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ПРЕДИСЛОВИЕ

Библиографический указатель «Памятные даты по Республике 
Адыгея» ежегодно издается отделом краеведческой и национальной 
литературы Национальной библиотеки Республики Адыгея.

Настоящее издание содержит информацию о наиболее значимых 
исторических фактах в  общественно-политической, социально-
экономической и культурной жизни республики, а также юбилеях 
известных людей, внесших огромный вклад в развитие и историю 
Адыгеи.

Цель пособия – помочь работникам библиотек, музеев, культурно-
досуговых учреждений, средств массовой информации и краеведам 
в распространении краеведческих знаний.

При отборе дат преимущественное внимание уделялось «круг- 
лым» датам и событиям, не получившим отражения в предыдущих 
указателях и других библиографических пособиях.

Указатель открывается перечнем дат на 2025 год. В перечне звез-
дочками отмечены даты, к которым приводятся фактические справ-
ки и списки литературы.

Даты до 31 января 1918 г. даются по новому и старому (в скобках) 
календарному стилю.

Перечень неустановленных дат и не переходящих официальных 
праздничных и памятных дат Республики Адыгея выделены в отде-
льные блоки.

В списках литературы к фактическим справкам вначале представ- 
лены официальные и архивные материалы, затем книги, далее статьи 
в алфавитном порядке. В таких же списках к персональным датам 
на первое место вынесены работы деятелей края, затем литература 
об их жизни и творчестве. Отбор литературы не ограничен четкими 
хронологическими рамками из-за недостаточного количества мате- 
риалов по многим темам.

Библиографические описания на русском и адыгейском языках 
приведены в едином ряду в соответствии с принятым порядком рас-
положения литературы. Описания документов на адыгейском языке 
составлены на языке оригинала с переводом заглавий на русский 
язык.
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Издание снабжено именным указателем, что значительно облег- 
чает поиск нужной информации.

Материалы пособия могут быть использованы при организации 
книжных выставок, проведении массовых мероприятий, обзоров 
литературы и бесед, а также при выполнении библиографических 
справок и пополнении краеведческих каталогов и картотек.

В настоящем издании представлены авторские статьи заместите-
ля директора по развитию и управлению персоналом ГБУК РА «На-
циональный музей Республики Адыгея» Н. з. Шовгеновой, ведущего 
научного сотрудника отдела языка Адыгейского республиканского 
института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева, канди-
дата филологических наук Н. А. Тов, старшего научного сотрудника 
отдела этнологии и народного искусства Адыгейского республикан-
ского института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева 
Аз. К. Бузарова, ведущего научного сотрудника информационно-
издательского отдела Адыгейского республиканского института 
гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева С. Н. Сиюхова, за-
ведующей информационно-библиографическим отделом Нацио-
нальной библиотеки Республики Адыгея Ю. И. Сосковой, главно-
го библиографа отдела технической и экономической литературы 
Национальной библиотеки Республики Адыгея Н. П. Плотнерчук, 
ведущего специалиста научно-методического отдела Национальной 
библиотеки Республики Адыгея, историка, заслуженного журна-
листа Адыгеи А. Е. Данильченко, заведующей отделом читальных 
залов Национальной библиотеки Республики Адыгея М. В. Волковец.

Составители выражают благодарность за оказанную помощь при 
подготовке указателя главному библиотекарю отдела комплектова-
ния и организации каталогов НБ РА Н. В. Попович.

Работа над указателем закончена в ноябре 2024 г.
Национальная библиотека Республики Адыгея обращается к биб-

лиотечным работникам, краеведам и всем читателям, интересую-
щимся историей родного края, с просьбой присылать свои отзы-
вы и предложения по составлению указателя на 2026 год по адресу: 
385000, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189, e-mail: adyglib@mail.ru, 
факс: (8772) 57-18-74.

mailto:adyglib@mail.ru,
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ПЕРЕЧЕНЬ ПАМЯТНЫХ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ  

НА 2025 ГОД

ЯНВАРЬ
1 января – 105 лет со дня рождения Мартироса Карапетовича 

Нагуляна (1920–1945), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, выпускника Майкопского аэроклуба 
им. М. М. Громова.

1 января – 135 лет со дня рождения Василия Евдокимовича Дро-
вянникова (1890–1941), оперного певца, солиста Большого театра, 
участника Гражданской войны на Кубани.

1–3 января – 30 лет со времени гибели воинов 131-й Майкоп-
ской отдельной мотострелковой бригады в ходе боевых действий 
в контртеррористической операции в чеченской Республике (1995).

