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Олег Журавлев

ПОИСК ОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИ

Уважаемые читатели!

Удивительно бы стро летит время. То, что ещё вчера волнова
ло соврем енников, в мгновение ока становится прош лым. М но- 
гое и многие забы ваю тся, зачастую  вопию щ е несправедливо. Н е
редко, подлинны е герои истории, особенно если они скромны, 
вы тесняю тся из пам яти  потомкдв теми, кто привы к махать кула
ками после драки. Наше время, к сожалению , дает тому нем а
ло прим еров. П оявились великолепно оф ормленны е, изданны е 
больш ими тираж ам и  книги, заказчики и “авторы ” которых, не 
стесняю тся застолбить своё место в пам яти  потомков, вы краш и
вая подлинны е, а иногда и выдуманные собы тия в выгодные им 
цвета, отбирая соответствую щ им образом  факты. Эти господа в 
средствах, наж иты х зачастую  неправедны м путем в эпоху лихо
летья Родины, не стеснены. Д орогая полиграф ия им доступна. 
Н арод наш талантлив, ими же обобранны е, нуждаю щ иеся в кус
ке хлеба, авторы  хвалебных текстов всегда найдутся.

Вы держ ите в руках первый сборник задуманной серии по 
краеведению . Ц енность его не в полиграф ических изысках.

Задача этого неком мерческого издания — предоставить в о з
м ож ность авторам , которы е ведут свой научный поиск истин в 
далекой и соврем енной истории родного края, пиш ут от души и 
для души, опубликовать результаты  своего научного творческо
го поиска под своим  именем не обрем еняя себя м атериальны м и 
заботам и.

Э кзем пляры  этого издания будут на безвозм ездной  основе 
передаваться в библиотеки города и района, учебных заведений, 
распростран яться среди проф ессиональны х историков, лю бите
лей истории родного края специалистов туристско-экскурсион- 
ных фирм.

М ы приглаш аем к сотрудничеству всех, кто интересуется ис
торией Анапы и надеемся на расш ирение авторского коллектива
в последующих номерах издания.
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Хочется надеяться, что публикуемые материалы в этом и 
последующих номерах позволят правильней расставить акценты 
в оценке событий и фактов, людей нашего края, ликвидировать 
белые пятна нашей истории, будут востребованы молодежью, 
послужат хорошим подспорьем краеведам, историкам, экскур
соводам.

В алерий В алиев

ИСТОРИЯ АНАПЫ НЕ ВМЕЩАЕТСЯ 
В РАМКИ ОБЫЧНОГО ГОРОДКА

Дорогие читатели !

Вы держите в руках журнал предназначенный не только для 
историков, краеведов, экскурсоводов, учителей, школьников и 
студентов, которым так не хватает материалов по региональной 
истории, но он, несомненно, придется по душе жителям и гостям 
Анапы своими новыми находками и открытиями.

XVIы живем в городе, история которого уходит в глубину ве
ков, но знаем, в основном, о его Боспорском и курортном пери
одах. А ведь анапская земля повидала на своем веку столько, что 
ее история не вмещается в рамки обычного городка.

Это земля, по которой ступали не только сандалии изящных 
гречанок, легкие сапожки воинственных амазонок, но ее топта
ли и копыта коней варваров-кочевников, мягкие ичиги турецких 
хищников-янычар и босые ступни их пленников-рабов из горных 
аулов... Миллионы покорителей и колонизаторов разных кровей, 
мастей и религий любовались Синдской гаванью — Анапской 
бухтой с ее Высокого берега. А сколько слез было пролито або
ригенами анапской земли от всего этого пришлого народа?

Анапа — это горы, покрытые реликтовыми лесами и скала
ми, к которым был прикован Прометей. Это привольные степи, 
хранящие перезвон казачьих и черкесских шашек. Это бесконеч



ные плавни, \ крывавшне советских десантников, разведывавших 
подступы к фашистской “Голубой линии” обороны. Это огром
ные морские лиманы, образовавшиеся во времена впадения Ку
бани в Черное море и прятавшие легкие казачьи лодки от турец
ких эскадр. Это грязевые вулканы и озера, минеральные источ
ники, с которыми связаны чарующие легенды и сказания, и бес
крайнее синее море, так манящее на отдых и лечение, у которого 
свыше 500 названий, трактовок и переводов.

И, наконец, Анапа — это десятки интереснейших турист
ских морских, автобусных, конных и пеших экскурсионных мар
шрутов, пролегших к древним курганам, уникальным дольме
нам, необыкновенной красы лотосам, святым источникам, и зна
комящих экскурсантов со всем этим несметным историческим, 
археологическим, фольклорным и природным богатством.

Вот об этом обо всем и будет рассказывать наш журнал 
“Синдская гавань”. Именно так называлась Анапская бухта 2500 
лет назад, в которую приплывали тысячи торговых судов, разно
ся по свету легенды о богатой и сказочной Синдике, о смелых и 
благородных синдах. Среди авторов журнала — ученые и курор
тологи, маститые краеведы и экскурсоводы, учителя и просто те, 
кто неравнодушен к богатейшему историко-культурному насле
дию Анапы, кто по крупицам собирает и ведет своеобразную ле
топись малой родины с точки зрения археологии и истории, гео
графии и геологии, топонимики, духовного и культурного раз
вития многочисленных народов, проживавших и ныне живущих 
вокруг сказочной Анапской (Синдской) бухты.

Давайте же, уважаемые читатели, вместе с нами попутешес
твуем по нашему удивительному лукоморью, в глубину веков 
древней Анапы и Тамани и не только в качестве читателя, но и 
авторов — любителей и хранителей семейных преданий и релик
вий, знатоков истории нашего славного города.
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Валерий Валиев

В ЕД И Н СТВЕ — СИЛА

В 1998 г. была открыта М осковская международная Акаде
мия детско-юнош еского туризм а и краеведения.

Основателем и первым президентом Академии стал круп
ный отечественный ученый, ведущий научный сотрудник Рос
сийской Академии О бразования (РАО), доктор педагогических 
наук, мастер спорта, директор экспериментального центра де
тско-юношеского туризм а и краеведения “Родина” Александр 
Александрович О стапец-Свеш ников (1928-2002). Он автор м но
гих монографий, книг, пособий и программ по развитию  детско
го туризм а и краеведения.

Академия создавалась для того, чтобы объединить усилия 
ученых, преподавателей, организаторов и специалистов по ту
ризму, экскурсиям и краеведению в соверш енствовании учебно- 
воспитательного процесса детей, подростков и молодежи. О б
мен опытом работы, проведение научно-практических конф е
ренций, семинаров, конкурсов, переподготовка специалистов и 
обучение актива из числа увлеченных подростков и молодежи, 
издание разнообразной информационной и методической лите
ратуры — такова основная цель членов Академии.

В апреле 2003 года на общем академическом собрании пре
зидентом Академии избран кандидат педагогических наук, ака
демик Юрий А лександрович Попович.

Сегодня Академия объединяет около 250 ведущих специа
листов детско-юнош еского туризма и краеведения России, Ук
раины, Казахстана и Белоруссии. Среди них — академики РАО, 
доктора педагогических, исторических и географических наук 
С.А. Гониянц — директор института рекреации и туризма Рос
сийской государственной академии физической культуры, В.Д. 
Ченик — проректор Российской международной Акадехмии ту
ризма, Ш евченко — профессор Киевского национального уни
верситета, А.А. Горбачев — профессор Западно-К азахстанско
го института искусств и другие. Среди Почетных академиков — 
С.О. Шмидт — доктор исторических наук, председатель Союза
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краеведов России, академик РАО, А.Н. Кезина — академик РАО, 
начальник М осковского комитета образования и др. известные 
люди страны.

Ученые звания академика, член-корреспондента, профессора, 
доцента по специальности “детско-юношеский туризм и краеве
дение” присуждается ВАК (высшая аттестационная комиссия) на 
основании научно-педагогического вклада и публикаций, способ
ствующих развитию детско-юношеского туризма и краеведения 
с выдачей соответствующего диплома, удостоверения и академи
ческое значка.

Наша Академия имеет юридическую регистрацию, лицензии 
на издание ежемесячного сборника трудов “Проблемы детско- 
юношеского туризма” (вышло уже более 40 номеров) и журнала 
“Юный путеш ественник” (вышло 10 номеров).

За особые заслуги в научной деятельности и за развитие педа
гогики детско-юношеского туризма и краеведения — члены А ка
демии могут быть награждены медалями им. П.П. Семенова- 
Тян-Ш анского или имени А.А. Остапец-Свеш никова. Высшей 
наградой Академии является приз “Золотой компас”. В 2003 г. 
по Краснодарскому краю этой награды был удостоен анапчанин
В.А. Валиев.

Помимо индивидуального членства в Академии есть свы
ше 40 коллективных членов. Среди них анапские историко-кра
еведческий клуб им. Героя России В. Евскина гимназии “А врора” 
и музей профобразования детского оздоровительно-образова
тельного центра “Смена” на курорте Сукко.

В целях расш ирения сферы деятельности за рубежом и в ре
гионах страны в 2003 году Президиум Академии образовал де
вять отделений: Казахстанское, Украинское, М осковское, Ю ж
ное и другие отделения. Центром Ю жного отделения была опре
делена Анапа, где в последние годы детско-юношеский туризм  и 
краеведение сделали значительный шаг в своем развитии.

Сегодня Ю жное отделение Академии объединяет более 30 
индивидуальных и три коллективных членов из Ростовской об
ласти, Ставропольского и Краснодарского краев, Северо-Кавказ
ских республик Российской Федерации. Среди них профессор 
Дагестанского педагогического университета И.Г. Магомедов, за
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меститель начальника М ЧС по Туапсинскому району В.Б. Моров, 
а также директора центров детско-юношеского туризма, канди
даты наук, мастера спорта по туризму и другие специалисты.

При Академии и ее Ю жном отделении работают Малые А ка
демии наук (МАН), на научных сессиях которых, учащиеся защ и
щают свои исследования и творческие работы, функционируют 
музеи и профильные клубы.

Для вступления в Академию кандидаты представляют заяв
ление, анкету, рекомендацию, список публикаций. Высшая ат
тестационная комиссия по вкладу кандидатов в развитие детс- 
ко-юношеского туризма и краеведения, их научно-методической 
и экспериментальной деятельности определяет и утверждает со 
ответствующее ученое звание, которое, по мере дальнейшего на
учного роста члена Академии, с годами меняется.

Выход в свет краеведческого журнала “Синдская Гавань" и 
присуждение ученых званий анапским краеведам — это первые 
шаги деятельности Ю жного отделения М осковской междуна
родной Академии детско-юношеского туризма и краеведения.

Наш адрес: 353440, город-курорт Анапа Краснодарского 
края, ул. Ленина, 45.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Вера Токарева

ЗАСЕЛЕНИЕ АНАПСКОГО РАЙОН А 
В 60-е  ГОДЫ XIX ВЕКА
(По материалам документов 

Государственного архива Краснодарского края)

В первой половине XIX века Россия вела борьбу за овладе
ние побережьем Черного моря. После взятия в 1808 году турец
ких крепостей Анапа и Поти, русские войска неуклонно продви
гались вперед, строя на завоеванной территории укрепления.

В 1832 г. Совет М инистров, в целях удержания за Россией за
воеванного Закубанского края, постановил образовать на его тер
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ритории казачьи поселения и учредить Черноморскую береговую 
линию в виде ряда фортов от Анапа до границы Мингрелии.

В окрестностях Анапы были учреждены станицы и посел
ки, получившие название “Закубанские поселения”. Из прибы в
ших за Кубань переселенцев образовались станицы Благовещ ен
ская, Николаевская, Витязево, Суворовская, Александровская 
при Алексеевском укреплении и пос. Благовещенский у того же 
укрепления. Все эти поселки именовались “Анапские поселяне” и 
находились под охраной Анапской крепости.

Сначала анапские поселенцы были подведомы Кавказскому 
начальству, но с 1842 года поступили в ведение Начальника Ч ер
номорской береговой линии, в обязанности которого входило 
осуществление надзора за строительством закубанских станиц 
и их общ ественное благоустройство, забота о продовольствии и 
безопасности, предоставление различных льгот переселенцам, 
открытие училищ для детей поселян.

Д ля решения всех этих вопросов и для руководства деятель
ностью Анапского военного гарнизона было создано комендант
ское управление во главе с комендантом крепости.

Во время Крымской войны создалась угроза нападения и оса
ды Анапы. 19 февраля 1854 г. начальнику Черноморской берего
вой линии вице-адмиралу Серебрякову было отправлено секрет
ное предписание об учичтожении укреплений береговой линии, в 
котором приводились следующие слова из рескрипта Николая I: 
“...исполнить... с тем, чтобы спасти только людей, заклепав или 
бросив в море орудия, ежели их увезть нельзя, а лафеты, снаряды 
и прочее, что спасти нельзя, сжечь и подорвать. Людей же пере
возить куда легче и ближе — в Сухум ли или Н овороссийск”.

В свою очередь начальник Черноморской береговой линии 
отправил Анапскому коменданту предписание “О скорейшем вы
воде жителей всех станиц Закубанского Поселения на жительс
тво в Землю войска Черноморского по случаю настоящих воен
ных обстоятельств края”.

Первоначально для временного проживания поселян пред
положили Таманский округ, но из-за недостатка земельных уго
дий и расположения на территории округа значительного коли-
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чества войск, выбор пал на внутренние станицы Екатеринодарс- 
кого округа и в станицы 1-й бригады Кубанскою казачьего вой
ска.

Из документов известно, что выселено было всего 973 се
мейства.

Закубанских поселян: 2504 душ мужского пола и 2236 женс
кого (из Александровской и Николаевской — 206 семейств, Ви- 
тязевой — 363, Суворовской — 263 и Благовещенской с поселка
ми — 141). В пути следования поселян сопровождал участковый 
заседатель Таманского сыскного начальства до границы Екате- 
ринодарского округа, а далее — заседатель Екатеринодарского 
сыскного начальства, содействуя их быстрому и удобному пере
движению. Согласно предписанию, переселяться казаки долж
ны были целыми станицами “во избежание раздробления обще
ства и управления оной”. О прибытии и убытии поселян наблю
дали станичные Правления. Им не дозволялось покидать преде
лы станицы без специального на то разрешения. “Отлучившиеся 
же таким недозволительным образом, возвращаются Земскою 
Полициею немедленно в места расположения Управлений, коим 
подведомы”. Все жалобы и несогласия между поселянами и мес
тными казаками-станичниками рассматривались станичным су
дом с участием представителей поселян, а там где судов не было, 
дела могли быть рассмотрены сыскным начальством.

Приказом начальника Черноморской береговой линии от 2 
апреля 1854 г. из Анапы было вывезено имущество Городовой Ра
туши.

Анапские земли вновь заселяются казаками лишь в 1862 
году. На землях Натухаевского военного округа было предполо
жено возвести 11 новых станиц: Анапскую (на месте бывшей ста
ницы Николаевской), Благовещенскую (на месте бывшей стани
цы Благовещенской), Варениковскую (на месте бывшего Варени- 
ковского укрепления), Верхне-Баканскую (в Баканском ущелье, 
при устье реки Пеняко), Гостагаевскую (на месте бывшего укреп
ления Гостагаевского), Крымскую (на месте Крымского укрепле
ния), Натухайскую (на половине дороги между станицами Госта
гаевской и Раевской, на реке Кетлямидж), Неберджайскую (у ук
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репления того же названия), Нижне-Баканскую (на реке Бакан у 
поляны Мезекашх), Новороссийскую (на форштате укрепления 
Константиновского), Раевскую (на месте бывшего форта Раевс
кого).

Для их заселения первоначально решили выселить: из Кубан
ского казачьего войска 19 офицерских и 1500 казачьих семейств 
(из Таманского округа — 3 офицерских 528 казачьих семейств, 
из Екатеринодарского — 7 офицерских 288 казачьих семейств, из 
Ейского округа — 3 офицерских 684 казачьих семейств), а также 
из Азовского казачьего войска 2 офицерских и 200 казачьих се
мейств и из регулярных войск 110 семейств “женатых нижних чи
нов”. Всего 1831 семейство. Распределение казаков по станицам 
должно было производиться в строгом соответствии с предпи
санием исполняющего обязанности Наказного атамана Кубанс
кого казачьего войска командиру Адагумского казачьего отря
да Крюкову, ответственного за водворение переселенцев на мес
та заселения.

На самом деле распределение казаков по станицам было не
сколько отличным от предполагаемого. Оно было пересмотрено 
в связи с основанием поселка Анапского на месте бывшего ук
репления Анапа.

В укреплении Анапа, которое было упразднено как не име
ющее военного значения в крае, особенно с постройкою новых 
станиц, прикрывающих восточный берег Черного моря, остава
лись сохранившиеся здания, которые могли быть либо отданы 
казакам для устройства усадеб, либо использованы для других 
“кордонных или таможенных надобностей”.

В своем предписании от 26 марта 1862 года на имя началь
ника Натухайского округа Командующий войсками Кубанской 
области граф Евдокимов предложил в зданиях укрепления Ана
па либо разместить карантинно-таможенное управление и уст
роить временно лазарет от Крымского пехотного полка на 100 
человек для переселенцев новых станиц, либо заселить Анапу 
переселенцами, для чего предполагал отделить команду казаков 
от тех, которые были назначены к водворению в станицу Анапс
кую: “ Я  бы весьма желал образовать в самой Анапе поселок, не
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большой, дворов в 50, преим ущ ественно из людей, привыкш их к 
рыболовству, отдав им для постройки жилищ  полуразруш енные 
крепостные здания и даже соверш енно целые, если им Вы не най
дете какого-либо другого назначения”. Такое незначительное от
деление казаков, считал Евдокимов, не ослабило бы поселяемых 
станиц, а между тем, дало бы возм ож ность заселить Анапу, не де
лая при этом особого назначения переселенцев.

Помимо утверж денного ранее количества переселенцев, бы 
ло назначено дополнительно еще 25 семейств казаков из 1-й бри 
гады Кубанского войска.

10 мая 1862 года было Высочайше утверждено Положение о 
заселении предгорий западной части Кавказского хребта, кото
рым были узаконены следующие пособия и льготы д л я  переселен
цев, водворяющ ихся в “передовых” станицах Кубанской области:

О т казны: Каждому семейству давалось единовременное по
собие “на первоначальное обзаведение” в сумме 41 руб. 42,6 коп.; 
на приобретение лош ади и сбруи — 35 руб. 71,5 коп.; на вооруж е
ние 15 руб., а такж е еще “годовые и двухгодовые вещ и”.

В течение трех лет всем членам семейств вы давался про
виант: 3 четверти ржаной муки и 18 гарнецов гречневой крупы 
в год, а для детей младш е 7-летнего возраста — половина этой 
нормы (четверть — равна 8 пудам, гарнец — 1/64 часть четвер
ти, равна 3,28 л).

В течение трех лет всем казакам, и служащим и неслужило
го состава, за исклю чением малолеток, выдавались “порционные 
деньги” — по 8 руб. 16 коп. в год на человека.

