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Моргун   Олег  Валерьевич 

глава администрации Новоазовского района 

 

Нить  памяти из прошлого в 

будущее 

 

 

И  не  думать  об  этом  нельзя, 

И  не  помнить  об  этом  не  вправе  я. 

Это  -  наша  с  тобою  земля, 

Это  -  наша  с  тобой  биография. 

 

 

 

Память – это великий дар человека.  Благодаря  ей человечество знает 

свою историю. Наше прошлое и будущее навсегда связаны между собой 

невидимой нитью памяти,  которая  проходит через века и тысячелетия. 

Соприкасаясь с ратным подвигом наших земляков, изучая зарождение 

и развитие родного края, памятники, увековечившие трагедию и героизм 

старшего поколения, воскрешая из небытия героев прошлого, можно понять 

величие души жителей нашей малой родины. 

… Дивно и сказочно прекрасно Приазовье – край хлебных просторов, 

златоглавых подсолнухов, щедрых садов и виноградников, раскинувшихся во 

всю ширь морского побережья. Край особый, овеянный сказаниями и 

легендами, ценимый нами за мудрость и мужество прошлых и нынешних 

поколений. 

В истории Новоазовского района много известных имен. В их ряду - 

имя Владимира Васильевича Венедиктова. Он не только знаток 
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исторического прошлого, но и исследователь, располагающий  собственными 

краеведческими достижениями. Вполне заслуженно его можно назвать 

Колумбом родного края, хранителем памяти. Лучшей памятью о нашем 

выдающемся земляке стало проведение  уже традиционной районной 

ученической научно-практической конференции «Венедиктовские 

краеведческие чтения».  

Важно, что современные педагоги понимают, что краеведение играет 

огромную роль в деле патриотического воспитания, неоценимо в 

приобщении подрастающего поколения к миру красоты и добра, в 

формировании хорошего вкуса, высоких норм поведения в обществе. 

Поэтому с каждым годом конференция приобретает все большую 

популярность, выходит за рамки районной. 

Сегодня конференцию  по праву можно назвать международной. 

Здесь  представляют свои  исследования  учащиеся школ Новоазовского 

района и других районов Донецкой области, Неклиновского района 

Ростовской области, постоянно привлекаются работники музеев области, 

преподаватели институтов и университетов Донецка и Мариуполя, историки 

и краеведы.  

Краеведческие чтения  - это прекрасная возможность встретиться со 

своими друзьями-единомышленниками, обменяться впечатлениями,  открыть 

новые страницы в истории родного края. 
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Сафронова Алена Владимировна 

И.о. начальника отдела образования 

Новоазовского района 

 

Воспитательный потенциал 

краеведения 

 

 

Краеведение учит людей любить не 

только  свои родные места, но и знать о 

них. Приучает интересоваться историей, 

искусством, литературой, повышать свой 

культурный уровень. Это - самый массовый 

вид науки. 

Д.С.Лихачёв. 

 

Первоочередной целью современного образования является 

воспитание патриотизма, любви к своей стране. А это  невозможно, если 

ребёнок не знает историю своего рода, своей фамилии, своей малой родины. 

Именно поэтому сегодня, как никогда, актуально обращение к краеведению – 

особой, «воспитывающей науке», которая отражает ощущение интереса и 

любви к своему краю — его природе, особенностям, историко-культурному 

наследию. Следует отметить, что такой интерес в большей мере формируется 

не разумом, а душой, сердечной привязанностью. 

Учебно-воспитательный процесс не возможен без вовлечения 

учащихся в исследовательскую работу, ведь навыки поиска информации и 

эффективного использования ее для решения поставленных задач лучше  

осваиваются в ходе научно-практической деятельности. С этой целью в 
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районе проводятся ученические конференции, среди которых особое место 

занимает научно-практическая конференция «Венедиктовские краеведческие 

чтения».  

Она проводится в районе уже пятый год и не случайно стала 

традиционной. Поисковая краеведческая работа не может ограничиваться 

рамками школьного кабинета, библиотеки, музея. Она широка, многогранна 

и в то же время способна интегрировать все аспекты исследовательской 

деятельности. 

Это значит, что, привлекая школьную молодежь к таким формам 

работы, мы не только популяризируем краеведение, активизируем работу с 

одаренными детьми, но, прежде всего, помогаем каждому реализовать свой 

творческий потенциал, утвердиться как личность.  

Данная книга – первое печатное издание по итогам ежегодной 

конференции. В сборнике дается краткое описание жизни краеведа 

В.В.Венедиктова, памяти которого она посвящена. 

Мы рады представить нашему читателю  исследовательские проекты 

победителя и лауреатов конкурса ученических работ, проводимого в рамках 

конференции «Венедиктовские краеведческие чтения», в которых 

раскрываются белые пятна в истории  нашего региона. 

Надеемся, что этот сборник станет началом творческого пути юных 

краеведов.  

Мы уверенны, что материалы, представленные в книге, заслуживают 

внимания не только школьных учителей истории, но и жителей Приазовья,  

историков и работников музеев Донбасса. 
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Короткова Светлана Григорьевна 

учитель    УВК     «Новоазовская 

общеобразовательная школа  І-ІІ ст. № 1-

многопрофильный лицей «Успех» 

 

 

Колумб родного края 

 

Владимир Васильевич Венедиктов…  

Имя этого человека хорошо  знакомо 

жителям нашего города. Выпускник первой 

школы, позже – учитель истории и 

обществоведения, создатель краеведческого 

музея, большой любитель и знаток истории 

города, Почетный гражданин Новоазовска. 

Родился Владимир Васильевич в 1918 году в станице Ново-

Николаевской. Бурные годы гражданской войны, послевоенная разруха, 

холод и голод  – вот что встретило маленького Володю в этой жизни. 

Постоянное чувство голода, ожидание возвращения мамы, которая ходила 

выменивать вещи на хлеб для своих детей. Детские воспоминания цепко 

держались в памяти. Но пройдя в детстве закалку такими испытаниями, он 

остался на всю жизнь неисправимым оптимистом. 

В сентябре 1926 года Володя Венедиктов пошел первый раз в школу. 

Мог ли этот мальчик представить, что он свяжет свою судьбу с этим 

учебным заведением практически на всю жизнь? 

Нелегкое это было время, но увлекательное. Володя взрослел вместе 

со всей страной. Он уже с детства стал свидетелем и участником тех 

драматических событий, которые переживал тогда советский народ. 
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Коллективизация, голод, раскулачивание, закрытие церквей, репрессии, 

тяжелый труд на полях – все это было частью судьбы Владимира 

Васильевича.  

В 1936 году состоялся первый выпуск десятого класса Буденовской 

школы, в которой учился Володя Венедиктов. Но юноша не стал 

выпускником  этого года. Летом 1935  во время полевых работ в колхозе он 

попал под сельхозмашину, травмировался и несколько месяцев пролежал в 

гипсе. После этого остался инвалидом на всю жизнь.  

Но и на этом его злоключения не закончились. В 1937 году он 

несколько месяцев находился в изоляторе города Мариуполя под следствием 

НКВД за антисоветскую пропаганду. После выхода из изолятора и получения 

аттестата зрелости поступил в Таганрогский педагогический институт.  

Когда началась Великая Отечественная война, Владимир Васильевич 

не смог пойти на фронт из-за своей инвалидности. Еще до войны он оказался 

в Иркутской области, где работал учителем истории. А в это время в 

Буденовке (так тогда назывался Новоазовск) свирепствовали фашисты. В 

1943 году они расстреляли его братьев, отца и его сестру. В.В. Венедиктов не 

знал об этом долго. Даже когда Буденовку освободили, мать, щадя сына, 

долгое время не сообщала ему о трагедии. 

В августе 1945 года Владимир Васильевич возвратился в родной 

поселок, но не сам, а с молодой женой и двумя детьми. Ольга Васильевна 

Венедиктова работала учителем русского языка и на долгие годы стала не 

только супругой, но и коллегой. 

Именно с этого времени Владимир Васильевич начал трудиться в 

системе народного образования нашего города и района. Сначала учителем 

истории в Новоазовской школе, потом, в 50-е годы, девять лет работал 

инспектором отдела образования. Но школа манила Владимира Васильевича, 

и он вновь возвратился на учительскую работу. Его творческая натура не 

знала покоя. К урокам старался подходить нестандартно. Попутно был 
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руководителем школьных кружков – драматического и струнных 

инструментов.  

И все время он с огромным энтузиазмом занимался краеведением, 

привлекая к поисковой работе своих учеников, друзей, знакомых, заряжая их 

своей неистощимой энергией. Появилась мечта - создать школьный музей 

истории родного края. По крупицам был собран богатейший материал. 

Музей, как магнит, притягивал людей, был местом душевного покоя.  

В музее частыми гостями были Герои Советского Союза, 

представители иностранных делегаций и простые труженики, которым была 

небезразлична история родного края. Особая дружба связывала Владимира 

Васильевича с Героем Советского Союза, нашим земляком, Иваном  

Ильичом  Людниковым.  

Каждое лето экспозиции музея пополнялись новыми материалами  из 

пешеходных и велосипедных экспедиций, которые организовывал Владимир 

Васильевич для своих учеников. 

       Можно с уверенностью сказать, что Владимир Васильевич не 

представлял своей жизни без краеведческой работы. В памяти многих 

поколений новоазовцев он остался  мудрым учителем истории и краеведом-

энтузиастом, истинным знатоком  родного края, дело которого продолжили 

его коллеги и ученики. 

