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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 

предоставляющаяся тебе 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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Более 55-и лет минуло со дня Великой Победы. История войны 

изучалась в нашей стране очень подробно и может показаться, что всё 

давно известно, но это не так. В 2000-ом году музеем ОСШ №1 

руководителем Александровской Л.П. были «обнаружены», забытые 

ранее в ст. Орловской: герой Советского Союза Сапрыгин Владимир 

Алексеевич и выпускник ОСШ №1, полный кавалер «Ордена Славы» Дудка 

Михаил Андреевич. Если в небольшой станице были забыты герои 

недавних боёв, то что же можно сказать о памяти тех, кто не ходил в 

атаку, кто не был подпольщиком или партизаном, о тех кто просто 

жил в эти тяжкие годы, кто вместо счастливого детства увидел 

горечь оккупации, а вместо учёбы тяжкий, а зачастую и рабский труд. 

Судьбы детей, переживших войну, в нашем посёлке никогда особенно не 

изучались. Тому много причин. В первые послевоенные годы нахождение 

на оккупированной территории, тем более в Германии, ложилось 

несмываемым пятном на биографию человека, да и не было, наверное, в 

событиях тех лет ничего такого, о чём хотелось бы вспоминать. 

Поэтому хотя бы сегодня (спустя 55 лет) мы хотим вспомнить о тех 

кто был лишён детства и юности. Наш рассказ о детях войны.  

 

                               Часть 1 

С началом войны на плечи детей, особенно старших школьников, легла 

тяжёлая ноша. С лета 1941-ого года учащиеся нашей школы выполняли 

множество работ: рыли щели и укрытия от бомбёжек в станице, работали в 

госпитале, собирали подарки и помощь нашим солдатам на фронт и, конечно, 

очень много работали в поле, заменив, ушедших на фронт отцов. Из воспоминаний 

М. Пятницкой:  

« Летом в поле работали и стар, и мал – старики, дети, женщины 

трудились почти круглые сутки. Работа была ручная, изматывающая. Людей 

разбивали на звенья, каждому давалась норма, которая строго выполнялась. Наше 

детское звено, звено пахарей, состояло из 18 погонышей, которые управляли 18 

парами быков  и 6 плугами.  

Помню, пахали мы за хохлачанской двойной лесополосой и шли от 

хохлочанской дороги до успенского профиля, сделали поворот. К нам подъехал на 

бедарке дедушка Максим и махнул рукой, чтобы остановились: «Привал на 20 

минут!» Мы в один голос: «Дедушка! Какой привал? Не выполним же норму!» «Ещё 

как выполним! – сказал он, – смотрите, вот едет машина, в ней председатель 

райисполкома товарищ Данилкин. Слушайте, как я вас научу -                                                                                                                                                                                      

так и будете с ним говорить». 

Подъехала машина, из неё вышел прилично одетый мужчина, подошёл, 

кивнул головой в сторону дедушки Максима, тот тоже поздоровался. Мы же все 

стояли с кнутами, как солдаты с винтовками. Данилкин и говорит: 

«Здравствуйте, товарищи солдаты!» Мы разом: «Здравия желаем!» «Как дела 

товарищи солдаты?» - спрашивает. «Хорошо!» - отвечаем. 

Он пошёл к плугам, осмотрел быков, прошёл по борозде. Борозда лежала 

ровная, глубокая. Глянул в сторону вспаханного участка – восемнадцатью 
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лемехами за семнадцатичасовой рабочий день нами вспахивались  

пятидесятигектарные  клетки. Подошёл, говорит: «Молодцы, отлично!»  

Потом начал интересоваться, что нам готовят в поле. Ответили: 

«Варят кашу, галушки», а на вопрос, наедаемся ли мы или нет, сказали: «Когда 

наедаемся, а когда и нет». И тогда он говорит: «Крепитесь дети, кончится война - 

наедитесь». Из глаз у него вдруг покатились  слёзы, попрощавшись, быстро 

отвернулся, сел в машину и уехал. Доработав до темна, мы распрягли быков и 

погнали их в бригаду. Поели, что было в сумочках и легли спать. Я долго не могла 

уснуть, думала: в чём же дело? Такой большой дядька и заплакал. И вдруг 

догадалась, – он нас испугался, нашего состояния. Мы были худые, грязные, в 

оборванной одежде и все босые. С наших ног сочилась кровь, так как приходилось 

идти по стерне за плугом 17 часов. Заедали вши, и мучила чесотка. Помню, привёз 

в бригаду дедушка Максим керосин и соль. Голову от вшей намазал керосином, а от 

чесотки натёр солью. Все в рёв, а он говорит: «Солдаты не плачут!» Быстро 

вытерли слёзы, носами пошмыгали и погнали быков в поле…» 

Да собственно они и были настоящими солдатами, потому 
что своим трудом обеспечивали победы тех, кто ушёл на фронт.  

 
 
 ОККУПАЦИЯ 
 
1 августа 1942 года фашисты вошли в посёлок. Для жителей 

наступили страшные месяцы оккупации. 
 Повсюду слышалась  чужая речь. Немецкие солдаты 

бесцеремонно заходили в дома жителей и забирали продукты, вещи, 
которые им нравились. На домах и столбах запестрели листовки с 
фашистскими орлами и  свастикой. Немецкая комендатура под угрозой 
смерти запрещала населению  забивать личный скот, прятать 
ценности, посягать на жизнь воинов фюрера. 

Заняв станицу  Орловскую, затем Куберле, немцы стали 
продвигаться к Зимовникам и по правому берегу Маныча на Элисту. С 
этого времени наш район стал оккупированной зоной. 

Комендантом был назначен  Мюллер. Во всех населенных 
пунктах были организованы комендатуры, назначены полицейские и 
старосты. Они в основном вербовались из местных людей, недовольных 
советской властью, но иногда на службу шли люди, рекомендованные РК 
ВКП/б/ для подпольной работы. Предатели сразу подали немцам списки 
советских активистов, не уехавших в эвакуацию, жизнь становилась 
невыносимой. Круглосуточно по станице и хуторам рыскали немецкие 
патрули. Участились вызовы в комендатуру и допросы жителей. Кроме 
того стали заставлять работать на немцев: пустили завод, велся уход 
за дорогами. Немцы начали поголовный убой колхозного скота, который 
по каким-то причинам не успели угнать за Волгу, они вывозили 
подчистую из колхозных амбаров зерно, и все это вагонами отправляли в 
Германию. Участились подворные побои и грабежи. В станице и хуторах 
прекратили  работу школы, клубы, почты закрылись медпункты, немцы 
хотели заставить работать школы. Они даже провели районную 
учительскую конференцию, но учителя района не стали работать на 
немцев, не захотели принять их условия (в программе 
предусматривалось изучение немецкого языка в 1 класса и присутствие 
на всех уроках в 5-10 классах немецких надсмотрщиков). Дети тоже не 
пошли в школу.  
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За период оккупации немецкими захватчиками было расстреляно 250 
мирных жителей, в том числе 112 человек еврейской национальности. Но 
зверства оккупантов на этом не ограничились, 700 девушек и юношей 
нашего района были угнаны в Германию. 12 ноября 1942 г. на улицах 
станицы появилось объявление: «Всем жителям от 15 до 55 лет 
явиться в комендатуру на перерегистрацию. За неявку—расстрел». Вот 
как рассказывает об этом событии Анна Дмитриева Матвеева, 
колхозница колхоза «Торжество революции»: 

«За столом в большом зале военной комендатуры сидели два немца и 

староста. Они осматривали каждого с ног до головы, а затем в паспорте делали 

отметку. Выйдя из комендатуры, многие с удивлением прочитали у себя в 

паспорте: «Добровольно завербован на работу в Германию». Через три дня 

появилось новое объявление — под угрозой смерти всем «добровольно 

завербованным» предлагалось к пяти часам утра прибыть на вокзал с вещами. 

Скрыться от угона в рабство было невозможно, т.к. каждый полицейский отвечал 

за  свой участок, следил за тем, чтобы все явились на сборный пункт. Подали 

товарные вагоны из-под скота. В каждый поместили по 50 человек и под конвоем 

повезли в рабство. В большинстве своем это были девушки и юноши 15-19 лет.» 

Вот как рассказывает об этом участник этих печальных событий 
Сами: 

«Эшелон, состоящий из нескольких вагонов прибыл на станцию Двойную. 

Там уже были вагоны, в которых были жители Дубовского, Зимовниковского 

районов и из пос.Куберле. Погрузили и орловчан, потом пролетарцев. С каждой 

станции эшелон становился длиннее. Возмущаться, требовать справедливости 

или хотя бы каких-нибудь нормальных условий—все это было запрещено под 

страхом немедленной смерти. И так эшелон мчался, почти не останавливаясь, по 

незнакомым местам. Страшно даже представить, что чувствовали эти собранные 

со всей области юноши и девушки, когда с ними уже в пути следования стали 

обращаться как со скотом. В вагонах, в которых они ехали, конечно же, не было 

туалетов, и для исполнения естественных надобностей останавливали эшелон в 

каком-то определенном месте и негде было укрыться девушкам и юношам друг от 

друга. И когда взрослая девушка из нашей станицы, Таня Степаненко хотела 

немного удалиться, уединиться, она была расстреляна на месте. Что испытали 

другие!» 

Как только пересекли Германию, стали отцеплять от эшелона 
вагоны и каждого из угнанных ждала своя участь. Одни попадали к 
бауерам (крестьянам), у которых они работали на полях, ухаживали за 
скотом, причем сами жили тоже в скотских условиях. За любое 
нарушение, неповиновение—самые жестокие наказания. Кормили, в 
основном, брюквой и картофельными очистками. Других везли дальше, 
и они попадали на заводы, в основном, на военные заводы. Из семьи 
А.И.Резниченко, председателя колхоза, забрали трех дочерей: Надю, 
Наташу, Соню. Их вместе с другими орловчанами (20 чел. и 10 
пролетариев) привезли в г. Бохульт на фабрику Фрица Гумвезлик. Они 
работали на военном заводе, изготовляли что-то, а что, не знали сами. 
Жили в бараках по 20 человек. Этот городок располагался недалеко от 
голландской границы. 

    Голландцы имели право в воскресные дни бывать у себя. Что же 
касается наших, то условия их жизни были ужасны. Таисия Грищенко 
была отправлена в концлагерь и там погибла только потому, что у нее 
обнаружили болезнь легких. Кирилл Таранихин был забит насмерть, Таня 
Степаненко попала под бомбежку и была убита, Валя Смолева, Паша 
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Зубко и Наташа Резниченко были ранены, Соня Резниченко тяжело 
заболела. Надежда Афанасьева с ужасом вспоминает, как она была 
жестоко избита надзирателем только за то, что не поняла задания, 
которое он ей сказал на немецком языке. По мере того, как русские 
приближались к Германии, фашисты становились все злее и злее. Только 
тогда, когда почувствовали, что за все придется отвечать, стали 
терпеливее. Страшные нечеловеческие условия жизни не убили в 
молодых изгнанниках человечность, веру в будущее. Их освободили 
американцы. Создали нормальные условия для жизни, улучшили питание, 
погрузили в эшелон и передали советским властям. Представители 
власти в Германии тоже отнеслись благожелательно, но когда прибыли 
на территорию России, вот тут и началось. Все стали открыто 
обвинять их в пособничестве немцам, что они работали на них, забыв о 
том, как они туда попали. Несчастные, затаив обиду, стали привыкать 
к новым условиям жизни. Каждый переживал по-своему, стараясь ни с кем 
не встречаться, не бередить прошлые раны.  

Судьбы у них сложились по-разному. Надежда Афанасьева прожила 
всю жизнь в пос. Орловском, встретила хорошего человека, тоже из 
угнанных в Германию, воспитала хороших дочерей, имеет внуков и на 
жизнь не жалуется. Вот только, вспоминая прошлое, не может 
удержать слез обиды. Лишь только в 90-х годах о людях, не по своей 
воле попавших в Германию, вспомнили, вспомнили с сочувствием. И 
когда их собрали, чтобы сообщить о правах на компенсацию, то они 
очень удивились, что их так много. Но никакая компенсация не может 
вернуть здоровье, забыть унижения рабской жизни. 

Еще одна судьба Вали Смолевой, отличницы ОСШ № 1 (окончила 9 
классов). В конце войны попала под бомбежку американских самолетов. В 
результате ранения отрезали очень высоко ногу (нельзя сделать 
протез). Долго лечилась. Сначала в немецких лазаретах (спасли монахи), 
потом переправили в Саратов. В ноябре месяце она пришла на костылях 
в школу. С отличием окончила 10 классов, поступила в пединститут  и 
тоже с отличием его окончила. Всю жизнь проработала в Ростовской 
школе № 2 учителем русского языка и литературы. Она всегда имела 
классное руководство, выезжала с воспитанниками, заработав 
предварительно денег в других городах, на берег Черного моря, создала 
прекрасные кабинеты русского языка и литературы, с удовольствием 
руководила драматическим кружком. Валентина Григорьевна награждена 
значком «Отличник народного образования». Она прекрасный человек и 
собеседник. Живет в г. Ростове на ул.Джапаридзе,2—недалеко от школы, 
в которой работала. Ее помнят воспитанники, оберегают покой и 
оказывают помощь соседи. 

Молодежь из Куберле привезли на распределительный пункт в г. 
Зонет. Там их распределили по разным местам, а 30 человек попали в 
Миндек. Их отправили на работу на шпагатную фабрику «Бинфан». Они 
прошли через все унижения, как и девушки. Те и другие старались 
работать похуже и где можно вредили, за что жестоко наказывались. 
Потом их перевели на самолетный завод «Пешке», где они выполняли 
самую трудоемкую  работу, возили кокс, выгружали его из вагонов. 
Перед самым концом войны группе ребят удалось бежать. Их 
освободили англичане, передали советским властям и стали готовить 
к службе в армии, и только тех, кто был сильно истощен, в армию не 
взяли. И хотя мужчины покрепче нервами и менее эмоциональны, без 
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слез говорить о прошлом тоже не могут. Один из них рассказывал мне 
стихотворение, написанное бывшим летчиком, бывшим военнопленным. 
Это стихотворение выражает не только личные чувства автора, но и 
всех тех, кто это пережил. 

Милый друг, не плачь,  
не грусти. 
Мы на Родину веришь,  
вернемся. 
Нам судьба все ошибки  
простит 
И желаний своих мы добьемся. 
Мы привыкли скитаться. 

Нам побои, нужда не страшны. 
Лишь бы время возврата 
 дождаться, 
А ведь ждем мы его,  
как весны. 
Мы вернемся и встретят нас 
 мамы, 
Улыбнутся нам милые дети. 
Но многие мамы,  
не выйдут встречать, 
Ибо их уж не будет на свете. 
 
Из воспоминаний Задорожней Татьяны Ивановны: «Действительно 

вагоны подали из-под скота, мы сами чистили сырой навоз, кто-то из родителей 

принес два мешка соломы, мы ее раскидали по вагону, нас отсчитали какое-то 

количество, а именно столько, сколько должны погрузить в вагон. Ребята заняли 

одну сторону, девочки другую. Я не знаю, сколько нас было, но было тесно. Спали 

каждый на своем мешке, положив голову на руки. Слышно было тепло соседа и 

этим согревались. Дверь вагона была открыта, перегорожена доской. Когда поезд 

тронулся, родные и провожающие бежали плача, и крича, за поездом сколько 

могли. Уже смеркалось, а мы все столпились у доски в проеме двери и прощались с 

родными местами, и пели, не просто пели, а орали и плакали. В Пролетарской 

еще погрузили и поехали дальше. Мы продолжали петь. В Сальске тоже 

прицепили вагоны. Наш вагон был еще открытым, подбежали два парня, 

спросили: «Ребята есть?». Потом сказали: «Кто хочет вернуться, тот должен, 

как только  поезд проедет фонари, прыгнуть». Нашлись среди угнанных, которые 

решили рискнуть, но их тут поймали, и после побега закрыли все двери вагонов. 

Так везли очень долго, не останавливаясь. От испарения и духоты многим стало 

плохо, теряли сознание, стучали в двери, просили открыть, когда эшелон 

останавливался, но на просьбы никто не отвечал, лишь только слышна была 

немецкая речь. Тогда ребята, у кого были складные ножички, стали ковырять 

доски в полу на стыке. Им удалось сделать щели. Мы подползали и хватали 

ртами свежий воздух, потом эти щели стали служить туалетом. Не знаю, 

открывали ли другие вагоны, чтобы сходить в туалет, наш же до самой Белой 

Церкви не открывали. Открыли на вокзале. Немец заорал: «Выходи! Садитесь 

здесь»— значит перед вагоном. Наш вагон был последним, и мы с подружкой Раей 

Кадацкой забежали за вагон. Немец орал, когда мы выбежали из-за вагона, и 

открыл по нам стрельбу из пистолета. Рая бежала первая, левой рукой она 

придерживала на груди концы головного платка, а правую как бы вытянула вперед 

при беге. И вдруг я вижу, что она сделала несколько шагов и стала падать. Я 
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подхватила ее, но не смогла удержать, положила на землю,  побежала в вагон и 

сказала ее старшей сестре Полине. Она выскочила из вагона и побежала к сестре, 

следом прибежал немец, который стрелял, и офицер. Нас отправили в вагон, 

потом пришел немец с сестрой и забрали вещи. Рая и Полина остались в Белой 

Церкви, оказалось, что Рае прострелили правую кисть руки. 

Долго мы обсуждали случившееся, а эшелон все мчался и мчался, все дальше 

увозя нас от родного дома. И, несмотря на жестокость немцев, мы находили 

возможность хотя бы немножко пообщаться со своими знакомыми из Орловки и 

поддержать друг друга. В соседнем вагоне ехал наш сосед Витя Воеводин, родной 

брат Полины Семеновны Соболевой. Ему с мальчишками как-то удалось сварить 

картошку в ведре, и он принес ее мне. Она была, конечно, сыроватая и очень 

мелкая, но мы поели. Это было уже в Польше.  

Поезд тронулся, двери вагона были открыты, и мы видели, как несколько 

мальчишек лихо бежали к лесополосе, по ним, конечно, стреляли, но поезд скрылся 

за поворотом, набирал скорость. Витя, видимо, тоже был с ними, потому что 

больше он ко мне не приходил. Когда нас освободили, я приехала домой, Виктора, 

Полины и Раи не было. Но родители и родственники об их судьбах до сих пор 

ничего не знают». 

 
 

Ч А С Т Ь    III 

 

После освобождения поселка жизнь в поселке начала  возвращаться в « 

привычное» русло. Часть детей  продолжила учебу в полуразрушенных ……. школах  

и опять уход за ранеными , концерты для них . письма родным, помощь  бойцам в 

действующей армии.  С утра в школах проходили занятия . а с обеда дети шли 

работать на станцию, элеватор, да мало ли работы в разрушенном поселке.  
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         Туризм  

1. Вид спорта - групповые походы, 

имеющие целью физическую 

 закалку организма. 

2. Вид путешествий,  

совершаемых для отдыха 

 с образовательными целями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ВВЕДЕНИЕ 

НАМ - 45 

Что такое туризм? Для кого-то это дым костра, уха и гитара на берегу тихой 

речки. Для кого-то это церкви, дворцы, музеи и экскурсионные автобусы. Для кого-то 

это палатка, веревка, карабины, маятники, бабочки, а для кого-то это просто пешая 

прогулка по родному краю, встречи, беседы, фотографии. Но для нас туризм это все 

названное + большое удовольствие. Более того, это все наша история. Та история, с 

которой мы можем познакомиться в нашем музее. Поэтому нас и заинтересовала история 

туристического движения в нашей школе.  Целью нашей работы является воспитание 

любви к родному Краю, истории и традициям нашей школы, изучение, сохранение и 

популяризация истории детского движения в Орловском районе, фрмирование 

исследовательских умений и навыков, развитие творческих способностей детей. 

Основные задания движения: 

Сбор информации (интервью, работа с литературой, работа с архивами 

школьного музея, краеведческого музея ст. Орловской, работа с архивами РУО, с 

книгами приказов разных лет), а также работа с письмами выпускников, фотографиями. 

Анализ информации (выделение основных этапов развития туризма, выявление 

«лидеров» туристического движения в разные эпохи). 

Обобщение (создание очерка по истории туризма в ОСШ – 1). Ценность данной 

работы заключена в том, что впервые богатый материал по истории туризма собран 

воедино и его можно активно использовать при проведении тематических лекций в 

музее школы, для пропаганды  ЗОЖ, туризма, развития познавательного интереса 

учащегося. Материал активно используется и при проведении вечеров встречи 

выпускников школы. Данная работа является первой составной частью 

запланированного исследования «История детского движения в ОСШ – 1». 
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Организатором туристической секции для учащихся ОСШ 1 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».  

Фото команды туристов 1959г. Копия удостоверения. 

 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 только летом 1963 года в районе был проведен трехдневный 

туристический слет. В нем принимали участие две школы и две команды Дома пионеров 

, в которых также были ученики нашей школы. 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, но их были единицы, а как хотелось поехать 

всем классом! Классный руководитель Александр Николаевич Глухов договорился с 

директором асфальтового завода, и мы стали разгружать вагоны со щебенкой и 

зарабатывать деньги на будущую поездку. Также мы ездили на сельхозработы в колхоз 

имени 20-го партсъезда и там тоже зарабатывали деньги. Эта работа еще больше 

объединила класс. Получилось, как и хотелось: в 10 и 11 классах мы ездили в Москву и 

Ленинград. Воспоминания остались на всю жизнь! Ездили мы и в Волгоград, на места 

боев…». Мы совершали пешие походы и участвовали в соревнованиях в основном 

спортивной направленности. С 1963 года туристической  работой в школе стала 

руководить Сердюкова Галина Платоновна, и уже в 1963 году наша команда заняла 

первое место в области. 

В 1963 году, в канун 20-летия Великой Победы, было положено начало 

подлинно массовому движению школьников и молодежи – пионеры и школьники ОСШ 

№ 1 ежегодно проходили по боевым маршрутам воинских частей и партизанских 

отрядов, действовавших на территории района и области: Первой Конной армии, 87-й и 

126-й стрелковых дивизий, освобождавших поселок, 5-го Донского казачьего корпуса, 

партизанских групп «Максим-66» , «Степной Орел» и др. Ребята установили имена сотен 

воинов и партизан, павших в борьбе с врагами в годы Великой Отечественной войны. 

Ими собраны ценнейшие материалы о боевом пути воинских частей и соединений. 

Проводились сборы и торжественные линейки, уроки мужества и встречи с ветеранами 

партии, войны и труда. Красные следопыты разыскивали участников боевых действий, 
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очевидцев событий. Устанавливали связи с родственниками погибших, вели переписку. 

В музее школы множество материалов, оформленных в виде альбомов, отчетов о 

походах. 

Самый первый альбом посвящен группе «Максим-66». С чем связаны эти 

события?  

В журнале «Новый мир» писатель О.Горчаков пишет статью «Группа 

«Максим»». Он сообщает , что весной 1962 года приехал в Вашингтон и в одном из 

книжных киосков заметил книгу, которая привлекла его внимание – «Черный марш», 

личные воспоминания эсэсовца Петера Ноймана (1960). В ней Нойман рассказывал о 

себе и своих сослуживцах, воевавших на нашей земле. С каким же наслаждением он 

рассказывает читателям о «подвигах доблестных войск СС» на занятой территории! Но 

против воли автора страницы «Черного марша» высокого, беспримерного героизма 

советских людей. 

Началась работа. О.Горчаков работает с архивом школ, которые готовили 

диверсионные группы. Наконец, он находит Астраханскую школу (в архиве Института 

марксизма-ленинизма), которая готовила подрывников, в основном для наших мест. 

Уточняются списки состава групп. В школу приходит письмо от Добросердова А.М. – 

руководителя диверсионной школы. 1 января 1964 года родители Володи Анастасиади 

благодарят комсомольцев нашей школы и просят скорей найти место захоронения. 

И вот первая группа идет в поход. Туристы узнают, что ночью далеких 

сороковых годов на одном из перегонов между станциями Пролетарская и Куберле (60 

км), где-то около станции Двойная , на вражеский эшелон напала группа отважных 

партизан. Машинист и кочегар были убиты, эшелон остановился. С восточной стороны в 

полусотне метров от железнодорожного полотна стеной темнела лесозащитная полоса. 

Дважды прошли туристы Дома пионеров этот маршрут, разыскивая следы группы, 

беседуя с очевидцами. Люди вспоминали, что они видели военных, с ними были 

девушки, но утверждать, что это была группа «Максим-66», они не могли. Однако же 

установили, что лесополосы до войны были в трех местах: на разъездах Таврическом, 

Куренном, Восточном. Горелые же лесополосы были около разъездов Куренный и 

Таврический. В газете «Коммунист» появилась статья краеведа Татаренко Г.С. с 

просьбой к очевидцам – отозваться, кто видел военных людей? В результате всех 

поисков выяснилось, что поезд был остановлен на 335-м километре, недалеко от 

разъезда Куренный 

. 8.05.67 г. по телевидению из Москвы в телевизионном альманахе «Подвиг» 

были названы фамилии группы «Максим».  

 В школу стали приходить письма с одной и той же просьбой. К примеру: 

«Туристический отряд средней школы  пос. Орловского. От Степановой Елизаветы 

Ивановны. В телеальманахе «Подвиг» было названо имя моей сестры Вали Заикиной, 

которая погибла в ваших местах. Сообщите нам место, куда нужно ехать, так как мама 

желает побывать там, где погибла дочь». Об этом просили родители Зои Печенкиной, 

брат Коли Лунгора, родственники Быковского и Черняховского. И вот Орловский РК 

ВЛКСМ поручает « Экспедиционному отряду № 8983 Орловской средней школы № 1 

совершить поход по местам боев группы «Масим-66». Задание выполнял отряд в 

составе: 

Рыбалко Александр – капитан 

Юрова Лидия – метеоролог  

Быкадоров Николай – топограф 

Авдеева Вера – санитар 

Кулинский Александр – физорг  

Лаврова Наталья – краевед 

Клец Владимир – фотограф 

Рязанцева Таисия – краевед 
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Мороз Стефан – костровой  

Должикова Валентина – массовик 

Маршрут отряда: п.Орловский – х.Быстрянский – разъезд Куренный – 

х.Гундоровка – Шелгаки – х.Романовка – х.Кундрюченский – п.Орловский. Срок похода 

22.06 – 03.07.67 г. 

Из дневника: « 2 июля. Впереди разъезд Куренный. Мы идем к месту гибели 

«Максим». Недалеко от разъезда открывается изумительная картина природы. Степь 

наша русская! До чего же ты красива! Как не любить тебя, бескрайнюю, привольную! 

Странной, необъяснимой силой притягиваешь нас к себе. Где бы я ни был – я всюду 

чувствую твое горячее дыхание, тончайший аромат твоих скромных цветов, вижу 

головокружительные просторы твоих полей. Извиваясь, подобно змее, убегая дальше и 

дальше, тянется полотно железной дороги. Мы шагаем по узенькой тропинке, которая 

тянется рядом. Мы знаем приблизительно место гибели партизан. Там будет заложен 

памятник – герои не умирают. 

Подходим ближе, тревожно бьется сердце… И вот... Неужели на этом месте, где 

растет буйная трава, пестреют разноцветные цветы и о чем-то шепчут клены и тополя, 

оборвалась в холодную декабрьскую ночь жизнь юных партизан? В последние минуты 

своей жизни они видели звезды на нашем небе, дышали нашим воздухом. О чем думали 

они в эти мгновения? Они умирали, не сказав врагу ни слова, потому что верили в 

будущую победу своего народа, верили в нас, и оправдать эту веру – наш священный 

долг. Мы нашли два окопа, заросшие густой травой. Только они напоминали нам о 

былом. А рядом – кучи песка, щебня, кирпича – фундамент памятника, который будет 

поставлен на месте гибели». 

Памятник группе «Максим-66» был установлен 1 октября 1967 года. 

Следующее направление поиска – «Степной Орел». 

Миша Топилин первым сообщил новость, что в поселке есть участники 

партизанского отряда «Степной Орел». Ими оказались Манзюкова Мария Иосифовна и 

Самойлов Филипп Михайлович. Встреча с этими людьми дала новые адреса, которые 

привели к хуторам Нижне- и Вехне-Верхоломовские, Красноармейский, Зимовники. 

Постепенно , медленно отыскивали необходимые сведения. 

В альбомах, хранящихся в районном музее и в Орловской средней школе №1, 

показана в фотографиях и документах вся эта работа. Здесь и боевые характеристики на 

членов партизанского отряда В.В.Ляшенко, Быкадорову Марию Васильевну, Попова 

Ивана Елисеевича, и рассказы о партизанах Ляшенко В.В. , Щербаковой М.А. 

Работа ребят не пропала зря. К 20-летию Победы по материалам , 

представленным краеведами, многие партизаны награждены орденами и медалями. 

Манзюкова М.И. награждена орденом Красной Звезды, Носов И.И., Ноздря Я.К., 

 Попов И.Е., Быкадорова М.В., Щербина М.А. получили персональные пенсии. 

На домах Манзюковых (хут.Верхоломовский) и Щербаковой М.А. 

(хут.Красноармейский) были установлены мемориальные доски. 

Валя Петрова, руководитель группы, оформила о партизанском отряде  

«Степной Орел» альбом, его передали в Ростовский краеведческий музей. Активисты 

Орловского Дома пионеров четырежды привозили с областных слетов победные кубки, 

десятки грамот и ценные подарки. Краеведы Валя Петрова, Вера Воробьева, Валя 

Богданова и другие награждались туристическими поездками в Москву, Ленинград. В 

начале 1965/66 учебного года был создан пионерский отдел из числа шестиклассников, 

для них была поставлена цель: продолжить традиции красных следопытов. На одно из 

занятий пришли бывшие туристы Петрова Валя и Топилин Миша. Они поделились с 

новичками опытом работы, передали им эстафету добрых дел. 

Состав отряда:                    

Ваня Тыслов – капитан                                                

Витя Скляров – фотограф                                               
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Ваня Гончаренко – редактор                                                      

Зина Работа – старшина                                                  

Дина Кутько – краевед 

Таня Яковлева – геолог 

Валя Жиленко – повар 

Витя Слепченко – костровой 

Люба Стекольникова – корреспондент 

Валера Басов – санитар 

Группа продолжает идти по следам «Степного Орла», встречается с 

участниками, собирает сведения о Чухнове, командире боевой группы; встретились в 

Зимовниках с братом командира «Степного Орла» Поповым С.Е. и другими свидетелями 

борьбы партизан, проживающими в других городах, отвечают на письма-запросы 

родственников погибших партизан. 

В результате долгих поисков удалось установить, что только на территории 

Орловского 10 октября 1942 года в балке Зундовой уничтожено 20 вражеских солдат, 2 

офицера, 2 автомашины с горючим; 13 октября 1942 года в балке Куберле уничтожено 

16 гитлеровцев, 3 машины с боеприпасами; 11 октября 1942 года между Орловской и 

Ельмутом уничтожены  

2 немецкие автомашины, 6 солдат и ранено 15, отбит у немцев приготовленный 

для угона скот в количестве 4000 голов овец и 1200 голов крупного рогатого скота. А в 

рождественские дни 1942 года, когда фашисты собрались в поселке Красноармейском 

встречать праздник, было вызвано звено самолетов. Летчики хорошо угостили 

мародеров. 

В ночь с 5 на 6 января отряд оттянул на себя ударную часть, состоящую из 30 

танков, 12 бронемашин, 5 батарей артиллерии и до ста автоматчиков. Бой затягивался, 

силы были явно неравными и командование отряда по балкам увело своих солдат (бой 

был ночью). 11 января партизаны отряда «Степной Орел» встретились с регулярными 

частями нашей армии, получили новое задание. С сентября 1942 года по январь 1943 

года партизанами было уничтожено более 200 фашистов, 

24 автомашины, 12 лошадей, один шестиствольный миномет, пушка, 2 склада с 

горючим, захвачено 10 винтовок, 2 пулемета, мотоциклы, много продовольствия, 

трофейного имущества. 

21-22 мая 1966 года по приглашению краеведов в поселок приехали 10 

участников отряда «Степной Орел». Вот как сообщает об этой встрече районная газета 

«Знамя Победы». 

« В один из майских воскресных дней многие жители поселка Орловского 

явились свидетелями волнующего события. В большинстве пожилые, убеленные сединой 

люди, с орденами и медалями на груди, со слезами радости на глазах обнимались, 

наперебой расспрашивали о самочувствии и здоровье. Это из разных городов и 

населенных пунктов в поселок съехались участники партизанского отряда «Степной 

Орел», действовавшего в дни Великой Отечественной войны на территории Орловского 

района. 

   Самым большим отрядом народных мстителей был партизанский отряд 

«Степной Орел». Он состоял в основном из жителей хуторов Верхнее-Верхоломовский 

и Нижне-Верхоломовский, а также поселка Красноармейского. В его составе было 

более 70 человек. 

Четвертый год «красные следопыты» Орловского Дома пионеров собирают 

материалы об этом отряде. Уже разысканы почти все его участники, оставшиеся в 

живых. 

Начальник штаба М.П. Дудкин живет в Ростове, комиссар В.В. Ляшенко в 

городе Кривом Роге, три разведчика отряда живут в поселке Красноармейском, три в 
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поселке Орловском, боец Н.М. Статов – в городе Новочеркасске, М.В. Сковородова – в 

Сальске, А.И. Екимцова – в городе Черновцы. 

 

…Зал убран живыми цветами, встречу открыл местный краевед Г.С. 

Татаренко. Он предоставил слово бывшему начальнику штаба отряда М.П. Дудкину, 

который коротко рассказал о боевом пути отряда. 

От имени краеведов отряда «Юные искатели» Витя Скляров приветствует 

бывших партизан и заверяет их, что они делают все, чтобы в деятельности 

партизанского отряда ничего не было забыто.  

Участники встречи обсудили материал для сборника «Донские партизаны». 

На автобусе «Майорский пионер» совместно с юными следопытами участники 

встречи выехали затем на места боевых действий «Степного Орла» в Орловском 

районе. 

Возле хутора Верхне-Верхоломовского побывали на поле, где партизанами была 

совершена смелая боевая операция: из засады, устроенной в лесной полосе, они 

неожиданно напали на немецкую колонну и уничтожили более 50 солдат. 

Побывали и на том месте, где группа из 18 человек держала несколько часов 

под обстрелом перекресток дороги. В этом бою было уничтожено 2 автомашины, 

мотоцикл, убито несколько солдат противника.  

Когда подъехали к дому Манзюковых, где находился штаб партизанского 

отряда, жители хутора уже ожидали прибывших. 

Здесь состоялся митинг и открытие мемориальной доски, с речью выступил 

бывший начальник штаба М.П. Дудкин. 

Рабочая совхоза Е.Е. Аленченко рассказала присутствующим, как она спасла 

жизнь партизану Г.С. Гудымову. Вспоминали жители хутора и много других боевых 

эпизодов. 

В поселке Красноармейском была открыта вторая мемориальная доска. Ее 

установили на доме М.А. Щербаковой. В нем с 15.09 по 18.10. 1942 года находился штаб 

отряда «Степной Орел». М.А. Щербакова в своем доме имела явочную квартиру. В 

подвале часто укрывалось одновременно до 10-12 человек. Долгое время на квартире 

Щербаковых жил начальник штаба М.П. Дудкин.  

Экскурсию по местам боев партизанского отряда «Степной орел» его 

участники совершили в сопровождении юных следопытов. Внимательно, стараясь не 

пропустить ни одного слова, слушали ребята рассказы старых партизан. И на земле, 

окропленной кровью советских людей, громивших ненавистного врага, они дали клятву 

хранить и преумножать патриотические традиции старшего поколения». 

Если охарактеризовать середину 60-х и начало 70-х, то необходимо отметить, 

что это были годы не только туристической техники, но и смекалки. Это были первые 

годы изучения своей забытой истории, ВОВ, гражданской войны, революций. Именно 

туристы тех лет оставили материалы, на основании которых и создан наш музей. 

Семидесятые годы для туристов нашей школы были годы туристических 

поездок по стране и походов по родному краю, изучения природы, истории основания 

хуторов. 

Руководила туристической командой того времени Екатерина Алексеевна 

Сердюкова. Регулярно выезжала наша команда на областные соревнования по туризму. 

Вспоминает выпускница 

 Безуглова Наталья: 

«Одним из самых интересных событий для нас, и для меня лично, был турслет 

после 9-го класса. Нам посчастливилось участвовать в областном туристическом 

слете школьников. От нашего класса в нем участвовали 3 человека: я, Зенцнва Лена и 

Ломов Саша. Руководили нашей командой И.К. Сердюков и Е.С. Ищенко. Слет проходил 

в красивейшем месте, на берегу Северского Донца. Наш туристический лагерь 
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назывался «Ритм», на каждой палатке надписи: «Романтики», «Искатели», «Творцы», 

«Мечтатели». В слете участвовало более 40 команд. Наша заняла первое место по 

ориентировке на местности и третье общекомандное, после городских команд 

Новочеркасска и Таганрога. Мы были счастливы! Интересно было наблюдать за 

Иваном Кирилловичем: давал советы, поругивал нас, когда нахватаем штрафных очков 

на этапах, сдерживал горделивую улыбку, когда рассказывал: «Слышу – бегут, смотрю 

– мои! Вышли на рубеж двадцатыми, пришли вторыми». 

Кубок, привезенный с соревнований, сейчас хранится в музее среди наград 

школы». 

Но, к сожалению, к концу 70-х годов количество увлеченных туризмом в нашей 

школе стало снижаться, и не удивительно. 

Районные турслеты сменились «Зарницей» и «Орленком», и на протяжении 

нескольких лет спортивный и пешеходный туризм почти исчез. Нет, школьники ходили 

в походы, ездили в турпоездки, но в больших областных соревнованиях (кроме 

краеведения) не участвовали. Второе рождение туризм получил в 1985 (86?). Состоялись 

первые за последние годы районные соревнования, в которых принимала участие наша 

команда. 

С начала 90-х годов школьной секцией стал руководить Иван Александрович 

Копытин. Он, наверное, первый, кто придал туризму в  районе подлинно спортивный 

характер. Он купил отличное оборудование, обучил десятки руков., судей, заразил 

туризмом сотни людей. Начиная с 1990 года в районе начали проводиться летние (2-4 

дня), зимние (1 день) и весенние (1 день) соревнования. 

Руководили в эти годы туристической секцией: 

И. Михайлова, турист 1974-78 г. 

И.А. Копытин 

С.В. Александровский, турист 1985-86 г. 

