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ТЕЗИСЫ 

 

Работа на тему «Археологические памятники эпохи кочевников 

Средневековья на территории Новоазовского района» выполнена Шевчук 

Алиной Станиславовной, Новоазовская ОШ 1-3 ступеней №1 , ученицей 9-б 

класса, г. Новоазовск, ДНР. Научный руководитель: Бороденко Сергей 

Николаевич, учитель истории Новоазовская ОШ 1-3 ст. №1.    

Основной целью работы является  систематизация сведений об 

археологических памятниках эпохи Средневековья на территории 

Новоазовского района и построение логических связей с целью определения 

возможных мест  поселений  кочевых цивилизаций половецкого (Х – ХIIIвв.) 

и золотордынского( ХIII-XIV вв.) периодов. 

Актуальность исследования заключается в том, что в последнее время 

происходит непрестанный процесс возрождения заинтересованности к 

истории родного края, которое сопровождается попыткам проследить корни 

местной истории от древних времен. Поэтому очередное  обращение к эпохе 

Средневековья способствует этому процессу. 

В ходе выполнения этой работы установлено, что территория 

Новоазовского района была не только в ХІ-ХІІІ глубоко интегрирована в 

состав половецкого государства Дешт-и-Кипчак, но и после покорения 

данной  территории монголо-татарами органично вписалась в процесс 

социально-экономического и политического развития государства Золотая 

Орда.  Об этом свидетельствуют археологические памятники, которые 



сохранились на территории Новоазовского района. 

Анализирую археологическое наследие эпохи кочевых народов 

Средневековья мы можем с большой вероятностью допустить , что на 

территории г. Новоазовска и сел Гусельщиково и Козловка , Новоазовского 

района велика вероятность обнаружения новых археологических памятников. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Территория Северного Приазовья богата историческими 

памятниками, которые подтверждают  насыщенность истории края  

событиями. Очень интересным периодом является эпоха кочевников. 

Существование государства у половцев совпадает по своей сути  с периодом 

существования Древнерусского государства, а приход на наши земли 

монголо-татар и расцвет Золотой Орды связан непосредственно с 

зарождением нового русского государства – Московского царства. Все это 

является очень важным при изучении истории Отечества. Тема исследования 

является  актуальной по двум причинам. Во-первых, в последнее время 

происходит процесс возрождения заинтересованности к истории родного 

края, который сопровождается попытками проследить корни местной 

истории от древних  времен. Поэтому очередное обращение к эпохе 

Средневековья только посодействует этому процессу. Во-вторых, вопрос 

существования кочевых зимних стойбищ половцев и золотоордынцев на 

территории Новоазовского района  еще не разрабатывался. Теоретическая 

разработка этого вопроса может создать условия для проведения более 

детального археологического исследования части территории Новоазовского 

района с выявлением новых уникальных памятников археологической 

культуры и в то же время оказать помощь учителям истории при изучении 

темы "Наш край в период Средневековья". Это будет иметь большое 

практическое значение для доказательства вовлечения территории 

Новоазовского района в глобальные процессы переселения огромных 

этнических групп кочевников периода Средневековья, которое происходило 

в период ІХ-ХІV вв.Разрозненность информации и отсутствие системного 



подхода к изучению некоторых вопросов присутствия кочевников в районе 

населенных пунктов Новоазовск, Гусельщиково, Козловка обуславливают 

низкий уровень исследованности данной проблемы. Впервые, более чем за 

сто лет, предпринимается попытка объединить разрозненные факты 

археологических исследований и вывести новые умозаключения,  которые 

облегчат археологический поиск на данной территории.  

Предметом исследования являются вещи, археологические памятники, 

которые были обнаружены на территории юго-восточной части 

Новоазовского района и относящиеся к периоду ХI – XIV вв. 

Объектом изучения является система социально-экономических и 

политических отношений в половецком и золотоордынском обществах ХІ-

ХІV ст., которые существовали на территории Новоазовского района. 

Главная цель работы - установить причинно-следственную связь между 

наличием определенного ряда выявленных археологических памятников 

эпохи степных кочевников на территории Новоазовского района и 

возможным наличием еще не обнаруженных уникальных памятников эпохи 

Средневековья, таких как культовые  святилища половцев и кочевые стоянки 

половцев и татар.  

Во время реализации данной цели необходимо будет решить 

следующие  задачи: 

- проанализировать уровень социально-экономического развития 

кочевых народов на территории Новоазовского района ХI-XIV вв.; 

- проанализировать типологию и концентрацию половецких каменных 

изваяний на территории Новоазовского района; 

- изучить и дать анализ археологическим памятникам эпохи 

Средневековья на территории Новоазовского района; 

- определить возможные места нахождения археологических 

памятников эпохи Средневековья, которые не исследованы 

Во время выполнения работы  используются разные виды источников: 

книги, монографии, летописи, дневники,  интернет-ресурсы, периодическая 

печать, воспоминания. 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

РАЗДЕЛ I 

Исторические письменные источники присутствия кочевников. 

Исторические  источники по вопросу присутствия кочевников на 

землях Северного Приазовья в Средневековье мы можем разделить на две 

группы. Это письменные источники и  вещественные источники. 

Письменные исторические источники в  свою очередь можно 

классифицировать  по трем группам:  

1. Работы средневековых арабских авторов и мемуары европейских 

путешественников. В данной категории можно выделить «Сборник 

материалов, относящихся к истории Золотой Орды.» В. Тизенгаузена, 

«Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука» и другие. 

2. Древнерусские летописи и иные труды. «Повесть временных 

лет», «Слово о полку Игореве», Никоновская летопись и другие работы. 

3. Современная научная историческая литература. В современной 

исторической литературе следует выделить  работы авторов-историков ХХ 

столетия. Например, С. Плетнева «Половцы», Г. Федоров-Давыдов 

«Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов», Б. 

Греков, А. Якубовский «Золотая Орда и ее падение». 

На специфику развития кочевых цивилизаций Северного Приазовья 

влияли два основных фактора: природно-географический и военно-

политический. Несмотря на наличие огромного количества исторических 

источников по тематике кочевников на территории Северного Приазовья в 

Средние века, в изучении данного вопроса существуют неразработанные в 

данный момент темы. 

РАЗДЕЛ  2 

Появление половецкой кочевой цивилизации в Северном 

Приазовье 

Те археологические исследования Северного Приазовья, которые 

проводились активно, начиная с конца ХІХ века, позволяют нам утверждать, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0


что степень изученности археологических возможностей нашего края 

довольно высока. Но в то же время существует некоторое количество тем, 

которые требуют более тщательного теоретического анализа, который  может 

привести к новым археологическим находкам, связанных с периодом 

Средневековья на территории нынешнего Новоазовского района. 

В первую очередь, это связано с пребыванием на землях 

Новоазовского района таких кочевых цивилизаций как половецкая и  

золотоордынская. Что касается половецкой цивилизации, то следует 

отметить следующее.  

Под термином "половцы" многие ученые имеют в виду 

многочисленное этносообщество. В VII веке на землях к северу от Алтая, в 

Прииртышье  кочевали орды кимаков, которые входили в состав 

Западнотюркского и Уйгурского  каганатов. После их гибели образовался  

кимакский племенной союз, частью которого было племя кипчаков. Кипчаки 

проживали на самом мероприятии в гористой уральской местности. Следует 

отметить, что сведения письменных  источников о Кипчакском ханстве 

крайне ограничены. 

С начала XI века кипчаки двинулись на запад. На момент прихода 

кипчаков в придонские степи, эти земли оказались практически незанятыми. 

Целью похода кипчаков было не мирное переселение, а военное тотальное 

нашествие, захват пастбищ в западных областях. Следует отметить, что 

кипчаки были союзом племен, ядро которых составляло племя «шары». В 

переводе это означает "желтые". Возможно, часть родовой знати имела 

светлые волосы и голубые глаза. Некоторые исследователи склоняются к 

мнению, что именно из-за такого различия на Руси и стали называть 

кипчаков "половцами" - от светлого цвета пшеничной половы. Шары - 

"желтые" кипчаки стали тем мощным ядром, вокруг которого объединились 

все разрозненные и разбросанные по степи предшественники кипчаков:  

орды печенегов, гузов, а частично, и остатки болгарского и аланского 

населения. В Европе кипчаков называли "куманами". 



Существует гипотеза, что куманы и половцы - это две части одного 

народа кипчаков. [12, с.40] и, в первую очередь, эта версия основывается на 

археологическом факте, что территория распространения ранних половецких 

каменных статуй ограничивается именно по территории расселения шары-

кипчаков. 

Кипчаки, захватив степи и разделив зоны кочевания между собой, 

достаточно долго кочевали по степям круглогодично, ведя, так называемое, 

лагерное кочевание. Половецкая степь (Дешт-и-Кипчак) была настолько 

большой и богатая травами, что сначала можно было кочевать, не деля ее на 

более мелкие участки между ордами, куренями  и аилами. Половцы 

Придонья кочевали от берега Азовского моря до Северского Донца. При этом 

длина маршрута была небольшой - 150-200 км. Наличие большого 

количества каменных статуй половцев в наших краях свидетельствует о том, 

что наш регион был активно освоен половецкими ордами. 

Выводы к разделу: 

1. В ХII веке   территория Новоазовского района была местом 

расселения кочевников и  играла достаточно важную роль в жизни 

объединения кочевых племен - половцев. 

2.  На территории Новоазовского района сформировался стабильный 

анклав кочевников, который развивался в направлении материальной и 

духовной культуры. 

РАЗДЕЛ 3 

Состояние социально-экономической жизни кочевников в ХI-

XIVвв. 

В  процессе перехода от родо-племенного строя к раннему 

феодализму менялась и форма кочевого скотоводства, и структура кочевого 

общества. Кочевое скотоводство начинает приобретать сезонный характер. А 

в плане изменений структуры половецкого общества такая форма 

организации как курень уступает место аилу. Аил – это большой род 

кровных родственников, по сути – большая семья, курень – это больше 



напоминало соседскую общину. Курени распадаются на аилы. И именно аил 

становится основой кочевой орды. В половецком кочевом обществе 

выстраивается жесткая иерархия. Огромные кормовые ресурсы степи все-

таки не были безграничны и происходит раздел территорий между ордами и 

соответственно между аилами внутри орды. 

Всего в  восточноевропейских степях кочевало, в первой половине XII 

в. не менее 12-15 орд, а это значит, что общее количество населения 

равнялось примерно 500-600 тыс. человек. Если учесть, что в среднем малая 

семья в пять человек, чтобы вести кочевое хозяйство, должна была иметь 

стадо, соответствующее по поголовью 25 лошадям (1 лошадь = 5 голов 

рогатого скота + 6 овец), то можно представить себе размеры 

передвигавшихся по степям соединенных кочевий. Следует помнить также о 

существовании степных богачей, имевших во владении стада, состоявшие из 

10 тыс. коней и 100 тыс. голов овец [18.I,c. 286]. 

Основу кочевого хозяйства составляли лошади, быки, овцы, 

верблюды. Следует отметить, что именно разграничение территорий между 

родами (аилами) и ордами привело к возникновению сезонности в кочевом 

скотоводстве. Учитывая тот факт , что половцы не занимались заготовкой 

кормов на зиму для скота, такая форма кочевого скотоводства делала 

уязвимым положение половцев и в экономическом плане и в военном. 

Известно, что с возникновением сезонности кочевий, русские князья 

практически всегда совершали походы против половцев в конце зимы, когда 

стада ослабевали от бескормицы, начинался весенний отел у животных и 

половцы были привязаны к зимним стойбищам. 

Из работ средневековых авторов мы знаем, что половцы в начале лета 

откочевывали на север, на летние пастбища, а к началу зимы спускались на 

юг. Разделив степи между ордами, они тем самым ограничили территорию 

передвижения по степи каждой отдельной группировки. Сезонные 

перекочевки велись внутри ордовой территории, что и отличает второй 

способ кочевания от первого, круглогодичного. Размеры кочевий каждой 



орды не превышают 70–100 тыс. кв. км, т. е. в среднем каждое степное 

владение равнялось примерно одному из русских княжеств. Летние стойбища 

у половцев, по словам грузинских летописей, назывались айлаг, а зимние — 

кышлаг. Рашид-ад-Дин писал, что также называли свои сезонные ставки 

монголы[18.II,c.78]. 

 Маршрут кочевий проходил, как правило, вдоль берегов рек. 