И после выхода на пенсию  Владимир Васильевич продолжал 

заниматься любимым делом. Почетный гражданин Новоазовска, он до самых 

последних дней интересовался событиями, происходившими в городе и 

районе. Был соавтором книг по краеведению. А вот свою книгу так и не 

успел написать. 

 31 марта 2010 года Владимира Васильевича не стало. Но осталась 

Память о нем. Остались многочисленные материалы,  интересные  идеи, 

записки,  которые  он часто подписывал: «Ваш В. В.».  
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      1940 год. Студенты Таганрогского педагогического института 

     (В. Венедиктов –  в центре) 

 

 

         В.В. Венедиктов с учениками Новоазовской средней школы 

        во время обследования пещеры в районе с. Гусельщиково 
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В.В. Венедиктов проводит экскурсию в школьном музее 

 

 

 

      В. В. Венедиктов в школьном музее с Героем Советского Союза 

     генерал- полковником Людниковым Иваном Ильичом  
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Назаровский десант 1920 года на территории 

Новоазовского района 

 

Томчишен    Денис 

Научный руководитель: Бороденко С.Н.  

 
 

АННОТАЦИЯ 

 

Работа выполнена учеником учебно-воспитательного комплекса 

«Новоазовская общеобразовательная школа 1-2 ступеней №1 - 

многопрофильный лицей «Успех»  Томчишеным Денисом. Научный 

руководитель- учитель истории данного учреждения Бороденко С. Н. 

Основной целью работы является необходимость воссоздать 

хронологию событий начала июля 1920 года на территории Новоазовского 

района и за его пределами на основе анализа событий, связанных с борьбой 

«красных» и «белых» в период гражданской войны.  

Актуальность работы заключается в том, что в последнее время 

прослеживается рост интереса к малоизвестным страницам истории 

Приазовья, которые раньше или не освещались вообще, или освещались 

однобоко, с точки зрения политической борьбы. Одна из таких страниц - 

высадка на Кривой Косе в июле 1920 года десанта врангелевского 

полковника Назарова. Само обращение к этому событию периода новейшей 

истории способствует более полному освещению этой страницы войны. 

В ходе исследования было установлено, что Новоазовский район во 

время гражданской войны, особенно ее завершающего этапа, играл важную 

роль как в планах белогвардейцев, так и в планах большевиков. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Территория нашего края в период гражданской войны 1918-1920 года 

была  ареной классовой борьбы  между «красными» и «белыми»  с самого ее 

начала. За  годы революции и гражданской войны в Приазовье произошли 

многие события, которые по-разному влияли на ход истории. Интересным 

является период завершения гражданского противостояния, когда Красная 

Армия разгромила остатки Белого движения в Крыму - войска генерала 

П.Врангеля.  

Тема данного краеведческого  исследования актуальна по двум 

причинам. Во-первых, в последнее время прослеживается  рост интереса к 

малоизвестным страницам истории Приазовья, которые раньше или не 

освещались вообще,  или освещались однобоко. Одна из таких страниц - 

высадка в июле 1920 года на Кривой Косе десанта врангелевского 

полковника Назарова. Само обращение к этому событию периода новейшей 

истории способствует более полному освещению этой страницы гражданской 

войны. 

Во-вторых, ход событий Назаровского десанта относительно детально 

освещен. Впервые десант Назарова изучается с привлечением некоторых 

новых документов и воспоминаний участников и очевидцев тех событий. 

Предметом исследования являются события высадки десанта 

полковника Назарова, его продвижение на Дон  и разгром. 

Объект исследования - военно-политическая ситуация, которая 

сложилась летом в 1920 году во время гражданской войны на территории 

нынешнего Новоазовского района. 

Главная цель работы - воссоздание  хронологии событий начала июля 

1920 года на территории Новоазовского района и за его пределами на основе 

анализа событий, связанных с борьбой «красных» и «белых». В процессе 

реализации этой цели  необходимо: 

- проанализировать вопрос роли  Донбасса и Приазовья в планах барона  
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 П. Врангеля летом в 1920 году; 

- определить основные события гражданской войны на территории 

Приазовья и Дона летом в 1920 году; 

- проанализировать воспоминания участников и очевидцев тех событий.  

 В работе над исследованием  использованы  различные виды 

источников: книги, монографии, летописи, дневники, Интернет-ресурсы. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1 

Военно-политическое положение летом в 1920 году на юге 

Украины и в Крыму 

Летом в 1920 году на юге Украины сложилась следующая военно-

стратегическая ситуация: остатки "Вооруженных сил Юга России" генерала 

Деникина после катастрофической эвакуации из Новороссийска направились 

в Крым, где их главное командование намеревалось отсидеться и 

восстановить силы, пользуясь защитой  перешейков, которые находились в 

руках белого генерала Слащова. Но сильная оппозиция генералу Деникину 

среди высшего командования белых  и позиция Англии вынудили генерала 

выйти из числа активных участников гражданской войны. Он передал власть 

генералу П.Врангелю, а сам выехал за границу. 

Генерал Врангель,  возглавив остатки Добровольческой армии, имел 

определенные планы как во внутренней, так и во внешней политике. Во 

внешней политике главный лозунг звучал так: "Хоть с чертом - только 

против большевиков!" Он проводил непоследовательную внутреннюю 

политику относительно крестьянства: с одной стороны, обещал  им землю, а 

с другой стороны требовал эту землю выкупать. По отношению к рабочему 

классу Врангель также занял жесткую позицию  борьбы с рабочими 

организациями и профсоюзным движением. Кроме того, правление Врангеля 
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было отмечено насилием и своеволием над местным населением. Все это 

обусловило крайне негативное отношение  населения к врангелевскому 

режиму. В такой ситуации  генерал  мог рассчитывать исключительно на 

штыки своей армии. 

Это были остатки Добровольческой армии, переименованные в 

"Русскую армию". Кроме того, в Крыму находились части  Донской армии, 

которая состояла из донских казаков,  воевавших против большевиков.  

Перед Врангелем стояла задача  навести относительный порядок в рядах  

этих военных частей. В мае 1920 года боевой состав армии Врангеля 

составлял приблизительно 25-27 тысяч солдат [2.435]. 

Советское командование на первый план весной в 1920 года ставило 

перед собой задание ликвидировать Крымский фронт. Но наступление 

поляков в апреле спутало все планы, и командование вынуждено было 

оставить заслоном на крымском направлении 13 армию, которая 

приблизительно насчитывала около 13 тысяч бойцов[2.437]. 

Положение власти, которую возглавлял в Крыму барон Врангель, 

становилось очень неудобным. В первую очередь с экономической точки 

зрения: огромное количество беженцев, которые находилась в Крыму, начало 

уничтожать продовольственные запасы. Воспользовавшись отвлечением 

основных сил Красной Армии  на борьбу с поляками, врангелевские войска 

вышли в первых числах июня из Крыма и начали наступление сразу по 

нескольким направлениям. Во время наступления Врангель рассчитывал 

пополнить продовольственные запасы. 

На начало июня вся Северная Таврия (Крым) была в руках 

белогвардейцев.  В восточном направлении врангелевская армия 

планировала выйти  на линию Александровск (Запорожье) - Мариуполь. 

После этого Врангель намеревался осуществить вторую часть своего плана - 

прорваться на Дон  и поднять донское казачество на борьбу с большевиками. 

Это была единственная возможность продолжить борьбу против 
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большевизма. Поэтому, реализовывая этот план, барон Врангель отдает 

приказ снарядить военный десант и высадить его восточнее Мариуполя, в 

месте, которое называлось Кривая Коса. Главной целью десанта был прорыв 

на Дон, в результате которого, воспользовавшись отсутствием достаточных  

сил у «красных», планировалось поднять вооруженное восстание среди 

донских казаков. Возглавить этот десант должен был  офицер по фамилии 

Назаров. 

Возникает вопрос, почему для высадки десанта была избрана именно 

Кривая Коса?  Во-первых, в пяти верстах от хутора находилась станица 

Ново-Николаевская. Это была первая на восток от Мариуполя казачья 

станица Области Войска Донского. Именно оттуда и должен был начаться 

поход Назарова на восток, на Дон.  

Во-вторых, сам Федор Назаров был выходцем из станицы Ново-

Николаевской. 

Раздел 2 

Характеристика личности Ф. Назарова 

Федор Дмитриевич Назаров родился  в 1884 году. По некоторым 

свидетельствам- в 1890 году.   Донской казак, уроженец станицы Ново-

Николаевской  Области Войска Донского (сейчас город Новоазовск, 

Донецкой области). По свидетельству местного краеведа Венедиктова В. В., 

двор Назаровых находился на перекрестке нынешних улиц Энгельса и 

Близнюкова в городе Новоазовске.  В юности Ф.Д.Назаров вместе с отцом 

поехал на Дальний Восток, где  работал в железнодорожных мастерских. 

Сдав во Владивостоке экзамен на звание народного учителя, работал в этой 

должности до Первой мировой войны, вернувшись затем в Область Войска 

Донского.     

В 1914 году Ф.Назаров закончил  ускоренный курс Новочеркасского 

юнкерского военного училища. Участник Первой мировой войны, офицер 2-

го Запасного Донского полка,  прапорщик 4-го Донского запасного полка, 
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председатель полкового комитета. Летом  1917 года  Назаров был избран 

делегатом на Всеказачий фронтовой съезд в Киеве, на котором, благодаря 

хорошим ораторским качествам,  был избран товарищами Председателем 

съезда. После переезда на Дон, Назаров стал очень известен в казацкой массе 

и первым взялся за оружие против большевиков. 