“Кормовые деньги” вы делялись на врем я следования до м ес
та водворения по 6 коп. в сутки на взрослого человека и по поло
вине от этих денег на м алолетних, с тем расчетом, что в сутки пе
реселенцы будут проходить по 20 верст.

Выделялись семействам  и “перегонные деньги” от места на
хождения до конечного пункта, полагая на каж дые два семейства 
по одной подводе.

В случае заболевания в пути следования, переселенцы им е
ли право пользоваться услугами госпиталей, лазаретов, больниц 
за счет казны.
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О т земства: предоставлялся бесплатный отвод квартир, паст
бищных мест для скота и подвод для заболевающ их.

О т Кубанского войска: давалась льгота от воинской службы в 
течение 3-х лет, кроме защ иты своих станиц.

Кроме надела земли в общем станичном юрте, каждому семей
ству предоставлялся участок размером  от 5 до 10 десятин “удоб
ной земли в полную частную потомственную  собственность, ис
ключая (временно, впредь до ум иротворения Кавказа) права от
чуждать их или передавать по наследству лицам, не принадлеж а
щим к Кубанскому казачьему войску”.

Кроме того, всем казакам  Н атухайского округа, согласно ве
дом остям  1862 года, вы делялся участок под усадьбу размером  
300 кв. саженей, а для офицерских семейств — 600 кв. саженей:
10 саженей длиной и 15 — ш ириной (сажень = 213,36 см; десяти 
на = 2400  кв. саженей = 1,0925 га).

Согласно предписанию  И сполняю щ его обязанности  Н аказ
ного атамана Кубанского войска генерал-майора И ванова, п ри
бытие первых партий переселенцев на границу Н атухайского ок 
руга было намечено на 15 апреля, последних — к 1 мая, а пересе
ленцам из Таманского округа бы ло разреш ено начать переселе
ние в м арте 1862 года и закончить его к 1 мая.

А зовские казаки добирались до места водворения двумя спо
собами: сухим путем и морем. П еремещ аю щ иеся морем долж 
ны были вы грузиться либо на А напском рейде, либо в Суд- 
жукской бухте, а добираю щ иеся сухим путем передвигались “до 
Керчи и далее по Тамани через Варениковскую  пристань пр на
значению ”.

С партией, перемещ авш ейся по суше, направлялась больш ая 
часть имущ ества и скота всех переселенцев А зовского казачьего 
войска, имеющих недостаточно перевозочны х средств.

Был разработан  марш рут следования, которы м  обеспечива
лись сопровож даю щ ие каж дой из партий. О т этого марш рута не 
позволялось уклоняться ни под каким предлогом. Начальным 
пунктом следования был г. Бердянск, оттуда переселенцы сле
довали до М елитополя, затем по территории  Крыма до Керчи. К 
тому времени заблаговременно были сделаны распоряж ения о т 
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носительно снабжения их баржами для перевозки скота и воен
ными пароходами для перевозки самих казаков и их имущества.

Согласно рапортам начальника станицы * Варениковской, 
первая партия Азовских казаков в количестве 82 семейств, до- 
биравшихся сухим путем, прибыла на Варениковскую переправу 
23 мая 1862 года “в 2 часа пополудни", вторая партия в количест
ве 86 семейств прибыла в 3 часов утра 26 мая.

Согласно приказу по Адагумскому казачьему полку от 15 ап
реля 1862 г., для упорядочения распространения переселенцев 
по подготовленным для них станицам и устранения всевозмож 
ных препятствий к их быстрому водворению, были назначены 
начальники станиц из штаб- и обер-офицеров, “известных усер
дием своим к службе и знающих сколько-нибудь обычаи тузем 
цев и местность”.

Варениковской — майор Гутовской, Крымского пехотного 
полка;

Верхне-Баканской — ш табс-капитан Ц икаво-Ц епринский, 
Крымского полка;

Гостагаевской — есаул Скляровский, 1-го пешего батальона 
Кубанского казачьего войска;

Константиновской — поручик Козлов Д.
Крымской — войсковой старшина Щ ерба, пешего казачьего 

батальона Кубанского казачьего войска;
Натухайской — поручик Розенталь, Крымского полка;
Неберджаевской — капитан Макроплио;.
Раевской — есаул Иосиф Поночевный;
Средне (Нижнее)-Баканской — ш табс-капитан Верыга;
Благовещенской — сотник Черных;
Витязевской — сотник Шелест;
Анапской и Анапского поселка — сотник Карчевский.
Управлять одновременно двумя населенными пунктами — 

станицей Анапской и Анапским поселком, находившихся на от
даленном расстояния друг от друга — было трудно. Случалось, 
что дела требовали неотлагательного разбирательства и разре
шения в станице и поселке одновременно, так что “при таком по
ложении одно начальствующее лицо, не окончив положительно
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и внимательно одного предмета, призывается к другому тоже на 
короткое врем я”.

1 июля 1862 г. командующий Адагумским отрядом Крюков 
отправил на имя начальника Натухайского округа рапорт, в ко- 
тором просил разреш ения разделить Анапскую станицу и Анап
ский поселок на разные станицы и доложил о том, что “во избе
жание могущих произойти упущений” временно назначил заве
довать Анапским поселком хорунжего М уратова с подчинением 
его начальнику Анапской станицы. Разреш ение было дано с тем 
условием, что общества каждого из населенных пунктов дадут 
подписку о том, что в них будут выстроены церкви отдельно, и 
священнослужители будут содержаться за счет обществ.

Вот как произош ло распределение переселенцев по стани
цам Натухайского округа, которые в настоящ ее время входят 
(или ранее входили) в Анапский район:

Раевская — 213 семейств: из Екатеринодарского округа — 79 
(Екатеринодарская и Тимашевская) и из Ейского округа — 134 
(станицы Крыловская, Новолеушковская, Старощ ербиновская, 
Павловская, Старолеушковская, Н оводеревянковская, Кисля- 
ковская, Калниболотская, Уманская);

Натухайская — 152 семейства из Ейского округа (станицы 
Павловская, Стародеревянковская, Екатериновская и Незама- 
евская);

Благовещ енская — 54 семейства Азовского казачьего вой
ска;

Анапская — 103 семейства: из Екатеринодарского округа —
26 (Брюховецкая, Ирклиевская, Н овокорсунская), из Ейского ок
руга — 6 (Стародеревянковская, Н оводеревянковская, Незама- 
евская), их станиц 1-й бригады Кубанского казачьего войска — 13 
(Новомалороссийская, Аадожская, Усть-Аабинская) и из А зовс
кого войска — 58 (станиц Никольской и Покровской);

Гостагаевская — 333 семейства: из Таманского округа — 274 
(Темрюкская и Вышестеблиевская), из Екатеринодарского окру
га — 55 (Каневская, Ирклиевская, Старомыш астовская, Васю- 
ринская), из Ейского округа — 4 (Стародеревянковская, Ново- 
щербиновская);
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Анапский поселок — 90 семейств: из Екатеринодарского ок
руга — 19 (Екатеринодарская, Пашковская), из Ейского округа —
27 (Кисляковская, Староминская, Новодеревянк'овская, Незама- 
евская, Екатериновская, Стародеревянковская, Старощ ербинов- 
ская) и из Азовского войска — 44 (из станицы Покровской).

Всего в 11 станицах и Анапском поселке Натухайского округа 
в 1862 г. было поселено 1854 семейства переселенцев против на
меченных 1831-го прежде.

О собое место в процессе заселения занимает станица Витя- 
зевская. Для ее заселения было предположено 450 греческих се
мейств. Из документов известно, что к 24 августа 1862 года при
было лишь 172 представителя семейств из М алой Турции (стар
ших из семейств) и 2 семейства, в которых было 6 человек. П ол
ностью построенных и обмазанных домов в станице не было, 
было построено к тому времени лишь 6 незаконченных домов. 
К концу августа было заложено много фундаментов для строи
тельства новых домов и изготовлено много саманного кирпича, 
но за неимением подвод работа была приостановлена.

Впоследствии Витязевская станица стала называться Витя- 
зевским Греческим поселком, а поселянами считались лишь те 
из греков, которые прибыли из-за границы до 1864 года, “когда 
допущено окончательное их водворение в названном поселке, со 
строгим воспрещением принимать после прибывающих”.

Те семейства, которые прибыли из А натолии после 1864 
года, передавались “на распоряжение Исправляющего долж 
ность Начальника Черноморского округа с тем, чтобы он водво
рял их на другой местности на Южном склоне по выбору самих 
греков, или же чтобы они взяли места по указанию Полковника 
П иленко”.

Все станицы Натухайского округа, согласно высочайшему по
велению, изложенному в приказе Военного М инистра от 17 ф ев
раля 1862 года, вошли в состав Адагумского казачьего полка. Из 
казаков было сф ормировано 6 строевых сотен. Исключение сос
тавляли станицы Анапская, Благовещенская, Н овороссийская 
и поселок Анапский, заселенные Азовскими казаками, которые 
предназначались для несения береговой морской службы.
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Вся система станиц Адагумского конного полка и устро
енных между ними укреплений, редутов, постов и батарей рас
пределялась на две кордонные линии: Адагумскую и Анапскую. 
Каждая из них подразделялась на два участка.

1-й участок Анапской кордонной линии включал в себя ста
ницы Раевскую, Натухайскую и Анапскую с поселком, а также 
посты Цемесский, Бенепсинский, Псикягский и Джеметейский. 
Начальником 1-го участка был назначен полковник Марков.

2-й участок Анапской кордонной линии проходил от Анап
ского поселка через станицу Гостагаевскую и пост Чекупский до 
станицы Варениковской, включая все промежуточные укрепле
ния и посты. Начальником ее был временно назначен есаул Ко
рольков.

Начальники участков Анапской и Адагумской кордонных 
линий наблюдали за порядком и отправлением кордонной служ
бы и заведовали в военном отношении войсками, расположен
ными в каждом из 4-х участков. П одчинялись они непосредс
твенно командиру Адагумского конного полка.

К ноябрю 1862 г. силами Адагумского отряда были проложе
ны и открыты дороги:

1. О т укрепления Крымского до укрепления Варениковского 
по отрогам гор, разделяющих бассейны рек Бенепсина, Кудако, 
Псебепса, Шуго и, в обход верховий рек Псифа, Бжубат, Непитль. 
Ветвь этой дороги была проложена от переправы через реку Псе- 
бепс к станице Гостагаевской.

2. О т Варениковской к станице Гостагаевской.
3. О т станицы Гостагаевской к станице Натухайской через 

хребет Теришатль.
4. О т станицы Натухайской к станице Анапской и дальше до 

Анапского поселка.
5. О т Анапского поселка до станицы Гостагаевской.
6. О т станицы Анапской до Раевской.
7. О т станицы Натухайской до станицы Раевской.
8. О т станицы Раевской до станицы Н овороссийской с вет

вями от бывшего форта Раевского и поста Цемесского к станице 
Верхне-Баканской.
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Все дороги были удобны и проходимы для всех родов войск 
с артиллерией и обозом в любое время года. Некоторую труд
ность представляли лишь подъемы на хребет Тёришатль с север
ной стороны и на хребет М аркотль с западной.

В этот период времени были устроены станицы: Варениковс- 
кая, Гостагаевская, Витязева, Благовещенская, Анапская с посел
ком, Раевская, Натухайская, Новороссийская, Верхнее-Баканская, 
Нижнее-Баканская, Неберджаевская, Крымская и Хабльская.

При устройстве усадеб во вновь возведенных станицах соб
людались определенные правила в расположении окон, дверей, 
комнат в доме, домов на улице, хозяйственных построек во дво
ре, палисадников, садов и пр. в строгом соответствии с предпи
санием начальника Натухайского округа Бабыча, в котором при
водились чертежи типового дома.

Для защиты мирных жителей на случай нападения горцев в 
каждой станице Адагумского полка строились защитные соору
жения, наличие которых в 1862 г. было следующим:

В станице Анапской был выстроен 1 редут на церковной пло
щади;

В Гостагаевской — 1 редут на церковной площади;
В Натухайской — 2 траверса при батареях;
В Раевской — 1 редут на церковной площади с насыпом зем

ли;
В Нижнее-Баканской — 2 траверса с погребами;
В Н овороссийской — 1 траверс при батарее (удовлетвори

тельной вместимости).
В Верхне-Баканской — 1 траверс при батареях, другой не 

окончен.
Аетом 1862 г. в землях Кубанского казачьего войска появи

лись большие партии горцев. Этим обстоятельством  было оза
бочено командование войском. Начальником штаба генерал- 
майором Забудским было направлено командующему Адагумс- 
ким полком предписание, которое содержало “краткую инструк
цию, относящуюся исключительно к защите новых станиц и вод
воренных там жителей и подлежащую выполнению воинскими и 
станичными начальниками”.
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Инструкция предусматривала время смены и усиление ка
раулов и ежедневный осмотр окрестностей, условия торговли 
с горцами и возмож ность присутствия их на землях Кубанского 
казачьего войска, условия выгона скота на пастбища и требова
ния, касающиеся поддержания чистоты войсками, а также м но
жество других пунктов.

1862 г. были устроены посты: Чекупский, Псекягский (в др. 
документах Псикягский), Бенепсинский, Цемесский, Средне-Ба- 
канский, Сухо-Хабльский, Пшецазский, Аушецкий, Переправ- 
ный, Георгиевский.

Были устроены мосты по дорогам на всех реках в землях Н а
тухайского округа.

В Государственном архиве Краснодарского края хранятся пол
ные посемейные списки тех переселенцев Кубанского и А зовско
го казачьих войск, которые обосновались на землях Натухайско
го округа в 1862 г. В последующие годы процесс заселения про
должался, но уже не планомерно, партиями, а отдельными се
мействами.

Происходило это с соблюдением некоторых форм альнос
тей: сначала общ ество станицы, в которой желали обосноваться 
вновь прибывшие семьи, составляло приговор о согласии при
нять их на жительство в станицу. Затем Станичное Правление 
отправляло рапорт в Полковое Правление Адагумского казачь
его полка. И если не имелось никаких препятствий со стороны 
того полкового правления, из которого прибыло семейство, то 
соответствующий документ препровождался в Войсковое П рав
ление Кубанского казачьего войска. Это была последняя инстан
ция, которая и давала разреш ение на переселение.

Это лишь некоторые аспекты заселения Анапского региона в 
60-е годы позапрошлого столетия теми переселенцами, потомки 
которых и поныне живут в Анапе, станицах и поселках района.
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Виктор Малыхин

К И С Т О РИ И  СТАНИ Ц Ы  ГОСТАГАЕВСКОЙ

Начало станицы Гостагаевской связано с военно-казачьей ко
лонизацией Россией Северо-Западного Кавказа. После заключе
ния Андрианопольского мирного договора с Турцией (2 сентября 
1829 г.) к России отошло Черноморское побережье от устья Куба
ни до Аджарии. Коренные жители адыги не признали этого дого
вора. Чтобы лишить адыгов помощи со стороны Турции, на побе
режье возводятся укрепления, которые впоследствии образовали 
Черноморскую береговую линию.

В 1842 г. возводится последнее укрепление этой линии — 
Гостагаевское. Оно было построено на р. Гостагай (“Востигай” “Ос- 
тигай” с адыгского — “пихтовый лес”), посредине пути от крепос
ти Анапа до Варениковской пристани, на землях одного из много
численных племен адыгов — натухайцев. В Госархиве Краснодар
ского края есть такие сведения: время занятия места для укреп
ления — 24 апреля 1842 г., время постройки — с 3 мая по 25 июня 
1842 г. Строительством укрепления руководил начальник Первого 
отделения Черноморской береговой линии контр-адмирал А.М. 
Серебряков. В его распоряжении было 3 тысячи человек пехоты 
и 400 конницы. Натухайцы попытались воспрепятствовать воз
ведению укрепления. Они призвали на помощь соседние племена 
шапсугов, абадзехов и убыхов, собрав ополчение в 5 -6  тысяч че
ловек, и готовили нападение. Серебряков решил упредить нападе
ние горцев и рано утром 8 июня поднял отряд русских войск и стал 
громить натухаевские аулы. На другой день натухайцы пошли на 
переговоры, строительство укрепления продолжилось.

В 1853 г. Турция, заручившись поддержкой Англии и Франции, 
через своих эмиссаров ведет активную пропаганду среди адыгов, 
чтобы использовать их в предстоящей войне с Россией. В июне 
1853 г. 10-ти тысячный отряд наиба Шамиля попытался овладеть 
Карачаем. В то же время натухайцы и шапсуги создают ополчение 
(по некоторым источникам тоже до 10 тысяч человек) и ночью с 
25 на 26 июля совершают нападение на Гостагаевское укрепление.
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Гарнизон укрепления, состоящий из 297 человек, ожидая нападе
ние, действовал храбро, самоотверженно, организованно и уме
ло. Неприятель дважды повторял штурм, но вынужден был отсту
пить, понеся большие потери.

Довольно подробное представление о Гостагаевском укреп
лении и о нападении горцев на укрепление дают материалы кра
евого госархива. Д ействия гарнизона Гостагаевского укрепления 
получили высокую оценку. Несколько человек получили денеж 
ное вознаграждение, двое защ итников из нижних чинов получи
ли офицерский чин прапорщ ика. Несколько офицеров были по
вышены в звании. Начальник Гостагаевского укрепления капитан 
Франц Вояковский был представлен к награде орденом Святого 
Георгия 4-й степени. Ш табс-капитан Булич, поручики Кульбиц- 
кий, Соколов, подпоручик Цепринский-Цекаво были награж де
ны орденом Святой Анны 4-й степени с надписью “За храбрость”. 
Батальонный лекарь надворный советник Яновицкий также 
был удостоен ордена Святой Анны 4-й степени, но без надписи. 
Ш татному иеромонаху Гостагаевского укрепления Науму едино
временно было пожаловано 129 руб. 45 коп. серебром.

Во время Крымской войны, в 1854 г. ввиду явного превосходс
тва на Черном море военно-морских сил Англии и Франции над 
российским флотом и активизации военных действий горцев, все 
укрепления Черноморской береговой линии по приказу русского 
командования были разрушены, а гарнизоны выведены вглубь Ку
бани.

После окончания Крымской войны Россия активизировала 
свои действия на Северном Кавказе. На землях натухайцев для 
осуществления власти в 1860 г. был создан Натухаевский военный 
округ под начальством генерал-майора Бабыча, а для чисто воен
ных действий — под его командованием Адагумский военный от
ряд. С января 1862 г. на территории Натухаевского военного окру
га Адагумский военный отряд начал строительство станиц, про
сек и дорог между ними.

В пределах Натухаевского военного округа было решено ос
новать 11 станиц: Анапскую, Благовещенскую, Варениковскую, 
Верхне-Баканскую, Новороссийскую, Раевскую, Неберджаевскую,
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Нижне-Баканскую, Гостагаевскую, Крымскую и Натухаевскую — 
переселив сюда казаков из Таманского, Ейского, Екатеринодарс- 
кого округов и из Азовского казачьего войска. Из' казаков вновь 
образуемых станиц был сф ормирован Адагумский казачий полк, 
его командиром назначили полковника Крюкова.

