановым – по 1 зимовнику) большая часть из которых была основана после 

1841года.  

Основную масса населения зимовников составляли калмыки работавшие 

табунщиками. По данным переписи в 1859 году на территории округа проживало 

21162 калмыка русских проживало всего 90 человек [16] . В 1859 на частных 

зимовниках выращивалось 48455 лошадей и 34307 у калмыков.[указ. соч.] За 30 лет 

4-кратный рост, при том, что общая численность лошадей на Дону за тот же период 

уменьшилось на 42639 лошадей, поэтому можно предположить, что коневодство на 

зимовниках Восточного коннозаводства стало единственным способом увеличить 

численность конского состава на Дону, так как на территории войска активно 

развивалось земледелие,  количество пастбищ резко сократилось, а население 

возросло. И если в 1822 году в среднем на одну семью приходилось 4,4 лошади, то в 

1859 году только 2. [указ. соч. ]  

Проблема развития коневодства стояла достаточно остро, но низкая доля 

русского населения, постоянные набеги астраханских калмыков делали сложным 

развитие коневодства на наших землях, поэтому во второй половине XIX века 

Войсковым правлением выделяются десятки участков, разрешается использование в 

качестве табунщиков казаков из русских станиц, начинается заселение крестьянами 

земель Царицынско-Ставропольского тракта, приманычья. На месте казачьих застав 
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были основаны населенные пункты [3]. В этот период появляются новые  зимовники 

Казинцевых, Корольковых, Пишвановых, Супруновых, Безугловых, Букреевых и 

др.[указ. соч. стр. 39].  

По данным переписи 1873 года на территории округа в 101 зимовнике 

проживало 2684 человека, в основном русских [14]. На зимовниках в этот период 

содержалось 56308 лошадей у заводчиков и 45550 лошадей у калмыков[17]. Новые 

владельцы зимовников развивали не только свои табуны, но и скупали разорившиеся 

зимовники, становясь полноправными арендаторами участков в тысячи десятин 

земли. На этих землях селились крестьяне-переселенцы из Таврии и центральной 

России, коневодство стало развиваться гораздо медленней, зато  начало развиваться 

сельское хозяйство. В этот период на участках зимовников Грекова, Иловайского, 

Андриянова, Пишванова, Безуглова появились крестьянские поселения.[2] По 

данным Е.Савельева на арендованных у заводчиков землях к 1915 году в юрте 

станицы Орловской проживали 6259 крестьян. Самое крупное крестьянское 

поселение – Каменная Балка  насчитывало 1758 душ.[13]  

По утверждению Богачева [18], в предреволюционный период на территории 

Восточного коннозаводства было около 60 тысяч лошадей во владении заводчиков и 

около 30 тысяч во владении калмыцких кочевий. С  началом гражданской войны 

частное коннозаводство пришло в полный упадок. Зимовники были разграблены, 

племенных коней реквизировали красные и белые.  

На месте бывших зимовников уже с начала 1920 года начали обустраиваться 

многочисленные коммуны и хутора. Это неудивительно, так как на каждом 

зимовнике были 1-2 пруда, колодцы, рощи, крупные строения (конюшни) и дома, 

оставшиеся без владельцев. Коммуны были основаны на месте зимовников 

Подкопаева, Лисицких, Безугловых, Верхоломова, Байздренкова, Журавлева, 

Чернозубова, Полякова, Михайловcкого [2]. 