В чине хорунжего  он открыто выступал против большевиков, 

участвовал в боях за занятый красными частями Ростов, был ранен. 

Сформировал партизанский отряд казаков, участвовал в боях за Ростов и в 

Степном походе донских казаков походного атамана генерала Попова. 

Участник Общедонского восстания, командир 42-го Донского полка.  

Четкого указания на то, что Назаров был полковником, нигде нет. Но 

существуют воспоминания генерала Голубинцева, где он приводит рассказ о 

том, как Назаров сам себя возвел в есаулы.[1.247] Поэтому не удивительно, 

что, находясь в армии Врангеля, он мог добиться своего производства   в 

полковники. 

С июня 1920 года он находится в Донских частях Русской армии 

генерала Врангеля в Крыму. По прибытии из Польши остатков войск 

Бредовского похода 06 - 07.1920г. был назначен командиром  десантного 

отряда  из Крыма в район Азова с целью похода на Ростов и Новочеркасск и 

организации восстания на Дону.  Отряд численностью в 800 солдат и 

офицеров после частичных начальных успехов  в станице Ново-

Николаевской, потерпел жестокое поражение и разгромлен 28.07.1920 в 

станице Константиновской. После разгрома отряда сам Назаров попал в 

плен, но совершил побег, позже был задержан с поддельными 

красноармейскими документами как дезертир, а потом зачислен рядовым в 

один их караульных батальонов. Участвовал в  "Белой боевой организации", 

созданной в сентябре 1920г. в окружной станице бывшим интендантом 

назаровского отряда полковником Моторигиным. 
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Когда ДонЧК провела массовые превентивные аресты, Назарову 

удалось спрятаться. С большими трудностями он  перешел линию фронта в 

Северной Таврии и в одиночку вернулся в Русскую армию Врангеля. Состоял 

в резерве Русской армии Врангеля в Крыму. Эмигрировал в ноябре 1920 года  

сначала  в Турцию, потом в  Болгарию. В эмиграции некоторое время 

занимался  сельским хозяйством.   В 1921 г. поехал на Дальний Восток с 

целью участия в борьбе с коммунизмом в рядах Белой армии. Командир 

повстанческого отряда в Азиатском корпусе генерала Унгерна. После 

разгрома белых отрядов в Монголии в 1921 – 1922 годах эмигрировал в 

Маньчжурию, а потом в Китай. Участвовал в набегах белогвардейских 

отрядов на территорию СССР, в боях во время советско-китайского 

конфликта 1929 года. 

В результате проведенной в ноябре 1929 года боевой операции 

Особой Дальневосточной армии (командарм Блюхер), в районе 

железнодорожных станций Маньчжурии - Чжалайнор и Хайлара  была  

разгромлена основная группировка китайских войск. Китайские войска 

потерпели поражение и на других направлениях.  29.12.1929 года в 

Хабаровске был подписан протокол о полном возобновлении положения, 

которое существовало до июля 1929 года.  Однако некоторые партизанские 

белогвардейские отряды, включая отряд полковника Назарова, продолжали 

осуществлять налеты на советские пограничные районы в этой части 

Приморья. В одном из таких эпизодов партизанский отряд был окружен на 

станции Пограничная, и полковник Назаров 17.06.1930 застрелился.  

Раздел  3. 

Высадка десанта. Захват  станицы  Ново-Николаевской 

Следовательно, в начале июля 1920 года полковник врангелевской 

армии Федор Назаров во главе отряда из 800-900 бойцов, загрузившись на 

корабле в Керчи, отправился в свои родные места поднимать казаков против 

большевиков. По свидетельствам очевидцев, морскую группу  десанта 



 

 19 

составляли корабли Азовского отряда судов  в составе канонерских лодок: 

«Страж», «Грозный», «Алтай», «Урал 2, миноносца «Живой» и четырех 

катеров. Всего  группа составляла 10 судов. [3. 56] К сожалению, 

свидетельств с «белой»  стороны о высадке десанта не сохранилось. Но 

сохранился достаточно редкий документ с «красной» стороны: это анкета 

участника борьбы с десантом полковника Назарова. Этот документ был 

составлен в 1927 году Каклюгиным  Г. И., бывшим в 1920 году военным 

комиссаром станицы Ново-Николаевской.  

«В четыре часа утра я вышел из своей квартиры, которая была 

расположена неподалеку от берега. В это время на море я услышал 

пароходные гудки.  Была пасмурная погода, ничего нельзя было видеть, но я 

присмотрелся и увидел пароходы, которые приближались к берегу. Сразу я 

пошел к прямому проводу и сообщил в Таганрог, что к станице Ново-

Николаевской приближается десант, который направляется для высадки на 

Кривую Косу. Я как военный комиссар станицы получил приказ не 

допустить высадки десанта на Кривую Косу». 

Дальше Каклюгин рассказывает, что в его распоряжении была рота, 

вооруженная винтовками и двумя пулеметами. Эта рота была выведена им на 

холм, который тянется от станицы почти к Кривой Косе. Там красные бойцы 

заняли оборону. Но помешать высадке десанта этот небольшой отряд не 

смог. 

«Я приказал эвакуировать все учреждения с их делами к хутору 

Хомутова, а сам установил на почте караул и постоянно вел переговоры с 

Таганрогом. Надо сказать, что десант приближался к берегу медленно. Не 

дойдя 300 саженей, начал обстреливать Кривую Косу из артиллерии. 

Выпустив 20 снарядов,  отряд подошел к берегу и начал высаживать десант. 

Мне нельзя было его обстреливать, потому что перекрывали жилищные 

здания». 
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По свидетельству Каклюгина, кораблей было десять. Пехоты было 

высажено до трех рот. Кроме этого, на берег были сняты многие пулеметы, 

два броневика и четыре  пушки. Спустя некоторое время десант пошел на 

станицу. Силы были неравные, и отряд красных отступил с боем, потеряв 

одного бойца. Убитого бойца звали Иван Зяблов. Он был молодым рабочим 

из Таганрога. Последним станицу покидал  молодой телеграфист П. Коржов. 

Дальше в документе рассказывается о том, как происходила попытка 

задержать и ликвидировать назаровский десант. 

В то же время надо отметить, что вступление десантников Назарова 

вызвало неоднозначную реакцию среди населения хутора и станицы. По 

свидетельствам очевидцев, местные казаки (старики) вынесли ему хлеб-соль. 

В храме была проведена торжественная служба. Ф. Назарова в станице знали 

многие. Существует мнение, что войско полковника Назарова увеличилось 

почти вдвое за счет станичных казаков и казаков из других местностей, 

которые услышали о десанте. Это спорное утверждение, потому что, как 

следует из документов, дальнейший поход не принес пополнения десанта. 

Это констатировали и «белые», и «красные» источники. Казаки не пошли на 

масштабное восстание. Сказалась не только  усталость от войны, но и 

отсутствие многих казаков-мужчин, которые воевали в армиях, как 

говорится, «по разные стороны баррикад». 

В это время к хутору Кривая Коса прибыло несколько кораблей 

Азовской морской флотилии «красных». Корабли  «Знамя социализма», 

«Сталин», «Свобода» и 4 сторожевых судна вышли в море. Около Кривой 

Косы сторожевое судно «Данай» обстреляло побережье, потом была 

обстреляна ст. Ново- Николаевская. Пострадали особенно те сооружения, 

которые находились у моря. Расстреляв снаряды, корабли отошли в 

Мариуполь. 

В это же время со стороны Таганрога подходил объединенный отряд 

красноармейцев, который состоял из курсантов кавалерийской школы 1-й 
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Конной Армии, комендантской роты Таганрога, рабочих и активистов 

города. Дело в том, что большевики не смогли сразу собрать регулярные 

силы для того, чтобы разгромить десант. Поэтому объединенный отряд 

должен был, если не разгромить, то хотя бы задержать назаровцев в ст. Ново-

Николаевской. Но отряд не смог этого сделать на подступах к  станице. 

Напротив, он почти наполовину был уничтожен «белыми». 

Как свидетельствуют воспоминания участников, в течение всего дня 

11 июля отряд добирался до ст. Ново-Николаевской. Лошадей было мало, и 

бойцы шли пешком. Расстояние было достаточно большим, а дневное солнце 

в июле пекло немилосердно. Поэтому под вечер, когда отряд подошел к 

станице, красноармейцы были крайне уставшими. Кроме того, по 

свидетельству участников, командир отряда Потемкин был из царских 

офицеров, и они считают, что разгром отряда произошел по его вине. 

Разведка «красных» подошла к станице, но, столкнувшись с назаровской 

боевой охраной, отступила. Было принято решение отдохнуть и утром начать 

активные действия. Численный состав прибывшего отряда точно неизвестен. 

Назывались цифры от 400 до 800 человек. 

Местные казаки донесли Назарову, что «красные» остановились около 

хутора Маркина. Назаров решил не ожидать до утра, а приказал выступить 

ночью. Уставшая охрана  проспала начало наступления «белых». Когда 

бойцы проснулись, было уже поздно. Началось фактическое уничтожение 

отряда. В тыл зашел броневик  и довершил разгром сокрушительным 

пулеметным огнем. Отряд  был рассеян по степи. Во время боя погибло 

около 200 бойцов- красноармейцев.  