8 января – 60 лет со дня вступления в строй (1965) первой очере-
ди Майкопского целлюлозно-картонного завода, ныне – закрытое 
акционерное общество «Картонтара».

11 января (30 декабря 1869) – 155 лет назад (1870) по Указу импе-
ратора Александра II «О преобразовании административных учреж-
дений в Кубанской и Терской областях» Кубанская область разделя-
лась на пять уездов, в числе которых был и Майкопский.

11 января – 100 лет со дня рождения Сергея Арменаковича Си-
викьяна (1925–1971), участника Великой Отечественной войны, пол-
ного кавалера ордена Славы, уроженца г. Майкопа.

14 января – 90 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 
Гиагинского района «Красное знамя» (1935).

22 (10) января – 215 лет со дня рождения Федора Федоровича 
Торнау (1810–1890), российского военачальника, генерал-лейтенан-
та, историка, одного из исследователей истории адыгов.

23 (11) января – 135 лет со дня рождения Ибрагима Салехови-
ча Цея (1890–1936), писателя, основоположника адыгейской нацио-
нальной драматургии, общественного деятеля.
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27 (15) января – 135 лет со дня рождения Шабана Индрисовича 
Кубова (1890–1974), фольклориста, композитора, поэта.

Январь – 95 лет со времени создания овощесовхоза «Хатукай-
ский» им. А. И. Микояна, ликвидирован в 2004 г.

Январь – 90 лет со дня выхода в свет первого номера обществен-
но-политической газеты Шовгеновского района «Заря» (1935).

*Январь – 90 лет со дня выхода в свет первого номера обществен-
но-политической газеты Кошехабльского района «Кошехабльские 
вести» (1935).

ФЕВРАЛЬ
2 февраля (20 января) – 110 лет со дня рождения Асланбека Шу-

мафовича Хачака (1915–2008), актера, драматурга, заслуженного 
артиста Кабардино-Балкарской Республики и Республики Адыгея.

2 февраля (20 января) – 115 лет со дня рождения Павла Федо-
ровича Кольцова (1910–2011), участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза. В 1940–1953 гг. жил в Майкопе.

*5 февраля – 100 лет со дня рождения Ивана Федоровича Варав-
вы (1925–2005), русского прозаика и драматурга, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Труда Кубани, народного поэта Респуб-
лики Адыгея.

7 февраля – 75 лет со дня рождения Газия Кушуковича Чемсо 
(1950), государственного и общественного деятеля, писателя, лауре-
ата Государственной премии Республики Адыгея в области литера-
туры (2001).

11 февраля – 90 лет со дня рождения Геннадия Тимофеевича 
Клюжина (1935–2016), заслуженного художника Республики Адыгея.

12 февраля – 75 лет со дня рождения Мурата Рашидовича Ку-
кана (1950), актера театра и кино, народного артиста Российской 
федерации, заслуженного артиста Абхазии.

14 февраля – 100 лет со дня рождения Михаила Даниловича Ал-
тухова (1925–1992), заведующего кафедрой ботаники Адыгейского 
государственного педагогического института (1973–1991), выдающе-
гося биолога, участника Великой Отечественной войны, профессора, 
доктора биологических наук.
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14 (1) февраля – 115 лет со дня рождения Николая Александ-
ровича Ищенко (1910–1945), участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза. Родился в селе Большесидоровском 
Красногвардейского района.

21 (9) февраля – 215 лет со дня первого упоминания топонима 
«Майкоп» (1810) во время похода русских войск под командованием 
генерала от инфантерии А. С. Булгакова против черкесов.

21 февраля – 85 лет назад из пригородной зоны Майкопа и Кужор-
ского сельского совета Тульского района Краснодарского края обра-
зован Майкопский район Адыгейской автономной области (1940).

26 февраля – 100 лет со дня рождения Ивана Васильевича Ям-
польского (1925–1983), участника Великой Отечественной войны, 
полного кавалера ордена Славы, уроженца с. Натырбово Кошехабль-
ского района.

МАРТ
2 марта – 105 лет со дня рождения Хусена Борежевича Андруха-

ева (1920–1941), адыгейского поэта, журналиста, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, уроженца а. Хакури-
нохабль Шовгеновского района.

6 марта – 40 лет назад (1985) в Государственном музее искус ства 
народов Востока в Москве была открыта выставка «Сокровища 
курганов Адыгеи. Раскопки 1981–1983 годов».