Возрождение  коннозаводства на Дону началось  по инициативе командарма 

Первой Конной Армии С.М.Буденного. Приказом Реввоенсовета Республики № 2527 

от 20 ноября 1920 года организуются военные конные заводы, объединяемые 

Управлением коневодства и коннозаводства на Дону и Северном Кавказе. На это 

управление возлагалось руководство и наблюдение за изъятием из  войск 

Кавказского фронта, а также из совхозов и советских учреждений, племенных 

лошадей для организации конезаводов и заводских конюшен. Отлавливали  

одичавших коней, бродивших небольшими группами по степям. Занимались этим и 

бывшие коннозаводчики. Среди них наиболее  известным был небогатый 

коннозаводчик Я.А. Лисицкий. Лошадей  собирали и опознавали, устанавливали 

места их рождения и происхождения. Эту работу могли выполнить только люди, 

достаточно хорошо знакомые с задонским коннозаводством. Лошадей опознавали по 

таврам. Несмотря на то, что восстанавливали Донскую породу в основном 

специалисты с частных зимовников, доверия им, да и  казачьему населению, не 

было.[24] Первые 3 конных завода на территории области в были основаны на 

территориях никогда  не входивших  в состав войска Донского (Сальский, Целинский 

и Зерноградский район), из основанных позднее 8 заводов только два 

(Зимовниковский и Пролетарский) располагались на землях Восточного 

коннозаводства[там же].  

       К началу войны 1941 г. работа военных конных заводов была полностью 

отлажена. На заводах содержалось 8023 кобыл. В 1943-1944 годах было создано еще 

4 завода. Но для конницы это была последняя война. К 1950 году в Ростовской 

области было 15 конных заводов, 132 племенные фермы. Общее количество коней 

составило 84699 голов, из них кобыл 25921 голова [26]. Вроде бы много, но это 
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меньше, чем содержалось только на землях восточного частного коннозаводства в 

1873 году. 

В 1953 г. было принято решение о прекращении деятельности военных 

конных заводов. Часть конных заводов была ликвидирована, часть - преобразована в 

зерновые и животноводческие совхозы. Статус государственных конных заводов 

остался за заводами, где было сосредоточено наиболее ценное племенное поголовье. 

В Ростовской области это конные заводы им. Буденного, им. Первой Конной Армии, 

им. Ворошилова, им. Кирова.[указ. соч. ] 

Несмотря на это племенное коневодство не остановилось. Все хозяйства еще 

активно использовали конскую силу и, конечно, занимались разведением коней. Для 

племенной работы брались в основном донские и буденновские лошади. 

 В Орловском районе лучшая конюшня принадлежала колхозу «Имени 2-й 

пятилетки», где «Начконом» работал Чекин Валентин Корнеевич. Сам 

потомственный казак, бросивший школу в 8 классе, только потому, что была 

возможность устроиться на конюшню, он всю жизнь  проработал в конюшне колхоза.  

Работа была довольно успешной, скрещивали в основном Буденновскую и Донскую 

породу с чистокровной верховой. Племенных лошадей продавали, в том числе и за 

границу. 

Содержались Орловские лошади и на Ростовском ипподроме, где составляли 

серьезную конкуренцию  племенным коням Буденновского конного завода. 

Проводились ежегодные скачки и на Орловском ипподроме. К сожалению, после 

смерти Валентина Корнеевича Чекина в колхозе не нашлось достойного 

продолжателя его дела, и конюшня быстро утратила свои позиции [23]. Но его сын 

Алексей Валентинович, работавший в то время в совхозе «Ленинец», достиг первых 

международных успехов в 1983 году, когда принадлежавший ему конь Градус, взял 

Гран-при  в Поддубицах.  

К 80-м годам лошадь как средство передвижения и перевозки грузов 

практически утратила свое значение, но все равно в каждом колхозе были свои 

конюшни  

На рубеже эпох в 1993 году в Орловском районе существовали следующие 

конефермы [15]: 

Хозяйство Год 

образования 

фермы 

Порода Количество 

конематок 

к-з Родина 1932 г. Буденновская 65 

к-з им.ХХ-го Партсъезда 1929г. Буденновская, 

Донская 

76 

с-з «Ленинец» 21.08.1990г 

пр.№161 

Буденновская 31 

с-з»Новоселовский» Около 1926 г. Донская 35 

с-з Майорский  Донская 25 

с-з Маныч 1992 Донская  на кумыс 35 

Все хозяйства  переключились на выведение спортивных лошадей, и 

несмотря на то, что официально выращивались Буденновские и Донские, доля  

«английской» крови у них составляла почти 100%. Все это заставило руководителей  

всерьез задуматься о смене направлений деятельности – развитии элитного 

коневодства. Удалось это на одном их самых молодых конных заводов области. 