Житель с. Маркино Новоазовского района Н. М. Левада рассказывал 

еще в конце 80-х годов ХХв., что  в 1920 году, когда он был мальчиком,  они 

с отцом собирали по степи тела погибших красноармейцев и прятали их. 

Убитых было много, потому их тела свезли и бросили в заброшенный 

колодец около х. Маркина. В 1970 году в двух километрах от места боя на 
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трассе Одесса-Ростов-на-Дону был открыт памятник красным бойцам, 

которые погибли во время того боя в 1920 году. 

Но оставаться в станице Назаров не мог. Красные уже собирали силы 

для ликвидации десанта. 

Раздел 4 

Разгром десанта Назарова. 

Высадка десанта Назарова сначала не вызывала у большевистского 

руководства большой обеспокоенности. Но последующие события заставили 

большевиков  принять более энергичные меры  для его ликвидации. 

Врангелевцы, без всякого сомнения, рассчитывали, что появление 

белоказаков в родных хуторах и станицах вызовет взрыв антисоветского 

движения, и численность штыков и сабель отряда Назарова  вырастет. Такое 

массовое вооруженное восстание в тылу  войск, которые противостояли 

наступлению Врангеля в Таврии, могло стать очень серьезным фактором.  

Поэтому лично Л. Троцкий отдал приказ Юго-Западному фронту уничтожить 

десант. В Мариуполь выехал штаб Юго-Западного фронта во главе с 

командующим О.Егоровым и членом Реввоенсовета И. Сталиным. Да, сам 

будущий «отец народов» Сталин оказался в Мариуполе в связи с десантом на 

Кривой Косе. Но к этому времени десант Назарова уже был выбит из 

станицы Ново-Николаевской. Назаров повел свой отряд на восток, на Дон, 

обходя города Таганрог, Ростов и Новочеркасск. 

Для ликвидации десанта Назарова красное командование создало 

военную группу, которая состояла из 3-й бригады 9-й стрелковой дивизии и 

3-й бригады 2-й Донской дивизии. Белогвардейский отряд уже месяц «гулял» 

по тылам Красной Армии, и личная ответственность за его разгром была 

возложена на командующего СКВО Г.Д.Базилевича. 

Третья бригада «красных» преградила путь отряда на Новочеркасск, 

но назаровцы не стала брать бывшую столицу Донского казачества, а прошли 

мимо. Тогда комбриг П.Г.Фесенко дал приказ преследовать отряд Назарова, 
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и 22 июля у хутора Журавско-Никольского 18-й Самарский полк  бригады 

вошел в боевое столкновение с «белыми». После небольшого боя назаровцы 

отступили, но на следующий день бригада Фесенко догнала их в станице 

Нижнекундрюченской. 

Опытный полковник Назаров сумел дать бой, в котором противник 

потерял убитыми и ранеными больше 60 человек, и опять уйти. Сначала 

назаровцы заняли станицу Усть-Быстрянскую, а потом переправились через 

Северский Донец и направились к станице Константиновской. 

Именно там, в станице Константиновской, и состоялся полный 

разгром десанта. Полковник Назаров после поражения Белого движения 

эмигрировал в Болгарию, потом перебрался на Дальний Восток, организовал 

партизанский отряд в Сибири и как убежденный противник большевиков 

воевал против советской власти, пока не был убит в одном из боев. 

ВЫВОДЫ 

Во время революции и гражданской войны наш регион играл очень 

важную роль как место, где происходили  события, напрямую связанные с 

ходом гражданского противостояния, особенно его завершающего этапа - 

борьбы большевиков с армией генерала Врангеля. 

Одной из ярких страниц гражданской войны  был десант 

врангелевского полковника Назарова на  х. Кривая Коса и захват им ст. Ново-

Николаевской. 

В процессе изучения темы назаровского десанта была установлена 

хронологическая последовательность событий первого этапа - нахождение 

Назарова в ст. Ново-Николаевской (в настоящее время г. Новоазовск). 

В результате проделанной исследовательской  работы были выявлены 

ранее не опубликованные документы, свидетельства участников и очевидцев 

тех событий, что помогло более детально установить подробности событий, 

происходивших летом в 1920 года в Новоазовском районе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Карта действий советской Азовской флотилии по ликвидации  

       десантов Назарова и Улагая 
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Ф. Назаров в период гражданской войны 

 

Казаки в 1920-е годы 
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 Дом на хуторе. Кривая Коса (сейчас п. Седово), где располагался  

  штаб полковника Назарова ( фото 70-х гг. ХХ ст.) 

 

6 декабря 1970 года. Открытие памятника красным конникам 
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Крест  в станице Константиновской Ростовской области, 

установленный в память о погибших казаках Назаровского десанта 
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Анкета участника ликвидации Назаровского десанта 

                 Каклюгина Георгия Ивановича 
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Золотая звезда Приазовья: Чаус Валентина 

Григорьевна 

 

Кожедуб Валентина, Козырь Ярослав 

Научный руководитель: Солодун С.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

Исследовательская работа посвящена Герою Социалистического труда 

Чаус Валентине Григорьевне. Исследование различных  документов  помогло 

раскрыть истоки трудового героизма нашей землячки, охарактеризовать роль 

ее личности в истории района. Данная работа способствует воспитанию 

подрастающего поколения на примере добросовестного отношения к труду и 

стойкой гражданской позиции. 

Цель работы - донести информацию о Чаус Валентине  как можно 

большему количеству молодых земляков, ведь жизненный путь Валентины 

Григорьевны может стать примером для становления и развития 

современной социально – активной личности, способной к самостоятельному 

жизненному самоопределению.  

Работа имеет практическую направленность: ее конечным 

результатом является установление мемориальной доски на здании школы, 

где в 1944 году работала Валентина Григорьевна Чаус. 

 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Как известно, у каждой эпохи свои герои. Слово «герой» пришло к 

нам из Древней Греции и означает «защитник», «хранитель». Сегодня мы 

употребляем слово «герой» во многих значениях: герои войны, герои труда, 

герои кино, книжные герои... Хоть и изменилось это понятие, но остается 

современным. Живет в нас то, что заставляет душу искать, кто мог бы 
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служить ей ориентиром. Ведь в героях собирается то лучшее и ценное, к 

чему мы стремимся. И зная, какие у нас герои, можно говорить о нас самих, о 

тех ценностях, которые нам важны. 

Согласно опросу, мы почти не знаем героев среди реальных людей: 

около 40% респондентов затруднились назвать даже одного настоящего 

героя. Около 20% считают, что настоящих героев в реальной жизни вообще 

не существует. Лишь некоторые назвали Георгия Седова, Ивана Людникова, 

Валентину Чаус, Сергея Бубку. Чаще же называют героев кино. За такие 

результаты «спасибо» нашему телевидению. Прошли времена, когда нашими 

героями были Щорс и Чапаев, Паша Ангелина и Стаханов, Александр 

Матросов и Иван Кожедуб. Новое время, новые ценности - новые герои. 

Носителем каких ценностей должен быть современный герой, чтобы стать 

таковым для нынешней молодежи? И какими они бывают, эти ценности: 

христианские, православные, национальные, универсальные 

общечеловеческие?  

И вот тут мы решили обратиться к истории.  

Герои советских времен. У них была одна существенная черта: они 

несли в себе зерно будущего и были тем больше героями, чем ближе были к 

тому будущему, что вчера еще было невозможным. Видимо не случайно 

первый в мире космонавт Юрий Гагарин в рейтингах героев стоит одним из 

первых.  Но это Гагарин! А есть ли рядом с нами люди, на которых мы 

можем равняться, кого можем взять за образец? В этом мы видим 

актуальность проблемы. 

Целью нашей работы является исследование жизненного пути 

знаменитой землячки, Героя Социалистического труда Чаус Валентины 

Григорьевны, донесение информации о ней до большой аудитории учащихся. 

Ведь ее жизненный путь может стать примером для становления и развития 

современной социально  активной личности, способной к самостоятельному 

жизненному  самоопределению.  
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Основные задачи: исследовать жизненный путь Героя 

Социалистического труда Чаус Валентины Григорьевны; выявить отношение 

жителей Казацкого сельского совета, учащихся школы к личности 

Валентины Григорьевны и идее установки мемориальной доски; установить 

мемориальную доску на здании школы; способствовать формированию 

активной жизненной позиции учащихся на примере Героя. 

Новизна работы в ее практической направленности: конечным 

результатом является установление мемориальной доски на здании 

Челюскинской школы, где в 1944 году работала Чаус Валентина 

Григорьевна.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Раздел 1. 

Звание «Герой» 

Звание Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда - 

это высшие награды нашей прошлой истории. Кто, когда, за что ими 

награждался? Так уж получилось, что название нашей школы связано с 

возникновением звания Героя Советского Союза. У многих вызывает 

удивление то, что школа находится в селе Казацкое, а название имеет 

Челюскинская. Обратимся к истории. 80 лет назад в Северном Ледовитом 

океане произошла катастрофа. Пароход «Челюскин», который отрабатывал 

схему доставки грузов через северный морской путь от Мурманска до 

Владивостока в одну навигацию, был раздавлен льдами. 104 человека - члены 

экипажа и научно-исследовательской станции оказались на льду. Девизом 

смелых и сильных духом стали слова: «Не сдаваться!». Долгие месяцы в 

суровых условиях Арктики лагерь на льду жил и работал. Полярные летчики 

А.Ляпидевский, С.Леваневский, В.Молоков, М.Каманин, М.Слепнев, 

М.Водопьянов, И.Доронин в невероятных условиях спасли «челюскинцев». 