В эти же годы туристическая группа школы совершает длительные пешеходные 

и водные походы по маршрутам 

Кавказ 

Озеро Маныч 

Цимлянское море 

По Дону 

Все турслеты проходили в живописных (но, к сожалению, немногочисленных) 

лесных массивах, на берегу реки Куберле. Слет проходил очень весело. 

 

Вывод: 

За 45 лет, прошедших с основания Туристического кружка в нем занималось 

почти 10 поколений туристов. Разные эпохи, разные увлечения, разный туризм, но для 

всех поколений характерна искренняя увлеченность, жизненная позиция.    
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Содержание. 
 
 

Пролог. 
 

1. … мы новый мир построим. 
 

2. Комсомольцы-добровольцы. 
 

3. Никто не забыт. 
 

4. Родной, неповторимый, милый край. 
 

5. Парта школьная мне снится. 
 

Эпилог. 
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О чем вспоминает каждый человек, услышав знакомое слово «школа». 

Наверное, о первом звонке, школьных товарищах, первой любви, книгах, 

учителях, походах и многом  другом. 

Об этом вспоминают выпускники всех школ, но думается, выпускники 

нашей школы ещё вспоминают и о школьном музее. Именно в нём собирается 

и хранится информация о многих из почти 3800 питомцах, закончивших школу 

за 63 года со дня её первого выпуска. Что же сохраняется в нашем музее? 

Фотографии, письма, воспоминания и, конечно, книги. Их не очень много, но 

они дороги нам, потому что принадлежали они нашим выпускникам, большая 

часть из них написана людьми, для которых  школа стала вторым  родным 

домом. 

Много раз я стоял 

На пороге твоем 

С  той поры, 

Как учебу закончил. 

Не скажу, что ты мне – 

Как  родительский дом, 

Но причал моей юности - точно. 

Н. Ерин (выпуск 1949 г.) 
 

 О книгах нашего музея, об их авторах наша работа. 

 При подготовке этой работы мы внимательно изучили судьбы 

выпускников, их письма, стихи, и конечно их книги. Все эти материалы 

используются в данном докладе. 

Начало. 
 
Жизнь школы неотделима от жизни общества, поэтому цель и задачи 

образования, изучаемый материал и весь характер деятельности школы 
неоднократно  менялись в течение ХХ века. Изучение этих перемен не только 
интересно, но и  поучительно. В истории нашей школы можно выделить 
несколько этапов. 

Первый этап. 1911-1918 – церковно-приходская школа. Построенная во 

вновь образованной станице на деньги, выделенные правлением Войска 

Донского. По современным меркам это была начальная школа, в которой 

особый упор делался на изучение основ христианства и получение начальных 

навыков чтения, письма и счета. 

Второй этап. 1916-1919- гимназия, построенная на деньги казаков ст. 

Орловской. Они же  и выплачивали заработную плату учителям. Образование 

в те годы ценилось так высоко , что гимназия работала даже в годы 

Гражданской войны , а в периоды, когда здание гимназии использовали как 

госпиталь, станичное правление все равно выплачивало жалованье учителям. 

По уровню образования гимназия была  близка к среднему учебному заведению. 
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Особый упор делался на гуманитарные предметы, а также  арифметику и 

естествознание. 

Третий этап. 1920-1931 . Школа крестьянской молодежи. В этот период 
ликвидировалась безграмотность в стране, а потому из школы гнались все 
«буржуазные излишества»; отменялись уроки, домашние задания, экзамены, 
исключались из программы «ненужные» предметы ( например география, 
иностранные языки ,история) Школа выполнила свою задачу!  К 30-м годам 
почти не осталось не умеющих читать и писать, но школа и не подготовила 
по–настоящему образованных людей. А потребность в образованных 
специалистах была. 

 
Четвертый этап 1931-1935 – общеобразовательная семилетняя школа. 

Все возвращается на круги своя! В школу вернулись уроки, домашнее задание, 

история, география, стабильное расписание, оценка. Новое образование 

стало похоже на дореволюционное гимназическое. А учителя начали 

переучиваться, проходить переаттестации. Эти  процессы не обошли и 

нашу школу.  

Пятый этап 1935 г - Орловская средняя школа (1-й выпуск 1938 год) 

 Интересы выпускников в разные эпохи были различны, но их судьба всегда 

была едина с судьбой нашей Родины. По выбранным профессиям достижениям 

наших выпускников разных лет можно проследить все основные события в 

жизни нашей страны. Можно узнать, чем жила и дышала, за что  боролась 

наша Отчизна. 

… мы новый мир построим. 
 
Послереволюционная эпоха 
В умах и душах людей того времени боролись разные чувства. Кто-то жалел о 

прошлом, уже ушедшем в историю мире, кто-то с огромной энергией взялся за 
строительство нового светлого коммунистического мира. Для людей тех лет 
было характерно воспевание новых ценностей : тяжелого труда, борьбы, 
лишений, тягот. В стране появились деревенские поэты, печатались книги, 
воспевающие героев Гражданской войны, отважных комсомольцев и пионеров. 

Не обошла эта «мода» и нашу маленькую станицу. В комсомольском клубе 
имени Крупской (20 – е годы) бурно кипела «культурная работа»: ставились 
спектакли, читались стихи, проводилась политработа. Именно этот клуб дал 
нашей станице двух первых литераторов. 

 
Кухтин Пётр Сидорович. 
Пётр Сидорович Кухтин - первый литератор станицы Орловской. Фигура 

неоднозначная, колоритная и даже со странностями. Он не достиг особых 

успехов в литературе, в нашем школьном музее нет ни одной его книги, он не 

смог опубликовать, но много печатался, начиная с середины 20-х годов (в 

основном газеты ст. Орловская, Пролетарская, г.Сальск, г. Ростов-на-Дону). 

В школьном музее сохранились его стихи, рассказы. Они, безусловно не 

являются  шедеврами Советской литературы, но они помогают понять 

эпоху, в которой жил автор. Начнём с самого начала. Пётр Кухтин - сын 



 

 

 

23 Труды научно-краеведческого общества «Память».Том I 

зажиточного казака. В 1915 поступил учиться в Орловскую гимназию, где и 

проучился до 1919 года. С началом боевых действий в районе бросил учёбу и 

ушёл добровольцем в Белую армию. В апреле 1920 Кухтин вместе с братом 

Фёдором и племянником Иваном сдался по условиям капитуляции, 

предъявленной большевиками остаткам казачьей армии. Условия капитуляции 

от 17.04.1920: «…гарантируется свобода всем сдавшимся, искренне 

раскаявшимся в своём поступке и выразившим желание искупить свою вину 

перед революцией поступлением в ряды Красной Армии и принятием 

активного участия в борьбе с Польшей, посягнувшей на исконно русские 

территории». В станицу Кухтин вернулся к концу 1921 года и как увлечённый 

человек, а Пётр Сидорович был весьма увлечённым человеком, с головой 

окунулся в новую жизнь. Нам это может показаться странным, но вчерашний 

белогвардеец вступил в комсомол, сменил имя Пётр на Петро и втянул в 

комсомольскую ячейку всех своих приятелей по гимназическому 

театральному кружку. Новые комсомольцы (практически все – дети богачей) 

активно развернули культурную деятельность, впрочем, классово чуждую. 

Жизнь комсомольской ячейки и сам Пётр Кухтин достаточно интересно 

показана в книге Д. Кузнецова «Трудная юность». Сам Кухтин там 

описывается как заблуждающийся, с претензией на оригинальность, но в 

целом неплохой человек, в конце книги ставший на верный путь. В 

действительности так и произошло: Пётр Сидорович в дальнейшем 

длительно работал районным инспектором Районо. Всё творчество его 

имело революционно патриотическую направленность. В 20-е годы он писал в 

основном рассказы, посвящённые строительству новой жизни на селе. Они 

заполнены описаниями крестьянского быта, часто используются слова 

характерные скорее для крестьян, чем для казаков. Очень непривычные для 

нас описания природы «…А если придёт весна, станет степь зелёная-зелёная 

и такой душистой, да радостной, удержу нет силе деревенской!», «…И какой-

нибудь шаловливый телёнок, еле перезимовавший, а вышел в просторы 

зеленокудрые, через месяц не узнать, как с теста слепленный, каналья ». В 

целом рассказы проникнуты духом эпохи и хотя бы только поэтому они нам и 

интересны. В послевоенное время Пётр Кухтин рассказы уже не писал, а 

писал стихотворения на патриотические темы.  

Очень интересны отрывки из поэмы «Елена»: 

Мы мчались и мчались, 

Топтали песок, 

Делили в походах 

Последний кусок, 
О дикие камни 

Точили клинки. 

Как вихри, бежали 
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От нас беляки. 

В пыли командиры. 

И кони в пыли… 

На север летели, 

Крича, журавли, 

Парил величаво 

Спокойно орёл 

Степями Буденный 
Конармию вёл. 

Вёл смело и браво 

На Киев, на Львов. 

Налево, направо 

Рубили панов… 

Что-то «светловское» есть в этих строках и, хотя Кухтинне долго 

служил в армии Будённого дух той эпохи все же чувствуется. 

Пётр Сидорович Кухтин - первый и последний литератор Орловской  

гимназии  Он не был дружен со своими сверстниками, которые до конца своей 

жизни считали его «белым» и не признавали его ни как литератора, ни как 

одного из первых комсомольцев станицы Орловской. Умер он неизвестным для 

большинства жителей посёлка. 

Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. 

 Дмитрий Евгеньевич Кузнецов - сын донского казака. В семь лет остался 

сиротой и воспитывался у деда в станице Орловской. На деньги казачьего 

правления обучался в гимназии (вместе с Кухтиным), но в революционную пору 

вместе с приятелем Фирсовым Н.Я. был отчислен за конфликт со школьным 

преподавателем закона божьего. В школьном музее хранится его книга-первая 

книга о нашей станице. Это художественная повесть о первых комсомольцах. 

Несмотря на то, что произведение это не документальное, события, 

описываемые в книге, действительно имели место. Изменены фамилии, 

даты, некоторые события, но если прочитать воспоминания комсомольцев, 

нетрудно найти прообразы всех главных персонажей повести. Нам сейчас 

трудно судить о литературной значимости повести, но читать её 

интересно она написана в приключенческом жанре и даёт представление о 

мечтах, стремлениях, взаимоотношениях  людей тех лет. Автор   книги -- 

непосредственный участник событий. Дмитрий в 17 лет вступил в комсомол, 

в 20 лет стал председателем коммуны «Молодая гвардия», в 22 вступил в 
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ВКП(б). В тридцатых годах он покинул Орловский район и был направлен на 

партийную работу секретарём райкома комсомола в Цимлянск, затем в 

Ставропольский край, В 1934 году Дмитрий Кузнецов направляется на работу 

в молодёжную газету «Молодой ленинец», где он проработал длительное 

время. В станице Дмитрий Евгеньевич появлялся редко и свою писательскую 

деятельность не афишировал. Его книга хранится в школьном музее, 

единственная в посёлке, да и получена она в дар от жителя города Перми 

(выпускника школы Кирпилёва А.С.) 

Комсомольцы 
 
30-е годы чрезвычайно насыщены событиями: культурная революция, 

обязательное  начальное образование, строительство тысяч новых школ, 
десятков вузов. Челюскины, Чкалов, Байдуков. Бои на Хасане и     Халхин-Голе, 
война с фашистами в Испании. Вот чем дышали выпускники тех лет. Стране 
переживающей индустриализацию катастрофически не хватает 
квалифицированных кадров. И вся страна безудержно учится. Учились для того, 
чтобы строить новую, светлую жизнь, а также, для того чтобы  уметь эту жизнь 
защитить, а потому у наших выпускников тех лет только две основные, 
процессии. Военные и учителя. В военные училища принимали (не всегда 
добровольно) после 9-го класса. Выпускники тех лет летчики Черпак В. , Величко 
Д., Цымбалистенко  В., Воронаев А., Ефимов М., Лымарь Г., Лысаков Д., 
Кравченко Г.. С началом войны наши отличники стали артиллеристами Чалов А., 
Прокопенко Б., Киричков В., Мирошников П., Кирпилев А., Меднов Н., Черпак Е.. 

В те годы в нашей школе было два любимых предмета – литература (учитель 

Сергеева Т.П.) – математика (учитель Глухова  А.Н.). Многие выпускники тех лет 

стали учителями литературы или математики. Один из них. 

Чалов Афанасий Никифорович. 

В школьном музее несколько его книг. Вероятно, они не интересны 

массовому читателю, но люди, которым их довелось прочитать, изучали их 

весьма внимательно. Эти книги- учебники математики для ВУЗов и 

методические рекомендации по преподаванию  математике в учебных 

заведениях.  

Выпускник  1941 года. Война разрушила все планы на дальнейшую учебу. 
Мужчины уходят на фронт – июль, август, сентябрь – а,Чалова все не 
призывают. И только в октябре 1941 года он призывается по партийно-
комсомольскому набору (пять комсомольцев и немногим больше десяти 
коммунистов от Орловского района), но не в действующую армию, а в 
Краснодарское училище. Однако учебу не удалось закончить, вскоре началось 
формирование полков реактивной артиллерии «катюш», и всех курсантов 
направили в Татарию, где и формировались эти части. 
С февраля 1942 года по январь 1945-года А. Чалов участвовал в боях на 
Карельском фронте, в должности командира отделения разведки. 

Май 1945 года – война закончена, но не для всех. В августе часть, где 

служил Чалов Афанасий Никифорович, направляется на Дальневосточный 

фронт, в Китай, где стоит у наших границ огромная Квантунская армия. К 

сентябрю и эта война закончилась. За участие в боевых действиях разведчик 
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Чалов был награжден высшим солдатским орденом Славы 3 степени, медалью 

«За отвагу», другими медалями. Демобилизован в декабре 1946 года.И сразу 

на родину, домой: работал учителем, директором Романовской семилетней  

школы и одновременно заочно учился, война многих лишила возможности 

получить очное образование, но характерно, что из большого числа 

обучавшихся в этот период, в приказах по Орловскому районо особо 

отмечался Чалов  Афанасий Никифорович. 

По окончанию института, в 1955 году, выпускнику – заочнику сразу 

предлагают учебу в аспирантуре. После окончания ее, он работал в 

педагогическом институте с 1966 по 1969 г.г. деканом физико-

математического факультета; с 1969 по 1986 – профессор. За эти годы 

защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Сейчас продолжает 

трудиться в Ростовском государственном педагогическом университете. За 

годы работы был награжден орденом «Знак Почета» и многими знаками 

отличия.  

Быкадоров Пётр Анисимович 

Быкадоров Пётр Анисимович родился в 1930 году в семье рабочего завода 

«Орловсксельмаш».  Выпускник нашей школы свой трудовой путь начал в годы 

войны. Четырнадцатилетним подростком пришёл он на завод, и с тех пор его 

судьба связана сродным для многих выпускников школы и жителей посёлка, 

поэтому и книга Петра Анисимовича называется очень просто – «Родной 

завод». Опубликованная в 1999 году, она весьма специфична и интересна. В 

ней рассказывается о шестидесятилетней истории предприятия, о рабочих, 

трудившихся на заводе, о жизни посёлка в те годы. В книге достаточно 

подробно описывается оборудование завода в разные годы, приведены 

фотографии продукции разных лет, краткие и занимательные описания 

технологического процесса, приведены подробные данные о трудовых 

династиях, очень интересно описаны судьбы руководителей предприятия. В 

целом, книга получилась интересной, но надо признать, что достаточно 

спорной. К сожалению, некоторые главы достаточно политизированы, иногда 

слишком эмоциональны, но, несмотря на всё, книгу стоить почитать, с чем-

то согласиться, над чем-то задуматься, ведь в книге рассказано о 

значительной части истории Орловского района. В настоящее время Пётр 

Анисимович, не смотря на возраст, полон сил и активно трудится в 

общественных организациях ветеранов и инвалидов, часто встречается со 

школьниками,  выступает по местному телевидению, у него ещё много 

творческих планов.     
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Никто не забыт. 

Листает время дней календаря, 
И на висках уже седая заметь, 
Но юности  далекие огни 
Нам возвращает на мгновение память. 
Рассветы поднимают паруса 
И гаснут звезды колючие медали, 
А там, вдали, я слышу голоса 
Друзей моих, что без вести пропали. 
На их могилах не стоят кресты, 
Труба оркестра в марше не рыдала 
Лишь матери, прижав к груди цветы 
Бессменно ждут сыночков на вокзалах 
Они не верят, и не верим мы 
Что так вот безвозвратно и пропали 
Мальчишки и девчонки, до войны 
Мечтавшие о самых светлых днях. 
 
В.  Бондаренко (выпуск 1942 г.) 
 

Бондаренко Владлен Алексеевич. 
 
Бондаренко Владлен Алексеевич успел окончить девять классов за два 

месяца до занятия немцами ст. Орловской. Он, как и многие другие его 
ровесники, был эвакуирован. В конце 1942 года учился в ФЗО г. Саратова, 
затем ушел в 1943- м в морскую авиационную школу. После было училище 
летчиков, которое он окончил в декабре 1946-го и прибыл в полк. Летал на 
семи типах самолетов. Все время служил на севере, до 1985 года. Награжден 
двумя орденами и 13 медалями. 

 Владлен Алексеевич член Союза журналистов. Пишет прекрасные стихи, 
многие посвящены родной станице. 

 Проходя службу на далеком севере, он никогда не забывал наших степных 
просторов, прелестей родного края. Его стихи о товарищах по небу, по 
службе, переложены на песни такими же талантливыми самородками, как и 
он, и пелись в Североморске. Он консультант двух серийного фильма 
«Торпедоносцы», длительное время вел телепередачи в г. Североморске. 

 Но самая высокая его заслуга в том, что он занимался поиском пропавших 
без вести экипажей самолетов, не вернувшихся с боевого задания на базу. И 
где только ни находил их: на дне Северного Ледовитого океана, в тундре, в 
тайге. И везде, в том числе и в Норвегии, найдя самолет, он выяснял, какой 
экипаж его пилотировал, узнавал о последних минутах их жизни, их подвиге. А 
потом летели во все уголки письма- сообщения женам и родственникам тех, 
кто считался пропавшим без вести. Иногда приходилось лично выезжать на 
место проживания вдов и решать вопросы о пенсии, квартире. 

 А самолеты, найденные по всему побережью, были отремонтированы, 
покрашены и выставлены на постаментах в г. Североморске, представляя 
людям крылатые машины, принимавшие участие в Великой Отечественной 
войне. Появилась небольшая книжечка «Самолеты возвращаются на базу». Её 
мы вам и представляем. Помимо книги Владлен Алексеевич написал много 
стихов о выпускниках нашей школы, о погибших друзьях. Одно из них 
посвящено нашему посёлку: 
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Шалым ветром 
Ласково и нежно 
Теребит султаны ковыля, 
А над степью близкой 
И безбрежной 
Птицы удивленно гомонят. 
То зальются 
Соловьиной трелью, 
То услышишь звуки кастаньет, 
То скрипач ведет 
С виолончелью 
Разговор, похожий на дуэт. 
И поет, вздыхая, разнотравье, 
Серебрясь ковыльною волной, 
Приглашая песней на свиданье 
К станции за 
Манычем – Двойной. 
К станции, кому-то неизвестной, 
Полустанок скромный на пути. 
Только мне она - святое место, 
Равного на свете не найти. 
 Сейчас Владлен Алексеевич живет в Ростове. Полковник морской авиации, 

в г. Североморске он занимал пост начальника отдела кадров северного 
флота, в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. В этом году  

 

Родной, неповторимый,  милый край (эпоха 60-х). 
 

Чем жили, о чем мечтали выпускники 60-х годов? Подрастают дети 

участников войны, младшие братья и сестры погибших воинов. Страна 

восстанавливает разрушенное. Народному хозяйству уже достаточно 

специалистов с высшим образованием, но не хватает технического персонала. 

Семилетняя общеобразовательная школа реформирована в восьмилетнюю 

политехническую с обязательным производственным обучением. В стране 

хрущевская оттепель. В газетах и журналах новые, удивительные слова: кварки, 

мюзоны. С больших  сцен выступают Рождественский и Вознесенский. Все 

общество разделилось на «физиков» и «лириков». Были свои «физики» и у нас: 

Фомин, Писковацкая, Гурьба и многие другие . Но «лирик» был только один… 

        Я не слышал, как бьет канонада,  

                                                                                       Год рождения – 46-й 
                                                                   Я не тронут осколком снаряда, 
                                                                    Но достало взрывною волной. 
В. Бондаренко (выпуск 1942 г.)  

Разуваева Александра Фоминична. 

Выпускница 1960 г. Известна наверно большинству жителей нашего 

поселка. Это стихотворение о ней. Младший ребенок в семье. Она никогда не 

видела двух своих братьев Василия и Терентия погибших на войне. Они тоже 
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выпускники нашей школы их письма хранятся в школьном музее. Невозможно 

без волнения читать строки написанные между боями . 

  Не меньше за душу берут и стихи, написанные через десятилетия после 

их гибели в боях младшей сестрой никогда не видевшей их.  

Памяти  брата 
 

В далеком городе есть  братская могила, 
Которая мне снится по ночам, 
Когда–то в ней война похоронила 
Тебя, в числе твоих однополчан. 
Мне, никогда тебя не видевшей 
На память – писем желтые листки, 
Где обращенье ласковое к маме, 
Подчеркнутое! «Жди и не грусти!» 
«Тернополь» странное название, какое! 
Он думал о тебе тогда, в ночи, 
Чтоб вечно над твоим терновым полем 
Как маки расцветали кумачи! 
«Даешь Тернополь!» от волнения такого, 
Простреленный, кричал он сгоряча 
Чтоб и твоя украинская мова 
Смогла на ассамблее прозвучать 
Я мысленно иду к могиле брата 
В поклоне низком кланяюсь тебе 
Трудней и горче нет судьбы солдатской, 
Но нет ее почетней на земле! 
Александра Фоминична пишет стихи на разные темы, но хотелось бы 
выделить стихи о школе, и о родном поселке. В них не только слова любви к 
родному краю, но и что-то такое, что делает их знакомыми, почти своими. 
Достаточно прочесть: 
Родной, неповторимый милый край 
Раскинулись широкие просторы 
Дорога уводящая нас вдаль 
И гладь волны, открывшаяся взору 
Все дорого здесь сердцу моему 
Где каждый кустик, деревца любые 
Как памятник терпенью и труду 
Расти в степи наперекор стихии 
Здесь люди, опаленные страдой, 
Прошеные горячими ветрами 
Ведут упорный, ежедневный бой  
За щедрость нив, засеянных хлебами. 
И становится ясно что ее стихи надо читать, а не рассказывать о них. 

 
Парта школьная мне снится. 

 
Александровская Лидия Петровна. 
 



 

 

 

30 Изучая родной край 

Александровская Л.П. проработала в школе 39 лет. (из них в ОСШ-1 35 
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 классов 
она единственная из всего хутора продолжила образование, проживая по 
разным квартирам,  родители шли  ей на встречу оплачивая обучение в школе 
и помогая 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 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 пятнадцать 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 заканчивает свою вторую книгу, 
описывающую историю нашего района. 

 
Книги, о которых мы рассказали не лежат грузом на полках школьного 

музея. Они часто используются при проведении экскурсий, при 
подготовке школьных вечеров и, конечно, они нам помогают понять, 
чем жили, интересовались выпускники разных лет. В работе над 
докладом мы заметили, что писательская деятельность наших 
авторов во многом определялась духом той эпохи, в которой росли.   

На этом наш рассказ о школе, её выпускниках и книгах, написанных 
ими, не окончен, потому что пока работает школа, обязательно будут в 
ней учиться одарённые, трудолюбивые, любознательные дети, будут 
работать талантливые, любящие свою профессию учителя, а значит, 
будут в нашем школьном музее появляться новые экспонаты, новые 
книги наших выпускников. 
Использованная   литература: 

 Александровская Л.П. «Моя школа».  

 Быкадоров П.А. «Родной завод». 

 Бондаренко В.А. «Самолёты возвращаются на базу». 

 Бондаренко В.А. Стихи разных лет (рукописи). 

 Кузнецов Д.Е. «Трудная юность». 

 Кухтин П.А. Рукописи. 

 Разуваева А.Ф. «Избранное». 

 Письма : Чалов А.Н., Ерин В., Бондаренко В.А.   
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Одним из направлений работы нашего школьного музея является изучение истории 

родного посёлка. В прошлом году, собирая материалы по теме «Атаманы станицы 

Орловской», мы изучали историю гражданской войны на Дону и во всех прочитанных 

материалах отметили одну особенность: в хрониках боевых действий, событий тех 

лет, воспоминаниях ветеранов рассказывается о зарождении красной гвардии, о боях 

вокруг станицы Орловской, но ни слова о боях в самой станице или где-то рядом.В 

литературе нет никаких упоминаний о партийных или военных деятелях посёлка, хотя 

масса упоминаний о лидерах наших «соседей»: ст. Платовская – Будёный, ст. Куберле 

– Белодедов,  ст. Гашун – Шевкоплясов, х. Весёый – Думенко и др. Боевые действия 

вокруг эти хуторов описаны достаточно подробно в различных источниках, а о ст. 

Орловской только редкие упоминания в книге С.М. Будённого «Пройденный путь». 

Каковы же причины? Ст. Орловская крупнее любого из перечисленных населённых 

пунктов, да к тому же она стоит на стратегически важной в те времена железной 

дороге Тихорецк – Царицин. Думается Орловская не стала одним из центров 

революционного движения потому, что жители не восприняли идеи нового времени. 

Почему так случилось? Как развивались события на территории нашего района в то 

время? На эти и многие другие вопросы мы и хотим ответить в предложенной работе. 

Изучая материал, мы использовали историческую литературу, архивные данные, 

воспоминания участников событий тех лет и, конечно, беседовали с их потомками. 

Собранные нами материалы, конечно, не представят широкой, полной, 

всеохватывающей картины тех лет, но они приоткрывают завесу над одним из белых 

пятен нашей истории, показывая ту часть истории гражданской войны, о которой 

ранее у нас в  районе не говорилось     

Эпиграфом к нашей работе мы взяли строки донского историка А. Венкова, который 

образно сравнивает казачество с копной сена в степи: «Компактная масса, как копна 

сена в степи раздёргивалась ветрами революции. И несло клочья по выгоревшему 

некошеному полю, пока не прибивало, кого к лагерю контрреволюции, кого – к 

противоположенному. Но овеваемая копна, уменьшаясь в размерах, всё высилась 

посреди поля, всё стояла в глазах символом единства казачества. А ветер крепчал...» 
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 И вышел другой конь, рыжий:  
и сидящему на нём дано взять мир с земли, 
и чтобы убивали друг друга; дан ему большой меч. 
Откровение Иоанна Богослова 6:4 
 

Послереволюционная эпоха, многим жившим в то время действительно 

казалось, что настал конец света. Рушился и давил своими обломками старый 

патриархальный, веками не изменявшийся мир. Останавливались заводы и 

фабрики, переставали ходить поезда, исчезло все то, что существовало 

веками, исчезала даже ВЕРА, Исчезала ПРОВСЛАВНАЯ РУСЬ. Расстрелян 

патриарх, тысячи священников, рушились монастыри и церкви. И как символ 

надвигающегося конца света носились по степям всадники на рыжих конях, и 

рубили они шашками всех: правых и не правых,  верующих и неверующих, 

виноватых и невинных. Кто они эти всадники? Герои, палачи, жертвы ? 

Мы не можем этого сказать, но они жили и о них наш рассказ. 

 

Белые. 
«Наши ударили из-за Сала  

и Красные побежали». 
(из рассказов Елизаветы Андрияновой,  

жительницы х. Моисеев ). 

Идейные противники Советской власти в Орловском районе на начальном 
этапе Гр. Войны составляли подавляющее большинство. Примеров тому много 
и в 1918, 1919 годах и далее (воспоминания Н.Я. Фирсова:«Почти поголовно 
казаки-станичники служили в белой армии.»), С.М Будённый: «…основная масса 
казачества Дона, в том числе и Сальского округа, перешла в лагерь 
контрреволюции. Зажиточные и средне состоятельные казаки добровольно 
вступали в белые отряды». Происходило это и в станице Орловской. Целые 
формирования участвовали в боях на стороне белой армии. С.М. Будённый: «В 
самое напряжённое время боёв в отряде произошло крупное предательство. 
Казачий конный полк Сметанина Великокняжеского отряда, состоящий из 
казаков Орловской и Великокняжеской станиц, вошёл в связь с белоказаками, 
изменил своим и атаковал отряд Шевкоплясова с тыла». Сотник Сметанин 
увёл к белым более 400 казаков станицы Орловской. Позднее атаман Сиротин 
формирует пехотный полк, который немедленно вступает в бой с конницей 
Будённого. Неприятие казаками Советской власти не вызывает удивления. Без 
восторгов приняв новую власть после декрета от 13.05.1918 г. («О 
предоставлении наркомату продовольствия чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и 
спекулирующей ими»). Были установлены нормы потребления для крестьян—12 
пудов на человека, 1пуд крупы. Все остальное подлежало изъятию. Для того 
чтобы расколоть деревню и найти спрятанные «излишки» создавались 
комитеты бедноты, которые и начали притеснения, казаки взялись за оружие. 
В нашем районе ситуация осложнялась тем, что вокруг станицы была масса 
неказачьих поселений, жители которых активно поддерживали Советскую 
власть. Всё это приводило к ожесточенной борьбе. После принятия политики 
расказачивания (Постановление ЦК ВКП(б) от 24 января 1919 года.), 
продразвёрстки борьба, развернулась с ещё большей яростью. Стороны уже не 
брали пленных, а казаки награждали своих «героев» Георгиевскими крестами. 
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Никогда ранее не вручались эти награды за бои с согражданами. Впрочем, 
казаки «красных» не считали согражданами, возможно, так оно и было. К 
примеру, в Кавалерийском корпусе Будённого среди начальствующего состава 
был только один казак – Шаденко; остальные: Будённый, Тимошенко, 
Ворошилов, Маслаков – выходцы из Украины; Городовиков - калмык; 
ОлекоДундич – серб.  

Несмотря на активное сопротивление казаков Советской власти к 1920 

году белогвардейское движение проиграло войну и на территории района 

установилась новая власть, считавшая всё казачество антисоветским и 

проводившая политику, направленную на уничтожение казачества как сословия.    

После разгрома Донской и Добровольческой армий вооружённая борьба на 
территории района не прекратилась. Она приняла другие формы. Советская 
власть в станице существовала в основном в светлое время суток. Ночью 
власть менялась. Только в течение 1921 года трижды совершались попытки 
убить председателя  исполкома  Ченцова Петра Лазаревича, дважды- 
комсомольского вожака Фирсова Николая. Были убийства комсомольцев и 
сочувствующих. В станице действовала подпольная контрреволюционная 
группа (рук.Василий Попов). За пределами станицы власти не было. 
Руководители разбитых белогвардейских формирований (по 30-40 человек) 
полковники Петров и Чернов базировались севернее станицы (в районе 
зимовника Пучкова). Полковник Грабовский (в разные периоды от 300 до 1000 
сабель) базировался на востоке и должен был явиться ударной силой нового 
восстания казаков, но этого не произошло, столь крупные  формирования  не  
могли остаться незамеченными, и в декабре 1921 года была разгромлена банда 
Петрова, позднее были разбиты и другие: Грабовского, Чернова, Романенко-
Алексеева. Боролись с этими бандами подразделения Салокрвоенсовещания, 
базировавшиеся в селении Новоселовка. С разгромом банд, руководимых белыми 
офицерами, закончилось организованное сопротивление новой власти. Настала 
эпоха малочисленных (а потому почти неуловимых), но очень жестоких банд, 
занимавшихся чаще не  идейной  борьбой,  а грабежами и насилием. 

 

Малая Гражданская война. 
Мы оккупировали казачьи районы  
Северного Кавказа и все эти годы 

управляли ими как завоеватели  
в покорённой стране. 

А. И. Микоян 
(из речи на пленуме ЦК ВКП (б)). 

Двадцатые годы. Уже закончилась война. Население знает о целях и задачах 
новой власти, активно идёт строительство нового мира. В воспоминаниях 
первых комсомольцев и коммунистов эта эпоха описана очень подробно, 
указаны фамилии и общая численность активистов советской власти, но, как 
и в эпоху гражданской войны, их количество очень невелико. Всё это говорит 
не только об отсутствии поддержки новой власти со стороны населения, но 
и об активном неприятии новой власти. Особый разгул бандитизма 
приходится на 1920-23 годы. Общая численность их колебалась в пределах 2-
2,5 тысяч. Для района с населением около 20 тысяч человек цифра весьма 
значительная. Безусловно, не все  были местными жителями, но большинство 
всё же – свои, Орловские. Кто были эти люди, почему они взяли в руки оружие, 
почему они поддерживались населением, несмотря на то, что проявляли 
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иногда просто кошмарную жестокость ? Мы условно разделили их на три 
большие группы, и хотя нельзя провести между ними чёткую границу, но 
однозначно можно сказать, что мотивы и цели их борьбы с властью были 
разные. 
 

...за Советы без коммунистов. 
«Лавой катилась на врага бригада.  

Рядом со мной на крупном гнедом коне  
мчался комбриг Григорий Маслаков. 

 Это был человек огромной 
 физической силы и отваги». 

С. М. Будённый «Пройденный путь». 
 

Григорий Маслаков родом из Полтавской губернии. До революции работал 

у конезаводчикаКоролькова  (неподалёку от х. Островянского). После 

революции одним из первых вступил в красногвардейские отряды, 

сформировавшиеся на территории нашего и соседних районов. К лету 1918 

стал командиром 2-го Кав. полка Кавалерийской бригады 10-й армии, к концу 

ноября 1918 года назначен заместителем командира 1-й кавалерийской 

бригады, к маю 1919 года был командиром 1-й кавалерийской бригады 

кавалерийского корпуса под командованием Будённого. Его сослуживцами 

были: будущий маршал Советского Союза Тимошенко, генерал Рябышев,  

генерал Городовиков  и многие другие известные военачальники. У Маслакова 

были все возможности для дальнейшего роста в армии Будённого. Семён 

Михайлович ценил его достаточно высоко. Маслаков был не глупый человек, 

глупец просто не попал бы в «десятку» высших начальников лучшего 

кавалерийского соединения  времен гражданской войны. И всё же после 

разгрома Деникина, после жесточайшего подавления всех казачьих восстаний, 

в то время, когда Советская власть была сильна как никогда, он покидает 

Польский фронт и рвётся к себе на родину. Почему же он так поступил? 

Маслаков не мог не понимать, что шансов на успех в борьбе с Советской 

властью практически нет. Напрашивается ответ – голод 1921 года и 

деятельность продотрядов. Цитата из указа : …п.3  «Объявить всех имеющих 

излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы 

на самогонку, врагами народа передавать их революционному суду, заключать в тюрьму на 

срок не мене 10 лет,  подвергать все имущество конфискации и  изгонять из общины 

навсегда.» Подтверждений голода много. Все участники гражданской войны, 

описывающие эпоху, упоминают о нём. (Фирсов Н.Я. «…в станице и по 

хуторам многие пухли и умирали целыми семьями от голода, холода и 

тифа».). Но несмотря на это в станице работают продотряды ( Семёнов 

А.А: «…к весне 1921 года наш продотряд заготовил 20 вагонов семенного 

зерна для отправки. В один из весенних дней, в марте, когда мы готовились к 

отправке зерна, с ближайших хуторов съехались женщины, подошли к складам 

и потребовали раздать зерно. Меня окружили ,стали требовать ключи… Надо 

мною возникла угроза расправы. На помощь мне пришел товарищ Фролов  

(командир продотряда), но он был человеком горячим и со странностями. Он 

стал доказывать женщинам, что они не правы, но в своей речи он ругал то 
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женщин, то белое казачество, то Советскую власть. Вскоре прибыли 20 

бойцов.  Они быстро подошли к складам и  оттеснили женщин от дверей. 

Начальник отряда дал команду произвести холостой выстрел вверх. Это 

подействовало на женщин, и они стали разбегаться»). Нетрудно 

представить себе накал страстей в те времена и можно понять чувства 

Григория Маслакова, три года проливавшего кровь за ту власть, которая 

сейчас во время голода забирает хлеб у его родных и близких. Он не был 

единичным примером. По Дону в те времена гулял эскадрон  восставшего 

Фомина. Да и Маслаков, пришедший с Украины с тремя сотнями бойцов, на 

территории 1-го Донского округа нашёл поддержку. И после соединения с 

отрядами генерала Сизого - Донского численность его отряда составляла по 

некоторым данным около 5 тысяч человек, что по меркам того времени целая 

кавалерийская дивизия. Правда, боевой состав этой «дивизии» был уже не 

тот, что в первые годы гражданской войны. Лучшие бойцы либо воевали, либо 

уже сложили свои головы. Но всё же Маслаков сражался с Советской властью. 

В исторической литературе нам удалось обнаружить несколько примеров 

зверств его «банды». Но все примеры – это описания налётов только на 

продотряды. Наибольшую известность  имеет нападение отряда Маслакова 

на Новочеркасский  продотряд (командир М.К. Стрельцов) в станице 

Заплавской 20.02.21 г. Весь подотряд, состоящий из 22 человек, был убит, а 

пшеница увезена за Дон. После этих кровавых расправ Маслаков направился на 

восток области, откуда надеялся отправиться на Кубань. Но в боях с 

регулярными частями Красной Армии был вынужден вернуться в Орловский 

район. Точно известно, что у нас он появился в начале марта 1921года. В 

составе его отряда было 880 сабель, 22 тачанки, 2 орудия. В воспоминаниях 

местных жителей ни одного примера разбоев со стороны Маслакова 

обнаружить не удалось. Складывается впечатление, что на территории 

нашего района он целенаправленно уходил от боёв. Вот описание 

столкновения маслаковцев с отрядом ЧОН ст. Орловской (Фирсов Н.Я.): 

«Поездом прибыл эскадрон конницы и быстро ускакал на заслон в вершину балки Поповой. 

Комсомольцы собрались около парткома. Командир продотряда Иван Северин предложил 

руководству остаться на месте: «Мы  возьмём небольшую группу, поедем в Каменку на заслон, 

если не задержим, тогда задерживайте вы…» 

Показалась небольшая головная колонна бандитов, в х. Каменная Балка завязалась 

перестрелка. 

Встретив боевой заслон и неся потери, бандиты повернули на север, поскакали в х. 

Лагерный, а за ними устремилась подошедшая банда. Наша станиц была спасена от разгрома. 

Если бы не было заслона, то Маслаков со своими головорезами беспрепятственно пожаловал 

бы в ст. Орловскую. Знали бы бандиты, что из-за саманных сараев стреляло только 12 

винтовок, безусловно, исход боя был бы другим».  