История конного завода «Донской» начиналась в 1999 году с покупки 

племенной конефермы в хуторе Островянском. Конеферма специализировалась на 

разведении лошадей буденовской породы и получило статус конного завода только 

19 декабря 2002 года 
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Чистокровное отделение изначально комплектовалось за счет лошадей 

отечественной селекции, однако в 2001 году политика кардинально изменилась. 

Главной причиной этого стало отсутствие хороших племенных лошадей русской 

селекции по приемлемым ценам. Поэтому завод стал  первым российским 

коневодческим хозяйством, отправившим своих представителей на зарубежные 

аукционы. Первый успех праздновали уже в 2001 году. Жеребец ГРЕБЕНЬ одержал 

победу в ростовском Дерби, а затем выиграл и престижный приз в Чехии, оказавшись 

первой Российской лошадью международного класса в новом тысячелетии. Это было 

начало. 

 В обшей сложности с 2004 по 2009 год лошади конного завода «Донской» 

выиграли в Москве 45 групповых скачек, обеспечив себе солидное преимущество по 

этому показателю перед всеми остальными. В 2008 году «Донской» был признан 

лучшим в России коневодческим хозяйством чистокровного направления и удостоен 

звания лауреата Национальной премии в самой престижной номинации 

«чистокровное коневодство». 

В настоящее время на территории района развивается спортивное 

коневодство не только на конном заводе Донской, но и в конюшнях частных 

владельцев. 

 Основан Порода 

Конзавод «Донской»  2003г  Буденновская, 

чистокровная 

Ч.вл.Лопатько Ю.П. 

(х.Островянский)  

2004г.  Буденновская, 

чистокровная 

Ч.вл. Бондаренко С.В . 

п.Красноармейский (Куберле)  

2003  Буденновская, 

чистокровная 

Ч.вл. Алексеев 

(п.Орловский) 

2006 Буденновская  

Конюшня детской спортивной 

школы 

2006 Буденновская, донская  

Выводы  

Таким образом, на протяжении уже почти 200 лет восток Ростовской области 

и, в частности, Орловский район являются очень значимыми центрами коневодства в 

Российской Федерации. Несмотря ни на какие события в истории страны лошадь, 

всегда оставалась не только одним из главных символов нашего края, являясь 

важным объектом экономической деятельности, но и объектом почитания 

многочисленных любителей конного спорта.  

Частное коневодство в период с 1818 по 1884 год (год основания Сальского 

округа) создало материальные и экономические предпосылки для заселения ранее 

неосвоенных территорий. Разведение и продажа лошадей было прибыльным 

бизнесом, для которого требовались корма, строительные материалы, 

многочисленные рабочие руки – все это вынуждало конезаводчиков развивать 

растениеводство, строить конюшни, жилые строения, плотины, оборудовать 

колодцы, водопои, артезианские скважины и многое другое, а значит и  создало 

необходимую инфраструктуру для массового переселения на наши земли в ХХ веке. 

В своем развитии на территории Восточного коннозаводства племенная 

работа проходила в направлении от табунного воспроизводства выносливых 

ногайских, карабахских, персидских, турецких полукровок к индивидуальной 
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племенной работе по выращиванию чистокровных лошадей Донской, Буденновской 

и Чистокровной верховой пород. 

Лошади, выращивавшиеся на востоке Ростовской области, всегда 

соответствовали самым высоким требованиям к лошади на данном периоде 

исторического развития.  

 

Использованные материалы. 

1. Александровская Л. «Судьбою связаны одной. История Сальского казачьего 

округа» Элиста ЗАОр НПП «Джангар»,2009- 636с. 

2. Александровская Л.П. «Истории строки» ООО «Ростиздат»,  Ростов-на-Дону 2004 

- 640с. 

3. Во имя будущего ремонтненской земли (юбилейное издание). Элиста ЗАОр НПП 

«Джангар»,2007-320с. 

4. ГАРО Ф.429, оп.1, д.670,  Межевая книга «О содержании конских табунов» 1840 

год. 
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13. Е.Савельев «Крестьянский вопрос на Дону в связи с казачьим», Донская 

епархиальная типография. Новочеркасск 1917-77с. 