Именно они 20 апреля 1934 года первыми получили звание Героев 
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Советского Союза. Подвигом «челюскинцев» был поражен весь мир. В их 

честь и был назван передовой колхоз Буденовского района. На базе колхоза в 

1943 году и возникла Челюскинская школа.  

Звание Героя Социалистического Труда было установлено 27 декабря 

1938 года. Текст Положения отмечал: «звание Героя Социалистического 

Труда присваивается лицам, которые своей особо новаторской 

деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, научных открытий и технических изобретений проявили 

исключительные заслуги перед Советским государством, содействовали 

подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы 

СССР». Герою Социалистического Труда вручались орден Ленина, грамота 

Президиума Верховного Совета СССР, медаль «Серп и Молот». Именно эти 

награды получила Чаус В.Г. в 1949 году. 

Уже нет Советского Союза,   но историю героического подвига людей 

не стоит забывать, она продолжается каждый день. 

Раздел 2. 

Жизненный путь  

Чаус Валентины Григорьевны 

Чаус Валентина Григорьевна родилась 2 апреля 1924 года в 

Буденовке (Новоазовск). Как сама писала: « Я вышла из крестьян, мои 

родители были крестьянами. Вся моя жизнь была связана с 

сельскохозяйственным производством, с выращиванием хлеба». В начале 

голодных 30-х годов семья переехала в село Казацкое. 

1932 год. Последствия неудачных административно-территориальных 

реформ. Последний репрессивный удар по крестьянству - выселение 

единоличников с конфискацией имущества, вовлечение всех крестьян в 

колхозы и совхозы.  Индустриализация страны требовала больших 

капиталовложений, главным образом от продажи зерна за границу. «Чем 
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больше соберем, тем больше продадим. Больше продадим, больше выручим 

денег, больше построим заводов и станков»,-  таким был девиз того времени.  

Низкий урожай, завышенные планы хлебозаготовок, репрессивные 

меры привели к страшному голоду. Согласно Постановлению Совнаркома 

УССР от 22 июля 1932г. годовой план для Донетчины составлял 583тыс. т. 

хлеба. 29 июля 1932 г. план для области был увеличен до 606,3 тыс. тонн. У 

крестьян изымали остатки зерна. Колхозы и совхозы, не справлявшиеся с 

планом, заносились, согласно постановлениям облисполкома, на "черные 

доски". 

7 августа 1932 г. вышел закон "Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности". Крестьяне были закреплены в колхозах 

без права выезда, из сел вывезены все колхозные фонды, в том числе и 

посевные.  

Государство не только своевременно не предоставило помощи 

голодающим, но и скрывало факты голода, чем еще более ухудшало 

ситуацию. Тяжелое продовольственное положение объяснялось 

невыполнением колхозниками плана хлебозаготовок. В страшный голод на 

селе верили не все. 

Коммуна «Коминтерн» (впоследствии колхоз «Челюскинцев») 

выживала за счет совместных усилий. Мать Валентины работала в коммуне. 

Валя ходила в начальную школу села Шевченко. Летом с одноклассниками 

собирала в поле колоски и сдавала в  колхозную кладовую. Первой 

«наградой» была пшеничная каша, которой кормили коммунаров. С 

четвертого класса учащиеся граблями сгребали пшеницу и складывали в 

копны. Запомнился арест в 1936 году дяди Степаненко Василия, который был 

красным партизаном, заместителем председателя Буденовского 

райисполкома. Когда другие боялись общаться с семьей репрессированного, 

Валентина поддерживала двоюродных брата и сестру.  
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Но жизнь брала свое. Постепенно оживало село. В конце 30-х годов в 

колхозе появились тракторы «Фордзон», «ХТЗ-5», комбайн «Коммунар-1». 

Вале очень нравилась техника. В 15 лет, не оставляя обучения в 

Красноармейской школе, она освоила работу прицепщика, тракториста, 

помощника комбайнера. В 1941 году закончила 9 классов, а тут война.  

Юность была трижды неповторимой: копала окопы под Волновахой, 

рыла противотанковые рвы, в поле собирала урожай. Была надежда 

остановить фашистов, но не суждено. Началась оккупация. На «фатерлянд» 

работать не хотела. Чтобы не отправили в Германию, на теле делала  язвы, 

которые разъедали кожу. Немцы «таких» не брали.  

Наконец освобождение. Донецкая область была освобождена одной из 

первых, осенью 1943 года. Бои велись жестокие. Фашистам трудно было 

смириться с потерей Донбасса. Вражеские войска не раз переходили в 

контратаки и на некоторое время снова захватывали отдельные населенные 

пункты. Чудом уцелело село Казацкое: советский танк неожиданно ворвался 

на его окраину и немцы с факелами бежали. Но, к сожалению, погибли и 

танкисты,  их могила  ныне  находится в парке села. Все окрестные деревни 

были сожжены оккупантами, сгорела и Шевченковская школа, в которую 

ходила Валя в детстве. То, что осталось после отступления немцев, наводило 

ужас. Некогда мощный промышленный регион был разорен. Уничтожено 

было все - от жилых домов до крупных предприятий. Из 1311 предприятий, 

действовавших до войны, осталось 61. Общая сумма ущерба народному 

хозяйству области составила 30 миллиардов 707 миллионов рублей.     

Впереди была большая работа по восстановлению народного хозяйства. В 

первую очередь отстраивалась промышленность. А без восстановления 

сельского хозяйства этот процесс  был невозможен. 

2 июня 1944 года Сталинский областной совет принял Постановление  

«О мобилизации трудоспособного населения городов и сельских местностей 
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на сельскохозяйственные работы в колхозы и совхозы области», где, в 

частности, говорилось:  

«2. Разрешить исполкомам городских и районных советов провести 

мобилизацию:  

б) учащихся 6-10 классов неполных средних сельских и городских 

школ. 

Установить продолжительность рабочего дня для учащихся в 

сельскохозяйственных работах от 6 до 8 часов в зависимости от возраста и 

характера работы».  

Так, осенью 1943-го года в колхозах Буденовского (сейчас 

Новоазовского) района было засеяно 6326 гектаров озимых культур, или 16% 

пахотных земель хозяйств. То есть, сразу после освобождения, руками 

женщин, стариков и детей было сделано невозможное - заложен урожай 

будущего года. И это в условиях острой нехватки техники, трудовых 

ресурсов и семенного фонда! Весной следующего года зерновой клин 

составил 20,6 тыс. га (на сегодня в районе зерновые культуры занимают 24 - 

25 тыс. га). 

Только в оккупации молодежь поняла, что для нее  - комсомол. В селе 

количество комсомольцев выросло с двух до 23-х. Валю избрали секретарем 

комсомольской организации колхоза «Челюскинцев». Собирали вещи, 

посуду, подушки для Дзержинского детского дома, вязали рукавицы для 

фронта, занимались обучением военному делу. Отремонтировали клуб и 

ставили спектакли: «Наталка Полтавка», «Сватовство на Гончаровке», 

«Назар Стодоля».  Валентина закончила полуторамесячные курсы военруков 

при Буденновском РОНО и была назначена преподавателем военно-

физической подготовки в Казацкую (Челюскинскую) и Шевченковскую 

школы ( Приказ №38 от 14 февраля 1944г.). Учительствовала. 

Но рвалась на фронт. В заявлении написала свою специальность - 

трактористка. Это и решило ее дальнейшую судьбу: девушка закончила 
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автомобильную школу, подвозила снаряды для «катюш». Впоследствии стала 

радиотелефонисткой. Солдатом прошла войну от Минска до Берлина 

(Харьков, Орша, Минск, Могилев, Варшава, Восточная Пруссия, Пенкун – 40 

км от Берлина). В составе 30-го автополка старший телеграфист Чаус В.И. 

побывала возле рейхстага, чтобы воочию  убедиться, что немецкий фашизм 

уничтожен, и 25 декабря 1945 года демобилизовалась. 

Вернулась домой весной 1946 года. Пришлось уже в сознательном 

возрасте пережить еще один голод 1946-1947 годов. Документы 

свидетельствуют, что причины голода имели комплексный характер. Засуха 

и неурожай 1946 года, послевоенная разруха, оказание продовольственной 

помощи другим странам чрезвычайно обострили продовольственное 

положение в Сталинской области, как и  всей Украины. 

Ситуация осложнилась после 27 сентября 1946 г., когда Совет 

Министров СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «Об экономии в 

расходовании хлеба». С пайкового обеспечения было снято значительное 

количество населения (15,2 %). От плохого питания люди стали болеть и 

умирать. В письме руководителей области к председателю Совета 

Министров СССР и секретаря ЦК КП (б) У Н.С. Хрущеву, говорилось: «В 

колхозах области на 20.12.46 года насчитывается до 27 тысяч семей 

колхозников из числа многодетных, инвалидов Отечественной войны, старых 

колхозников и семей погибших воинов на фронтах Отечественной войны, у 

которых не обнаружилось никаких продуктов питания». 

Власть вынуждена была организовать продовольственную помощь 

населению. Как отмечается в материалах фондов областного Совета, 31 

декабря 1946 года Сталинский облисполком и бюро Сталинского обкома 

партии приняли решение о создании сети пунктов питания для 10 тыс. 