 Думается, Маслаков вообще не ставил своей целью столкновение. Для 
целого кавалерийского полка с таким вооружением не то, что 12 
комсомольцев, а и целая сотня не представляли никакой угрозы. После 
прохода банды Маслакова по х. Лагерному на стенах домов остались надписи: 
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«Советы без коммунистов», «Отмена налогов». Но как бы Маслаков ни уходил 
от боёв, его учесть была предрешена. В конечном итоге его отряд был 
прижат к железной дороге у ст. Ремонтная и разбит частями 
Салокрвоенсовещания при поддержке бронепоезда.              

 

 
З Е Л Е Н Ы Е. 

«Товарищ, не трусь! Пальнем-ка 
пулей в святую Русь! 

Пальнули. И раненая бьется 
Россия. Пальнули не только 

они, пальнули  и   мы. Пальнули 
все, у кого была винтовка в руках.  

Кто за Россию? Кто против? 
Мы?...Они?...И мы и они?» 

( Б. Савинков "Конь вороной") 
 Кроме описанных выше вооруженных формирований, активно 

участвовавших в гражданской войне  и имевших хоть какую-то идейную основу, 
существовал ещё ряд вообще безыдейных банд. Они возникали случайно, 
существовали недолго, имели переменный состав и обычно при первых  
столкновениях с ЧОН уничтожались или рассеивались, но именно на их 
"совести" большинство разбоев и грабежей. Обычно их  численность  
составляла от 12 до 40 человек. Наиболее крупными в Орловском районе были 
банды Вербицкого, Андрианова, Чекина. На их примере можно  проследить  три 
пути развития бандитского движения в нашем районе. 

 Банда Вербицкого базировалась вдали от районного центра вблизи хуторов 
Камышевский, Курганный. Имела состав до 70 человек и представляла в 20 году 
единственную власть на востоке района, но когда к концу года количество 
бандитских формирований резко возросло и бандитизм, как явление, стал 
угрожать существованию Советской власти, вСальском округе было принято 
решение о создании особого конного отряда по борьбе с бандитизмом. Отряд  
базировался в с. Новоселовка и интенсивно уничтожал небольшие банды. 
Летом 1921 года Сальскийокрисполком объявил амнистию добровольно 
сдавшимся бандитам, но таковых оказалось очень мало, и тогда 6 сентября 
выходит следующее воззвание: 

 (текст воззвания в приложении) 
 
После этого началась борьба на уничтожение. И банда раскололась. Около 

10-ти ее участников пожелали сдать оружие, но как это можно сделать? Как 
получить гарантии собственной безопасности? Бандиты решают 
встретиться с известными в те времена военачальником Г. Скибой. Он 
соглашается и приезжает безоружный  в  расположение банды и попадает 
прямо на пьянку, устроенную по случаю удачного налета и совершенно случайно 
встречается с отправителями письма ему. Не случись этого, другая судьба 
была бы у банды да и у самого Скибы, но в результате переговоров через 
несколько дней пожелавшие покончить с бандитизмом сложили оружие, а 
сопротивлявшиеся им были уничтожены. Это единственный случай 
добровольной сдачи крупной банды в нашем районе, но мелкие в последствии 
также складывали оружие или просто разбегались. 

Банда Чекина Венедикта - офицера, участника 1 мировой и гражданской войн 
базировалась в 5-8 км от станицы Орловской.  Сам, выходец  из очень бедной 
семьи, он имел очень много родственников по станице и поддержку в ближайших 
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хуторах. Банда была не многочисленна 7-12 человек, потому в крупных 
столкновениях с ЧОН не участвовала, но регулярно совершала ночные 
нападения на активистов Советской власти. Особого успеха эти нападения не 
имели (в станице была очень хорошо организована самооборона, а потому, 
хотя и были нападения на коммунаров, местные жители не воспринимали эту  
банду, как  угрозу  личной безопасности). Чекин, складывается впечатление, 
вообще не скрывался. Для того, чтобы обнаружить его банду в х. Быстрянском, 
начальнику милиции Матузку пришлось внедрить своего  сотрудника. Весь 
курьез ситуации заключается в том, что хутор Быстрянский виден с окраины 
станицы, а от здания милиции до него не более 6км. Но даже,  окружив двор, где 
стояла на постое банда, уничтожить  полностью  ее  не удалось. Главарю 
удалось скрыться, но не навсегда. В  середине  20-х годов Венедикт Чекин 
вернулся в станицу и проживал совершенно  не таясь до 1931 года, когда он был 
взят под следствие. Позже снова скрылся. Банда Чекина была, наверное, 
последней "политической" бандой Орловского района. Все оставшиеся были 
бандитами в полном смысле этого слова. 

Бандиты. 
Банда Андрианова Михаила в отличие от всех  остальных  была очень 

мобильной. Действовала на территории Дубовского, Ремонтненского, 
Зимовниковского и Орловского  районов. Основное  место  базирования - хутор 
Моисеев. На территории Орловского района - х. Верхоломовский, (там 
проживали  родственники  Андрианова). Со слов людей, близко знавших 
родственников Андрианова, основной причиной, толкнувшей его на путь 
бандитизма (как и в случае  со  многими  другими),  стала деятельность 
продотрядов на территории Сальского округа. 

Первой "операцией" стало "возвращение" реквизированного зерна. Нападение 
произошло на продотряд села Дубовского, в  составе банды, в основном, были 
жители хутора Моисеев. Очень  скоро эта группа превратилась из народных 
заступников и героев в обычную банду грабителей. Андрианов не отказался от 
нападений на продотряды и  коммунаров, перевозивших зерно, причем 
действовал с особой жестокостью. Так, 28 марта 1921 года банда настигла 
коммунаров из коммуны "Новая жизнь" (х. Каменная Балка), двоих убили в бою,  а  
тяжело  раненому Ивану Дышлову выкололи глаза и оставили на медленную 
смерть, позднее захватив председателя комитета бедноты Фролова, 
постепенно рубили на части. Для похорон в степи собирали руки, ноги, 
туловище. В дальнейшем та же участь постигла и известного военачальника 
Скибу Г.Н. (похоронен без головы в х. Камышевка). Такая жестокость была 
характерна и для банды Губина  (х.Быстрянский, убийство Бородина И.Т.), 
Передерея (х.Каменная Балка, убийство Кулинского Г.И.). Кроме нападений и 
убийств для бандитов был характерен и "культурный" отдых. Адрианов с 
сопровождением появлялся на всех свадьбах. Такие  праздники  заканчивались 
драками и разбоем. Местные жители к 22 году уже не  видели  в нём защиту от 
произвола коммунистов, более того, он не являлся даже защитником своих 
родственников от нападения  бандитов. Характерный пример записан со слов 
Елизаветы Андриановой. В районе х. Моисеев она (родная тётка Андрианова) 
подвергалась нападению (в отсутствие главаря бандой  руководил Кисилев). 
Несмотря на то, что она знала в лицо всех бандитов, и они  знали, кто она 
такая, у пострадавшей были отобраны деньги и вещи, а сама она со смешками 
и ухмылками отпущена. Такое отношение вызывало  страх у населения, а 
потому о банде часто сообщали и за бандой гонялись. К середине 20-х годов 
Андрианов был убит, его сменил Киселёв. Окончательно банда была 
разгромлена в 1928 году в районе х. Котлушка (Зимовниковский район). 
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Кулаки. 
«...в порядке самотёка нам удаётся заготовить  
300-350 млн. пудов. Остальные 150млн. 
приходится брать  в порядке организованного 
 давления... 
Смешно было бы теперь надеятся, что  
можно взять хлеб у кулака добровольно.» 
И.Сталин 1929 год 

С началом эпохи НЭПа исчезли социальные предпосылки для развития 

бандитизма. Советская власть перестала проводить политику открытого 

геноцида по отношению к казачеству, более того, власть перестала силой 

забирать продукты у населения и начала поощрять торговлю, в том числе и 

частную. У казаков появилась возможность богатеть, не особенно опасаясь 

репрессий, в таких условиях вооружённая борьба с властью потеряла всякий 

смысл. Это не значит, что противостояние прекратилось, оно просто 

приобрело другие формы: как и ранее казаков ущемляли в правах, на казачьи 

земли заселялись переселенцы с Украины (в Орловском районе: х. Ленинец, х. 

Львов, х. Украинский, х. Чапаев; в соседних районах: х. Шахтёр, х. Донбас, х. 

Антрацит), богатые казаки  выполняли продзадание и при этом ущемлялись в 

правах при разделе пахотных земель и сенокосов. Всё это продолжалось до 

конца 20-х годов, затем началась индустриализация, образование колхозов, и 

вновь начались массовые гонения. На этот период приходится и последняя 

вспышка сопротивления властям. Основу среди взявшихся за оружие 

составляли родственники раскулаченных. Их количество было небольшим, и 

реальной угрозы власти они не представляли. Характерным примером 

являлась «банда» Ломакина – сына богатого казака Василия Ломакина, 

убитого в собственном дворе при раскулачивании. В состав «банды» входили 

ближайшие родственники (3–5 человек). Назвать их бандитами нельзя: они не 

совершали налётов на колхозников и коммунаров, не занимались разбоями. 

Ими была совершена попытка нападения на сотрудников милиции. «Банда»  

просуществовала недолго, Ломакин был обнаружен на квартире и расстрелян 

при аресте. Он наверное и был последним истинным контрреволюционером 

Орловского района.Позднее были и другие «вредители» и 

«контрреволюционеры». Эти люди в большинстве своём были невинными 

жертвами своей эпохи: Чекин Корней – активист колхозного движения, 

агроном колхоза «2-я пятилетка» осуждён и расстрелян в марте 1931 года за 

срыв весеннего сева, его племянник Александр Чекин (15 – летний подросток) 

осуждён на 10 лет за вредительство, Лозовой Фёдор, впоследствии кавалер 

орденов Ленина и Трудового Красного Знамени осуждён на 15 лет и многие 

другие. Все они реабилитированы, но в тридцатые годы именно они стали 

последними «контрреволюционными» элементами нашего района.        
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Итоги. 

Изучив и проанализировав материалы по истории Гражданской войны на 

Дону и на территории Орловского района мы пришли к выводам: 

 контрреволюционное движение было спровоцировано действиями 
Советской власти, и даже особая жестокость по отношению к 
представителям власти является закономерным следствием террора и 
геноцида по отношению к казачеству. 

 казаки станицы Орловской не приняли новую власть и по мере усиления 
репрессий по отношению к казачеству усиливалось и сопротивление властям. 
Эта  борьба продолжалась более 10 лет и прошла через четыре основных 
этапа: 

 1918-1920 - организованная вооруженная борьба против организаторов 
геноцида на Дону в составе регулярной армии. 

 1921-1923 - массовые стихийные выступления в ответ на политику 

ущемления законных прав казаков. 

 1924-1928 - пассивное сопротивление властям, как ответ на скрытое 

расказачивание (ущемление в правах казаков, предоставление льгот пришлому 

населению и т.д.).это сопротивление проявлялось в нежелании сотрудничать 

с властями, батрачкомами, профсоюзом работников земли и леса. 

1928-1931-последняя  "вспышка" вооруженного сопротивления властям  со 
стороны раскулаченных и сочувствующих им. В ответ на это власти 
репрессировали значительное количество невиновных граждан, причем часто 
даже тех, кто активно поддерживал Советскую власть. 

 наибольшую опасность представляло для новой власти вооруженная 
борьба в период с 1918 по 1923 год, когда общее количество "банд" в районе 
превышало 20 а суммарная численность превышала 2-2.5 тыс. человек, но, 
несмотря на столь высокую контрреволюционную активность казаки ст. 
Орловской не смогли оказать сколь либо серьезного противодействия власти 
(по причине разобщенности, хотя возможности объединится, были. Причиной 
тому явилась успешно проводимая Советской властью политика расслоения 
казачества, сначала репрессировались богатые казаки, затем, через несколько 
лет, середняки, и в дальнейшем всё казачество. В результате власть 
боролась не со всем казачеством одновременно, а с отдельными его частями, 
что гораздо более эффективно.). В конечном итоге практически все 
формирования перешли от сопротивления, связанного с несогласием с 
политикой новой власти, к бандитизму. 

 в результате  многолетней вооруженной борьбы и террора в 
отношении казачества численность казачьего населения значительно 
снизилась. На место казаков пришли переселенцы из Украины и на сегодняшний 
день казачий  диалект на территории района практически не встречается, 
организаторы политики расказачивания практически добились своих целей. На 
территории района казачество почти  исчезло как народность, но дух 
остался. Ещё в 70-е годы в посёлке на праздниках можно было встретить 
ветеранов носивших Георгиевские кресты. В настоящее время Орловский 
казачий юрт самый крупный на территории Сальского округа.  
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территории Орловского района.   
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Воззвание Сальского окружного исполкома 
                                       6 сентября 1921 года. 
 
Товарищи рабочие, крестьяне и казаки! 
 
Стоя перед тяжёлым продовольственным положением вСальском округе, 

вследствие неурожая, исполнительный комитет Совета депутатов 
Сальского округа обращает сугубое внимание всех граждан на те неурядицы, 
которые существуют в станицах, сёлах и хуторах от бандитизма и 
мародёров. 

Волна мелкого и крупного бандитизма, воровство, грабежи и убийства 
стали опять в округе бичом народных масс и их хозяйства… 

По округу днём и ночью гуляют банды офицеров - бывших коннозаводчиков, 
обладателей экономий и хуторов. С ними вместе рука об руку идут воры, 
разбойники – люди лёгкой наживы и разгульной жизни. 

Им мало дела до неурожая, голода, они не озабочены посевом полей, им 
начхать на народные бедствия и голод миллионов крестьян и рабочих… 

Организации Советской власти на местах – станичные, волостные и 
хуторские Советы – немедленно обязаны проверить свои селения с целью: 
изъять весь подозрительный элемент, очистить селения от заразы. 

Все честные граждане, кому дорога и своя жизнь и жизнь миллионов 
трудящихся Советской России, должны проявить самую активнейшую 
помощь отрядам, ячейкам и милиции, борющимся с бандитизмом с оружием в 
руках. 

Поселяне ! 
За прошедший август месяц от рук грабителей зверски измученные на 

ваших глазах погибли несколько десятков коммунистов, продработников, 
милиционеров и членов Совета. 

Каждая смерть этих дорогих жертв революции ложится тяжёлым укором 
на совесть тех, среди коих ими получена 

смерть при защите интересов трудящегося народа, при выполнении ими 
не за страх, а за совесть тех задач, которые дала им Советская рабоче – 
крестьянская страна. 

Граждане ! 
Советская страна, не желая проливать кровь тех, кто по темноте, по 

малограмотности увлёкся бандитизмом,давала всем возможность вернуться 
безнаказанно в свои общества и заняться мирным трудом. 

Амнистия добровольно явившимся до 1 сентября не прекратила 
бандитизма. Явилось очень и очень мало… 

Расправа с врагами революции должна быть беспощадна! 
 
    Зам.предокрисполкома Котельников. 
    Члены президиума Новиков,Калинин. 
    Предокрвоенсовещанияокрвоенком Резник. 
    Члены ВоенсовещанияСоветкин, Симон. 
    Ст. Великокняжеская. 
    Г.А.Р.О.ф. Р – 956 оп. I д.61, л.54. 
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Введение 
 
Представленный доклад «Краткая история казачества ст. Орловской 

является результатом работы  краеведческого клуба «Память» при МОУ 
ОСОШ №1 и охватывает весь период существования ст. Орловской (со дня 
основания в 1910г.). При подготовки данной работы использовали материал 
собранный из разных источников: гос архив Ростовской области, архив 
Орловского района, Орловского Краеведческого узея, музея хут. 
Красноармейского, музея ОСШ № 1, изучались рукописные воспоминания 
участников Гражданской и Великой Отечественной войны, проводились 
опросы среди потомков первых поселений ст. Орловской, использовались 
печатные источники (книги, подписки местных газет с 1946г.) А также 
учётные данные Орловского РКИ на военно обязанных (начиная с 1896г. 
рождения). Всё это позволило проследить жизненный путь отдельных 
представителе Орловского казачества, а также достаточно достоверно (на 
наш взгляд) восстановить историю событий казачьей истории на 
территории Орловского района. Данный доклад отображает хронологию 
развития казачества, о событиях и лицах и практически не содержит 
информации о хозяйственной деятельности, об обрядах, обычаях и 
традициях жителей нашей станицы (это области целого отдельного 
исследования и представлено в других докладах).  

 
Начало 
 
   Станица Орловская находится в восточной части Ростовской 

области. Даже в настоящее время территория сравнительно мала заселена. 
Объясняется это достаточно сложными климатическими условиями и 
отсутствием достаточного количества Район расположен на востоке 
области и отличается от Южных и Центральных районов очень высокими 
летними температурами (t>40) и достаточно низкими зимними(t<-20), 
количество осадков невелико (300-350мм), да и выпадают они неравномерно и 
нерегулярно. Часты восточные ветры, вызывающие пыльные бури. Почвы 
преобладают чернозёмы и каштановые, на востоке много солончаков, там 
сухие степи сменяются полупустынями. На территории района  нет ни одной 
многоводной реки. Крупное озеро Маныч-Гудило - солёное, его вода непригодна 
для питья и полива. До начала XX века территория была практически не 
заселена. Земли использовались калмыками для пастбищного скотоводства. 
Существовало несколько небольших временных населённых пунктов 
заселённых не казачьим населением (в основном выходцы из Центральной 
России и Крыма) в близи озера Маныч и реки Куберле. Основное занятие 
коневодство в экономиях Пишванова, Безуглова, и на зимовнике Пучкова, а 
также овцеводства (Ванино, Кам-Балка, Курганный, село Новосёловка), кроме 
того была развита добыча соли на солёных озёрах, существовал Войсковой 
санатории, для туберкулёзных казаков, на озере Маныч. Единственным 
транспортным путём до 1898г. были озеро и река Маныч. Практически во 
всех поселениях небыло не одного каменного здания, не строились церкви, 
школы, общественные сооружения. В целом территории считались не 
пригодными для земледелия и хозяйственной деятельности. С постройкой 
железной дороги Торговая-Царицын земли  вдоль дороги стали обживаться. 
На станциях требовался персонал, сюда же потянулись и малоземельные 
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казаки само захватом занимающие удобные земли (в центре станицы до сих 
пор сохранились дома построенные в 1902-1910гг. т.е. до фактического 
основания станицы). Только 5 ноября 1910г. Войсковым правлением было 
принято решение о создании четырёх новых станиц для мало земельных 
казаков вСальском округе Войска Донского. Одну из них назвали в честь 
известного атамана – Василия Орлова. 

                                         «Первые атаманы» 
Земли для новой станицы нарезали из резервных войсковых земель 

недалеко от ж/д. станции «Двойная», рядом с глубокими, поросшими терном 
балками, из склонов которых били ключи. Одновременно со станицей 
переселенцами из разных мест были основаны 16 новых хуторов. Все 
переселенцы получали пособия на обустройство на новом месте, причём, чем 
дальше от ближайшей станицы находилось поселение, тем выше было пособие 
поселенцев. Кроме того, значительные суммы денег выделялись на обводнение  
новой станицы, и работы по благоустройству территории, землеройные 
работы, а так же на постройку общественных зданий, школ, церкви. 

        Заселение станицы началось в 1911 году. Руководил всеми работами 
первый атаман Попов Никифор Иванович (1910-1913гг). За время его правления 
была проделана большая работа. Только в 1911году в станице было нарезано 
472 дворов, и переселилось 2097 мужчин и 2092 женщины, организована рыночная 
площадь, проведены работы по обводнению и благоустройству прилегающих 
территорий. Был построен мост через балку Двойная, выкопано 4 
общественных колодца, построены 2 плотины по балкам Двойная, Иванова. 
Работа была выполнена большая, но недовольны были казаки своим атаманом. 
В архивных документах было много жалоб казаков на произвол хуторских 
атаманов и урядников, необдуманное размещение хуторов. Да и работы, 
проделанные казаками, были признаны  неудовлетворительными, т.к. 
общественные колодцы строились некачественно и вода, содержащаяся в них, 
была слишком плохой.  

 Плотина, построенная по балке Двойной, была  сделана очень 
некачественно и размыта в первую же зиму. Вторая плотина была  построена 
так, что ее невозможно было использовать по назначению, и она только 
усложняла жизнь казаков. Да и сам атаман не был люб казакам. В архивах 
обнаружены жалобы казаков на чрезмерную дороговизну выполненных работ, на 
несправедливый раздел земель в станицы (выделялись земли в центре 
родственникам не по жребию, выделялись земли казакам не приехавшим в 
станицу), на финансовые махинации со стороны атаманов и богатых казаков. А 
потому есаул Никифор Попов в 1913 году стал первым и пока  последним 
атаманом ст. Орловской, уволенным от выполняемой должности за «упущение 
по  службе». 

     Дальнейшая судьба атамана достоверно не известна, по 
неподтверждённым данным в 20-х годах он организовал банду, которая 
длительное время действовала на территории Орловского и соседних районов. 
Обнаружить его потомков не удалось.  

      Вторым атаманом стал Кулешов Константин  (1913-1914 гг). К 
сожалению ни в Госархиве  Ростовской  области, ни в воспоминаниях местных 
жителей не сохранилось никаких данных об этом человеке. Не удалось также 
найти его потомков в настоящее время. 

    Третий атаман  Василий Андреевич Моисеев (1914-1916 гг)  оставил о 
себе только добрую память . Уроженец ст. Трёх- Островянской, 1866 г.р. По 
воспоминаниям старожилов это был образованный человек, хорошо знавший 
агрономию, любил садоводство. Во время его правления во всех хуторах 
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станицы были посажены неплохие сады. Сажались сады и в частных дворах, 
казаки занялись земледелием, в станице появились хлебные ссыпки. В этом же 
периоде в станице и хуторах были построены 11 школ, в которых обучалось 312 
мальчиков, 12 девочек, а 1916 г.  в станице появилась гимназия, количество 
учащихся в которой возросло до 438 детей.  

К 1917 году были построены 7 церквей,  75 магазинов, мельница (до сих пор  
исправна), маслобойка и кожевенный завод, 2 кузницы. 

Население юрта возросло до 10596 казаков и 4469 иногородних. При 
атамане  Моисееве  были запружены пруды балки Двойной, сохранившиеся до сих 
пор. По преданию Моисеев совместно со станичным атаманом Лопатиным 
решили проблему плотин достаточно просто. Т.кденьги, выделенные на 
постройку плотин были израсходованы  еще атаманом Поповым, поэтому 
плотины строились силами провинившихся жителей станицы. В 1917 году 
атамана Моисеева сменил атаман Сиротин. Дальнейшую судьбу Владимира 
Моисеева нам не удалось проследить, т.к после 1917 года в воспоминаниях 
жителей станицы и архивах посёлка имя Моисеева на упоминалось. 

Атаманство Дмитрия Николаевича Сиротина  пришлось на смутные годы 
революции. И в воспоминаниях свидетелей тех лет его имя встречается чаще, 
чем имена остальных атаманов. Участники гражданской войны характеризуют 
его, как человека жестокого, бесцеремонного. Это совсем не удивительно, 
характеристики были даны теми, кто устанавливал советскую власть в 
районе, а атаман и всё правление эту власть не признали. 

       Пётр Дмитриевич Сиротин был сыном зажиточного казака ст. Чирской 
Дмитрия Николаевича Сиротина. В семье было четыре сына, рабочих рук 
хватало - имели молотилку и маслобойку, но земли было мало, и Петр  переехал 
в                          ст. Орловскую. С самого начала правления у атамана возникло 
множество проблем: главная из них - земельная.  На территории станичного 
юрта проживало около 5 тысяч иногородних, которые требовали бесплатной 
раздачи казачьих земель, их поддерживала и  казачья беднота( в основном 
станичная). Но их требования не выполнялись и в станице в марте 1917 года 
был организован  первый митинг.но он был быстро разогнан атаманом и 
правлением станицы. 

 
Несмотря на события в ходе революции, власть в Орловском казачьем 

юрте оставалась в руках атамана до февраля 1918 года, хотя в декабре 1917 
года и состоялись выборы исполкома Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Это мероприятие проходило под чутким 
руководством атамана, и состав нового Совета вошли все богатые люди 
станицы и всего один бедняк. К февралю 1918 года обстановка стала выходить 
из под контроля атамана. В Куберле (ж/д станция на территории юрта) начали 
формироваться красногвардейские отряды, а в экономиях богачей Безугловых, 
Пишвановых, Подкопаевых  партизанские отряды белых генерала Попова и 
генерала Гнилорыбова . В феврале в станице провозглашается Советская 
власть.В рядом расположенных хуторах и станицах начиная с 1918г и 
красногвардейские и белогвардейские отряды массово принудительно 
проводили мобилизацию. В архивах обнаружены документы как белых так и 

красных. Так в июне 1918г. (из приказа «белых» - ст.Великокняжеская)«…сотник 
Гайдуков получил от меня (атамана) приказание отправиться в ст. 
Орловскую и приступить до приезда есаула Дукмасова к формированию 
полка из мобилизованных казаков, но приказания он не выполнил… 
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…сотника Гайдукова арестовать на 7 суток и предупредить всех, 
что при повторении подобных случаев виновные будут без всякого 
сожаления предаваться военно-полевому суду». 

 
Красногвардейские отряды также проводили мобилизацию.Прибывших в 

конце 1917 года  домой фронтовиков не устраивал состав, ранее выбранного 
Куберлеевского совета. Они организовали перевыборы в совет и образовали 
ревком в составе: 

 Белодедов Дмитрий Алексеевич – председатель ревкома 

 Жданов Василий Иванович – зам. председателя ревкома 

 Шибаев Кузьма Павлович – секретарь ревкома 

 Олефиренко Елисей Иванович – член ревкома 

 Бакунин Иван  Сидорович – член совета  
Новая власть, представлявшая в основном интересы неказачего 

населения, сразу начали создавать вооруженные отряды. Провела реквизицию 

оружия. Выбрала штаб обороны во главе с Бескоровайным Василием 

Григорьевичем и уже 7 января была создана 1-я рота Куберлеевского Красно 

партизанского отряда (командир Плетнев Матвей Иванович). Несмотря на 

то, что отряд составлялся в большей части за счет иногородних, в него 

активно приходили и казаки-фронтовики (Ефремов, Писков, Меркулов и др.) К 

маю краснопартизанский отряд насчитывал до 3000 чел. личного состава (из 

них около 700 кавалерии), до 30 пулеметов, 11 орудий, и представлял собой 

реальную силу, которая собирала всех сочувствующих новой власти. Поэтому 

отряд быстро рос, менялись численность, названия, командиры. В итоге 

отряд был преобразован в 3-й стрелковый полк (командир - Ковалев, помощник 

– Белодедов). 24 августа 1918 года (приказ №158 по южному фронту) была 

организована Первая Донская Советская конная бригада. До середины 1918 

года рост численности красногвардейских формирований обеспечивался 

притоком добровольцев. Это были и выходцы из крестьянских семей, и 

фронтовики не добравшиеся до дома и казаки (в том числе из ст.Орловской), в 

которой к тому времени уже остановилась Советская власть, правда не 

собственными силами, а прибывшими по ж.д. представителями из Царицына 

тов. Ивановым (имя установить не удалось). В этот период времени из 

казаков ст. Орловской формируется красногвардейский отряд Губарева 

Дмитрия (до 100 человек). Со второй половины 1918 года красногвардейский 

(впрочем, как и белогвардейский) отряды формируются уже не за счет 

добровольцев, а в основном за счет принудительных мобилизаций. Так был 

сформирован отряд сына убитого Губарева Дмитрия – Василия Губарева. 

После слияния отмобилизованных в Орловской (более 300 человек) и отряды 

ст. Вешенской. В первом же бою на сторону белых переходит более 700 

человек (командир сотник Сметанин). В целом, казаки-фронтовики уже не 

желают воевать. Очень характерны приказы этого периода, как у «красных», 

так и у «белых». 

Приказ войскам южного фронта №004 
От 27.8.1918 
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Ст. Куберле 

«…совершенно не оправдались надежды на фронтовиков 
старших возрастов, которые могли бы дать достаточное 

количество сил для занятия прорывов и охраны ж/д. мостов, что 
высвободило бы почти до двух батальонов занимающих охрану. 
Часть мобилизованных в Куберле уже сложила оружие, и остальная 

часть их заявили, что они не желают идти на фронт. 
В Зимовниках с мобилизованными старших возрастов такие 

же результаты. Таким образом, людских резервов выделить совсем 
невозможно…» 

Приказ войскам южного фронта №101 

От 12.9.1918года 
Станция Гашун 
«…положение нашего фронта создалось безвыходное: все те, кого 

тормозили провокаторы, которые брали за горло командующих и 
расстреливали за то, что нужно было своевременно отойти и 

спасти армию и беженцев. Теперь они частью перешли и усердно 
работают на стороне противника, частью неизвестно куда 
скрылись. 

Для спасения армии, беженцев и их невинных детей, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Именем трудового народа всем стать под ружье на защиту 
самих себя и своих детей. Для успешного сбора всех способных 
мужчин фронта выделить: один карательный эскадрон, которому 

фронт приказал, чтобы он не стеснялся – всех сопротивляющихся 
и неповинующихся приказу трудового народа расстреливал бы на 
месте. В помощь ему приказываю выступить для той же цели и с 

той же задачей Сальском окружному исполкому и военному 
комиссариату и отделу по борьбе с контрреволюцией, усилив свои 

ряды находящимися эвакуированным советами и комиссариатом. 
Ком. Войсками южного фронта 

Ковалёв 
ВСальском округе начинаются бои между белыми и красными, бои идут и на 

Маныче, и в Мартыновском районе и в Куберле. В этих боях участвуют и 
жители станицы. Только в одном бою весной 1918 года сотник Сметанин увел к 
белым более семиста казаков ст. Орловской, но в самой станице особых 
конфликтов не было. В июне 1918 года было вновь избрано атаманское 
правление. 

 
«Приказ по Сальскому Округу Войска Донского от 23 июня 1918 

года. 
 

.     .     .     .    .     .     .     .       . 
 
    п. 3 

 
   Утверждаются в должностях станичного атамана Орловской 

станицы  чиновник военного времени Сиротин Петр Дмитриевич, 

членами правления Рассказов Илья и Кудинов Афанасий, урядник 
Поляков Иван и казак Хомутов Василий  ….». 
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     Новое правление строго придерживалось нейтралитета. На 
территории станицы в это время ни проводилась мобилизация. Станичное 
правление пыталось хоть как-то избежать кровопролития, занималось в 
большей степени не политикой, а обычными хозяйственными делами. 
Характерное 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% разнеца 
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. В следствии того учителя не по 
своей воле должны остаться без средств к существованию, а 

потому во избежании указанного безвыходного положения 
ходатайствуем о принятии на содержание учителей. 

Атаман П. Сиротин 

Секретарь П.Чекинов 
 
Это было одно из последних решений правления. 
В марте 1919 года  станица попадает в сферу влияния белогвардейцев. 

Атаман формирует пехотный полк и направляет его в ст. Великокняжескую. 26 
марта Орловский пехотный полк вступает в бой с Конной бригадой С.М. 
Буденного и, понеся значительные потери, перестает существовать как 
войсковая единица. Месяцем позже Буденный проводит еще одну мобилизацию в 
станице и формирует  здесь свой конный корпус  (впоследствии 1 Конная 
Армия). С приходом красногвардейских отрядов атаманское правление 
прекратило свое существование, а атаман Сиротин ушел с белыми частями. 
На этом и закончилась история атаманского правления в ст. Орловской.     

 

Гражданская война. 

Идейные противники Советской власти в Орловском районе на начальном 
этапе Гр. Войны составляли подавляющее большинство. Примеров тому много 
и в 1918, 1919 годах и далее (воспоминания Н.Я. Фирсова:«Почти поголовно 
казаки-станичники служили в белой армии.»), С.М Будённый: «…основная масса 
казачества Дона, в том числе и Сальского округа, перешла в лагерь 
контрреволюции. Зажиточные и средне состоятельные казаки добровольно 
вступали в белые отряды». Происходило это и в станице Орловской. Целые 
формирования участвовали в боях на стороне белой армии. С.М. будённый: «В 
самое напряжённое время боёв в отряде произошло крупное предательство. 
Казачий конный полк Сметанина Великокняжеского отряда, состоящий из 
казаков Орловской и Великокняжеской станиц, вошёл в связь с белоказаками, 
изменил своим и атаковал отряд Шевкоплясова с тыла». Сотник Сметанин 
увёл к белым более 700 казаков станицы Орловской. Позднее атаман Сиротин 
формирует пехотный полк, который немедленно вступает в бой с конницей 
Будённого. Неприятие казаками Советской власти не вызывает удивления. Без 
восторгов приняв новую власть после декрета от 13.05.1918 г. («О 
предоставлении наркомату продовольствия чрезвычайных полномочий по 
борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и 
спекулирующей ими»). Были установлены нормы потребления для крестьян—12 
пудов на человека, 1пуд крупы. Все остальное подлежало изъятию. Для того 
чтобы расколоть деревню и найти спрятанные «излишки» создавались 
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комитеты бедноты, которые и начали притеснения, казаки взялись за оружие. 
В нашем районе ситуация осложнялась тем, что вокруг станицы была масса 
неказачьих поселений, жители которых активно поддерживали Советскую 
власть. Всё это приводило к ожесточенной борьбе. После принятия политики 
расказачивания (Постановление ЦК ВКП(б) от 24 января 1919 года.), 
продразвёрстки борьба, развернулась с ещё большей яростью. Стороны уже не 
брали пленных, а казаки награждали своих «героев» Георгиевскими крестами. 
Никогда ранее не вручались эти награды за бои с согражданами. Впрочем, 
казаки «красных» не считали согражданами, возможно, так оно и было. К 
примеру, в Кавалерийском корпусе Будённого среди начальствующего состава 
был только один казак – Шаденко; остальные: Будённый, Тимошенко, 
Ворошилов, Маслаков – выходцы из Украины; Городовиков - калмык; 
ОлекоДундич – серб.  

Несмотря на активное сопротивление казаков Советской власти к 1920 

году белогвардейское движение проиграло войну и на территории района 

установилась новая власть, считавшая всё казачество антисоветским и 

проводившая политику, направленную на уничтожение казачества как сословия.    

После разгрома Донской и Добровольческой армий вооружённая борьба на 
территории района не прекратилась. Она приняла другие формы. Советская 
власть в станице существовала в основном в светлое время суток. Ночью 
власть менялась. Только в течение 1921 года трижды совершались попытки 
убить председателя  исполкома  Ченцова Петра Лазаревича, дважды- 
комсомольского вожака Фирсова Николая. Были убийства комсомольцев и 
сочувствующих. В станице действовала подпольная контрреволюционная 
группа (рук.Василий Попов). За пределами станицы власти не было. 
Руководители разбитых белогвардейских формирований (по 30-40 человек) 
полковники Петров и Чернов базировались севернее станицы (в районе 
зимовника Пучкова). Полковник Грабовский (в разные периоды от 300 до 1000 
сабель) базировался на востоке и должен был явиться ударной силой нового 
восстания казаков, но этого не произошло, столь крупные  формирования  не  
могли остаться незамеченными, и в декабре 1921 года была разгромлена банда 
Петрова, позднее были разбиты и другие: Грабовского, Чернова, Романенко-
Алексеева. Боролись с этими бандами подразделения Салокрвоенсовещания, 
базировавшиеся в селении Ново                                селовка. С разгромом банд, 
руководимых белыми офицерами, закончилось организованное сопротивление 
новой власти. Настала эпоха малочисленных (а потому почти неуловимых), но 
очень жестоких банд, занимавшихся чаще не  идейной  борьбой,  а грабежами и 
насилием. 

Малая Гражданская война. 

Двадцатые годы. Уже закончилась война. Население знает о целях и 
задачах новой власти, активно идёт строительство нового мира. В 
воспоминаниях первых комсомольцев и коммунистов эта эпоха описана очень 
подробно, указаны фамилии и общая численность активистов советской 
власти, но, как и в эпоху гражданской войны, их количество очень невелико. 
Всё это говорит не только об отсутствии поддержки новой власти со 
стороны населения, но и об активном неприятии новой власти. Особый 
разгул бандитизма приходится на 1920-23 годы. Общая численность их 
колебалась в пределах 2-2,5 тысяч. Для района с населением около 20 тысяч 
человек цифра весьма значительная. Безусловно, не все  были местными 
жителями, но большинство всё же – свои, Орловские. Кто были эти люди, 
почему они взяли в руки оружие, почему они поддерживались населением, 
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несмотря на то, что проявляли иногда просто кошмарную жестокость ? Мы 
условно разделили их на три большие группы, и хотя нельзя провести между 
ними чёткую границу, но однозначно можно сказать, что мотивы и цели их 
борьбы с властью были разные. 

 

...за Советы без коммунистов. 
Григорий Маслаков родом из Полтавской губернии. До революции 

работал у конезаводчикаКоролькова  (неподалёку от х. Островянского). После 

революции одним из первых вступил в красногвардейские отряды, 

сформировавшиеся на территории нашего и соседних районов. К лету 1918 

стал командиром 2-го Кав. полка Кавалерийской бригады 10-й армии, к концу 

ноября 1918 года назначен заместителем командира 1-й кавалерийской 

бригады, к маю 1919 года был командиром 1-й кавалерийской бригады 

кавалерийского корпуса под командованием Будённого. Его сослуживцами 

были: будущий маршал Советского Союза Тимошенко, генерал Рябышев,  

генерал Городовиков  и многие другие известные военачальники. У Маслакова 

были все возможности для дальнейшего роста в армии Будённого. Семён 

Михайлович ценил его достаточно высоко. Маслаков был не глупый человек, 

глупец просто не попал бы в «десятку» высших начальников лучшего 

кавалерийского соединения  времен гражданской войны. И всё же после 

разгрома Деникина, после жесточайшего подавления всех казачьих восстаний, 

в то время, когда Советская власть была сильна как никогда, он покидает 

Польский фронт и рвётся к себе на родину. Почему же он так поступил? 

Маслаков не мог не понимать, что шансов на успех в борьбе с Советской 

властью практически нет. Напрашивается ответ – голод 1921 года и 

деятельность продотрядов. Цитата из указа : …п.3 «Объявить всех 

имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на ссыпные пункты, а также 

расточающих хлебные запасы на самогонку, врагами народа передавать 

их революционному суду, заключать в тюрьму на срок не мене 10 лет,  

подвергать все имущество конфискации и  изгонять из общины навсегда.» 