11 апреля 1862 г. начальник Натухаевского военного округа ге- 
нерал-майор Бабыч назначил есаула С кляровского начальником 
ст. Гостагаевской. 16 апреля от Варениковской переправы на мес
то у бывшего Гостагаевского укрепления прибыли охотники-пере
селенцы. Согласно перечневой ведомости 336 семей: Вышестеб- 
лиевская — 257, Темрюкская — 17, С таротиторовская — 1, Ахта- 
низовская — 1, Каневская — 29, Васюринская — 1, Старомышас- 
товская — 16, Иркилиевская — 9, Стародеревянковская — 3, Но- 
вощ ербиновская — 1 (музей Гостагаевской СОШ  № 15 располагает 
полным подробным списком всех 336 семей первых переселенцев. 
В нем указан полный состав семей, возраст членов семей, из каких 
станиц они прибыли. Это бесценный документ для истории ста
ницы. Благодаря этим спискам несколько учащихся школы вос
становили свои родословные, начиная от первых переселенцев).

Как видно из перечневой ведомости абсолютное больш инс
тво переселенцев прибыло из ст. Вышестеблиевской. Ш кольный 
музей располагает копией рапорта начальника станицы Гостага
евской есаула С кляровского и сотника Пивнева, сопровождавш е
го переселенцев из Вышестеблиевской. В этом рапорте в частнос
ти говорится: “ Я  доставил таковых без всяких Потерь имущества 
их и передал есаулу Скляровскому.. ” Учитель истории, пенсионер 
Собко И.Ф. помнит, что в 40 -  50-е годы XX в. родственная связь 
у отдельных семей Гостагаевской и Вышестеблиевской еще подде
рживалась.

В рапорте Гостагаевского станичного правления начальнику 
Натухайского округа генерал-майору Бабычу сообщаются такие 
сведения о прибывших переселенцах: из прибывших 336 семей- 
3 семьи офицерских и 333 нижних чинов, 929 человек мужского 
пола, 862 — женского. Прибывшие переселенцы имели 2873 голо
вы рогатого скота, овец 2960 и верховых лошадей — 217.
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С сентября 1862 г. в Адагумском казачьем полку была вве
дена отчетность “О б успехах постройки офицерских, казачьих 
и станичного правления дом ов”. На начало октября Гостагаевс- 
кое станичное правление показы вает такие сведения: соверш ен
но построенны х, обмазанных, с побелкою, накрытых и готовых 
к жилью: каменных — 1, рубленных деревянны х — 4, саманных
— 26, турлучных — 48. П остроенны х, не обм азанны х и не пок
рытых: каменных — 1, рубленных деревянны х — 4. Саманных — 
54, турлучных — 192. Не построенных: по неприбытию  — 7, по 
смерти — 1, по нерадению  — 2. Дом для станичного правления 
не строился по неимению  м астеровы х. Т.о., в октябре, когда бы 
вают первые морозы , полностью  готовых домов было 24%. О б р а
щает на себя вним ание такж е то, что 71% всего ж илья — это тур- 
лучные постройки.

Упоминаемый уже мною потом ок первых переселенцев Соб- 
ко И.Ф. в 1962 г. собрал воспом инания тогдаш них старож илов 
станицы. Вот что ему рассказал, со слов своего отца, Василен
ко Яков М ихайлович 1876 г.р. “С таница была обнесена валом 
и плетнем из хвороста и бояры ш ника. В заборе-вале бы ло не
сколько ворот, которы е охранялись день и ночь казакам и. О х
ранник находился на выш ке у ворот и см отрел вдаль, не гото
вится ли нападение со стороны  черкесов, поселения которы х на
ходились в нескольких килом етрах от станицы". Яков М ихайло
вич описал территорию , которую  заним ала станица в то время. 
Конечно же, она была значительно меньш е соврем енной.

Д ля первых переселенцев ж изнь в станице Гостагаевской 
первые десятилетия была трудной. Н екоторы е старож илы  еще 
пом нят слова песни того времени:

Мидуть, йидуть черноморцы 
Л ж занозы гнутца,

Як оглянутца на свий ридний край 
3 очей слезы льюца...

Бо дай тоби Кухаренко 
У зымли изгныты 

Ой, як нам бидным черноморцам 
Меж черкесов жыти.
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В начале мне не было понятно причем здесь Кухаренко, но 
затем выяснил, что Кухаренко Я.Г. был председателем комиссии 
по переселению Черноморских казаков.

Пока мы не можем с абсолютной уверенностью говорить, 
когда появилась школа в ст. Гостагаевской, но нами в ГАКК об
наружено ходатайство в управление межевой частью Кубанской 
области от 12 декабря 1875 г. В нем говорится: Гостагаевское ста
ничное общество приговорило постановлением на сходе 19 ок
тября сего года за №18: для улучшения материальных средств 
местной станичной школы отделить из юртового довольствия 
станицы участок земли в количестве 200 десятин и наименовать 
оный “Школьный участок”. Просьба эта была удовлетворена. По 
воспоминаниям упоминаемого уже выше Я.М. Василенко школа 
была построена за год до его рождения, т. е. в 1875 г.

Отмена крепостного права в России, окончание Кавказской 
войны, строительство железных дорог, развитие товарно-денеж
ных отношений, сравнительно низкая цена на землю вызвали 
массовую крестьянскую колонизацию Кубани и ее быстрое эко
номическое развитие. Это отразилось на развитии ст. Гостагаев
ской и росте ее населения: 1862 г. — 336 дворов — 1781 человек, 
1875 г. -  445 и 3026, 1881 г. -  557 и 2949, 1910 г. — 1251 и 9416, 
1916 г. — 1441 двор и 11413 человек.

В 1881 г. в станице было: лошадей — 622, волов — 1453, ко
ров и гулевого скота — 4419, овец и коз — 5537, лавок — 8, куз
ниц —3, пасек — 14 (500 ульев), мельниц ветряных — 6, мельниц 
водяных — 10. Хотя несколько меньше, чем в целом по краю, но 
растет число иногородних: в 1910 г. их было 2710 человек (29%), 
в 1916 г. — 3536 (31%).

Высоким был естественный прирост населения в начале XX
в. В метрической книге за 1908 г. диаконом Троицкой церкви 
ст. Гостагаевской Михаилом Омельченко зарегистрировано 481 
младенец душ мужского пола и 231 душа женского пола). Умерло 
в станице за тот год 192 человека. Т.о., естественный прирост со
ставил 298 человек.

Происходят положительные сдвиги и в развитии образова
ния. В 1910 г. в станице было: одноклассное женское училище,
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двухклассное мужское училище, одноклассное иногороднее учи
лище и церковно-приходская школа.

Население станицы не было однородным по экономическо
му положению. По воспоминаниям Куземы Максима Никитича в 
1889 г. более половины жили бедно, около 25% были середняка
ми и только 10% жили зажиточно, богато. Богатыми были семьи 
Колмык, Кулиш, Ильченко, Шевченко, Солопон, Сокол, Левчен
ко, Дукины, Гончаровы и др. Вот, к примеру, каким было хозяйс
тво Сокола И.А. Засевал 160 га. У него было 2 тока, 10 пар волов, 
100 коров, 50 лошадей, 1500 овец, ветряная и водяная мельни
цы. Ежегодно сдавал на каракуль 700 барашков. Нанимал 15 ра
ботников.

Как в целом на Кубани, в Гостагаевской распространенной 
формой ведения хозяйства были хутора. По словам старожи
лов, первые десятилетия XX в. на хуторах проживало до полови
ны населения станицы. Вот названия хуторов: Верхняя Султанка, 
Нижняя Султанка, Шумай, Темная Гостагайка, Восток, Левицко
го, Шкуратка, Цирковая яма, Малый Чекон, Коваленко, Бутен
ко, Куток, Дубовик, Лопатко, Стягнирядно, Марченко, Колоды- 
хин, Таранка и др. При этом следует учитывать, что некоторые 
названия, например, Восток, Шумай, Темная Гостагайка закреп
лялись за целой системой хуторов, которые делились на более 
мелкие хутора, получившие названия от фамилий или прозвищ 
хуторян.

Земля и Воля — вот два магических понятия для простого 
русского человека того времени, которые влекли станичников 
на хутора. Каторжный труд, по меркам современного человека, 
требовался, чтобы основать и успешно вести хуторское хозяйс
тво. “Рабы земли!” — так называет Швединский Г.Н. семью свое
го отца и ему подобных, которые вели хозяйство на хуторах до 
коллективизации.

В 1905-1907 гг. заметных событий в ст. Гостагаевской не про
исходило. Весть об Октябрьской революции восприняли по-раз
ному. Зажиточные казаки отнеслись настороженно, а многие бед
няки радовались. С фронтов Первой мировой стали возвращ ать
ся солдаты, прихватив с собой оружие. На площади против ста
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ничного правления стали возникать стихийные митинги, кото
рые затем стали проходить ежедневно. На митингах шла борьба 
между фронтовиками, которые в больш инстве своем поддерж и
вали больш евиков, и стариками, заж иточны м и казаками. За со
ветскую власть были не только иногородние, но и м ногие бедные 
казаки. П обедили ф ронтовики, и в ф еврале 1917 г. в ст. Гостага
евской (одной из первых станиц Таманского полуострова) была 
провозглаш ена советская власть, создан ревком. Председателем 
ревкома был Ильченко Ф едор Ефимович. Ревком сф орм ировал 
из бывших ф ронтовиков 4 роты, которые принимали участие в 
боях против Л.Г. Корнилова, В.Л. П окровского.

В августе 1918 г. красноармейцы вынуждены были отступить 
вместе с частями Таманской группировки (впоследствии Таман
ской армии) через Новороссийск на Туапсе. По приказу А.И. Д е
никина гостагаевцев стали м обилизовы вать в белогвардейскую  
армию. Н есм отря на ж естокие наказания за уклонение от м оби
лизации многие гостагаевские мужчины и молодеж ь прятались 
в лесах. Их стали назы вать красно-зелеными. В м арте 1920 г. во 
врем я отступления белогвардейских войск было приказано при
мерно наказать гостагаевцев за непокорность. Со стороны  Ва
рениковской в Гостагаевскую был направлен отряд карателей. 
Красно-зеленые и оставш иеся станичники организовали оборо
ну и не допустили белогвардейцев в станицу.

В марте 1920 г. с приходом Красной армии в станице была 
восстановлена С оветская власть.
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Томас Чекучян

М ОЯ РО Д И Н А  — ГА Й К О Д ЗО Р 

И ст оки
В октябре 1997 года Гайкодзору исполнилось 90 лет и 75 лет 

со времени обретения статуса села. В 1907 году территория, где 
сейчас расположено наше село, представляла собой лес, зарос
ли кустарника и частью обработанное поле. На всем этом про
странстве жили три арм янские и по две греческие и русские се
мьи, которые арендовали земли у раевских казаков. Занимались 
скотоводством , выращ ивали овощ и и табак, растили хлеб.

П ам ять людей сохранила три фамилии первых поселенцев — 
Арутюнян, Кореофили и Левченко. К 1924 году село разрослось 
до 40 домов. Каждая семья имела 0,75 гектара земли.

До 1922 года поселение носило название Галкина щель. А в 
октябре 1922 года при слиянии с ним трех малых хуторков: Кат- 
ламыш, Каш таник и Красный О ктябрь — образовалось с. Гайкод- 
зор (А рмянская щель).

В том  же году собственны ми силами была построена началь
ная школа, преподавание в ней велось на армянском (до 1948 
года) и русском языках. В 1926 году на селе образуется товари 
щество по обработке земли (ТОЗ), руководил им Чолакян Трдат 
Ованесович. Товарищ ество снабж ало население сельхозинвента- 
рем, принимало у селян продукцию и сдавало в кооперативный 
союз. В 1931 году товарищ ество приобрело два трактора, косил
ку и сеялку.

В этом же году местные колхозы “О ктябрь”, “Н ор кянк”(“Н овая 
жизнь”) и “И нтернационал” объединились в один колхоз “Ашха- 
данк” (“Рабочий”) с центром  в селе Гайкодзор.

Первый председатель колхоза — Закарян Атом О вагимович 
имел четырехклассное образование, но был очень энергичным, 
способным и трудолю бивым человеком. Возглавляемый им кол
хоз стал одним из передовых в районе, хотя 90 процентов трудо
емких работ по выращ иванию зерновых, овощей и табака испол
нялись вручную. Ж или бедно, ходили в постолах. В 1932 году был
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образован  Гайкодзорский сельский совет, в его состав входили 
Гайкодзор и Сукко. Первый председатель сельсовета — Еремян 
Задык Артемович.

5 марта 1932 года был проведен первый весенне-полевой суб
ботник. Вышли 40  пахарей со своими плугами, и засеяли 200 гек
таров. О тличивш иеся были награждены постолами. В 1934 году 
колхоз “А ш хаданк” возглавил Томас О всепян. Колхоз имел хоро
шую прибыль, купил два автом обиля ГАЗ-АА и ЗИС-5. Первым 
колхозным ш офером стал С там болян Арменак Сетракович. В хо
зяйстве была ф ерма с коровам и, овцами, свиньями, птицей.

В 1935 году колхоз получил три  плановых объема зерновых, 
но район потребовал все сдать государству. Через время руко
водители хозяйства — председатель Атом Закарян, парторг Гайк 
Кукосян и зоотехник Геворк Арзуманян — были репрессирова
ны, впоследствии реабилитированы .

В 1936-1937 годах своими силами в Гайкодзоре была застро
ена новая улица — для русских. “Негоже жить в России без рус
ских” — рассуждали сельчане. Из центральных областей России 
были сагитированы и приглашены на поселение в Гайкодзор бо
лее 50 русских семей — Барышниковы, Гуковы, Глинчиковы, Д онс
кие, Пилипенко, Поповы, Ф едоровы и многие другие. Агитацией и 
привлечением русских в Гайкодзор занимался Стамболян Ервант 
Акопович. Впоследствии он был избран председателем колхоза, а 
председателем сельсовета в это врем я работал Саркис Мачкалян.

В 1937 году залож или первые промыш ленные плантации ви 
нограда — 13 гектаров. Ж изнь стала понемногу улучшаться, на
чали получать на трудодень 2-3 рубля, по 3 килограмма зерна, 
виноград, мясо. Колхоз стал миллионером.

К началу войны в селе было 170 домов (дворов). Село отли
чалось высокой культурой быта, добропорядочностью . Не води
лось воровство и хулиганство.

В ойна народн ая

1 сентября 1942 года фаш исты оккупировали Гайкодзор. Они 
находились в селе 13 месяцев. В период оккупации из Гайкодзора 
немцами были насильно высланы 20 семей в Крым, на Украину
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и в Германию — работать на рейх. На ф ронт из Гайкодзора ушли 
253 человека. Не вернулись с той войны 154 человека. За связь с 
партизанами четверо наших односельчан были расстреляны  ф а
ш истами. Это Асланян М. А., Калустян А. И., Калустян В. А., То- 
росян А. Н.

Дочь председателя колхоза Закарян И рина А томовна, ди рек
тор школы в 1940-1941 гг., с первых дней войны ушла на фронт. 
После Победы она вернулась в школу, впоследствии стала отлич
ником просвещ ения России.

В пам ять о павших 154-х сельчан 9 мая 1975 года был откры т 
мемориал.

Колхоз -  м иллионер

П осле освобож дения села от гитлеровцев в 1943-1945  го
дах колхоз возглавлял Узунян Варткес А ртемович. В это вр е
мя в колхозе уже бы ло 50 гектаров виноградников. Бригадиром  
виноградарей в 1937-1970 годах работал  Еремян Григорий С ар 
кисович. В 1946-1950  годах председателем  колхоза “А ш хаданк” 
был Степан Калустян. В эти годы сельчане собрали небы валы й 
урож ай винограда — 1 8 0 -2 0 0  центнеров с гектара. О дим  из 
первых после войны  колхоз вновь стал м иллионером . В 1948 
году Гайкодзор посетила делегация из П ольш и.

В 1949 году рекорд был повторен, К абасакалян Сатен Се- 
роповна и Д иленян  Ася А коповна стали Героями С оц и али сти 
ческого Труда. А в 1950 году в Гайкодзор переехала еще одна ге
роиня — Я йлоян (Чекучян) Екатерина М ихайловна. В том  же 
году нас посетили 25 виноградарей из Болгарии. Им был оказан 
самы й теплы й прием. О казалось, многие национальны е блюда, 
танцы , музыка были сходны, и разговор  шел без переводчика, 
на турецком  язы ке поскольку арм яне и болгары долгое врем я 
находились под игом О см анской  им перии.

В 1950-1951 годах в хозяйстве стали выращ ивать хлопок — 
очень трудоемкую  культуру. На уборку привлекали школьников. 
Среди лучших школьных сборщ иков хлопка были Д ем ирян Аш- 
хен, Сафарян Заруи, Такмазян Седа, а такж е автор этих строк. 
Каждого из нас прем ировали трем я м етрам и ситца.
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В 1952 г. вместо хлопка посадили еще 70 гектаров виноград
ников. В этом же году начали сооружать шоссейную дорогу Гай- 
кодзор-Рассвет. Население села к этому времени насчитывало 
уже 800 человек.

«Даеш ь Совет скую  Ш ампань»

До 1958 г. в Гайкодзоре работали две бригады — виногра
дарская (бригадир Григорий Еремян) и полеводческая (бригадир 
Петр Шепелев).

В 1958 году начались интенсивные посадки виноградников 
под лозунгом: “Превратим Кубань в Советскую Ш ампань!”. Ком
сомольская организация села состояла из 96 человек. Комсо
мольско-молодежные виноградарские звенья Заруи Асланян и 
Назели Чекучян неоднократно становились победителями в соц
соревновании и поощрялись.

В 1960 году появились первые семьи беженцев из Карабаха и 
Ахалкалаки, население села выросло до 1800 человек (480 домов).

С 1961 года начинается государственная застройка Гайкодзо- 
ра. Были построены десять 16-квартирных домов, десять коттед
жей, сорок 2-квартирных домов, новый Дом культуры, ясли, ш ко
ла на 1000 мест, химсклад.

1968 году колхоз был преобразован в совхоз “Рассвет" и его 
директором стал Дмитрий Иванович М ельниченко. Из Гайкод- 
зора проложили асфальтированную дорогу в Анапу. Тогда же 
построили прививочный комплекс и прививали до двух м илли
онов саженцев в сезон. Особенно большой урожай получили в 
1984 году — 13800 тонн винограда с площади 1127 гектаров.

Н епревзойденное в СССР умение ручного сбора винограда 
показали наши виноградари, собрав за смену: Роза Азатян и 
Арекназ Пилтакян по 4052 кг, а Антонина Глинчикова и Валенти
на Донских — по 4070 кг.

В 1984 году был восстановлен Гайкодзорский сельский со
вет, который возглавил Демирян Мгрдич Ампарович. Тогда же, 
по инициативе заведующей библиотекой Ануш Овсепян, в село 
были приглашены для встречи с жителями Сильва Капутикян, 
Левон Брутян, Константин Орбелян.
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В настоящ ее время в Гайкодзоре проживает 3300 чело
век (960 домов). Дружно жили и живут представители 18 наци
ональностей.