Расстояние от летних стойбищ до зимних составляло от 200 до 300 

километров. В условиях Донбасса это значительная разница. Следует 

отметить, что даже расстояние в 10-15 км на территории Донецкой области 

иногда составляет разницу ночных температур в 1-4 градуса по Цельсию. На 

юге раньше начинаются оттепели, что облегчало доступ скоту к 

прошлогодним запасам травы. Ведь известно, что породы лошадей и овец, 

которые разводили кочевники, были неприхотливы и сами, разбивая снег и 

наст , добирались к корму зимой. Снежные зимы с большим слоем снежного 

покрова зачастую ставили кочевников на грань жизни и смерти. 

В середине XIII века территория Дешт–и-Кипчак подверглась захвату 

монголо-татарских завоевателей и половцы попали под власть Золотой Орды, 

государства, образованного внуком Чингис-хана, ханом Батыем, который 

возглавил улус Джучи. На землях Северного Приазовья устанавливается 

власть монголо-татар.  

Следует отметить, что приход на половецкие земли монголо-татар не 

имел столь серьезных социально-экономических последствий, как это было 

на русских землях. При этом мы не умаляем степень серьезности разорения 

половецких кочевий.  Но, вопреки обывательским представлениям о судьбе 

половцев, навеянных рассказами о битве на р.  Калке в 1223 году, после 

покорения Дешт-и-Кипчак ханом Батыем, произошло быстрое 

восстановление кочевого хозяйства, а затем последовала  определенная 

культурная ассимиляция монголо-татар и «кипчаков»-половцев. Достаточно 

привести один, но наглядный пример. Через некоторое время официальным 

языком Золотой Орды стал именно язык половцев – тюркский язык. Половцы 



не только не исчезли как народ, но продолжали развиваться на собственных 

же землях. Конечно, речи о самостоятельности или даже автономии в составе 

Золотой Орды и быть не могло. Жесткая централизация Золотой Орды не 

давала шансов на такую самостоятельность. Но то, что половецкая знать 

через некоторое время стала играть определенную роль в жизни Золотой 

Орды, – это факт неоспоримый. В том числе и тогда, когда началась 

междоусобная борьба  верхушки Золотой Орды в XIV веке. 

Выводы к разделу: 

1. Археологические исследования южной части Новоазовского района 

были начаты еще в начале ХХ века, но систематическими они стали  только 

начиная с 70-х годов ХХ века. 

2. Половецкие каменные изваяния , хранящиеся в школьном музее 

Новоазовская ОШ 1-3 ст. №1 относятся к классическим статуям половецкого 

погребального обряда той части половецкой орды, которая носила название 

Белая Кумания или Приднепровская орда. 

3. Анализ распространения половецких каменных изваяний на 

территории Новоазовского района указывает на их концентрацию в юго-

восточной его части 

РАЗДЕЛ 4 

Исследования археолога А. Миллера. 

Проанализировав ситуацию с каменными изваяниями на территории 

юго-восточной части Новоазовского района, рассмотрим  один интересный 

документ, который был составлен еще в начале ХХ века, а если быть точным, 

то в конце 1902 года. Называется этот документ  «Отчет об археологическом 

обследовании окрестностей поселка Гусельщиково близ Новониколаевской 

станицы Таганрогского округа. 1902 г.». Автор этого отчета тогдашний 

сотрудник Донского  музея г. Новочеркасска, а в будущем знаменитый 

российский и советский археолог А. А. Миллер. Появлению А. А. Миллера в 

районе села Гусельщиково, Новоазовского района предшествовало несколько 

интересных событий, которые произошли задолго до описываемого времени. 



Примерно в конце 70-х – начале 80-х годов ХІХ в окрестностях с. 

Гусельщиково на одном из курганов местный крестьянин нашел небольшую 

мраморную плиту с непонятной надписью. Плита была передана местному 

помещику Константину Фролову, а от него в Донской музей. На плите была 

прочитана надпись:   «Смерть покойного, незабвенного нойона Али-Бек-

Тимур-Булака сына Али-Той-Тимура (последовала) в 781 году геджеры». 

Недалеко от  этого небольшого кургана местные крестьяне, раскапывая 

захоронения для изъятия камней, обнаружили две каменные «бабы», которые 

и были переданы в музей. Все это, а также еще некоторые интересные 

находки сподвигли директора  Донского музея г. Новочеркасска Х. И. 

Попова откомандировать сотрудника музея А. А. Миллера для прояснения 

ситуации на месте. В середине октября А. Миллер прибыл в с. Гусельщиково 

и провел исследования.  

В результате исследования археолог А. Миллер обнаружил в 

нескольких километрах от с. Гусельщиково, на том месте, где была найдена 

плита и каменные «бабы»,  довольно многочисленный могильник,   где он 

предположил: «что все могилы, сосредоточенные вокруг большого кургана, 

находятся в этнической и хронологической связи»[5. лист 21].Археологом 

были раскопаны два захоронения. Одно, на котором лежала когда-то плита, 

оказалось без инвентарным захоронением, что соответствовало процессу 

исламизации в среде золотоордынского общества. И  второе захоронение, в 

20 шагах от первого, тоже оказалось небогатым на предметы. Из предметов 

был обнаружен только меч с высокой степенью разрушения, несколько 

бусинок и пластина на одежду. Причем А. Миллер особо обращает внимание 

на тот факт, что пластинчатое украшение  «вполне тождественного с теми 

кружками и ремнями, какие можно видеть на мужских фигурах каменных 

баб»[5. лист 21]. То есть на половецкий каменных изваяниях.  

В 2008 г. археологом Волковым И. В. на основании анализа надписи на 

мраморной плите было высказано предположение, что в могиле было 

захоронено лицо очень высокого должностного ранга Золотой Орды, 

возможно, это был эмир Азака или Крыма[2. с. 486]. 



Но археолог А. Миллер провел всего несколько дней в  1902 году в 

археологических исследованиях. И все задачи , которые ставил перед ним 

директор  музея Попов он не выполнил. По крайней мере, об этом в отчете не 

говорится. О чем же просил Попов в своем предписании? Речь шла о трех 

важных объектах. Старинный колодец «выше» балки Харцызской. Остатки 

«городища» в районе севернее х. Козлова и большой курган на запад от 

предполагаемого «городища». 

Начнем с колодца. Не так давно донецкий археолог кандидат 

исторических наук, доцент кафедры историографии и археологии ДонНУ 

Колесник А. В. провел предварительное обследование колодца по дну балки 

Харцызской в 2 км от места ее впадения в р. Гр. Еланчик и установил, что 

этот колодец имеет типичные признаки татарских колодцев. Около этого 

колодца найдено несколько золотоордынских монет. На данный момент 

колодец засыпан почти полностью и трудно установить его реальную 

глубину. Казалось бы, можно  идентифицировать этот объект, как  именно 

тот колодец, который и определялся как «татарский» колодец. Но в пяти 

километрах вверх на северо-запад по балке Харцызской существует еще один 

колодец. Его глубина составляет около 15 метров. На данный момент он 

сухой. Он не замусорен. Кладка в этом колодце круговая безцементная. С 

виду он похож на колодцы, которые делали мастера конца 19-нач ХХ века. 

Но смущает то, что до ближайшего поселения нач. ХХ века от этого колодца 

расстояние около 4-5 километров. Кошар или ферм поблизости никогда не 

было. Поэтому данный объект требует повышенного исследовательского 

внимания. Вполне жизнеспособна версия, что этот колодец просто 

расчистили и переложили в новейшее время.  

Завершая тему степных колодцев, следует упомянуть еще об одном 

интересном объекте. В 2-3 км на северо –восток от г. Новоазовска в южном  

ответвлении балки Каменоватой расположены два интересных колодца. На 

данный момент это ответвление балки полностью затянуто камышом и найти 

эти колодцы довольно трудно. Но еще 20 лет назад это была чистая от 

камыша балка. На ее дне были расположены два огромных колодца. Размеры 



в диаметре составляли около 2 метров и  одного  и другого. Причем 

расположены они в 2-3 метрах один от другого. Кладка была из крупного 

известняка. Насколько они были глубоки – сейчас судить трудно, так как 

вода стояла под венцами колодцев. Кто и зачем отрыл два столь больших 

колодца рядом – трудно судить. Тем более, что путь до речки от колодцев 

составляет 30 минут спокойного пешего хода. И если поить отару овец, то 

легче их было отогнать к реке. Никаких населенных пунктов поблизости на 

карте не было.  Ближайший хутор был еще в начале ХХ века километрах в 

трех на запад в устье балки Каменоватой. А вот если предположить, что это 

могли быть колодцы половецкой зимовки, когда большие стада зимующих 

животных нужно было как-то поить, то тогда в эту канву ложится и место 

расположения этих колодцев – четыре километра от с. Гусельщиково, и в 2 

км от могильника с плитой татарского нойона Али –Бек- Тимура – Булака. В 

любом случае, археологическое обследование местности этой маленького 

ответвления балки напрашивается само собой. 

Выводы к разделу: 

1. Археологические исследования юго-восточной части Новоазовского 

района в начале ХХ века создали предпосылки для установления мест 

зимних кочевых половецких поселений.  

2. В районе населенных пунктов Гусельщиково и Козловка существует 

несколько интересных с точки зрения археологии мест, которые требуют 

дальнейших археологических исследований. 

РАЗДЕЛ 5 

Вопрос существования «городища» в районе с. Козловка. 

Выше уже упоминалось, что в 2011 году археологическая экспедиция 

ДонНУ проводила исследования прибрежной зоны в районе села Обрыв и 

поселка Седово. В ходе археологических исследований было установлено, 

что в XIV веке между современным Новоазовском и поселком Седово 

находилась сезонная фактория одного из торговых домов, обслуживавших 

глобальную торговлю между Золотой Ордой и континентальной Европой. 

Найденные ранее на морском пляже возле х. Холодный и п. Седово 



скопления монет Золотой Орды позволяют думать, что корабельные 

пристани могли находиться в разных местах и контролироваться различными 

властными особами, однако все они явно тяготеют к окрестностям п. Седово. 

Видимо, здесь в золотоордынское время находилась одна из средневековых 

станций, соединяющих морской и сухопутный маршруты вдоль Северного 

Приазовья, идущие из Азака в Крым. Наличие данной сезонной фактории 

лишь усиливает вероятность того факта, что в треугольнике Новоазовск -

Гусельщиково - Седово в средние века существовало крупное зимнее 

сезонное стойбище кочевников. Причем, их могло быть сразу несколько. И в 

систему этих стойбищ втягивается и территория нынешнего села Козловка (в 

1 км севернее с. Гусельщиково) и территория бывшего села Шеверевка ( в 1 

км севернее от с. Козловка). Дело в том, что в вышеупомянутом предписании 

директора Донского музея Попова археологу А. Миллеру ведется речь о 

существовании некого «городища» на север от х. Козлова. Но за отсутствием 

времени, Миллеру скорее всего не удалось провести подробное исследование 

данного городища. Но о наличии данного «городища» писал в конце ХIХ 

века своей записке помещик Козлов, владелец х. Козлов: «К северо-востоку 

вверх по Еланчику находится местность, прозванная местными жителями 

«городком» (в 1 версте от пещеры)» [5. лист 23]. На схеме из отчета А. 

Миллера «городище» обозначено на правом берегу реки Грузской Еланчик. 

Но на карте 1890 года на левом , крутом берегу реки в района хутора 

Шеверев обозначена небольшая балка, которая называется «Городовая» [ 

Приложение 3] . Не вызывает ни малейшего сомнения, что название балки 

напрямую связано с существованием еще в середине ХIХ века городища. В 

трудах Г. Федорова-Давыдова говорится , что кочевники строили городища и 

даже не смотря на то , что они иногда длительное время находились в 

запустении, периодически их восстанавливали. Не исключено, что в районе 

х. Козлова еще в середине ХIХ века сохранялись остатки средневекового 

кочевого стойбища. Тем более , что в 1 км на запад от балки «Городовой» 

находится большой курган, а рядом еще один поменьше, уже распаханный. В 

800 метрах на север, за водяным накопителем-котлованом  находится 



посреди поля пятно, состоящее из большого количества мелких фрагментов 

известняка диаметр которого составляет около 30 метров. Это пятно активно 

распахивается и заметно только тогда, когда поле прокультивировано и 

находится «под паром». Большой курган нарушен, вероятно «черными 

археологами», в центре вырыта яма недавнего происхождения. Не 

исключено, что район данного кургана мог быть половецким святилищем, 

так как курган расположен в высшей точке в данной местности, которая 

просматривается с него на многие километры. 

Выводы к разделу: 

Таким образом, проанализировав вышеперечисленные факты, мы 

можем сформулировать следующее предположение. В районе современных 

сел Гусельщиково и Козловка Новоазовского района в период Средневековья 

существовали устойчивое поселение кочевников периода половцев, а затем 

Золотой Орды. Об этом свидетельствуют следующие факты: 

1. Большое количество половецких каменных изваяний, обнаруженное 

в разное время в данном микрорегионе. 