Подтверждений голода много. Все участники гражданской войны, 

описывающие эпоху, упоминают о нём. (Фирсов Н.Я. «…в станице и по 

хуторам многие пухли и умирали целыми семьями от голода, холода и 

тифа».). Но несмотря на это в станице работают продотряды ( Семёнов 

А.А: «…к весне 1921 года наш продотряд заготовил 20 вагонов семенного 

зерна для отправки. В один из весенних дней, в марте, когда мы 

готовились к отправке зерна, с ближайших хуторов съехались женщины, 

подошли к складам и потребовали раздать зерно. Меня окружили ,стали 

требовать ключи… Надо мною возникла угроза расправы. На помощь мне 

пришел товарищ Фролов  (командир продотряда), но он был человеком 

горячим и со странностями. Он стал доказывать женщинам, что они не 

правы, но в своей речи он ругал то женщин, то белое казачество, то 

Советскую власть. Вскоре прибыли 20 бойцов.  Они быстро подошли к 

складам и  оттеснили женщин от дверей. Начальник отряда дал 

команду произвести холостой выстрел вверх. Это подействовало на 

женщин, и они стали разбегаться».). Нетрудно представить себе накал 
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страстей в те времена и можно понять чувства Григория Маслакова, три 

года проливавшего кровь за ту власть, которая сейчас во время голода 

забирает хлеб у его родных и близких. Он не был единичным примером. По 

Дону в те времена гулял эскадрон  восставшего Фомина. Да и Маслаков, 

пришедший с Украины с тремя сотнями бойцов, на территории 1-го Донского 

округа нашёл поддержку. И после соединения с отрядами генерала Сизого - 

Донского численность его отряда составляла по некоторым данным около 5 

тысяч человек, что по меркам того времени целая кавалерийская дивизия. 

Правда, боевой состав этой «дивизии» был уже не тот, что в первые годы 

гражданской войны. Лучшие бойцы либо воевали, либо уже сложили свои 

головы. Но всё же Маслаков сражался с Советской властью. В исторической 

литературе нам удалось обнаружить несколько примеров зверств его 

«банды». Но все примеры – это описания налётов только на продотряды. 

Наибольшую известность  имеет нападение отряда Маслакова на 

Новочеркасский  продотряд (командир М.К. Стрельцов) в станице Заплавской 

20.02.21 г. Весь подотряд, состоящий из 22 человек, был убит, а пшеница 

увезена за Дон. После этих кровавых расправ Маслаков направился на восток 

области, откуда надеялся отправиться на Кубань. Но в боях с регулярными 

частями Красной Армии был вынужден вернуться с Орловский район. Точно 

известно, что у нас он появился в начале марта 1921года. В составе его 

отряда было 880 сабель, 22 тачанки, 2 орудия. В воспоминаниях местных 

жителей ни одного примера разбоев со стороны Маслакова обнаружить не 

удалось. Складывается впечатление, что на территории нашего района он 

целенаправленно уходил от боёв. Вот описание столкновения маслаковцев с 

отрядом ЧОН ст. Орловской (Фирсов Н.Я.): «Поездом прибыл эскадрон 

конницы и быстро ускакал на заслон в вершину балки Поповой. 

Комсомольцы собрались около парткома. Командир продотряда Иван 

Северин предложил руководству остаться на месте: «Мы  возьмём 

небольшую группу, поедем в Каменку на заслон, если не задержим, тогда 

задерживайте вы…» 

Показалась небольшая головная колонна бандитов, в х. Каменная 

Балка завязалась перестрелка. 

Встретив боевой заслон и неся потери, бандиты повернули на север, 

поскакали в х. Лагерный, а за ними устремилась подошедшая банда. 

Наша станиц была спасена от разгрома. Если бы не было заслона, то 

Маслаков со своими головорезами беспрепятственно пожаловал бы в ст. 

Орловскую. Знали бы бандиты, что из-за саманных сараев стреляло 

только 12 винтовок, безусловно, исход боя был бы другим».  

 Думается, Маслаков вообще не ставил своей целью столкновение. Для 
целого кавалерийского полка с таким вооружением не то, что 12 
комсомольцев, а и целая сотня не представляли никакой угрозы. После 
прохода банды Маслакова по х. Лагерному на стенах домов остались надписи: 
«Советы без коммунистов», «Отмена налогов». Но как бы Маслаков ни уходил 
от боёв, его учесть была предрешена. В конечном итоге его отряд был 
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прижат к железной дороге у ст. Ремонтная и разбит частями 
Салокрвоенсовещания при поддержке бронепоезда.              

Зеленые. 
 Кроме описанных выше вооруженных формирований, активно 

участвовавших в гражданской войне  и имевших хоть какую-то идейную основу, 
существовал ещё ряд вообще безыдейных банд. Они возникали случайно, 
существовали недолго, имели переменный состав и обычно при первых  
столкновениях с ЧОН уничтожались или рассеивались, но именно на их 
"совести" большинство разбоев и грабежей. Обычно их  численность  
составляла от 12 до 40 человек. Наиболее крупными в Орловском районе были 
банды Вербицкого, Андрианова, Чекина. На их примере можно  проследить  три 
пути развития бандитского движения в нашем районе. 

 Банда Вербицкого базировалась вдали от районного центра вблизи 
хуторов Камышевский, Курганный. Имела состав до 70 человек и представляла 
в 20 году единственную власть на востоке района, но когда к концу года 
количество бандитских формирований резко возросло и бандитизм, как 
явление, стал угрожать существованию Советской власти, вСальском округе 
было принято решение о создании особого конного отряда по борьбе с 
бандитизмом. Отряд  базировался в с. Новоселовка и интенсивно уничтожал 
небольшие банды. Летом 1921 года Сальскийокр.исполком объявил амнистию 
добровольно сдавшимся бандитам, но таковых оказалось очень мало. 

После этого началась борьба на уничтожение. И банда раскололась. Около 
10-ти ее участников пожелали сдать оружие, но как это можно сделать? Как 
получить гарантии собственной безопасности? Бандиты решают 
встретиться с известными в те времена военачальником Г. Скибой. Он 
соглашается и приезжает безоружный  в  расположение банды и попадает 
прямо на пьянку, устроенную по случаю удачного налета и совершенно случайно 
встречается с отправителями письма ему. Не случись этого, другая судьба 
была бы у банды да и у самого Скибы, но в результате переговоров через 
несколько дней пожелавшие покончить с бандитизмом сложили оружие, а 
сопротивлявшиеся им были уничтожены. Это единственный случай 
добровольной сдачи крупной банды в нашем районе, но мелкие в последствии 
также складывали оружие или просто разбегались. 

Банда Чекина Венедикта - офицера, участника 1 мировой и гражданской 
войн базировалась в 5-8 км от станицы Орловской.  Сам, выходец  из очень 
бедной семьи, он имел очень много родственников по станице и поддержку в 
ближайших хуторах. Банда была не многочисленна 7-12 человек, потому в 
крупных столкновениях с ЧОН не участвовала, но регулярно совершала ночные 
нападения на активистов Советской власти. Особого успеха эти нападения не 
имели (в станице была очень хорошо организована самооборона, а потому, 
хотя и были нападения на коммунаров, местные жители не воспринимали эту  
банду, как  угрозу  личной безопасности). Чекин, складывается впечатление, 
вообще не скрывался. Для того, чтобы обнаружить его банду в х. Быстрянском, 
начальнику милиции Матузку пришлось внедрить своего  сотрудника. Весь 
курьез ситуации заключается в том, что хутор Быстрянский виден с окраины 
станицы, а от здания милиции до него не более 6км. Но даже,  окружив двор, где 
стояла на постое банда, уничтожить  полностью  ее  не удалось. Главарю 
удалось скрыться, но не навсегда. В  середине  20-х годов Венедикт Чекин 
вернулся в станицу и проживал совершенно  не таясь до 1931 года, когда он был 
взят под следствие. Позже снова скрылся. Банда Чекина была, наверное, 
последней "политической" бандой Орловского района. Все оставшиеся были 
бандитами в полном смысле этого слова. 
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Бандиты . 
Банда Андрианова Михаила в отличие от всех  остальных  была очень 

мобильной. Действовала на территории Дубовского, Ремонтненского, 
Зимовниковского и Орловского  районов. Основное  место  базирования - хутор 
Моисеев. На территории Орловского района - х. Верхоломовский, (там 
проживали  родственники  Андрианова). Со слов людей, близко знавших 
родственников Андрианова, основной причиной, толкнувшей его на путь 
бандитизма (как и в случае  со  многими  другими),  стала деятельность 
продотрядов на территории Сальского округа. 

Первой "операцией" стало "возвращение" реквизированного зерна. 
Нападение произошло на продотряд села Дубовского, в  составе банды, в 
основном, были жители хутора Моисеев. Очень  скоро эта группа превратилась 
из народных заступников и героев в обычную банду грабителей. Андрианов не 
отказался от нападений на продотряды и  коммунаров, перевозивших зерно, 
причем действовал с особой жестокостью. Так, 28 марта 1921 года банда 
настигла коммунаров из коммуны "Новая жизнь" (х. Каменная Балка), двоих 
убили в бою,  а  тяжело  раненому Ивану Дышлову выкололи глаза и оставили на 
медленную смерть, позднее захватив председателя комитета бедноты 
Фролова, постепенно рубили на части. Для похорон в степи собирали руки, 
ноги, туловище. В дальнейшем та же участь постигла и известного 
военачальника Скибу Г.Н. (похоронен без головы в х. Камышевка). Такая 
жестокость была характерна и для банды Губина  (х.Быстрянский, убийство 
Бородина И.Т.), Передерея (х.Каменная Балка, убийство Кулинского Г.И.). Кроме 
нападений и убийств для бандитов был характерен и "культурный" отдых. 
Адрианов с сопровождением появлялся на всех свадьбах. Такие  праздники  
заканчивались драками и разбоем. Местные жители к 22 году уже не  видели  в 
нём защиту от произвола коммунистов, более того, он не являлся даже 
защитником своих родственников от нападения  бандитов. Характерный 
пример записан со слов Елизаветы Андриановой. В районе х. Моисеев она 
(родная тётка Андрианова) подвергалась нападению (в отсутствие главаря 
бандой  руководил Кислев). Несмотря на то, что она знала в лицо всех 
бандитов и они  знали, кто она такая, у пострадавшей были отобраны деньги и 
вещи, а сама она со смешками и ухмылками отпущена. Такое отношение 
вызывало  страх у населения, а потому о банде часто сообщали и за бандой 
гонялись. К середине 20-х годов Андрианов был убит, его сменил Киселёв. 
Окончательно банда была разгромлена в 1928 году в районе х. Котлушка 
(Зимовниковский район). 

Кулаки. 
С началом эпохи НЭПа исчезли социальные предпосылки для развития 

бандитизма. Советская власть перестала проводить политику открытого 

геноцида по отношению к казачеству, более того, власть перестала силой 

забирать продукты у населения и начала поощрять торговлю, в том числе и 

частную. У казаков появилась возможность богатеть, не особенно опасаясь 

репрессий, в таких условиях вооружённая борьба с властью потеряла всякий 

смысл. Это не значит, что противостояние прекратилось, оно просто 

приобрело другие формы: как и ранее казаков ущемляли в правах, на казачьи 

земли заселялись переселенцы с Украины (в Орловском районе: х. Ленинец, х. 

Львов, х. Украинский, х. Чапаев; в соседних районах: х. Шахтёр, х. Донбас, х. 

Антрацит), богатые казаки  выполняли продзадание и при этом ущемлялись в 

правах при разделе пахотных земель и сенокосов. Всё это продолжалось до 
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конца 20-х годов, затем началась индустриализация, образование колхозов, и 

вновь начались массовые гонения. На этот период приходится и последняя 

вспышка сопротивления властям. Основу среди взявшихся за оружие 

составляли родственники раскулаченных. Их количество было небольшим, и 

реальной угрозы власти они не представляли. Характерным примером 

являлась «банда» Ломакина – сына богатого казака Василия Ломакина, 

убитого в собственном дворе при раскулачивании. В состав «банды» входили 

ближайшие родственники (3–5 человек). Назвать их бандитами нельзя: они не 

совершали налётов на колхозников и коммунаров, не занимались разбоями. 

Ими была совершена попытка нападения на сотрудников милиции. «Банда»  

просуществовала недолго, Ломакин был обнаружен на квартире и расстрелян 

при аресте. Он наверное и был последним истинным контрреволюционером 

Орловкого района. 

Позднее были и другие «вредители» и «контрреволюционеры». Эти люди 

в большинстве своём были невинными жертвами своей эпохи: Чекин Корней – 

активист колхозного движения, агроном колхоза «2-я пятилетка» осуждён и 

расстрелян в марте 1931 года за срыв весеннего сева, его племянник 

Александр Чекин (15 – летний подросток) осуждён на 10 лет за 

вредительство, Лозовой Фёдор, впоследствии кавалер орденов Ленина и 

Трудового Красного Знамени осуждён на 15 лет и многие другие. Все они 

реабилитированы, но в тридцатые годы именно они стали последними 

«контрреволюционными» элементами нашего района.        

Казаки района в Великую Отечественную войну 
После многолетнего геноцида казачества продолжавшегося с 1917г. по 

середину 30х годов. В преддверии надвигавшейся войны власти всё же 
вспомнили о казаках. В 1935г. начали возрождаться казачьи кавалерийские 
формирования в рядах РККА. С первых дней войны они вступили в бои, но 
понёсшие значительные потери Красная Армия нуждалась в пополнениях. 
Поэтому уже в самом начале войны  отвечая на призыв от 3 июля 1941 года, в 
станицах и хуторах Ростовской и Сталинградской области, в Краснодарском 
крае, под руководством партийных организаций начали создаваться отряды 
народного ополчения, из которых формировались взводы и эскадроны казачьих 
частей. 

15 июля 1941 года бюро Ростовского обкома ВКП (б) приняло 
постановление о создании Донской казачьей дивизии «в целях подготовки 
отрядов и оказания помощи истребительным батальонам», как отмечалось в 
этом документе. Постановление обязывало приступить к комплектованию 
казачьих сотен (135 человек) 4-х взводного состава из проверенных 
колхозников, служащих, интеллигенции, коммунистов и комсомольцев, 
независимо от возраста (не подлежащих призыву). Конский состав и обозно-
вещевое снаряжение (тачанки, брички, сбруя, седла) предлагалось выделить 
за счет колхозов и совхозов района. 

Орловский РК ВКП (б) и исполком райсовета приступили немедленно к 
созданию казачьей сотни из добровольцев. В Орловском, Красноармейском, 
Донском и Островянском сельских Советах стали создаваться взводы. В 
числе первых пришли в Орловский взвод С.И. Крячко, В.Е. Тарасенко, Ф.З. 
Меркулов, Н.А. Зотов, Г.М. Рево, Б.Д. Писков, В.Н. Персиянов, А.М. Замуреев и 
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другие. В Красноармейский взвод первыми записались И.И. Тарасенко, Т.И. 
Астахов. И.Г. Помазанов. Е.С. Кулаков, С.Т. Бондарь, в Донском - Я.Ю. Бурда, в 
Островянском - В.В. Лысенко. Г.С. Бахмацкий и многие, многие другие. 

Вскоре наши конники собрались на площади перед Орловским райкомом 
партии. С напутственной речью перед ними выст)-пил секретарь РК ВКП (б) 
К.И. Данилкин. Добровольцы поклялись изгнать противника из пределов 
Родины и уничтожить его в собственном логове. Затем Орловская сотня 
ушла на 2-е отделение конзавода имени Буденного Сальского района и была 
зачислена в 45 и 47 кавалерийские полки. Командиром Орловского эскадрона 
был назначен житель хутора Островянского В.В. Лысенко. 

После освобождения от немецко-фашистских захватчиков нашего района 
на пополнение частей Донского корпуса ушло много молодежи. В числе их В.И. 
Маринченко. И.С. Манько, Б.А. Захарченко, П.П. Шусь, A.A-Шусь и другие 

 

Возрождение казачества. 
В конце 1990 г. активно заговорили о возрождении казачества. И 

заговорили ("загутарили") об этом в первую очередь на Дону, т.е. там, где 
оно впервые зародилось. В станицах и хуторах, в куренях и на майданах 
собирались потомки казаков, вспоминали дедов и отцов, хвалились 
сохранившимися доспехами. И вот наступил день, когда казакам разрешили 
собраться в г. Ростове-на-Дону. 16 ноября 1990 г. гостиница "Ростов" 
принимала казаков Дона, Кубани, Терека, Урала, Уссурии, Сахалина, Украины, 
Калмыкии и других мест, куда забросила судьба казачество. Заседание 
проходило в здании Ростовской филармонии. Съезд был признан казачьим 
кругом. Атаманом был избран М.М. Шолохов, сын М.А. Шолохова. Были 
утверждены Программа, Устав, Резолюции другие важные документы, 
касающиеся возрождения казачества. Единственным делегатом из Сальского 
округа был житель ст. Пролетарской В.Н. Чепоруха (бывший I секретарь 
Пролетарского РК КПСС, затем председатель райисполкома). Возвратившись 
с первого Круга, он начал деятельную работу по возрождению казачества 
вСальском округе. 

Членам оргкомитета было поручено на основании Устава и Программы, 
принятом на первом Круге донских казаков, подготовить проекта Программы 
и Устава Сальского казачьего округа, провести широкую разъяснительную 
работу среди населения о целях и задачах возрождающегося казачества. 

Большую помощь оказывали оргкомитету районные газеты "Коммунист" 
(Пролетарский район, редактор Н.Н. Писаревская) и "Степные зори" 
(Орловский район, редактор В.К. Стасюк). Надо сказать, что администрация 
этих районов тоже поддерживала движение за возрождение казачества.  

23 марта в 11 часов в г. Пролетарске (бывшей ст. Великокняжеской) 
состоялся Большой Круг казаков Сальского округа. На него прибыло 92 казака 
из Пролетарского района, 28 из Сальского и 17 из Орловского района. На нем 
были приняты Программа и Устав Сальского казачьего округа. Первым 
атаманом (после возрождения) Сальского округа был избран В.Н. Чепоруха, 
походным атаманом был избран В.В. Непран, работник Орловского 
военкомата. В состав правления вышел Е.А. Лазарев, гл. ветврач Орловского 
района, в последствии его избрали первым атаманом Орловского юрта. 

ВСальском казачьем округе проходило возрождение, а донское казачество 
готовилось к проведению второго Большого Круга Области Войска Донского. 
Сальскому округу было выдано 35 мандатов для избрания делегатов с правом 
решающего голоса и два приглашения для старейших казаков. Второй круг 
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состоялся 5 и 6 октября 1991 г. От Орловского района присутствовали 3 
человека: Кагальницкий А.А., Коротков А.Е., Лазарев Е.А. 

Из газеты "Степные зори" от 01.02.1992 г. "Казачья вольница № 1" 
В добрый путь, казачество поселка. 
Многолюдно было в прошлую субботу в Доме культуры колхоза имени ХХ 

партсъезда "Колос". С 9 часов утра сюда начали сходиться, съезжаться на 
автомобилях люди, пожелавшие принять участие в первом казачьем круге 
поселка Орловского. В фойе здания за столами разместились парни в казачьей 
форме. Здесь шла регистрация прибывших, запись в казаки, давались 
разъяснения о порядке работы предстоящего форума. 

Собравшихся приветствовал ансамбль "Казачья вольница", руководимый 
Л.А. Белан. 

Наступает рабочий период. На сцену поднимаются казаки в парадной 
форме, настоятель одной из местных церквей отец Алексей. Круг открывает 
С.М. Шаповалов. Он напоминает присутствующим правила поведения на 
казачьем собрании и предоставляет слово святому отцу Алексею. "Именем 
господа Иисуса…" звучит из его 'уст благословение к возрождению 
казачества. Вслед за этим, он читает; «Отче наш», время от времени осеняя 
себя крестным знамением, и высказывает пожелание, чтобы к очередному 
кругу молитву знали все казаки — этого требует старый обычай. После 
обрядовой части в президиум приглашаются атаман 'района Е.А. Лазарев, для 
приветствия которого по команде все встают, а также члены правления 
круга и хуторские атаманы. 

Круг приступает к рассмотрению намеченных вопросов. Ему предстоит 
ознакомиться с Уставом и Программой казачьего движения, принять их к 
руководству, избрать поселкового атамана, принять резолюцию. На трибуну 
по поручению оргкомитета поднимается С.М. Шоповалов. Зачитав и 
разъяснив первые два документа, он ответил на многочисленные вопросы. 

Начались выборы атамана казаков поселка. В самом начале атаман Е.А. 
Лазарев предложил кандидатуру товарища районного казачьего 
предводителя С.М. Шаповалова. Других предложений не поступило. 
Абсолютным большинством голосов предложенный кандидат прошел в 
атаманы. Тут же поблагодарив братьев казаков за оказанное доверие С.М. 
Шоповалов стал формировать правление. Заместителем атамана круг 
избрал Н.Н. Заярного, товарищами атамана: первым - А.Е. Короткова, 
вторым - А.П. Изварина, походным атаманом - А.В. Григорьева, кошевым 
атаманом - В.И. Панова, писарем - В.А. Чернышова, казначеем - М.М. Арбуза. 

В заключении на круге была зачитана и после обсуждения принята 
резолюция казачьего круга, в которой говорилось:  

Казачий круг объявляет о возобновление казачьего движения в пос. 
Орловском на правах самоуправляемой независимой организации, 
руководствующейся в своей деятельности. Уставом и Программой казаков 
области Войска Донского. Казачество поселка поддерживает связь с 
хуторскими казаками, добивается возвращения райцентру статуса столицы 
со всеми вытекающими сюда, последствиями.  

Казачий круг поселка Орловского рассматривает возобновление 
казачьего движения как первый шаг на пути.утверждения казачества, как 
истинного хозяина земли донской, Он обращает внимание руководителей всех 
хозяйств: "Казачьи угодья не продаются!" и требует прекратить 
разбазаривание их, продажу техники в алчные руки людей, обогащающихся за 
счет коренного населения района. 
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Поднимая головы после десятилетий молчания, казаки хотят себя 
чувствовать хозяевами земли предков, готовы возродить ее и передать 
детям богатой и животворящей. Пусть знают и слышат все: мы намерены 
трудиться бок о бок со всеми не казаками, но не будем мириться с теми, кто 
злоупотребляет нашим гостеприимством, нарушает порядок в хуторах и 
станицах, мир и покой наших людей. Мы гарантируем поддержку и помощь 
администраций в укреплении правопорядка. 

На протяжении веков казаки демонстрировали беспримерное мужество, 
отвагу, героизм, беззаветную любовь к Родине. В казачьих рядах не было 
места предательству. И сегодня круг считает позорным для родителей 
факты, когда сыновья всячески уклоняются от службы, дезертируют, ищут 
различные лазейки для неисполнения долга перед Родиной. В союзе с 
военкоматом мы  должны вернуть казачьи воинские традиции, возродить 
вподрастающем поколении гордость за  службу в армии. 

Казачество будет добиваться чтобы сыновья служили на территории 
области Войска Донского в казачьих подразделениях. Для повышения их 
физической и моральной подготовки круг намерен создать военно-
патриотические клубы, возобновить НВП в  школах, ввести в них историю 
казачества, способствовать возрождению конных видов спорта, 
наездничества. Одновременно он обращается к руководителям культурных и 
учебный заведений с просьбой развивать фольклорное, прикладное и 
художественное казачье творчество. 

Круг еще раз подчеркивает готовность казаков сотрудничать со всеми, 
кто хочет сделать наш степной край богатым, детей; внуков счастливыми. 
Он обращается ко всем хозрасчетным организациям, расположенным в черте 
пос. Орловского, ко всем кооперативам, частным лицам об оказании 
финансовой помощи нарождающемуся казачьему Движению. Расчетный счет 
№ 7000116 - для возрождения казачества. 

Прошло более 10 лет. 
В Орловский казачий юрт входит десять станичных и хуторских 

казачьих обществ. Состав юрта насчитывает 950 реестровых служивых 
казаков, не считая членов их семей. А в общем это около пяти тысяч человек. 
В 1994 году создана казачья сельхозобщина, которая имеет 350 га земли, 
технику. Там работают 6 человек. Они плодотворно трудятся, получают 
нормальные урожаи, оказывают материальную помощь юрту, казачьим 
классам школ № 1 и № 4, малоимущим и старикам. 

В районе действует муниципальная казачья дружина (МКД), образованная 
в 2000 году. Все это время дружина работает в тесном контакте с 
работниками ОВД; участвует в рейдах и спецмероприятиях, совершают 
совместно с милицией подворные и поквартальные мероприятия на предмет 
проверки паспортного режима. Совместно с ОВД проводятся рейды по 
выявлению незаконно хранящегося огнестрельного оружия и взрывных 
веществ, участвует МКД в работе по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, ведет борьбу по пресечению самогоноварения, охраняют рынок. В 
дружине занято 241 человек. 

Особое внимание правление юрта концентрирует на работе с 
молодежью В ряде школ созданы казачьи классы, сейчас готовятся документы 
для присвоения им официального класса "казачий", завоевали авторитет и 
успешно выступают футбольная, женская волейбольная команды, успешно 
развивается конный спорт. В конноспортивной школе занимаются мальчики и 
девочки школьного возраста. 
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С подрастающим поколением казачат проводятся военно-спортивные 
игры, соревнования по стрельбе на приз М.И. Платова, конкурсы казачьей 
песни, недели творчества, вечера. 

В 2001 году в связи с постановлением Правительства и программой 
ВКОВВД по воспитанию кадров по договорам, заключенными с вузами 
направлены на учебу дети казаков. В. Рагрин, В. Вздыхалин, Д. Косенко, С. 
Кулинский, П. Борзенков, О Лящевский. 

Тесные связи поддерживает Орловский юрт с Вооруженными силами 
России. Юрт занимает I место в области по числу отправленных на службу 
казачат. В настоящее время 20 человек несут службу в кавалерийском полку 
(г. Наро-Фоминск) и 27 в 205 мотострелковой бригаде (г. Буденовск). 

С воинскими частями налажена тесная связь. Представители юрта 
регулярно выезжают к месту службы своих призывников, проверяют, как и в 
каких условиях проходит служба казаков, всегда привозят с собой 
гуманитарную помощь. 

Среди казаков много умных деятельных людей. 
Черников В.А. создал частное предприятие "Дон-Агро", хороший 

хозяйственник и умелый руководитель, кандидат экономических наук. 
Жорников В.Н. – возглавляет предприятие "Палой". Он советник 

атамана по экономическим вопросам Орловского юрта. 
Чекин А.В. – директор заповедника "Орловский", много сделавший для 

возрождения казачества. 
Активно работают атаманы хуторов Быстрянского сотник Кучеров В.Н. 

и х. Луганского Чередник П.В., казаки этих хуторов занялись зарыбливанием 
водоемов в их хуторах, навели порядок, прекратилось расхищение рыбных 
запасов людьми, не имеющими никакого отношения к разведению рыб. 

Принимают активное участие в работе администрации района многие 
казаки. Среди них 5 депутатов районного Собрания, все члены Орловского 
казачьего общества участвуют практически во всех комиссиях, которые 
существуют при Администрации Орловского района. Это комиссии по 
поддержке казачества, национальная комиссия, административная комисси. 

Казаки принимали активное участие в выборах Губернатора области, 
главы администрации района, депутатов в Думу, федеральное собрание. 

Глава администрации района Ю.П. Лопатько, казачий полковник, 
оказывает помощь в становлении казачеству. 

Но особая роль в развитии казачества района принадлежит А.Е. 
Короткову, полковнику, потомственному казаку из ст. Великокняжеской, 
стоявшему у истока возрождения казачества, работающего сейчас 
заместителем Главы Орловского района, атаман Сальского округа по 
настоящее время. 

Казаки умели не только воевать и трудиться, но и отдыхать. Они 
всегда умели хорошо петь. В районе более 17 лет назад возник, 
возглавляемый Л.А. Белан, фольклорный ансамбль "Казачья вольница". О нем 
знают не только в районе, но и в области, да и по России, они поездили много. 
Создан и работает прекрасный детский казачий коллектив "Лазорики". 

В связи со своими должностными обязанностями он ведет вопросы 
казачества, спорта, туризма, деятельности по делам молодежи и др. 

Он организует и несет ответственность за качественное и 
своевременное выполнение задач и функций, возложенных на него и входящих в 
его компетенцию по вопросам деятельности казачьих организаций, он 
содействует становлению и развитию казачьих обществ (а как окружной 
атаман не только в Орловском районе, и в других районах Восточной зоны). 
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А.Е. Коротков осуществляет взаимодействие с заместителем Главы 
администрации (Губернатора) области – членом Правительства по вопросам 
казачества, отраслей природопользования и природных ресурсов, деловое 
сотрудничество с комитетом по делам казачества администрации области и 
др. 

Координирует работу отдела по делам казачества и муниципальной 
казачьей дружины. 

Кроме перечисленных обязанностей по казачеству есть у него и другие 
функциональные обязанности по курируемым направлениям, но больше всего 
он уделяет вопросу казачьего движения и находит поддержку у своих 
единомышленников. 

Непосредственным его заместителем является специалист по казачьим 
вопросам войсковой старшина В.П. Фомичев, который курирует 
деятельность казачьих обществ на территории района, отслеживает и 
накапливает материалы по всем вопросам, имеющим отношение к 
деятельности казачьих обществ, консультирует казачьи организации, 
обеспечивает взаимодействие казачьих обществ с органами военного 
управления и силовыми структурами по вопросам участия казаков в несении 
государственной службы, оказывает содействие членам казачьих обществ в 
вопросах организации и прохождения военной службы. 

Содействует казачьим обществам в организации казачьих учебных 
заведений. 

Специалист по делам казачества анализирует и предоставляет 
информацию о положении дел в казачьих обществах на территории района. 
Виктор Петрович с присущей ему ответственностью, добросовестно 
выполняет обязанности, возложенные на него с 1997 года. 

Большой вклад в развитие казачества внесли атаманы А.Е. Лазарев, А.В. 
Чекин, А.Е. Коротков, Н.П. Костов и С.П. Похвалеев (с 2000 г. по настоящее 
время). 

Одной из целей нашей работы было обнаружение потомков первых 
атаманов станицы  и выяснение судьбы рода в течении ХХ века. 

 

Семья Сиротиных. 

Семья Сиротиных проживала в станице Чирской с начала  19 века. 
Родоначальником  считается Сиротин Николай, имевший достоверно двух 
сыновей, родившихся  в середине 19 века. Жили они в одной станице, но у 
Дмитрия было 4 сына, значительный земельный надел (на него и сыновей), а у 
Федора было 5 детей, из них 2 дочери. Земельный пай  у Федора был меньше, и 
потому и жила семья беднее, хотя и не голодали. В 1910 году сын Дмитрия 
Петр переехал в ст. Орловскую. Семья Федора в ст. Орловскую не переезжала. 
С начала 1-й мировой войны на фронт ушло трое сыновей Дмитрия (двое из них 
не вернулись) и трое сыновей  Федора, один из них – Петр не вернулся с войны. 
С началом Гражданской войны  семьи оказались по разные стороны. Братья 
Николай и Иван вступили в красногвардейские отряды. В 1918 году Николай  
получил ранение в ходе боев  и лечился в госпитале в ст. Орловской. После 
выздоровления  он вернулся в строй, вступил в партию большевиков. Весной 
1919 года его брат Иван Федорович был тяжело ранен в бою под Белой Глиной, 
его жена  Ольга Александровна оставила семью и четверых малолетних детей 
и поехала забрать его, но не вернулась. Осиротевших детей забрала к себе на 
воспитание  сестра отца Пелагея. В 1920 году она с детьми переезжает в ст. 
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Орловскую, где единственный, оставшийся  в живых, брат работает в 
исполкоме , а затем парторгом в ст. Орловской. Его бывший атаман Петр 
Сиротин, воевавший забелых, по окончании войны не вернулся в ст. Чирскую, где 
Гражданской войной был решен земельный вопрос. Из некогда большого рода 
Сиротиных погибло 4 брата. Петр Сиротин прожил в ст. Чирской до начала 30–
х годов. Никаких взаимоотношений со своим двоюродным братом Николаем и 
племянниками он не поддерживал.  В 1927 году при странных обстоятельствах в 
Чирской погиб его племянник Николай Иванович, что еще больше развело 
некогда единую семью. Формальное примирение семей Сиротиных произошло 
только в 60-х годах, но на настоящее время потомки атамана и 
красногвардейца Сиротина связей между собой не поддерживают. Оставшийся в 
живых единственный сын Ивана – Сиротин Василий. Всю жизнь проработал на 
железной дороге в ст. Орловской. Воевал в Великую Отечественную войну, 
кавалер «Ордена Славы», награжден медалью « За Отвагу», « За победу над 
Японией». В настоящее время в поселке проживают двое его  сыновей: Юрий 
Васильевич–директор Орловской СХТ. Валерий Васильевич – директор  
Орловской СТО-А. 

 
Родовое древо семьи Сиротиных. 
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Семья Чекиных. 
   Чекины – переселенцы из ст. Есауловской. Еще в 1909, за год до 

основания ст. Орловской, небогатый малоземельный Моисей Евстигнеевич 
Чекин отправился на восток области Войска Донского. Место себе выбрал 
казак неподалеку от ст. Двойная в приглянувшейся балочке у нескольких чистых 
и достаточно обильных родников ( эти родники сохраняются поныне и 
находятся в юго-восточной  части поселка в балке Водяная) Летом построил 
землянку, сделал нехитрые запасы на зиму, да так и перезимовал. Не впервой 
было переносить тяготы казаку Чекину. С детских лет остался он сиротой, 
отец погиб на войне. Воспитывался мальчик в семье своего родственника –
служителя церкви. Вырос, женился, появились дети, да немало. Сколько же надо 
было земли, чтобы прокормить семью. Вот и отправился казак на новые земли. 
Обжился на новом месте, а в 1911 году начали нарезать землю для жителей 
новой станицы  и получил казак Чекин  и два старших сына 3 надела по 125х100 
м земли. Только начали обживаться Чекины, как началась 1 Мировая война. 

Остальных братьев ожидала разная, но у всех нелегкая судьба. 
  Павел, самый образованный в семье, стал ветеринарным фельдшером. По 

тем временам  очень уважаемый специалист в станице. В 1918 году был избран 
секретарем атамана Сиротина. После установления Советской власти в 
станице начались репрессии. На сходе казаки выбрали мирную делегацию в 
«волость» (г. Сальск). Из всей делегации в станицу вернулся только один казак, 
судьба остальных, в том числе и Павла Чекина, не известна.  

  Венедикт – единственный в семье дослужившийся до офицерского звания, 
отчаянный, недюжинной силы человек. Изначально решил, что с Советами ему 
не по пути. но покинуть родную землю не смог .Считал всех большевиков 
грабителями и относился к ним соответственно, власти не считали его 
бандитом. 

  Так и гонялся до самого 1924 года Венедикт Чекин за председателем 
исполкома Ченцовым. А Ченцов с милицией и отрядом ЧОНа, за Венедиктом, 
который, впрочем, сильно и не прятался (большая часть населения была 
недружественно настроена по отношению к Советской власти.После 
Гражданской войны  в районе действовало более десяти банд, общей 
численностью до 2000 человек) Надо заметить, что банда Чекина  особо не 
зверствовала. В воспоминаниях участников Гражданской войны об этом ничего 
не говориться.  В конце 1924 года  начальнику милиции Матузку Алексею  
Ивановичу удалось внедрить в банду своего человека (казака Лескина) и тот 
указал очередное место ночевки банды в хуторе Быстрянском. Завязался бой, 
основной состав банды погиб, но Венедикту удалось бежать. Длительное время 
скрывался, но в конце 20-х годов появился в поселке. Жил уже не конфликтуя с 
властью, но в 1933 году попал под следствие, опять бежал и длительное время 
скрывался в Ростове-на-Дону. В конце 30-х годов все же был арестован и 
дальнейшая судьба его неизвестна. Сын его. Николай Чекин  погиб в Великую 
Отечественную войну, защищал  Советскую власть.против которой боролся 
пять лет его отец. 

   Корней Чекин - человек самой трагичной судьбы в семье. Настоящий 
труженик, не участвующий ни в каких конфликтах, был осужден в 1921 году за 
оказание помощи   банде Попова. Удивительно то, что обвинили его не в 
помощи родному брату Венедикту, а в помощи мало  знакомому ему Попову, 
банда которого и не действовала в районе ст. Орловской. Корней был осужден 
на пять лет принудительных работ в концлагере. По окончании заключения 
вернулся в родную станицу. Вступил в колхоз и хорошо работал, был избран  
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бригадиром, но по лживому доносу был арестован в 1932 году и расстрелян в г. 
Пролетарске в 1933 году. Документы о его реабилитации в приложении. 

 Судьба детей Корнея Чекина  сложилась по-разному, но не было среди них 
людей недостойных, озлобленных на власть и предавших свою Родину в 
трудный час.  

 
Василий - 1906 г. – участник войны. 
Яков - 1916 г.  погиб в 1944 году. 
Иосиф - 1915 г. погиб в 1943 году. 
Елизавета – первый  библиотекарь ст. Орловской 
Валентин - 1924-1985 гг. – участник войны, имеет награды, получил два 

ранения (одно тяжелое). После войны работал табунщиком, заведующим 
конюшней в колхозе. Представлялся к наградам - Государственной премии, как 
лучший коневод района. 

Александр - перед войной подростком был осуждён как вредитель (у коров 
появилась чесотка). После войны вернулся из лагеря.  Реабилитирован в 1990 
году. 

Владимир - 1928 г. в Великой Отечественной войне не участвовал (по 
возрасту). После войны работал на флоте. Проживает в г. Владивостоке. 

Ныне главой семьи Чекиных может считаться правнук первого поселенца 
ст. Орловской  Моисея Чекина выпускник Орлвской средней школы №1  Алексей 
Валентинович Чекин, который в 1991 году стал первым главой администрации 
района, первым юртовым атаманом возрождающегося Орловского казачества, 
а сейчас Алексей Чекин - первый директор Ростовского Государственного 
заповедника и почетный гражданин пос. Орловского. 