10 марта – 30 лет со дня принятия Конституции Республики 
Адыгея (1995).

12 марта – 80 лет со дня рождения Теучежа Мадиновича Ката 
(1945), художника-графика, прозаика, публициста, народного ху-
дожника Российской федерации, лауреата Государственной премии 
Республики Адыгея (2009).

12 марта (27 февраля) – 115 лет со дня рождения Александра 
Григорьевича Важинского (1910–1970), участника Великой Оте-
чественной войны, Героя Советского Союза, уроженца г. Майкопа.

12  марта (27  февраля)  – 115  лет со дня рождения Александ-
ра Ерофеевича Глуховцева (1910–1998), художника-графика, ил-
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люстратора адыгейских сказок и произведений адыгейских писате-
лей, заслуженного художника РСфСР.

13 марта – 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Но-
воятлова (1925–1991), участника Великой Отечественной войны, 
полного кавалера ордена Славы, жителя г. Майкопа в 1945–1991 гг.

17 марта – 105 лет со дня рождения Исмаила Халаловича Тхагу-
шева (1920–1943), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, уроженца а. Малое Псеушхо Туапсинского района.

21 марта – 85 лет со дня рождения Нафисет Гумеровны Айте-
ковой-Жанэ (1940–2020), певицы, актрисы, заслуженной артистки 
РСфСР, народной артистки Республики Адыгея.

21–22 марта – 105 лет со дня восстановления Советской власти 
в Майкопе и в Майкопском отделе (1920).

22 марта – 65 лет со дня образования Майкопского музыкально-
го училища (1960), ныне – Адыгейский республиканский колледж 
искусств им. У. Х. Тхабисимова.

24  марта  – 65  лет со дня рождения Тамары Рашидовны Не-
хай (1960), певицы, заслуженной артистки Российской федерации 
и Абхазии, народной артистки Республики Адыгея, лауреата Госу-
дарственной премии Республики Адыгея (2013).

25 марта – 100 лет со времени основания Адыгейского педагоги-
ческого техникума, ныне – Адыгейского государственного педаго-
гического колледжа имени Х. Андрухаева (1925).

28 марта – 95 лет со дня основания Майкопской опытной стан-
ции  – филиала Федерального исследовательского центра Все-
российского института генетических ресурсов растений имени 
Н. И. Вавилова (1930).

28 марта – 75 лет со дня рождения Раисы Батмирзовны Унароко-
вой (1950), фольклориста, доктора филологических наук, профессора.

30 марта – 55 лет со дня рождения Кирилла Николаевича Анку-
динова (1970), литературоведа, критика, поэта, кандидата филоло-
гических наук.
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*Март – 55 лет со времени создания Гиагинского дендрологичес-
кого парка имени П. В. Букреева в поселке Гончарка Гиагинского 
района Адыгеи (1970).

Март  – 75  лет со времени создания специализированного 
строительного управления «Белгэсстрой» (1950), с 1968 г. – трест 
«Адыгпромстрой», с 1996 г. – ОАО фирма «Адыгпромстрой».

АПРЕЛЬ
1 апреля – 85 лет со дня открытия на базе Адыгейского областного 

методического кабинета Адыгейского областного института усо-
вершенствования учителей (1940), ныне – Адыгейского республи-
канского ин сти тута повышения квалификации.

1 апреля – 95 лет со дня выхода в свет первой научной «Краткой 
грамматики адыгейского (кяхского) языка для школы и самооб-
разования» (1930), под редакцией Н. ф. Яковлева и Д. А. Ашхамафа, 
первого научного издания в области адыгского языкознания.

2 апреля (21 марта) – 160 лет со дня рождения Алексея Федоро-
вича Соловьева (1865–1939), врача-хирурга, одного из основателей 
Майкопской городской больницы, общественного деятеля, Героя 
Труда РСфСР.

10 апреля – 105 лет со дня рождения Бориса Батовича Наурзо-
ва (1920–2000), председателя Адыгейского областного суда в 1957–
1982 годах, участника Великой Отечественной войны, заслуженного 
юриста РСфСР.

13 апреля – 85 лет со дня выхода в свет первого издания сборника 
«Адыгэ тхыдэжъхэмрэ пшысэхэмрэ» («Адыгейские сказки и ска-
зания») (1940) под редакцией Т. М. Керашева.

17  апреля  – 100  лет со дня рождения Леонида Тимофеевича 
Майбороды (1925–1990), участника Великой Отечественной войны, 
полного кавалера ордена Славы, уроженца х. Кротов-Щеглов Гиагин-
ского района.