2. Наличие могильника с захоронением высшего сановника Золотой 

Орды, который может указывать на недалекое расположение поселения, в 

котором и мог жить сановник после своей отставки. 

3. Указание на существование еще в начале ХХ века остатков 

«городища» в 2-3 км от  могильника. 

4. Наличие как минимум одного древнего  колодца, который 

квалифицируется археологами как татарский колодец, в 2-3 километрах от 

«городища» и могильника. 

5. Близкое расположение (8-10 км) к торговым факториям на морском 

побережье в районе пос. Седово делало выгодным размещение сезонного 

поселения кочевников в этом районе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Территория современного Новоазовского района в Средние века была 

глубоко интегрирована в систему кочевой цивилизации. Наиболее ярким 

периодом в социально-экономическом и политическом плане стал период 

существования на этих землях половецких племен  в составе Дешт-и-Кипчак, 

а затем в составе Золотой Орды. Помимо региона кочевого скотоводства, 

данная территория имела важное торговое значение, не только как 

транзитная территория, но и как один из торговых центров Северного 

Приазовья на пути из Крыма в Азак и Тану. 

О наличии развитой кочевой цивилизации половцев , свидетельствует 

большое количество каменных скульптур , которые в разные времена были 

найдены и описаны на территории Новоазовского района , а особенно в его 

юго-восточной части. 

Несмотря на довольно высокую степень археологических 

исследованности морского побережья, микрорегион юго-восточной части 

Новоазовского района с населенными пунктами Новоазовск, Седово, 

Гусельщиково, Козловка недостаточно изучен на предмет выявления там 

остатков поселения и святилищ кочевников. 

Наличие определенных  сведений об археологических памятниках 

эпохи кочевников Средневековья, позволяет с некоторой долей 

осторожности  прийти к выводу, что окрестности сел Гусельщиково и 

Козловка Новоазовского района могут служить местом, где в XI-XIVвеках 

могло находиться крупное поселение кочевников, как минимум, зимнего 

типа.  

Данное исследование со временем может инициировать проведение 

серьезных археологических исследований, которые могут повлечь за собой 

открытие новых уникальных археологических памятников эпохи 

Средневековья. 
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Приложение 1. Размещение двух территориальных групп половецкой 

скульптуры. (По книге Л. Гераськовой «Скульптура середньовічних 

http://kronk.spb.ru/library/archaeol.htm


кочовиків степів східної Європи» 1991 г.) I – Черная Кумания. ІІ – Белая 

Кумания.  

 

Приложение 2. Фрагмент карты 1890 года, с отметкой балки 

Городовая в окрестностях хутора Шеверев. 
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«Морская пехота вступает в бой» 

ТЕЗИСЫ 

 

Великая Отечественная война… Кажется, мы знаем о ней много, но всё 

это как-то далеко от нас и представить всё то, что происходило в те 

страшные годы в тылу и на фронте очень трудно. И, только знакомясь с 

историей жизни близких тебе людей, эти события становятся ближе, 

понятнее, их начинаешь принимать сердцем и переживать. 

Данная работа – это дань уважения тем, кто погиб во время войны, кто 

работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни на что, 

тем, кто приближал Победу, не жалея жизни и сил. Значимость подобной 

работы заключается в том, что все должны знать, что наши деды и прадеды 

недаром жили, недаром отдали свои жизни, защищая огромную, как небо, 

свою Родину. 

Так появилась моя исследовательская работа – «Морская пехота 

вступает в бой», в которой  использовались документы, сохранившиеся в 

школьном  музее, литературные произведения, рассказывающие о событиях 

тех страшных дней. Фотографии, письма, напрямую связанные с военной 

биографией знаменитого десантника. Ничто не должно быть забыто. Память 

вечна. Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди 

помнят о своем прошлом, достойна будущего». 



Нужно ли молодому поколению 21 века знать о событиях тех лет, о судьбе 

конкретных людей? Н.М. Карамзин справедливо утверждал: " История... есть 

священная книга народов, зеркало их бытия и деятельности; завет предков к 

потомству, дополнение настоящего и пример будущего" 

     Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через сердце 

каждого человека. Стихийно в парке села возник митинг. И в первый же день 

войны многие мужчины села были призваны в ряды Красной Армии. На 

защиту Родины  по Безыменскому сельскому совету ушло 553 человека. Уже  

8 октября 1941 года фашисты ворвались в наше село и господствовали здесь 

до 3 сентября 1943 года. 

       Мне же хочется рассказать об участии в освобождении села 

Безыменное 384 ОБМП и лично капитана Котанова Федора Евгеньевича. 

         Свой путь защитника Родины Фёдор Евгеньевич начинает с обороны                                

г. Севастополя в октябре 1941г.  Руководимый им батальон сражался 

организованно, бойцы не только не пустили в город врага, они  нанесли ему 

сокрушительный удар по живой силе и технике. 

 В начале апреля 1943 года капитан Котанов был назначен командиром 

384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской 

базы, Черноморского флота. 

В ночь с 29 на 30 августа 1943 года десантники освободили село 

Безыменное, с 9 на 10 сентября 1943 года десантный отряд 384-го отдельного 

батальона морской пехоты освободил г. Мариуполь, поселки Мелекино и 

Юрьевку. 

        С 17 на 18 сентября 1943 года Котанов с батальоном освобождают 

г.Бердянск. 

       В августе 1944 года 384 ОБМП, в рамках операции по завершению 

разгрома гитлеровцев, высаживается в Румынии, а за тем в Болгарии. 

 В течение многих лет юные краеведы Безыменской ОШ ведут поисковую 

работу. Накоплен большой ценнейший материал для организации военно – 

патриотического воспитания учащихся.  



 В 1986 и 1988 году ветераны прославленного батальона посещали с. 

Безыменное, встречались с трудящимися, выступали перед школьниками на 

уроках мужества, чтили память погибших воинов. 

С глубоким сожалением жители села Безыменное узнали о том, что 15 

сентября 1993 года в Ленинграде умер Фёдор Евгеньевич Котанов – человек 

– легенда.  

Мы - правнуки героев войны, тех, кто подарил нам мирное небо над 

головой, помним и чтим память дорогих нам людей. К памятникам и 

монументам возлагаем цветы: правнуки и внуки - с благодарностью, дети – с 

уважением, ветераны, отдавая честь, но всех связывает общее горе  - потери 

близких. И пока мы делаем это – ПАМЯТЬ О НАШИХ ГЕРОЯХ ЖИВА! 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В сердцах наших жить будут вечно 

Герои минувшей войны. 

Нам память о них дорога бесконечно, 

И ею с тобой мы сильны… 

Память…  

Великая Отечественная война… Кажется, мы знаем о ней много, но всё 

это как-то далеко от нас и представить всё то, что происходило в те 

страшные годы в тылу и на фронте, очень трудно. И, только знакомясь с 

историей жизни близких тебе людей, эти события становятся ближе, 

понятнее, их начинаешь принимать сердцем и переживать.  

            Семьдесят два года отделяют нас от героической победы над 

черными силами фашизма в величайшей по своим масштабам мировой 

войне. Однако героика того времени не меркнет в нашей памяти, драматизм 

минувших событий острой болью отзывается в наших сердцах. Все честные 

люди понимают, что лучшим памятником героям кровопролитной войны с 

фашизмом будет мир и дружба между народами, свобода и счастье каждого 



человека. Какой ценой досталась эта Великая Победа  нашим прадедам, я 

знаю из рассказов  прадедушки моему папе. Но, к сожалению, прадедушки 

уже нет в живых. Он умер в 1980 году.  

«Грозные сороковые» всё дальше и дальше уходят от наших дней, но пока 

живы участники и свидетели событий Великой Отечественной войны, пока 

их рассказы мы можем услышать из первых уст, эта страница истории не 

может быть закрыта. 

         Мы вспоминаем  замечательные традиции нашей школы, когда  

ветераны и тружениками тыла, дети войны  в канун 9 мая – Дня Великой 

Победы,  приходили в школу, ребята показывали им концерты, дарили цветы 

и открытки, изготовленные своими руками. Но, к большому сожалению, в 

селе ветеранов уже не осталось, да и свидетелей тех страшных событий 

становится все меньше и меньше... Наша задача успеть сохранить их 

воспоминания для будущих поколений. 

        Обучающиеся  школы давно и планомерно занимаются 

исследовательской деятельностью по самым различным направлениям, одно 

из направлений - Великая Отечественная война в жизни родных, близких 

людей, односельчан и тех, кто когда-то освобождал наше село от немецко-

фашистских захватчиков. В течение последних лет собран богатый и 

разнообразный материал о ветеранах, тружениках тыла, вдовах и детях 

войны, который размещен в школьном краеведческом музее «Безыменские 

берега». 

Помимо сведений об участниках войны, в музейной экспозиции 

размещаются фотографии и документы военных лет. Приходя в музей на 

экскурсию, мы слышим рассказы о войне, соприкасаемся с событиями 

далекой военной истории. И, чувствуя гордость за свой народ, хочется 

пронести это чувство через годы и передать своим детям, внукам, 

рассказывать друзьям и знакомым. 

           Данная работа – это дань уважения тем, кто погиб во время войны, кто 

работал в тылу, не зная сна и покоя, кто верил и ждал, несмотря ни на что, 

тем, кто приближал Победу, не жалея жизни и сил. Значимость подобной 



работы заключается в том, что все должны знать, что наши деды и прадеды 

недаром жили, недаром отдали свои жизни, защищая огромную, как небо, 

свою Родину. 

           Так появилась моя исследовательская работа – «Морская пехота 

вступает в бой», в которой  использовались документы, сохранившиеся в 

школьном  музее, литературные произведения, рассказывающие о событиях 

тех страшных дней. Фотографии, письма, напрямую связанные с военной 

биографией знаменитого десантника. Ничто не должно быть забыто. Память 

вечна. Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди 

помнят о своем прошлом, достойна будущего». 

АКТУАЛЬНОСТЬ темы обусловлена тем, что с каждым годом 

становится всё меньше и меньше участников и свидетелей Великой 

Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от 

фашистской Германии. Многое забылось или просто замалчивалось. 

Огромное количество наших прабабушек и прадедушек было зверски убито 

за пределами нашей Родины, в немецких концлагерях. Действительно, сами 

цифры, уничтоженных мужчин, женщин и детей, поражают многих до сих 

пор. Ведь счёт шёл ни на сотни, ни на тысячи, даже ни на десятки тысяч, а на 

миллионы.  

НОВИЗНА:  

Приобщение молодёжи к изучению истории своей малой родины является 

актуально и неисчерпаемо для каждого человека любого возраста. Проблема 

войны остро стоит перед человечеством. Нам слишком часто приходится 

слышать сообщения о том, что в той или иной стране начались военные 

действия. А совсем недавно война «постучалась» и в наши дома. Это значит, 

что тысячи молодых людей покинули свои семьи, свой дом и отправились на 

поля сражений. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

- рассказать об участнике Великой Отечественной войны, Герое 

Советского Союза Котанове Ф.Е.; 



- исследовать взаимосвязь истории малой родины с национальным 

достоянием страны;  

- углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне на 

основе судеб земляков.  

 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

- изучить биографию героя моего исследования;                                                                           

- узнать о родственниках командира, изучить имеющиеся документы;                                       

- расширить  знания о Великой Отечественной войне;                                                                            

- привлечь внимание молодого поколения к изучению истории родного края;                                                                                                                       

- изучить литературу по данной теме. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: история жизни и подвига освободителей 

села Безыменное. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 384 ОБМП 

 

РАЗДЕЛ 1 

Начало Великой Отечественной войны 

 

Война… Какие ужасные факты стоят за этим словом! Сколько горя она 

приносит всему человечеству, всему живому!   

Судьбоносные даты: 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года... В ней 

отражена история страны,  народа, история Великой Отечественной войны... 

Нужно ли молодому поколению 21 века знать о событиях тех лет, о судьбе 

конкретных людей? Н.М. Карамзин справедливо утверждал: " История... есть 

священная книга народов, зеркало их бытия и деятельности; завет предков к 

потомству, дополнение настоящего и пример будущего" 

В воскресенье 22 июня 1941 года ранним утром безыменцы устремились 

кто в поле, кто в море, кто выполнял работу по дому. Раннее солнце светило, 

как и прежде. С приходом дня, в мирные дома моих односельчан пришло 

страшное известие. Из сельских репродукторов внезапно раздался голос 

диктора: «Граж - дане и гражданки Советского Союза! Сегодня, в 4 часа 

утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без 



объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали 

наши границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов 

наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас…». 