 
                             Родовое древо семьи Чекиных 
                                          (в сокращении). 
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                     Василий                                  Иосиф 
 
 
 
                   Людмила            Алексей               Александр 
 
 
      Наталья Татьяна    Сергей    Лина           Валентин 
 
 

Использовались материалы : 

 

Госархив Ростовской области                     фонд 231   опись 1 

                                                                        дело 197   листы 1-26 

Архив Орловского р-на 

Архив музея ОСШ №1 

Рукописные воспоминания: 

Сайгак А.Ф 

Татаренко Г.С 

Фирсов И.В 

Будёный С.М                   «Пройденый путь»  

Кузнецов Д                       «Трудная юность» 

Книга памяти Орловского р-на 

Материалы Газет «Степные зори» 2000 – 2001гг.   
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Аннотация проекта 

Секция «Школьные музеи» 
Тема: «Война в Орловском районе» 
Туристско-краеведческий клуб «Память» 
Александровский Сергей Владимирович, преподаватель ОБЖ, ОСШ №1 
347510,Ростовская область, Орловский район, пос.Орловский, 
ул.Пионерская, 77 
8-275-31186 
 

Краткое содержание работы: 

 

В работе обобщен материал, собранный туристами и краеведами школы в 

период с 1999 по 2002 год, а также ранее собранный материалы из архивов музея 

ОСШ№1 и других краеведческих музеев Орловского района. При подготовке работы 

собирались материалы (ранее никогда не использовавшиеся) в архиве Орловского 

района и Орловского РВК. По результатам работы составлена более полная хронология 

боевых действий на территории района. Весь охваченный исследованием период в 

работе условно делится на следующие исторические этапы:  

1) отступление - дополнена история гибели бронепоезда «Н.Щорс» 

2) оккупация – включает в себя три обновленных раздела: 

      а) жертвы войны – рассказ о мирных жителях, пострадавших в ходе 

оккупации (расстрелянных, угнанных в рабство) 

      б) сопротивление – рассказ о судьбе Е.Вишняковой, спасавшей наших 

раненых солдат в период оккупации 

      в) партизаны – рассказ о вооруженном сопротивлении фашистам в нашем 

районе 

3) освобождение – в данном разделе представлено значительное количество 

новой информации по хронологии боев за станицу Орловскую 8-9 января 1943 года 

4) наши земляки-освободители – представлен краткий материал о 8-ми ранее 

не известных в нашем районе жителях, освобождавших Орловский район. 

Весь найденный материал дополняет историю боевых действий в Орловском 

районе во время Великой Отечественной войны, активно используется музеем школы 

для патриотического воспитания учащихся и печатается в районной газете.  

 

 

 

 

 

21 января 2003 год 
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ГИБЕЛЬ БРОНЕПОЕЗДА «Н.ЩОРС». 

Работая над созданием хронологии боевых действий в Орловском районе , наша 

краеведческая группа ставила целью собрать материал по одной из малоизвестных 

страниц истории сражений в нашем районе. В июне-июле 1942 года наши войска 

отступали к Сталинграду. Резервов для сдерживания немецких войск у советского 

командования не было , а по территории Орловского района проходил один из важных 

путей эвакуации за Волгу : людей , скота , имущества , техники. Их прикрывали поезда 

8-го Отдельного дивизиона под командованием Я.П.Каменева. В состав входили 

бронепоезда: «Н.Щорс» под номером 11, «Тихорецкий железнодорожник». 

Свидетель героического боя бронепоездов, ветеран труда, П.А.Быкадоров по 

личной инициативе разыскал архивные документы того времени , в которых сообщается: 

«…8-й Отдельный дивизион бронепоездов , входивший в состав 52-й армии , 

обеспечивал железнодорожный  участок Зимовники-Сальск. 

В 13.00 28 июля 1942 года 8-й ОДБП получил задачу от командарма 52-й армии 

уничтожить группировку противника , перерезавшую железнодорожную линию 

Тихорецк-Сталинград в районе ст.Пролетарская. 

В 15.00 28 июля 1942 года 8-й ОДБП , подойдя на дистанцию 1000 метров , 

прямой наводкой всем дивизионом обстрелял станцию и станицу Пролетарскую и , 

выбросив две роты автоматчиков , занял их. 

В 15.50 дивизион был атакован 18-ю средними танками противника и подвергся 

бомбардировке 27-ю пикировщиками. В результате боя с танками противника и 

немецкой авиацией бронепоезд №11 был разбит и сгорел. Команда бронепоезда в пешем 

строю выходила на связь с войсками 52-й армии». 

-По архивным документам ,-сообщает Быкадоров,- установил несколько 

фамилий бронепоездников: командира дивизиона капитана Я.П.Каменева , его зама по 

строевой капитана В.И.Аленова , замполита , старшего политрука Н.И.Углика , 

старшины Т.И.Титвинюка , радиста сержанта Н.А.Зарецкого. Все адреса в архивных 

документах были довоенные ,-сожалеет Быкадоров,- многие письма возвращались , а из 

других  узнавал ,что бронепоездника уже нет в живых. По свидетельству очевидца 

Татаренко, опрошенного нами в 1999 году, погибшие бойцы бронепоезда похоронены в 

братской могиле х.Быстрянский. 

На месте гибели бронепоезда установлен памятный знак, который регулярно 

реставрируется участниками клуба «Память» , а в музее школы №1 хранится память о 

героическом подвиге бронепоездников. 
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                                                            ОККУПАЦИЯ 

 

Жертвы войны 

Заняв станицу, немцы установили свой порядок.Развесили объявления, которые 

пестрели строгими запретами и требованиями.За любое неповиновение – 

расстрел.Началисьаресты.Немцы и полицаи забирали у жителей всё : свиней, коров, 

птицу, а позже, зимой, и теплую одежду. 

                    Оккупанты хозяйничали в садах и огородах. Родители не разрешали 

детям ходить по улицам. Были схвачены не успевшие эвакуироваться активисты и без 

суда и следствия расстреляны. Расстреляны были раненые красноармейцы, среди них – 

приехавший на лечение после госпиталя наш выпускник, летчик-офицер Николай Орлов. 

                    Особенно много было убито эвакуированных евреев.Чтобы хоронить 

трупы, немцы накануне собирали подростков 14-15 лет, заставляли в отведённом месте 

рыть ямы, а ночью туда привозили арестованных и расстреливали.Подросткам тоже 

зачастую грозила гибель как свидетелям. 

 За период оккупации немецкими захватчиками было расстреляно 250 мирных 

жителей, в том числе 112 человек еврейской национальности. Но зверства оккупантов на 

этом не ограничились, 700 девушек и юношей нашего района были угнаны в Германию. 

12 ноября 1942 г. на улицах станицы появилось объявление: «Всем жителям от 15 до 55 

лет явиться в комендатуру на перерегистрацию. За неявку—расстрел». Вот как 

рассказывает об этом событии Анна Дмитриева Матвеева (2) , колхозница колхоза 

«Торжество революции»: 

«За столом в большом зале военной комендатуры сидели два немца и 

староста. Они осматривали каждого с ног до головы, а затем в паспорте делали 

отметку. Выйдя из комендатуры, многие с удивлением прочитали у себя в 

паспорте: «Добровольно завербован на работу в Германию». Через три дня 

появилось новое объявление — под угрозой смерти всем «добровольно 

завербованным» предлагалось к пяти часам утра прибыть на вокзал с вещами. 

Скрыться от угона в рабство было невозможно, т.к. каждый полицейский 

отвечал за  свой участок, следил за тем, чтобы все явились на сборный пункт. 

Подали товарные вагоны из-под скота. В каждый поместили по 50 человек и под 

конвоем повезли в рабство. В большинстве своем это были девушки и юноши 15-19 

лет.» 

Вот как рассказывает об этом участник этих печальных событий Задорожная 

Л.(3):«Эшелон, состоящий из нескольких вагонов прибыл на станцию Двойную. 

Там уже были вагоны, в которых были жители Дубовского, Зимовниковского 

районов и из пос.Куберле. Погрузили и орловчан, потом пролетарцев. С каждой 

станции эшелон становился длиннее. Возмущаться, требовать справедливости 

или хотя бы каких-нибудь нормальных условий—все это было запрещено под 

страхом немедленной смерти. И так эшелон мчался, почти не останавливаясь, по 

незнакомым местам. Страшно даже представить, что чувствовали эти 

собранные со всей области юноши и девушки, когда с ними уже в пути следования 

стали обращаться как со скотом. В вагонах, в которых они ехали, конечно же, не 

было туалетов, и для исполнения естественных надобностей останавливали 

эшелон в каком-то определенном месте и негде было укрыться девушкам и 

юношам друг от друга. И когда взрослая девушка из нашей станицы, Таня 

Степаненко хотела немного удалиться, уединиться, она была расстреляна на 

месте. Что испытали другие!» 

Как только пересекли Германию, стали отцеплять от эшелона вагоны и 

каждого из угнанных ждала своя участь. Одни попадали к бауерам (крестьянам), у 

которых они работали на полях, ухаживали за скотом, причем сами жили тоже в 
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скотских условиях. За любое нарушение, неповиновение—самые жестокие наказания. 

Кормили, в основном, брюквой и картофельными очистками. Других везли дальше, и 

они попадали на заводы, в основном, на военные заводы. Из семьи А.И.Резниченко, 

председателя колхоза, забрали трех дочерей: Надю, Наташу, Соню. Их вместе с 

другими орловчанами (20 чел. и 10 пролетариев) привезли в г. Бохульт на фабрику 

Фрица Гумвезлик. Они работали на военном заводе, изготовляли что-то, а что, не 

знали сами. Жили в бараках по 20 человек. Этот городок располагался недалеко от 

голландской границы. 

    Голландцы имели право в воскресные дни бывать у себя. Что же касается 

наших, то условия их жизни были ужасны. Таисия Грищенко была отправлена в 

концлагерь и там погибла только потому, что у нее обнаружили болезнь легких. 

Кирилл Таранихин был забит насмерть, Таня Степаненко попала под бомбежку и была 

убита, Валя Смолева, Паша Зубко и Наташа Резниченко были ранены, Соня 

Резниченко тяжело заболела. Надежда Афанасьева с ужасом вспоминает, как она была 

жестоко избита надзирателем только за то, что не поняла задания, которое он ей сказал 

на немецком языке. По мере того, как русские приближались к Германии, фашисты 

становились все злее и злее. Только тогда, когда почувствовали, что за все придется 

отвечать, стали терпеливее. Страшные нечеловеческие условия жизни не убили в 

молодых изгнанниках человечность, веру в будущее. Их освободили американцы. 

Создали нормальные условия для жизни, улучшили питание, погрузили в эшелон и 

передали советским властям. Представители власти в Германии тоже отнеслись 

благожелательно, но когда прибыли на территорию России, вот тут и началось. Все 

стали открыто обвинять их в пособничестве немцам, что они работали на них, забыв о 

том, как они туда попали. Несчастные, затаив обиду, стали привыкать к новым 

условиям жизни. Каждый переживал по-своему, стараясь ни с кем не встречаться, не 

бередить прошлые раны.  

Судьбы у них сложились по-разному. Надежда Афанасьева прожила всю 

жизнь в пос. Орловском, встретила хорошего человека, тоже из угнанных в Германию, 

воспитала хороших дочерей, имеет внуков и на жизнь не жалуется. Вот только, 

вспоминая прошлое, не может удержать слез обиды. Лишь только в 90-х годах о 

людях, не по своей воле попавших в Германию, вспомнили, вспомнили с сочувствием. 

И когда их собрали, чтобы сообщить о правах на компенсацию, то они очень 

удивились, что их так много. Но никакая компенсация не может вернуть здоровье, 

забыть унижения рабской жизни. 

Еще одна судьба Вали Смолевой, отличницы ОСШ № 1 (окончила 9 классов). 

В конце войны попала под бомбежку американских самолетов. В результате ранения 

отрезали очень высоко ногу (нельзя сделать протез). Долго лечилась. Сначала в 

немецких лазаретах (спасли монахи), потом переправили в Саратов. В ноябре месяце 

она пришла на костылях в школу. С отличием окончила 10 классов, поступила в 

пединститут  и тоже с отличием его окончила. Всю жизнь проработала в Ростовской 

школе № 2 учителем русского языка и литературы. Она всегда имела классное 

руководство, выезжала с воспитанниками, заработав предварительно денег в других 

городах, на берег Черного моря, создала прекрасные кабинеты русского языка и 

литературы, с удовольствием руководила драматическим кружком. Валентина 

Григорьевна награждена значком «Отличник народного образования». Она 

прекрасный человек и собеседник. Живет в г. Ростове на ул.Джапаридзе,2—недалеко 

от школы, в которой работала. Ее помнят воспитанники, оберегают покой и оказывают 

помощь соседи. 

Сопротивление 

      И всё же, живя по законам военного времени, тыл, как мог, сопротивлялся 

врагу.И были в тылу свои грои.В их числе – Евгения Фёдоровна Вишнякова, выпускница 
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Орловской школы 1938 года.Позже она более 30-ти лет работала учительницей 

начальных классов. 

                    За доблестный и самоотверженный труд в годы Великой 

Отечественной войны Е.Ф.Вишнякова награждена медалью.Но есть и другая высокая 

награда, о которой знают её земляки : память спасённых ею в годы оккупации людей, 

вечная их благодарность. 

                    Приведем отрывок из газеты «Знамя Победы» (4) прежних лет. 

                    «В августе сорок второго в Орловской впервые увидели 

немцев.Семья Вишняковых не успела эвакуироваться. Жене 23 года, вечер. Дорога 

домой мимо больничного сада. «Девушка», - вдруг раздалась русская речь. Прямо на 

земле, прислонившись спиной к забору, сидел молодой солдат, а рядом – другой, 

постарше. Женя поняла : «Это наши! Раненые…» А через несколько минут солдаты с 

жадностью ели продукты, принесённые ею. Каждый вечер после этого Женя, её сестра и 

подруги украдкой пролезали через дырку в заборе, подкармливали наших раненых 

бойцов. Если успевали, перевязывали, рассказывали, что делается на фронте. 

                     Так прошло пять месяцев, и наступила зима. Пронесся слух, что 

немцы собираются гнать всех пленных и раненых в лагеря. Без одежды, с незажившими 

ранами. 

Женя знала, что делать. Ежедневно, целую неделю, она приносила с собой то 

старенькую фуфайку, то пиджак, то рубашку и прятала их в укромных уголках. Долго 

ждала она подходящей ночи и, наконец, дождалась: больница опустела. С подругами 

укутала несколько наших раненых и по одному вывела из больницы. Одних на окраине 

пристроила, других в соседние хутора отправила.А сердце болит : среди оставшихся – 

слепой Саша. Юноша совсем беспомощный. Она, считай, заново вдохнула в него жизнь, 

а теперь немцам оставлять? Ни за что! 

                     …В центре Орловской, в доме, где сейчас столовая – свадьба 

немецкого коменданта. Пока патрули и полицаи сбегались полюбоваться невестой, Женя 

огородами на себе перетащила Сашу, в другой конец станицы. Спрятала в землянке у 

Белоконь. В этой землянке она бывала несколько раз в день. Бояться не боялась. Но с 

каждым днём в её кудрявых тёмных волосах прибавлялось по одному седому волоску. 

                     7 января 1943 года шли жестокие бои за каждый станичный двор. 

Казалось, начался пулевой ливень. Жители почти полный день просидели в подвалах. 

                     В Женин домик постучали. Не успела открыть дверь, как лицо 

обдало горячее дыхание и торопливые слова : 

Там, в саду, я спрятал командира. Раненого. Спасите. Мне на командный пункт, 

выполнять задание. 

Где, в каком саду? 

Там собака злая…- и скрылся солдат. 

Злая собака – это напротив, у соседа. Каждый метр – словно на поле минном. Но 

выхода нет. 

Метнулась через улицу. Заметили. Шевельнулись волосы на голове. Но не от 

страха. Это пуля пролетела. На мгновенье прилипла к стене. Но только на мгновенье. 

Осталось метров пятнадцать. Их она преодолела ползком. Залаяла собака, и тут же 

раздалось требовательное : «Вперед, в атаку!» На земле – окровавленный человек, в 

бреду. В метре от него, хрипя от ярости, рвёт цепь громадный пёс. Сосед дал детские 

санки.  

                      …Раненый соскользнул с них на самом открытом огню месте. Женя 

подняла отяжелевшее, неподвижное мужское тело – и вновь его на санки. Откуда 

взялись силы в тонких девичьих руках? Куда делся страх? Всё это для Жени и теперь 

загадка.                       Но самое трудное началось потом, когда пришлось выхаживать и 

скрывать от вновь занявших станицу немцев раненого командира. Спасённый оказался 
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ленинградцем. Имя его – Василий Михайлович Елиманов». Потом он неоднократно 

приезжал в нашу станицу. 

Партизаны 
В районе станцииКуберле действовал партизанский отряд «Степной Орел». Он 

был глазами и ушами Южного фронта. Отряд состоял, в основном, из жителей хуторов 
Верхне-Верхоломовсхого (колхоз «Память Ильича») и Нихне-Верхоломовского колхоз 
«Политотделец»), а также п. Красноармейского. Местом сосредоточения отряда была 
балка Большая Куберле. Речка с зарослями камыша и мелкими хуторами, 
расположенными на всем протяжении ее течения, колхозные поля, изрезанные оврагами 
и разросшимися лесополосами, служили хорошим укрытием. Возглавлял отряд ветеран 
гражданской войны Г. Е. Попов, комиссаром был В.В. Ляшенко, начальником штаба 
офицер М.П. Дудкин, разведкой ведал Ф. Белов. В книге «В боях за Дон» М.П. Дудкин 
подробно рассказывает о боевых действиях партизан: «Основной задачей нашего отряда 
был сбор разведданных и передача их в штаб партизанского движения. На вокзалах, 
мельницах и других объектах — всюду были наши люди со специальными заданиями. В 
целях захвата оперативной почты партизаны часто нападали из засады на связных — мо-
тоциклистов и почтальонов. Специалистом по доставке разведанных в штаб через линию 
фронта был Федор Белов. Отряду приходилось вести и активные боевые действия, 
нападать на немецкие колонны солдат и на обозы». 

Далее он рассказывает, что 10 октября1942 г. в балке Зундовой они 
осуществили налет на немецкую колонну, уничтожили 20 солдат, 2 офицеров л 2 
автомашины с горючим. Тогда же другая группа партизан, укрывшись в овраге около 
моста, устроила засаду и, подпустив противника на близкое расстояние, разгромила его. 
Или другой пример. В п. Куберле помнят, как наши три «кукурузника» ночью 
разбомбили подворье А.В. Колесниковой, где фашисты праздновали рождество. Мало 
кто уцелел из участников этой вечеринки. Наведение самолетов было делом рук 
партизан. Члены «Степного орла» не допустили уничтожения железнодорожного моста 
через балку Куберле, не дали взорвать водокачку, уничтожили локомобиль, которым 
немцы пытались молотить хлеб и т.д. 

В отряде насчитывалось более 60 человек из местных жителей. В организации 
вооружения и снабжения отряда всем необходимым первыми помощниками командира 
были партийные и советские активисты х. Верхне-Верхоломова М.М. Манзюкова, 
братья Иван и Родион Ильичевы, Григорий Гудымов, тракторист Ф. Самойлов, бригадир 
Я. Самойлов, бригадир Я.К. Ноздрин и др. В п. Куберле осведомителем на железной 
дороге стал рабочий водокачки И.И. Носов. Ему, как никому, было удобно следить за 
передвижением составов. Явочная квартира была у М.А. Щербаковой. В ее погребе 
партизаны часто собирались на совет и для выхода на задание. В отряд были вовлечены 
жившие в поселке И.Е. Попов — брат командира, М.В. Якимцев и его жена учительница 
Анна Ивановна, комсомолец Ваня Припутнев, четыриадцатилетняя дочь комиссара Надя 
Ляшенко и другое мужественные патриоты. Партизаны «Степного орла» участвовали 

1в освобождении г. Ростова, прошли рейдом по маршруту Салы — Петровка—

Болыпе-Керпинская —Рясный. В этом рейде в одном из ночных налетов на вражеские 

танки погиб любимец отрада Михаил Якимцев. 17.05.1943 г. отряд был разбит на две 

группы: «Степной орел» и отряд им. Чапаева и самолетами заброшен на Украину, где 

вел бои до изгнания фашистов за пределы нашей Родины. О «Степном орле» 

повествуют книги В. Кавдаурова «Пароль победа» и «Степные орлы», изданные в 

Нижне-Волжском издательстве... 

Они шли на смерть. 

 Еще одна страница военной истории района — трагическая гибель 

разведывательно-диверсионной группы «Максим-66», вступившей в ночь со 2 
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на3декабря сурового 1942 г. в неравный последний бой с врагом у железнодорожного 

полотна вблизи разъезда Куреного. 

Ценою своих жизней 15 юных патриотов группы «Максим» остановили на сутки 

движение головного эшелона фашистской дивизии «Викинг», спешившего на выручку 

окруженной под Сталинградом армии Паулюса. 

Шли ожесточенные бои за волжскую твердыню — Сталинград. А в это время в 

прифронтовой Астрахани в спецшколе 005 ускоренно готовились группы разведчиков 

для разведывательно-диверсионной работы в тылах немецкого Южного фронта. 

Холодной ноябрьской ночью шагнули в снежную степь 15 разведчиков. Долгий 

путь предстоял им в степных просторах — через линию фронта, «черные земли» 

Калмыкии, через котловину Сарпинских озер, Ергени, по курганам приманычских 

степей, к железной дороге, по которой шли немецкие эшелоны с солдатами, 

боеприпасами, техникой к осажденному Сталинграду. Железная дорога — артерия 

фашистской военной машины на русской земле — стала целью «Максима». 

Свыше трехсот километров в безводной зимней степи прошли стертые в кровь 

ноги разведчиков. Ориентировались по компасам и по обозначенным на картах худуками 

— калмыцким степным колодцам. Шли по ночам — днем пережидали в заросших 

редким тальником и бурьяном лощинах, полузасыпанных снегом и землей окопах, 

брошенных кошарах. Костров не разжигали, стороной обходили редкие степные хутора. 

Пронизывающий до костей мороз и ветер, колючий снег вперемешку с песком и пылью 

— не раз налетал песчаный черный буран—шурган, слепящий глаза, залепляющий лицо, 

руки, оружие, одежду снежной грязью. 

Вблизи хуторов Нижнее и Верхнее Зундово разведчики наткнулись на окопы и 

блиндажи — здесь несколько месяцев назад проходила линия обороны наших войск. 

Можно было отдохнуть после долгих и трудных дней пути. Но время не ждало — рация 

принесла весть об окружении армии Паулюса и приказ из Центра — любой ценой 

прервать движение по железной дороге подкреплений фашистов, направляющихся в 

район Котелышково, где Манштейн собирал ударный кулак для прорыва окружения. 

Было найдено и место для диверсии — там, где железная дорога делает поворот 

к станции Двойной — ст. Орловской. Дорога не охраняется — не ждут немцы нападения 

в зимней степи ночью. 

На задание пошла вся группа. Выдолбили в мерзлой, чугунно-твердой земле 

железнодорожной насыпи яму, заложили взрывчатку, приладили детонатор. Укрылись в 

ближней, поросшей абрикосами, акациями и кустарником лесополосе. Пошли долгие 

минуты ожидания. И вот на повороте эшелон — шесть вагонов и платформ с техникой. 

Взрыв. Скрежет. Дым. Щепки шпал. Но, снизивший на повороте скорость поезд только 

поврежден, разбит путь. 

Дружно ударили по паровозу, окнам, вагонам из винтовок и автоматов. Звон 

разбитого стекла, крики, лай команд — в эшелоне эсэсовцы — полк «Норландия» 

дивизии СС. «Адольф Гитлер» едет на помощь окруженным под Сталинградом войскам. 

Сколько длится бой? Время, когда смерть стоит за спиной каждого, имеет свой отсчет. 

Не скоро оправились эсэсовцы от растерянности, не сразу поняли, что огонь 

ведет горстка людей. Но вот ударили по лесополосе крупнокалиберные пулеметы 

бронированного вагона, непрерывно выплевывают свинец «шмайсеры» автоматчиков, 

полетели немецкие, с длинными ручками гранаты. 

Многие из разведчиков оглушены, ранены, истекают кровью, дана команда 

отходить. Но эсэсовцы обошли группу с флангов, горит лесополоса, положенная 

огнеметчиками, начинается ожесточенная рукопашная схватка в дыму, мертвенном свете 

немецких ракет. 

Захваченных разведчиков со скрученными руками, избитых, израненных, 

окружила толпа озверелых эсэсовцев. Начался допрос. Никто не сказал ни единого 

слова, не выдал командиров. Раздетых разведчиков — мужчин, девушек бросили 
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обнаженных на снег, резали кинжалами, ждали мольбы о пощаде — в ответ молчание. 

Фашисты, распаленные кровью, упорством советских бойцов, сожгли огнеметами, 

скосили свинцом пулеметов разведчиков. Остались у сгоревшей лесополосы тела 

погибших воинов. 

Весной сорок третьего года похоронили останки разведчиков местные жители 

РЯБОШАПКА и ПАЩЕНКО. 

Безвестными бы остались имена героев, но большую поисковую работу провели 

писатель О.А. Горчаков, орловские школьники под руководством местных краеведов 

Г.П. Сердюковой и Г.С. Татаренко, нашедших в архивах сведения о разведчиках, 

рассказывающих о их подвиге. Комсомольцы, молодежь района участвовали в 

строительстве памятника на 335-м километре — обелиска на месте героической гибели 

группы «Максим». 

Недолгий список на обелиске: 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Леонид Матвеевич, 1914, командир БЫКОВСКИЙ Василий 

Максимович, 1913, комиссар СОЛДАТОВ Владимир Яковлевич, 1921, зам. командира по 

разведке КИСЕЛЕВ Степан Михайлович, 1922, подрывник, комсорг КУЛЬКИН Николай 

Степанович, 1923, снайпер-подрывник. ЛУНГОР Николай Семенович, 1923, снайпер-

подрывник СИДОРОВ Иван Дмитриевич, 1925, подрывник КЛЕПОВ Иван Дмитриевич, 

1922, подрывник ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович, 1925, подрывник 

ХАВРОШИН Николай Федорович, 1925, подрывник АНАСТАСИАДИ Владимир 

Фемистоклович, 1925, подрывник ШАРЫГИНА Нонна Никифоровна, 1925, подрывник 

ЗАИКИНА Валентина Ивановна, 1923, медсестра ВАСИЛЬЕВ Павел Никитович, 1920, 

подрывник ПЕЧЕНКИНА Зоя Ефимовна, 1922, радист 

Подвиг группы «Максим-66» навсегда останется в нашей благодарной памяти. 

На обелиске, воздвигнутом на месте гибели максимовцев, начертаны такие слова: «Они 

шли на смерть, но обрели бессмертие». 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 

8 января 1943 года, когда не было слышно в станице Орловской артиллерийской 

канонады — фронт находился где - то под Зимовниками, по глубоким тылам противника 

совершили марш к станице 2 батальона 550 полка 126 стрелковой дивизии. 

Ночью выпал обильный снег, проводник из хутора Чапаева скрыто провел 

бойцев к юго — восточной окраине станицы. Утро было тихое, морозное. Немцы уже 

начали просыпаться, хотя глубокий и тяжелый рейд по зимней степи измотал солдат, 

предстоящий бой придавал силы. Среди фашистов, не ожидавших атаки, началась 

паника: полураздетые, бросая снаряжение, оружие, технику, отступали они из станицы. 

К 12 часам дня Орловская была освобождена. Горячо встречало красноармейцев 

население станицы. 

Но противник быстро разобрался, что в станицу зашел полк без танков и почти 

без артиллерии, немцы вызвали подкрепления с ближайших участков фронта. Из - под 

Каменной - Балки и Куберле были сняты танки и бронемашины. Завязался упорный 

кровавый бой. Фашисты взяли станицу в полукольцо и стали оттеснять наших бойцов в 

степь, на открытое место. Первыми приняли на себя танковый удар подразделения 

полка, закрепившиеся на северной окраине поселка, в постройках "заготскота". 

При отражении контратаки батальон капитана Н.И.Букина уничтожил около 

150 фашистов. Когда кончились патроны, батальон бросился в рукопашнкю схватку. 

Стрелковая рота лейтенанта С.И.Бабаевского из противотанковых ружей 

уничтожила три танка и два бронетранспортера. Но силы были слишком не равны.(5) 

Отступать через станицу - значит подставить её мирных жителей под удар фашистов, и 

бойцы прорываются окраинами станицы. К вечеру 550 — и полк отступил, на рассвете 

92 бойца и командир прорвались через кольцо окружения в степь, и с шестью 45 -

миллиметровыми пушками и 25 верховыми лошадьми отошли в сторону х. 

Островянского. Многие сражаясь до последнего патрона, пали смертью героев, часть 
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бойцов раненые контуженных попало в плен. Началась фашистская расправа над воен-

нопленными и населением станицы. 

По станице пошли повальные обыски, гитлеровцы убивали всех раненных на 

месте, укрывшихся в погребах, сарайчиках забрасывали гранатами. 

Из "акта о зверском расстреле фашистскими варварами пленных и раненых 

бойцов и командиров Красной Армии"(составлен 20 января 1943 года станица Ор-

ловская). 

"Пункт 4. В разных местах станицы обнаружены группами трупы красноар-

мейцев с наличием пулевых ранений головы и лица рвано-разможжеными ранами, 

характерными для разрывных пуль. Большинство имели на теле повязки, указывающие 

на имеющиеся ранее ранения. 

Из всего вышеизложенного можно заключить, что зверскому убийству под-

вергались раненые и пленные..." 

Раненым попал в руки фашистов красноармеец Иван Тимофеевич Чернов, ох-

ранявший железнодорожный мост на западной окраине станицы - у хутора Каргаль-

ского. Долго мучили, зверски терзали фашисты бойца. 

Из "акта о зверстве немецко - фашистских мерзавцев в х. Каргальском (со-

ставлен 23 января 1943 года хут.Каргальский). "Медицинским освидетельствованием 

установлено, что боец Чернов И. Г. подвергнут зверским пыткам. Ему нанесены тупым 

орудием удары по нижней и верхней челюстям, теменной и затылочной костям, в 

результате чего они раздроблены на куски. Лицо превращено в сплошную массу. Правое 

ухо отсечено, язык вырван. Кроме того нанесено несколько ножевых ранений." 

Жители рассказывают, что одного офицера - политрука, связанного по рукам и 

ногам зацепили крюком за нижнюю часть подбородка и живым повесели на дерево. 

В станице находилось более 400 военнопленных раненых и больных советских 

солдат. Фашисты не давали им пищи, они кормились тем, что приносили местные 

жители. 10 января фашистские изверги вывели всех военнопленных за станицу н в 

балках забросали гранатами, добивая выстрелами в голову живых. 

Из "акта". "Пункт 2. В районе станичной бахчи найдены замершие в сидячем 

положении трупы 26 бойцов и командиров, расположенных в круг. Часть из них раздеты 

до нижнего белья, с множественными ранениями осколками ручных гранат.У многих, 

помимо осколочных, имеются пулевые — лица и головы. 

Из этих данных и опроса местных жителей следует, что убитые этой группы 

были раздеты, разуты, усажены в круг и убиты ручными гранатами. Пораженные не 

насмерть пристреливались в голову разрывными пулями. 

Пункт 3. В сгоревшей скирде у складского двора "заготзерно" найдены трупы 

заживо сожженных красноармейцев, фамилии не установлены". 

В ночь с 13 на 14 января 1943 года морозную мглу над станицей Орловской 

разорвали взрывы артиллерийских снарядов. Начался бой за станицу. 

В районе первого и второго тоннелей под железной дорогой, а также на элева-

торе и вокзале железнодорожной станции Двойная немцы сосредоточили большое 

количество артиллерийских и минометных установок, на элеваторе устроили на-

блюдательный пункт. 

Точным и метким огнем 1058 артиллерийского полка 87 стрелковой дивизии 

огневые точки противника были подавлены. К утру 14 января поселок подразделениями 

126 и 87 стрелковых дивизий был полностью очищен от фашистов, которые отступая, 

несли смерть мирным жителям станицы, убивая стариков, женщин и детей. 
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Выводы. 

В результате проведенной работы нам удалось составить более полную 

хронологию боевых действий и жизни в станице Орловской в период оккупации. В ходе 

поисковой деятельности нами собран новый дополнительный материал по темам:  

Гибель бронепоезда Н.Щорс( беседы с местными жителями ). 

Оккупация –установлены судьбы некоторых из более чем 700 детей, угнанных в 

Германию. 

Получены дополнительные данные о ходе боев в станице Орловской 8-9 января 

1943 года( установлены фамилии командиров частей и подразделений 126 стрелковой 

дивизии, участвовавших в бою).Собранный материал значительно дополнил 

информацию , представленную в Книге Памяти Орловского района. 

Установлены ( по архивам РВК и воспоминаний ветеранов ) имена 8-ми ранее 

неизвестных жителей нашего района, участвовавших в освобождении станицы и хуторов 

от немецко-фашистских захватчиков в составе подразделений 126 стрелковой дивизии, 

87 стрелковой дивизии, 3 гвардейский танковый корпус. 

 По результатам работы был составлен план военно-патриотической работы 

музея в год 60-летия Сталинградской битвы и освобождения Ростовской области от 

оккупации. В связи с этим активно проводилась внеклассная работа ( лекции, вечера, 

экскурсии в музее ) , в районной газете печатались статьи ( по военной тематике ) 

участников клуба «Память»  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список жителей Орловского района, участвовавших в освобождении станицы 

Орловской и хуторов: 

Клец Иван Павлович-550 полк 126 стр.дивизии 

Скок Федор Степанович-550 полк 126 стр.дивизии 

Рыбалко Григорий Фролович-690 полк 126 стр.див. 

Александровский Егор Михайлович-690 п.126ст.д. 

Ногин Алексей Михайлович-825 полк 302 дивизии 

Новосильцев Иван-1378 полк 87 стр.дивизии 

Арноутова Зоя Федоровна-1378 полк 87 стр.дивизии 

Пономаренко Тимофей Иванович-3 танк.гв.корпус 

Ковалев Алексей Павлович-3 танк.гв.корпус 

Маслов Иван Емельянович-3 танк.гв.корпус 

Сивко Николай Андреевич-3 танк.гв.корпус 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СписокПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «СТЕПНОЙ ОРЕЛ» 
1. ПОПОВ Григорий Елисеевич — командир отряда 

2. ЛЯШЕНКО Владимир Васильевич —комиссарштаба 

4. БЕЛОВ Федор Ипатович — начальник разведки 

5. ГУДЫМОВ Григорий Семенович — командир группы 

6. ЕКИМЦОВ Михаил Васильевич — командир группы 

7. ИЛЬИЧЕВ Иван Фомич — разведчик 

8. ИЛЬИЧЕВ Родион Петрович — разведчик 

9. БЕЛОВ Василий Иванович — разведчик 

10. РОМАНОВ Василий Михайлович — завхоз 

11. МАНЗЮКОВА Мария Иосифовна — разведчица 

12. МЕЛЬНИКОВ Михаил Иванович — разведчик 
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13. ПРИПУТНЕВ Иван Тихонович — разведчик 

14. ЗАГИДУЛИН Николай — разведчик 

15. НОСОВ Иван Иванович — разведчик 

16. ЩЕРБАКОВА Мария Антоновна — связная 

17. ПОПОВ Иван Елисеевич — боец 

18. САМОЙЛОВ Филипп Михайлович — боец 

19. НОЗДРИН Яков Корнеевич — боец 

20. СМИРНОВ Сергей Семенович — боец 

21. МАНЗЮКОВ Иосиф Матвеевич — боец 

22.КОВАЛЬЧУК Дмитрий — пулеметчик 

23. ЩЕРБАКОВА Нина Ивановна — разведчица 

24. ЛЯШЕНКО Надежда Владимировна — разведчица 

25. ЛЯШЕНКО Зоя Владимировна — разведчица 

26. ЕКИМЦОВА Анна Ивановна — разведчица 

27. НАЙДЕНОВА Таисия Ивановна — разведчица 

28. БЫКАДОРОВА Мария Васильевна — разведчица 

29. СТАТОВ Николай Матвеевич — боец 

30. ПИЛИПЕНКО Ефросинья Макаровна — разведчица 

31. ПОПОВА Ирина Федоровна — связная 

32. ПОГАСИЙ Авдей Зиновьевич — разведчик 

33. ПОГАСИЙ Татьяна Авдеевна — связная 

34. КОВАЛЕНКО Александра Васильевна — радистка и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Представленное исследование является первой частью творческой работы «В 
небесах, на земле и на море», посвященной предстоящему 60-ти летию Великой 
Победы. Посвящена работа выпускникам нашей школы.  

В музее нашей школы собран значительный материал, но используется он, к 

сожалению, далеко не весь. В большей мере учащимся известны местные 

жители, которых чаще приглашали на вечера, классные часы, о которых 

писалось в районной газете. Жизненный путь покинувших поселок выпускников 

ОСШ №1 широкому кругу учащихся, да и жителей поселка, практически не 

известен. В лучшем случае известны только «голые» биографические данные, 

мы же ставим себе основной целью поведать о тех, кто достоин известности, но 

так и не получил ее ни в школе, ни в Орловском районе.  

Основная задача нашей работы заключалась в сборе дополнительного 

материала о судьбе, участии в боевых действиях, подробностях боев наших 

выпускников. Во время работы над данным исследованием мы использовали 

следующие материалы: книги по истории школы, района и войны, статьи, 

опубликованные в периодической печати, а также материалы бесед со 

старожилами, школьными учителями.  

Представляемая работа рассказывает о тех, кто по окончании школы 

посвятил всю свою жизнь военной авиации, участвовал в боевых действиях и 

чья судьба, на наш взгляд, является примером служения Отечеству. 
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НАМ ЭТОТ БОЙ НЕ ЗАБЫТЬ 
 
Если б не насмерть, тогда 

тоже ходил бы героем. 

В.Высоцкий 

Владимир Черпак. В 1939 году он окончил Орловскую среднюю школу и 
поступил в Краснодарское военное летное училище, которое в 1941-мокончил в 
звании младшего лейтенанта и остался работать здесь инструктором. Было ему 
в ту пору девятнадцать лет. С началом войны Владимир был направлен в 
действующую армию. 1941 год, август. Враг занял почти всю Прибалтику и 
рвался к Ленинграду. Ставка Верховного Главнокомандования принимает 
решение — в ответ на налеты фашистской авиации на Москву нанести 
авиационные удары по Берлину. Выполнение этой задачи было поручено 
специальной группе, состоящей из двух эскадрилий. Общее командование 
осуществлял начальник морс кой авиации генерал-лейтенант С. Ф. Жаворонков. 
Налеты на Берлин планировались с аэродромов Кагул и Асте, расположенных в 
южной части острова Саарема (Эзель). Первый удар по Берлину был произведён 
в ночь с 7 на 8 августа 1941 года группой из 15 самолетов ДБ-3. Вот что 
сообщало об этой операции Советское информационное бюро: «В ночь с 7 на 8 
августа1941 г. группа наших самолётов произвела разведывательный 
полёт в Германию и сбросила некоторое количество зажигательных и 
фугасных бомб на военные объекты Берлина. В результате бомбёжки 
наблюдались пожары и взрывы»(«Крылья Балтики». Статьи и 
воспоминания). Штурманом на одном из этих самолетов был младший 
лейтенант Владимир Черпак. Бомбежка Берлина в августе 1941 года, наверное, 
одна из самых героических ранних действий авиации во время войны. 
Значительная часть нашего командования не верили, что на предельной 
дистанции ночью над морем, а затем на оккупированной территории с 
огромными запасами топлива, без сопровождения истребителей (истребители 
так далеко просто не долетали) можно долететь и вернуться. Ошибка штурмана 
хотя бы на десяток километров приводила к тому, что самолет падал в море, а 
еще надо было преодолеть вражеские ПВО. После первых бомбежек не 
поверили и немцы. Вся операция была крайне рискованная. В последнем налете 
из 15 вылетевших вернулось на базу только 2 самолета. За налеты на Берлин 
Черпак В.Ф. был награжден Орденом Ленина – высокой наградой Советского 
Союза. 