17 апреля – 55 лет со дня открытия нового здания Майкопского 
автовокзала (1970), строительство которого велось с 1966 г.

24 (12) апреля – 130 лет со дня рождения Рамазана Алиевича 
Шхалахова (1895–1929), участника Первой мировой и Гражданской 
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войн, полного кавалера знака отличия Военного ордена (Георгиев-
ского креста), уроженца а. Тахтамукай Тахтамукайского района.

27  апреля  – 105  лет со дня проведения первого субботника 
в Майкопе (1920).

МАЙ
1 мая – 90 лет со дня открытия (1935) поселка Первомайского 

Майкопского района.
1 мая – 85 лет со дня рождения Анатолия Савельевича Пренко 

(1940), русского писателя, журналиста, заслуженного журналиста 
Республики Адыгея, общественного деятеля, лауреата Государствен-
ной премии Республики Адыгея (1999).

2 мая – 90 лет со дня рождения Эдуарда Никифоровича Овча-
ренко (1935), художника, члена Союза художников Российской фе-
дерации.

2 мая – 70 лет со дня рождения Мариет Шамиловны Бидано-
ко ( Уджуху; 1955), заслуженной артистки Российской федерации, 
народной артистки Республики Адыгея, кавалера медали «Слава 
Адыгеи», актрисы Национального театра имени И. С. Цея Театраль-
ного объединения Республики Адыгея, руководителя детской теат-
ральной студии «Щыгъыжъый».

3 мая – 25 лет со дня создания в ауле Хакуринохабль мемориаль-
ного Дома-музея I съезда Советов Адыгеи (2000).

5 мая – 105 лет со дня выхода в свет (1920) в Екатеринодаре со-
ветской адыгейской газеты на основе арабской графики «Советскэ 
Кубань» («Советская Кубань»), органа Кубанского отделения Рос-
сийского телеграфного агентства (РОСТа). Выходила в свет до ав-
густа 1921 г.

10 мая – 80 лет со дня рождения Учужука Масхудовича Пане-
ша (1945), декана филологического факультета Адыгейского госу-
дарственного университета, доктора филологических наук, профес-
сора.

10 мая – 95 лет со дня рождения Кима Ибрагимовича Бузарова 
(1930), доктора педагогических наук, профессора, член-корреспон-
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дента Академии педагогических и социальных наук Рф, заслуженно-
го учителя Российской федерации.

11 мая (29 апреля) – 215 лет со дня рождения Григория Григорье-
вича Гагарина (1810–1893), русского художника, автора ряда живо-
писных работ, посвященных адыгам и абхазам.

16 мая – 30 лет со дня образования Майкопского казачьего отде-
ла Кубанского казачьего войска (1995), который объединил казачьи 
организации Республики Адыгея. С 9 августа того же года отдел во-
шел в Государственный реестр казачьих обществ Российской феде-
рации.

22 мая – 105 лет со дня рождения Ивана Ивановича Чучваги 
(1920–1943), участника Великой Отечественной войны, Героя Совет-
ского Союза.

24 мая – 80 лет назад (1945) указом Президиума Верховного Со-
вета РСфСР Шапсугский район Краснодарского края был переиме-
нован в Лазаревский.

28 мая – 105 лет со дня рождения Алексея Иосифовича Мака-
ренко (1920–1994), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, жителя г. Майкопа.

28 мая – 95 лет со дня рождения Исхака Шумафовича Машбаша 
(1930), поэта, прозаика, Героя Труда Российской федерации, народ-
ного писателя Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-черкесии 
и Абхазии, заслуженного деятеля искусств Кубани, лауреата Госу-
дарственных премий СССР (1991), РСфСР (1981), дважды лауреата 
Государственной премии Республики Адыгея (1995, 2011).

Май – 105 лет со времени переименования х. Драгунского (1920) 
в хутор Краснооктябрьский Майкопского района (с 1966 года – по-
селок).

ИЮНЬ
*6 июня – 90 лет со дня рождения Касима Хамосовича Меретуко-

ва (1935–2004), лингвиста, профессора, заслуженного деятеля науки 
Республики Адыгея, доктора филологических наук, член-корреспон-
дента Адыгской Международной академии наук.



12

8 июня – 80 лет со дня образования Адыгейского областного от-
дела культурно-просветительской работы (1945). С 1953 г. – управле-
ние культуры Адыгейского облисполкома, с 1992 г. – Министерство 
культуры и туризма Республики Адыгея, с 1994 г. – Министерство 
культуры Республики Адыгея.