Наш и зн ат ны е зем ляки

Гайкодзор гордится своими земляками. За самоотверж ен
ный труд 28 человек были удостоены государственных наград, 
семь человек награждены орденом Ленина, а трое стали Героями 
Социалистического Труда.

Среди знаменитых односельчан — Ованес Гаикович Куко- 
сян, бывший директор гайкодзорской школы, потом — зав. Райо- 
ОНО, академик РАН, доктор психологических наук, зав. кафед
рой Кубанского государственного университета, Киносян Вла
димир Андреевич, профессор, доктор философских наук, зав. ка
федрой философии Казанского инженерно-строительного инс
титута. Мушег Кукасович Кукосян — бывший председатель кол
хоза им. Буденого, директор пансионата им. Крупской, долгое 
время был председателем совета ветеранов войны и труда ку
рорта Анапа. Его сын Виктор — кандидат наук, заведующий ла
бораторией Новочеркасского политехнического института. Гур
ген Атомович Закарян — инженер-металлург, лауреат Государс
твенной премии СССР. Акоп Каланджан — заслуженный тренер 
РФ по футболу. Валерий Ю рченко — четырехкратный чемпион 
СССР в беге на 400 метров, зав. кафедрой легкой атлетики Крас
нодарской академии физкультуры, Врам Атмачян — первый в 
районе мастер спорта СССР по штанге (1974 г.). Степан Калустян
— председатель колхоза “Ашхаданк”, директор Анапского винза
вода. Овсен Дурноян — бывший директор совхоза “Рассвет” за
служенный работник сельского хозяйства Кубани. Его брат Ар
тем — заслуженный штурман СССР. Отличники просвещения 
Российской Федерации — Вера Бабарицкая, Антонина Будняя, 
Леонид Глинчиков, Тамара Глинчикова, Зинаида Еремян, И ри
на Каграманян, М елик Кукасян, Шабуи Кукасян, Анна Лисицына, 
Симовонян Алла, Назек Чекучян.
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К 150-ЛЕТИ Ю  Н А РО А И О ГО  О БРА ЗО В А Н И Я  АН АП Ы

Виктор Пронин

ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ ШКОЛ 
НА КУРОРТЕ АНАПА

Яркой личностью  на селе Витязево в довоенны е годы был 
учитель Петр К онстантинович Челикиди. Он родился 10 декабря 
1885 г. в семье учителя К онстантина П етровича Челикиди. В се
мье знали как воспиты вать детей и почитали образование. Вот 
почему еще в детские годы Петр уже точно знал, что будет учи
телем.

После окончания училищ а в Анапе, он поступил в К ерченс
кое педагогическое училище, где и постиг все азы педагогическо
го мастерства. Вернувш ись в Витязево он с 1905 по 1921 гг. рабо
тал учителем, а затем молодого и способного учителя назначали 
заведующим сельской начальной школой.

И стория витязевской школы берет начало с 1870 г. Сельчане, 
заботясь об образований детей, добились откры тия здесь двух
классного училища. С ростом населения и количества детей ш ко
ла стала тесной, и греческое общ ество приняло реш ение о стр о и 
тельстве в 1903 г. новой школы.

Став заведующим этой школы, Петр К онстантинович уделял 
много времени для поднятия ее материальной базы, оснащ ению  
классов учебно-наглядны ми пособиями. Он старался дать учени
кам прочные знания, так нужные юному поколению  молодого со 
ветского государства, по всей программе начальной школы. Д а и 
сам постоянно повышал свой проф ессиональны й уровень: м н о
го читал, выписы вал педагогические журналы, поступил и заоч
но закончил краснодарский заочный пединститут. П рим ечатель
но для того времени, да и сейчас очень редко встречается, что 
П етр Константинович преподавал одинаково хорош о и м атем а
тику и русский язык.

— Он был очень строгим, требовательны м, но справедливы м 
учителем, — вспоминала его ученица, 1914 года рож дения А ф ро
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дита И льинична Караяниди. — Я училась у него в 1922 году. Его 
лю били все ученики, уважали учителя и родители, несм отря на 
молодость. На его уроках “муха не п ролети т” так внимательно 
его слушали. Когда он шел по витязевским  улицам, сельчане и з
дали кланялись ему, снимали шапки.

В 1931 году его назначили директором  неполной средней гре
ческой школы в Анапе. О на располагалась по улице Кирова м еж 
ду Ч ерном орской  и Тираспольской. К сожалению , сейчас это 
го здания уже нет. И здесь, помимо директорствования, он вел 
математику и русский язык. После седьмого класса был откры т 
восьмой, потом и остальные. Так школа стала десятилеткой.

Н аступил 1937 год... 7 декабря П.К. Челикиди был осужден 
“за проводимую  антисоветскую  деятельность” на восемь лет. 
Был сослан в Архангельскую  область, в один из лагерей на ле
соразработки. До начала Великой О течественной  войны семья 
иногда получала письма, полные оптим изм а в планов на буду
щее. Но этим планам так и не суждено было сбы ться. Наш зем 
ляк умер в 1942 г. Из справки К раснодарского краевого суда от 16 
октября 1958 г.: “Дело но обвинению  Челикиди П етра К онстан
тиновича, 1885 г. рож дения, работавш его на день ареста учите
лем греческой школы в ст. Варениковской, пересм отрено П рези 
диумом краевого суда 6 сентября 1958 г. П остановлением  от 7 д е
кабря 1937 г. в отнош ении Челикиди П.К, по вновь откры вш имся 
обстоятельствам  отменено и дело производством  прекращ ено 
за отсутствием  состава преступления. Челикиди П.К. реабили
тирован. — Зам. председателя К раснодарского краевого суда Д е
гтярев”.

П осле ареста П.К. Челикиди греческие школы в Анапе и Ва
рениковской были закрыты, а Витязевский греческий сельский 
совет распущ ен. Д иректором  уже русской школы стал Н овго
родцев, а во врем я войны его сменил М атвей Ф едорович О рлов. 
После войны в здании школы разм ещ ался Анапский сельхозтех
никум.

Вот такова судьба одного из анапских учителей и одной из 
школ нашего города. Сейчас в Витязево ж ивут внучки Челикиди 
П.К., которы е помнят и чтут пам ять своего деда, много сделав
шего для народного образования Анапы.
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«ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР!»
К 60-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ г. АНАПА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Ю рий Пилипенко

«ДЛЯ ФЛОТА ВЫ -  ЗО Л О Т О Й  Ф ОН Д»
Учебный отряд М орских частей НКВД СССР — Анапский 
учебный отряд сторожевых катеров Черноморского флота

Граница никогда не знает покоя и тишины, особенно не было 
ее в предвоенные годы. Однако, это было мирное время. О но от
личалось неповторимым подъемом настроения, какой-то одухо
творенностью  и в то же время деловитостью, скромностью и 
простотой в общении людей. И кто сможет достоверно сказать, 
как расцвела бы наша страна сегодня, как далеко мы ушли бы 
вперед, не прерви война ш ирокое и могучее течение тех лет...

Командир второй роты радистов Григорьев Семен Тимофе
евич вспоминает: "В ночь на 22 июня 1941 года я заступил на де
журство по Учебному отряду. В темноте шумел проливной дождь. 
Рано утром прибыл командир учебного отряда подполковник 
Долгов Василий Степанович. В безупречно отутюженной флотс
кой форме, он принял мой рапорт и прошел в свой кабинет. Вско
ре Долгов вызвал меня и, хмуря брови, решительно приказал:

— Срочно соберите командный состав!
Он уже знал, что началась война”.
Учебный отряд приводится в боевую готовность. П роизве

ден сбор офицеров, старшин, сверхсрочнослужащих и перевод 
их на казарменное положение.

Война внесла свои изменения в служебную деятельность 
отряда. Кроме подготовки морских специалистов и воентехни
ков, отряду вменялось охрана и оборона Анапского укрепсекто- 
ра, подготовка личного состава к боевым действиям в составе 
бригад морской пехоты, спасательные работы на морском побе
режье.
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Командованию отряда от преподавателей и курсантов пос
тупают рапорта с просьбой направить в действующие части, на 
фронт. Все рвались в бой, готовые дать отпор врагу.

В конце июля 1941 года отряд производит выпуск основного 
состава специалистов. Часть выпускников направлена на кораб
ли и катера, остальные — в батальоны морской пехоты. П роиз
водится переформ ирование подразделений отряда. Из школ со
здаются три батальона. Начальник отряда подполковник Долгов 
назначается старшим морским начальником района Анапы. О д
новременно с этим отряд включается в состава Анапского укреп- 
сектора. Личный состав принимает участие в строительстве обо
ронительных сооружений, привлекается для выполнения различ
ных оперативных заданий.

Приказом командующего Черноморским флотом от 19 июля 
1941 года отряд входит в состав Учебного отряда Черноморско
го флота (в последующем Учебный отряд им. Адмирала О ктябрь
ского) под наименованием Анапский учебный отряд сторожевых 
катеров Черноморского флота.

Вместе с тем, в сентябре 1941 года на базе отряда сф орм и
рована 8-я О тдельная бригада морской пехоты, в состав кото
рой вошли офицеры: Кибалов Г.И., М очекин И.А., Леонов Е.И., 
Шелохов Г.С., и многие другие. Через несколько месяцев в отр я
де узнали, что личный состав бригады героически сражается под 
Севастополем. Из газет стало известно, что бывший командир 
1-й роты м отористов лейтенант Кибалов Григорий Иванович на
гражден орденом Красного Знамени.

По численности учебный отряд увеличился за счет вклю че
ния в его состав Днепровской школы и пополнения учебного ди
визиона малыми катерами.

Личному составу отряда неоднократно приходилось прини
мать участие в спасении экипажей и пассажиров, имущества и 
грузов с транспортов, поврежденных вражескими подводными 
лодками и авиацией.

В октябре 1941 года у мыса Утриш была обнаружена, приби
тая к берегу, больш ая баржа, в полузатопленном состоянии. О ка
залось, что баржа на буксире следовала из Севастополя на Кав
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каз с важными военными документами. Ф аш истской авиацией 
буксир был потоплен, а баржу ночью волной прибило к берегу. 
Сопровож давш ие баржу приняли Анапу за берег Крыма и реш и
ли баржу взорвать, но сделать это не удалось. О тряду было пору
чено спасение докум ентов и имущества, находящ егося на барже. 
Задача была выполнена. С баржи снято несколько сейфов с кода
ми, ш ифрами и другими ш табными документами.

П римерно в это же врем я между Анапой и Бимлюком была 
замечена моторно-парусная шхуна “М ассандра”, в полузатоплен
ном состоянии. О тряд организовал спасение судна. И з-за силь
ного ш торма на гребных катерах выйти в море было невозможно. 
Тогда с берега до шхуны были протянуты канаты и по ним на ру
ках, обливаемые водой, пробирались к шхуне матросы, чтобы пе
ренести раненых людей на берег. Во время спасательных работ 
по шхуне немцы выпустили торпеду, но она в цель не попала. Бла
годаря мужеству и сам оотверж енности военнослужащих отряда, 
было спасено более 60 человек раненых воинов и членов экипа
жа. Спасенные люди через газету “Красный Ч ерном орец” вы рази
ли благодарность морякам-пограничникам, спасшим их жизни. 
Командующий Черноморским флотом за успешное выполнение 
задания объявил благодарность всему личному составу отряда.

В начале 1942 года транспорт “Ф абрициус”, груженный воен
ным имуществом, следовал из Н овороссийска в Керчь. В райо
не мыса Утриш “Ф абрициус” был торпедирован фаш истским са
молетом и стал тонуть. Капитан судна напрабил его на отмель и 
посадил на грунт. Работая днехм и ночью, по шею в ледяной воде, 
матросы разгруж али 8-ты сячетонны й транспорт. Груз перено
сился на руках. В ночное врем я работы проводились без осве
щения в полной темноте. П ротивник систематически проводил 
торпедные атаки. Взрывом одной из торпед часть личного соста
ва была контужена. Но мужество и настойчивость м оряков-пог- 
раничников преодолели все трудности.

Весной 1942 года учебный отряд  посетил Н ародны й ком ис
сар ВМФ СС С Р Н.Г. Кузнецов.

В етеран части Буряк Евгений И ванович так вспом инает это 
событие: “Мне, находясь на посту дневального 2 роты, радис
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тов довелось доклады вать  адм иралу Кузнецову Н.Г. Зайдя в куб
рик наш ей роты , он как-то бы стро располож ил к себе, исчезла 
скованность, на все вопросы  адм ирал отвечал просто  и о тк р о 
венно. На вопрос: “Когда же мы пойдем в бой?” он ответил, что 
война еще идет и на нашу долю хватит, еще повою ем, а вот для 
флота вы — золотой  фонд, пожелал, чтобы  мы в соверш енстве 
овладели своей  специальностью ”. А дм ирал Кузнецов остался 
очень доволен  постановкой  учебного процесса в отряде.

О бстан овка на ф ронтах оставалась слож ной, что вносило 
свои коррективы  в подготовку курсантов.

Группы курсантов под руководством  оф ицера Ш арова Н и 
колая Е вгеньевича заним алась обезвреж иванием  плавучих мин, 
оставленны х противником  в м оре на линии к урсирования на
ших кораблей.

О тр яд  обеспечивал  связью , м атериальны м и ресурсам и м а
лые корабли, следовавш ие на боевы е операции.

И м евш иеся в составе учебного дивизиона отряда катера 
КМ  использовались  для несения дозорной  службы в районе 
А напского укрепсектора. Радиостанции отряда постоянно п ри 
м енялись для обеспечения радиосвязи  действую щ их частей и 
кораблей  Ч ерном орского  флота. Учебный отряд  и находивш ий
ся рядом  военны й аэродром  подвергался бом бардировкам . С 
неим оверны м и усилиям и в скальном  грунте на Высоком берегу 
были вы ры ты  зем лянки  для разм ещ ения личного состава.

Ф ронт, н евзи рая  на яростн ое сопротивление К расной ар
мии и Ф лота, неум олим о приближ ался к Анапе... Н еудачное на
ступление К расной арм ии в районе Х арькова в 1942 году созда
ло критическую  обстановку  на юге. В мае пала Керчь, в начале 
ию ня — С евастополь.

В августе 1942 года Анапа подверглась ож есточенной  бом 
бардировке. По приказу ком андования отряд  был вы веден из 
города на позиции  А напского укрепсектора. О сновное об о 
рудование и им ущ ество отряда было погруж ено на транспорт 
“Сакко и В анцетти” и отправлено в город Батум и для продол 
ж ения подготовки специалистов флота.

35



Имевш иеся в составе Учебного отряда гребные катера и 
шлюпки приказано было своим ходом перегнать в Н оворос
сийск, а затем в Геленджик. В ш люпочные команды были назна
чены лучшие гребцы из различных школ и рот. Командование 
операцией было поручено командиру роты радистов Григорьеву
С.Т., его заместителем  был старш ий лейтенант Тихомиров. П е
реход осущ ествлялся ночью во избеж ание нападения со стороны 
фаш истской авиации, господствовавш ей в воздухе.

Во врем я перехода потерь допущ ено не было, для боевых 
частей флота было сохранено 6 баркасов и 8 ялов.

Личный состав пешим порядком  был переброш ен в Гелен
джик. 9 августа 1942 года Учебный отряд был расформирован. 
Личный состав направлен в подразделения 255 бригады морской 
пехоты, в которую командир отряда подполковник Долгов В.С. 
был назначен начальником штаба, а старш ий лейтенант Григорь
ев С.Т. — командиром роты.

Перед уходом из Анапы командование оставило группу м ат
росов из 5 человек под командованием  старш ины 1 статьи К ова
лева. На эту группу возлагалась задача, в случае подхода фаш ис
тов к Анапе, сжечь главные корпуса зданий Учебного отряда, по
дорвать склады с вооруж ением и с выполнением задания п ро
рваться к отряду.

Д ля этой цели Ковалев получил 1700 бутылок с горючей см е
сью, а объекты вооруж ения были подготовлены к взрыву. В сен
тябре 1942 года Ковалев, выполнив приказ командования, со 
своей группой присоединился к частям Красной Армии.

Школа связи была передислоцирована в Батуми, где была про
должена подготовка девуш ек-радисток. А заверш ена она была в 
декабре 1942 года уже в Кутаиси.

После выпускных экзам енов личный состав школы связи 
был направлен в действую щ ие части Ч ерноморского флота...

М атросы, старш ины, офицеры отряда, воспитанны е на слав
ных боевых традициях пограничников не щадя своей жизни, с 
мужеством и отвагой сраж ались против немецких оккупантов.

О бразцом  выполнения воинского долга перед Родиной, уме
лого руководства боевыми действиям и своих подчиненных яви 
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лись подвиги, соверш енны е бывш ими оф ицерам и отряда Стар- 
ш иновым Н.В., Беляковым Н.А., Григорьевым С.Т., Долговым 
В.С. и д.р.

В легендарном отряде Ц езаря Куникова на “М алой зем ле” ге
роически сраж ались и отдали свои жизни за счастье народа вос
питанники Учебного отряда офицеры Сохин, М айструк К.Л., 
старш ий инструктор взвода старш ина Ш оринский, политрук муз- 
команды Какабадзе А.С.

М уж ественно сраж ался с фаш истами в составе организации 
“М олодая гвардия” и геройски погиб воспитанник отряда Д м и т
рий Огурцов.

11 воспитанников отряда за героизм  и мужество, проявлен
ные в борьбе с нем ецко-ф аш истскими захватчикам и удостоены 
высокого звания Героя С оветского Союза.

В ПОМОЩЬ ЭКСКУРСОВОДУ
10 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА 

В а л е р и й  В а л и е в

ПУШ КИН Н А  КУ БА Н И
(наброски к экскурсии)

В начале декабря 2003 г. мне довелось проехаться по разби 
той старой дороге древнего тракта Екатеринадар-Тамань, что 
пролегла по правобереж ью  Кубани. С опровож давш ий нас казак 
Александр П опов, директор музея станицы Васюринской, нето
ропливо поясняет:

— По этой дороге в сорок втором  немцы и полицаи гнали на
ших пленных из-под Краснодара. Все врем я слыш ались вы стре
лы — добивали тех, кто не мог идти. Вечером станичники зака
пывали их по-над дорогой...

— По этой же дороге проезж али С уворов и Ермолов, Пуш
кин и Раевский... А вон на том светлозеленом  поле когда-то был

37



меновой двор, а за ним к Кубани вел извоз, по котором у черкесы 
пригоняли с переправы  скот, привозили лес, мед, оружие и м еня
ли на соль, порох, свинец и ткань.

Я невольно представил шумную пеструю толпу: довольный 
казак возвращ ается домой в обнимку с давниш ней мечтой — ка
бардинским рысаком; молодой офицер хвастается перед товари
щами старинной работы кинжалом, за который отдал не один м е
сячный оклад — не жалко! Статный старик-черкес ласково пог
лаж ивает приобретенную  штуку шелка — заказ многочисленной 
женской половины семьи; юный джигит осторож но упаковы ва
ет в баулы меш очки с порохом и свинцом — скоро свадьба в ауле 
и будет возмож ность посостязаться в стрельбе с соперниками. 
А поодаль, на привзгорке, охраняя переправу, том ится вдали от 
праздничной суеты, казачья полусотня, И пуш кинские мотивы 
сами собой вы страивались в голове в стройны й рассказ будущей 
экскурсии “Пушкин на Кубани”.