колхозников, рабочих совхозов и их семей. Пик голода пришелся на апрель-

июль 1947 года. После уборки урожая 1947 г. голод стал постепенно 

отступать. Наконец пережили голодный 1947 год, людям нужен был хлеб.  
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В колхозе, который теперь назывался «Рассвет», было создано шесть 

звеньев, три из них - комсомольско-молодежные: Марии Николаенко, 

Валентины Чаус и Евгении Степаненко (двоюродной сестры Валентины). 

Отдельно действовала женская тракторная бригада (Мария Вялкова, Галина 

Рябушко), которая даже рисковала соревноваться с бригадой знаменитой 

Паши Ангелиной. Звено Чаус В. (10 девушек) тяжело работало: вручную 

пололи, вносили удобрения, ломали кукурузу. А из удобрений были лишь 

зола и куриный помет. Звенья соревновались между собой, даже шла «война» 

за передел курятников в селе. 

Придумали агрегат для разбрызгивания раствора из помета. Как 

вспоминала Валентина Григорьевна, агрегат часто ломался, и тогда брызги 

летели в лицо ей и председателю колхоза Коваленко Григорию Федоровичу. 

И все же самоотверженный труд обернулся победой. Урожай звена Чаус В. 

И. был рекордным! Даже сейчас это довольно приличный результат: озимая 

пшеница (70га) - 30,3 центнеров с 1га, кукуруза (10га) - 35 центнеров с 1га, 

подсолнечник (10га) - 20 центнеров с 1гектара. Это почти в два раза больше, 

чем в соседних колхозах.  

Валентина Чаус в двадцать пять лет становится Героем 

Социалистического Труда с вручением медали Золотая Звезда и ордена 

Ленина. «Тогда Героя надо было давать всем», - вспоминала Чаус. Но не всем 

их давали. Так, Степаненко (Мальцева) Евгения Васильевна награды не 

получила, хотя урожай в ее звене был не намного меньшим. Причина одна - 

репрессированный отец. Сестры понимали ситуацию и всегда поддерживали 

друг друга. 

Статус Героя - это уже другой статус. Валентину Григорьевну ждали 

Сталинская областная школа подготовки председателей колхозов, работа 

секретарем парткома Хрещатинской МТС (с 1955 года), обучение в Высшей 

партийной школе (Киев, 1958-1962гг.), работа секретарем Старобешевского 

райкома партии.  
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18 января 1965 года был восстановлен Новоазовский район, а 

Валентина Григорьевна избрана председателем районного Совета. Уже в 

начале деятельности на этой должности ее ждало сложное испытание. 

Пришлось преодолевать стихию 1965 года, когда штормами и ураганами в 

районе был уничтожен почти весь урожай.  

В общем, после непоследовательных хрущевских реформ, перед сельским 

хозяйством Украины возникли острые проблемы. В 1965 году правительство 

Алексея Косыгина объявило о новых реформах в промышленности, а затем и 

в сельском хозяйстве. Они способствовали подъему производства. Во второй 

половине 60-х - 70-х годов Донбасс находился на вершине экономического 

подъема. Восьмая пятилетка (1966 – 1970) вошла в историю как «золотая». 

Общество находилось на этапе постиндустриального развития. На очереди 

стояла научно-техническая революция. Руководитель Донецкой области 

Владимир Дегтярев (1963-1976г.г.) пользовался беспрекословным 

авторитетом в Киеве и Москве. Именно в это время складывается тот 

социально-психологический феномен, который в дальнейшем назовут 

«особым донецким нравом». Именно тогда в школах зазвучало: «Донбасс - 

это я, Донбасс - это ты, Донбасс - это лучшие люди страны!». Конечно, 

гордостью Донбасса были не только шахтеры и металлурги,  труженики села 

не отставали, правомерно считая себя частью большого успеха региона.  

Пятнадцать лет, до выхода на пенсию, Валентина Григорьевна 

возглавляла исполком Новоазовского районного совета, двадцать пять раз 

избиралась депутатом областного Совета. Райком партии возглавил 

Гриценко Владимир Павлович. Оба энергичные, амбициозные, с далеко 

идущими планами. На время их руководства приходится становление и 

расцвет района: построена центральная районная больница, ДЮСШ, 

Новоазовская средняя школа, восьмилетняя №2, торговый комплекс, бытовой 

комбинат, начали строить многоэтажки. Расстраивались все села, крепли 

колхозы. 
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Ее родной колхоз «Победа» получал миллионные прибыли. 

Новоазовский район не выходил из тройки лучших сельскохозяйственных 

районов области. В 1973 г. Чаус В.Г. была награждена вторым орденом 

Ленина. Район собрал рекордный урожай - 34,8 центнеров с гектара. 

Гриценко В.П. получил звание Героя Социалистического Труда, 127 

трудящихся получили ордена и медали. К этому времени в районе трудились 

11 Героев Социалистического Труда: 

1) Чаус Валентина Григорьевна (1924-2007) - 1949г.-  за получение 

высоких урожаев зерновых культур; 

2) Жуков Антон Вавилович (1913-1991) - 1949г. - за высокие 

достижения в животноводстве; 

3) Коваленко Екатерина Семеновна (1928-2002) - 1950г. - за 

получение высоких урожаев подсолнечника; 

4) Билбас Андрей Андреевич (1914-1962) - 1953г. -за получение 

высоких урожаев зерновых культур; 

5) Севастьянов Иван Ильич (1896-1959) - 1953г. - за получение 

высоких урожаев зерновых культур; 

6) Плешивый Степан Фомич (1915-2005) - 1958г. - за достижение 

высоких показателей в сельском хозяйстве; 

7) Нестеренко Петр Максимович (1904-1966) - 1958г. - за заслуги в 

развитии сельского хозяйства; 

8) Бурлаченко Андрей Михайлович (1918-1981) - 1964г. - за 

перевыполнение планов по вылову рыбы; 

9) Плющ Григорий Захарович (1925-1996) - 1971г. - за развитие 

сельскохозяйственного производства; 

10) Гриценко Владимир Павлович (1929-1999) - 1973г. - за 

достижение высоких показателей в сельском хозяйстве; 

11) Сигарев Григорий Александрович (1923-1982) - 1976г. - за 

высокие показатели в животноводстве. 
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За самоотверженный труд Чаус В.Г. получила награды:  

- Золотую Звезду Героя Социалистического Труда, орден Ленина-1949 г.  

- орден «Знак Почета» - 1966г.  

- орден Трудового Красного Знамени - 1971г.  

- орден Ленина - 1973г.  

- орден Октябрьской Революции - 1976г.  

- орден Отечественной войны II степени - 1985г.  

- орден «За мужество» 2003г.  

Чаус Валентина Григорьевна была делегатом  XII съезда ВЛКСМ, 

XIV съезда ЛКСМУ, ХV съезда ЛКСМУ, XVI съезда ЛКСМУ, XIX съезда 

ВКП (б), ХХІІ съезда КПСС. 

В 2004г. по случаю 80-летия председатель Донецкого областного 

совета Б.В Колесников вручил Валентине Григорьевне высшую областную 

награду «Почетный знак». Его символический номер - 55, две пятерки, как 

оценка всего жизненного пути.  

Немного строгая, всегда подтянутая, в классическом костюме, не 

всегда улыбающаяся - «железная леди». Приветливой и веселой она была в 

кругу подруг  своей юности, когда приезжала в родное село, когда встречала 

гостей. Валентина Григорьевна была частой гостьей в селе Казацком, 

радовалась достижениям родного колхоза, поддерживала его тружеников. 

Новые фермы, зернокомплекс, контора, клуб, школа, детский сад, дом быта, 

магазин, улицы «50 лет Октября», «Молодежная», заасфальтированные 

дороги - все сделано благодаря ее заботе. В сельском и школьном музеях 

хранится много фотографий Валентины Григорьевны, которые 

воспроизводят многогранность ее работы: вот она вручает паспорта нового 

образца жителям села, вот выступает на митинге ко Дню Победы, вот 

посещает ферму, вот в полевой бригаде, а вот и в школе. Без сомнения, и 

учителем она была бы замечательным. Ученики Челюскинской школы всегда 

ждали встреч со своей знаменитой землячкой. И сама Валентина Григорьевна 
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старательно готовилась к ним. Сохранились написанные ее рукой 

выступления перед учениками школы: о важности хлеба в жизни человека, о 

добросовестном труде как источнике жизни. При необходимости помогала 

школе. Например, бытовая проблема - дефицит спортивных костюмов для 

учеников. Родители, занятые на работе, нечасто ездят в город, да и не всегда 

костюмы бывают в продаже. На собранные деньги Валентина Григорьевна 

оптом закупила и привезла в школу спортивную форму. Неужели это ее 

работа? Да, мелких дел для Чаус не существовало. Когда район посетил 

руководитель Главного управления школ республики Березняк Евгений 

Степанович, Валентина Григорьевна привезла его в Челюскинскую школу. 

Хотела, чтобы ученики познакомились с легендарным майором «Вихрем». 

Вся жизнь - на благо людей, на благо Родины. 

Ее звезда и сегодня сияет ярко. О таких не говорят в прошедшем 

времени. Человек живет, пока живет о нем память.  

