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История хутора  Победа Островянского Совета Орловского района 

Воспоминания Александровского Владимира Егоровича 1936г. р., 
уроженца  х.Победа 

 

«Победа», похороненная временем 

 Чтобы рассказать об исчезнувшем с лица земли и канувшем в лету 
хуторе Победа Пролетарского района, а с 1 января 1935 г. Орловского, 
следует рассказать, как, когда, и почему наша семья оказалась в этом хуторе, 
навсегда покинув родное село Новый Егорлык, где жили предки, начиная со 
дня его основания в 1806 году, и где поныне живут их многочисленные  
потомки. Мои родители Александровские: Егор Михайлович 1902 г. р., 
Марфа Яковлевна 1904 года рождения имели детей: Василий – 1923 года, 
Екатерина – 1924 г.р., Раиса – 1927 года рождения и двое малолеток – 
мальчик 1930 г. р. и девочка 1933 г., а также Владимир – 1936г., Александр -
1939г. и Таисия 1941г. В период голодных лет обамалолеток умирают в 1933 
г. вместе с бабушкой по отцовской линии. 
 Чтобы выжить,  и не допустить дальнейшей гибели старших детей, по 
настоянию жены Марфы Яковлевны и своей родной сестры – Анастасии 
Михайловны  Александровской – Бедрик отец принимает твердое решение о 
переселении из с. Новый Егорлыск  на хутор Балка ГрузскаяЕгорлыкского 
района к родной сестре, которая с мужем покинула с. Н. Егорлык еще в 1930 
году. Продав в с. Н.Егорлыке свой добротный флигель, летом 1933 г. наша 
семья переезжает в х. Балка Грузская, купив флигелек недалеко от семьи 
Бедрик Анастасии Михайловны.  
 На Северном склоне балки (пересыхающая речка Куго-Ея на 
единственной на этом склоне улице (ныне ул. Заречная № 130), где с 1930 
года и поныне живут все семьи детей и внуков Бедрик. Перевозили свой 
нехитрый скарб парой быков, запряженных в телегу. За коровой на привязи 
шла корова, и бежал теленок. Шли родители и дети. Ехали несколько дней, 
периодически останавливаясь на кормление животных, отдых и ночлег. 
 Уставшие, измученные тяжелым переходом, но довольные, мы 
приехали. Завершилось нелегкое путешествие по Сальским, Целинским и 
Егорлыкским степям, так мы оказались в такой глухомани, в 60 км от 
райцентра- станицы Егорлыкской. Отец сразу пошел работать конюхом в 
местный колхоз, а мать- куда пошлют. И что радовало родителей так это 
стабильные и высокие урожаи на жирной черноземной почве и частые 
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дожди. И особенно хорошо родило все на огородах, располагающихся по 
склонам и низинам р. Куго-Ея. 
 В конце огородов на дне пересыхающей балки с названием Грузская 
вода была так близко, что ее из «копаней»(копань - это небольшой 
искусственный водоем в специально выкопанном углублении на поверхности 
земли, предназначенный для накопления и хранения воды для различных 
хозяйственных целей) черпали ведрами. И поливали грядки овощей. По 
низинной части  вообще не поливали. Все росло как на дрожжах. Так что 
урожаи на огородах были хорошие. И это помогало  выжить. Так и жили. 
Здесь проучившись два года (з класс- 1933-1934 и 4 класс – 1935 учебный 
год) в местной начальной школе старший сын Василий получил начальное 
образование.  Успевающему ученику, надо было продолжать образование, 
учится дальше. Этого хотели и родители, и школьник Василий и тут сам 
собою возник вопрос, где же продолжить образование, хотя бы до 7 классов. 
До райцентра, в станице Егорлыкской было далеко (60 км.), а возвращаться 
назад вс. Новый Егорлык, где была семилетка и проживало большинство 
Александровских – не хотелось. 
 И тут родители вспомнили, что в 2 километрах от станции Орловской в 
х.Быстрянском и Луганском еще с 1930г. живут: семья родной сестры-
Агафьи Михайловны  Александровской- Ковшарь. Умершей от инфаркта в 
1929 году во время коллективизации, когда отнимали последнюю корову. И 
семья двоюродного брата – Александровского Андрея …. К тому же, в 
Орловском районе еще в 1932 полностью завершилась коллективизация, в 
том числе и коммун. Да и  годы 1933-1934 были урожайным, когда 
колхозникам на трудодни выдавали до 16 кг зерна. Отменены карточки на 
хлеб, а позже и на другие продукты. Долго не раздумывая, отец тут- же 
поехал к ним «За Маныч» в разведку и изучения возможностей переселения к 
ним.  
 Посоветовавшись с  родственниками и побывав у районных властей, 
Егор Михайлович узнал, что в х. Победа существует целый «Учебный 
городок Победа» и обещано жилье для всей семьи, отец твердо решил 
переезжать в х. Победа.  В марте 1920 г. в станице Орловской и хуторах 
района окончательно была установлена Советская власть, а на базе бывших 
помещичьих имений появились первые коммуны. Одной из них и была 
коммуна «Победа»,организованная 20 апреля 1920г(председатель  Косенко 
Иван Тимофеевич). Нашему переезду способствовали и убедительные 
доводы и уговоры быстрянских и луганских родственников:лучшая 
жизнь,более зажиточная,большая потребность в рабочих руках только что 
организованного Орловского района ( с 1 января 1935г.) и великое заселение 
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района для освоения целинных и залежных земель Северного 