Война вошла в каждый дом, в каждую семью, прошла через сердце 

каждого человека. Стихийно в парке села возник митинг. И в первый же день 

войны многие мужчины села были призваны в ряды Красной Армии. На 

защиту Родины  по Безыменскому сельскому совету ушло 553 человека. Уже  

8 октября 1941 года фашисты ворвались в наше село и господствовали здесь 

до 3 сентября 1943 года.  

Война еще исчезнуть не готова. 

Те годы - миллионы личных драм. 

А потому, давайте вспомним снова 

Всех тех, кто подарил Победу нам. 

Петр Давыдов 

 

РАЗДЕЛ 2 

Военными дорогами 

2.1.Герой Победы 

 

Подвиг этот, будет в памяти жить 

И в наших сердцах гореть!                                                                                                              

Тех, кто с врагом был готов разделить,  

Поровну только смерть! 

                                                                                                              Ким Добкин 

         Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных 

жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество 

советского человека, его способность к самопожертвованию во имя свободы 

и независимости Родины. В годы войны героизм стал массовым, стал нормой 

поведения советских людей. Тысячи солдат и офицеров обессмертили свои 

имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, 

Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, 



на Северном Кавказе, Днепре, в предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в 

других сражениях. 

         Но мне же хочется рассказать об участии в освобождении села 

Безыменное 384 ОБМП и лично капитана Котанова Федора Евгеньевича. 

2.1.1. Ранние годы 

Фёдор (Фотис) Котанов родился в селе Неон-

Хараба 23 марта 1914 г., Цалкского района 

Грузии в многодетной греческой семье Евгения 

Георгиевича и Анастасии СаввичныКотановых 

(Котаниди). Цалкское нагорье — место 

компактного расселения понтийских греков в 

Грузии, впоследствии получивших известность 

как цалкинские греки. У Фёдора было пять 

братьев и четыре сестры. Семья Котановых, как 

и большинство семей села, относилась к 

небогатым крестьянам. С ранних лет Фёдор начал трудиться — пас овец, 

помогал по хозяйству. Окончил 4 класса школы. В 1933 году окончил 

Бакинскую пехотную школу.(«Рис.1») 

2.1.2. Служба в рядах Красной Армии 

После окончания Бакинской пехотной школы  служил командиром взвода 

и разведроты в горно-стрелковых полках Закавказского военного округа.  

В 1937 году подразделение Котанова было переведено на Дальний Восток 

и включено в состав Тихоокеанского флота. Весной 1938 года он попал под 

Сталинские репрессии, был арестован органами НКВД и находился под 

следствием почти целый год. В феврале 1939 года, арест офицера был 

признан необоснованным и Ф.Е.Котанова   восстановили на  службе. В том 

же 1939 году офицер был переведён в Севастополь командиром стрелкового 

батальона береговой службы Черноморского флота, где и встретил Великую 

Отечественную войну. 

Во время обучения в Бакинской пехотной школе Котанов подружился с 

сокурсником Иваном, уроженцем греческого села Чердаклы под 



Мариуполем. Иван познакомил Фёдора со своей сестрой Александрой, позже 

они поженились. У четы Фёдора Котанова и Александры Христофоровны 

Чертыл родился сын Валерий в 1937 году на Дальнем Востоке и дочь Флора 

в 1940 году в Севастополе. 

С мая 1940 года - был принят в ряды преподавателей курсов комсостава. В 

1940 году вступил в ВКП(б)/КПСС. 

2.2.Священный долг 

        Защита Отечества – это священный долг и обязанность каждого 

гражданина.  Нет более высокой миссии на земле, чем служить миру и 

защищать свою страну. 

         Свой путь защитника Родины Фёдор Евгеньевич начинает с обороны             

г. Севастополя в октябре 1941г. Руководимый им батальон сражался 

организованно, бойцы не только не пустили в город врага, они  нанесли ему 

сокрушительный удар по живой силе и технике. В сражениях с врагом в 

декабре 1941 г.  Котанов получил ранение и контузию. После выздоровления 

снова вернулся в строй. Командир Новороссийской военно-морской базы 

контр-адмирал Г. П. Холостяков стал формировать отряд особого 

назначения. Прежде всего предстояло подобрать командира. Конкурс 

выдержал майор Цезарь Куников. Начальником штаба был назначен капитан 

Котанов Ф.Е. — «севастополец, командир батальона, потом заместитель 

командира полка морской пехоты, грамотный офицер, в полной мере 

владевший тактикой сухопутных боев, подтянутый, энергичный,  всегда 

сверкающей  обворожительной улыбкой». Вот этот отряд и совершил в 

морозные дни февраля 1943 г. беспрецедентный подвиг — первый бросок-

десант в Новороссийск, создав известный плацдарм «Малая земля», 

вошедший в историческую летопись Великой Отечественной войны как 

символ мужества, воинской доблести и отваги. За участие в высадке десанта 

Федор Котанов был награжден первым орденом Красного Знамени. После 

ранения Куникова, он принял командование на себя.  



В начале апреля 1943 года капитан Котанов был назначен командиром 384-го 

отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы, 

Черноморского флота. 

2.2.1.Таганрогский десант. 

В ночь с 29 на 30 августа 1943 года, в районе села Безыменное — хутор 

Весёлый, к западу от Таганрога, под командованием командира десанта — 

комбата майора Котанова и начальника штаба — лейтенанта Ольшанского 

был десантирован отряд 384-го отдельного батальона морской пехоты в 

составе 157 бойцов.(«Рис.2) 

 

 

 

 

 

Произведя незаметную для противника высадку, морпехи уничтожили 

вражеские огневые точки береговых укреплений. После чего атаковали 

расположенный в селе  немецкий гарнизон. В ходе ночного боя немецкий 

гарнизон1 был выбит из села, а также рассеяны скопившиеся в селе 

отступающие немецкие и румынские части. В эту ночь бойцами 384-го 

ОБМП было уничтожено до 200 солдат и офицеров, сожжено 200 грузовых 

машин, 3 танка, 5 складов с боеприпасами. Утром 30 августа, выполнивший 

свою задачу, десант был снят и возвращён в Ейск. Жители села Безыменное 

вышли на берег и со слезами на глазах просили не оставлять их, а взять с 

собой. 15 человек самых настойчивых были взяты на катера. Через несколько 

часов этот же десант, уже не встречающий сопротивления отступающих из 

Таганрога немцев, занял городской порт и расположенные в нём корабли. 

За эту операцию Котанов был награждён вторым орденом Красного 

Знамени.По заключению командующего Северо–Кавказского фронта, 

 
1Гарнизон 1) Воинские части, учреждения и т.п., размещенные в каком-л. населенном пункте, районе. 2) 

Войсковое подразделение, обороняющее какой-л. объект. 



генерала армии товарища Петрова, десантный отряд выполнил задачу на « 

отлично».    

За года Великой Отечественной войны в батальоне воспитан -71 Герой 

Советского Союза. В том числе стал Героем и сам командир Котанов Ф.Е. 

В ночь с 9 на 10 сентября 1943 года десантный отряд 384-го отдельного 

батальона морской пехоты под командованием Котанова двумя группами 

(одной командовал старший лейтенант Ольшанский, второй – капитан 

Котанов) произвёл высадку в тыл противника западнее Мариуполя в районе 

сёл Мелекино и Юрьевка. Ведя трехдневные бои с отступающими крупными 

силами противника, батальон продвинулся к порту Мариуполь и освободил 

его до прихода частей Красной Армии. При этом было уничтожено свыше 

600 солдат и офицеров противника, до 40 автомашин, две четырёхорудийные 

батареи, 18 пулемётных точек, свыше 75 повозок с различным военным 

имуществом, захвачено лошадей — 78, автомашин — 35, складов с военным 

имуществом — 9, орудий разных — 85. 

        С 17 на 18 сентября 1943 года Котанов с батальоном, высадившись 

десантом западнее города Осипенко (ныне – Бердянск Запорожской области), 

уничтожил две батареи, 29 автомашин и несколько повозок с военным 

имуществом противника. Затем батальон участвовал в боевых действиях при 

освобождении юга Украины. 

Командир 384-го отдельного батальона морской пехоты (Одесская 

военно-морская база, Краснознамённый Черноморский флот) -  майор Ф.Е. 

Котанов совершил ряд выдающихся подвигов в ходе Ясско-Кишиневской 

наступательной операции. 23 августа 1944 года батальон майора Ф.Е. 

Котанова на десяти бронекатерах вышел из Одессы для выполнения задания 

по блокирования путей отхода врага в Днестровском лимане. На рассвете 

следующего дня батальон, поддерживаемый артиллерийским огнём 

бронекатеров, высадился в указанном районе, овладел селом Жебрияни 

(ныне – село Приморское Килийского района Одесской области), вышел к 

основанию косы Кундук и силами в 60 человек отрезал пути отхода по ней 

частям противника. Противник предпринял несколько атак на позиции 



батальона. После двухчасового боя, видя безвыходное положение, войска 

противника прекратили сопротивление и начали сдаваться в плен. Было 

пленено 4800 человек, а в боях десантниками, корабельной артиллерией и 

авиацией в общей сложности уничтожено до 1500 вражеских солдат и 

офицеров. Потери десантников составили 28 человек. Овладение селом 

Жабрияны обеспечило прорыв в дельту Дуная основных сил Дунайской 

флотилии. («Рис.3»). 

2.2.2.Освобождение Европы 

29 августа 1944 года в рамках операции по 

завершению разгрома гитлеровцев в Румынии 

силами 384-го и 143-го отдельных батальонов 

морской пехоты был освобождён город 

Констанца 

8 и 9 сентября 1944 года батальоны в  морских 

десантов  высажены в болгарский  город Варна и  

Бургас. Там, в бой, вступать не пришлось - 

болгары с восторгом встретили советских бойцов, а болгарские воинские 

части и корабли перешли на их сторону. 

         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года 

за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими  

захватчиками, майору Котанову Фёдору Евгеньевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 

         С сентября 1944 по июнь 1945 года батальон базировался в Констанце 

(Румыния), затем переведён в Крым. После войны майор Котанов продолжал 

службу в Военно-Морском Флоте. 

2.2.3. Послевоенные годы. 

Многое можно сказать и о личных качествах талантливого военачальника 

Федора Котанова. Не ведая страха, он всегда действовал умело и расчетливо. 



Зачастую ему удавалось «перехитрить врага, бить его там, откуда тот не 

ожидал удара». Мужеству и отваге учил подчиненных. 

Значительный вклад нашего земляка в общую победу над немецко-

фашистскими захватчиками оценен по достоинству. Грудь полковника 

Котанова Ф. Е., кроме Звезды Героя, украшают  два ордена Ленина, четыре 

ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени, Красной 

Звезды, Александра Невского, орден Суворова III-й степени, болгарский 

орден «9 сентября 1944 года», около 20 - ти различных боевых медалей. Он 

был почетный гражданином  болгарского города Бургаса. 

7 сентября 1987 года за большой вклад в освобождение города Мариуполя 

от немецко-фашистских захватчиков Котанову присвоено звание «Почётный 

гражданин города Мариуполя». 

 Имя Ф. Е. Котанова носит средняя общеобразовательная школа села 

Урзуф, Донецкой области. 

Уже после смерти героя, стараниями однополчан, к 50-летию Победы 

была издана книга воспоминаний Котанова «Морской батальон». 

Фёдору Евгеньевичу Котанову было предоставлено 

право командовать сводным батальоном моряков-

черноморцев на Параде Победы на Красной площади 

в г. Москве 24 июня 1945 г. («Рис.4»).  

 

 

 

 

(Парад Победы. Четвёртый слева – Котанов Ф.Е.) 

После войны Федор Евгеньевич окончил военную академию, командовал 

пулемётно-артиллерийским полком, преподавал в Военно-морской академии, 

был заместителем  начальника Высшего инженерно-технического училища. 

Уйдя  в запас,  21 год работал старшим инженером в бюро рационализации и 

изобретательства. Жил наш герой с семьей в г. Санкт-Петербурге. Имел 



детей и внуков. Но расстояние и время не помеха. Он поддерживал связи с 

Цалкой, общался с родственниками, друзьями. 

          В 1948 году Федор Евгеньевич окончил Военную академию имени 

М.В. Фрунзе. 

          С 1948 года - командир отдельного пулемётно-артиллерийского полка 

береговых войск ВМФ. 

          С 1951 года - преподаватель ряда высших военно-морских училищ. 

          В 1959 - 1964 годах служил заместителем начальника Ленинградского 

военного инженерно-технического института ВМФ по организационно-

строевой части. 

         С 1964 года полковник Котанов — в запасе.  