14. Список населенных мест области войска Донского по переписи 1873 года. 

Областная войска донского типография, Новочеркасск 1875г.-274с. 

15. Справка Орловского междуведомственного архива от 9.11.2010г. 

16. Статистическое описание земли Донских казаков составленное в 1822-1832 годах. 

Издание Областного Правления Войска Донского. Областная войска донского 

типография, Новочеркасск 1891-301с. 

17. Статистическое описание земли области войска Донского. Издание Областного 

Правления Войска Донского. Областная войска донского типография, 
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просвещения Всевеликого войска Донского. Новочеркасск 1919-520с. 
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Маслаковец «Статистическое описание кочевья Донских калмыков», Областная 

войска донского типография, Новочеркасск 1874-181с. 
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Красноармейский» 
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Соловьевым А.А. 
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Приложение 1 

Основные породы, выращивавшиеся на территории района. 

Донская порода лошадей. 

В первой половине XIX века на территории района выращивались в 

основном лошади Донской породы. Самая донская порода по Номикосову 

[17]«Выражение «Донская порода» собственно говоря ничего собой не 

представляютдонские лошади в массе не представляют ничего особо характерного, 

не отличаются  постоянством признаков, не передают своих форм и качеств 

неизменно из рода в род, а потому мы берем на себя смелость утверждать, что 

донской породы, в тесном смысле этого слова, нет.». 

Действительно, в первой половине XIX века на территории района 

сложилось два основных типа Донской лошади – Задонская ( как результат селекции 

многочисленных коннозаводчиков, пытавшихся улучшить, впрочем без особой 

системы и успеха, донскую «приливая ей, то Английскую, то карабахскую, верховую 

кровь. Такой тип Донской лошади разводился на большинстве зимовников района, из 

которых лучшими считались лошади на зимовниках Грекова, Иловайского, 

Лотошникова [18].  

 Второй тип лошади Маштаки более характерен для зимовников 2-го 

Донского округа и калмыцких кочевий. Маштак чисто донская лошадь, немного 

грузная, не очень резвая, но в отличие от породистых и быстрых способная нести «не 

жалкого, истомленного факира – жокея, а взрослого человека в полном вооружении» 

[17]. Именно эти лошади были основой донской породы и поставлялись десятками 

тысяч в русскую армию. К сожалению, к концу XIX века донских коннозаводчиков 

десятилетиями выращивавших Донских лошадей,  начали вытеснять пришлые 

торговые казаки (Супруновы и Корольковы) и даже крестьяне (Пишвановы, 

Безугловы), которые первоначально  не прилагали серьезных усилий к улучшению 

породы, занимаясь коневодством лишь для того, чтобы получить огромные 

земельные угодья по льготным ценам. Но к концу XIX века, под влиянием армейских 

ремонтеров покупавших лошадь по экстерьеру, а не выносливости, все новые 

коннозаводчики начали племенную работу по скрещиванию  Донской  лошади с 

Чистокровной Верховой. Эта работа привела к созданию Донской породы лошадей 

(не путать с Донской лошадью). И Номикосов в 1884 году, и Богачев в 1919 говорят о 

том, что коневодство гибнет. Это не совсем правильно – исчезала проверенная 

столетиями Донская лошадь. 

 К началу ХХ века на территории восточного коннозаводства сохранился 

лишь один зимовник Подкопаева [18],  на котором разводили Донскую лошадь, на 

всех остальных в основном разводили Донскую породу, т.е.  английских полукровок 

с примесью Донской лошади, зачастую весьма удачно. На Всероссийской выставке 

http://www.donchak.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.equestrian.ru/
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1910 Донская порода была признана  таким же национальным достоянием, как и 

порода Орловских рысаков [24]. К сожалению,  отбор лошадей для обновленной 

Донской  породы  проходил чисто по внешним параметрам, зачастую при этом не 

учитывалась выносливость, способность долгое время находиться на подножном 

корме, способность переносить экстремальные погодные условия – т.е не 

учитывались главные признаки Донской лошади. 

 Дальнейшая участь большинства лошадей этой породы была печальна. 