Приманычья.Все это вместе и послужило причиной переезда. В 1935году 
незадолго до начала учебного года,преодолев на быках и пешком расстояние 
в 235 км. Наша семья оказалась в х. Победа, бывшей коммуне того же 
названия, в 2-х км к югу от  х. Большевик. Это был небольшой хуторок-
коммуна, дворов 40-50 основанный беднейшими крестьянами,переселенцами 
х. Верхоломов на землях бывшей экономии конезаводчикаТ.С.Безуглова.Это 
было время массовой организации коммун на экономиях, имениях, 
поместьяхземлевладельцев. Хутор располагался на верхней части крутого 
склона очень глубокой балки Безуглова, на дне которой,  напротив хутора 
был вырыт колодец и обложен снизу до верху камнем-ракушечником, с 
отличной питьевой водой,что редко встретишь на территории района. Этот 
колодец, оснащенный «журавлем», был диаметром 2,5-3,0м., глубиной 
4м,заполняемый родниковой водой доверху. Вода была в нем кристально 
чистая,вкусная, а стенки покрыты зелёными водорослями, и просматривался 
до самого дна через всю толщу воды.Колодец  служил источником жизни не 
только для хуторян Победы, но и жителей близлежащих хуторов- Львов, 
Большевик, Новоленинский, Николаевский. Колодец был гордостью и 
достопримечательностью хутора Победа. У колодца постоянно стояла 
очередь из водовозок для забора воды и доставки её в хутора, полевые станы, 
животноводческие фермы. В хуторе было несколько бассейнов, в которые 
водовозкой завозили воду для бытовых нужд. Жилым фондом были 
коммунарские бараки, построенные из камня-ракушечника, который 
привозили из карьера х. Новоленинского и землянки, наполовину врытые в 
землю, и саманные землянки. Постройки размещались очень кучно, без 
дворов и усадеб. А зачем  они (дворы и  усадьбы) при коммунарском 
устройстве  житья.Это было поселение коммуны  с её порядком, уставом и 
образом жизни. Планировка хутора видна и сейчас, хотя прошло  почти  90 
лет-это фундаменты бараков, котлованы от землянок. 
    По прибытию в х. Победа в августе 1935 г. нашу  семью из 5-ти человек 
подселили в барак к семье СергееваАникея из 4-х человек, где 
главенствовала и всем заправляла баба Сергичиха, хромая и бездушно 
вредная.Её я лично знал т. к. до 1957г. в х. Большевик она жила  на нашей 
улице и квартале в землянке. Условия проживания 2-х многодетных семей в 
одной, хотя и просторной комнате барака были просто невыносимы, тем 
более для нас проживающих до этого в добротных флигелях. По поводу 
жилья мама постоянно просила отца, хотя сама же была инициатором 
переезда. Разделенное простынями на две равные половины, жилище было 
тесным и неудобным. Посреди комнаты стояла русская печь, одна на две 
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семьи и в холодное время года постоянно горела для приготовления 
пищи,нагревания воды для стирки и купания детей,выпечки хлеба и др. Она 
же и обогревала комнату. На «лежанке» печи спали только самые маленькие 
дети обеих семей.Летом готовили на улице на печках: «Грубы»,  
«Горнушки», «Кабицы».Постоянные крики и гомон детей,детские драки за 
какие-то «гайданчики»-игрушки из суставов бараньих копытец, доставали 
всех. Не всё можно было говорить вслух, откровенно и свободно. Все 
боялись ложных доносов при Сталинских репрессиях 30 годов. В качестве 
освещения использовались керосиновые лампы или фонари «Летучая мышь». 
Фонарь –это был прогресс. Он безопасней и горит дольше, и больше давал 
света. В осенне-зимний период готовили при них школьные уроки. В одной 
комнате жило 10 человек. Зимой мерзли. Через покрытые толстым слоем 
наледи изнутри, стекла на одинарных окнах не пропускали  свет, и на улицу 
тоже нельзя было смотреть. Одна печка не обеспечивала теплом да и 
топилась она кураём (растения, произрастающие в пустынных и степных 
районах, после отмирания оставляют некоторые образования, состоящие из 
высохшей части.Такие остатки растений сплетаются в большие шары, 
катающиеся по ветру и рассеивающие семена) и соломой.Вот в таких 
условиях зарождалась моя жизнь. 21 сентября 1936 г я появился на свет. 
Принимала роды дома какая-то бабка –повитуха. Так мы и жили в одной 
комнате с Сергеевыми, разделённой простынями изо дня в день, из месяца в 
месяц, из года в год. Моими нянями с самого рождения были брат Василий 
13-ти лет и сестра Екатерина-12-ти лет. Окончив начальную школу в  Победе, 
Катя не пошла в 5-й класс, так как надо было возиться с малышами. Родители 
работали. С появлением четвертого ребенка в нашей семье,  в общей комнате 
с Сергеевыми жить стало не выносимо.  Решением Правления колхоза 
«Большевик»,  в период коллективизации в1930-1931гг. к ним  вошла 
Победа, став бригадой колхоза.А что именно было так подтверждает моё 
свидетельство о рождении, выданное Островянским сельсоветом 28 сентября 
1936г., где в графе место рождения написано  «хут. Большевик». Осенью 
1937 года нам была выделена землянка в х. Большевик, куда мы с радостью 
переехали. Переехали и наши соседи Сергеевы. Шло постепенное, по мере 
строительства жилья, переселение семей из х. Победа в х. Большевик- 
центральную усадьбу  колхоза, председателем был то –ли немец, то-ли еврей-
Самуил Яковлевич  Роот. 