3.1. Герои не умирают 

 В течение многих лет юные краеведы Безыменской ОШ ведут поисковую 

работу. Накоплен большой ценнейший материал для организации военно – 

патриотического воспитания учащихся. Участники Безыменского морского 

десанта несколько раз приезжали в Мариуполь и Безыменное, встречались с 

трудящимися, выступали перед школьниками на уроках мужества, чтили 

память погибших воинов. 

         Возле здания Безыменской ОШ и на западной окраине села ( в двух 

местах высадки моряков – десантников) в 1988 году на мраморных глыбах 

установлены металлические плиты, с надписями о высадке моряков- 

десантников 384 –го Отдельного Краснознамённого Николаевского 

батальона морской пехоты под командованием майора Котанова Ф.Е. 29 

августа 1943 года. («Рис.5 – 6») 

 

 

 

 

 

«Рис.5»(первый ряд, первый справа – Котанов Ф.Е.)                            «Рис.6» 



         Самая молодая улица в селе Безыменном названа на честь славного 

командира, а переулок носит имя Моряков – Десантников. Так значит: 

Герои не умирают,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Герои живут в веках,                                                                                                                                                                   

В гордых песнях победных,                       

                                               В наших делах и сердцах. 

Сегодня в селе есть ещё люди, которые могут засвидетельствовать и 

рассказать о легендарном морском десанте 1943 года. А также проживает в 

селе, известный во всём  Приазовье краевед  Антоненко Н.М. Одна из его 

книг «Три цвета времени» посвящена высадке морского десанта в 

Безыменном. Бесценный вклад в изучение истории родного края и её 

популяризации внесли Венедиктов В.В. и Морозов В.Р. 

         В феврале 2014 года Безыменскую школу посетил Цыганов В. И., 

исcледователь батальона морской пехоты, автор книг «Морская, полосатая, 

идет пехота в бой!», «…от «меча» и погибнет!». 

 

 

 

 

 

 

 

«Рис.7»( пятый слева – Котанов Ф.Е.) 

В 1986 году состоялась первая встреча ветеранов – десантников 

прославленного батальона на Безыменской земле. На встречу прибыло 29 

человек.  («Рис.7»). 

 «… К Вам особенно потянуло потому, что мы там осуществляли первый 

наш десант, в новом составе батальона, и исполнили задание Родины, 

просто блестяще, почти без потерь, и нанесли сокрушительное поражение 

врагу (ваши старики должны помнить этот день).»  С уважением Ф. Е. 

Котанов.  



 И хотя, после высадки десанта, в августе 1943 года, прошло уже более  40 

лет, участники  уверенно ориентировались в нём. Бывший сержант Скакодуб, 

например, вспомнил, где он высаживался со своей группой. Показал, где был 

примерно немецкий штаб. Несмотря на то, что  село за эти годы 

расстроилось, расширилось, пополнилось новыми домами - память старого 

солдата не подвела. Да и как можно забыть  место в  селе, где был захвачен  

немецкий  штабной офицер  и сейф, с секретными документами и немецкими 

орденами, которые он с товарищами тащил к берегу, к катерам. 

       В августе 1988 года, во время второй встречи моряков – десантников, 

на которую в село прибыло около 70 ветеранов батальона со всех концов 

Советского Союза, бывший начальник штаба батальона А. С. Левитов с 

согласия Ф. Е. Котанова подарил копию Боевого формуляра 384 ОКНБМП 

(историю боевого пути батальона) местным краеведам. («Рис.8») 

 

 

 

 

 

 

 

 «Рис.8»(первый ряд, первый справа – Котанов Ф.Е.) 

 

С глубоким сожалением жители села Безыменное узнали о 

том, что 15 сентября 1993 года в Ленинграде умер Фёдор 

Евгеньевич Котанов – человек – легенда. («Рис.9») 

Прошло уже больше 70 лет с того памятного боя, 

безыменцы из поколения в поколение рассказывают о  

страшном и легендарном бое. И не только о десанте, нопомнят  и о  других 

подвигах наших земляков.«Рис.9» 



 Ведь у нас край казачий, а дух казачества, замешанный на казачьих 

традициях, казачьем героизме, готовности при любых обстоятельствах 

защитить Родину. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы - правнуки героев войны, тех, кто подарил нам мирное небо над 

головой, помним и чтим память дорогих нам людей. К памятникам и 

монументам возлагаем цветы: правнуки и внуки - с благодарностью, дети – с 

уважением, ветераны, отдавая честь, но всех связывает общее горе  - потеря 

близких. И пока мы делаем это – ПАМЯТЬ О НАШИХ ГЕРОЯХ ЖИВА! 

1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война - 

ожесточенная схватка советского народа со злейшим врагом человечества - 

фашизмом. Граждане  нашей страны напрягли все силы для спасения Родины 

и добились Победы. Советские солдаты и офицеры всегда были 

олицетворением чести, достоинства и патриотизма. Но эта победа была 

завоевана ценой огромных жертв. Не вернулось с войны в с.Безыменное 

около  250 человек. 

Мы глубоко признательны воинам всех поколений за мужество и героизм, 

за ратный труд в мирное время.  

         И пусть герой моего исследования – Котанов Фёдор Евгеньевич – 

ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА, ОТЛИЧНЫЙ ДРУГ и ПРОСТО ХОРОШИЙ 

ТОВАРИЩ покоится с миром, пусть знает, что он вырастил не одно 

поколение преданных своему делу людей. 

В процессе поисковой работы мне удалось пообщаться с интересными 

людьми - нашими земляками, увидеть и прочитать подлинные документы 

времён Великой Отечественной войны, предвоенного и послевоенного 

времени, увидеть старинные фотографии, ощутить атмосферу того далёкого 

времени. 

        Я верю: зло мы преодолеем,  в гражданской  войне, которая пришла к 

нам неожиданно,  мы победим и будем счастливо жить на земле наших дедов 

и прадедов. 



Воин на земле быть не должно! Все нужно решать в диалоге, словами, 

дипломатическим путем. Дети должны жить в мире и спокойствии. И только 

от взрослых зависит, каким будет этот мир... 

       Мир! Всего три буквы в этом слове. Три буквы, а как много они значат! 

Все наши силы, энергию, волю необходимо посвятить тому, чтобы народы не 

знали таких мрачных дней, таких горестных часов, такой душераздирающей 

скорби. Наш долг, долг каждого честного человека – во что бы то ни стало 

обеспечить МИР на планете! 
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Славные имена земляков.  

«О себе и о времени том…» 

Из воспоминаний полковника в отставке Котельницкого 

А. В. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Время. Оно незримо и нескончаемо. Быстротекущей рекой бегут года. 

Меняются поколения.  

У каждого человека под бескрайним небом есть свой уголок земли, 

который навсегда остаётся в сердце. Это место, где он родился, где впервые 

встал на ноги, впервые сказал слово «мама», где рос и чувствовал первые 

волнения юности. 

Такой уголок есть и у каждого из нас, и место нашего рождения, можно 

сказать, совершенно особенное и даже уникальное.  

Это степной край с необъятными просторами, на которых рассыпались 

поселения вдоль небольшой скалистой реки Кальмиус. Уникальность  



нашего края   - проживание людей разных национальностей на небольшой 

территории. 

Это многообразие различных народов начало зарождаться ещё при 

царствовании Петра I и продолжалось более 200 лет, а если обратиться хотя 

бы кратко к истории нашего края, то седые скалистые берега реки Кальмиус 

помнят ещё времена с IV века до н.э.: скифов, затем овладевшими этими 

просторами половцев, печенегов. 

Людям, знающим эти дивные края, трудно  представить, насколько 

изменился сейчас рельеф местности, исчезли леса, а сама река Кальмиус 

обмелела и не может быть использована для судоходства. 

В конце XV века для защиты российских южных границ от Северского 

Донца до Азовского моря образовывались казачьи поселения. 

Новая волна заселения Приазовья началась сразу после ликвидации 

Запорожской Сечи при императрице Екатерине II. С 1775 года сюда 

переселялись казаки из Полтавской, Черниговской губернии, крестьяне из 

средней России.  

В июле 1778 года из Крыма в Приазовье переселились греки, которые в 

1780 году назвали бывшее казачье зимовье Домаха – город Мариуполь. 

В начале XIX века земли Приазовья заселялись немцами-колонистами. Им 

предоставлялись земли на левом берегу Кальмиуса и выделялись денежные 

кредиты. В 1835 году в Приазовье переехало 145 немецких семей из 

Екатеринославской губернии, им отвели 9 тысяч десятин земли. 

С 1840 года в Приазовье было решено переселить черниговских, 

полтавских, харьковских крестьян из числа неимущих бедняков и вольных, 

не приписанных за помещиками, крестьян. 

Поколениями эти люди вписывали свои страницы в историю Приазовья. 

Взнос каждого человека в развитие родного края является бесценным, и об 

этом важно помнить.  

В краеведческой поисково-исследовательской работе я выбрала 

направление «Славные имена земляков» и исследовала жизнь поколения, на 

долю которого пришлось военное лихолетье.  Я разыскивала свидетелей того 



времени, известных людей нашего села с интересной судьбой. Одним из них 

стал наш земляк, уроженец хутора Биртово (ныне с. Приморское), полковник 

в отставке Котельницкий Анатолий Владимирович, судьбу которого я 

описала в своей работе. Мое исследование основывается на  воспоминаниях 

земляка и его личных рисунках.  

РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХУТОРА 

        В 1871 году немцами-колонистами Биртом, Вайсом  было основано 

поселение,  названное Райшенфельд, затем переименованное в Биртово. 

Основным занятием семей было земледелие и скотоводство. В земледелии 

ведущим было выращивание озимой пшеницы, которая на распаханных 

землях давала хорошие урожаи, а, следовательно, и неплохой доход. Кроме 

этой культуры выращивали ячмень, овёс, рожь, кукурузу, овощи. 

Переселенцами были заложены фруктовые сады.  

Хуторяне разводили и выращивали овец, быков, лошадей для продажи.  

Хозяйственные дела шли неплохо, рабочих рук стало не хватать, поэтому 

на работу колонисты нанимали выходцев из Полтавской, Черниговской 

губернии. 

Немцы строили большие дома из красного кирпича, покрытые железом. 

Для нанятых работников рядом со своими домами строили саманные хаты, 

крытые камышом и соломой. 

К концу XIX века немецкие колонии представляли собой небольшие 

поселения с высокоразвитым сельским хозяйством. 

Размеренную крестьянскую жизнь прервала Первая мировая война, затем 

революции, Гражданская война. Богатые немцы продавали свои хозяйства и 

выезжали из хуторов. На оставленные земли власти переселяли желающих, 

новые жильцы заселялись в брошенные немецкие дома. 

В 1931 году образован зерносовхоз «Приморский», состоящий из трёх 

отделений. Первое отделение – хутор Биртово, второе – хутор Вагнер, третье 

– хутор Кроли. 



Из воспоминаний А. В. Котельницкого: «Нашей семье была 

предоставлена одна комната в доме немецкой постройки. В том же доме 

жили соседи по фамилии Хмель и Фесик, приехавшие из Черниговской 

области. Так весь хутор постепенно заселялся людьми из разных областей 

Украины, России и других мест нашей необъятной Родины и вскоре вырос в 

большой посёлок, в котором была школа-семилетка, а со временем и 

десятилетка, клуб, радиоузел, к каждому дому подводилось электричество. 

(Приложение 6) 

Проходя по нашему посёлку, можно было определить по внешнему виду 

дома и его подворья, хозяин какой национальности здесь проживает. Так, к 

примеру, если двор и дом тщательно ухожен, постройки из кирпича, значит, 

здесь живут немцы. Украинская хата всегда побелена и утопает во 

фруктовом саду. Переселенцы из России быстро строились и обживали свои 

усадьбы. Беднее всех выглядела греческая хата, но с её подворья доносились 

самые вкусные запахи жареных чебуреков. 

Дом, в который мы заселились, утопал во фруктовом саду на самой 

окраине посёлка, в 30 метрах от большого пруда, который называли ставком. 

Вдоль берега этого ставка росли высокие вербы, низко склоняющие над его 

водами свои ветви. Хорошо бывало посидеть на берегу в тени роскошных 

этих ветвей, смотреть на голубое отражение неба в чистой воде, послушать 

неугомонное и разноголосое щебетание птиц в саду, насладиться весенним 

запахом цветущих фруктовых деревьев. Я помню, так часто бывало, ты 

часами не можешь оторваться от этой неописуемой красоты. 