ВЫВОДЫ 

Действительно, каждая эпоха рождает своих героев. Несмотря на 

разные профессии, места жительства, семейное положение, характеры и 

физические особенности, Герои Социалистического Труда Приазовья имели 

много общих черт. Прежде всего, они были незаурядными, яркими 

личностями, и в то же время - чрезвычайно скромными и трудолюбивыми 

людьми, которые с большой любовью и высокой ответственностью 

относились к своей работе. Все они были инициативными работниками, 

имели лидерские качества и большую силу воли, и поэтому всегда были 

впереди, всегда среди победителей соревнования, и все свои силы, все свое 

время отдавали  работе. 

Герои труда, это те известные, а в большинстве и неизвестные люди, 

которые работали во все времена на благо близких и далеких, родных и не 

родных членов общества, благодаря которым у нас есть что поесть, есть во 

что одеться, есть где жить, есть чем защищаться. Им, известным и 
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неизвестным, по справедливости, надо поставить памятник. Такой,  как 

скульптура «Рабочий и колхозница» В.Мухиной, добавив образ ученого, 

врача, учителя, защитника и, конечно, лидера. 

Исследовав жизненный путь Чаус Валентины Григорьевны, мы 

убедились в том, что она настоящая «золотая звезда» Приазовья. По 

результатам социологического опроса среди жителей Казацкого сельского 

совета и учащихся школы  мы пришли к выводу: установление 

мемориальной доски Чаус Валентине Григорьевне на здании школы станет 

признанием памяти о ней, примером для будущих поколений. Коллектив 

школы обратился с инициативой к Казацкому сельскому совету и получил 

разрешение на установку такой доски. 

Все материальные расходы по установке мемориальной доски взял на 

себя выпускник школы Лещищак Степан Михайлович.  
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Страницы истории хутора Ивановский 

Группа «Поиск»  

Научный руководитель: Габелюк В.И. 

АННОТАЦИЯ 

В работе раскрываются страницы истории небольшого населенного 

пункта – хутора Ивановский, который более 40 лет существовал на карте 

Новоазовского района в Широкой балке. Группа «Поиск» Саханской 

общеобразовательной школы под руководством учителя истории Габелюк 

Валентины Ивановны собрала интересный и познавательный материал. 

Опираясь на воспоминания старожилов, школьники установили 

хронологические рамки существования хутора : 1926 – 1969 гг. 

В годы Великой Отечественной войны в районе данного населенного 

пункта велись кровопролитные бои (сентябрь 1943г.).  Тут погибло  114 

бойцов 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии. Особо 

отличилась 19-летняя армянская девушка- санинструктор Мария 

Вартазарова. 

В работе представлены архивные документы периода войны: 

Наградной лист Вартазаровой Марии Тиграновны от 10 октября 1943г., 

Приказ №6 /н   от 13.11.1943 года о награждении Вартазаровой Марии 

орденом Отечественной войны  II степени ( посмертно) . 

Ценными документами являются также копия карты военных 

действий от 4-5 сентября 1943г. и списки воинов, погибших при 

освобождении хутора.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Нет для человека дороже места, чем то, где он родился, земли, на 

которой вырос…  Чтобы по-настоящему любить свой родной край, его нужно 

хорошо знать, изучить историю, язык, культуру родных мест.  Поэтому 

одним из приоритетных направлений воспитания молодежи является 

краеведение. 

Краеведческая работа в школе – залог успешности учебно-

воспитательного процесса. Благодаря изучению, использованию местного 

исторического материала, ученики смогут выйти за рамки учебника, ощутить 

дыхание исторических событий, осмыслить исторические процессы, 

«прикоснуться» к вечности. 

Комплексное изучение истории родного края предполагает, что 

внимание учеников должно сосредоточиться на основных явлениях и 

процессах, происходивших в нашем крае. Очень важно  на доступном детям 

уровне с одной стороны проследить отражение и преломление в истории 

малой родины общеисторических процессов, а с другой – установить 

внутренние связи, отношения событий и явлений местной истории. 

Устная история – новое научное направление, интенсивно 

развивающееся со второй половины ХХ столетия.  

Главным предметом устной истории является субъективный опыт 

отдельного человека. Такая история  представляет прежде всего  способ 

привлечения к анализу новых категорий источников. Исследование 

происходит путем сбора воспоминаний участников событий прошлого.   

Благодаря рассказам свидетелей событий мы получаем возможность 

придать  описаниям событий  более индивидуальный характер. 

Основой устной истории является индивидуальная и коллективная 

память, аккумулирующая житейский опыт человечества, связанный прежде 

всего с эмоциональным восприятием событий. 

Она открывает большие возможности для изучения массовых 
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процессов и достижения объективности оценки исторических событий, 

позволяет сберечь свидетельства их  непосредственных участников – 

«маленьких людей», которые в официальных источниках фигурируют лишь в 

качестве статистических единиц, а порой и совсем забыты, и обеспечивает 

трансляцию системы ценностей от поколения к поколению. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Населенные пункты, как и люди, рождаются, развиваются и исчезают. 

Есть своя история и у хутора Ивановский, который существовал в 

Широкой балке более сорока лет.   

Участникам группы «Поиск»  удалось узнать от старожилов Тристана 

Александра Семеновича (1929 г.р.),  Трегубенко Надежды Григорьевны 

(1939г.р.), Даниловой  Екатерини Ивановны (1941г.р.), Мараховской  Любови 

Васильевны (1928г.р.) много интересных фактов из истории хутора 

Ивановский. 

Он был основан в 1926 году переселенцами из с. Бельманка 

Куйбышевского района  Запорожской  области.   Первыми  поселенцами 

была семья Мараховского Гавриила Семеновича.  Он приехал сюда с женой и 

взрослыми женатыми сыновьями  Матвеем, Семеном, Василием. Вслед за 

ними прибыли семьи Трегубенко, Пудак, Тристан. Весной  1927года в хуторе 

было уже   7 дворов. Обосновались здесь потому, что место было удобным и 

живописным, а главное – нашли хорошую питьевую воду. 

На хуторе люди занимались сельским хозяйством. Основой его стало 

земледелие. Выращивали хлеб, огородные культуры. Значительное место в 

крестьянском хозяйстве отводилось садоводству.  Держали крупный рогатый 

скот, разводили свиней, овец, лошадей, домашнюю птицу. Люди были 

работящие, жили зажиточно. 

В середине 30-х годов хутор Ивановский переименовали в 

Ворошиловский в  честь советского маршала  Климента Ворошилова. Но 

жители продолжали называть свой хутор по-старому - Ивановский. 
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Хутор насчитывал до войны 19 дворов, проживало тут около сотни 

человек. 

В годы Великой Отечественной войны тут в 1943 году проходили 

кровопролитные бои. У хутора погибло 114 бойцов 528 стрелкового полка и 

16 танкистов. 

130 стрелковая дивизия, которая освобождала центр и юг нашего 

Новоазовского района, понесла  большие потери именно у хутора 

Ворошиловский. В двадцатых числах августа 1943 года, когда  войска 

Южного фронта прорвали фашистские укрепления на р. Миус, 

командованию вермахта стало ясно, что Донбасс уже не удержать. 

Фельдмаршал Манштейн убедил Гитлера в необходимости отступить. В 

конце августа такое разрешение было получено.  Перед немецкими войсками 

стояли две задачи: первая- как можно дольше сдерживать наступление  

Красной Армии, изматывая наши войска, и вторая- покидать Донецкую 

землю, уничтожая всю экономическую инфраструктуру края, превращая 

Донбасс в выжженную землю.  Обе эти задачи выполнялись  с истинно 

немецкой педантичностью. Отступая, фашисты уничтожали все, даже жгли 

хаты мирных жителей. 

Один из рубежей обороны проходил вдоль р. Грузской Еланчик, 

другой - вдоль Кальмиуса. Его южный фланг охватывал территорию нашего 

района – от с. Гнутово поворачивал на юго-восток по Широкой балке, на 

восток - от Пикузов, западнее  сёл Заиченки и Саханка и упирался в Азовское 

море.  

Удерживая эти рубежи, немецкие войска задержали солдат Красной 

Армии на целую неделю.  44-тая армия, которая освобождала Приазовье, 

была ослаблена предыдущими боями. Основные силы были направлены на 

освобождение промышленных центров Донбасса. На этом участке 

действовал  4-й гвардейский кавалерийский кубанский корпус, в состав 

которого было передано два танковых и один самоходный полк. 
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Левофланговая 130-тая стрелковая дивизия начала освобождение 

нашего района 2 сентября 1943 года. Ее полки двое суток вели бои в районе 

Буденновки и Седово-Васильевки.  4 сентября части 130-й стрелковой 

дивизии подошли к Широкой балке. Тут, в 2-3-х километрах  к западу от села 

Ленинское, развернулись ожесточенные бои. В этом месте Широкая балка с 

запада на восток разрезана пологим яром, поросшим кустами и  деревьями.  

Используя его,  528-й полк  вклинился в оборону врага, приближаясь к 

хутору Водяное. 

4 сентября подразделения  528-го полка форсируют  балку Широкую и 

укрепляются на ее западных склонах,  на север от хутора Ворошиловский, 

планируя на следующий день продолжить наступление на Водяное. Но враг 

внес свои коррективы.  

5 сентября немецкие войска начали наступление, трижды атаковали, 

стремясь выбить 528 полк с его позиций. О том, насколько это были 

кровопролитные бои, свидетельствует тот факт, что санинструктор Мария 

Вартазарова  вынесла с поля боя несколько десятков раненых бойцов. 