Первая мировая война нанесла серьезный ущерб, но все же не поставила породу на 

грань выживания, а гражданская война, бесконтрольные реквизиции лошадей из 

зимовников, засуха, бескормица и голод 1921 года свели численность породы до 

нескольких сотен. С тех пор никогда Донская порода уже не была столь массовой 

породой, хотя…именно  Донская порода дала начало самой известной породе 

лошадей в ХХ веке…. 

Буденновская порода 

После практически полного уничтожения поголовья Донских лошадей  в 

1921 году встал вопрос о выведении новой породы офицерской лошади, способной к 

тяжелой работе, табунному содержанию, спокойной, смелой и очень выносливой, так 

как опыт гражданской войны показал, что конная атака может продолжаться до 5 км., 

и  лошадь при этом не должна снижать темпа движения 

Новая порода стала создаваться в начале 20-х годов, за ее основу брались 

чистокровные верховые (английские) лошади и лучшие кобылы Донской породы. 

Проблема состояла в том, что породистых донских кобыл не осталось, поэтому в 

начале 20-х годов активно велись поиски сохранившихся лошадей Донской породы и 

восстановление этой породы. Основой для породы стали Буян, 1916 года рождения, и 

Бордо, 1918 года [25], именно от них пошли Донские кобылы которых скрещивали с 

лучшими английскими жеребцами.  

Из 70 опробованных жеребцов только  Симпатяга, Кокс и Инферно — стали 

отцами родоначальников Буденновской породы. Породистых лошадей разводили на 

заводах Сальского, Дубовского, Кировского районов, а для нужд армии и хозяйства 

разводили полукровок обладавших уникальной выносливостью, доброжелательным 

нравом и неприхотливостью.  

В Орловском районе были фермы в каждом хозяйстве, но лучших 

спортивных лошадей разводили на ферме колхоза «Им 2-ой пятилетки». 

Единственным их конкурентов являлись лошади колхоза «Большевик» с конюшни 

основанной директором колхоза Николаем Роотом (немцем по национальности). Обе 

конюшни пережили войну,  эвакуацию в Казахстан  и вернулись на Родину, но в 

начале 50-х вспышка сибирской язвы «уничтожила» конюшню колхоза «Большевик». 

В целом надо признать, что на территории района, по крайней мере до 80-х 

годов ХХ века, Буденновскую породу «недолюбливали» и предпочтение отдавали 

Донской. Рост численности Будёновских лошадей начался лишь тогда, когда  

хозяйства занялись разведением спортивных лошадей.  

 

Приложение 2 

Конный завод «Донской» 

С 2001 года директором ООО «Донской» работает Медянников И.М., под 

руководством которого ООО «Донской» добился больших успехов. В коллективе 

работает более 100 рабочих и специалистов, и главное, что объединяет всех 

работающих это любовь к лошадям, которая у большинства из детства. 

Первоначально конный завод не имел своего  тренотделения в Москве, где 

как считалось испытывались лучшие чистокровные лошади России, но к 2004 году 
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кони завода «доросли» ип до уровния Центрального Московского импподрома 

(ЦМИ). 

1. ЦМИ-2004 год. 

Столичный дебют «Донского» произвел настоящий фурор. Вряд ли кто-либо 

ожидал, что новички окажутся способны конкурировать с лучшими конными 

заводами России. Тем более, что многие авторитетные специалисты явно не 

скупились на откровенно негативные прогнозы, о которых в последующем старались 

не вспоминать. 

По итогам своего первого столичного сезона конный завод «Донской» занял 

в 2004 году третье место по общей сумме выигрыша, при этом, не имея в своей 

конюшне лошадей 4-х лет и старше. Гнедая воспитанница «Донского» - БЭТТЕНА 

тогда выиграла в Москве около 400,000 рублей. Она одержала победы в призах 

«Города Москвы» и «Арайвы», заняла второе место в центральной скачке для 3-х 

летних кобыл - Всероссийском Оксе; была третьей (голова в голову) в 

двухмиллионном Кубке Насибова, где встречалась с лучшими лошадьми России. И 

ни разу не оставалась за чертой призеров. 