Конечно же, молодой Пушкин, будучи на Кубани, просто не 
мог не обратить внимания на необычных по вооружению  и одеж 
де кубанских (тогда еще черноморских) казаков. Да и генерал Ра
евский не мог не похвастаться перед поэтом лучшей в России ка
валерией. П оэтому Пушкин просто не мог не посвятить им то л и 
ку своего таланта.

И точно! Вернувш ись с Кубани, поэт восторж енно писал 
своему брату Льву: “Видал я берег Кубани и сторож евы е стани 
цы — лю бовался нашими казаками. Вечно верхом; вечно гото
вы драться; в вечной предосторож ности!.. Когда-нибудь прочту 
тебе мои зам ечания из черноморских и донских казаков — те 
перь тебе не скажу о них ни слова”.

Как видим, поэт хотел даже написать путевые зам етки о быте 
кубанских казаков. Но судьба распорядилась иначе — он или не 
успел исполнить свой замысел, или уничтожил записки, когда над 
ним нависла угроза ареста после декабрьских собы тий 1825 г.

А жаль! Так хотелось бы узнать — какими увидел великий 
поэт кубанских казаков в те годы? М ожет быть такими, какими 
увидала их спустя 200 лет экскурсант из г. Чебаркуль О льга Яр- 
кеева, подаривш ая мне эти строчки после экскурсии по Тамани:
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В  б е ш е н о м  р и т м е ,  в  т а к т  г а л о п а  

Ж и з н ь  п р о л е т а е т ,  с т а р е е т  д у ш а .

К о н и  л и х и е ,  к а з а к  м о л о д о й ,

В е т е р - г у л я к а ,  д а  х в о щ  п о л е в о й . . .

... Ч е р н ы е  б р о в и ,  и  с  ч и с т о й  д у ш о й .

Б у р к а  д а  ш а ш к а ,  д а  к о н ь  б о е в о й . . .

. . . Ч у б  к у ч е р я в ы й ,  б л е с к  б о л ь ш и х  г л а з .

А л ы е  г у б ы ,  к а к  я б л о к и  в  С п а с . . .

Я вспомнил стихи юно!го Саши Пушкина (1814), еще не бы вав
шего на Кавказе, такие же наивные как и у нашей современницы:

Р а з ,  п о л у н о ш н о й  п о р о ю ,  

с к в о з ь  т у м а н  и  м р а к .

Е х а л  т и х о  н а д  р е к о ю  

у д а л о й  к а з а к .

Ч е р н а  ш а п к а  н а б е к р е н и ,  

в е с ь  ж у п а н  в  п ы л и ,

П и с т о л е т ы  п р и  к о л е н е ,  

с а б л я  д о  з е м л и . . .

Но какой мальчиш ка не мечтал о военны х подвигах?! И лице
ист Саша Пушкин не был исклю чением. Причем, юный поэт ви 
дел себя в сраж ениях на Кавказе, и видел себя... казаком  в “чер
кесской бурке на плечах”...

С р е д и  в о и н с т в е н н о й  д о л и н ы  

Н о ш у с ь  н а  к р ы л ь я х  я  м е ч т ы .

О г н и  в о  с т а н е  д о г о р а ю т :

М е ж  н и х ,  о к у т а н н ы й  п л а щ о м ,

С  с е д ы м ,  у с а т ы м  к а з а к о м  

А е ж у  — в д а л и  ш т ы к и  с в е р к а ю т . . .

... Т р е п е щ е т  б р а н ь ю  г р у д ь  м о я  

П р и  б л е с к е  б р а н н о г о  б у л а т а . . .

(1815)

В те годы Пушкин еще не был близко знаком с казаками. 
Лишь после поездки по С еверному Кавказу, по Кубани он мог



изобразить настоящ его боевого казака. В сентябре 1822 г. он 
опубликовал поэму “К авказский пленник”, в которой читаем:

О  ч е м  т ы  д у м а е ш ь ,  к а з а к ?

В о с п о м и н а е ш ь  п р е ж н и  б и т в ы ,

Н а  с м е р т н о м  п о л е  с в о й  б и в а к ,

П о л к о в  х в а л е б н ы е  м о л и т в ы  

И  Р о д и н у ? . .

Такие мысли могли придти казаку в секрете, когда он о ста
вался один на один с собой и молчаливыми густыми плавнями.

М ы спускаемся по извозу с высокого берега Кубани к воде. 
И звоз — это скрытый пологий спуск для телег и конницы вро
де ш ирокой транш еи. Когда-то наверху извоза стояли сторож е
вые посты  с орудиями, прикры вавш ие переправу. Где-то с сере
дины извоза из-под кручи выходит И зрядны й родник, манивш ий 
к себе в летнюю жару своей обжигаю щей студеной водой. Пуш 
кин не мог проехать мимо извоза и не упросить Раевского, что
бы спуститься к самой величавой Кубани. И уж проехать мимо 
родника было наверно сверх его сил. Я тоже попробовал воды из 
исторического родника — пахнет травами, плаваю щ ими в нем 
лесными яблоками.

П родираясь по узкой тропке сквозь заросли свита (лозы), мы 
выходим к самой воде. По ту сторону реки когда-то рыскали о т
ряды немирных черкесов. Высокий камыш скрывает берег Куба
ни и таит в себе опасность. Возможно, здесь у Пушкина зароди 
лись строки будущей поэмы:

К а з а к  п л ы в е т  н а  ч е л н о к е ,

В л а ч а  п о  д н у  р е ч н о м у  с е т и .

К а з а к ,  у т о н е ш ь  т ы  в р е к е ,

К а к  т о н у т  м а л е н ь к и е  д е т и ,

К у п а я с ь  ж а р к о ю  п о р о й :

Ч е ч е н е ц  х о д и т  з а  р е к о й .

Поэт воочию увидел как “сладка” служба казака, как опасно 
быть всегда на передовой, когда не знаешь откуда ждать опасное-



ти. О б этом мне подумалось, когда мы поднялись на невысокий 
сейчас курган, где некогда проходила граница между линейны ми 
и черном орским и казаками. Отсю да, с вышки было еще лучше 
видно окрест, откры валась захваты ваю щ ая панорама: бескрай
ние поля, степи и, утопающее в плавнях, Закубанье. Разве мог 
поэт не направить своего коня на сторож евой курган, чтобы по
лю боваться раскинувш имися просторам и и поговорить с каза
ками о схватках с горцами, не всегда кончавш ихся для них бла
гополучно:

К  б р е г а м  п р и ч а л и л  т а й н ы й  в р а г ,

С т р е л а  в ы х о д и т  и з  к о л ч а н а  -  

В з в и л а с ь  — и  п а д а е т  к а з а к  

С  о к р о в а в л е н н о г о  к у р г а н а .

Эти строчки могли родиться только после того, как поэт сам 
побы вал на одном из таких сторож евы х курганов. Говоря о Пуш
кине, впервы е воспевш его кубанских казаков в своих стихах, Н. 
Гоголь писал, что он рисовал ли схватку чеченца с казаками — 
слог его был подобен молнии и такж е блистал, как сверкаю щ ие 
сабли. О чень точно подмечено. Кстати, напомню, что Пушкин в 
“Кавказском пленнике” впервые в русской художественной лите
ратуре употребил слово “шашка” (в переводе с ады гейского “сэ- 
шко” — “больш ой нож ”). А чтобы не вы звать недоумения у чита
теля, поэт пояснил в примечании, что шашка — это черкесская 
сабля.

Казаки многое сделали для России и присоединения к ней 
Анапы. С колько казачьих голов полегло под черкесскими пуля
ми под Раевской, Витязево, Гостагаевской или от ударов турец 
ких ятаганов под стенами Анапы?

М не удалось откры ть для себя удивительного человека — 
гостагаевского барда Бориса Надю кова. У станичного самородка 
около сотни песен о нашем крае, Анапе, Кубани, родном Гостагае 
и, конечно же, о казаках. Казачьи песни, несм отря на то, что они 
написаны через 185 лет после “К авказского пленника”, п еребра
сываю т нас как бы в пушкинскую эпоху, и мы заново вж иваемся 
в их опасную службу:
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У дальней заставы

Г д е - т о  в д а л и  л е т я щ и е  к о н и ,

З а  к о в ы л ъ ю - т р а в о й  н е  в и д н о  п о г о н и ,

Н о  с о т н я  у с т а л а ,  е й  н у ж е н  п р и в а л . . .

З а  с и н е ю  д ы м к о й  — т р е в о ж н а я  д а л ь .

В  д о л и н е  з е л е н о й  л е ж и т  Г о с т а г а й  -  
Д л я  с о т н и  к а з а ч ь е й  п р и в е т л и в ы й  к р а й .

В с к и н у т  к л и н о к  — о н  н а  с о л н ц е  с в е р к а е т ,

М о л о д а я  ж е н а  к а з а к а  п р о в о ж а е т .

Л и х и е  р е б я т а ,  к а з а ч ь я  л а в и н а ,

К а к  в е т е р  в  с т е п и ,  п р о н о с и т с я  м и м о .

У  д а л ь н е й  з а с т а в ы ,  у  К у б а н и - р е к и  

Д о  п о з д н е г о  ч а с а  с в е р к а ю т  к л и н к и .

Н а  п р а в о е  д е л о  м ы  с и л ы  и м е е м .

И  к р а й  н а ш  — К у б а н ь ,  з а щ и т и т ь  м ы  с у м е е м .

Т а м  л у н н ы й  о с к о л о к  з а  с о н н ы м  х р е б т о м ,

Н о  в  э т и  к р а я  м ы  в е р н е м с я  п о т о м .

Стихи станичного поэта и юной экскурсантки говорят о том, 
что пуш кинская тема о казаках, о Кубани не иссякла и ж ивет ере- 
ди его поклонников — наших современников. В этом я убедился, 
когда побеседовал с автором  книг "Русские ворота”, “Пушкин на 
Кубани” — В.А. Соловьевы м и атаманом Кубанской казачьей ас
социации “Россия” В.И. Каюдой, возвративш ись после поездки 
по местам  пребы вания Пушкина на Кубани.

Но наш рассказ был бы не полным, если не упомянуть о связи 
творчества Пушкина с Таманью, расположенной недалеко от А на
пы. И менно на берегу Тамани закончилось путешествие поэта по 
Кубани. Здесь, на земле сказочной Тмутаракани, ему пришла идея 
написать поэму “М стислав”. К сожалению, эта идея не воплотилась 
в стихотворные строки. Зато каждый из нас помнит наизусть со 
школьной скамьи вступление к поэме “Руслан и Лю дмила”:

— У  Л у к о м о р ь я  д у б  з е л е н ы й . . . ,
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но мало кто знает, что эти строки были написаны поэтом на 
берегу Таманского залива.

Ж аль, что в 1820 г. Анапа была еще турецкой крепостью  и 
Пушкин не смог побы вать в ней. Однако, в поэме “Тазит" старик 
Гасуб с неудовольствием думает о сыне:

.1 ;  . V» * •‘V '  ‘  ■ ' '

— О н  т о л ь к о  з н а е т  б е з  т р у д о в  

В н и м а т ь  в о л н а м ,  г у \ я д е т ь  н а  з в е з д ы ,

А  н е  в  н а б е г а х  о т б и в а т ь  

К о н е й  с  н а г а й с к и м и  б ы к а м и  

И  с  б о я  в з я т ы м и  р а б а м и  

С у д а  в  А н а п е  н а г р у ж а т ь . . .

Как видим, поэт не только слыш ал об Анапе, но и знал, что 
она была центром  работорговли  турок. Вот так Анапа была уве
ковечена классиком России в его творчестве хотя и одной поэ
тической строчкой, но напрямую  связанной  с историей нашего 
города.

Эдуард Дмитриев

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ В АРХИТЕКТУРЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ АНАПЫ

(Э кскурсия по Анапе для учеников 6 -9  классов)

Наш небольш ой курортны й город, куда приезж аю т отдыхать 
и лечиться ты сячи детей и взрослы х из самых удаленных угол
ков России, является одним из самых древних ее городов. О н в 
три раза старш е М осквы. Более 2,5 ты сяч лет назад на месте А на
пы на берегу удобной бухты было поселение синдов — одного из 
племен меотов, живш их на берегах А зовского моря, и н азы ва
лось оно Синдской гаванью. Со временем здесь поселились гре
ки-колонисты , торговавш ие с синдами, и город, по одной из вер
сий, получил название Горгиппия по имени греческого намест-
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ника Горгиппа. За свою многовековую  историю  город много раз 
разруш ался врагами, восстанавливался, менял названия. Им вла
дели после греков римляне, византийцы, хазары, татары, генуэз
цы, турки, а с 1829 года — русские. Каждый народ отстраивал го 
род по своим законам архитектуры и традициям  строительства. 
О т этих городов, бывших на месте Анапы, остались лишь остат
ки тех зданий и сооруж ений, которые были сделаны из камня.

П ройдемте же по Анапе и посмотрим, какие горные п оро
ды были использованы в строительстве за ее многовековую  ис
торию.

В каменный век человек из крем ня делал топоры, ножи и 
другие орудия. Ю жнее Н овороссийска, вплоть до Сочи в карбо
натных породах мелового и юрского возраста встречаю тся ж ел
ваки кремня. Вот их-то и йспользовали люди каменного века.

В эпоху бронзы  4 -5  ты сяч лет назад люди научились д е
лать огромны е каменные мегалитические сооруж ения, каковы 
ми были у египтян пирамиды , а у жителей Кавказа — дольмены. 
Д ольмены делались из крупных плоских каменных плит весом 
до 10 т и служили, скорее всего, могилами знатных людей. Их 
строили из песчаника и известняка. Д ольмены известны  по все
му побереж ью  Кавказа. Есть они и в окрестностях Анапы.

С 6 века до н.э. на месте тепереш ней Анапы стали селиться 
греки. Своих богатых сородичей они хоронили в больш их кам ен
ных ящ иках — саркофагах, которые можно увидеть в музее “Гор- 
гиппия”. Эти саркофаги сделаны из местного известняка, песча
ника и конгломерата с известковы м  цементом. Из этих же гор 
ных пород древние греки выкладывали стены домов, м остили 
улицы, делали ры бозасолочны е ванны и давильни для виногра
да при приготовлении вина. Камень брали в различных местах: 
на высоком берегу у Анапы, в районе аэропорта. Там и сейчас ос
тались следы карьеров.

Д ревние греки понимали толк в искусстве и делали скуль
птуры своих богов, колонны зданий, их портики из мрам ора, ко
торы й считался у них благородным камнем. М рамор — м етам ор
фическая горная порода и вблизи Анапы не встречается. Зато он 
ш ироко распространен как в самой Греции, так и на греческих
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островах в Эгейском море. Везти необработанны е глыбы м рам о
ра куда-то за три  моря было бессмысленно, да и м астера по обра
ботке камня ж или вблизи его м есторож дений. П оэтому все м ра
м орные изделия, встречаемые в Анапе и на Тамани были приве
зены из Греции на кораблях.

Кроме м рам ора греки использовали и другой привозной ка
мень, которого на Таманском полуострове не было. Д ля зерн о
терок, мельничны х ж ерновов нужен был тверды й камень. Та
кой кам ень бы л в Крыму на горе Аю-Даг. Это базальт — м агм а
тическая горная порода. Ж ители азиатской части Боспорского 
царства делали ж ернова из этого привозного камня. Ж ернова из 
кры мского базальта дем онстрирую тся в музеях Анапы и Там а
ни.

Д ревнегреческие “геологи” нашли м атериал для ж ерновов 
и ближе. В м узее “Горгиппия” в Анапе им ею тся ж ернова, сде
ланные из конглом ерата — сцем ентированной  галечной п о
роды. Галька в них — кварцевая, крем невая, агатовая, халце
доновая. Ц ем ентируется она такж е очень тверды м  кварцевым 
песчаником. Такие конгломераты известны  в верховьях реки 
Абин. О чевидно, именно оттуда они привозились в Анапу. П ос
ле уничтож ения греческих городов на северовосточном  К авка
зе гуннами на месте Анапы постоянного поселения долгое вре
мя не было. О т византийских, хазарских и татарских поселений 
5-12 веков следов каменных сооруж ений не осталось.

В 13 веке генуэзцы начали колонизировать С еверо-Западны й 
Кавказ. Анапа, как и весь регион, попала под влияние генуэзцев, 
которые построили здесь ряд крепостей для защ иты  своих ф ак
торий от набегов местных племен. О бразцом  генуэзского стро 
ительства крепостей является крепость в г. Судак в Крыму. Кре
пость построена на обры вистом берегу и им еет три  ряда стен. 
О боронявш иеся при взятии врагом одной стены уходили за дру
гую, а затем и за третью. А когда и третья стена бы вала взята, 
прятались в цитадели — нависшей над м орем  башне. Если воз
никала угроза взятия и цитадели, ее обитатели спускались по ве
ревочным лестницам  к морю, где у них были лодки, и уплывали. 
П ринцип строительства крепостей у генуэзцев был прим ер
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но всегда один. Вероятно и крепость у Анапы была построена та
ким же образом.

Захвативш ие Анапу турки уничтожили до основания гену
эзскую крепость. В 1782-1783 гг., предвидя начало войны с Рос
сией, Турция пригласила французских инженеров для строи
тельства новой крепости, на что пошли камни разруш енной 
генуэзской крепости. Н овая крепость имела 5 башен, окруже
на была рвом шириной 6 и глубиной 3 метра. Как писал видный 
отечественный археолог и историк Н.И. Веселовский, анапская 
крепость была совсем не первоклассная, но чрезвычайно зло
вредная.

Во время турецких войн 1778-1829 годов русские войска 6 
раз штурмовали анапскую крепость, несколько раз разрушали 
ее, забивали колодцы пушками и ядрами, но как только русские 
покидали пределы Анапы, крепость восстанавливалась снова. 
Она имела очень важное стратегическое значение и была цент
ром пиратства и работорговли.

По андрианопольскому мирному договору 1829 года Анапа 
навсегда отошла к России. О т турецкой крепости остались толь
ко одни ворота, которые в честь 25-летия ее взятия были назва
ны “Русскими”. Эти ворота сложены известняковым камнем и 
песчаником.

Реставрация ворот несколько нарушила древний их облик. 
Разрушенные участки заделаны местами пиленым, а не диким 
камнем. Использован также другой цементирующий камни ма
териал. Но в общем эти ворота передают колорит древней кре
пости. Этому способствуют и раскопки древней Горгиппии, 
находящиеся рядом.