Фашистам не удалось прорвать нашу оборону, но наши воины были 

задержаны на  три дня.  6 сентября произошла перегруппировка:  528-й 

стрелковый полк был переброшен на север к хутору Гордиенко.  А у хутора 

Ворошиловский наступление продолжалось и  7 сентября.  

За мужество и героизм в ходе этих боев у хутора Ворошиловский и 

была награждена  Мария Вартазарова,  19-летняя армянская девушка из 

Кизляра. Её смелость поражала бойцов и командиров. Она погибла, но 

успела спасти не один десяток воинов.  

Приказом командира   № 68/н  от 13.11 1943 года она была посмертно 

награждена   орденом  Отечественной войны  2-й степени. 

Копия оригинала наградного  листа 

Беспредельно смелая и бесстрашная санинструктор, в самые 

тяжелые периоды боя ее всегда можно видеть только в передних боевых 
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порядках в самых опасных местах самоотверженно спасающей жизнь 

раненых, рискуя собственной жизнью. За короткое время наступательных 

боев (август- сентябрь) она вынесла с поля боя до 100 раненых, большинство 

с их оружием. В боях за населенные пункты Шеверево, Ворошиловский и в 

других боях Мария неоднократно с оружием в руках вместе с бойцами 

участвовала в отражении контратак противника и, вырываясь вперед с 

возгласами «За мной, вперед!»,  водила бойцов в атаку, воодушевляя их своим 

мужеством и бесстрашием. Героически погибла на боевом посту при 

отражении контратаки немцев под хутором Ворошиловский. 

10 октября 1943 г       Командир 528 стрелкового полка        И. Фомин 

 

Мария Вартазарова была похоронена на хуторе Ворошиловский. А  

после войны ее останки и останки солдат, погибших тут, были перенесены в 

братскую могилу в селе Ленинское.  

Через 22 года родители Марии Вартазаровой узнали о 

местонахождении могилы дочери. Много раз приезжали они в Саханку, где 

их с уважением встречали жители села, учителя и ученики Саханской школы.  

В честь Марии Вартазаровой названа улица, на которой находится 

Саханская школа. Улица Марии Вартазаровой есть и в с. Дзержинское. 

В послевоенный период хутор  Ворошиловский,  села Пикузы, 

Ленинское, Дзержинское, Ново-Таврия, Водяное, Заиченки объединились в 

колхоз «Знамя». 

В 1957году  хутор Ворошиловский переименовали в Отрадное. 

Выписка из решения Сталинского облисполкома о переименовании 

населенных пунктов области. 

Рассмотрев ходатайства советских и партийных организаций 

районов о переименовании населенных пунктов в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета от 11 сентября 1957 г. «Об упорядочении 

дела присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, 
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областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, 

предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям», исполком 

облсовета депутатов трудящихся решил: 

Переименовать следующие населенные пункты: 

Село Ворошиловское, Коминтерновского сельского Совета, 

Буденновского района – в село Отрадное. 

Председатель облисполкома                      Н. Благун 

Секретарь облисполкома                         Н. Верховский. 

[ Сборник документов и материалов по истории    административно-

территориального деления Новоазовского района 1923 – 2003 гг. Документ 

№41 , Новоазовск 2003] 

В 1983 году ветераны 130-й стрелковой дивизии 528 стрелкового 

полка посетили места боевых действий в рамках празднования 40-й 

годовщины освобождения Донбасса. К нам в Саханку приехали лейтенант 

Иван Алексеевич Ворона, командир 5-й стрелковой роты 2-й батареи  528 

стрелкового полка, капитан Иван Федорович Милоянин,  командир 

артдивизиона, сержант Сергей Сергеевич Красинский, розведчик розведроты 

528 стрелкового полка. 

 Они встретились с учениками Саханской школы, посетили Музей 

боевой славы и подарили ценные экспонаты- фотографии, датированные 6 

сентября 1943 года, на которых запечатлены командир батареи   76 мм пушки 

528 стрелкового полка  130 стрелковой дивизии  Милоянин  Иван Федорович 

и личный состав батареи.   На фото хорошо видна пушка, из которой велся 

огонь по фашистским танкам в районе хутора Ворошиловский. Через сорок 

лет участники боев посетили хутор Ворошиловский, где потеряли много 

своих боевых друзей-однополчан. 

Населенный пункт  прекратил свое существование в 1969 году. Люди 

постепенно оставили свои дома, молодежь переезжала в Саханку, Ленинское, 

Мариуполь.  Ее уже не устраивали условия жизни в хуторе. Там была всего 
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одна улица в 24 двора. В школе дети учились  за 3 километра в Пикузах, там 

заканчивали семилетку. А в 8-10 класс ходили в Саханку, преодолевая еще 5 

километров. На хуторе не было ни магазина, ни медпункта, ни хорошей 

дороги. Постепенно здесь остались только старики, да и тех забрали дети, 

уехавшие в другие села.  Так закончилась история хутора, название которого 

на протяжении сорока лет трижды изменялось. Но в памяти осталась то, 

которое дали ему первые поселенцы - хутор Ивановский. 

ВЫВОДЫ 

Испокон веков жили  на нашей земле люди: выращивали хлеб, 

разводили сады, воспитывали детей, учили их быть упорными и 

непреклонными. Потому, что искренне хотели, чтобы родная земля жила и 

процветала. Опыт, полученный в наследство от предыдущих поколений, 

свидетельствовал, что взлелеянное желание исполнится, если каждый день 

их жизни врежется в память и станет достоянием потомков. Поэтому, словно 

волшебное заклинание, завещали они своим детям народную мудрость: 

«Будущее невозможно без прошлого». 

Гражданское становление человека связывают, прежде всего, с 

усвоением им опыта, накопленного прошлыми поколениями человечества, и 

измеряют степенью его готовности выполнять общественные обязанности.  

Социализации молодежи способствует такое направление работы, как 

краеведение.  Знание своего родословного древа, истории своего народа и 

делает человека собственно человеком, поэтому именно краеведению в наше 

время принадлежит важнейшая роль в воспитании учащихся.   Активное 

участие школьников в краеведческой работе помогает духовному развитию, 

формированию интеллектуального потенциала страны.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Положение частей и соединение 44 А и 4 ГВ ККК  

к исходу 4 сентября и задачи на 5 сентября 1943 год 

 

 

              Ветераны 130 стрелковой дивизии 528 стрелкового полка  

             на хуторе Ивановский (Ворошиловский)   8 сентября 1983 года 
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 Наградной лист Вартазаровой Марии Тиграновны 

                     от  10 октября 1943 года 
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Бороденко  Сергей  Николаевич 

директор УВК «Новоазовская обще-

образовательная   школа   І-ІІ  ступеней 

№1-  многопрофильный   лицей  «Успех» 

 

 

Через познание и действие - к 

делам, умам и сердцам 

 

 

 

Краеведческая работа в школе является одним из инструментов, 

который выполняет двуединую задачу: способствует овладению учащимися 

дополнительными знаниями по истории и воспитывает патриотические 

чувства у представителей молодого поколения, чувства любви к родному 

краю. 

В учебно-воспитательном комплексе «Новоазовская 

общеобразовательная школа І-ІІ ступеней №1-лицей «Успех» краеведческая 

работа имеет давние традиции. Еще в начале 70-х годов прошлого столетия 

учителем истории, известным в Донбассе краеведом Венедиктовым 

Владимиром Васильевичем в школе начал формироваться историко-

краеведческий музей, состоящий из разделов начиная от периода древности и 

заканчивая современностью. Богатый краеведческий материал по крупицам 

собирался на протяжении многих лет. Частыми гостями в музее были самые 

разнообразные люди. Это и Герои Советского Союза -Г. Дольников, И. 

Бабак, В. Дрыгин, и простые труженики, и конечно же – ученики. 

 О том, насколько была высока роль школьного музея и как повлияла 

краеведческая работа на человеческие судьбы, свидетельствует такой факт: 
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после окончания Новоазовской школы в 70-е годы  несколько выпускников: 

Колесник А. В., Гиря Е.Ю., Бочаров И.В., Дегерменджи С.М. стали,  спустя 

некоторое время, известными археологами. 

К сожалению, с уходом из школы Владимира  Васильевича, 

краеведческая работа стала затухать, музей превратился в комнату Боевой 

Славы, а затем был ликвидирован.  

Только с середины 90-х годов, после восстановления музея, в нашей 

школе началось возрождение краеведческой работы. В отличие от 

предыдущего, нынешний музей несет несколько другое назначение. 

Изначально его воссоздание ориентировалось на практическую помощь 

педагогам-историкам при проведении уроков истории по теме «История 

родного края». Материалы экспозиций имеют четкую привязку к темам 

уроков истории и оказывают большую помощь в проведении уроков и 

воспитательных мероприятий. Краеведение превращается в школьном музее 

в действенный инструмент обучения и воспитания детей. 

… Книга истории никогда не заканчивается. Каждый новый день 

пишет в ней свои строки, ставя перед нами новые вопросы, оставляя «белые 

пятна». Значит – будут новые исследования… 


	Исследовательская работа посвящена Герою Социалистического труда Чаус Валентине Григорьевне. Исследование различных  документов  помогло раскрыть истоки трудового героизма нашей землячки, охарактеризовать роль ее личности в истории района. Данная рабо...