Широкую известность и славу хутору Победа принесла одна из первых 
семилетняя школа, организованная для детей коммунаров 17 хуторов во 
второй половине 20-х годов (возможно в 1928г.) и называлась «учебный 
городок «Победа». В конце 1928г.по решению крайкома партии (Азово-
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Черноморского) произошло объединение коммун в Пролетарском районе 
(ныне часть Орловского района)-Островянского и Пролетариатского 
сельсоветов. Пять коммун: «Пролетариат», «Победа», «Свободный 
труд»(х.Большевик), «Имени Ленина», «Имени Жлобы»(х. Чапаев). Высшим 
органом укрупненной коммуны, названной «Заветы Ильича», был совет 
коммуны. Он избирался правлением.  Правление избирало председателя. 
Самым первым председателем был Ворошило, но он оказался не 
подготовленным к такой работе и его заменили 25-тысячником Лейс-
латышом  и инженером по образованию. Именно в это время (27-28гг.) и 
этими председателями коммуны «Заветы Ильича» организовалась школа 
учебного городка «Победа» в центре расположения 17 хуторов 
Островянского и Пролетарского  сельсоветов. Это был целый учебный 
городок,включающий в себя, кроме здания самой школы, улицу жилых 
домом, общежитий  для преподавателей и сотрудников с южной стороны 
школы, и улицуиз 17-ти зданий интернатов для учеников 5,6,7 кл. из 17 
близлежащих хуторов с восточной стороны школы. Рядом были здания 
мастерских для подготовки токарей для МТС и плотников для коммун, 
спортивный комплекс. За прудом рос  большой сад, посаженный первыми 
коммунарами. Около школы был большой бассейн  для воды на нужды всего 
школьного городка. По рассказам выпускников школы 1937-1940гг. Зайцевой  
Нины Макаровны-1937г, Заикиной Ларисы Михайловны-1939г.,Клец Ивана 
Павловича-1940г. и многих других, зданием для школы послужила 
перестроенная большая добротная конюшня конезаводчика Т.С. Безуглова, а 
его усадьба- основа х. Победа. Добротное каменное здание в кратчайший 
срок было реконструировано в хорошую школу солидных размеров; 
огромные окна и высокие потолки давали много воздуха и света, что в 
последствии, оказалось весьма актуальным  при работе в две смены при 
переполненных классах.В школе имелось 9  просторных классных комнат,  
актовый зал, учительская и широкий по всей длине школы коридор-
рекреация. Из рекреации хорошо просматривались все 17 интернатов, 
которые строили коммунары каждой коммуныдля своих детей. Все 17 
интернатов строились в порядке застройки их, образуя целую улицу-
Интернатскую. В каждом доме жили ученики одного хутора- Большевик, 
Львов, Конартель, Островянский, В-Зундово, Н-Зундово, Закавказский, 
Черкесский, Пролетариат, Николаевский-1, Чапаев, Кундрюченский, 
Вольный, Беднота, Малоленииский, Степной. Ученики х. Победа жили по 
домам, среди которых был и мой старший брат Василий, окончивший эту 
школу в 1938 г. В каждом интернате была своя столовая, кухарка-прачка, 
продуктовоз,воспитатель, находившиеся на содержании своих коммун. В 
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каждом интернате был свой воспитатель. В его присутствии готовили 
домашнее задание. Неготовых к урокам детей, на прогулку и игры не 
выпускали. Очень жесткий был контроль за отбоем и отходом ко сну. В 9 
часов вечера все интернаты  запирались на запоры, и проводилась проверка 
наличия учеников. И не дай бог быть кому-то не на месте. Искали всем 
интернатом и наказывали. По субботам, после уроков, все расходились по 
своим хуторам на воскресные бани, смену белья и за дополнительным 
подкреплением. 
   Невдалеке от южной торцовой стены школы стояли дома и общежитие для 
преподавателей и служащих. Например, половину дома конезаводчика 
Безуглова в 1932г. занимала семья учителей Гасановых-Николая Евтихьевича 
и Марии Игнатьевны. Во второй половине жили семьи учителей Гладковых, 
Алексевых, Готман. Рядом было учительское общежитие и отдельно стоящие 
дома учителей Гришиных, Бурлуцких и других. Тут же располагались 
школьные мастерские, так как уже тогда было введено в школе трудовое 
обучение. В первые годы учились ученики с 1 по 7 класс. Начальные классы 
были только для хуторян  Победы, а старшие классы для всех 17 хуторов. 
Школа была кустовым образовательным центром. 
  Если говорить о численности учащихся, то её не трудно подсчитать: 16-18 
переполненных классов по 35-45 человек в т.ч. 5-6 выпускных классов. Это 
650-700 человек, как показывают расчеты, и подтверждают живые 
выпускники. Ежегодно выпускалось 220-250 человек. За более чем 12 лет 
существования «семилетки» в ней немало поработало замечательных 
педагогов, истинных мастеров своего дела выпускников Московского, 
Ленинградского, Варшавскогоуниверситетов (филиалы в Ростове). Учителей 
в школе всегда не хватало, поэтому некоторые преподаватели вели несколько 
предметов. Хочу назвать некоторых  учителей,которые работали в 20-30г.  
1.Жуков Сергей Андреевич-1-й директор до 1932г. 
2. Гасанов Николай Евтихьевич-учитель истории и конституции 
СССР,направлен в 1932г. в качестве директора учгородка из 
станицыПлатовской. С перерывами руководил школой до её 
расформирования в 1940г. 
3. Гасанова  Мария Игнатьевна-учитель химии. 
4. Алексеев Александр Игнатьевич-учитель географии, директор школы с 
1035г. по 1938г. 
5. Арутюнян Хачик Авагимович-учитель химии и математики. 
6. Белоусова Елена Ивановна-учитель русского языка и математики. 
7. Алексеева Павла Ивановна-учитель биологии. 
8 Гладков Иван Семёнович- завуч, учитель физики и пения. 
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9. Готман Самуил Абрамович-учитель немецкого языка. 
10. Скуднов Александр Иванович-учитель математики. 
11. Веприцкий Яков Савельевич-учитель черчения и рисования. 
12. Статкевич Василий Антонович-учитель литературы. 
13. Иванов Михаил  Фёдорович-учитель физкультуры. 
14. Статкевич Ксения Васильевна-учитель начальных классов. 