После присоединения Черноморского побережья Кавка
за к России началось освоение этой обезлюдевшей территории. 
Города и станицы росли довольно медленно, а каменных зда
ний в них строилось мало. Так было и в Анапе. Первая четверть 
XX века прошла для Анапы, как и для всей России трудно: импе
риалистическая война, революция, гражданская война не спо
собствовали развитию города и курорта. В 30-е годы картина 
стала меняться. Построенные санатории своим обликом не от
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личались особой красотой, но это было добротное для тех вре
мен строительство, позволивш ее возродить курорт.

Затем О течественная война, оккупация Анапы, ее разруш е
ние и последующее восстановление.

В 50-е -  70-е годы появились определенные изм енения в ар
хитектуре и облике частного дом остроения Анапы: низенькие 
хатки с черепичной крышей заменились добротны м и, хотя и од
ноэтажными дом ами из пиленого камня, крытыми ш ифером. В 
облицовке зданий санаториев тоже появился пиленый камень
— известняк-ракуш ечник из Керчи и даже мрамор. М ногие цо
кольные части крупных зданий стали облицовы ваться серым 
м естным песчаником — осадочной горной породой. В строи
тельстве некоторых престиж ных зданий и государственных уч
реж дений стали использоваться дорогие и прочные облицовоч
ные материалы — гранит, габбро, базальт, лабрадорит. Эти гор
ные породы в крае не добываю тся. Их привозили с кам необра
батывающих заводов Урала, Украины, Карелии, Армении и дру
гих мест. Так крыльцо здания горкома партии сделано из серо
го и розового гранита, а парапет на улице Аенина от улицы Ка
линина до набережной был перекрыт сверху плитами полиро
ванного лабрадорита — очень красивой темной интрузивной 
горной породой с ярко сияющими на черном фоне синими и 
оранж евыми как на хвосте у павлина пятнами. К сожалению, 
этот парапет при строительстве новых зданий был убран, и куда 
исчезли плиты лабрадорита неизвестно.

На набережной парапет облицован местным серым и зелено
вато-серым песчаником, а сверху на нем положены плиты серого 
крупнозернистого полированного гранита.

Очень интересен фонтан на набережной напротив входа в са
наторий. Он круглый и сделан из плит гранитов почти всех мес
торож дений СССР. Вот этот розовый крупнозернистый гранит с 
округлыми овоидами ортоклаза привезен из Карелии, а вот этот 
серый гранит — с Урала, а вот украинский гранит с Волыни и т. д. 
Пожалуй, еще любопытнее пол вокруг фонтана. Он выложен по
лированным бурым кавернозным известняком, а все каверны в 
нем заполнены светлым карбонатным ониксом — полудрагоцен-
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ным камнем. А мы вот ходим по нему и не знаем, что под ногами 
у нас такая ценность.

Интересен и пьедестал памятника В.И.Ленину на пересече
нии ул. Ленина и Крепостной. Он сложен полированными бло
ками темносерых гнейсогранитов, т. е. породой промеж уточно
го происхождения между метаморфическими и глубинными маг
матическими породами, и серых гранитов — глубинной магма
тической породой. В серых гранитах резко выделяется секущая 
жила светлых крупнозернистой породы. Это пегматит — редкое 
природное образование. Именно в пегматитах встречаются та 
кие драгоценные минералы как топаз, берилл, турмалин, лунный 
камень, дымчатый кварц и др.

В последнее время в Анапе идет строительный бум. Стали 
перестраиваться санатории, появились частные мини-гостини- 
цы, и везде широко используется разнообразный природный ка
мень.

Давайте пройдем по улице Ленина от Сбербанка до ули
цы Калинина и затем по улице Калинина до Черноморской ули
цы. На углу достраивается двухэтажный дом с очень красивыми 
подъездами. Они облицованы полированным мрамором, а сту
пени к ним выложены замечательным по цвету и фактуре поли
рованным гранитом.

Расположенная на улице Калинина столовая санатория Ди- 
ЛУЧ со стороны улицы облицована темным камнем с включе
ниями другой породы. Это вулканический туф ‘с горы Эльбрус. 
Кстати таким же туфом облицован цоколь здания ДиЛУЧ. Вул
канический туф образовался при извержении вулкана, но не из 
лавы, а из выброшенных из жерла вулканических бомб и пеп
ла. Будучи еще в горячем состоянии эта смесь обломков разного 
размера спеклась на склоне вулкана в монолитную массу. Такую 
горную породу называют пирокластической, т.е. образовавш ей
ся из огненной лавы (“пиро” — значит “огненная”) и обломков 
(по гречески — кластов)

Зайдите в вестибюль столовой. Здесь есть на что посмот
реть. Стены облицованы белым пиленым известняком и серым 
очень красивым полированным мрамором. О снования скаме
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ечек вдоль стен сложены не обработанны ми плитками извест
няка, взяты ми скорее всего с нашего крутого берега. Но больше 
всего меня заинтересовал серовато-буроватый камень, которым 
облицована часть стены по середине. Это природный камень — 
ангидрит — сульфат кальция. М есторождение этого камня нахо
дится к югу от М айкопа возле поселка Каменномостский. Ангид
рит редко применяю т для облицовки, а здесь он использован.

А теперь перейдем на другую сторону улицы Калинина и 
посмотрим вход и вестибюль здания санатория “Надежда". Эту 
часть здания построили лишь недавно, в 2002 году. Вот это отде
лка! Крыльцо сделано из красивейшего полированного гранита, а 
вестибюль из этого же гранита, мрамора и известняка. Но какая 
красота, вкус и гармония! М ожем же мы отделывать свои зда
ния с такой роскошью и вкусом, так что ахнут иностранцы, ког
да это увидят. Вот на этой восторженной ноте я заканчиваю экс
курсию на тему “Природный камень в архитектуре и строитель
стве Анапы”.

Лариса Юракова

РЕДКИЙ ГОСТЬ

Однажды, в один из июльских дней, моя экскурсия подошла 
к концу, и туристы, прощаясь, вышли из автобуса. Но одна семья 
задержалась и, когда салон опустел, эти люди подошли ко мне с 
вопросом:

— А можно ли в Анапе посмотреть что-нибудь совсем не
обычное?

Оказалось, что они побывали почти на всех наших марш ру
тах, повидали почти все достопримечательности нашего края и 
удивить их чем-нибудь было уже трудно.

Я быстро перебирала в памяти все известные маршруты — 
благо в каждом из них есть своя изюминка, и вдруг вспомнила о 
лотосах. Спросила, видели ли они когда-нибудь цветок лотоса? 
Оказалось, нет, видеть его не доводилось.
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— Так ведь можно его увидеть, — говорю я, — и ехать сов- 
сем недалеко. Но узнав, что ехать придется по степи Таманского 
полуострова, они чуть было не отказались от путеш ествия: что, 
мол, там мож ет быть интересного... А между тем наши кубанс
кие степи удивительны и прекрасны.

“Л ю б л ю  т е б я ,  

м о й  с о л н е ч н ы й  п р о с т о р ,

М ое неповт орим ое сказанье: 
р азм аш и ст ы е ст аны  синих гор,

С т е п н а я  д а л ь  

ж е л т е ю щ е й  К у б а н и ! ”

Так написал наш кубанский поэт И. Варавва.
И вот мы покидаем прокаленную  летним солнцем, гудящую, 

как растревож енны й улей, Анапу. Автобус, вырвавш ись из ти с
ков города, весело бежит по шоссе. Бы стро пролетаю т п ригород
ные поселки, мелькаю т вечные спутники юга — виноградники, и 
вот уже серебристая гладь В итязевского лимана сливается с л и 
нией горизонта.

Удивляются туристы , когда слышат о том, что водоем-то сов
сем неглубокий, всего лишь до полутора метров, а грязи  в нем ле
чебные.

М инуем лиман и попадаем в зеленый уютный поселок с за
манчивым названием — Виноградный. Конечно, здесь нельзя не 
упомянуть о той великолепной продукции, которую дарит нам 
крупное виноградарское хозяйство им. Ленина. Заканчиваю тся 
последние дома поселка, и уже замелькали виноградники без кон
ца и без края. Лучшие виноградники в России.

Почти повсюду распахана наша кубанская степь для вы ра
щ ивания лучшей в мире пшеницы твердых сортов и солнцелю би
вого подсолнечника. Но степь дарит нам еще и множ ество полез
ных растений. И пока мы не добрались до нашего редкого гостя
— индийского лотоса — мож но рассказать об исконных степных 
обитателях.

Когда дует горячий степной ветер, он колыш ет и пригибает к 
земле цветы и травы. Ш епчут они друг другу старинны е легенды
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и предания, подслуш анные еще у степняков-кочевников. Безлю д
ные с первого взгляда степи Таманского полуострова никогда не 
пустовали: гудела зем ля от топота конских копыт... Хазары..., пе
ченеги..., половцы ..., монголы ..., ногаи... и несть им числа.

“ З д е с ь  г о р о д а  н а  п у с т о ш и  в с т а в а л и  

И  г и б л и  ц а р с т в а  в  о г н е н н о й  з о л е .

И  л ю д и  в  г о р е  с о л н ц а  н е  в и д а л и  

Н а  э т о й  с о л н ц е м  в ы ж ж е н н о й  з е м л е ”.

/П одрапаев/
Трясясь в кибитках пб степны м просторам  или сидя у огня 

темны ми ночами, и вды хая аромат разнотравья, «настоянного» 
на жарком солныш ке, передавали кочевники из уст в уста сло
женные неизвестно кем преданья и легенды о растениях.

Ну, например, полынь. Что мы знаем о ней? М ногие, навер
но, сразу скажут, что немецкое слово “верм ут” переводится как 
“полы нь” и не случайно, ведь полынь участвует в изготовлении 
этого тонкого вина. Горький привкус у этой травы. А почему? Об 
этом рассказы вали так: жили давны м -давно в степях трудолю 
бивые люди. П ерегоняли они по степи огромны е стада. Из м о
лока делали сыр, масло, а из шкур — теплую одежду. И были они 
довольны  своей жизнью, лю били степной простор, яркое солн
це. Но случались у них и суровы е времена, приходили беды и не
счастья.

И тогда женщ ины уходили далеко в степь, обращ ались к по
лыни, рассказы вали ей о своих бедах, выплакивали свое горе. И 
мало-помалу печали уходили прочь. С тех давних пор считают, 
что полынь стала горькой на вкус потому, что впитала в себя всю 
горечь людских страданий и разочарований.

А Волынская летопись XIII в. передала о полыни такую  ле
генду:

О днажды утром войско половцев под предводительством  
двух братьев-ханов О трока и Сырчана встретилось на поле бра
ни с русской дружиной. И одержали русские воины полную по
беду над половцами. После битвы  стали братья вы яснять, кто 
же виноват в поражении. Слово за слово — поссорились. Ушел в
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бескрайние степи Сырчан, а О трок, собрав оставш ихся в живых 
верных ему воинов, отправился с ними на Кавказ.

Прош ли годы, окрепла сила половецкой орды; забылась о б и 
да и стал тогда Сырчан звать брата О трока вернуться на роди 
ну. П ослал он к О троку гонцов, рассказали посланцы о матери, о 
брате, о родной земле, но не тронули они душу хана.

Сырчан посылает гонцов во второй раз — стали они петь 
песни, рассказы вать предания. И вновь осталось каменным сер
дце О трока, привык он к чужбине и не хотелось ему возвращ ать
ся.

Подумал Сырчан, выш ел в степь, сорвал пучок полыни и о т
правил его к брату. Вдохнул О трок аромат сухой полыни, вспом 
нил сразу свою далекую родину, бескрайние просторы , протяж 
ные песни матери и не выдерж ал он, приказал седлать коней, 
чтобы вернуться в родные степи навсегда...

Время стирает с лица земли города, страны, целые народы и 
цивилизации, так что даже память о них часто исчезает, но со
храняю тся предания и легенды. И, если постичь их тайну, зазву
чат замолкш ие голоса и язы ки, которы е поведаю т о многом...

“О ветер, ветрило!.. Чему, господине, мое веселие по ковы 
лю развеял?” — горестно причитала Ярославна в “Слове о полку 
И гореве”. Когда-то ковыль был основной травой Великого дикого 
поля, а ныне сохранился лишь в отдельных нераспаханных степ
ных уголках. Когда-то по серебристому ковру ковыля ветер гнал 
морские волны — и казалось, что вокруг бескрайнее море. А пло
ды ковыля способны “ввинчиваться” в почву, оттого и рос ковыль 
почти повсюду в степи, завоевы вая себе все больше пространства. 
Но плоды могут впиваться и в тело животных, проникая в мышцы, 
а попав в кровеносные сосуды, могут даже вызвать смерть, поэто
му с середины августа скот среди ковыля уже не пасли.

П ройдясь по степи, можно встретить огромны е листья и 
усаженные крю чками корзинки лопуха (или репейника). Не слу
чайно говорят “прицепился, как репейник". Еще во времена на
полеоновских войн лопух, вместе с разгром ивш ими Наполеона 
русскими войсками, соверш ил “триумфальны й м арш ” по Европе 
и распространился в побеж денной Ф ранции.

52



А вот о чертополохе рассказы вает уже русская легенда:
“Завелась у мужика в избе нечистая сила и все пошло напе

рекосяк: то горш ок со щами перевернется, то скотина всю ночь 
беспокоится без причины. Да и за что ни возьм ется хозяин — все 
из рук валится, со всем житья не стало. А помочь некому, никто 
не мог с нечистой силой сладить. Но вот однажды дети принес
ли в избу пучок какой-то травы, поиграли, да и бросили ее в угол. 
Ночь прош ла спокойно, а утром дела пошли на лад, работа стала 
спориться. И понял мужик, что помогла ему эта трава, которая 
с тех пор и получила название “чертополох”. Чертополохом хле
стали больных эпилепсией в старину во время приступа, “чтобы 
выгнать бесов”.

Вот такие удивительные истории хранят кубанские степи.
У поселка Д ж игинка дорога резко поворачивает влево и мы 

проезжаем еще одно прим ечательное место — сухое русло реки 
Кубань. Удивительная логическая цепочка вы страивается: не 
будь казаков с кирками и лопатами, вышедших общ им миром 
рыть канал, не ехали бы сейчас лю боваться волш ебными и зага
дочны ми лотосами.

Когда закончили казаки копать, хлынула кубанская вода в 
А хтанизовский лиман. И пусть не сразу, но стала вода в лим а
не чистой и прозрачной, а главное — пресной и пригодной для 
обитания рыбы. И уже в наше врем я нашлись энтузиасты , вы са
дивш ие в пресной воде чудесный цветок, ведь лотос не перено
сит соленой воды.

А хтанизозский лиман омы вает небольш ой холм — Дубовый 
рынок. У поднож ия этого холма и останется наш автобус, а лю 
бители экзотики отправятся дальш е по удивительно ж ивопис
ной речке — К азачьему Ерику, рукотворной реке, выкопанной 
когда-то казаками. Густые заросли по ее берегам создаю т ж и ви 
тельную тень и прохладу. Каждое дерево здесь напоминает о бы 
лых событиях. Если в семье казака рождалась девочка — сажал 
отец на берегу этой речки вербу и назы вал ее именем дочери. 
Если же мальчик — высаживали тополь, получавший имя сына. 
И росло деревце вместе с ребенком. Но вот уже давно нет на зем 
ле тех казаков и казачек, чьи имена носили деревья на берегах
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Казачьего Ерика, а может, и деревьев тех нет, а ш умят листвой их 
потомки. И приветствую т они романтиков, спешащих навстречу 
с неизведанным.

Путешествие по реке довольно долгое, но минут через 3 0 -4 0  
выходит, наконец, старенький катерок в ш ирокий лиман. И... вот 
оно, чудо! Не зря человек стрем ится увидеть этот цветок и ощу
тить его нежный аромат, ведь есть на родине лотоса, в Индии, та 
кое поверье: преж де чем вдохнуть аромат лотоса, надо закрыть 
глаза и загадать желание — и оно исполнится.

С таринная легенда рассказывает, что полю били друг дру
га прекрасные юноша и девушка. Но были они бедны, и родите
ли девушки не соглаш ались отдать дочь в жены за такого же бед
няка. Влюбленные стали встречаться тайком  и были счастливы. 
Но, однажды, вернувш ись домой, узнала девушка горькую весть: 
посватался к ней известны й богач и ее родители с радостью  со
гласились. И приказали девушке готовиться к свадьбе. С горя 
влю бленные потеряли голову, и в отчаянии стали просить богов 
послать им смерть. Сж алились над ними боги и превратили они 
юношу в прекрасный лотос, а девуш ку — в тонкий аромат. С тех 
пор они неразлучны. И теперь эти крупные розовы е цветы слов
но песня любви и верности. Они распускаю тся на рассвете, а к 
вечеру бледнеют. Л истья лотосов покрыты восковым налетом, и 
капли воды скатываю тся с них, как ртуть со стекла.

На родине лотос служил предметом поклонения и есть еще 
одна легенда, рассказывающая о его появлении; сразу после рож 
дения Будда самостоятельно сделал семь шагов. Там, где ступала 
ножка младенца, распускались цветы лотоса. В индуизме бог-тво- 
рец Брахма всегда изображ ался на фоне свящ енного лотоса.

Вот сколько удивительного и интересного можно узнать из 
небольш ого путеш ествия по кубанским степям  и Таманскому 
полуострову.
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ИЗ СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ

Э л л а П л и е в а

ЧЕРКЕШ ЕНКА
(история одной фотографии)

В одном из разделов экспозиции Анапского м узея помещ ена 
фотограф ия юной черкеш енки Ф атимы Ш еретлуковой, одетой в 
национальный костюм. М ало кто из посетителей музея прохо
дит мимо, не задерж авш ись хотя бы на мгновение. И это не уди- 
вительно. О на прекрасна как “ранний цветок розы ”. И менно так 
характеризую т адыги (черкесы) красоту юной девушки.

Кто только не писал о дивной красоте черкешенок: путеш ес
твенники и ученые, географы и историки, этнограф ы  и язы кове
ды, отечественны е и зарубеж ны е исследователи. Среди европей
ских и азиатских стран было ш ироко распространено мнение, 
что женщ ины Черкессии самые красивые в мире.

Но вернем ся к музейной ф отографии, датированной 1907 го
дом, которая имеет свою историю.

В фонды Анапского м узея она попала с архивом Клавдии 
Яковлевны Ведергорн, собравш ей много интересных докум ен
тов об истории и людях Анапы. Среди них докум ент ее матери
— “свидетельство данное дочери Коллежского Регистратора С о
фьи М ихайловны О лейниковой для предоставления права пос
тупить на долж ность начальницы во вновь откры ваем ое в городе 
Анапе М ариинское училищ е”, датированное 22 января 1903 года.

С оф ья Н иколаевна О лейникова, заним ая долж ность началь
ницы М ариинского училищ а, размещ авш егося на пересечении 
улиц Кубанской и Соборной (ныне ул. Свободы), обучала уже и з
вестную Ф атиму Шеретлукову. Вот, то малое, что было известно 
сотрудникам м узея об этой фотографии.