В целом, первый же столичный успех позволил дончанам выявить 7 лошадей 

«московского» класса. Участвуя в самых престижных «групповых» скачках, 

подопечные «Донского» выиграли 3 из них и 18 раз были в призерах. 

[И-2005 год 

Следующий 2005 год стал годом триумфа «Донского», выигравшего в 

Москве девять традиционных призов, в числе которых были две скачки высшей 

категории (первой группы) — «Большой Приз» для лошадей 2-х лет и приз С.М. 

Буденного. Сумев впервые в своей истории добиться подобного успеха, дончане 

обзавелись и двукратной чемпионкой непобедимой Р.А. ДРУЖБОЙ, обеспечившей 

себе титулы лучшей 2-летней импортированной лошади. 

Сезон 2005 года так же принес «Донскому» второе место в самой 

престижной и дорогостоящей российской скачке - международном призе 

«Президента Российской Федерации». Розыгрыш этой 5-миллионной скачки 

проходил в Казани, где защищавший цвета Ростовской области МУМИЙ ТРОЛЛЬ, 

оставив «за бортом» лучших лошадей России и СНГ, возглавляемых хорошо 

известным АКБАШЕМ, который в 2003 - 2004 годах был дважды признан в России 

«Лошадью Года». 

Сумев выиграть в 2005 году более 1 миллиона рублей, Мумий Тролль стал 

первым «миллионером» конного завода «Донской», и единственной 3-летней 

лошадью, сумевшей одолеть легендарного Акбаша. 

3. ЦМИ - 2006 год 

Почин Мумий Тролля в 2006 году поддержала блистательная ЛЕДИ 

ЛЕКСИНГТОН, первая в России представительница слабого пола, заработавшая на 

скаковой дорожке 1 миллион рублей. Она же стала и очередной чемпионкой 

«Донского» - лучшей в России в числе импортированных 3-летних кобыл. 

Столичный сезон 2006 года лошади «Донского» завершили с десятью 

победами в традиционных призах. В активе «Донского» - Всероссийский ОКС, 

«Кубок Н.Н. Насибова», приз «Аналоничной», «Критериум», а также призы: «Реки 

Кубань», «Летний», «Струны», «Пробный» (ж), «Осенний» (к), и «Вступительный». 

Украшением сезона стала и победа СЕРОГО КАРДИНАЛА в престижном «Гран-при 

Радио Монте-Карло», одержанная в присутствии многочисленных представителей 

столичной богемы. 

В 2006 году успех сопутствовал и ростовскому отделению «Донского». 

Список заводских достижений пополнился третьей победой в ростовском Дерби, а 

так же третьим подряд призом «Министерства СХ РФ». Победа в ростовском Дерби 



 

 

226 Изучая родной край 

имела особое значение для завода, ведь ростовский дербист ФОН-ДЕФ был первой 

рожденной в «Донском» чистокровной лошадью 

4. ЦМИ - 2007 год. 

Скаковой сезон 2007 года не был для конного завода «Донской» столь же 

впечатляющим, как два предыдущих. Причинами этого, как считали многие 

специалисты, стали позитивные изменения в политике некоторых коневладельцев. К 

таковым следует отнести не только более взвешенный подход к приобретению 

лошадей на зарубежных аукционах, но и улучшения кадрового и организационного 

плана, способствовавшие выравниванию стартовых позиций противоборствующих 

конюшен. Была здесь и третья причина, состоявшая в том, что в «Донском» решили 

несколько снизить нагрузки на лошадей 2-х лет. 

Четыре победы в традиционных призах (общекомандное второе место по 

этому показателю), как показалось многим, стали сигналом к обострению 

конкурентной борьбы, и ослаблению позиций «Донского». Но весной 2008 года в 

«Донской» поступило множество предложений от потенциальных  покупателей, 

желающих приобрести тех самых двухлеток, которые , несмотря на относительно 

скромные достижения , получили высокие 'оценки специалистов. 