В ходе операции «Искра», когда войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорывали блокаду Ленинграда. 15 января1943 г. экипаж вылетел с 
аэродрома Сарожа на разведку войск противника и не вернулся на свою базу. 
Через несколько дней в полк возвратился лётчик В.И. Ерошенко и рассказал, что 
произошло в том боевом вылете. На маршруте в районе г. Шлиссельбурга 
самолёт «Пе-2» был перехвачен фашистскими истребителями, атакован и 
подожжен. Самолет сделался неуправляемым. Штурман В.Ф. Черпак и : стрелок-
радист Д.Г. Савин погибли от вражеских снарядов. Летчик Ерошенко покинул 
горящий самолет на парашюте. Приземлился на территории, занятой врагом, но 
ему удалось, минуя фашистские кордоны, благополучно перейти линию фронта. 
Самолет с убитыми членами экипажа упал в районе деревни Марьино, что в 
шести километрах от г. Шлиссельбурга. 

Через три дня, 18 января 1943 года, войска двух наших 
 фронтов соединились в районе рабочих поселков № 1 и № 5, 
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полностью освободив от фашистов местность от южного берега Ладожского 
озера до поселка Синявино. Экипаж был похоронен воинами наземных частей 
или строителями железной дорога Поляны — Шлиссельбург.  Группой «Поиск» 
совета ветеранов 14-й воздушной армии в ходе розыска сведений о погибших 
членах экипажа получены две боевые характеристики на младшего лейтенанта 
В.Ф. Черпака и копия наградного листа о редставлении его к званию Героя 
Советского Союза. В представлении, подписанном командиром авиаполка 
майором И.С. Ветохиньм в день гибели В.Ф. Черпака, указывается: «Очень 
скромный, отличный воин. Храбро и бесстрашно ведет себя в бою. 
Произвел 152боевых вылета. Выполняет любые задания в сложных 
метеоусловиях и на всех высотах. Сделал 81 бое- 

вой вылет на разведку войск противника со всеми видами визу- 
ального наблюдения и фотографирования. Проявляет много хит- 
рости в бою, оказывает поддержку товарищам в воздухе. 
 12 марта 1942 года, возвращаясь вечером с боевого задания, 
 отбиваясь от истребителей противника, попал в плохие метеоус- 
ловия, экипаж застала ночь, но В.Ф. Черпак не растерялся и привел 
самолет на свой аэродром. 29 марта 1942 года, во время разведки в тылу 
противника 

одиночньм самолетом был атакован двумя истребителями про- 
тивника. С первых атак был ранен стрелок-радист. Тов. В.Ф. Черпак 
хладнокровно отражал атаки фашистов своим пулеметом и заставил их 
остаться на поле боя. 16 октября 1942 года, во время фотографирования 
войск противника самолет был атакован четырьмя истребителями. В.Ф. 

Черпак один отразил все атаки, умело чередуя огонь с маневрами. 

При полетах на разведку имел более 10 встреч с истребителями 
противника и всегда умело отражал их атаки, лично сбил три самолета. 

Имеет на своем счету уничтоженными до 10 танков, 50 авто- 
 машин с грузом, 3 склада с боеприпасами и много другой техники 
 и огневых точек противника.       В каждый боевой вылет берет листовки, 
сбросил в тылу врага 1600 тысяч листовок, за что получил от 
командования фронтом памятный подарок — часы. За отличное 
выполнение боевых заданий имеет с начала войны 11 благодарностей от 
командования фронтом, дивизии и полка. Награжден Орденом Ленина. В 
дни борьбы за освобождение города Ленинграда В.Ф. Черпак снова 
показал образцы мужества и умелого выполнения боевых заданий 
командования. С 13 по 15 января 1943 года при исключительно плохих 
метеоусловиях, сильном противодействии зенитной артиллерии и 
истребителей противника Черпак отлично выполнил боевое задание, 
доставив командованию ценные данные о противнике». 

В годы войны летчики-штурманы бомбардировочной авиации становятся 
Героем Советского Союза крайне редко, т.к. они обычно непосредственно не 
участвовали в воздушном бою и не сбивали самолетов противника. Награды они 
получали за большое количество вылетов (более 150), особенно в сложных 
условиях  (в дождь, ночью), но самыми опасными, безусловно, являлись вылеты 
на разведку (особенно фоторазведку). 

Обычно на задания бомбардировщики шли одни (без прикрытия 
истребителя), на предельно низких высотах, на хорошо охраняемые объекты (на 
железнодорожные станции, посты, укрепления района). Для хорошего качества 
снимков приходилось делать не один, а несколько заходов на цель без 
бомбометания (т.е. без возможности подавить зенитки противника). А после 
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фотографирования необходимо было уйти от истребителей противника. 
Владимир Черпак сделал 81 вылет на разведку. 

За свой последний бой Черпак В.Ф. был награжден Орденом 
Отечественной войны I степени (посмертно). 

Выдержка из Статуса Ордена Отечественной войны I степени от 30 мая 
1942 года награждается: 

кто лично уничтожил 2 тяжелых (средних) или 3 легких танка противника 
(у Черпака – 10 танков); 

кто лично сбил (летчик-истребитель) 3 самолета противника (Черпак 
лично сбил 3 самолета, но он не летчик-истребитель, он – штурман и у него 
задача совсем другая); 

 кто совершил 25 успешных боевых вылетов (для летчиков-штурманов). 
Черпак совершил 152боевых вылета (к началу 1943 года крайне мало летчиков 
совершило столько вылетов, потому что в 1942 году, по статистике, летчик-
штурмовик погибал на седьмом вылете, а летчик пикирующих 
бомбардировщиков погибал чаще). 

Уверены, что наш земляк заслужил звание Героя Советского Союза, но 
до своей награды он не дожил.  

 

ТЫСЯЧА СТО 

1100 метров - предельно низкая высота бомбометания для тяжелого 

бомбардировщика. Американцы и англичане бомбили с 5 тыс. метров, а в конце 

войны – еще выше. Бомбометание не такое точное, зато безопасное. У наших 

летчиков такой возможности не было, они бомбили с 1100 метров, понимая, что 

это смертельно опасно на тихоходных, без вооружений ТБ-3 образца 1930 года.  

Александр Воропаев. В 1940 году он окончил Орловскую среднюю школу 

№ 1. Поступил в Краснодарское военно-авиационное училище, по окончанию 

был направлен в местечко Олсуфьев, в60 км от Брянска. За год прошёл 

трехгодичную программу. К началу войны уже сдал госэкзамены. Из письма «29 

июня большая группа «юнкерсов» рано утром бомбила наш городок и 

аэродром. И так каждый день с 8 утра и до 8 вечера. Городок был 

разрушен, были жертвы, и мы, кто остался жив, перешли в Брянский лес. В 

лесах стали нести службу по очищению леса от немецких парашютистов, а 

после были направлены в город Липецк, в учебный центр переучивания 

летного состава на самолеты Пе-2. При приближении линии фронта к 

Липецку мне пришлось 

воевать на самолетах-ночниках ТБ-3. Это большая тихоходная, с большой 
бомбовой нагрузкой, тяжелая машина». Вот как описывают бои с участием ТБ-
3 участники войны: «Всего через сорок минут после взлёта наше звено ТБ-3 шло 
почти через штаб фронта. Вот здесь-то штабисты и «полюбовались» плодами 
своей стратегии. Наших ТБ-3 атаковали всего  два «МЕ-190». Корабли 
загорались, взрывались и в воздухе разлетались в щепки. Выбросившихся  
членов экипажей на парашютах «Мессеры» в воздухе атаковали и 
расстреливали. Единственный правый лётчик, Соловьев, совершил очень 
затяжной прыжок и не дал себя поразить. В штабе фронта  Соловьёв проклинал 
своего командира полка и тех, кто совершил это преступление». В дальнейшем 
такие приказы давали реже самолёты   улетали вечером, с расчетом пройти над 
линией фронта в сумерки. Уходили 
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в глубокие тылы и бомбили промышленные центры врага, воен- 
ные-заводы, железнодорожные узлы.  

Вспоминает Александр Воропаев - «на первых порах, пока нас не 
раскусили, этот неуклюжий по-современному, почти не вооруженный 
самолет имел успех. Живучесть его была построена на психообмане. 
Немцы не могли даже предположить, что «русский Ваня», как они нас 
именовали, удосужится летать на этом тяжелом бревне, где скорость 
полета при встречном ветре достигала 80 км в час. Да и зенитная 
артиллерия не была рассчитана даже на такую скорость. Конечно, такой 
эксперимент долго продолжаться не мог. Впоследствии я был направлен в 
другую часть и вместе с ней попал в Сибирь. Поехали получать самолеты 
ЛБ-3 в Иркутскую область, добрались до Байкала, и нас вернули сначала в 

Нижний Удинск, а потом в Красноярск, где я попал в запасной полк резерва. 
Здесь я «загорал» до Сталинградских событий, а когда, после Сталинграда, 
США увеличили нам поставки самолетов Б-25, я был направлен в группу 
перегонщиков, доставлявших эти самолеты своим ходом из Аляски до 
Красноярска». И сейчас это серьезная трасса, а тогда, с той техникой на 
огромном, по тем временам, четырёх моторном бомбардировщике, крайне 
неуклюжем в условиях оледенения садится на неподготовленные аэродромы 
было смертельно опасно. Работа по перегонке самолётов приравнивалась к 
боевой и многие из наших лётчиков на всегда остались в горных хребтах и 
перевалах Сибири и Дальнего Востока . 

В конце 1943г. Александр Воропаев снова попал на фронт. Воевал на 1 и 4 
украинских фронтах. Не раз участвовал в боях, терял боевых товарищей. В 
последнем бою сам едва не погиб. 

«В апреле 1945г. на кануне победы в небе Чехословакии разгорелись 

тяжёлые воздушные бои. Причиной тому послужило, то что аэродромы, 

прикрывавшие Берлин, были полностью блокированы нашей авиацией, и 

гитлеровское командование, вынужденно было перебросить на 

Чехословатский театр боевых действий лётчиков прикрывавших 

воздушную зону Берлина. Это были лётчики-асы, они шли на таран и 

самопожертвование. 15 апреля 1945г. наша эскадрилья, выполнив боевую 

задачу, шла на большой высоте домой, в сопровождении небольшой 

группы «мигов». На пути к линии фронта наш строй был перехвачен 

большой группой «мессеров». Завязался тяжёлый воздушный бой. 

Поскольку это происходило в близи линии фронта наше командование 

подбросило группу «яков», немцы также отправили дополнительную 

группу «фоккеров». 

За всю войну я не видел таких воздушных боёв, когда на семи этажах 

завертелись самолёты, трудно разобрать, где свои, где чужие. 

Очередь полоснула по мотором нашего самолёта. Моторы закашляли, 

моторы остановились. Мы стали падать, а до линии фронта было ещё 

далеко. Садится вблизи линии фронта на территории врага, так 

насыщенной войсками, малое удовольствие, и мы решили тянуть на свою 

территорию. Подбитый самолёт наши «ястребки» прикрыли с воздуха, не 

дав немцем добить нас. Приближалась линия фронта, но катастрофически 

падала высота. 
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 Мы были уверенны что дотянем до линии фронта. Но дело было в другом 

. Моя штурманская кабина при посадки на брюхо деформируется. Чтобы 

сохранить жизнь я в любом случае должен был прыгать с парашютом. 

Делать это в тылу немца я категорически отказался. Всё зависело от 

судьбы. Правда я сделал всё что было в моих силах: отвязал ремень, 

сбросил нижний люк, приготовил пистолет. Оставались считанные 

секунды, земля-смерть. Я попрощался с экипажем, когда земля с бешеной 

скоростью полетела на кабину». Александра Воропаева спасло то что лётчик 

рискуя своей жизнью сажал самолёт не на брюхо, как положено, а на крыло. 

Кабина штурмана раскололась он вылетел и остался жив. Долгое лечение в 

госпитале, инвалидность (частичная потеря памяти, нарушение речи, одна нога 

короче другой на 5 сантиметров) и в 1946г. демобилизация. 1952г. Александр 

Воропаев возвращается в армию, служит в Советском Союзе, затем в ГДР.  

6 октября 1958г. авария в воздухе – отказали моторы, под крылом город Берлин, 

прыгать нельзя – пришлось снова садиться на брюхо. Сильнейшие травмы и 

опять демобилизация по состоянию здоровья. 

Военный лётчик старший лейтенант Александр Воропаев награждён двумя 

орденами Отечественной Войны и десятью медалями.  

 

Самолеты возвращаются на базу 

Я не слышал, как бьет канонада,  
                                                                                       Год рождения – 46-й 
                                                                   Я не тронут осколком снаряда, 
                                                                    Но достало взрывною волной. 
 
                                                                             В. Бондаренко (выпуск 1942 г.)  

Бондаренко Владлен Алексеевич. Он успел окончить девять классов за два 
месяца до занятия немцами ст. Орловской. Он, как и многие другие его 
ровесники, был эвакуирован. В конце 1942 года учился в ФЗО г. Саратова, затем 
ушел в 1943- м в морскую авиационную школу. После было училище летчиков, 
которое он окончил в декабре 1946-го и прибыл в полк. Летал на семи типах 
самолетов. Все время служил на севере, до 1985 года. Награжден двумя 
орденами и 13 медалями. Он не участвовал в боевых действиях, не рисковал 
своей жизнью, испытывая новую технику, не спасал раненых – он оживлял 
мертвых. На протяжении десятков лет все свободное время он посвящал поиску 
самолетов погибших в Великую Отечественную войну. Это, на наш взгляд, самая 
высокая его заслуга. Он занимался поиском пропавших без вести экипажей 
самолетов, не вернувшихся с боевого задания на базу. И где только ни находил 
их: на дне Северного Ледовитого океана, в тундре, в тайге. И везде, в том числе 
и в Норвегии, найдя самолет, он выяснял, какой экипаж его пилотировал, 
узнавал о последних минутах их жизни, их подвиге. А потом летели во все уголки 
письма- сообщения женам и родственникам тех, кто считался пропавшим без 
вести. Иногда приходилось лично выезжать на место проживания вдов и решать 
вопросы о пенсии, квартире. 

 А самолеты, найденные по всему побережью, были отремонтированы, 
покрашены и выставлены на постаментах в г. Североморске, представляя людям 
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крылатые машины, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. 
Появилась небольшая книжечка «Самолеты возвращаются на базу». 

 Владлен Алексеевич член Союза журналистов. Пишет прекрасные стихи, 
многие посвящены родной станице. Проходя службу на далеком севере, он 
никогда не забывал наших степных просторов, прелестей родного края. Его 
стихи о товарищах по небу, по службе, переложены на песни такими же 
талантливыми самородками, как и он, и пелись в Североморске. Также он был 
консультантом двух серийного фильма «Торпедоносцы», длительное время вел 
телепередачи в г. Североморске. 

   Сейчас Владлен Алексеевич живет в Ростове. Полковник морской авиации, в 
г. Североморске он занимал пост начальника отдела кадров северного флота, в 
настоящее время находится на заслуженном отдыхе. 

 

Спасатель. 

Ради жизни – вверх, на бандитские пули, 
В воздух ты поднимался, себя не берёг. 
Виктор Верстаков. 

Александр  Кулинский. Выпускник 1968г. Окончил Новочеркасский 
политехнический институт с красным дипломом в 1973г. Обучаясь на военной 
кафедре, получил специальность штурмана ВВС. После окончания института 
был призван на два года в армию. Летал Ми-6. Сначала было трудно, потом 
втянулся, а дальше понравилось. И стал инженер военным лётчиком. Летал на 
вертолётах и самолётах, но в 80х его, одного из лучших штурманов Ейского 
лётного училища, переслали на санитарный АН-72. Это не большой 
пассажирский самолёт, с тремя салонами. В первом пассажирские кресла для 
врачей, во втором -  длинный операционный стол, над ним  в серый потолок 
вделаны  большие автомобильные фары, в углу умывальник, вдоль стен шкафы 
и другая медицинская мебель. В третьем салоне - узкие железные койки для 
раненых.  За занавеской в конце отсека – место для груза, хотя не 
поворачивается язык назвать «грузом» тела погибших солдат.  В целом хороший 
самолёт, но для мирного неба. Без бронировки, с пулемётом, с низкой скоростью 
и слабой  манёвренностью он не может уйти от стингеров. В ущельях, при заходе 
на посадку, его можно сбить с обычного гранатомёта. Самолёт не нёс 
вооружения, потому не мог даже ответить на огонь противника,  потому более 
опасных рейсов, чем на «санитарном», садившихся на любые аэродромы, не 
было. Все-таки они летали – 287 боевых вылетов, десятки обстрелов, спасённые 
жизни.  
Один из полетов с участием А. Кулинского описывает подполковник Виктор 
Верстаков («Афганский дневник», журнал «Советский воин»): 

«…Экипаж спасателя Северо-Кавказского округа в полете самым 

интересным и захватывающим был финал – посадка на воюющий 

аэродром. Снова прошел я в кабину пилота, чтобы слышать переговоры 

летчиков между собой и землей. На борту говорил в основном командир, 

майор Владимир Шумаков, и штурман, старший лейтенант Александр 

Кулинский. 

Штурман: «Привод прошли. Подворачиваю». 

Земля: «Выполняйте разворот. Только далеко не отходите, артиллерия 

работает». 
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Командир: «Понял. Выполняю». 

Самолет резко накренился влево, а когда выпрямился, Шумаков снял 

со штурвала правую руку и махнул ей в сторону бокового окошка: «Град» 

заработал, можно понаблюдать».  

Разумеется, я впился глазами. Массовый пуск реактивных снарядов в 

таких условиях – ночью, с неба, - я видел на этой войне впервые. Над 

абсолютно черной землей летел веер красно-желтых огней, оставляя за 

собой быстро тускнеющие борозды. 

Снова разворот, снова снижение, снова в наушниках возбужденные 

голоса. 

Командир: «Вижу светлое пятно. Наверное, Шинданд. Поворачиваю, где 

полоса?» 

Земля: «Аэродром под обстрелом, эресы и мины. Садитесь 

поэнергичней и немедленно с полосы!». 

Командир: «Понял. Сажусь». 

Командир поворачивает штурвал влево, толкает его от себя, и самолет 

на немыслимом развороте-снижении вдруг оказывается между двумя 

пунктирами тусклых огней. Еще через секунду литая резина самолетных 

колес стучит в бетон взлетно-посадочной полосы. Не может быть, чтобы 

эти спасатели всегда так садились. По-моему, безопаснее  по минному 

полю гулять…». 

Эта высокая оценка действий боевого экипажа полностью относится к 

нашему выпускнику Александру Кулинскому. 

По окончанию войны в Афганистане он продолжил службу на территории СКВО. 
В настоящее время полковник авиации Александр Кулинский работает 
преподавателем вЕйском авиационном институте. Имеет двух сыновей – 
офицеров ВВС. 
 
 
Со дня первого выпуска нашей школы прошло более 65-ти лет. Родные стены 
покинули тысячи выпускников. Сотни из них посвятили всю свою жизнь служению 
отечеству в составе Вооруженных сил. Десятки из них служили в авиации. 
Летали на множестве моделей, обслуживали, ремонтировали их. В результате 
наших работ нам удалось установить имена более чем двадцати из них. 

 

Фамилия и имя Воинское звание Участие в боевых 

действиях 

Алексенко Юрий Майор - 
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Бондаренко Владлен Подполковник - 

Величко Дмитрий Майор + 

Воропаев Александр Ст. Лейтенант + 

Греков Борис Генерал-майор - 

Диденко Ольга Ст. Сержант + 

Дубасов Александр Генерал-майор + 

Ефимов Михаил Подполковник + 

Задорожко Анатолий  - 

Иванов Сергей Майор - 

Кравченко Павел Ст. сержант + 

Крапивка Майор - 

Кулинский Александр Полковник + 

Лапенко Юрий Майор - 

Лысаков Дмитрий Полковник + 

Панченко Капитан - 

Писковацкий Владимир Майор - 

Цимбалистенко Василий Ст. лейтенант + 

Черпак Владимир Ст. лейтенант + 

Большая часть из них служила в бомбардировочной и транспортной авиации, 

чаще всего в качестве штурманов. Многие из них – старшие офицеры (два 

генерала). Уже умерли все участники Великой Отечественной войны, многие из 

летчиков потеряли связь с родной школой, а нового поколения нет. В последние 

годы сокращается количество летных училищ и набор в оставшиеся. Молодежь 

«лишается неба». К сожалению, за последние 10 лет ни один выпускник школы 

не поступил в авиационное училище. А жаль, но будем надеяться, что когда-

нибудь вновь в кабинах самолетов и вертолетов будут находиться молодые 

лейтенанты – выпускники  МОУ ОСОШ №1.    

Использованные материалы: 
 

1. Александровская Л.П. «Моя школа» 
2. Книга памяти Орловского района 
3. Вестник Совета ветеранов 1-го гвардейского авиационного полка     «50 

лет Победы» 
4. Виктор Верстаков «Афганский дневник» 
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5. А. Воропаев – письма разных лет 
6. В. Бондаренко – стихи и письма разных лет 
7. Архивы школьного музея 
8. Материалы бесед, вечеров, газетных статей. 
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История детского движения в Орловском 

районе. 

Творческая работа Пиденко Дарьи 

Рук. Александровский С.В. 
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Введение  
Представляемая  работа является коллективным творческим проектом учащихся 

МОУ ОСОШ№1 посвященным  70-летию Орловского района. 

В нашей работе рассказывается  о том, что совершенно обычно было для 

большинства не только пожилых людей, но и подавляющего большинства граждан 

нашей страны и сегодня, но практически совершенно неизвестно значительной части 

современных школьников и молодежи. Кроме общих фраз и навязанных телевидением и 

прессой шаблонов современные дети вообще (на наш взгляд) ничего не знают о 

подлинной истории, деятельности и значении детских и молодежных организаций в 

Советском Союзе. При выполнении работы для нас стало большим “сюрпризом” то, что  

цели и задачи гораздо менее массового туристического движения современные дети 

представляют гораздо лучше. Даже начав изучение истории детского движения мы не 

предполагали, что придется столкнуться не только с огромным количеством материала ( 

с одной стороны ), но и со значительными трудностями при получении конкретным 

данных, особенно по истории детских ( октябрятская и пионерская) организаций. 

Несмотря на то,  

что в архивах школьного музея есть масса воспоминаний участников 

гражданской  и Великой Отечественной войны, никто из них практически ни слова не 

написал  об  истории  рождения пионерской и октябрятской организаций. Поэтому 

большая часть представленного материала является  абсолютно новой и неизвестной не 

только учащимся общеобразовательных школ, но и  даже людям серьезно 

интересующимся историей нашего района. В работе представлены и фотографии из 

семейных архивов никогда и нигде не представлявшиеся широкой публике. 

Кроме научно-познавательных целей мы также ставили перед собой и 

пропагандистские цели. В своей работе  мы  пытаемся, в доступной для современного 

школьника форме, донести  цели и задачи  молодежных и детских организаций 

Советского Союза, мотивацию, формы работы и отдыха молодежи тех лет, с целью 

применения их в современной жизни, при организации детского движения хотя-бы в 

пределах одной школы, а лучше района. Необходимость возрождения массового 

детского и молодежного движения уже давно назрела. И попытки такого возрождения 

уже наблюдаются даже в масштабах Российской Федерации (движения “Наши”, 

“Идущие вместе”  ). Ведь вместе  хорошо не только отдыхать, но и работать, и 

добиваться результатов, и противостоять чужому, опасному воздействию.  Именно по 

этому мы не только изучаем историю детского движения 

 

 – МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЕ ! 
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Свой рассказ об истории молодежного движения мы начнем в хронологическом 

порядке с истории комсомольской организации. 

 

ВЛКСМ 

( хроника ) 

 

        Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи (первоначально 

(РКСМ) Российский коммунистический союз молодежи) был организован в годы 

гражданской войны и датой его образования является 29 октября 1918 года. Эта 

организация имела свой устав. Согласно устава в члены ВЛКСМ могли быть приняты 

молодые люди в возрасте от 14-26 лет, признающие устав ВЛКСМ и обязующиеся 

выполнять честно обязанности комсомольцы. Это, как правило, были честные, 

преданные делу партии Ленина, молодые люди. 

          Через каждые 4 года проводился Всесоюзный съезд комсомола, на 

который были делегированы комсомольцы со всех уголков нашей необъятной родины 

(СССР). Съездов было 19. Руководил работой комсомола между съездами ЦК ВЛКСМ 

областные и районные конференции проводились 1 раз в 4 года. 

           Работой областного комсомола руководил между конференциями обком 

ВЛКСМ, районом РК ВЛКСМ. 

Комсомольские организации были на всех предприятиях, колхозах, совхозах, 

организациях, школах, вузах, в армии и флоте, т. е. там,  где трудились, учились, 

служила молодёжь в возрасте от 14-27 лет. 

На знамени комсомола было 6 орденов: 

1.Орден Боевого Красного знамени, (за участие в гражданской войне). 

2.Орден Трудового Красного знамени, (за восстановление народного хозяйства 

после гражданской войны). 

3.Орден Ленина,(за участие и совершённые подвиги во время ВОВ.) 

4.Орден Ленина,(за участие в восстановлении народного хозяйства после ВОВ). 

5.Орден Ленина,(за поднятие Целины). 

6.Орден Октябрьской Революции,( В честь 50-летия советской власти). 

           На всех этапах своего развития комсомол выполнял очень важную роль. 

Так в гражданскую войну часто на дверях райкома ВЛКСМ можно было увидеть: 

«Райком закрыт.Все ушли на фронт». 

           Окончилась гражданская война. Началась мирная жизнь. Комсомольские 

организации взяли на себя борьбу с повстанцами, организацию работы в избах, 

читальнях, библиотеках. Любые свободные помещения превращались по вечерам в 

классные комнаты. Здесь учили комсомольцы население читать и писать. 

         Далёкие предвоенные годы. Страна залечивала раны, строила города и 

электростанции, училась. Училась всему: руководить страной, заводами, фабриками. Всё 

было впервые: рекорды на шахтах, победа трактора над сохой, победа коллективного 

труда над индивидуальным. 

В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч комсомольцев 

добровольцами ушли на фронт в первые дни войны. Большая часть из них погибла на 

полях сражений. Молодые, часто неопытные, но уверенные в правоте своего дела 

именно комсомольцы первыми шли в атаку, в тыл противника. В составе диверсионной 

группы “Максим 66” из 15 человек – 14 было комсомольцами. Роль и значение 

комсомольцев  в нашей Победе невозможно переоценить. 

И в послевоенные годы комсомольцы являлись одной из важнейших сил страны 

в деле восстановления народного хозяйства. Именно молодые, мобильные 

комсомольские отряды строили все Великие стройки Советского Союза, осваивали 

Целину, строили электростанции в Сибири, строили БАМ, осваивали нефте- и 

газоносные месторождения Западной Сибири. Значительная доля тех ресурсов, за счет 
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которых и теперь живет наша страна были разведаны и освоены комсомольцами 60-70 

годов. Комсомол в 60-80 годы охватил , практически, 100 % Советской молодежи и 

большая часть комсомольцев действительно осознано вступали в комсомольские 

организации. Крушение комсомола произошло на Х!Х съезде. Решение о самороспуске 

организации было принято “сверху”, но даже и после официального роспуска  ВЛКСМ 

практически сразу возник РКСМ, существующий и по сей день во всех крупных городах 

страны. Сами же комсомольцы конечно не пропали “без вести”. Все современные 

лидеры (включая абсолютное большинство нынешних  бизнесменов) имеют 

комсомольское прошлое. И это не удивительно – в комсомол всегда шли наиболее 

активные молодые люди.  

 

Комсомол в станице Орловской 

    Комсомол в станице Орловской был организован 3 апреля 1920 года. Первый 

секретарь комсомольской организации Н.Я. Фирсов. Он рассказывает об этом: 

«Вернувшись из армии, я решил заняться созданием комсомольской организации в 

станице. За советом обратился к члену бюро парткома, зав. здравоохранением, 

Хохлачёву П.И. он одобрил моё предложение и предложил создать ядро комсомола из 

участников гражданской войны. На заседании комитета партии утвердили для 

организации комсомола в составе Меркулова, Фирсова и Егорова. 

Постановление тех лет: 

Принимать в комсомол только преданную Советской власти молодёжь. 

Возложить на комсомол политико-воспитательную и культурно-

воспитательную работы. 

Принимать участие в работе продотрядов и отрядов по борьбе с 

бандитизмом.» 

О первом собрании, на котором принимали в комсомол вспоминает Н.Я. 

Фирсов: «В торжественной тишине я зачитал телеграмму ЦК комсомола, в которой 

предлагалось провести мобилизацию комсомольцев в распоряжение Реввоенсовета 

Южного фронта. Председатель собрания предлагает всем желающим тут же 

записаться в списки добровольцев. Кто хочет? Прошу поднять руки. И вот здесь уже с 

привычным мальчишеским шумом, словно вперегонки друг с другом , все, включая 

девушек, бросились к записывающему. Так или почти так заканчивались все призывы 

обращённые к комсомолу. А почему? Потому что комсомол это был во-первых 

политическая организация, из которой готовились в будущие члены коммунистической 

партии и на первом месте в воспитании было : преданность родине, коммунистическим 

идеалам.  

Комсомольцы нашего района не призывались на фронт, т.к. комсомол у нас был 

образован значительно позднее, но вот на борьбу с повстанцами, организацию коммун 

сюда комсомольцы шли с большим желанием. На первом собрании в комсомол были 

приняты: Меркулов, Швыдкий, Егоров, Пучков, Понамарев. 

 Такой же энтузиазм и понимание проявили комсомольцы, уходя на фронт в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

Комсомол в предвоенные годы. 

Росла, крепла молодая советская армия. В этих условиях создавалась и 

комсомольская организация нашей школы. Год 1938-первый выпуск. Интересна и 

многогранна жизнь комсомольцев школы довоенных лет. 

Комсомолец 40-х годов Воропаев Александр Николаевич пишет нам: «В школе 

работал духовой оркестр, была хорошая футбольная команда, работал драматический 

кружок. Большое внимание уделялось работе таким организациям, как ДОСААФ 

(кружки «Ворошиловский стрелок», комсомольцы изучали краткий курс истории ВКПб), 

который недавно вышел из печати. Видными, авторитетными комсоргами нашей 
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школы были Ефимов Николай, очень серьёзный, умный парень, погибший в боях за 

Родину, Безуглов Иван ещё в школьные годы ставший коммунистом. 

Многие участники нашей школы старшего поколения, хорошо помнят Катю 

Писареву, старшую пионервожатую. Вот как описывают её все, кто помнит: 

«Ниже среднего роста, плотно сбитая, энергично-порывистая, всегда в 

движении, круглолицая, коротко остриженная. Глаза карие, быстрые с искринкой и 

смешинкой. Носик небольшой, чуть-чуть вздёрнутый. Всегда в форме защитного цвета 

с портупеей через плечо. Говорила всегда отрывисто и категорично, рубя ладонью 

воздух. Она была настоящим вожаком молодёжи, её кумиром». 

Попав в руки фашистов вместе с Ваней Безугловым, они не были сломлены ими. 

В последний раз видела Катю бывшая её пионерка Победенная Надежда Макаровну. 

Избитая, в разорванном летнем платье, но такая же  непокорная. Стоило часовому 

отойти от неё, как из-за забора снова слышался «Интернационал». Фашисты расстреляли 

Катю. Много лет прошло с тех пор, не осталось Катиных близких здесь, но помнят по-

прежнему те, кто любил её.  

В довоенные годы многие комсомольцы школа поступили учиться в военные 

училища. Это Черпак Владимир, Губанов Иван, Лымарь Григорий, Лысаков Дмитрий, 

Величко Дмитрий, Воропаев Александр, Цымбалистенко Василий, Бондаренко Владлен, 

Ефремов Михаил и, может быть ещё кто-нибудь, так как судьба многих комсомольцев 

нашей школы не всем известна. 

Грянула Великая Отечественная война. Большая часть комсомольцев ушла на 

фронт. Поразному сложились их судьбы во время войны. Комсомольцы Черпак 

Владимир и Ефремов Михаил награждены Орденом Ленина. Нам удалось найти письма 

многих выпускников: 

Зубкова Николая, Ерина Василия, Ермолаева Юрия, Полякова Николая, 

Колесникова Александра, Ковалёва Петра. В этих письмах их думы, дела и надежды. 

Из писем старшего лейтенанта Николая Зубкова (письмо датировано 

21.01.1944г) 

«20 лет назад умер гений человечества В.И. Ленин. Как прискорбно вспоминать 

это. Великие дела Ленина (хотя и не все) прочитаны мной. Я глубоко преклоняюсь перед 

ним». Партии Ленина посвящает он стихотворение. Вот отрывок из него: 

Финны хороший урок получили, 

Помнят японцы реку Халхин-Гол  

Под знаменем Ленина мы разгромили, 

Кто на Советскую Родину шёл. 

Нынче колотим немецкую свору, 

Знамени древко, снимая рукой, 

Враг ещё силён, коварен, но скоро 

Будет разгромлен лавиной стальной. 

А в другом письме: «Усиленно над своим взводом, готовлюсь на передовую». 

В последнем письме, написанном уже в Германии, Николай пишет: «Вижу реку 

Одер и немецкие леса...Всё белокурые ведьмы эвакуировались сначала в Берлин, а потом, 

когда маршал Жуков подошёл к Берлину, в Мюнхен. Остались старики и дети, да и те 

так боятся русских, что выдают себя за поляков, югославов, они тоже хотят «Гитлер 

капут». За 23 дня в походе против немцев, я ничего не написал «Вдохновение есть, гнев 

горит, а времени нет. Нужно гнать немцев. Скорее разобьём - скорее напишу. 

3 февраля 1945 года старший лейтенант Николай Зубков пал смертью храбрых 

на территории фашистской Германии, посмертно награждённый орденом «Красной 

звезды». Гневом и ненавистью к фашистам пронизаны письма и других выпускников. В 

них желание поскорей разбить гитлеровцев, возвратиться домой к мирному труду. 

Каждое письмо проникнуто вниманием к оставшимся дома родным и близким. 
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Нам нечего рассказать о комсомольцах станицы Орловской оставшейся в тылу 

просто по тому, что в тылу их почти не осталось. Все юноши старше 17 и десятки 

девушек ушли на фронт, 14-15 летние юноши уходили в эвакуацию за Волгу, более 700 

юношей и девушек нашего района было угнано в рабство в Германию. В район 

комсомольцы вернулись лишь после войны. 

     Отгремела война. Пришедшие с фронтов уже вышли из комсомольского 

возраста, Вернулись и начали восстанавливать все то, что было разрушено, строить 

новую но им на смену выросли новые энтузиасты, перед которыми был незабываемый 

пример старших товарищей. Опять на первое место вышли восстановление народного 

хозяйства и учёба. В 50-60 годы, школы заполнены желающими учиться. Комсомольские 

организации школ, техникумов, институтов очень многочисленны. Жизнь в них бьёт 

ключом. На первом месте учёбы, помощь предприятиям, спортивная жизнь, 

художественная самодеятельность, строительные отряды в учебных организациях, 

комсомольско-молодежные бригады на предприятиях и школьные ученические бригады. 

Работой всех руководил комсомол. На призыв партии принять участие в освоении всех 

концов нашей необъятной страны. За эти годы найдены неизвестные имена героев-

комсомольцев. Комсомольцы сражались не только в рядах Красной Армии, тысячи из 

них были в партизанских отрядах, были активными участниками подпольных 

организаций на территории, захваченной фашистами. Краеведы 60-ых годов ученики 

нашей школы  помогли Горчакову в поисках места гибели группы. На месте гибели 

группы при непосредственном руководстве РК ВЛКСМ при  участии комсомольцев 

ОСШ №1 и Донской средней школы был поставлен и открыт 1 октября 1967 года 

памятник группы, к которому никогда не зарастёт народная тропа. 

Девизом комсомольской организации были слова: «Огонь сжигает только 

трусов, а смелых плавит в бронзу навеки». 

 

 Всесоюзная пионерская организация им. В.И. Ленина. 

( Хроника.) 

В феврале 1922года были созданы первые пионерские отряды при 16 

типографии в Сокольниках и Замоскворечье. В апреле в Москве открывается первый 

районный дом пионеров. Пионеры принимают участие в первомайском параде на 

Красной площади.В парке «Сокольники» проводят первый праздник пионерского 

костра. 

Законы юных пионеров (1922 год) 

Пионер верен делу рабочего класса и коммунизму. 

Пионер- друг и брат всякому другому пионеру и комсомольцу. 

Пионер честен и правдив. Его слово как гранит. 

Пионер ежедневно помогает трудовым собратьям. 

Пионер дисциплинирован. 

Пионер трудолюбив и уважает полезный труд. 

Пионер чист в мыслях, словах и на деле. 

 

Торжественное обещание. 

Честным словом обещаю, что буду, верен рабочему классу, буду ежедневно 

помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им 

повиноваться. 

Железный закон юных пионеров. 

Буду стремиться всегда, всегда, везде, где возможно, получить знания для 

того, чтобы употребить их на пользу трудящихся. 

 

В марте 1924 года выходит первая полоса газеты «Пионер»,  мае «Мурзилка», в 

июне «Вожатый», в марте 1925 года «Пионерская правда». 
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1934 год. 

Открылся 1 стадион пионеров в городе Москва. 

1940 год. 

13000 юных натуралистов участвовали во Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке. 29 пионеров награждены правительственными наградами. Начало 

тимуровского движения. 

1952 год. 

1. Пионеры Аксайской школы Ростовской области собрали семена акации, 

абрикосы для озеленения строящегося канала Волго- Дон. 

2. 150 скворечников сделали ко дню птиц пионеры из школы № 63города 

Саратова. 