15. Статкевич Николай Васильевич-учитель физики, а с 1934г. по 1936г. 
директор школы. 
16. Самохин Николай Александрович-учитель черчения и рисования. 
17. Гармаш Зинаида Ивановна-учитель русского языка и литературы. 
18. Дюков Борис Алекссевич-учитель математики. 
19. Лаврентьев-учитель географии. 
20. Гришин Николай Самойлович-учитель по столярному делу. 
21. Шмалько Иван Илларионович-учитель по токарному делу. 
22. Бурлуцкий Семён Акимович-завхоз школы. 
       Их помнят и с большой теплотой, уважительностью отзываются о них 
выпускники и учащиеся 30-х годов. О бурной и насыщенной школьной 
жизни можно прочитать в районной газете «Степные зори» за 16 и 23 января 
2001г. в статье В. Александровского «Строки истории школы былой». Школа 
не вмещала учеников. В январе 1935г. из отторгнутых от Пролетарского и 
Зимовниковского районов территорий и хуторов краевые власти(Азово-
черноморский) образовали Орловский район в существующих ныне 
границах. Одновременно и отошли хутора Конартель, Николаевский, 
Степной вместе с учениками в Пролетарский район. Это в какой -то 
незначительной степени разгрузило школу. 
Руководством ещё молодого Орловского района принимается решение в 
1937г. открыть в х. Кундрюченском новую семилетнюю школу. 1937-1038 
учебный год для школьников хуторов Кундрюченского, Весёлого, Вольного, 
Бедноты, как наиболее удаленных от Учгородка «Победа» начался в новой 
школе. Так на территории Островянского Совета  появилась вторая 
семилетка. Школа в х. Победа значительно разгрузилась, но не надолго. 
Число учеников из года в год росло так, как была высокая рождаемость, и 
была большая тяга к грамотности. В школу хлынул поток детей – подростков 
и продолжал увеличиваться приток детей переселенцев из других мест. 
Названия хуторов Львов, Закавказский, Черкесский, Николаевский говорят о 
том, откуда прибыли переселенцы. По многочисленным рассказам 
выпускников тех лет, школа была не только центром образования, но и  
проводила большую работу по  воспитанию у подрастающего поколения 
патриотизма, любви и преданности Родине, интернационального и 
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культурного развития. НСШ в х.Победа прослужила на ниве просвещения 
крестьянских детей до середины 1940г. Летом она сделала свой последний 
выпуск. Сохранилось свидетельство №9 выпускника –отличникаКлец Ивана 
Павловича, выданное школой учгородка « Победа» 5 июня 
1940г.Cохранилось и свидетельство № 52 об окончании этой школы 15 июня 
1939г. выданное Заикиной Ларисе Михайловне летом 1940 года школа 
учгородка расформирована и разделена на две самостоятельны семилетки-
Ленинскую в х. Пролетариат и Островянскую в х. Островянском т.е.  в 
центрах одноимённых  сельских Советов. Преподаватели были поделены 
между школами. В Островянскую школу были переведены: Гасанов Н.Е.-
директором, Гладков И.С.-завучем, Гасанова М.И., Готман С.А.. 
СтаткевичВ.А. и др. Некоторы учителя уехали в Ростов (Арутюнян Х.А., 
Белоусова Е.И. Аникеев А.И., Гришин Н.С.) Перераспределились и хутора, 
закрепленные за школами. Таким образом, школа в х. Победа ушла в 
историю, оставив после себя яркий след у выпускников и три семилетних 
школы. Здание школы учгородка  перешло к-зу «Большевик», на территории 
которой  она находилась.Освободившиеся дома и квартиры учителей в 1940-
1941г. стали быстро разбираться и разрушаться. Немногочисленные к этому 
времени жители х. Победа стали переселяться в х. Большевик. Жизнь в 
Победе замерлаи уже к концу войны хутор трудно было узнать, а в 1950 г. от 
него остались только следы- курганы от развалин строений, да коряги от 
заброшенного сада. Здание школы ещё долго служило колхозу «Большевик», 
но уже по другому назначению. И лишь знаменитый своей вкусной и 
неиссякаемой водой колодец, добротно сделанный первыми коммунарами, 
честно служил жителям х. Большевик и других хуторов не одно 
десятилетие(ориентировочно до 2000г.) 
  Ушедшая в небытие школа выпустила около трех тысяч своих питомцев, 
открыв им широкую дорогу в новую жизнь. Многие из них,закончив 
единственную среднюю школу в станице Орловской, поступили учиться в 
техникумы, институты, в училища военные, медицинские, педагогические и 
милицейские, став прекрасными специалистами. Почти вся мужская часть 
выпуска 1938г. сражались на фронтах  войны. Большинство из них не 
вернулось. Погиб и мой брат Василий в июне 1942г. Женщины ковали 
победу на трудовом фронте, став трактористками, шоферами,медсёстрами, 
учителями и просто грамотными колхозницами. А сколько из выпускников 
школы  вышло прославленных фронтовиков: лётчиков и танкистов, моряков 
и кавалеристов, военных врачей. Достойно сражались на полях сражений и 
выпускницы школы: Гуртовая Мария, Ерёменко Ольга, Барышникова 
Любовь, сёстры Кулявцевы Ольга и Нина, Руденко Екатерина. Это только  из 
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одного х. Большевик. Многие выпускники школы удостоены высоких боевых 
наград. а Малинка Константин Арсентьевич (х. Островянский) и Рыбалка 
Алексей Васильевич ( х. В-Зундово) удостоины почетного звания «Героя 
Советского Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 
полный кавалер Ордена Славаы Дудка Михаил Андреевич(х. Чернозубов). 
Семья летчиков Барыловых(х. Большевик)-Дмитрий Иванович был член 
коммуны Победа 20-30 г. -стал летчиком, его жена тоже летчица, оба сына-
летчики. Брат Барылова-Михаил Иванович был командир полка, и многие 
другие выпускники этой школы громили врага. 
 Рассказывая об исчезнувшем хуторе Победа, нельзя не сказать об известной 
на всю округу его тракторной бригаде.К востоку от хутора, в километрах 1,5-
2-храсполагался полевой стан тракторной бригады коммуны  «Победа», 
ставшей после коллективизации тракторной бригадой к-за «Большевик». Это 
была довольно большая, хорошо оснащённая тракторами, комбайнами, 
молотилками, локомобилями и другой с/х техникой бригада,  лучшая на всю 