В 1999 году музей посетили двое мужчин из А мерики и, как 
оказалось, один из них является сыном Ф атимы (ему на тот м о
м ент было более 80 лет), а другой внуком.
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Из их рассказа мы узнали, что Фатима Шеретлукова княжес
кого происхождения из племени шапсугов. После Кавказской 
войны и массового выселения адыгов ее семья о'сталась в Рос
сии. Им принадлежал аул Хатрамтук, который сейчас именуется 
как поселок Суворов-Черкесский. Семья была большой и жила в 
достатке. Как принято было у адыгов, замуж своих дочерей они 
отдавали за мужчин не более низкого происхождения, чем сами. 
Фатима вышла замуж за Кучук Натырбова, род которого был 
также именит (в Адыгее и сейчас есть поселок Натырбово).

С началом Великой Октябрьской социалистической револю
ции и установлением Советской власти на Кубани семьи Шере- 
тлуковых и Натырбовых эмигрировали в Турцию, а в 1923 году — 
в Америку, где и сейчас проживают их потомки.

Малия Натырбов (сын Фатимы) родился в России в 1914 году 
и был вывезен родителями в 5-ти летнем возрасте. Дальнейшая 
судьба этой семьи, к сожалению, нам не известна.

Через год после этой интересной встречи, сотрудникам му
зея передали пакет с письмом и фотографиями, как оказалось, 
от гостя из Америки. На одной из фотографий изображена се
мья Фатимы Шеретлуковой в ауле Хатрамтук (п. Суворов-Чер
кесский) возле дома, в саду, за большим, накрытым белой ска
тертью, чайным столом; на второй — литография “Принц Шере- 
тлук с сыном на охоте”; на третьей — изображение знаков (тав
ро) известных фамилий двух племен — бесленеевцев и махошев- 
цев (род Натырбовых относится к племени м^хошевцев) и пос
ледняя — фотокопия картины, на которой изображена Фатима 
Шеретлукова уже в преклонном возрасте, но все в том же наци
ональном костюхме, который (по словам М. Натырбова) экспо
нируется в Нью-Йоркском Национальном музее. Но удивляет не 
это, а сама, уже не молодая Фатима — ее осанка, стать, изящест
во и все тот же нежный взгляд.
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ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Л е о н и д  Б а к л ы к о в

ЗИМНИЙ ЭКСТРИМ -  
НОВОРОССИЙСКАЯ БОРА

Зима в Анапе довольно мягкая, с неустойчивой погодой — 
частой сменой похолоданий и оттепелей. Средняя температура 
воздуха в январе — самом холодном месяце — положительная, 
по последним данным краевого Гидрометцентра +3,5° С. Высота 
стояния солнца над горизонтом достигает минимума и составля
ет в декабре 230.

На зимние месяцы приходится наибольшее количество пас
мурных дней и атмосферных осадков, выпадающих в виде обыч
но дождя, реже мокрого снега, метели очень редки, иногда быва
ет гололёд. Преобладает безморозная погода.

Количество ветров южного и юго-западного, восточного и се
веро-восточного направлений выравнивается. Ветры с моря при
носят плюсовую температуру воздуха и обильные дожди. Эти вет
ры вызывают сильные штормы. Во время шторма высота волны 
может доходить до 6-7 м, а длина волны простирается до 180 м.

Устойчивого снежного покрова, как видно из описания, не 
бывает. Общее число морозных дней с малой продолжительнос
тью (преимущественно ночью) может доходить до 14-16 дней в 
месяц.

Море не замерзает, часто наблюдаются штормы, до 80% всех 
штормовых ветров приходится на зимние месяцы. При смене 
ветров северных румбов на теплый и влажный ветер юго-запад
ного и западного направления наблюдается обильное выпаде
ние осадков. Очень редки зимние грозы, они кратковременны и 
сопровождаются шквальными ливневыми осадками, градом.

В солнечную безморозную погоду абсолютная максимальная 
температура воздуха поднимается даже до 20-21° С. Радиацион
ный баланс зимой на курорте отрицательный, во все остальные 
сезоны года он положительный.
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Относительная влажность воздуха зимой увеличивается, со
ставляя в среднем 80%, но туманы редки — до 1-2  дней в месяц.

Неустойчивая, солнечная или облачная, дождливая погода, 
повышенная влажность воздуха, редкие прорывы норд-оста сни
жают климатотерапевтическую ценность курортной зоны. О дна
ко, чистый морской воздух и часто продолжительная ясная по
года позволяют проводить эффективную аэротерапию и зимой. 
А в ней нуждается абсолютное большинство россиян. Тем более, 
зимнее санаторно-курортное лечение в Анапе организовано на 
очень высоком уровне.

Анапа располагает богатыми данными быть не только по
пулярным летним, но и высокоэффективным зимним курортом. 
Есть на курорте целебные минеральные грязи — лиманные и со
почные, есть питьевые минеральные воды и минеральные воды 
для наружного применения, бассейны с минеральной водой и 
много еще чего природного исцеляющего. Даже такой свирепый 
ветер, как новороссийская бора, россиянину может быть следу
ет прочувствовать, чтобы запомнить потом на всю жизнь, экс- 
трим всё-таки... Правда, Анапы бора касается только крылом, не 
такой силы он у нас, как в Новороссийске, но пронизывает на
сквозь так, что называется “будь здоров!”

Известно из сведений синоптиков, предсказателей погоды, 
что на формировании ее в нашем регионе (и не только в нашем) 
оказывают влияние циклоны (прохождение воздушных масс с 
пониженным атмосферным давлением), они приносят дождли
вую и неустойчивую погоду. Антициклоны, наоборот, представ
ляют собой воздушные потоки с повышенным атмосферным 
давлением, они сопровождаются устойчивой погодой — теплой 
летом и холодной зимой.

Циркуляция атмосферы и ветры играют в формировании 
анапского климата огромную роль. В движении воздушных масс 
на Черноморском побережье участвуют с севера потоки аркти
ческого воздуха и умеренных широт, с юга — морского и тропи
ческого воздуха. Бассейн Черного моря, особенно зимой, нахо
дится под преобладающим влиянием северных потоков возду
ха. Движение воздушных масс возникает в результате разности 
атмосферного давления, линия раздела между воздушными мас
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сами с различными физическими свойствами носит название 
фронта погоды, прохождение которого всегда сопровождается 
бурной циклонической деятельностью, что вызывает метеопати- 
ческие реакции у метеолабильных больных. Циклоническая де
ятельность в Анапе особенно выражена в зимние месяцы.

Вследствие неравномерного нагревания суши и моря, на
личия открытого степного пространства и слабо выраженных 
гор, воздух здесь всегда находится в движении, форхмируя порой 
сильные и очень сильные ветры, особенно норд-осты.

Временами на климат Северного П ричерноморья заметное 
влияние оказывает отрбг Азиатского циклона. При внезапном 
и сильном норд-осте (северо-восточный ветер) на несколько 
дней (3 -5  дней) наступает резкое похолодание, ртутный стол
бик терм ометра опускается до -10, иногда -15°С мороза. Самая 
низкая температура воздуха в Анапе была отмечена в январе 
1940 года, когда ртутный столбик опустился до отметки 26,4° 
ниже нуля.

Ветры со скоростью более 15 м/сек. наблюдаются зимой в 
среднем 3 -5  раз, дуют они чаще всего дня три подряд, иногда (не 
каждый год) скорость их возрастает до 24 м/сек., но не достига
ет такой свирепой силы как в соседнем Новороссийске, где ско
рость ветра достигает иногда до 3 0 -4 0  м/сек. Это уже бора.

Ветер со скоростью 34 м/сек. называют ураганным, при по
рывах норд-ост может достигать сокрушительной силы — до 80 
м/сек. Ветер такой силы случается в среднем один раз в 5 лет, его 
запоминают надолго.

Бора — главный отрицательный момент в холодное вре
мя года на побережье. В мифологии древних греков крылатый 
сердитый старик Борей олицетворял как раз северный холод
ный ветер (греч. “Вогеаз” — северный ветер). Он обрушивается 
с плешивых, не очень высоких гор на Черноморское побережье 
в районе Новороссийска, захватывая по побережью территории 
от Анапы до долины реки Аше под Туапсе, хотя сила ветра здесь 
выражена слабее.

Вот что писал о Новороссийской боре начальник агромете- 
останции Абрау-Дюрсо А. Анищенко в 1955 г. в анапской газете 
“Знамя колхозника”: “Бора (норд-ост) — местный горный холод
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ный ветер, наблюдающийся в некоторы х горных странах вбли
зи побереж ий в холодные времена года. Такие ветры отм ечаю т
ся в районе Н овороссийска, на побереж ье А дриатического м оря 
близ Триеста и в Арктике, на Н овой земле, где она назы вается 
“горная”. К этим же ветрам  относится “норд” в Баку и “С арма” 
на озере Байкал — по наименованию  реки Сармы, впадающ ей в 
Байкал. Сарма по ж естокости и разруш ительной силе близка к 
новороссийской боре.

В южной Ф ранции (провинция Прованс) ж естокие северо- 
западные ветры типа боры носят название “М истраль”.

Н овороссийская бора образуется при вторж ении холодных 
воздушных масс, обычно с А рктики на равнины С еверного К ав
каза, где устанавливается холодная погода и создается высокое 
атмосф ерное давление, а над Черным морем возникает область 
пониж енного давления”.

Гигантское скопление холодных воздушных масс перед от
рогами северных склонов М аркотхского хребта Кавказских гор, 
достигнув критической массы, внезапно переваливается через 
хребет и несется по склонам гор к морю  из области высокого ат
м осферного давления в более низкую.

Н еистовый ветер достигает порой ураганной силы, его на
зываю т “воздуш ным ледяным водопадом ”. О н сопровож дает
ся падением температуры  воздуха до минус 10-15° и даже 20°. 
Ж изнь в Н овороссийске замирает. Как сказал м естны й ж урна
лист В.А. М альцев — обледенелый южный город у теплого м оря 
становится похожим на арктический. При такой стихии в пор 
ту зам ерзаю т брызги волн. С ильны й норд-ост приносит очень 
больш ие бедствия и огромны й ущ ерб городу. “С амым каприз
ным ветром  на самом капризном  м оре”, — назвал бору русский 
писатель А.И. Куприн.

“П ереваливая в районе Н овороссийска через невысокий хре
бет Варада (4 0 0 -6 0 0  м) — пиш ет далее А. Анищенко, — он не на
гревается при опускании вниз и образует воздухопад и на севе
ро-восточное побереж ье Черного моря, и особенно, на Н оворос
сийск, обруш ивается холодный северо-восточны й ветер очень 
больш ой силы, часто близкий к урагану. Температура резко па
дает, иногда, ниже 20°
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Приближаясь к берегу, холодный воздух соприкасается с 
теплым влажным воздухом над морем. Выделяющееся при этом 
громадное количество сконденсировавшейся влаги образует 
мощные слои льда (гололеда) на крышах, столбах и проводах, де
ревьях. Лед иногда закупоривает окна и двери, даже печные тру
бы. Набережная покрывается слоем льда до 3 -4  м толщиной.

В сравнительно редких случаях сила ветра доходит до 50 м в 
секунду и более. А. И. Лютницкий в течение более 25 лет своей 
работы на метеостанции Мархот наблюдал много случаев боры.

Вот его описание боры в апреле 1912 г.: “...Это было что-то чу
довищное. Со здания станции сорвало всю крышу с балками и 
стропилами и швырнуло вниз на сотню метров. Ветер выдавил 
окна вместе с внутренними ставнями, выдавил двери... в дом я 
буквально полз на животе и моментами мне казалось, что меня 
отрывает от земли”. Скорость ветра в этот день была более 100 м 
в секунду.

При наиболее сильных порывах бора разрушает здания, вы
рывает столбы, переворачивает груженые вагоны. В открытом 
море буря прекращается. В результате действия боры средняя 
годовая скорость ветра на Мархоте составляет 9,2 м в секунду, 
больше чем где-либо в СССР”.

Памятен исторический факт. Однажды продолжительность 
норд-оста составила три месяца — с конца октября 1846 года до 
конца января следующего года. Базировавшиеся в Цемесской 
бухте военные корабли настолько обледенели, что практически 
вся эскадра ушла на дно.

75 лет назад о северо-восточном ветре талантливый крае
вед и учитель географии одной из анапских школ С.В. Царевс- 
кий оставил такую запись: “Зарождаясь в Прикаспийских сте
пях и на Ставропольском нагорье, этот ветер, начиная от Кер
ченского пролива достигает наибольшей силы в Новороссийс
ке и не заходит дальше Туапсе... В Анапском районе норд-ост, 
хотя и достигает иногда (чрезвычайно редко) силы бури, ни
когда не причиняет никаких разрушений. Его влияние выра
жается в другом: в зимние месяцы с ноября по март, он прино
сит с собою понижение температуры ниже 0°, мороз иногда до
стигает в Анапе до 18-20° по Цельсию, а в районе и до 20-22°.
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Впрочем, море у берегов не замерзает, над ним во время норд- 
оста носится густой туман, мешающий движению судов...

“Море, — говорят местные жители, — парует, дымится”. При 
норд-осте часто выпадает снег, который редко лежит больше не
дели (в районе до 2-3 недель). Как только норд-ост сменяется 
на ветер с моря, снег в несколько часов сходит и устанавлива
ется опять теплая погода. Норд-ост с ноября по февраль прихо
дит 4 -5  раз. Он вносит в средиземноморский климат свои чер
ты. Не будь его, Анапа была бы Ялтой. В остальные зимние меся
цы всегда приятная теплая погода, весьма часто солнечная, реже 
пасмурная и дождливая. Летом это ветер резок и становится су
хим и горячим”.

С точки зрения современной курортологии норд-ост, сопро
вождаясь резким снижением влажности воздуха, вызывает не
желательные метеотропные реакции у чувствительных к переме
не погоды больных. Они обладают заметным патогенным дейс
твием, вызывая у некоторых больных и здоровых лиц ухудшение 
самочувствия, и нередко требуют рекомендаций врача. Метеот
ропные реакции обычно проявляются общей разбитостью, ухуд
шением самочувствия, снижением работоспособности, голо
вными болями, головокружением, плохим сном, болями в серд
це, суставах, мышцах. Иногда развиваются выраженные измене
ния в организме в виде гипертонического криза, приступов сте
нокардии, бронхиальной астмы, появлением одышки и других 
расстройств.

При прогнозе неблагоприятных типов погоды для метеола- 
бильных лиц следует предусмотреть ограничения в приеме ле
чебных процедур, физической подвижности и назначить в не
обходимых случаях прием медикаментов, постельный или по- 
лупостельныи режим с целью профилактики возможных серь
езных осложнений, в рацион питания больным рекомендуется 
включать морепродукты, молоко, компоты из сухофруктов, осо
бенно из кураги и изюма, печеный картофель “в мундире”, грец
кие орехи, мед. Кстати, такие же примерно рекомендации полез
ны и при вспышке геомагнитных бурь.

Разумеется, новороссийская бора приносит большой мате
риальный ущерб хозяйству г. Новороссийска, а поскольку здесь
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функционируют крупнейший в России морской международный 
порт и крупная железнодорожная станция ущерб для страны, не
сомненно, возрастает.

“Существует несколько проектов ликвидации боры, но пока 
ни один из них не принят. С одним из проектов читатели знако
мы по книге П. Паустовского “Черное море” — заключает газет
ную статью А. Анищенко.

Много лет назад известный кубанский климатолог А.Я. 
Апостолов (1865-1932), рассказывая о неблагоприятном ново
российском норд-осте, предлагал со временем приступить к ути
лизации его напора, использовать его рабочую даровую силу в 
качестве “голубого угля”. Для снижения силы зимнего леденя
щего ветра на горах Мархотского хребта насаждают леса, но это 
мало помогает. Давно предложен проект строительства сквозь 
горы широкого тоннеля с тем, чтобы массы арктического холо
да, не накапливались перед ними, а достаточно спокойно прохо
дили к побережью моря.

Проф. Ф.П. Пастернацкий, описавший климат Кавказского 
побережья Черного моря в 1898 г., придавал очень большое зна
чение этим ветрам. Они препятствовали по его твердому убеж
дению развитию в этих местах малярии.

По поводу боры отечественный климатолог А.А. Каминский 
(1916) высказался так: “Отрицательные стороны норд-оста в се
веро-западной части Кавказского побережья проявляются поч
ти исключительно в холодный сезон, в остальное же время пере
вешивает его большое значение как отличного дезинфектора. Он 
быстро просушивает почву, проветривает леса и вентилирует за
стойный воздух в низких и густых зарослях”.

Идеи и проекты по ликвидации неблагоприятной новорос
сийской боры, вероятно, будут вноситься и в будущем, но нужны 
ли, пока не ясно. В общем есть над чем поработать молодежи и 
профессионалам специалистам.
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА?

В а л е р и й  В а л и е в

Н О ВО С ТИ

Решением Высшей аттестационной комиссии Академии дет- 
ско-юношеского туризма и краеведения от 3 декабря 2003 г. при
суждены звания по специальности “Детско-юношеский туризм 
и краеведение” следующим краеведам и организаторам детского 
туризма: член-корреспондент — Баклыкову Леониду Ивановичу, 
г. Анапа, Пилипенко Юрию Васильевичу, г. Анапа, Чекучян Тома
су Кеворковичу, с. Гайкодзор; профессор — Кислухину Анатолию 
Алексеевичу, ст. Анапская.

Редакционный совет журнала “Синдская гавань” поздравля
ет новых членов Академии с присуждением ученых званий и ж е
лает им творческих успехов на поприще развития на курорте де
тско-юношеского туризма и краеведения.

И р и н а  Х а б а р о в а

ОТ АН А П А ВЕДЕН И Я  К КУБАНОВЕДЕНИЮ

М униципальное общ еобразовательное учреждение гимназия 
“Аврора” находится в прекрасном современном городе у моря, 
история которого насчитывает 25 столетий, г-к Анапа. Богатей
шая история и уникальные природные и климатические условия 
нашли свое отражение в программе “Я — анапчанин”, которая 
на протяжении 4-х лет эффективно отрабатывается в гимназии. 
Актуальность курса в том, что он является структурным компо
нентом Кубановедения, способствует расширению кругозора ре
бят в области истории, географии, литературы, природоведения, 
воспитывает чувство граж данственности и патриотизма. Формы 
изучения курса очень разнообразны: это интегрированные уро
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ки, увлекательные походы и экспедиции, конференции, диспуты. 
Все это подчинено главным целям:

— развитие познавательной активности и творческих спо
собностей учащихся;

— пополнение знаний по ряду школьных предметов;
— овладение знаниями от репродуктивного метода на уро

ках к творческой и исследовательской деятельности в М алой 
Академии наук;

— содействие росту национального самосознания и патрио
тизма юных граждан Анапы и Кубани.

Педагогический коллектив гимназии располагает большим 
объемом материала, который на протяжении многих лет под
бирал и систематизировал замдиректора по научно-методичес
кой работе, краевед, академик Академии детско-юношеского ту
ризма Валиев Валерий Абдурахманович. Наработанный м етоди
ческий материал по организации деятельности историко-крае
ведческого клуба, издание литературно-краеведческого ж урна
ла “Аврора”, ведение книги рекордов школы, региона, создание 
библиотечки военной книги “М оя малая родина”, могут служить 
подспорьем в работе педагогических коллективов края. Благода
ря приобретенным знаниям ребята из гимназии, под руководс
твом опытных педагогов, на протяж ении ряда лет становятся ла
уреатами всероссийских конкурсов “Первые шаги”, “Человек в 
истории. XX век”, успешны их выступления на краевых краевед
ческих конференциях.