3. 3825 грызунов уничтожили во время летних каникул пионеры из школы 

колхоза имени В.И. Ленина Саратовской области. 

1957 год. 

Состоялся 8 пленум ЦК ВЛКСМ. Пленум принял решение «О мероприятиях по 

улучшению работы пионерской организации им. В.И. Ленина». По призыву комсомола в 

пионерскую организацию пришли тысячи вожатых-производственников. 

Решением пленума были восстановление при пионерских дружинах и отрядах 

группы октябрят. 

В конце 1957 года был создан центральный совет пионерской организации им. 

В.И. Ленина. 

 

1958 год. 

18 съезд комсомола утверждает новое торжественное обещание юного пионера, 

законы юных пионеров. Положения о Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина.  

1959 год. 

Ноябрь. Начало Всесоюзного соревнования пионерских дружин в честь 90-летия 

со дня рождения В.И. Ленина. Начало Всесоюзной экспедиции по теме «Имя Ленина на 

карте Родины». 

1960 год. 

Всесоюзная пионерская двухлетка в честь 20 съезда КПСС и 40-летия 

пионерской организации. 

1961 год. 

Апрель. Ю. Гагарин записан в книгу почёта Всесоюзной пионерской 

организации. 

1962 год. 

19 мая- 40-летие Пионерской организации. В Москве на Ленинских горах 

открылся Дворец пионеров. 

1963 год. 

Стал годом массового рождения отрядов и пионерских клубов по интересам. 

1964 год. 

Подведены итоги соревнований в честь 40-летия пионеров. 

В Артеке прошли слёты победителей этих соревнований, тимуровцев, вожатых 

октябрят. В Смоленске проводился слёт Красных Следопытов. 

1965 год. 

В Бресте состоялся 1 Всесоюзный слёт участников похода по дорогам боевой 

славы. 

1966 год. 

В пионерских отрядах разворачивается соревнование за право носить 4 значка: 

БГТО, БГСО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок». 

1967 год. 
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Пионерская правда проводит Всесоюзную военную игру «Зарница». 

1968 год. 

Началась подготовка к празднованию 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

1969 год. 

Всесоюзная пионерская организация «Чукотки» сбор средств, заработанных 

пионерами на строительство «Дворца» пионеров Чукотки. 

1970 год. 

Начался Всесоюзный марш пионерских отрядов «Всегда готов» по 7 маршрутам: 

«В страну знаний», «Моё Отечество-СССР», «Пионерстрой», «Равнение на пионерское 

знамя», «Зарница», «Мир и солидарность», «Звёздочки». 

1972 год. 

50-летие Всесоюзной пионерской организации им В.И. Ленина. 

1982 год. 

60 –летие  Всесоюзной пионерской организации. Операция “Миллион тонн 

Родине” 

(сбор металлолома и макулатуры, оказание шефской помощи участникам войны, 

краеведческая работа) 

              Днём рождения Всесоюзной пионерской организации им В.И. Ленина 

считается 19 мая 1922 года .Имя Ленина ей присвоили после смерти Ленина .Пионеры 

имели свою символику . Красное знамя, красный галстук , пионерский значок с 

надписью «Будь готов!». Каждый пионерский отряд имел горн , барабан , отрядный 

флажок с надписью «Будь готов!» . Пионерский галстук с тремя концами означал 

единство трёх поколений : коммунистов , комсомольцев и пионеров. Для галстука 

имелся зажим, тоже с надписью «Будь готов!». Позже зажим отменили и стали по – 

особенному завязывать галстук. На знамени пионеров в первые годы был изображёны 

серп , молот и звезда. Позже на знамени был портрет Ленина. Приветствовали пионеры 

друг друга салютом. Торжественные линейки открывала Знаменная группа. Впереди нёс 

знаменоносец знамя , за ним шли два ассистента , потом горнист и барабанщик. 

Знамённая группа обходила построенную в шеренги дружину. Пионеры, к которым 

подходила знамённая группа салютовали. Обойдя ряды собравшихся, знамённая группа 

останавливалась, а старший пионервожатый, обращаясь к собравшимся с призывом: 

«Пионеры! В борьбе за дело Коммунистической партии, будьте готовы!» Звучал 

дружинный ответ: « Всегда готовы! » Потом приступали к проведению сбора, на 

котором решались определённые вопросы. Пионерской работой в школе руководил 

совет дружины. Общешкольный сбор дружины проводился 1 раз в месяц. За всю работу 

пионерской дружины отвечала старшая пионервожатая. Каждый класс школы был 

пионерским отрядом. Раз в месяц проводился сбор отряда с той же атрибутикой. Как 

правило, в пионеры вступали в возрасте от девяти лет и приурочивали это вступление ко 

дню рождения В.И. Ленина, т.е. к 22 апреля.  

Для пионерских организаций была разработана определенная атрибутика:  знамя 

– символ верности делу революции, коммунистической партии, чести и сплоченности 

пионеров, галстук – символ нерушимой связи трех поколений – коммунистов, 

комсомольцев и пионеров, пионерский значок также символизировал нерушимую связь 

поколений ( три языка пламени и были символами трех поколений), значок носился на 

левой стороне груди, ношение значка не было обязательным, пионерский галстук носили 

не только в школе, но и на все значимые мероприятия. 

Существовал и гимн пионерской организации. 

 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Музыка с. Кайдан – Дежкина 

Стихи А. Жарова 

Взвейтесь кострами,  
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Синие ночи! 

Мы пионеры, дети рабочих, 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионеров: Всегда будь готов! 

Юной и смелой дружной гурьбою 

Будем готовы к труду и бою. 

Будем примером борьбы и трудов. 

Клич пионеров: Всегда будь готов! 

Радостным шагом с песней весёлой 

Мы вступаем за комсомолом. 

Близится эра светлых годов.  

Клич пионеров: Всегда будь готов! 

Грянем мы дружно песню удалую 

За пионеров семью трудовую. 

Будем примером борьбы и трудов. 

Клич пионеров: Всегда будь готов! 

 

При подготовке к приему в пионеры велась объёмная воспитательная работа. 

Дети младшего возраста верили, что они должны стать сменой старшего поколения 

страны-коммунистов этот процесс длился долго, маленькие дети в процессе воспитания 

вырастали преданными партии и стране людьми. Об этом говорят подвиги юных 

пионеров в годы Великой Отечественной войны. 

 

Пионерские организации Орловского района 

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. 13летнее 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. 
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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. 

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. 

В 30-е годы продолжалась активная работа по приёму в пионеры. Активными 

пионерами тех лет были: Луценко Н.Г., Ковалёв Г.Д., Колесников А.А., Прокопенко 

Б.И., Скарга Д.М. Они вспоминают о том, чем они занимались в пионерском отряде. 

Старались учиться, активно занимались спортом, художественной самодеятельностью. 

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

товарищи в ногу» и др. Кроме всего пионеры очень рано начали работать. Работали на 

каникулах (всегда), и также в учебное время, если этого требовали обстоятельства. 

Ежегодно, после уборки урожая комбинатами, выводили на поля пионеров для сбора 

колосков, вредной черепашки. Причём работа велась с элементами соревнования. 

Обязанностью пионерских организаций всех лет был сбор макулатуры и металлолома. 

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

получить санитарный значок и сдать нормы БГТО. 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. 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 спасли 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. Выпускники школы 

1945-1948 годов слабо помнят своё пионерское детство. 

Возобновилась пионерская работа в ОСОШ №1 с 1947 года, с приходом в школу 

на работу Лемешко К.Я., которая стала пионервожатой школы, её сменила Рязанцева 
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Г.К. (с 1945-1959). Галина Кирилловна была лучшей пионервожатой района, за что была 

награждена значком ЦК ВЛКСМ. За всегодысуществованияшколывожатымиработали: 

 

40-50 годы 60 – 2006 годы 

ПисареваКатя Штангеева Н.В. 

Лемешко К.Я. Коженко 

Рязанцева Г.К. Бурда Л.И. 

Стехина Г. Волкогонова Н.И. 

 Штангеева Н.В. 

 Дроздова А.Н. 

 

         Октябрята. 

Октябрятские группы формировались из учащихся 1-3 (1-4) классов. 

Воспитание октябрят является важнейшим поручением комсомола пионерской 

организации. 

Пионерский отряд коллективный вожатый октябрят. Он направляет к 

октябрятам вожатых и организаторов работы по интересам. 

Совет дружины и отряды создают октябрятские группы в 1-3 класса для 

подготовки младших школьников к вступлению в пионерскую организацию. Пионеры 

помогают октябрятам хорошо учиться, дружно жить и работать в коллективе, приучают 

их выполнять правила октябрят. Октябрятская группа делится на звёздочки. В каждой 

звёздочке по 5-6 октябрят. 

На левой груди ребята носят октябрятскую звёздочку. Группа октябрят имеет 

красный флажок. 

Правила октябрят. 

Октябрята- будущие пионеры. 

Октябрята- прилежные ребята, любят школу, уважают старших. 

Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут. 

Октябрята- правдивые и смелые, ловкие и умелые. 

Октябрята- дружные ребята, читают и рисуют, играют и поют, весело 

живут. 

        Организация работы с октябрятами. 

 

1 класс. В конце октября вожатый октябрят вместе с учителем разбивают всех 

учеников на пятёрки. (Деление производится соответственно по наличию учащихся в 

классе). 

Пятёрки - это будущие октябрьские звёздочки. 

Накануне Октябрьских праздников во всех первых классах страны проводился 

праздник- рождение октябрьской звездочек. 

В этот день проводилась торжественная линейка, на которой выстраивались 

первоклассники и их шефы, пионерские отряды 5 классов. 

Первоклассникам вручали октябрьские звёздочки и представляли им их 

вожатых. Потом шёл праздничный концерт, подготовленный пионерами. 

У октябрят были поручения: командир звёздочки, помощник командира, 

санитар, цветовод, наблюдатель, связной. 

Сборы для первоклассников проводились шефами. 

Декабрь-Встреча Нового года. 

Январь- День памяти В.И. Ленина. 

Февраль- День Советской Армии. 

Март- День мам и бабушек. 

Апрель- День рождения В.И. Ленина. 

Май- 1,9 и 19 мая. 
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В 3-ем классе октябрят готовили к вступлению в пионеры. Приём начинается 

тоже в октябре, для лучших октябрят и тех, кому уже исполнилось 10 лет. 

Первые октябрьские звёздочки вырезались из картона, обшивались красной 

материей. Такие же звёздочки были и после войны. Лишь позже появились звёздочки 

металлические. 

В течение 3 класса октябрята изучали Торжественное обещание, знакомились с 

историей пионерской организации, узнавали многое их работы пионерской организации 

школы. 

 

   Выводы  
Детскому и молодежному движению в стране уделялось очень серьезное 

внимание. Работа по воспитанию подрастающего поколения давала серьезные 

результаты, дети не только идейно воспитывались, но и приобретали полезные навыки, 

имели возможность самоутвердиться, проявить лидерские качества. Подавляющее 

большинство руководителей предприятий Орловского района были активными 

пионерскими, комсомольскими  а в дальнейшем и партийными лидерами. Это и 

выпускники нашей школы главы района Прокопенко Б.М,, Чекин А.В. и директор нашей 

школы Лопатько В.П. и начальник управления образованием Кубанцев В.С. и многие 

другие руководители предприятий.  Кроме того общественные организации могли и 

реально воздействовали на существовавшие негативные явления. В обществе и школе не 

было безразличного отношения к лени, вредным привычкам, проявлениям агрессии. Все 

это приводило к тому, что и люди были добрее и жили дружнее чем сейчас. 

Развал детских организаций привел к тому, что дети оказались предоставлены 

сами себе и практически не контролируется родителями   их свободное время. В 

настоящее время очень часто немодно быть “хорошим и правильным”. Лидерами 

зачастую становятся те, кто отрицательно влияет на окружающих. Все это привело к 

возрастанию детской преступности, развитию алкоголизма и наркомании. 

Для уменьшения вредного влияния улицы, часто и средств массой информации, 

думаем, необходимо  на серьезном государственном уровне решать проблему 

организации детских движений, причем самых разнообразных (не обязательно 

политизированных), но обязательно общероссийских, с едиными целями и задачами на 

всей территории страны, с обязательным общением между региональными 

организациями. 

Но начинать можно и с малого… 
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Методы и формы  поисковой деятельности применявшиеся при написании 

данной работы. 

Любая творческая работа всегда должна начинаться с изучения уже широко 

известного материала. Это необходимо для того чтобы составить общее представление 

об интересующей  теме. С изучением широко известного материала у нас не возникло 

никаких проблем. Публицистической литературы об истории детского и молодежного в 

Советском  Союзе  достаточно много, нет проблем и с опросами пионеров 60-70 годов. 

Все наши родители, бабушки и дедушки были пионерами и помнят это жизнь 

пионерской организации даже лучше чем жизнь комсомольской организации. 

Значительные затруднения возникли при изучении периода 40-50 годы и особенно 20-30 

годы. Большую помощь в работе нам оказали выпускники нашей школы Алексеев 

Владимир Федорович (пионер 40-х годов), выпускница 1946 года  Шаповалова (Дубовая) 

Прасковья Павловна, выпускница 1976 года Алексеева Ольга Владимировна, Кирсанов  

Владимир Родионович. 

          Но все же основным источником информации для нас стали воспоминания 

выпускников нашей школы и альбомы пионерских отрядов и даже школ района 

хранящиеся в школьном музее.  

 

 

 

Использованные материалы: 

Воспоминания: 

Александровская Л.П. 

Алексеев В.Ф. 

Алексеева О.В. 

Воропаев А.Н. 

Галеева Т.Д. 

Дроздова А.Н. 

Кирсанов В.Р. 

Матюхина Ф.М. 

Победенная Н.М. 

Шаповалова П.П. 

Фирсов Н.Я. 

Книги : “Моя Школа” Александровская Л.П. Ростиздат 2001. 

              “Истории строки” Александровская Л.П. Ростиздат 2004. 

    Отчеты экспедиционных походов “Моя Родина СССР” ( из архива музея 

Орловской средней школы №1 60- 70-е годы) 

Фотографии из архива музея МОУ ОСОШ№1, а также из семейных  архивов 

Александровской Л.П.,  Алексеева В.Ф.,Дроздовой А.Н., Шаповаловой П.П. 

К работе прилагается  презентация фотографий разных лет. 
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От автора   

В последние годы многие структуры и ведомства в 

Российской Федерации всерьёз заинтересовались своей 

историей. Не стало исключением и министерство Внутренних 

Дел. К двухсотлетию со дня создания министерства всем 

управлениям было настоятельно рекомендовано написать 

историю своего управления и, в целом эта работа была 

выполнена. Появилась масса  художественной и 

публицистической литературы посвященной сотрудникам МВД, в 

том числе и сотрудникам  Ростовского ГУВД. Но на районном 

уровне никакой информации известной широкому кругу 

населения не было.  С целью восполнить такой «пробел» к нам 

(краеведческо-исторический клуб «Память») обратился начальник 

Орловского ОВД  Панченко В.А.   

Меня данная тема привлекла  на первоначальном этапе в 

большей степени, потому что я происхожу из семьи, для которой 

служба в милиции никогда не была работой или даже долгом – 

служба в милиции для нашей семьи всегда была единственно 

верным  образом  жизни. Мой дедушка Харенко Виктор Иванович 

отдал службе 29 лет своей жизни, по его стопам пошел и сын 

Харенко Роман Викторович – ныне начальник штаба Орловского 

ОВД, майор милиции. Интерес к истории своей семьи и побудил 

меня заняться изучением этой темы, но вся работа развила мой 

интерес вообще к истории Орловского ОВД и истории Орловского 

района в целом. Выполненную работу считаю интересной не 

только для меня и моей семьи, но и для всех жителей Орловского 

района, интересующихся его историей. 
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Данная работа посвящается 85-летию создания Донской 

милиции и содержит общую информацию о создании 

подразделений органов внутренних дел на территории 

Орловского района с начала 20-х годов по настоящее время, 

информацию о всех начальниках Орловского ОВД, а также 

информацию о публицистической литературе разных лет в 

которой рассказывается о сотрудниках  милиции, работавших 

начальниками Орловского ОВД, отдельная глава посвящена 

Харенко Виктор Ивановичу проработавшему начальником 

Орловского ОВД более 20 лет.   

Во время работы над рефератом использовались 

различные источники информации: устные опросы как ныне 

действующих сотрудников милиции, так и ветеранов, изучалась 

периодическая и публицистическая литература о сотрудниках 

Орловского ОВД, использовались материалы архивов музея 

ОСОШ№1 и семейные фотоархивы, книги по истории Орловского 

района, но самым значительным источником информации стали 

личные дела сотрудников ОВД из служебного архива  Орловского 

ОВД а также материалы областного архива. При работе с 

архивами МВД возникли серьезные затруднения, связанные с 

тем, что в областном архиве  не предоставляют возможность 

работы с какими-то папками относящимся скажем, к примеру 

Орловскому району. Для получения информации о любом 

сотруднике МВД от нас затребовали точные данные (фамилию, 

имя, отчество, дату и место рождения интересующего нас 

сотрудника), возможно так удобно получать информацию, но нам 

не были известны фамилии первых начальников ОВД и пришлось 

затратить огромные усилия по установлению фамилий первых 

начальников Орловского ОВД. В этом нам помогли 

неопубликованные воспоминания участников гражданской войны 

и подписка районной газеты "Знамя Победы" за 50-60 годы. 

Также в ходе работы возникла проблема и с тем, что структура 

самих органов МВД и границы районов в 50-60-е годы часто 

менялась. Орловский район несколько лет находился в 

подчинении Пролетарского района, но при этом имел свою 

поселковую милицию со своим начальником, который 

непосредственно подчинялся начальнику Пролетарского ОВД, 

кроме того в районах имелись уполномоченные МГБ  формально 

не входившие в структуру РОВД, но работавшие в том же здании, 

все это привело к тому, что на первоначальном этапе работы у 

нас бывало по три начальника ОВД работавших одновременно, 
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выяснить ситуацию у самих участников событий не 

представлялось возможным по ряду причин: 

- все начальники Орловского ОВД в 50-60-е годы уехали из 

района на повышение (чаще всего в Ростов) 

- большая часть участников событий тех лет уже умерла в 

силу их преклонного возраста и выяснять подробности 

приходилось у тех, кто только начинал службу в середине 60-х 

годов, а они не всегда все точно помнят да и не интересовались в 

те годы молодые сотрудники историей органов внутренних дел.                    

Еще одной проблемой являлось то, что вся  информация о 

сотрудниках МВД является секретной (либо для служебного 

пользования) и мы не имели непосредственного доступа к 

архивным данным. Нам предоставили только открытую 

информацию по нашему запросу, большая часть личных дел для 

нас осталась недоступной.  

Значительно меньше проблем возникло при работе над 

периодом охватывавшим 70-90-е годы. Информация и о 

сотрудниках и о работе Орловского ОВД в большом количестве в 

подписке районных газет, любезно предоставленной редакцией, 

и в многочисленных воспоминаниях ветеранов РОВД. 

Работа над современным этапом жизни Орловского ОВД 

более сложна вследствие того, что подробная информация о 

действующих сотрудниках МВД не должна разглашаться, поэтому 

информация о последних начальниках Орловского ОВД дается 

лишь в общих чертах. 

Особую благодарность за помощь в работе с областным 

архивом хочу выразить начальнику группы отдела кадров 

Орловского ОВД ст. лейтенанту милиции Кныш М.А., 

обеспечившему нам предоставление всех запрошенных из 

архива личных дел. 

Огромную помощь в написании работы оказали: Харенко 

Виктор Иванович, Александровская Лидия Петровна, начальник 

Орловского ОВД Панченко Владимир Алексеевич, Кучеренко К.Ф. 

и Анищенко А.П. – работавшие в разные годы секретарями в ОВД  

и многие другие сотрудники Орловской милиции. 
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Довоенный период  

В довоенный период начальниками  Орловского ОВД  

вероятнее всего были три человека. По архивным источникам 

нам удалось установить сроки службы  и судьбу двух 

проработавших на территории района долгие годы. Оба 

сотрудника покинули территорию Орловского района еще до 

войны, их родственников и фотографии обнаружить не удалось. 

Все данные приводятся на основании архивной справки. 

Наибольший интерес для исследователя представляет первый 

начальник милиции Матузок Алексей Иванович воспоминая о 

котором сохранились  во многочисленных воспоминаниях 

ветеранов гражданской войны.     

 

Матузок Алексей Иванович  1920-1933                

Родился 25 марта 1898 года в хуторе Каргальский 

Орловской волости Сальского округа Донской области, русский, 

из крестьян, малограмотный. 

Участник первой мировой войны, воевал на Германском 

фронте. После революции поддерживал Советскую власть. В 1918 

во время боёв за станицу Орловскую Алексей Иванович вместе с 

больными и ранеными, которых он охранял, был взят 

белогвардейцами в плен и приговорён к расстрелу. Кроме него к 

расстрелу приговорили ещё 27 человек. Алексей Иванович 

вспоминает: " И вот мы, 27 человек, стоим в каменном карьере 

перед направленными на нас дулами винтовок. По команде 

командира белогвардейцы набросились на нас. Одних рубили 

шашками, других кололи штыками, третьих расстреливали в упор. 

Треск винтовочных выстрелов, хряск сабельных ударов, 

нечеловеческие крики избиваемых смешались в какой - то хаос. 

К счастью, я был только тяжело ранен четырьмя пулями и остался 

жив" (газета <Победа> - октябрь 1954 г.) 

С февраля 1918 года по май 1918 года и с апреля 1919 года 

по 12 февраля 1920 года служил в 20 кавалерийском полку 4 

кавалерийской дивизии Красной армии, в Белой армии не 

служил. С 1 августа 1922 года по 1 февраля 1923 года служил в 

войсках ГПУ. С 19 февраля 1920 года по 28 ноября 1920 года 

помощник начальника милиции района. С 28 ноября 1920 по 1 

марта 1921 года член прод. тройки Орловского ВИК. 
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сотрудники Орловского отдела НКВД 

(начало 30-х годов. Из архива Гайсиной 

Д.) 

 

С 22 сентября 1923 года 

начальник милиции 4-го 

района (приказ 227 от 22 

сентября 1923 года), с 15 

августа 1924 года, в связи с 

районированием юга России 

утвержден в должности 

начальника Орловского РИКа, 

с 15 октября 1924 года 

начальник Орловского 

адмотделенияадмотделаСалокрисполкома. С 14 июня 1933 года 

начальник милиции Гигантовского отделения РКМ Сальского 

оперсектора милиции. 

Женат на Глушковой Прасковье Павловне, сын Алексей 

Алексеевич, 1923 года рождения. 

 

 

Григорьев Михаил Федорович  

1936-1941 

Старший лейтенант милиции, 

уроженец слободы Сариково, 

Северодонского округа, Азово-

Черноморского края, из семьи 

бедняков, родился в 1891 году. До 

1911 года проживал в семье отца, 

занимался сельским хозяйством, 

окончил церковно-приходскую 

школу. С 1912 года работал писарем 

при волостном правлении. В 1915 

году был призван в армию, служил в 

179 Усть-Донецком полку 45 

пехотной дивизии, позже стал 

делопроизводителем в этой дивизии в звании чиновника 

военного времени. В начале 1918 года демобилизовался из армии 

и работал при ревкоме военным комиссаром. Во время восстания 

Донских казаков против Советской власти, по приказу Щаденко, 

создал отряд для борьбы с восставшими казаками. В первых же 

боях отряд был разбит и его остатки влились в регулярные части 

Красной Армии. Далее Михаил Федорович служил в 294 

Таганрогском полку 33 Кубанской дивизии до 1921 года. В 1921 
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году уволен из армии и по рекомендации парторганизации был 

послан работать в Донецкое политбюро ВЧК. В органах ВЧК-ОГПУ 

проработал до 1927 года на разных должностях. С 1927 по 1932 

год работал на различных должностях: инструктор райисполкома, 

редактором газеты, членом президиума Ейского горсовета и т.д.. 

В 1932 году вновь призван в органы ОГПУ, работал уголовно 

уполномоченным Ейскогогоротделения. В 1936 году назначен 

начальником в Орловское отделение МВД (ОГПУ ). Член ВКП(б) с 

1919 года. Григорьев Михаил Федорович в архивных источниках 

упоминается только в списке лиц присутствовавших на 

заседаниях райкома и райисполкома, в воспоминаниях ветеранов 

не встречается вообще. 

 

 

Цыганков Владимир 

Ефимович 1941-1945 

Уроженец хутора 

Макарьев, Гундоровской 

станицы, Донецкого округа 

Донской области (ныне хутор 

Макарьев Каменского района 

Ростовской области). Родился 

7 мая 1904 года в бедной 

казачьей семье. Его отец был 

портным и в белом движении 

не участвовал, но ближайшие 

родственники были активными участниками Верхне-Донского 

восстания. Поэтому в течение многих лет Владимир Ефимович 

регулярно проверялся заинтересованными органами. В органах 

МВД с 10 марта 1924 года по 7 ноября 1954 года ( более 30 лет). С 

весны 1924 года помощник оперуполномоченного Шахтинско-

Донецкого сектора ОГПУ Азово-Черноморского края, с 1935 по 

1945 годы начальник Селивановского ОВДД, отделений ОВД 

Новочеркасска и Каменска, начальник ОВД Орловского района. 

С 1941 по июль1942 года начальник ОВД Орловского 

района , в связи с оккупацией в 1942-1943 годах, в составе 

дивизии НКВД проходит службу в Орджиникидзевском 

(Владикавказском) оборонительном районе. После освобождения 

района ( до марта 1945 года) служит в Орловском районе. Далее 

по распоряжению УК МВД СССР направлен в спецкомандировку в 

Польшу, где и работал по май 1947 года инструктором управления 

общественной безопасности Штетинского воеводства. " За время 
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своего пребывания в аппарате советника МГБ СССР в Польше на 

должности инструктора в Штетинском воеводстве показал себя с 

положительной стороны. За успехи в работе награжден польским 

правительством наградами "Серебрянный крест" и "Золотой 

крест". "(выдержка из личного дела) 

По окончании командировки назначен начальником 

Аксайского ОВД (взамен не справившегося прежнего начальника) 

" он перестроил работу подчиненных сотрудников на 

эффективную борьбу с преступностью в обслуживаемом районе. 

Умело ведет воспитательную работу с оперсоставом. В работе 

консперативен, умеет хранить военную и государственную тайну. 

В районе вскрыл несколько групп, занимавшихся преступной 

деятельностью. Заслуживает поощрения и выдвижения на 

должность начальника ОВД города Сальска." (выдержка из 

личного дела) 

Работая начальником ОВД Сальского района он 

организовывает поимку трех бежавших преступников. В 

последние годы жил и работал в Ростове на Дону в должности 

начальника строительной ИТК Управления исправительных 

трудовых лагерей и колоний УМД РО г. Ростова на Дону. 

 За годы работы награжден: 

орденами Ленина,  Красного Знамени, Красной Звезды 

медалями: "За оборону Кавказа",  " За победу над Германией" 

польскимиорденами "Золотой крест",  "Серебряный крест" также  

имеетюбилейные медали, грамоты и ценные подарки. 

 

Сергеев Иван Гаврилович 1945-

1949 

Подполковник милиции 1912 

года рождения, русский, образование 

8 классов. Прослужил в органах 

внутренних дел 28 лет. С 1936 года 

работал в Орловском районе, с 30 

ноября 1945 года по 1 августа 1948 

исполняющий обязанности 

начальника милиции, с 1 августа 1948 

по 1 сентября1949 начальник 

Орловского районного отделения 

милиции. С сентября 1949 года учился 

в Новочеркасской школе 

начальствующего состава милиции 

МВД СССР, которую окончил в 1953 
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году, в основном с отличными оценками. Выпускная комиссия 

рекомендовала использовать его в оперативной работе. Из 

характеристики: «Требователен к себе и личному составу МВД. 

Умело проводит политико-воспитательную работу и служебно-

деловую работу среди личного состава, хорошо руководит 

оперативной работой. Идеологически выдержан, морально 

устойчив, в быту скромен.» 

За годы работы награжден:  

орденами Красного Знамени, Красной Звезды  

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 

победу над Германией», также имеет юбилейные медали, 

грамоты и ценные подарки. 

 

 

Уколов Николай Федорович 

1950-1954 Подполковник милиции 

родился в 1918 году в селе 

Никольское Глазсковскогорайона 

Тамбовской   области,  образование  

неполное  среднее.  Ворганах МВД  с  

1940  года.  В  1941  году  с  отличием  

окончилСаратовскую школу 

милиции. Общий стаж работы более 

30 лет. Работал в основном на 

руководящих должностях в городе 

Ростов на Дону. В Орловском 

отделении милиции с 1950 по 1954 

годы. Из служебной характеристики 

"Агентурно-оперативную и 

следственную работу знает. Дисциплинирован к себе и 

подчиненным.Неоднократно выезжал для оказания практической 

помощи в Каменское, Зверевское, Шахтинское ,Новошахтинское 

ГО МВД. " 

За годы работы награжден: медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Кавказа», «За победу над Германией», кроме того 

имеет массу благодарностей за задержание особо опасных 

преступников и ликвидации вооруженных групп. 

 

 



 

 

 

113 Труды научно-краеведческого общества «Память».Том I 

 

Догадайло Павел Иванович 

1951-1952 Подполковник милиции 

родился в 1919 году в селе Батайск 

Донского округа, русский, из 

крестьян,  рабочий. В органах МВД с 

1934 года. Общий стаж работы 35 

лет.  Из служебной характеристики 

(май1942  года) 

"Морально   и   политически  

устойчив.  Идеологически  

выдержан. Бдителен, военную тайну 

хранить умеет. Организаторскими 

способностями владеет. В работе 

энергичен, инициативен, активен, 

но недостаточно решителен. 

Деловым политическим авторитетом среди личного состава 

пользуется" 

За годы работы награжден: медалями «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией», «За безупречную службу в 

милиции» 1 и 2 степеней кроме того имеет массу благодарностей 

за успехи по борьбе с бандитизмом, за  проявленную  инициативу  

при  задержании  особо опасных  преступников,  за организацию 

мероприятий по ликвидации группы расхитителей и даже ( за 4 

года до  окончания  службы,  в возрасте  46  лет) за успешное 

сочетание работы в органах МООП с учебой на факультете 

высшей школы МООП СССР. 

Свою трудовую деятельность Павел Иванович начал 

учеником паровозного слесаря , а окончил заместителем 

начальника управления вневедомственной охран УООН 

Ростовской области. 

 

Повод Михаил Васильевич 

 Майор милиции, родился 14 

февраля 1907 года в хуторе Ушаков 

Селивановского района Ростовской 

Области. Русский,   из крестьян. 

Образование 7 классов. В 1940 окончил 

Рязанскую школу милиции. В органах 

МВД с 1 июня 1938 года по 1 января 

1963, общий стаж работы 25 лет. 

Начальник Орловского ОВД С 22 ноября 



 

 

 

114 Изучая родной край 

1952 года по 16 апреля 1954 года За годы работы награжден: 

медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» 

 

Лобко Иван Андреевич 1954-

1957 

Майор милиции, родился в 

1918 году в хуторе Балдиновка, 

Гуляй-Борисовского сельсовета, 

Мечетинского района Ростовской 

области, в органах милиции с 1941 

года. Срок службы 23 года. 

Начальник Орловского ОВД с 15 

апреля 1954 года по 29 августа 1957 

года. В годы Великой Отечественной 

войны проходил службу во втором 

полку НКВД, выполняя задания по 

охране тыла Южного а затем и 

Закавказского фронтов. С 1943 

помощник оперуполномоченного 

уголовного розыска Златопольского РО НКВД Запорожской 

области. По окончании войны принимал активное участие в 

борьбе с украинскими националистами. В Ростовской области с 

начала 50-х годов. Из наградных листов " (1954) За хорошую 

организацию работы подчиненного аппарата в борьбе с уголовной 

преступностью - объявить благодарность и наградить деньгами 

400 рублей", "(1960) Объявить благодарность за активное участие 

в розыске похищенного ценного имущества и изобличении в его 

похищении виновных." 

За годы работы награжден: медалями «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией», «За безупречную службу в 

милиции» 2 степени. 

Денишенко Михаил Григорьевич 1956-1962 Майор милиции 

родился 18 декабря 1923 года в селе 

Новоселовка, М-Грузской волости Сальского 

округа Донской области (ныне хутор 

Новоселовский Орловского района) в семье 

крестьян. Образование средне-специальное (в 

1952 году окончил Омскую школу милиции, в 

1963 Саратовскую специальную среднюю школу 

МООП РСФСР).Прохождение службы: с 15 

сентября 1941 по 18 мая1943 радиотелефонист, 

начальник радиостанции131 отдельной бригады 
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11 корпуса 9-й армии, после ранения с 12 сентября 1944 г. по 15 

ноября 1945 года милиционер Зимовниковского отдела милиции. 

Начальник Орловского ОВД с 10 сентября 1956 по 20 июня 1962 

года. Общий стаж работы в милиции 22 года. Трагически          

погиб в сентябре 1966 года 

За годы работы награжден: медалями" За боевые заслуги", 

"За оборону Кавказа"," За победу над Германией", "За 

безупречную службу в милиции" 1 и 2 степеней 

 

 

Сисюкин Евгений Васильевич 

Полковник милиции. Родился 3 ноября 

1938 года в хуторе Ермаки 

Орловского района Ростовской 

области, русский, образование высшее 

РГУ (1967) Удивляет послужной список 

скромного сельского паренька: служба 

в армии, поступление на юридический 

факультет РГУ и начало службы в 

органах внутренних дел - 

1962 год  - милиционер 

1963 год - участковый уполномоченный 

1963 год - оперуполномоченный 

уголовного розыска 

1964 год - старший  оперуполномоченный  Гуковского ОВД 

1965 год - зам. начальника Гуковского ОВД 

1969 год -  начальник  Орловского ОВД 

1972  год  -  начальник  Миллеровского  ОВД 

1982 год - начальник отдела в УВД Ростовской области  

1984 год - заместитель начальника по оперативной работе УВД 

Ростовской области. 

1986 год Уволен из органов внутренних дел по болезни, 

проработав почти 25 лет. 

Из характеристики (1962 г.)" Сисюкин Е.В. показал себя с 

хорошей стороны, дисциплинирован и исполнителен, работу 

уполномоченного освоил хорошо. Ведет активную борьбу с 

уголовной преступностью и нарушителями общественного 

порядка, тунеядцами. На обслуживаемом участке за 1962 год 

лично раскрыто 3 уголовных преступления. В своей работе 

опирается на общественную помощь. Имеет 4 внештатных 

сотрудника, 29 доверенных лиц."Вся дальнейшая работа 

подтвердила профессионализм Евгения Васильевича. За годы 
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службы он награжден: медалями " За безупречную службу" 1,2,3 

степеней"," 50 лет Советской милиции", "За трудовое отличие", 

"За добросовестный труд", "ветеран труда", а также более 

20бденежных премий и ценных подарков. Но кроме высокого 

профессионализма хочется отметить и личные качества, причем 

не только строгость, требовательность в целом характерные для 

данной профессии но и способность проявить внимание (умение 

поздравить с праздником не только коллег, но и первую 

учительницу),умение сопереживать и даже писать стихи. 

За облаком солнце тонуло 

Бросая косые лучи, 

И в воздухе чуя прохладу 

Над степью кружились грачи 

Вдруг склон горизонта покрылся 

Туманною мглою вдали 

Полил крупный дождь утолив 

Великую жажду земли 

Уплыли тяжелые тучи 

Блеснули на землю лучи 

И бурным ворчливым потоком 

В долину сбежали ручьи 

И птицы при солнечном свете 

В саду громко трели поют 

И дружной ватагою дети 

По улицам с криком бегут. 

 

Береговой Виктор Иванович, 

полковник 

1 С января 1966 по 1 июня 1968 

года начальник Орловского РОМ. 

Образование среднее специальное ( 

Саратовская школа МВД - 1963г., 

Высшая школа МВД 1965 год.). Член 

КПСС с 1956 года. 

 Из характеристики: 

" По службе характеризуется 

только с положительной стороны. К 

работе относится честно и 

добросовестно. За пять лет службы в 

органах милиции он вырос по службе 

до начальника отделения уголовного розыска 

Новошахтинскогогоротдела милиции, награжден значком " 
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Отличник милиции". Дисциплинирован, трудолюбив ,энергичен. 

Хорошо знает оперативную работу и активно ведет борьбу с 

уголовной преступностью". Эту характеристику дали Виктору 

Ивановичу в 1965 году, выдвигая его на должность начальника 

Орловского РОМ. Руководство ОК УООП Ростоблисполкома не 

ошиблось выдвигая его на эту должность. Еще в 1964 году Виктор 

Иванович был занесен на доску Почета УООП РО, в 1965 году 

награжден знаком "Отличник милиции", в 1966 году премирован 

"За активные действия и умелую организацию оперативных 

мероприятий по раскрытию тяжкого преступления", в 1967 

награжден Почетной грамотой "За правильную организацию 

руководства и контроля за работой подчиненных, хорошие 

результаты в работе за 1967 год", в 1968 году награжден медалью 

" 50 лет Советской милиции". За время работы в Орловском 

районе капитану Береговому присвоено звание майор. В районе 

создано 37 добровольных дружин общей численностью 2046 

человек. Из характеристики на начальника Орловского РОМ" 

много сил и времени отдает подбору и расстановке личного 

состава, для подчиненных является образцом в ношении 

присвоенной формы и исполнения служебного долга. 

Руководимый им отдел за первое полугодие 1966 года добился 96 

% раскрываемости совершенных преступлений." 

В сборнике "Тайны Донского сыска", изданном в 2002 году, 

в списках лучших сотрудников, профессионалов высокого класса 

есть и фамилия В.И.Берегового. Очерк " Сибирский след 

наДонской песке" рассказывает о том как Виктору Ивановичу, в 

то время начальнику уголовного розыска г. Новочеркасска, 

вместе с сотрудником зонального отделения областного 

уголовного розыска, удалось раскрыть и доказать вину 

насильника на совести которого пять задушенных жертв. 

Преступник обладал некоторыми познаниями в области права и 

доказать его вину было очень сложно. Но все же его вину 

доказали и он был расстрелян. 

За годы работы Виктор Иванович 

награжден медалями " За безупречную 

службу" (1,2,3 степеней), "Ветеран труда". 

 

Чернышев Валентин   Логвинович   

подполковник. 