округу коммун. Основанием для её организации в 1925г. послужило первое 
приобретение колесных тракторов американского производства: «Ойль-
Пуль», «Кейс», «Фордзон» и гусеничного «Катерпиллера», завезённых в 
страну в 1924г.-1500 машин, в 1925г.-8137 тракторов, а также изготовленных 
на Петроградском заводе «Красный путиловец» первых 457 «Фордзонов» и 
так с каждым годом машино-тракторный парк страны нарастал всё быстрее и 
быстрее. Так, в1926г. завезено было из-за рубежа 10428 тракторов, плюс 
изготовлено на Путиловском заводе-732 машины.Итого пополнение 
составило 11170 тракторов. К 1927г. в каждой коммуне было 7-10 тракторов, 
а в коммуне «Победа» больше. Все работы  выполняли трактора.В 1927 году 
добавилось ещё 5680 тракторов, в т.ч. импортных-5020 и 732 трактора 
«Фордзон-Путиловец». В1928 импортировано в СССР 7173 трактора разных 
марок, сами изготовили 1200 машин. В 1929г., в период сплошной 
коллективизациивывезено из-за рубежа 7707 тракторов, в СССР было 
изготовлено их уже 3120 единиц. В 1930г. было самое интенсивное 
насыщение колхозов, совхозов и коммун тракторами. По решению Пленума 
ВКП(б) от 10-17 ноября 1929г. число импортных тракторов составило 23017, 
плюс изготовленные в СССР-10050 ( «Фордзон-путиловец» и ЧТЗ Сталинец-
1). Годовое пополнение МТП составило 33067. Всего же к 1931 году в МТП 
страны было 76273 трактора. Закупка тракторов по импорту прекратилась. 
Заработали свои заводы. Были выпущены первые отечественные трактора 
СТЗ-15, СТЗ 60, «Сталинец». «Фордзон-путиловец он же «Универсал». Для 
более рационального использования тракторов в СССР с 1928 г. стали 
широко применять работу «тракторными колонами» по 10-15-20 тракторов. 
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Это давало возможность улучшать техническое обслуживание их, повышать 
производительность труда и удешевлять себестоимость работ. По мере 
развития тракторные колонны превращались в машинно-тракторные 
станции(МТС), численность которых в стране нарастала. Первые МТС были 
созданы в1927 г. в Одесской области. В 1929г. на территории Орловского 
района образовалась Куберлеевская МТС, в 1930 г.-Орловская, 1032г.-
Островянская, у которой одна из тракторных бригад  находилась в х. Победа. 
Что касается динамики роста количества тракторов в тракторной бригаде х. 
Победа то её не удалось установить, так как в архивах МТС и области не 
сохранилось документов той поры. Они уничтожены в 1942г. в период 
оккупации района. Но достоверно известно, что по наличию тракторов 
коммуна «Победа» и её тракторная бригада были самой оснащённой и самой 
передовой в районе. В предвоенные годы, да позже трактористами работали: 
Епанчин Тимофей, МудраковАлексей, Сергеев Павел, Криворотов Алексей, 
Мирошниченко Клавдия, Александровская Екатерина (1943-1944гг.), 
Криворотов Павел, Черноусов Виктор, Клименко Степан, Тега Дмитрий и 
многие другие. Я отлично помню эту бригаду, так как в военные годы 
работала трактористкой моя сестра Екатерина. Там я часто бывал и катался 
на её «Сталинце-ЧТЗ-С-65». Кроме того, как студент Сальского техникума 
механизации с/х-ва каждое лето 1953, 1954, 1953гг. я проходил в бригаде  
производственную практику, работая на тракторах-моральных стариках: 
СТЗ, СТЗ-Нати и СТЗ-15/30. После получения диплома по специальности 
техника-механика, я работал с августа по октябрь 1956г. работал в бригаде в 
качестве помощника бригадира. На более высокую должность не назначали, 
так как знали, что моя служба в армии « на носу». Именно в эти годы (1950-
1957)в бригадном домике жила семья  будущего Героя Социалистического 
труда Лилейченко Алексея Трофимовича, переехавшая из х. Николаевский-1 
Орловского района. Его мама работала сторожем. Я часто встречался с этой 
семьёй, а брат мой Александр был его одноклассником и самым лучшим, 
закадычным другом. Алексей Трофимович бывал у нас в  х. Большевик 
каждый день. В 1957 г., после окончания 7кл. Александром в Островянской 
НСШ, наша семья переехала в станицу Орловскую, а семья Лилейченко из х. 
Победа в х. Большевик.Многие годы проживания в тракторной бригаде х. 
Победа среди трактористов и комбайнеров,  постоянное общение с ними, 
ненавязчиво привили Алексею Трофимовичу тягу и любовь к технике. 
Окончание Островянской семилетки, непродолжительная работа до призыва 
в армию помощником  комбайнера, служба в армии, получение 
специальности механизатора и многолетняя работа комбайнером в к-зах 
«Большевик» и «Родина» не прошли бесследно. За ежегодные выдающиеся 
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успехи на уборке урожая бригадным методом и высокий намолот зерна 
Президиум Верховного Совета СССР в 1973 г. удостоили  А.Т. Лилейченко 
высокого звания «Герой Социалистического Труда» с вручением «Ордена 
Ленина» и медали «Золотая звезда». Знатный комбайнер, бригадир 
комплексного уборочного звена проработал без перерыва 50 лет на одном и 
том же месте, словно навсегда прикипев к нему, никогда не изменял своей  
профессии. И еще одной из особенностей коммуны х. Победа, ставшего в 
последствии с 1932г. бригадой  колхоза «Большевик», отличавшей от других 
хозяйств было интенсивное развитие чистопородного спортивного 
коневодства, основанного еще конезавочиком Безугловым и продолженного 
Донскими казаками-первыми переселенцами при создании коммуны 
«Победа» 20 апреля 1920г. Табунщиком одного из табунов в 1935-1941г. был 
мой отец –Александровский Егор Михайлович. Страстным любителем 
лошадей, организатором и продолжателем давних традиций коневодства 
с1937 по 1941г.включительно был председатель колхоза Роот Самуил 
Андреевич, а с1944г., после тяжелого ранения возвратился с фронта 
страстный лошадник Лавришко Иван Гаврилович, став сразу  председателем 
колхоза. Как старый коневод, любящий это дело, он развивает бурную 
деятельность в развитии спортивного коневодства в колхозе. Коневоды 
«Победы», а потом к-за «Большевик» занимались выращиванием племенных 