«Донской» ушел на зимний перерыв, отправив в завод лучшую из 

импортированных 3-летних кобыл АЛЕНУШКУ, в послужном списке которой , при 

пяти стартах , числились две победы - в призах «Аналогичной» и «НКС», а так же 

три вторых места -- во Всероссийском Оксе и призе «Арагвы», где она уступила в 

общей сложности менее 1А корпуса. Вновь блеснул в 2007 году и победитель приза 

«Вступительного» Мумий Тролль, финишировавший вторым в призах «Президента 

Российской Федерации» и «Министра СХРФ». 

Но самыми значительными достижениями в «Донском» считали не победы, а 

призовые места, занятые выращенным в хозяйстве ГАЛЬЕГО во Всероссийском 

Дерби, призах «Анилина» и «Открытия». 

5. ЦМИ - 2008 год. 

В 2008 году 3-летние жеребцы «Донского» имели подавляющее 

преимущество перед сверстниками. СЕРЕБРЯННЫЙ БОР выиграл призы «Гран-при 

Радио Монте-Карло» («Открытия») и «Большой Летний», в то время как МОНОМАХ 

принес заводу долгожданную победу во Всероссийском Дерби, а также записал на 

свой счет призы «Спринтерский» и «Кубок Кремля». 

Четырехлетний Гальего выиграл призы «Элиты» и «Дружбы Народов», а не 

имевшая в прошлом никаких заслуг АЛЬ ДЖАЗИ, после успешных стартов на юге 

доказала свой приоритет и в Москве, поставив точку в споре за титул лучшей в 

России импортированной 3-летней кобылы. 

Особая миссия выпала на долю рожденной в «Донском» ФАТА-ФЛЕР, 

добившейся беспрецедентного успеха. Одержав три победы в Москве в групповых 

скачках и не имея поражений при пяти стартах, всероссийская чемпионка 2-летних 

кобыл Фата-Флер стала первой 2-летней лошадью отечественной селекции, 

сумевшей превзойти зарубежных сверстниц за всю пятилетнюю историю активного 

импорта. 

 Еще большее значение для завода имел успех её отца ТУРБО СТОРМА, 

купленного «Донским» в США. По итогам испытаний первой ставки потомства 

Турбо Сторм с большим отрывом занял первое место в числе дебютировавших 

производителей и завоевал чемпионский титул в соответствующей категории. 

Закончив скаковой сезон на ЦМИ с десятью победами в традиционных 

призах, пять из которых были одержаны на выращенных в заводе лошадях, 

«Донской» был признан лучшим в России коневодческим хозяйством чистокровного 

направления и удостоен звания лауреата Национальной премии. В это же время, в 
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известнейшем зарубежном скаковом издании «Зороубред Тайме» была опубликована 

статья об успешном дебюте российского жеребца-производителя Турбо Сторма. 

3 декабря, в Москве , в Министерстве Сельского Хозяйства РФ состоялась 

Вторая Всероссийская Конференция по коневодству. На конференции обсуждались 

насущные проблемы, а так же были вручены премии в самой престижной номинации 

«чистокровное коневодство» стал представляющий Ростовскую область конный 

завод «Донской». 

6. ЦМИ - 2009 год. 

Столичный сезон 2009 года оказался для «Донского» столь же успешным, 

как и предыдущий. Четырехлетний Мономах продолжил свою беспроигрышную 

московскую серию, одержав победу в самой престижной российской скачке — призе 

«Президента РФ». Вновь отличились и лошади, рожденные в конном заводе. Гальего 

записал на свой счет дубль в призе «Элиты», Фата-Флер выиграла призы «Супер 

Спринт» и «Король Спринта», в то время как другая дочь Турбо Сторма - 

БАТИСТАНА стала победительницей приза «Центрального Московского 

Ипподрома». 

Достойно выглядели и рожденные в «Донском» двухлетки. ИЗЫСКАННАЯ 

выиграла приз «Пробный», а родной брат чемпионки Фата-Флер - ФРАГРАНТ был 

вторым во всех четырех групповых скачках (включая центральный приз для 2-леток), 

в которых принимал участие. 

В целом, половину престижных трофеев, завоеванных «Донским» в 2009 

году, вновь добыли выращенные в хозяйстве лошади. В числе других российских 

коннозаводчиков, поддержавших реноме отечественных товаропроизводителей на 

главном ипподроме страны, оказался лишь конный завод «Восход», выигравший 

одну групповую скачку. 