Таким образом, можно отметить, что поставленные задачи 
нашли свое воплощение в интеллектуальном потенциале гимна
зистов, в становлении их как граждан малой родины и России.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
(Из Книги рекордов Анапы)

Ч ерез 20 дней после оккупации Анапы в Сукковском лесу в 
партизанском отряде состоялась единственная в округе свадь
ба начальника штаба М атвея М ихайловича Щукина и разведчи
цы Раисы М аксимовны. Подарками в основном были гранаты и 
патроны. Авторы самой романтичной в Анапе свадьбы прожили 
вместе 50 лет.

В с. Гайкодзор проживает самая счастливая теща. Ей более 
90 лет, из которых 50 лет она прожила под крышей дома своего 
зятя Н азарова Германа Степановича.

Свыше 30 авторских свидетельств на изобретения получил 
Александр Иванович Жуков, заслуженный деятель науки Кубани, 
заслуженный работник с/хозяйства, лауреат Государственной и 
краевой премий и премии М инсельхоза. Все изобретения связа
ны с виноградарством и виноделием.

Больше всех знал и свободно владел двадцатью тремя инос
транными языками Д.А. Быстролетов. Он был выдающимся со
ветским разведчиком.

Дольше всех проработал на директорском посту Погосян 
Аркадий Акимович (Арташес Овагамонич). С 1951 г. он возглав
ляет Анапскую “Сельхозтехнику”.

65 лет (на 1996 г.) прожили душа в душу М акаренко Алексей 
Семенович и Ксения Филипповна из х. Разнокол.У них 9 внуков 
и еще больше правнуков.

Последним в стране получил ученую степень кандидата во- 
енно-морских наук капитан I ранга в/ч 2333 Костенецкий Виктор 
Петрович! После него эту степень перестали присваивать.

Беспрецедентный случай в истории флота произошел в Ана
пе. В мае 1942 г. в моршколу учиться на связисток, телеграфис
ток, радисток и разведчиц прибыло 500 девушек.

Самое солидное художественное произведение, в котором 
описываются наши места, написал народный писатель Ады
геи Исхак Машбаш. Исторический роман “Ж ернова” имеет 640 
страниц.
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Самый маленький тираж принадлежит книге. Ю рия И вано
вича Сердериди “И збранное” — всего лишь 40 экземпляров.

В 1999 г. виноделы Анапы завоевали на различных выставках 
38 медалей (12 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых). Такого 
урожая на медали не было 100 лет.

50 лет подряд (с 1949 по 1999 гг.) Анатолий М ихайлович Куз
нецов становился чемпионом города по радиоспорту. К тому же 
он поддерживал радиосвязь со 150 странами и регионами мира.

В сентябре 1999 г. Виктор Корниенко из ст. Гостагаевской на
шел два дождевых г ^ б а  каждый весом по 5 кг.

7 августа 1999 г. в Анапском бюро ЗАГС 80-летний Николай 
Афанасьевич Супроненко сочетался в браке с Анной Степанов
ной.

Рекордным по количеству родившихся в Анапе детей явля
ется 1991 год — население города-курорта пополнилось 1769 ма
лышами.

В июне 1999 г. дельфиниха-мать привела в Анапскую бухту 
и вытолкала на берег к людям раненого ш естидневного дельфи
ненка. И она не ошиблась — малышу была оказана помощь.

В 1998 г., спустя много лет после участия в ликвидации пос
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС, за мужество и самоот
верженность сразу семь анапчан были награждены О рденом му
жества: В.И. Белолипецкий, В.Н. Жуков, Н.Н. Иваненко, Г.Г. Каю- 
да, В.И. Мелешенко, Г.Т. Сатуленков и Ю.Ф. Сморыго.

В 1790 г., несмотря на неудачный поход к турецкой крепос
ти Анапа, в котором русские войска потеряли каждого третьего 
солдата, а Анапа осталась в руках турецких янычар, Екатерина II 
приказала отчеканить медаль “За верность” и наградила всех сол
дат за верность присяге, солдатскому долгу и России. Это единс
твенная медаль в мире, награждение которой было произведено 
не за победу.

В канун нового ты сячелетия в Анапе тигрица впервые роди
ла двоих тигрят, приехав к нам на гастроли.

Уважаемые читатели!
Информацию для занесения в Книгу рекордов Анапы с фик

сацией достижений и выдачей свидетельств принимают в музее 
гимназии “А врора” (ул. Ленина, 45).
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Анна Валиева

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫ Е ДАТЫ АНАПЫ В 2 0 0 4  г.

195 лет со дня взятия (15 июня 1809 г.) русскими войсками 
турецкой крепости Анапа. Руководил штурмом капитан-лейте
нант Перхуров.

190 лет назад, 15 октября 1814 г. родился М.Ю. Лермонтов. В 
декабре 1840 г. -  январе 1841 он был проездом в Анапе.

180 лет назад, 30 апреля 1824 г. Кубанское правительство 
подтвердило французскому консульству, что Козет Али — телох
ранитель Наполеона был родом из Анапы.

175 лет назад, 2 сентября 1829 г. по Адрианопольскому дого
вору Анапа отошла к России.

— в связи с неурожаем у горцев, русским войскам было раз
решено продавать им хлеб во всех укреплениях.

165 лет назад, 23 мая 1839 г. была открыта Черноморская бе
реговая линия укреплений, в которую входили Анапа и ее стани
цы (форты).

160 лет со дня рождения (20 мая 1844 г.) генерала Н.И. Виш
невецкого, писавшего об Анапе и ее станицах, предлагавшего 
увековечить память генерала А. Безкровного, переименовав ст. 
Анапскую в Безкровенскую.

155 лет назад, 13 февраля 1849 г. родился Ф.А. Щербина, ав
тор двухтомника “История Кубанского Казачьего Войска” в ко
торой часто упоминается Анапа и ее станицы.

140 лет назад, 21 мая 1864 г. в долине Кбаад (“Красная поля
на” у Сочи) состоялся парад русских войск по случаю окончания 
150-летней (по др. источникам цифры иные) Кавказской войны.
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В обращении к Великому князю Михаилу Николаевичу Алек
сандр II писал: “На долю Вашего Императорского Высочества 
выпал завидный жребий завершить начатое полтора века тому 
назад дело покорения Западного Кавказа”.

130 лет назад, 31 января 1874 г., был утвержден герб Кубанс
кого края.

130 лет (1874 г.) со дня рождения Н.И. Купчика — детского 
врача, первого директора курорта Анапа, основоположника де
тской курортологии на Кубани.

125 лет (1879 г.) со дня открытия мореходных классов в Ана
пе.

— со дня рождения учителя-краеведа, кавалера ордена Ле
нина С.В. Царевского, руководителя 1-го краеведческого кружка 
(1928 г.) и городского общества краеведов.

105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Б.Т. Пи- 
щикевича (1899-1974 гг.), секретаря Анапского райкома ком
сомола в 1924-1926 гг. Звание Героя получил за форсирование 
Днепра.

95 лет назад, 20 октября 1909 г. в Анапе вступил в строй 
маяк на Высоком берегу с высотой огня 132 фута над уровнем 
моря, имевший вид четырехгранной каменной белой башни и 
двухэтажного дома. Инженер-строитель Евстигнеев. М аяк был 
взорван фашистами, а в 1988 г. построен новый. В 2003 г. рес
таврирован.

— в 1909 г. в Анапе состоялись первые: совещание инспекто
ров начальных училищ по введению на Кубани всеобщео началь
ного обучения и сельхозкурсы для учителей региона,

— в 1909 родился А.А. Салашин, партизанский комиссар, пред
седатель Анапского Горисполкома с 1943 г., один из директоров 
краеведческого музея.

— в 1909 г. родился П.А. Фролов, ставший в 1942 г. первым 
секретарем Анапского горкома КПСС, возглавивший партизан
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ский отряд и погибший при переходе линии фронта у Н оворос
сийска.

— в Анапе в летний сезон выходила газета "Анапский листок”
— открылся санаторий “Бимлюк”.

90 лет со дня рождения (1914 г.): — Героя Социалистического 
труда директора лучшего виноградарского хозяйства района Ва
силия Ф едоровича Полякова, Почетного гражданина города.

— Героя Советского Союза Алексея Яковлевича Аомакина, 
удостоенного этого высокого звания за форсирование Днепра. 
Памяти Героя в Анапе проводится ежегодный мотокросс.

— Героя Советского Союза В.С. Снесарева, сбившего немец
кий “М ессерш мидт” над п. Витязево и сообщившего в штаб о вы
садке нашего десанта на Витязевской косе.

— 90 лет назад (сентябрь 1914 г.) был удостоен звания По
четный гражданин Анапы основатель курорта доктор Владимир 
Адольфович Будзинский.

85 лет назад, 10 февраля 1919 г. краевое правительство ут
вердило Флаг Кубани триколор: синий цвет — русское население, 
малиновый — казачество и зеленый —черкесское население.

— в этом же году Городская Дума Анапы избрала городским 
головой учителя В.П. Щепетева, одного из основателей курорт
ной гимназии.

80 лет назад, в 1924 г. в Гоголевской школе была создана 1-я 
комсомольская ячейка, которую возглавил Владимир Пирусский,

— был создан 1-й пионерский отряд на селе в ст. Анапской,
— в Анапском районе были созданы: Чешский сельский со

вет (Павловка и Варваровка), Греческий в п. Витязево и Н емец
кий в п. Джигинка. Постановлением Крайкома ВКП(б) в 1939 г. 
они были расформированы,

— в 1923-1924 гг. был образован Анапский район.

80 лет назад, в 1924 г. родился Аев Ф едорович Зарембо, вид
ный курортный и общественный деятель Анапы, в течение 15 лет
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возглавлявший курортную поликлинику (ныне “ДиЛУЧ”), умер 
в 1979 г.

65 лет назад (весной 1939 г.) в Анапском районе по указанию 
И.В. Сталина стали выращивать хлопок, дававший, к сожалению, 
низкие урожаи. Был построен хлопкоочистительный завод. В 
1953-1954 гг. “хлопковая кампания” прекратилась.

— в декабре 1939 г. у ст. Гостагаевской была пробурена 1-я 
скважина, газ выходил с дебитом в 10000 кубометров в сутки. 
Предполагалось провести газопровод к цемзаводам Н оворос
сийска.

60 лет назад (в 1944 г.) при освобож дении Украины погиб Ге
рой Советского Союза анапчанин И.А. М ироненко. Одна из улиц 
с. Ю ровка носит имя Героя.

— умер за рубежом Владимир Илларионович Пиленко — го
родской голова Анапы в 1906-1909 гг., председатель Анапского 
общества виноградарей,

— учителя и ученики анапских школ собрали 1000 руб на 
строительство эскадрильи самолетов,

— в марте в Анапе открылась комната для беспризорных де
тей, осиротевш их в годы Великой О течественной войны.

55 лет назад (в 1949 г.): — сразу 19 анапских виноградарей 
были удостоены звания Герой Социалистического Труда, а 94 на
граждены орденами и медалями.

40 лет назад (1964 г.) Анапа получила статус города краево
го подчинения.

— умер Герой Советского Союза Степан М ихайлович Жо- 
лоб, первым из анапчан получивший это звание еще в Финскую 
войну. Одна из улиц Супсеха носит его имя.

25 лет назад (1979 г.) умер Герой Советского Союза Георгий 
Александрович Черный родом из ст. Гостагаевской. Звание Героя 
получил за обеспечение связи с плацдармом на Днепре.
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20 лет назад, в 1984 г. вступили в строй санатории “Кубань” 
(построен на деньги Всесоюзного Ленинского коммунистическо
го субботника), “Россиянка” (построена на деньги колхозников 
Российской Федерации) и “М ечта”.

15 лет назад (1989 г.) умер лауреат Государственной премии, 
конструктор гидросамолетов один из первых анапских комсо
мольцев А.С. Корытин, известный краевед города.

10 лет назад, в марте 1994 г произош ло объединение города 
и района в единую административную единицу — курортный ре
гион Анапа, позже стал именоваться город-курорт Анапа.

— умер Г.В. Гридасов — участник штурма Зимнего дворца, 
председатель горисполкома Анапы.

— 31 декабря 1994 г , спасая товарищей, в г. Грозном погиб 
Герой России майор ВДВ Виктор Омелъков. Одна из улиц Ана
пы носит его имя.

10 лет (22 сентября 1994 г.) со дня Указа Президента РФ Б.Н. 
Ельцина о придании Анапе статуса федерального курортного ре
гиона Анапа.
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ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА И КРАЕВЕДА

Л е о н и д  Б а к л ы к о в

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е  ПОЛЕ  
ВИКТОРА КУРБАЦКОГО

Осенью минувшего года не стало талантливого журналис
та, краеведа и историка Виктора Ивановича Курбацкого, подве
ло сердце.

Я знал, что он много лет страдал застарелой язвой желудка, 
она мучительно обострялась весной и осенью при смене пище
вого рациона, и он обсуждал со мной, как с врачом, эту трудную 
болезнь, лечился всеми способами, без особого, впрочем, успеха. 
От радикального лечения — операции он отказывался.

Познакомился я с Виктором Ивановичем давным-давно, ког
да стал иногда заходить в редакцию газеты “Советское Черномо- 
рье” бывшей на втором этаже сегодняшней типографии.

Редактором газеты тогда был матерый журналист, новатор, 
сугубо партийный человек Василий Иванович Ткаченко. Он то и 
“затащил” в газету пионервожатого сельской школы в Варваров- 
ке Виктора Курбацкого, который только что закончив Ростовс
кий госуниверситет, факультет журналистики, уже отсылал сель
ские новости в анапскую газету. Кстати, в Варваровке он нашел 
себе и жену, преподавательницу математики Зинаиду Николаев
ну. В Анапе он быстро пришелся ко двору. Его отличала стара
тельность при подготовке материалов для газеты, исполнитель
ность, увлеченность делом, ему по душе была творческая работа, 
он постоянно был в поиске нового и забытого старого.

Виктор Иванович вскоре стал ответственным секретарем в 
газете. Должность на информационном поле советского време
ни была действительно ответственной, я бы даже сказал — очень 
ответственной, достаточно сказать, что первый экземпляр оче
редного номера вначале ложился на стол первого секретаря гор
кома КПСС, который и давал добро на тиражирование.
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Газету анапчане и станичники любили, была она не только 
информативной, но и интересной по содержанию. Я многое по
черпнул для себя из нее и до сих пор храню больйю е число вы
резок из нее, они мной постоянно остаю тся востребованны ми. 
“С оветское Ч ерном орье” высоко ценили в крае, она всегда зна
чилась в лидерах.

Когда В.И. Ткаченко, как заявил он мне, “схлопотал” обш ир
ный инфракт, его на посту редактора закономерно заменил Кур- 
бацкий. Теперь Виктор Иванович, что назы вается с головой ушел 
в газету. Был членом бюро Анапского горкома КПСС. В зарабо
танные отпуска он не ходил, и только в свободные минуты в до
машней обстановке увлекался составлением и изучением кол
лекций — марок, старых откры ток Анапы, значков, и всякой пи
онерской геральдики, благо значков, флажков, эмблем, откры ток 
и много еще чего было в Пионерской республике (так тогда на
зывали Анапу).

Когда я постепенно втягивался в изучение прош лого Анапы, 
он подсказал мне библиографические указатели по истории на
шего края и с той поры, посещ ая крупнейшие библиотеки С овет
ского Сою за от Самарканда и Еревана до Л енинграда и Киева, я 
чувствовал себя в них комфортно, не успевая только.

Он говорил мне, что у него прошли путь становления в ж ур
налистике почти все нынешние ведущие специалисты средств 
местной массовой информации, и законно испытывал чувство 
гордости за содеянное. Довелось ему работать.и в пресс-службе 
администрации, быть редактором очень хорошей газеты  “А нап
ские известия” и хместного радио. Под конец, не без посторонней 
силы, вынуждей был оставить все руководящ ие посты, и доволь
но скоро “переболев” со всей душой и вдохновенно стал делать 
очень нужную всем газету “С легкой руки”.

Он автор немногих книг по истории нашего города, лучшей 
из них, пожалуй, является “Анапа и анапчане”. Работал он над ней 
долго, урывками, с перегрузками. Потом ее критиковали, и, сла
ва Богу, только в разговорах (не все же претендующие “встави
лись” в нее). А я, поздравив его с великолепной книгой, высказал 
ему одно: где среди анапчан, в э т о й  книге сам автор Курбацкий?
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Видный же деятель, руководитель такого обширного инф орм а
ционного поля в Анапе. Он загадочно улыбался, так, как мог улы
баться только он. Мы общались с ним довольно часто и по долгу 
службы, и за редким праздничным столом по случаю, и по душев
ной тяге к историческому прошлому наших мест, и по мере нуж
ды помогали друг другу, обмениваясь документами. Но встречи 
носили скоротечный характер. Виктор Иванович не очень ценил 
бытовое многоречие, к тому же часто ни к чему не обязывающее, 
о себе фактически всегда умалчивал или говорил неохотно. Кста
ти, если Вам, читатель приходится держать телефонные справоч
ники по Анапе, знайте, главным составителем их обычно являл
ся В.И. Курбацкий.

О н ушел из жизни в 56 лет (родился в 1947 году в поселке 
Верхне-Баканский, больше известном читателю по станции Тон
нельная). Конечно, очень рано, достигнув по заграничным поня
тиям, только что зрелого возраста.

М не он оставил еще один свой автограф с лестными словами 
в мой адрес на последней книге, которую делал — “Анапа: от во
енной крепости до Российского курорта”.

А я и теперь продолжаю пользоваться его обш ирными газет
ными публикациями, такими, например, как “Этапы большого 
пути” посвященным советской власти, за которые он был удос
тоен награды “Золотое перо Кубани” Кстати, этого звания жур
налист удостаивался трижды. Были у него и другие звания и пре
мии, но не в этом суть. Суть в том, что о них мы узнали только 
после его кончины. И в этом тоже сквозит скромная натура та
лантливого и доброго человека — Виктора И вановича Курбац
кого.
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ЗАХОДИЛИ В ГАВАНЬ КОРАБЛИ

Великие историки и географы ан
тичного мира донесли до нас ску
пые сведения о народе синды и стра
не Синдика. Археологи нашли памят
ники материальной культуры синдов. 
Они утверждают: синды появились на 
исторической арене за много веков до 
Р.Х.

Синдика находилась на территории 
Таманского архипелага, нижнего тече

ния реки Кубань, на побережье Черно
го моря.

Столицей Синдики была Синдская 
Гавань. Полагают: она была на месте 
нынешней Анапы или где-то рядом, 
например, на берегу реки Бугур, ны
нешней Анапки.

Синдская Гавань ещё не найдена. 
Но она была! Столица синдов для нас 
неразгаданная тайна...