Посреди нашего двора росла громадная, в три обхвата, верба, которая 

своей разросшейся кроной давала тень и прохладу всему двору. (Приложение 

1) 

За ставком зеленым ковром расстелилась луговина, за которой пролегла 

ровной лентой молодая лесополоса, уходящая за горизонт. Таких лесополос в 

30-е годы сажали много, и они квадратами прочерчивали степные просторы, 

задерживая собой снега при зимних вьюгах, тем самым оставляя по весне 

влагу для буйных озимых хлебов. 



Родители мои работали в совхозе. Отец был слесарем, затем освоил 

специальность тракториста. Мама моя работала то в детском саду, то в поле. 

Жили небогато, но несмотря на трудности, отец был оптимистом, верил  в 

новый строй, в новую жизнь и в то, что она скоро станет лучше. По вечерам, 

приходя домой, он рассказывал, что в совхоз пришла новая техника – 

трактора, комбайны, сеялки, автомобили. Отец окончил курсы трактористов 

и стал механизатором, ему выдали новый трактор ХТЗ». 

 

РАЗДЕЛ 2 

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ… 

     22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления 

войны напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 

Большинство мужчин призывного возраста пошли на фронт. Мужественно и 

отважно защищали они свою Родину от немецко-фашистских захватчиков. 

130 односельчан не вернулись домой, и навеки остались в памяти земляков.  

    Из воспоминаний А. В. Котельницкого: «22 июня 1941 года я зашел в клуб, 

который был вблизи от нашего дома. Там я услышал от взрослых о начале 

войны, что немцы бомбили наши города и прочие тревожные новости. 

Известие о страшном событии  как-то встревожило и как бы отрезвило всех, 

люди на улицах только и говорили о войне. Ежедневно по радио стали 

приходить сведения о ходе войны».  

    С началом войны жизнь страны, всего советского народа круто 

изменилась. Буквально через месяц через поселок потянулись трактора с 

прицепами различной сельхозтехники, повозки и даже пешие 

эвакуированные, а точнее беженцы, так как фашисты творили чудовищные 

расправы над людьми на оккупированных территориях. 

    Все ближе и ближе к Донецким краям надвигались зловещие тучи 

фашистских полчищ. Вскоре потянулись по всем дорогам на Восток 

бесконечные стада коров, овец, лошадей. Сколько можно было охватить 

человеческим взглядом, по всей степной округе растекалось людское море, 

поднимая за собой непроглядные столбы пыли.  



    Из воспоминаний А. В. Котельницкого: «В нашем поселке начали 

появляться и части отступающих войск. Пешие, запыленные красноармейцы 

тоже тянулись нестройными колоннами на Восток. Изредка появлялись 

танки, тягачи с пушками и другая военная техника. Наступило 1 сентября 

1941 года. И как всегда мы, дети, пошли в школу. Я начал ходить уже в 

пятый класс. Через две-три недели все меньше оставалось учителей в школе, 

многие ученики из соседних хуторов перестали приходить. В конце сентября 

1941 года, в воскресенье, к обеду, я вернулся домой и увидел во дворе 

нашего дома большую груженую подводу, пару лошадей  и какую-то суету 

людей. Как оказалось, это были наши родственники, которые ехали откуда-то 

из-под Запорожья. Через день настала и наша очередь стать беженцами. Отец 

подогнал к дому трактор с комбайном и большой телегой с шатром, 

прицепленной позади комбайна. Мама и нас трое детей разместились в 

телеге. (Приложение 2) 

Загрохотал железный «конь-трактор», и мы двинулись в путь. Через двое 

суток без привала и отдыха мы доехали до станицы Федоровской Ростовской 

области. Здесь мы догнали одну часть колонны нашего совхоза и 

родственников. Маршрут нашего совхоза лежал по направлению к 

Сталинграду, но, как выяснилось потом, никто не мог выдержать 

намеченного направления. Ехать приходилось не только по дороге, а и по 

открытой степи, неубранным хлебным и кукурузным полям. Мы ехали 

наобум, периодически меняя свое направление. Целыми днями гудели 

трактора, гремели колесами повозки и только поздней ночью 

останавливались на ночлег.  

    По дороге к переправе на реке Северский Донец вместе с последними 

частями тянулись трактора и подводы беженцев,  громадные стада овец и 

коров. На берегу реки образовалось скопление этой неоглядной массы, 

стремящейся переправиться на другой берег. Никто из отступающих не знал 

и не мог предположить, что моста через реку нет. Немецкие самолеты 

совершали налеты по таким скопищам людей на переправах. (Приложение 3) 



      Тогда смешивались в кучу люди, кони, железная техника, а крики 

раненых людей, особенно детей, холодили душу.  Из совхоза «Приморский» 

переправились на другой берег всего четыре семьи, три трактора, три 

прицепа и три телеги.  

     Переправившись через Дон, мы думали, что это тот рубеж, за которым 

немцам земли уже не будет, но ошиблись в своих надеждах.  Здесь мы узнали 

от военных, что 14 октября 1941 года был оставлен город Сталино – столица 

Донбасса. Это было печальное известие для нас, а вскоре, после 

ожесточенных боев, был оставлен и город Ростов-на-Дону. Наша небольшая 

колонна стала продвигаться в сторону Северного Кавказа. Еще вчера злой, 

порывистый ветер гнал низко плывущие над землей черные тучи, которые 

холодными дождями хлестали по нашим, уже истрепанным шатровым 

кибиткам, а сегодня к утру притих. Первый осенний мороз сковал 

развороченную дорожную колею, холодный ветер пронизывал шатры. 

Вскоре началась зима, выпал снег. Дальнейшая поездка становилась все 

труднее, сложнее было и с питанием. Отец, оценивая эту обстановку, принял 

решение остановиться в одном из хуторов, граничащих с Калмыкией. В этом 

хуторе нашлась брошенная землянка-мазанка, где мы и остановились. Отец 

устроился на работу кузнецом. Женщины отправлялись по дворам этого и 

соседних хуторов добывать продукты питания, выменивая их на одежду и 

другие вещи. Однажды под вечер, когда отец еще не прибыл с работы, в окно 

к нам постучали. Это оказались отец наших соседских детей, шофер Ступак, 

и главный механик совхоза - Приходько. Все вместе мы уехали в совхоз 

«Петровский» Ставропольского края, а отец на тракторе зимой отбыл туда 

же. (Приложение 4) 

Для нас началась новая жизнь в этом совхозе. Я пошел в школу, опять в 

четвертый класс.  

    Летом 1942 года, в связи с угрозой захвата немцами, мы опять двинулись в 

путь в направлении города Грозного. К концу августа добрались до города 

Гудермес, где мы две недели ожидали  очереди для перехода по 

железнодорожному мосту. За это время немецкие самолеты совершали 



налеты на переправу, пытались разбомбить мост. Переправились мы через 

эту грозную реку Терек неполным составом. Вспоминаю случай, когда наш 

небольшой табор был вынужден остановиться у одного ручья, за 

полкилометра от переправы на реке Сулак. Случилось так, что почти все 

одновременно заболели малярией, кроме меня. Люди лежали в тени, а я 

таскал из ручья воду и поил их. Вдруг в небе послышался гул немецких 

самолетов, и они начали выбрасывать десант, завязался бой. Я стоял на 

пригорке и вел «репортаж». Везде свистели пули, но я, по своей детской 

наивности, не думал об опасности. (Приложение 5) 

    Медленно полз наш караван, и как-то неожиданно мы оказались у берегов 

Каспия, возле города Махачкалы. Оттуда дальнейший наш путь шел по 

железной дороге. После нескольких месяцев пути мы прибыли в конечный 

пункт – город Ишим, а оттуда в совхоз «Беркут». Отец и брат пошли на 

работу, я – в школу». 

    В результате Сталинградской битвы произошел коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Наши войска начали наступление на всех 

фронтах. 5 сентября 1943 года в результате Донбасской наступательной 

операции было освобождено наше село. 8 сентября освобожден город 

Сталино – столица Донбасса, а 10 сентября – город Мариуполь.  

   Из воспоминаний А. В. Котельницкого: «Наш край был уже освобожден от 

немецких оккупантов, и отец стал писать письма на Родину в разные 

инстанции, чтобы разрешили выезд на Украину для восстановления там 

народного хозяйства. В апреле 1944 года нам разрешили вернуться домой. 

Дорога домой оказалась непростой, поезда были переполнены военными и 

гражданскими людьми. Мы ехали до Харькова почти две недели, сделали 

пересадку  и поехали на станцию Волноваха. Остановились у родственников. 

Отец пешком отправился в совхоз «Приморский», а через день приехал на 

подводе и забрал нас. Наш путь лежал через села Кирилловка, Чермалык, 

реку Кальмиус. Переехав речку вброд,  мы въехали  в хутор Вагнер, но 

хутора как такового не было. Все сожжено, разбито. Мрачно чернели остовы 



труб, печей и разрушенных домов. Стояли обугленные деревья. Зрелище 

гнетущее. Через восемь километров и наше село.  

    Широко распахнулся вид на  родной поселок, а в самом конце центральной 

улицы белеет наша хата. Едем по этой до боли родной и знакомой улице, 

многие люди встречают нас приветливо, машут вслед руками. Наш дом 

уцелел, наконец-то мы можем сказать: « Здравствуй, уголок детства моего!»  

    Только после долгой разлуки человек воистину начинает понимать, что 

даже дым Отечества сладок и приятен. Соседи и друзья рассказали, как им 

тяжело жилось в оккупации, кто жив, кого расстреляли. Удивило и то, что 

наш совхозный садовник Разумейко, вспомнив при немцах, что он 

белогвардейский офицер, отправился в захваченный Севастополь на 

должность коменданта. В соседнем селе Красноармейское немцами была 

обнаружена небольшая группа подпольщиков. В июне 1943 года они  были 

расстреляны фашистами. Но удивительным оказалось то, что на немцев, 

местных жителей, никто не мог пожаловаться, они проявили себя достойно, 

как подобало советскому человеку.  

    Война несла беды всем людям. Она вошла в историю ХХ века как великая 

трагедия, унесшая 60 миллионов человеческих жизней». 

РАЗДЕЛ 3 

«ДЛИННАЯ» ДОРОГА К ЗНАНИЯМ 

Жизнь постепенно стала налаживаться, восстанавливалось хозяйство 

совхоза. С 1сентября 1944 года Анатолий пошел в  шестой класс, не окончив 

пятый в Сибири. 

 Анатолий Владимирович с теплотой вспоминает своих учителей. Вера 

Николаевна Курочкина-учительница украинского языка и литературы, София 

Павловна-учительница русского языка и литературы, учителя-фронтовики: 

Тимофей Петрович Ванярха, Иван Фомич Плешивый, Иван Иосифович 

Груба. 

      После окончания семи классов Анатолий решил поступать в 

Ворошиловградское художественное училище. Успешно сдал вступительные 

экзамены (12 человек на место), но к учебе не приступил, так как не 



позволили материальные возможности родителей. Мечта стать художником 

не осуществилась. 

      Так как в Биртово школу-десятилетку не восстановили, пришлось 

поступить в восьмой класс Красноармейской школы, находившейся в 10 км 

от дома. Ежедневное хождение пешком в школу и обратно утомляло, занятия 

шли во вторую смену поэтому отец снял квартиру. 

   Из воспоминаний А. В. Котельницкого: «Мне стало физически намного 

легче. Для освещения комнаты я устраивал что-то вроде лучины. Наливал в 

блюдце масло, окунал туда веревку и поджигал этот фитиль - получалась 

коптилка, при которой я и учил уроки. В субботу, после уроков, в  

кромешной темноте, по безлюдной степи, по слякотной дороге шел домой, 

чтобы набрать продуктов на следующую  неделю, а утром, в понедельник - 

опять назад, продолжать учебу. Учиться в школе было интересно, так как там 

были хорошие учителя, а главное, там было много друзей. Время не 

остановить. Пролетели три года учебы, закончились экзамены, получены 

аттестаты зрелости. Закончилось детство, отрочество, юность. 

       Совершив экскурс в то далекое детство, я осознал, что молодой 

растущий и развивающийся организм впитывал в себя и воспринимал все 

окружающее по-своему, сомневался и удивлялся всему, приобретал 

житейский опыт». 

РАЗДЕЛ 4. 

СЛУЖБА В РЯДАХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР 

Вскоре после окончания школы Анатолий получил повестку из 

военкомата, призывающую его в ряды Советской Армии. Учитывая, что он 

имел полное среднее образование, Анатолия призвали служить в Киевское 

военное училище связи. Мечту о поступлении в художественное училище и 

профессии художника пришлось отложить. 