маток буденовской породы, которые давали приплод не менее 85 жеребят на 
сотню конематок. Росла численность поголовьялошадей. С каждым годом 
приобретались лошади чистопородных скаковых пород, велась селективная и 
селекционная работа среди табунов. Самыми заядлыми «лошадниками» были 
Лавришно Иван Гаврилович, Решетняк Гордей и его сыновья Владимир и 
Николай, Мирошников Пётр, Маликов Т.С., Сердюков Егор Г., Рябцев Пётр, 
Мирошников Тимофей и др. Построенная задолго до начала войны, почти в 
центре х. Большевик, добротная и просторная конюшня спортивных 
лошадей, не прерывала свою работу и в годы войны. С самого её начала 
около 20 большевистских конников-кавалеристов со своими лошадьми 
защищали Родину в 5-м Донском Кавалерийском корпусе, закончившем 
войну  в Австрийских Альпах.Орловской сотней кавалеристов командовал  
прославленный ещё со времен гражданской войны Бондаренко Алексей 
Петрович. Известный за пределами района мастер спорта по конному спорту, 
уроженец и житель х. Большевик Николай ГордеевичРешетняк. С самого 
раннего детства и до самой смерти посвятил свою жизнь лошадям и конному 
спорту, продолжив,дело своего отца. Он и умер от инфаркта прямо на 
рабочем месте в конно-спортивном клубе п. Орловского. А сколько было в  
Победе и Большевике преданных и влюбленных в лошадей конюхов, 
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табунщиков, наездников, жокеев и тренеров. Они являлись гордостью  
района и области, многократно побеждая на районных скачках, на областных 
и даже на приз Президента в Москве. Николай Решетняк-участник 
Международных конноспортивных соревнований. И как продолжение 
славных традиций спортивного коневодства в коммуне «Победа», в 2002в х. 
Островянский создан целый конный завод «Донской», многократный 
победитель Российских и международных конно-спортивных соревнований в 
т.ч. и на «Приз Президента». 
   Нельзя не рассказать хотя бы отдельными штрихами об  исчезновении 
просуществовавшего 20 лет хутора Победа, основанного ещё в 1920г. и 
канувшем лету в 1940г. А начиналось это так. В1932 г. в наш район (в то 
время часть Пролетарского) полностью завершилась коллективизация 
хозяйств. Бывшие коммуны «Победа» и «Свободный труд» объединились в  
один колхоз- «Большевик» с центральной усадьбой в х. Большевик. Хутор 
Победа  стал бригадой колхоза. Этому населённому пункту стало меньше 
уделяться внимания и забот. При этом на центральной усадьбе было 
сосредоточено всё необходимое для жизни: правление колхоза, клуб,дет.сад, 
начальная школа(в1940г.школа в Победе была закрыта), мельница-вальцовка, 
магазин, продовольственные склады, овощехранилище, усадьбы и другие 
объекты социальной сферы.  К тому же из х. Большевик было ближе к х 
Островянскому, где располагались: сельсовет, МТС, фельдшерско-
акушерский пункт. Да и жизнь в х. Большевик была комфортнее и 
интереснее. Кроме того много строилось, в том числе и жильё, а в Победе 
развитие остановили специально с целью переселение семей на центральную 
усадьбу колхоза. Вот и начали жители  хутора, по мере строительства жилья 
в т.ч. и с помощью колхоза  переселяться в Большевик. 
    Ещё более активное переселение происходило во 2-й  половине 30-х 
годов(1937-1940), когда председателем колхоза стал Роот Самуил Андреевич. 
Он целеустремлённо и планомерно вел политику переселения, с целью 
улучшения жилищных условий жителей  х. Победа, вместе с тем,расширял  и 
развивал  центральную усадьбу колхоза. Для решения проблемы 
строительства Роот С.А. уговорил своего братаРоот Якова Андреевича-
председателя к-за им. Клары Цеткин (х. Широкий) переселить временно в 
Большевик комплексную бригаду строителей в составе 20 семей.Эти немцы в 
течении года (ориентировочно 1936г) построили  вдоль пруда целую улицу 
для своих семей. Я её хорошо помню. Они то и обеспечивали выполнение 
всех строительных работ в колхозе в т.ч. и жилья для переселенцев из х. 
Победы. Сначала строили землянки без потолка, а потом и настоящие 
флигели для переселенцев Победы. Переселяли в первую очередь  
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многодетные и подселённые семьи, и семьи, проживающие в ветхих и 
аварийных землянках. К таким семьям – переселенцам относилась и наша 
семья. Осенью 1937г. мы переселись в землянку х. Большевик. Жильё не ахти 
какое - низкое, тесное с протекающей мазаной крышей без потолка, с 
мокрыми и намерзающими в низу стенами, с крошечными окнами, но зато с 
усадьбой в 75 соток на целинной земле. И это было лучше, чем жить на 
подселении в Победе. Особенно богатыми на переселение оказались 1937-
1940гг. В районной газете «Победа» за 25 января 1940 г. помещена заметка 
журналиста М. Алова «Отчетное собрание колхоза «Большевик», в которой 
приводятся слова из отчета председателя колхоза Роот С.А.(уже кавалера 
Ордена Ленина): «В 1939г. колхоз построил: 
-новый клуб на 300 мест; 
-пункт искусственного осеменения; 
-приобрел 4-ю грузовую машину; 
-20-ти колхозникам была оказана помощь в строительстве новых домов» 
  Жильё в основном строилось для переселенцев из х. Победа, а также 
нескольким многодетным семьям из х. Большевик, переселившимся ранее, но 
живущих в аварийных землянках. Среди этих семей оказалась и наша 
многодетная семья-пятеро детей и один новорожденный в феврале 1939г. 
Среди названных 20-ти домостроений был и наш флигель, построенный на 
новой усадьбе в 75 соток на целинной земле. Вместе снами получила новую 
землянку и семья Сергеевых, с которыми мы целых 2 года жили в одной 
комнате коммунарского барака 20-х годов в х. Победа.  Немецкая бригада 
строителей из  к-за им. Клары Цеткин в первую очередь организовывалась 
для строительства домов для переселенцев из Победы. Окончательную точку 
в распаде хутора поставило решение Орловского райисполкома о 
расформировании летом 1940 г. школы учебного городка «Победа» и 