В обшей сложности с 2004 по 2009 год лошади конного завода «Донской» 

выиграли в Москве 45 групповых скачек, обеспечив себе солидное преимущество по 

этому показателю перед всеми остальными российскими коневладельцами. 

 

Приложение 3. 

О конезаводчике Подкопаеве. 

Среди множества  коне заводчиков, разводивших коней на территории 

Орловского района, лишь несколько пользовались огромным уважением во все 

времена. Одним из них стал Иван Николаевич Подкопаев. Он стал единственным 

коне заводчиком о котором упоминают и специалисты по истории коневодства на 

Дону (Богачев В., Киборт М.,Басов А.,Ганулич А.) и люди, не имевшие 

непосредственного отношения к коневодству. В ходе работы, я встретила одну из 

статей известного русского журналиста Владимира Гиляровского. Отрывок из статьи 

очень интересно характеризует последнего производителя настоящей Донской 

лошади в нашей местности. 

 

…Как-то с Г. Я. Политковским, еще по первым моим поездкам по зимовкам, 

заехали мы к лучшему коневоду Подкопаеву, которого я встречал, сравнительно еще 

молодым, у моего хозяина. Подкопаев был дружен с ним. 

   Тогда это был могучий, сухой богатырь — теперь же я встретил 

ожиревшего, но все еще могучего старика. 

   Интересный человек был Подкопаев. Человек романтический! 

   Зимовник Подкопаева в очень давние времена принадлежал какому-то 

казачьему генералу, а потом перекуплен был старым коневодом, у которого была 

единственная дочь, донская красавица. 
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   Явился как-то на зимовник молодой казак, Иван Подкопаев, нанялся в 

табунщики, оказался прекрасным наездником и вскоре стал первым помощником 

старика. 

   Казак влюбился в хозяйскую дочь, а та в него. Мать, видя их взаимность, 

хотела их поженить, но гордый отец мечтал ее видеть непременно за офицером, и 

были приезжавшие ремонтеры, которые не прочь бы жениться на богатой 

коннозаводчице. 

   Отец раз и навсегда отказал простому казаку и удалил бы его от себя, 

если бы без него мог управлять зимовником. 

   Упорен был отец, но и дочь была в него: всем женихам отказывала. 

   Прошло десять лет терзаний двух влюбленных людей. Умер отец, и 

зимовник перешел к дочери. Только тогда, перестрадав десять лет, молодые 

поженились, и в память пережитых страданий Иван Николаевич Подкопаев, 

ставший владельцем зимовника, переменил прежнее тавро. 

   Лошади с выжженным новым Подкопаевским тавром очень ценились и на 

Дону и в кавалерии, и долго еще встречались на Дону лошади прекрасных форм с 

Подкопаевским тавром: сердцем, пронзенным стрелой! 

   Не один раз заезжал я к Ивану Николаевичу: было что послушать от него, 

было чему поучиться по коннозаводскому делу. Не одну руководящую статью я 

написал с его слов! 

   Любил меня старик и жена его, могучая старуха, сохранившая былую 

красоту в сединах своих. Таких я видел только среди низового донского казачества, 

среди гребенцов, на Кубани, на Тереке в старые годы. 

   Я у него баловался с неуками, но это его не удивляло: так будто и быть 

должно. Но ни одного слова, ни намека на прошлое я от него не слыхал, хотя, 

рассказывая о донских коневодах, он не раз упоминал мне имя своего друга, бывшего 

моего хозяина. 

   Памятью о старике осталась у меня огромная, тяжелая, плетенная из 

сыромятного ремня нагайка, которую он мне подарил как любителю охоты «в угон» 

— этой старинной, давно забытой казачьей и калмыцкой охоты. 

   — Владай! Еще сам холостым ее сплел, с полсотни волчаков ею захлестал, 

когда помоложе был! Теперь только сколько годов она без нужды висит, владай! 

   Той же осенью я обновил ее в нагайских степях. 

 В последний раз я виделся с И. Н. Подкопаевым в Ростове-на-Дону на 

конской выставке, в 1899 году. 
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