С 1950 года по 1953 год Анатолий был курсантом училища связи, после 

окончания которого ему было присвоено воинское звание лейтенант. И 

начались долгие годы военной службы. (Приложение 7)  



Анатолий Владимирович в ходе службы занимал разные командные 

должности. (Приложение 8) С 1955 года был переведен в родное училище 

связи. Дослужился до звания подполковник, закончил Академию в г. 

Ленинграде, (Приложение 9) после окончания которой был распределён в 

Московский округ ПВО. Занимал должности начальника штаба, командира 

части, штабные должности в управлении связи округа. (Приложение 10) 

В 1970 году переведён на преподавательскую работу в г. Москву.  

В 1980 году  уволен из рядов Советской Армии по выслуге лет. Продолжил 

трудовую деятельность, поступив на работу в Центральный НИИ связи. 

В 1990 году вышел на пенсию. 

За безупречную службу Анатолий Владимирович неоднократно награждён 

правительственными медалями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я уверена, что жизнь человека, о котором я писала, есть примером 

истинного патриотизма, самоотдачи и трудового героизма нашего народа. 

А. В. Котельницкий вспоминает: «О времени том можно судить  по-

разному. Люди старшего поколения, являясь свидетелями, судят по-своему. 

Время многое изменило, выросли новые поколения. Стране и людям  нужны 

не реформы ради реформ, а радикальные изменения жизни во всех её 

областях на основе национальных интересов всех слоёв общества. 

Большая жизнь прожита с трудностями. Пришлось постоянно бороться. 

Как будто по иронии судьбы, мне надо было подтверждать все время ту 

истину, что жизнь – это борьба. 

Каждому из нас дано пройти жизненную дорогу только один раз. Она не 

знает своего конца, но от рассвета до заката указывает главное для одного 

тебя, и только для тебя, направление, которое потом назовётся судьбой. И 

какой бы жизнь человеческая не оказалась, всё равно надо благодарить её, 

как прекрасный дар природы.  Этим даром необходимо воспользоваться в 

полной мере». 

Пройдя трудными тропинками судьбы Анатолия Владимировича, 

прочувствовав сложность жизни его поколения, я осознала то, что нам 



действительно есть кем гордиться. Нам, молодому поколению, необходимо 

иметь незаурядные умения, воспитывать трудолюбие, настойчивость, 

достоинство, стойкость и другие качества, без которых сегодня невозможно 

реализоваться. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. В. Морозов «Безыменские берега» - Донецк: издательство «Каштан» 

2003  год. 

2. История совхоза «Приморский» в 1930-1945 годах - работа ученицы 

11кл Приморской ОШ I-III ступеней Резник И. 

3. Воспоминания: 

Котельницкого Анатолия Владимировича, 1930 года рождения 

Котельницкого Николая Владимировича, 1928 года рождения 

Ютилова Николая Николаевича, 1925 года рождения 

Вялкова Ивана Федоровича, 1925 года рождения 

Коваленко Надежды Фроловны, 1924 года рождения 

Андреевой Миланьи Ивановны, 1938 года рождения 

Гринчук Василия Ивановича, 1946 года рождения 

4. Копии рисунков Котельницкого А.В. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рисунки Котельницкого А. В. 

Приложение 1 

 



 

 Приложение 2 

 

 

Приложение 3 

 

 

Приложение 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



 
 

Приложение 6 

 

Биртовская семилетняя школа. 1935 г. 

Приложение 7 

 



Первая фотография в военной форме. 1950 г. 

 

Приложение 8 

 

Перед 30-км марш-броском. Июнь 1956 г. 

Приложение 9 

 

Летние лагеря под Ленинградом – во время учебы в Военной Академии 

связи. 1963 г. 

 

Приложение 10 

 

                                               Занятия с группой офицеров 

 

 

 

 



Зименко Иван; 

ученик 8 класса  

Красноармейской ОШ І-ІІІ ступеней 

администрации Новоазовского района 

Научный руководитель: 

Олейников Александр Владимирович, 

учитель истории 

 

«Зименко Л.Н. Жизнь на благо людей... » 

(Рассказ о председателе Красноармейского сельского совета, 

неоднократного победителя соц.соревнований и просто маме, 

бабушке и прабабушке) 

Я люблю тебя, жизнь, 

Что само по себе и не ново, 

Я люблю тебя, жизнь, 

Я люблю тебя снова и снова…. 

Вот уж окна зажглись, 

Я шагаю с работы уста 

Я люблю тебя, жизнь, 

И хочу, чтобы лучше ты стала. 

Ах, как годы летят, 

Мы грустим, седину замечая, 

Жизнь, ты помнишь солдат, 

Что погибли тебя защищая. 

Так ликуй и вершись 

В трубных звуках весеннего гимна, 

Я люблю тебя, жизнь, 

И надеюсь, что это взаимно. 



Я начал свое выступление стихотворением Марка Бернеса, потому что 

это слова любимой песни моей прабабушки и, как мне кажется, это был ее 

девиз, ее жизненное кредо. Любить жизнь не смотря ни на что, преодолевая 

все те трудности, которая судьба ей готовила. И все, за что бы не взялась моя 

прабабушка, она делала на отлично. 

         Зименко (Шевченко) Лидия Николаевна 

родилась 5 ноября  1925 года в селе Кардаш 

Петропавловского района Днепропетровской 

области. В 1930 году отец  демобилизовался со 

срочной службы Красной Армии и перевез  семью 

из села Кардаш в город Гришино, ныне  город 

Красноармейск Донецкой области. 

В 1941 году закончила 9 классов Красноармейской средней  школы  

№5. Она  хорошо  училась, увлекалась  историей,  очень любила животных и 

мечтала посадить огромный сад, в котором бы росло много различных 

фруктовых деревьев и вкусных ягод, а особенно ее любимый  ароматный 

виноград. Но  в ее планы коррективы внесла страшная война.  

            22 июня 1941 года началась Великая   Отечественная  война. 27 июля 

1941 года, в числе первых добровольцев, ее отец  ушел на фронт из 

Киевского военного  округа.  К сожалению, радость окончания  школы  

совпала  с  началом той беспощадной войны, и звуки выпускного вальса  

сменились разрывами  авиабомб, а долгожданный рассвет померк перед 

заревом взрывов. 

  Прабабушка Лида часто говорила, что ей постоянно снится один и тот  

же кошмарный сон, будто ей снова 16 лет. 

«К ним в село пришли немцы и поселились в хате прабабушки и ее 

семьи. Она  хорошо поет и неплохо танцует, поэтому ее заставляют давать 

концерты перед немцами. Но однажды она не выдержала и сбежала из дому, 

спряталась в яме за селом. На улице –ночь, холодно, аж земля подмерзает, а 

она в легком платье и без платка. Наконец-то смолкли пьяные песни немцев, 

автоматные очереди, село уснуло. Она  решается подняться и перебежками, 



ползком,  лезет  к своей подруге, которая живет на краю села. Ей повезло, что 

у них немцы не остановились. Ее мама уже ждала прабабушку, переодела, 

дала кусок хлеба с теплой водой и уложила на сене. Вдруг, утро. Она  вместе 

с подружкой и другими девочками идет  по улице, и ее все время в спину 

подталкивает немец своим автоматом. Люди вокруг них плачут, крестят их и 

безмолвно благословляют, что-то пытаются всунуть в руки, но немцы не 

разрешают.  

            Следующий момент, и она уже в поезде среди незнакомых людей. 

Очень холодно, есть сильно хочется. Рядом с ней спит  молоденькая 

женщина с грудным ребенком на руках, но ребеночек ни кричит, даже не 

дышит, и она, почему-то, вся холодная, как ледышка. 

              А вот она уже в Германии, и здесь она  хуже служанки, хуже 

животного. Ей  повезло выжить в поезде, но в концлагере, она, наверное, 

умрет. Им в барак, как свиньям, бросают гнилую картошку или мерзлую 

брюкву, но для них они самые сладкие и вкусные. В бараке очень холодно, 

как на улице.  Но каждый день их заставляют работать, а если кто-то падает, 

его, еще живым, обливают бензином и поджигают. Это они называют 

пионерскими кострами. У нее даже нет сил плакать…»  

К счастью, мою прабабушку не угнали в Германию (выписывая 

документы, ей ошибочно уменьшили возраст. И слава Богу!), но проживая на 

оккупированной территории, она  работала со своей мамой, на 

лесопитомнике за 15 километров от города, как и тысячи советских граждан,    

После освобождения  ее родного города от немецко-фашистских захватчиков 

8 сентября 1943 года, девушка пошла работать на восстановление 

железнодорожных путей местной станции. Молоденькая хрупкая девушка, 

наравне со всеми, вручную  таскала шпалы и тяжелые чугунные рельсы. 

Сказать, что это было тяжело, не сказать ничего. Они  были молоды и 

любили свою Родину, прекрасно понимая, что немецкие фашисты еще 

топчут родную землю. И это добавляло им сил. Работали без перерыва и 

выходных для восстановления железнодорожного полотна и срочного 

перевоза боеприпасов и всего необходимого для фронта. 



 

Одновременно с этим работала в военно-эксплуатационном отделении № 18 

города Красноармейска и училась в вечерней школе рабочей молодежи, 

которую закончила с отличием. 

 

 

В 1945 году она, наконец-то, смогла приблизиться к  исполнению своей 

мечты и поступила в Донецкий сельскохозяйственный техникум. 

Студенческие годы совпали с периодом тяжелого послевоенного 

восстановления и годами голода. Прабабушка Лида вспоминала, как они  

варили мамалыгу, рассказывала, что если сухой маленький кусочек хлеба 

положить на язык и дать ему просто растаять во рту, то чувство голода, 

кажется, отступит. До конца жизни она нас ругала, если видела где-то 

крошки (« Не хочешь есть, - она говорила, - собери в руку и отдай птичкам»). 



 

После окончания  техникума в 1948 году, моя прабабушка была 

направлена Сталинским  областным управлением сельского хозяйства на 

работу в Хрещатицкую МТС села Красноармейского. Приехав в незнакомое 

село, девушку взяли на квартиру Зименко Тарас Иванович и Зименко Ульяна 

Никифоровна, сильно скучавшие за единственным сыном Иваном. 

(Пройдя всю войну от рядового до офицера, заслуженно завоевав  

орден  Славы II и III  степени, медали за  взятие  Варшавы  и Кенигсберга, 

медаль  за  победу  над  Германией и 12 благодарностей  от  командования  

штаба, их сыну Ивану предложили остаться  в    Германии  для прохождения 

службы в секретном  отделе  авиационной  дивизии оккупационных  войсках 

в городе Мюнхене).  

В  1949  году  он  приехал  к  родителям  в  отпуск  и  женился  на   

моей прабабушке, а в  1950  году  у них  родился  сын, Валерий,  мой  

дедушка. 

 

До 1958 года  прабабушка работала участковым агрономом колхоза им. 

РККА. Ее старания были оценены, и она была награждена грамотой 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и медалью в 1954 году. 



 

После реорганизации  МТС Лидия Николаевна пошла работать в 

Красноармейскую среднюю школу  преподавателем производственного 

обучения в 9-11 классах и  руководителем ученической производственной 

бригады. Вместе с учениками они 

выращивали овощи, помогали пропалывать 

колхозные поля.  

 

 

 

Любимым занятием был сбор фруктов в колхозном саду и работа на 

винограднике, который находился прямо за школой. 

(Кстати, и садом, и виноградником заведовал  мастер 

своего дела – Зименко Тарас Иванович, мой прапрадед).  

 В 1964 году ученическая производственная бригада 

Красноармейской школы под руководством Зименко 

Лидии Николаевны заняла первое место среди 

ученических производственных бригад средних школ области. Мечта юной 

девушки сбылась, и она с ребятами  доказала, что их сад и виноградник 

лучший по области, о чем свидетельствует почетная грамота Донецкого 

сельского областного отдела народного образования от 03.12. 1964 года. 

 



Главным призом была поездка в город Москву на ВДНХ. 

( лева направо) В верхнем ряду пятая – Зименко Л.Н., а в нижнем ряду 

четвертый –Зименко В., мой дедушка. 

В 1965 году в марте месяце прабабушка Лида стала депутатом 

Красноармейского сельского совета, где на первой же организационной  

сессии была избрана ( единогласно!) председателем сельского совета.  

 Из воспоминаний Хотько Клавдии Андреевны, секретаря сельского 

совета в 1965-1981 годах: « 19 марта 1965 года  на первой  сессии нового 

состава депутатов Красноармейского сельского совета была избрана 

председателем Зименко Лидия Николаевна. Совет находился в старой 

хатенке, на месте, где сейчас расположен  сельский дом культуры. С первых 

дней наш совет взял новый старт в работе. В то время в состав 

Красноармейского сельского совета входило 16 близлежащих населенных 

пунктов с населением 3125 человек, располагались 3 огромных колхоза: 

«Победа», «Заря Коммунизма» и «Авангард», мастерская №2 РО 

«Сельхозтехника», отделения почты, радиоузлы, ветеринарные участки, 

аптеки, торговые объединения, больница, детские сады и школы.  