организации вместо нее двух новых школ-Островянской и Пролетарской. В 
эти школы перераспределились  преподаватели и ученики. Так что летом 
1940г. после завершения учебного года в школе ничего не осталось, кроме 17 
пустых интернатов, целой улочки домов преподавателей да пустующего 
здания школы. К этому времени, почти все колхозники хутора уже 
переселились в х. Большевик. Этот факт подтверждается следующими 
документами: свидетельствами выпускников Зайцевой Нины 
Макаровны(1939г.), Клец Ивана Павловича(1940г.), Заика Лариса 
Михайловна (1939г.), а также подтверждением при личной встрече с 
Брагиной Мариной Сидоровной, Брагиной Анфисой Сидоровной, Бурлуцким 
Семёном Акимовичем, Барминой Екатериной Григорьевной. А также 
выпускником 1941г., но уже Островянской школы Гришиным Михаилом 
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Самойловичем. И только тракторная бригада, МТФ, овцеферма  продолжали 
работать. Известная конюшня скаковых лошадей также к этому моменту 
находилась в Большевике. К началу войны от х. Победа остались только 
свежие следы разваленных зданий, да воспоминания старожилов хутора и 
выпускников школы, о некогда бурлящей в нем жизни. 
     Прошло 90 лет со дня основания хутора и 70 лет со дня исчезновения 
хутора Победа. И мне, как уроженцу  и жителю его, на старости лет 
захотелось поехать туда, посмотреть и походить, где я появился на свет и где 
прошло моё раннее детство. И я решился, несмотря на болезнь. Сев в 
машину, мы с сыном Сергеем и внучкой Ксенией, летом2010г.поехали на 
мою родину. Всю дорогу я думал и размышлял, будоражил память 
воспоминаниями-остались хотя бы признаки хутора. Мне не терпелось 
увидеть  собственными глазами знакомые  с детства места и что с ними 
сделало время. При первых шагах по родной земле у меня учащённо забилось 
сердце, появилось чувство волнения, нахлынули воспоминания о далеком 
былом хутора. Осмотр начался с наиболее сохранившихся развалин школы. 
Целой и невредимой стоит цокольная часть стен высотой сантиметров 70. За 
высоким бурьяном хорошо просматривается весь контур здания школы, 
дверные проёмы-основной и запасной. Цоколь нельзя было разобрать т.к. он 
с фундаментом выполнен из камня –ракушечника на крепком цементном 
растворе. На нем видны следы попыток его разобрать. Но увы! Камень 
рушился на мелкие куски и не подлежал повторному использованию, 
поэтому сохранился. Рядом со школой с восточной стороны хорошо 
просматриваются развалины саманных стен 17-ти интернатов. Их можно 
посмотреть и посчитать. С южной стороны школы хорошо  заметны курганы 
и валы от разрушившихся домов «учительской» улочки. Сохранился и 
выложенный ракушечником, и цементированный, но засыпанный мусором, 
бассейн питьевой воды учгородка. От сада за прудом ничего не осталось. На 
его месте зеленеет поле пшеницы. А вот пруд с широкой плотиной 
существует и поныне, правда немного помелел от заиления. Сохранились 
фундаменты здания МТФ и конюшни, построенные после закрытия школы. 
Пройдя метров 250-300 на восток, мы ступили на территорию моего хутора 
Победа. Здесь он не исчез с земли, а только изменился временем. Хорошо 
просматриваются ракушечные фундаменты коммунарских бараков, в одном 
из которых жила наша семья с 1935 по 1937 включительно. По холмам и 
курганам от разрушившихся от времени строений, по котлованам врытых в 
землю землянок, чётко просматриваются улочки, густота застройки, характер 
и размеры строений.Сохранился и хуторской бассейн для питьевой воды, 
хотя и засыпан мусором, но не доверху и служит пристанищем для змей. 
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Изредка стоят  засохшие деревья и кустарники терновника, а в целом  цветут, 
благоухают и хозяйничают заросли высокого бурьяна. Бывшая 
кругомбескрайняя ковыльно-тюльпановая степь давно распахана вплоть до 
остатков строений.Исчезли навсегда с лица степи целые заросли и кулиги: 
ковыля, типчика, зверобоя и шалфея, тонконога и кермека, чабреца и 
катрана, и даже курая(перекати-поле), который служил топливом. От 
распашкиземли исчезли кротовые курганчики, норы сусликов, тушканчиков 
и хомячков,коих было великое множество в этой степи. Не порхают под 
ногами вдоль дороги куропатки и перепелки. Не пасутся на полях во время 
перелета большие стаи диких гусей и небольшие стайки дроф (дудаков), не  
бродят по болотной части пруда цапли. Глубокая и широкая балка Безуглова  
по дну и по склонам, которой были густые заросли шиповника, боярышника, 
терновника, ежевики, морковника, солодки, бессмертника сейчас выглядит 
голой пустыней, даже бурьяна не осталось. И мне стало грустно. Стоял и 
думал: «Куда всё это изобилие растительного и животного  мира подевалось. 
И исчезло в погоне за лишние га распаханной земли и лишним центнером 
зерна. А склоны балки вытоптаны пасущимися овцами и коровами. Как же 
загубили природу! А из бывшего хутора на дне балки виден, построенный 
коммунарами в 1920г. полуразрушенный колодец с питьевой водой. Сейчас 
им не пользуются. Воду водовозами  забирают из вновь выкопанного вдалеке 
от старого колодца. Были мы и у нового колодца, попробовали воду, она 
такая же вкусная как и в старом колодце. Уезжая, я повторно посмотрел 
остатки моей малой Родины. Вспомнил о былом. Мысли и чувства 
переполняли меня,  возвращая снова и снова в далекое детство. Конечно 
детям и внукам моё состояние души не понять. Ведь это было так давно. Сын 
родился 1970г., а внучка в 1994г. Всю дорогу от Победы до п. Орловского я 
много им рассказывал об исчезнувшем хуторе, где мы много сделали 
снимков. Сын и внучка слушали меня внимательно и мне кажется мало 
верили моим рассказам. Им было трудно понять и представить жизнь в 20-
30г.в этом, теперь уже забытом хуторе. Спроси сейчас у жителей х. 
Большевик, что такое «Победа», любой покажет как туда доехать. И не более 
того. Разве что вспомнят о былом редкие старики, бывшие тогда 
малолетками. 
 