Начальник милиции с сентября 1972 по 

февраль 1979 года, общий стаж работы 25 



 

 

 

118 Изучая родной край 

лет. Образование высшее ( Высшая школа МВД СССР 1971 год) 

Из служебной характеристики " Тов. Чернышев В.Л. за 

короткий период работы в должности начальника отдела 

внутренних дел проявил себя хорошим организатором. Задачи 

стоящие перед отделом, понимает правильно и умело мобилизует 

личный состав на их выполнение. Личным примером учит 

подчиненных методам и формам борьбы с уголовной 

преступностью и нарушителями общественного порядка. Свою 

работу строит в тесном контакте с местными партийными и 

советскими органами. 

В 1972 году в Орловском районе общая раскрываемость 

преступлений составила 92,5 %, а по особо опасным 

преступлениям 87,5% В текущем году раскрываемость 

увеличилась и составляет 94 %, а особо опасных 90,7 %. 

Уделяет особое внимание политико-воспитательной работе 

среди сотрудников, а также закреплению кадров. Заботится об 

улучшении жилищно-бытовых условий сотрудников. Через 

партийные и советские органы района добился улучшения 

условий работы сотрудников, отдел переходит в новое здание. 

Тов. Чернышев   В.Л.   принимает   активное участие в 

общественной жизни, является   депутатом   районного   совета 

депутатов трудящихся. 

Постоянно работает над повышением своих знаний. В 

обращении с сотрудниками и гражданами вежлив, пользуется 

авторитетом. 

зам. начальника УВД Ростоблисполкома 

полковник Корчма" 

За годы службы Валентин Логвинович неоднократно 

награждался грамотами и денежными премиями, награжден 

медалями " За безупречную службу" (1,2,3 степеней), "Ветеран 

труда". 

Харенко Виктор Иванович 

Уроженец хутора Родники 

Пролетарского района Ростовской 

области. В органах МВД с 1968 года, 

стаж работы 29 лет, из них в 

Орловском районе 21 год. Сразу после 

демобилизации из рядов Советской 

армии в 1968 году приступил к работе в 

Пролетарском районе в качестве 

оперуполномоченного уголовного 

розыска, в августе 1976 года переведен 
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в Орловский район на должность заместителя начальника 

Орловского ОВД. В 1977 году окончил ( заочно) Академию МВД 

СССР. В феврале 1979 года был назначен начальником ОВД. 

Трудолюбивый, инициативный, решительный, настойчивый 

в решении поставленных задач Виктор Иванович к началу работы 

в качестве начальника ОВД имел достаточно большой опыт 

работы и высокий уровень профессиональной подготовки. Все это 

позволило ему качественно и своевременно исполнять 

служебные обязанности и строго требовать их исполнения от 

подчиненные. Достаточно строгий начальник, он выше всего 

ценил честь работника органов внутренних дел. Из отчетного 

доклада " Сотрудники органов внутренних дел трудятся на виду у 

всех. Люди внимательно смотрят за тем, как ведут себя на службе 

и вне ее поборники правопорядка, поэтому даже единичные 

случаи пьянства, хулиганства, аморальных проявлений со 

стороны сотрудников милиции вызывают отрицательный 

общественный резонанс". Начинались доклады обычно не с 

успехов достигнутых работниками отдела в целом, а с 

недостатков и просчетов некоторых руководителей и работников 

отдела справедливо считая, что умение хорошо работать это 

обязанность каждого сотрудника, а не его право. Исполнения 

этой обязанности он добивался всеми законными методами. ИЗ 

доклад "Я повторяю, что подводя итоги нашей работы мы должны 

напомнить этим товарищам (перечень фамилий), что если они не 

изменят своего отношения к работе, не преодолеют 

самоуспокоенности, не предъявят максимум требования к себе в 

вопросах дисциплины, не начнут работать , как требует время, 

они могут распрощаться с работой в органах внутренних дел" ( в 

дальнейшем половина из перечисленных сотрудников была 

уволена). Требовательности к себе и подчиненным Виктора 

Ивановича учил его первый начальник, Тихоненко Иван 

Алексеевич, уважение к которому Виктор Иванович пронес через 

всю свою жизнь, именно под его влиянием сформировались три 

основных жизненных принципа начальника Орловского ОВД: 

1. Иван Алексеевич говорил: 

-"Сынок", если когда-нибудь будешь руководить 

коллективом, никогда не позволяй себе употреблять спиртные 

напитки в рабочее время и не дай бог вместе с сотрудниками, 

когда надо работать. 

2. Виктор Иванович всех подчиненных предупреждал " Я 

умею считать только до трех. После первого нарушения 

предупреждаю и объясняю, после второго - по мужски беседую и 
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пытаюсь понять и объяснить просчеты, а после третьего 

нарушения сотрудник будет уволен. 

3. Работая необходимо исполнять закон а не наказывать, 

поэтому каждый день начальника Орловского ОВД начинался с 

обхода камер. Выслушивая просьбы заключенных он, если 

можно было облегчить участь виновных, не нарушая закона, 

всегда её облегчал. 

Прекрасно понимая, что с сотрудников ( особенно молодых) 

нельзя только требовать Виктор Иванович уделял особое 

внимание обучению вновь прибывших молодых сотрудников "... 

За вновь прибывшими из милицейских учебных заведений 

закрепляются опытные наставники из числа наиболее 

подготовленных сотрудников, Просьба со всей ответственностью 

отнестись к порученному делу, чтобы не пришлось краснеть за 

своих воспитанников." 

По роду служебной деятельности Виктору   Ивановичу 

приходилось не   только   работать   с   коллективом, но

 и взаимодействовать с руководством района,  выступать на 

различных совещаниях и конференциях.  Не всегда его  

выступления  радовали слух наших районных властей.  

 ".. Милиция не выращивает цветы, не разводит розы ,  не 

создает материальные блага.  Её сотрудники  стоят на  охране  

общественного  порядка,  создавая  условия для  работы другим.  

Порядок в своем  доме  надо  наводить  нам  всемвместе, а  не  

винить  во  всех грехах одну милицию,  находясь в стороне в роли 

наблюдателя.  Сколько негативных проявлений можно  было бы 

предотвратить,  не допустить,  пресечь, если бы общество 

подходило к решению этих проблем не с позиции "моя хата с 

краю",а активно вело борьбу с ними." 

По мнению многих работавших с ним офицеров ОВД, 

Виктор Иванович был профессионально грамотным, 

требовательным, но справедливым руководителем, заботливым 

хозяйственником. Его труд отмечен правительственными 

наградами, среди них медали "Отличник милиции","Заслуженный 

работник милиции", "Заслуженный работник уголовного розыска" 

и многочисленные юбилейные медали и грамоты. 

Виктор Иванович стал первым в Орловском районе 

полковником милиции. За время его работы количество 

сотрудников в отделе возросло с 39 до 120 человек. Многие 

работающие сейчас сотрудники прошли школу работы под 

руководством моего дедушки Виктора Ивановича Харенко.  
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Макушка Анатолий Андреевич 

подполковник милиции, 1947 года 

рождения, образование высшее 

юридическое, в органах внутренних дел с 

октября 1969 года. В должности 

начальника ОВД Орловского района с 7 

мая 1997 года  по 7 февраля 1999 года. 

За недолгий период работы в 

Орловском ОВД ( прибыл из города Донецк 

Ростовской области на должность 

начальника милиции в 1997 году) проявил 

себя как спокойный, уравновешенный, 

коммуникабельный начальник, способный 

решать все оперативные задачи. По его инициативе в коллективе 

были произведены серьёзные кадровые перестановки. За 

короткий период времени сумел наладить доверительные 

отношения с администрацией района, прокуратурой, судом и 

другими организациями района. В период его работы Орловский 

ОВД не снизил показатели работы и оставался в числе лучших 

сельских отделов внутренних области. 

Ахмяров Шамиль Наильевич 

полковник милиции, 1959 года 

рождения, образование высшее 

юридическое, в органах МВД с 1979 года, 

службу начал рядовым сотрудником 

милиции. В должности начальника 

Орловского ОВД с февраля 1999 года по 

апрель 2001 года (прибыл с должности 

начальника криминальной милиции 

города Донецк Ростовской области в 1999 

году). Мастер спорта СССР по дзюдо.в 

2000 году возглавлял сводный отряд 

Ростовского ОМОНа в Чечне (в станице 

Наурская). Во время работы в должности 

начальника ОВД зарекомендовал себя исключительно с хорошей 

стороны, переведен ( с повышением) на должность начальника 

ОВД города Каменск-Шахтинский, где проработал с 2001 по 2005 

год. Имеет правительственные награды. В том числе: "За 

безупречную службу"- 1,2,3 степеней, "медаль ордена "За заслуги 

перед Отечеством" -2 степени. 
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Панченко Владимир Анатольевич 

подполковник милиции, 1962 года 

рождения, образование высшее 

юридическое, в органах МВД с декабря 

1982 года. Службу начал в   должности 

участкового инспектора в поселке 

Красноармейский Орловского района 

Ростовской области (самом "бойком" 

месте района до сих пор). С 1984 старший 

участковый инспектор ОВД Орловского 

района. С 1992 года старший 

оперуполномоченный уголовного розыска 

Орловского района. В дальнейшем 

начальник уголовного розыска и начальник криминальной 

милиции. С 2001 года начальник ОВД Орловского района. 

Зарекомендовал себя как опытный, прекрасно владеющий 

оперативной обстановкой профессионал. Умело руководит 

коллективом ОВД. 

 

Мой дедушка – начальник Орловского РОВД. 

Мой дедушка Харенко Виктор Иванович родился в первые 

послевоенные годы в бедной крестьянской семье в маленьком 

хуторе Родники Пролетарского района Ростовской области.хутор 

был этот настолько мал, что даже школы там и не было. Поэтому 

после окончания  начальной школы дедушка продолжил учебу в 

станице Пролетарской в школе-интернате. Честно говоря ученик 

он был не простой, как сейчас говорят трудный подросток. Было 

все и срывы уроков, и серьёзные беседы с директором, и побеги 

из интерната. Многие учителя прочили моему дедушке не 

слишком хорошую жизнь и счастливое будущее. К счастью они 

ошиблись. Жизнь моего дедушки нельзя назвать легкой, но она 

наверняка счастливая. Все чего он сумел добиться, он добился 

только своими силами, многолетним упорным трудом.  

После окончания службы мой дедушка пришел на работу в 

милицию. Его первая должность – оперуполномоченный 

уголовного розыска. В этой должности он проработал восемь лет. 

За эти годы у него родилось двое сыновей ( в том числе и мой 

отец ). Он набрался опыта. Был отличным работником, о нем и его 

товарищах даже был опубликован очерк в книге. 
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Тревожный рассвет 

     В два  часа  ночи в окно постучали.  Хозяин дома М.  

Глушко вскочил с кровати и,  опершись на подоконник вгляделся 

в темень, где маячили какие-то фигуры. 

     - Кто там? - спросил он. 

     - Свои,  -  ответили ему,  помолчали,  потом предложили:  

-Выйди на минутку. 

     Глушко открыл   дверь,   и   перед   ним   возникла  

фигура незнакомого человека.  Он  рывком  вытащил  хозяина  в  

коридор, приставил к груди пистолет и пригрозил: 

     - Ни звука, не то смерть. 

     Подошли еще трое, встали тесным кольцом. 

     - Деньги ! - потребовали. 

     - Но у меня нет их, взмолился Глушко. 

     - Если хочешь жить - найдешь, - цинично бросил 

грабитель. 

     Глушко пообещал занять деньги у кума. Грабители 

подтолкнули его к гаражу,  заставили вывести автомашину.  

Рядом с Глушко сел тот, кто держал пистолет.  Это был главарь 

разбойничьей шайки В. Баракан-длиноволосый   верзила   

крепкого   телосложения.   Его подручные И.  Зайцев, И. Николаев, 

Б. Титаренко - сели на заднее сидение. 

     - Начнешь  хитрить,  -  предупредил Баракан,  - 

поплатишься жизнью, и семье твоей придет конец. 

     ... Глушко  умолял  кума  дать  ему денег взаймы,  якобы 

на лечение внезапно заболевшей жены, но тот дал только 25 

рублей. 

     - Мало, доставай ещё, - потребовали бандиты. 

     Глушко поехал к знакомому,  который оказался щедрее – 

занял 250 рублей. 

     Затем Баракан велел гнать машину  в  Ростов.  В  

Зимовниках Глушко сказал,  что  в  баке  кончается бензин.  Он 

пытался хоть как-то выгадать  момент,  чтобы  кому-нибудь  

сообщить  о  своем положении. Однако  бандиты  разгадали  его  

маневр - за руль сел Зайцев. 

     - Так  ты  ?  -  Баракан  снова вытащил пистолет.  - В баке 

пятнадцать литров,  а ты тянешь на заправку.  Палец его  лег  на 

спусковой крючок пистолета. 

     - Погоди,  - остановил главаря кто-то из бандитов,  - с ним 

успеется. Не будем терять время. 

     В Пролетарске,  когда  проезжали  канал,  неожиданно  

перед машиной показался  человек  в  шлеме  инспектора ГАИ.  
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Он жезлом указал водителю,  где остановиться.  Преступники не 

подозревали, что уже  в  5  часов утра дежурный ОВД 

Пролетарского райсполкома лейтенант милиции  Виктор  

Иванович  Харенко  принял   тревожный сигнал. Через  четверть  

часа  быстро сформированная оперативная группа остановилась  

у  автотрассы,  где  с  минуты  на   минуту ожидалась "Победа"   с   

четырьмя   вооруженными  преступниками, действовавшими на 

территории Калмыцкой АССР,  а также на востоке Ростовской 

области. Старший инспектор ГАИ стал осматривать тяги, 

заглядывал под передок машины,  бандиты насторожено  следили  

за ним. 

     Глушко подошел к работнику  милиции  и  тоже  

заглянул  под передок машины: 

     - Они вооружены, - шепнул он ему. 

     - Знаем,  - ответил тот и попросил Зайцева выйти из 

машины, открыть багажник, взять ключи и затянуть гайку 

поперечной тяги. 

     - После  устранения  дефекта  можете  следовать  

дальше,  - спокойно сказал ему. 

     Не успел  Зайцев  подойти  к багажнику,  как был 

схвачен за руки и обезоружен младшим  лейтенантом  милиции  

В.  Панченко  и шофером-милиционером младшим сержантом 

милиции В. Сорокиным. 

     Затем сотрудники  милиции   одновременно   открыли   

дверцы автомашины, где сидели другие преступники, и 

предупредили их: 

     - Сопротивление бесполезно ! 

     Первым был обезоружен Баракан,  затем Николаев и 

Титаренко. На помощь работникам милиции поспешили шоферы 

автомашин, которые по указанию членов оперативной группы 

перекрыли трассу на Ростов и въезд в Пролетаск. 

     Было 6   часов   утра.   Вся  операция  длилась  45  минут. 

Начиналось утро,  и никто в городе не знал о том,  что работники 

милиции, рискуя своей жизнью, задержали вооруженных 

преступников и спасли жизнь М. Глушко 

 

 

 Жизнь налаживалась и не было повода что-либо менять, но 

однажды  ….Случай из жизни (из рассказа дедушки) 

Летом 1975 года в Пролетарскй ОВД приехали из 

Орловского ОВД начальник В.Л.  Чернышев,  старший 

оперуполномоченный уголовного розыска Рудольф Штрейх и 
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участковый инспектор В.  Турченко.  Они просили оказать 

помощь.  В течение полутора месяцев в  Орловском районе 

произошло 7-8 дерзких грабежей,  краж из магазинов,  касс 

контор колхозов и совхозов. А в колхозе "Росссия" преступники 

не только взломали сейф и похитили крупную сумму денег, но и 

на печатной машинке стоявшей в приемной председателя 

колхоза, в заложенном в машинку листе отпечатали:  "Смелость 

города берет !  ".По мнению начальника Орловского ОВД 

преступники могли быть жителями Пролетарского района. 

Действия преступников были неадекватны, не поддавались 

никакой логике и по объектам нападений  и  по объемам 

хищений. Начальник Пролетарского ОВД Тихоненко Иван 

Сергеевич вызвал меня и дал указание во всем  помогать  

Орловчанам. 

    Выслушав внимательно все обстоятельства совершения 

преступлений, при обсуждении совместного плана действий, я 

вдруг вспомнил, что месяц назад, изучая ориентировки, я взял 

себе на заметку, что из психбольницы города Новочеркасска 

сбежал Бадаев,  житель  города Пролетарска. Я  предложил 

коллегам из Орловской провести проверку, что не откладывая они 

и сделали. В результате оказалось, что Бадаев бежал из 

больницы со своим младшим братом, которого удалось 

задержать, старший успел скрыться.  Проведя обыски,  изъяли 

награбленное. Для  задержания  старшего  брата,  руководителя  

всех ограблений, было  решено  устроить  засаду   в   доме   

Бадаева. Сотрудники Орловского ОВД сидели в его доме, меняясь 

через сутки. 

Как-то утром,  по пути на работу,  я на служебном мотоцикле 

заехал домой  к  Бадаеву,  чтобы  узнать  обстановку и покормить 

коллег, которые находились в засаде.  Я зашел  в  дом,  так  как 

двери были  не заперты,  и  вдруг  увидел мужчину,  который что-

то искал в сундуке,  когда он услышал, что кто-то зашел, 

повернулся ко мне  лицом  и  я  узнал  в  нём  Бадаева.  Парень он 

крепкий,  большого роста, но я   сообразил первый  и  бросился 

на него и успел болевым приемом уложить его на пол.  Надев 

наручники,  я положил его в коляску головой вниз и привез в 

Пролетарское ОВД. 

  Оказалось, что по указанию начальника Орловского ОВД 

засаду в доме  Бадаева  сняли  утром,  посчитав,  что   

нецелесообразно держать 6 сотрудников неделю в другом 

районе. После этого случая начальник Орловского ОВД 
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Чернышев стал настойчиво предлагать мне работу в Орловском 

районе, что и случилось немного позже. 

 Так и переехал мой дедушка в Орловский район, а вскоре 

он стал самым молодым начальником ОВД в Ростовской области, 

а ушел в отставку самым пожилым, проработав в должности 

начальника ОВД 18 лет. За эти годы он вырастил двух сыновей, 

стал известным и уважаемым человеком в поселке. У него две 

внучки  и один внук. И сейчас, находясь на пенсии, он не может 

не работать. Дедушка является председателем Совета Ветеранов 

Орловского района, часто встречается с действующими 

сотрудниками ОВД, живет активной общественной жизнью, 

успевая при этом съездить на охоту, а чаще на рыбалку. Всю 

жизнь прошла вместе с ним и моя бабушка Анна Григорьевна, 

долгое время проработавшая в детской комнате милиции, она и 

сейчас, несмотря на пенсионный возраст, работает в центре 

социального обеспечения. 

Я очень люблю своего дедушку и горжусь им.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  работы 

В результате проделанной работы нам удалось выяснить 

судьбу практически всех начальников милиции Орловского 

райотдела внутренних дел. Найдены фотографии подавляющего 

большинства из них. Собран значительный материал по истории 

Орловского ОВД, который позволит написать краткую историю 

Орловского ОВД. Изучено значительное количество 

литературных источников по интересующей тематике. По 

результатам работы опубликован ряд статей в Орловской 

районной газете «Степные зори», подготовлены и проведены 

экскурсии в школьном музее на тему: «Сотрудники Орловского 

ОВД в годы Великой Отечественной войны», «Борьба с 

бандитизмом в Орловском районе в 20-е годы». 
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      Одним из направлений работы нашего музея является изучение истории 

казачества в Орловском районе. Несомненно, одним из наиболее интересных 

компонентов истории народа является наше культурное наследие - наши обычаи, нравы, 

обряды.                                                                                                                                                                      

Свадебные игры у любого народа являются одним из наиболее важных и красочных 

обрядов. «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 сюжетный и удивительно 

целомудренный  обряд.                                                                                                                                      

Эволюция свадебных обрядов в ст. Орловской с дореволюционного периода по 

настоящее время и является главной темой нашего исследования. 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. При выполнении работы были поставлены 

следующие цели и 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;     

 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.                                                       

 Данный доклад создавался историко-краеведческим научным обществом в 

2002-2004 годах.  
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ТРАДИЦИОННЫЙ  СВАДЕБНЫЙ  ОБРЯД 

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 

переселенцев казаков прибыла из станиц Усть-Быстрянской, Гундоровской, 

Ермаковской, Верхне- и Нижне-Кундрюченской  и других больших станиц, 

расположенных на Донце, в среднем и нижнем течении Дона. Поэтому в качестве 

классической свадьбы мы раскрываем свадебный обряд,  описанный на рубеже XIX - ХХ 

веков донским фольклористом А.М. Листопадовым. 

Свадьбы у казаков начинались обычно осенью после уборки хлеба, зимою после 

святок или же после пасхальной недели. Этапы обряда: 

 

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, на- сколько невеста и ее сестры рукодельны,  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. 

 

Классический вариант (1)                Орловский вариант(6) 

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 Устарова старика 
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Была дочка хороша - Была дочка хороша - 

Катяринушка душа, Все Катюшенька душа, 

Катяринышка душа, На крылечке стояла 

Черноброва, притоша. Правым глазом моргала 

 По крылечку ходила Платоченькоммохала 

Чернам глазом водила Да платоченькоммохала 

  К себе дружка водила. Все Колюшечку ждала 

         По окончании обеда, поблагодарив за прием и угощение, и, уговаривая на 

счет рукобитья, сваты  отправляются домой 

 

     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, 

которыйзаходя 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 разрешение 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»(1). 

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). 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. 
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Не белой лебедь лебедушку целует - то 

Да Иванушка штой-то Манюшку целует. 

 

    Иногда песни носили шуточный и даже " ругательный" характер, особенно это 

характерно для послевоенных свадеб, в таком случае пелись песни такого содержания : 

                                                 (6) 

Свашкасвашку 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). 

                                   (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 

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. 

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 мойкурогод, 

Отлётная, дробная, Стой не расходись 

И ой люли,  ой люли,  Стой не расходись, 

Отлётная,  дробная.  В кучку соберись 

Ской далёко летала, Стой не расходись, 

Штойхорошавидала? В кучку соберись 

Ай,  от саду до саду,  А вы бабочки, 

До зелёновавишанью,  Вы козявочки 

До зелёновавишанью, А вы бабочки, 

Сладкова черешанью.   Вы козявочки 

Ты,  младенькай Ванюшка, А вы вольные, 

Ской далёко съежжаешь,  Вы раздольные 
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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 Настюшкево 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, 

 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 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 некоторое время после свадьбы икону "расшивают" (откуда к нам  пришел этот  

обряд  неизвестно, но ни в одном литературном источники описания такого обычая мы 

не обнаружили,  но обшивали или украшали в большинстве случаев). 

Отходилася, отгулялася (1) 

Отходилась,  отгулялася 

  У свово-то родимова  батеньки, 

У своей у родной у маменьки: 

Отплела косушкурусаю, 

Отвила ленточку алаю. 

Как и мне-то воля унимаетца, 

Красота с лица она стираетца: 

Да вы,  милаи мои подруженьки, 
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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. 

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. Родители 

подавляющего большинства нынешних выпускников школы помнят и с весельем 

описывают этот обряд. В настоящее время "подушки" обычно не носят, а приданное 

дарят либо на свадьбе, либо перевозят на место жительства после свадьбы. 

         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, а не спасибо 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 
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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,неплачь,мояМанюшка"  

                         (8) 

Бела речка не колыхнётся 

Белым песком не замоётся 

Белым песком не умоется 

А коль ветер, ветер дуется 

А коль ветер, ветер подует 

Растворимся в азовушке               (2 раза) 

Понаехал целый двор гостей       (2раза) 

Только ж нетутвово 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. Этот 

обычай сохранился и до сих пор (правда, иконой обычно не благословляют, но за платок 

со двора выводят обязательно.Выяснить, что это означает, не удалось).По дороге 

свадебный поезд обязательно останавливался на всех углах (при этом обязательно 

крестились и наливали водку всем прохожим или же одаривали  сладостями.(В 

настоящее время, любой житель ст. Орловской имеет "законное" право остановить 

свадебный поезд в любом месте, и его обязательно одарят.Дети и пенсионеры этим 

правом часто пользуются)). 

          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  
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           "Оплачивает" проход во двор  дружко, он же и ведет все переговоры с 

родственниками невесты. Пока женихова родня пытается " пробиться" (иногда угрожая 

силой, толкаясь и ругаясь), невесту усаживают " на посад" (баранью шкуру или тулуп  

шерстью  вверх  - чтобы богатство и  достаток прибывал), и поют песни. Невесте в это 

время расплетают косу, благославляют ее, а затем сажают  под  образа  "в зале", где ее 

окружают ближайшие родственники и свашка. С появлением жениха и дружка 

начинается самый серьезный торг. 

Торгуйся(1) Торгуйся(9) 

Торгуйся, братец, торгуйсяТоргуйся, 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! 

 

           И в былые времена сумма выкупа оговаривалась, нам это выяснить 

удалось, и в настоящее время об этом договариваются заранее. 

           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 продаст сестру, 

его все начинают 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, 

Русукосушку 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 благославляют жениха и невесту. Перед выходом 

из дома жених и невеста становятся на колени и низко кланяются родителям, прося их 

благословления. (Икону, которой благославляли 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 
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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. Никто из респондентов нам не предоставил какой-

либо информации по процедуре венчания, да и не все они вообще венчались. 

СВАДЕБНЫЙ ОБЕД 

После венчания (из сельсовета или ЗАГСа) свадебный поезд едет к жениху, где 

их встречают караваем (молодые проходят под ним 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 

(такова же процедура начала обеда действует до сих пор, всё же последующее действо 

значительно отличается от принятых в настоящее время обрядов). 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 не 

соблюдался, 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 "аднакарова", "пять рублев", "атрессица" и т.д.). Все " написанное" 

невеста с утра должна ободрать и заштукатурить заново.  

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 ны-

нешним 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 красны-

ми 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 жолтаюгвоздичку  За пахучую мяточку 

Хоть и по ночам она ходила               За пахучую мяточку 

При себе красу носила                          За веселые васильки 
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При себе красу носила-                        За веселые васильки 

При шалковам поясу, 

При тьвяковомупри 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 (каравай не оплачивается гостями, является благодарностью 

молодых за сделанные вчера подарки).  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), но на второй  день 

каравай (обычно торт) разрезают, и уже не дарят, а продают гостям, а также устраивают 

игры  ряженных. Кроме  того, "забивают  чоп" (вероятнее всего, неказачья традиция), 

когда женится последний сын. 

 

КОММУНАРСКИЕ  СВАДЬБЫ 

В двадцатые годы в Орловском районе, параллельно с традиционным, 

существовал еще один (к сожалению практически не изученный) свадебный обряд. На  

сегодняшний  день  в живых из членов некогда многочисленных коммун  остался  только  

Бурлуцкий  Семен  Акимович(1911 г.р.), но сохранились письменные воспоминания 

Ганжа Анны Васильевны, автобиографичная повесть "Трудная юность" коммунара 

Д.Кузнецова, а также собраны воспоминания старожилов, родившихся уже 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 су-

ществовали правила трудового распорядка, за нарушение которого наказывали 

бойкотом. Коммунары были очень дружны, и не только в работе. Алкоголизм и 

матерщина полностью отсутствовали. Согласно устава 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); 
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- "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 пришлого населения сразу после войны.                                                                    

Свадебный обряд того времени                                                                                       

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 проведения свадьбы. 

ДЕВИЧНИКИ (ЗАРУШЕНИЕ)   

   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 

ЗАГСе 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 некто 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 проводились.                                                                   

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  
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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  I I  ПОЛОВИНЫ  XX  ВЕКА 

По сравнению со свадьбой 40-х годов свадьба 60 – х годов более богатая в связи 

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 состояло только в том, что пелось 

меньше обрядовых песен, да и, вообще, пение казачьих песен в 60-е годы было довольно 

редкое явление, 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 проигрыватели, значительно "потеснившие" народные мелодии. 

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 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования (2002-2004) нам удалось установить, 

что  свадебные  обряды  в станице Орловской в течении ХХ века неоднократно 

претерпевали значительные изменения. Все серьезные  изменения  в  свадебном обряде 

происходили в период серьезных потрясений в жизни  нашего  общества. 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 два года удалось 

собрать документальный  (песенный) материал. 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 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) 

-1990-2004г.г. - время значительного изменения свадебного обряда (несмотря на 

серьезные изменения в порядке проведения свадеб,  в настоящее время  в  свадьбах  

станицы  Орловской все равно легко угадывается традиционный старинный свадебный 

обряд.) 
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Свадебные песни, собранные в станице Орловской 
 

   "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,неплачь,мояМанюшка"  

                       2  *** 

Золотенькое кольцо прокатилося 

Ой, да под высокий теремок(2раза) 

А под высоким теремок душа Манюшка 

Да ай,да ну никто 

Да про неё не знал,не слыхал 

Но никто про неё не знал,не слыхал 

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  

                        3  *** 

Сваты мои, сваточки, 

Да любезные гостечки, 

Давайте мы сойдёмся 

Да горелочки напьёмся 

Горелочки, водочки по самые глоточки. 

Да у старого старика 

Была дочка хороша(2раза) 

Все Катюшенька-душа 

На крылеченьке стояла 

Правым глазом моргала 

Платочеком махала 

Да платочечком махала 

Все Колюшечку ждала. 

 

                      4  *** 

Гуляю, гуляю я до полночи же 

Я до полночи, до белой зари            (2раза) 

А с белой зари беда случилась         (2раза) 

Да беда случилась, эх коня увели 

Беда случилась, коня увели 

Да того коня мотыногоня 
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Да того коня мотыногоня 

Ой, что ж ты за сын плохой семьянин,      (2раза) 

Что жену не бьёшь, не хочешь её               (2раза) 

Постой маменька, будет ярмонька             (2раза) 

Я поеду на базар куплю плёточку 

Куплю плёточку шелковенькую 

На свою жанинку молоденькую 

Куплю плёточку шелковенькую 

Стану её бить, стану её учить 

Ударю по стене, скажут по жене 

Ударю по подушке, скажут по жёнушке 

                     5  *** 

Бела речка не колыхнётся 

Белым песком не замоётся 

Белым песком не умоется 

А коль ветер, ветер дуется 

А коль ветер, ветер подует 

Растворимся в азовушке           (2 раза) 

Понаехал целый двор гостей    (2раза) 

Только ж нетутвово батюшки  (3раза) 

Подымися гробовая доска 

Подымися, встань, мой батюшка 

А слезами заливается 

                   6  *** 

Из-под синенькой  беленькой да блузочки 

Тяжелёхонько дышала грудь 

Я сегодня постель легко 

И всю ночь напролёт ой да не спала 

Я сегодня немного ой да поджидала 

Но дождаться никак ой да не могла 

Во избу идёт ой, ой да милый мой 

Моё сердце волнует ой, ой да кровь 

Его карие глазки ой да смотрели 

Из-под чёрных бровей ой да на меня 

Допытаться они ой да хотели 

А что на сердце ой да у меня 

Допытаться они ой да допыталися 

Что безумно люблю ой да я тебя 

                                      7  *** 

Стой мой курогод, 

Стой не расходись 

Стой не расходись, 

В кучку соберись 

Стой не расходись, 

В кучку соберись 

А вы бабочки, 

Вы козявочки 

А вы бабочки, 

Вы козявочки 

А вы вольные, 

Вы раздольные 

А вы вольные, 
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Вы раздольные 

Только бы вам попеть, 

Только бы погулять 

Только бы вам попеть, 

Только бы погулять 

Свекор-батюшка, 

Пусти погулять 

Свекор-батюшка, 

Пусти погулять 

Гулять не пущу, 

Я кожу спущу 

Гулять не пущу, 

Я кожу спущу 

Кожа точится, 

                           Гулять хочется 

Кожа точится, 

Гулять хочется 

 

                    8  *** 

О ей как по поле буйны ветры со горы 

Сине море взволновалося, ой да сине мере взволновалося 

Белорыбица взыгралася, ой да белорыбица взыгралася 

Ой, как понаехали на рыбицу ловцы - (2 раза) 

Все ловцы московские купцы -(2 раза) 

Ой, да хорошо - ли тебе рыба без воды - (2 раза) 

Без воды, да без проточныя 

Ой, да как мне бабочке без милого дружка 

Без милого, без надежного     

          Далее текст утерян, но смысл песни сводился к тому, что невеста пожелала не 

московского купца, а донского казака (песня исполнялась исключительно женщинами). 

 

                               9  *** 

Стелется валяется, стелется валяется 

       По лугам трава шелковая -2 раза 

Целует друг милует -2 раза 

Анреюшка свет Марьюшку,  

Анреюшка Ивановну 

       Ты ж моя свет Марьюшка,  

       Ты ж моя Ивановна 

       Да ты ж меня все старила - 2 раза 

       Без ума молодца оставила -2 раза 

       Тихими сговорами -2 раза 

       Низкими поклонами - 2 раза  

10  *** 

           У нас нынче новая новина 

           У нас нынче новая новина 

           А Катенька калина - малина 

           А Катенька калина - малина 

           Весь род взвеселила 

           Хоть до полночи она ходила 

           При себе славу носила 

           Да носила столько лет 
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           Да нашему Ванечке да на совет 

           На совет, на cовет 

           Да на весь мясоед 

           А говорили люди, вороги-люди 

           Что Катенька не честная будет 

            В честный род пришла 

Честну славу нашла 

            Да хорошенькая 

            Да пригоженькая 

            Зеленого лугу 

            Честного роду дивчина (поется на второй день свадьбы, если невеста честная) 

11  *** 

Спасибо тебе, маменка 

За дочку твою Любочку 

За дочку твою Любочку 

Ой, да твою дочку Любочку 

За пахучую мяточку 

За пахучую мяточку 

За веселые васильки 

За веселые васильки  (другой вариант "калины") 

      12  ***   припевочки 

Братцы Леночку любили 

Хорошо ее водили 

Еще лучше нарядили 

В чужи люди проводили (перед выводом из дома) 

Свашкасвашку ждала 

Все коврами застлала 

Каврами маврами 

Шитыми рушниками (перед приходом сватов) 

Тише дружочки, тише 

Тише дружочки, тише 

Моя Лена пава 

Чтоб на нее пыль не пала (припевка жениха при подъезде ко двору невесты) 

Татарин - братец, татарин 

Продал нянюшку задаром (после продажи невесты)  

Затопляй да маменкагрубу 

Затопляй да маменкагрубу 

Привезли мы невесточку Любу 

Хоть Любу не любу 

Топленнуюгрубу. (при вводе молодой жены в дом)  

          13  *** 

Отдавала меня-ймаменка 

Приказывала -Живиживи моя доченька 

Ровно три года 

Живиживи моя доченька 

Ровно три года 

Первый год я не поехала-соскучилась 

Второй год я не поехала - стосковалась 

Третий год я не поехала - в постель слегла 

Лежу, лежу я в постелеце 

Думу думаю 

Были, были б сизы крылышки 
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Полете, полетела б я 

Взял, взял бы я на ярмонку 

Живи, да живи моя маменка 

Живи без меня 

Живи, да живи моя маменка 

Живи без меня 

Без меня, меня, без доченьеки 

Без меня - слуги (поется во время убора невесты перед венчанием, до приезда жениха) 

14  *** 

За Дунаем братцы, за Дунаем 

Казаки гуляют 

Ей, ей, ей гуляют 

Ей, ей, ей гуляют 

Они выпьют, сладко поедят 

Всю горя забудут 

Ей, ей, ей гуляют 

Ей, ей, ей гуляют 

Всю горе забудут (застольная) 

   15  *** 

На юрке, юрке, юрке 

Курмоярскомгородке 

Там где дамочки жили 

Про них песню проложили 

Там где дамочки жили 

Про них песню проложили 

Эта песенка несложна 

Играть ее всегда можно 

Ой, дам шельмадам 

Играть ее всегда можно 

Хоть мль вечером, иль днем 

Хоть зарею с холодком 

Ой, дам шельмадам 

Хоть зарею с холодком 

Дуняшу казак любил 

Поздно к вечеру ходил 

Ой, дам шельмадам 

Поздно к вечеру ходил 

Поздно к вечеру ходил 

На крылечку выводил 

Ой, дам шельмадам 

На крылечку выводил 

Ей он речи говорил 

Ой, дам шельмадам 

Ей он речи говорил 

Ей он речи говорил 

Уж ты Дунюшка, Дуняша 

Ты безбровная дурна 

Ой, дам шельмадам 

Ты безбровная дурна 

Сажей мы бровей намажем 

Чернобровых переважим 

Ой, дам шельмадам 
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Чернобровых переважим 

А как солнце припечет 

Сажа с бровея течет 

Ой, дам шельмадам 

Сажа с бровея течет (застольная, шуточная, пелась исключительно в хут.Курмоярском) 

    16  *** 

У ласкова тестя 

У ласкова тестя 

Стой зять за воротами 

Стой зять за воротами 

На зятя метель метет 

На зятя метель метет 

На зятя метель метет 

Метель повивает 

Укрывайся зятюшка (поется перед входом жениха во двор) 

     17  *** 

Ехал мальчик из Казанки 

Полтораста рублей санки 

Полтораста рублей санки 

Пятьдесят рублей дуга 

Пятьдесят рублей дуга 

Мальчик барышне слуга 

Ай, лю-ли, ай, лю-ли 

Мальчик барышне слуга (поется на вечеринках)  

18  *** 

Ходит девица молоденькия 

У ней юбочка коротенькия 

Она ходит, улыбается 

Поцелуя дожидается.  (поется на вечеринках)  

Все песни записаны дословно из разных источников, поэтому имена невест и женихов 

различные, на свадьбе же все песни пелись под имена конкретных жениха и невесты. 

 

ПРИСКАЗКИ, ПОГОВОРКИ И ПРИМЕТЫ НА СВАДЬБАХ 

Присказки и поговорки в настоящее время на свадьбах чаще всего звучат во время 

тостов, а также вывешиваются на красочных транспарантах в свадебном зале. Ниже 

приведены примеры наиболее часто встречаемых в настоящее время поговорок и 

присказок: 

Муж и жена - одна сатана. 

                             Добрую жену взять - горя не видать. 

Стерпится – слюбится. 

                            Люби как душу - тряси как грушу. 

С милым мужем и зимой не стужа. 

                            Родители берегут дочь до венца,  а муж до конца. 

Невесту выбирай не глазами, а ушами. 

                            Дерись, дерись, а под одеяло гребись. 

Коня, шашку  и жену не доверяй никому. 

                            Убоится жена мужа, да не дюже. 

Воля и хорошую жену портит. 

                            Жену выбирай не в хороводе, а в огороде. 

У умного мужа и жена хороша. 

Лучше жить со змеею, чем со злою женою. 

Нажил мужик себе болячку - взял в жены казачку. 
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