 В колхозах совета уже в эти годы быстрыми темпами росло 

производство сельскохозяйственной  продукции, увеличивалось поголовье 

скота, усовершенствовалась культура земледелия. Колхозы совета имели 

высокие надои молока, производства мяса и зерна.  

  В 1967 году был организован Павлопольский сельский совет, куда 

отошли три населенных пункта и колхоз «Авангард», но Зименко Лидия 

Николаевна продолжала заботиться о них и помогала им, чем могла». 

 Прабабушка рассказывала, что названия улиц в нашем селе негласно 

существовали давно, но официально их узаконить судьба предоставила 

именно ей. Одними из первых были названы проспект Благодарного и улица 

Грезина, в честь капитана Грезина Павла Ивановича и гвардии  старшего  

сержанта  Благодарного  Василия  Ильича павших смертью храбрых при  

освобождении  нашего  села  и похороненых в братской могиле возле 

памятника, посвященного воинам Красной Армии, погибшим за 



освобождение с. Красноармейское, Октябрь, Павлополь в сентябре 1943 г. от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Именно при моей  

прабабушке  могила  

неизвестного солдата  

приобрела  вид 

памятника.  

 

 

 

А  9 мая  1975  года  на   могилу  Благодарного  

Василия  Ильича, к памятнику неизвестного солдата 

по приглашению и просьбе Зименко Лидии 

Николаевны приезжала  вдова  и  трое сыновей 

Василия  Ильича. 

«Нам дали всего лишь одну ночь, - вспоминает Хотько Клавдия 

Андреевна,- для того, чтобы мы назвали все улицы и переулки нашего села. 

Собрались мы вечером у Лидии Николаевны, попили чай и начали думать. 

Названия у нас получились более, чем патриотичные, но зато все 

исторические и нужные: Ленина, Комсомольская, Ватутина, Грезина, 

Котовского, Зои Космодемьянской, Октябрьская, Благодарного, 

Первомайская, Калинина, Пархоменко,III Интернационала, Челюскинцев и 

т.д.» 

Со слов моей бабушки Бригунец Лидии 

Гавриловны:  

«Весной 1977 года мы с дедушкой Сашей, 

моим будущим мужем, решили подать заявление  о 

бракосочетании в Красноармейский сельский совет. 

Подходим рано утром, еще до начала рабочего дня, и 

видим, что какая-то женщина подметает двор перед 



советом (Моя бабушка родом из города Красногоровка, поэтому она совсем 

не знала прабабушку Лиду) и спрашивает по какому они вопросу.  

Узнав, что подавать заявление, предложила доподметать двор, а потом 

они пошли писать заявление». 

В 1967 году в Новоазовском районе было 

построено первое здание сельского совета. Это  был 

наш Красноармейский сельский совет. 

В это время уже была поставлена на высокий 

уровень работа всех депутатов на избирательных 

округах, в постоянных комиссиях, общественных  

самодеятельных организациях, которые на деле 

показали высокую организаторскую работу среди трудящихся совета путем  

проведения содержательных и деловых заседаний, посещения семей  

сельчан, аккуратного ведения делопроизводства. 

Еще в 1950-х годах в районе в сельскохозяйственном  производстве 

лидировал  колхоз «Победа»   как по растениеводству, так и по 

животноводству, занимая первые места в районе и области, получая 

переходящие красные знамена. Из года в год наращивал свои показатели в 

работе и колхоз «Заря Коммунизма»,   а 

последние годы шел буквально по стопам 

колхоза-соседа. 

На каждой сессии сельского совета 

депутаты поднимали планку производственной, 

депутатской, общественной работы на более 

высокий уровень. Все депутаты были 

передовиками, вели за собой коллективы 

трудящихся. Поэтому и совету работать плохо было просто нельзя. И в 1974 

году нашему совету было присуждено 1 место в социалистическом 

соревновании среди 367 сельских советов области. 

Почти за 17 лет работы Красноармейский сельский совет был 9-тиразовым 

призером соцсоревнований в области и 15-тиразовым в районе, занимая 



призовые места. Каждый депутат знал, что работая с полной отдачей и 

ответственностью, он отстаивает честь своего родного совета и района. 

Лично для председателя Облисполком был вторым домом. На многих 

сессиях и других областных мероприятиях приходилось выступать от имени 

нашего совета, а порой и даже района. За эти годы в населенных пунктах 

проведены водопроводы, все села связаны заасфальтированными дорогами, 

посажены парки, скверы, аллеи, зеленые газоны, цветники. 

 

 

 Зименко Лидия Николаевна была первой женщиной – председателем 

сельского совета, которая сдала на права, и сама водила машину. 

 

Она всегда с нежностью и 

любовью говорила о своей машине. 

Это москвич бежевого цвета по имени 

Светлана. А в багажнике ее Светланки 

всегда лежали коса, тяпка, лопата – 

все необходимое для наведения 

порядка в своем совете. 



 

 В то время машина – большая редкость. И увидев машину моей 

прабабушки детвора выстраивалась в очередь, чтобы покататься. Никогда и 

никому  не отказывала в этом Лидия Николаевна, а для детворы всегда в 

пакетике лежали вкусные сладости. 

 Из воспоминаний Мазур Н.М., работавшей 

счетоводом-кассиром в 1979-1989 годах:  

«Субботники в то время были делом обычным. 

Это была не какая-то повинность, а праздник, 

умело организованный Зименко Л.Н. Убирали и 

в центре села, и на околицах, и в балках. Всегда в 

первых рядах была она – Лидия Николаевна, с работниками сельского совета. 

Никто не отказывал Лидии Николаевне: работники сельхозтехники, 

оросительной системы, торгового  центра, больницы, детсада, конторы, 

школы, тракторных и полеводческих бригад, да и просто жители села. 

Чувствовалась забота о людях, потому что привозилась буфетная продукция 

на субботник, вода, все необходимое. Да и сама атмосфера субботника: смех, 

шутки, песни… Особое внимание всегда уделялось местному погосту. Там 

было как в музее и зимой, и летом. Лидия Николаевна любила говорить: « 

Вот именно здесь видно нашу работу. И если наше кладбище не убрано, в 

плохом состоянии, то грош цена нашему труду». 

Помню однажды едем в город Новоазовск, и в одной из посадок, за селом, 

лежит кучка мусора. Возмущению Лидии Николаевны не было предела (при 

ней был идеальный порядок везде и во всем). Она остановила машину, не 

боясь опоздать на совещание, и по открытке в куче мусора узнала, чьих это 

рук дело. Позже съездила к ним домой, и мусор был убран». 



 

 В летней период организовывались обкосы на огородней бригаде, 

около оросительных систем и накопительных бассейнов – это была помощь  

колхозу в заготовке  кормов для колхозного скота, прополка пропашных 

культур, каждый работник из всех организаций села  получал по участку и 

помогал колхозу, причем и пирожки и воду Лидия Николаевна обязательно 

привозила. Активно помогали в уборке колхозной продукции. Была 

организована сдача молока колхозу от частных лиц села в форме 

соревнования между жителями, имеющими 

подсобное хозяйство. В поощрение эти люди 

получали зеленые корма, ковровые изделия, 

стиральные машинки без очереди или согласно 

списка, предоставленного советом. 

 Лидия Николаевна не просто 

интересовалась жизнью села, она была его неотъемлемой частицей: 

организовывала вечера отдыха в сельском клубе, массовые проводы в армию, 

торжественную регистрацию новорожденных и свадебных торжеств, 100-

голосый хор, который занимал призовые места.  

  

  

   



 

 

  За все призовые места и отличную работу  моя прабабушка Лида 

несколько раз награждалась путевками в лучшие санатории и курорты 

Советского Союза. Деньги на билет, одежду и просмотр 

достопримечательностей прабабушка зарабатывала в нерабочее время, 

пропалывая колхозные поля. Зато память об отдыхе в  Кисловодске, Сочи, 

Пицунде и  озере Рица осталась навсегда.  

 

 



 

 Моя прабабушка была награждена медалями исполкома Донецкого 

областного Совета депутатов трудящихся и президиума обкома профсоюза 

работников госучреждений в 1973, 1974, 1975, 1976, 1981 годах. 

 

 

 

 



 

 

 
 Вот лишь некоторые из многочисленных грамот, которыми она была 

награждена. 

 

 



 

 
Все же, мне кажется, лучше любых грамот и медалей – уважение 

односельчан, сотрудников и их справедливые слова. Я часто слышу фразу: « 

Вот бы Лидию Николаевну сюда, она бы быстро порядок навела!» Да и если 

спросить у взрослых людей, кто такая Зименко Лидия Николаевна,  каждый 

расскажет столько хорошего и правдивого, что на несколько томов хватит.  

 

 

 Самым дорогим для каждого человека всегда 

будет семья. И моя прабабушка тому не 

исключение. Всю жизнь ее окружали самые 

родные и любимые мужчины. Очень рано ушел 

прадедушка Ваня (после тяжелой 

продолжительной болезни он умер в 1970 году), 

но со своим свекром Тарасом Ивановичем они 

прожили до 1995 года. Всегда ее поддерживал  

сын Валерий, мой дедушка, но к сожалению, его 

уже тоже нет с нами. Как радовалась прабабушка Лида, когда в 1974 году 



родился единственный и такой долгожданный внук – Игорь, мой папа. 

Окончив университет и женившись, папа с мамой стали жить с прабабушкой. 

Когда на свет появились мы с братиком Костей, прабабушка Лида  нас 

нянчила. Гладить пеленки – была ее добровольная обязанность. А ее кровать 

– самое любимое  место наших игр. Кстати, математику я любил делать 

именно с прабабушкой. 

 

 Дедушка Валера всегда приезжал с двумя бубликами: один для 

прабабушки Лиды, второй для меня. А когда его не стало, папа приносил уже 

три больших бублика с маком: прабабушке, мне и Косте. Это самое сладкое и 

вкусное воспоминание о моем детстве. 

 

 Пусть наша семья не такая уж большая, но каждый праздник мы всегда 

встречаем вместе. После моего появления раз в месяц 19 числа каждого 

месяца у нас дома собирались и папины родители бабушка Надя и дедушка 

Валера, и мамины – бабушка Лида и дедушка Саша. 

 

 5 ноября  2015 года Зименко Лидия Николаевна отметила свой 90-летний 

юбилей. К большому сожалению, за праздничным столом не было ни 



дедушки Валеры, ни дедушки Саши. Да и сама прабабушки через пару 

недель ушла от нас.  

 

Именно когда уходят наши  родные,  мы впервые становимся 

сиротами... Я хотел бы закончить свой рассказ словами стихотворения, 

которое я посвящаю всем прабабушка и прадедушкам, которых уже нет с 

нами. 

Ангел небесный, постой мой хороший, 

Вдаль не беги, я прошу не спеши. 

Ты расскажи мне как там мой пригожий, 

Мой замечательный дедушка спит. 

Слушай, скажи ты ему как увидишь, 

Внучка его взрослой стала совсем. 

Дочери помнят его, он услышит 

Ночью молитвы о нём. Нет проблем. 

Доченька младшая — бабушкой стала, 

Внука она всё лелеет, растит. 

Только одно слишком плохо, что мало 

Боженька дал нам с тобою пожить. 

Ангел, хороший, скажи, что скучаем 

Нам без него здесь ох как тяжело. 

Ангел, хороший, скажи, что скучаем 

Нам без него здесь ох как тяжело. 

Ангел небесный, постой мой хороший, 



Вдаль не беги, я прошу не спеши. 

Ты расскажи мне как там мой пригожий, 

Мой замечательный дедушка спит. 

Слушай, скажи ты ему как увидишь, 

Внучка его взрослой стала совсем. 

Дочери помнят его, он услышит 

Ночью молитвы о нём. Нет проблем. 

Доченька младшая — бабушкой стала, 

Внука она всё лелеет, растит. 

Только одно слишком плохо, что мало 

Боженька дал нам с тобою пожить. 

Ангел, хороший, скажи, что скучаем 

Нам без него здесь ох как тяжело. 

 Жизнь идет дальше своей  чередой: кто- то умирает, кто-то рождается. 

Я уверен, что человек живет до тех пор, пока о нем помнят, пока благодарят 

за его добрые дела. Память о моей прабабушке Зименко Лидии Николаевне и 

о других родственниках будет жить вечно. Мне есть, что рассказать  о них 

своим будущим детям и внукам. 

 