 
           Александровский Владимир Егорович. Уроженец х. Победа 
Орловского района. 2013год. п. Орловский. 
 Записала Гудымова Л.Ф. 

2013г. 
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Древо семьи Александровских 

   АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  МИХАИЛ  САВАТЬЕВИЧ -1865 г.р. 

 

федор-1890       Агафья-1900г.        Анастасия-1898г.      Егор-1902г.            Андрей-1904г. 

жена Евдокия 1895 муж Ковшарь      муж Бедрик Фёдор Захар. Жена Подстрехина  жена Курилова Прасковья 

                                 Федот Петрович 1896г.                                           Марфа Яковлевна 1904г.    Семёновна 1903г. 

Детидетидетидетидети 

Семен                   АлександраАлександра           Василий 1923г.      Василий 1930г. 

 1911г.                    1919г.                        1926г. 

Алексей               Мария                   Надя(у-ца ВОВ)        Катя 1924г.               Николай 1933г. 

 1922г.                 1926г.                       1925г.    

Валя                     Михаил                  Николай                     Раиса 1927г. 

 1926г                  1922г.                     уч.В.О.В.1923г.               

Мария                 Николай               Раиса                                Владимир 1936г. 

1928г.                   1923г.                  1934г. 

Анна                                                    Зинаида                     Александр 1939г. 

 1933г.                                                 1938г. 

Александр                                         Антонина                    Таисия 1941г 

 1939г.                                                 1942г.Василий 1040г.  
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ  ЕГОРМИХАЙЛОВИЧ (1902-1959)  МАРФА ЯКОВЛЕВНА(1904-1993) 

Василий 1923г.   Катя(1924-1999)         Рая(1927-1995)          Владимир1936г. 

Погиб в ВОВ    Шелестян Н.(1922-2000)  Лень Д.           Ускова Лидия Петровна 1938г.   

дети                                                                      дети 

Вася,Валя,Галя,Володя,Люба                    Игорь1965г.                  Сергей 1970г. 

Жена Чмыхалова Елена         жена Котенко  Наталья Е. 

                                                                                  Дети: Марина 1986         дети: Ксения1994г. 

                                                                                            Катя 1997г.                          Дима 1998г. 

Александр (1939-1979)           Таисия 1941г. 

Жена ТарановичАлекс.Иван.     муж Богданов Валерий 

Дети : Лариса 1968г.               дети: Валерий 1963г. 

         Владимир 1973г.                  Ирина 1965г.               

 

 

 