14 июня – 70 лет со дня рождения Мугдина Исмаиловича Тлеха-
са (1955), адыгейского поэта, драматурга, композитора, заслуженно-
го деятеля искусств Республики Адыгея, лауреата Государственной 
премии Республики Адыгея в области литературы (2007).

15 июня – 75 лет со дня вступления в строй действующих в пер-
вой очереди Майкопской ГЭС (1950).

15 июня – 75 лет назад (1950) вступило в строй Майкопское водо-
хранилище.

15 июня – 85 лет со дня образования Северо-Кавказского фили-
ала Научно-исследовательского института горного лесоводства 
и экологии леса в Майкопе (1940).

20 июня – 30 лет со дня создания на базе региональной (окруж-
ной) избирательной комиссии Республики Адыгея Центральной из-
бирательной комиссии Республики Адыгея (1995).

22 июня – 85 лет со дня создания Майкопского государственно-
го учительского института (1940). С 1992 г. – Адыгейский государ-
ствен ный университет.

30 (18) июня – 130 лет со дня открытия Национальной библио-
теки Республики Адыгея (1895).

Июнь  – 65  лет назад (1960) Адыгейским научно-исследова-
тельским институтом языка, литературы и истории был выпущен 
в Москве «Русско-адыгейский словарь» под редакцией Х. Д. Водо-
ждокова.

ИЮЛЬ
7 июля – 70 лет со дня рождения Аллы Николаевны Соколо-

вой (1955), музыковеда, культуролога, члена Союза композиторов 
России, доктора искусствоведения, профессора Института искусств 
Адыгейского государственного университета, заслуженного деятеля 
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искусств Республики Адыгея, заслуженного деятеля науки Респуб-
лики Адыгея.

*11 июля (28 июня) – 110 лет со дня создания на основании рас-
поряжения попечителя Кавказского учебного округа Майкопского 
учительского института (1915), первого в истории Адыгеи высшего 
учебного заведения. Институт открылся 14 (1) июля 1915 года и про-
существовал до 1920 г.

11 июля (28 июня) – 110 лет со дня рождения Григория Василье-
вича Коваленко (1915–1988), участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза, уроженца г. Майкопа.

14 (1) июля – 125 лет со дня основания Майкопского Алексеев-
ского реального училища, ныне – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Майкопская гимназия № 5» 
(1900), первого среднего учебного заведения в г. Майкопе.

14 (1) июля – 125 лет со дня основания Пушкинской женской 
гимназии (1900), первого женского среднего учебного заведения 
в Майкопе.

25 июля – 85 лет со дня рождения Юрия Махмудовича Чирга 
(1940), адыгейского композитора, заслуженного работника культуры 
Российской федерации.

25 июля – 45 лет назад начала работу Майкопская пригородная 
автобусная станция (1980).

26 (13) июля – 125 лет со дня рождения Симона Николаевича 
Джанашиа (1900–1947), адыговеда, лингвиста, грузинского совет-
ского историка, общественного деятеля, доктора исторических наук, 
профессора.

27  июля  – 85  лет со дня рождения Юнуса Гаруновича Чуяко 
(1940–2020), адыгейского писателя, заслуженного работника культу-
ры Российской федерации, народного писателя Республики Адыгея, 
дважды лауреата Государственной премии Республики Адыгея (2005, 
2013).

29 июля – 60 лет со дня рождения Николая Николаевича Ше-
велева (1965–2000), участника контртеррористической операции в 
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чеченской Республике, подполковника внутренних войск, Героя Рос-
сийской федерации.

29 июля – 95 лет назад (1930) президиум Адыгейского областно-
го исполнительного комитета принял постановление о введении 
всеобщего обязательного начального обучения с начала 1930/1931 
учебного года.

Июль – 100 лет назад (1925) в аулах Афипсип и Хакуринохабль 
побывала первая в истории музыкально-этнографическая экспе-
диция под руководством В. Л. Мессмана (1898–1972) и И. С. Цея 
(1890–1936).

АВГУСТ
10 августа – 120 лет со дня рождения Лаврентия Степановича 

Журавлева (1905–1945), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, уроженца г. Майкопа.

13 (1) августа – 155 лет со дня утверждения (1870) «Положения 
о воинской повинности и о содержании строевых частей Кубанского 
и Терского казачьих войск», в соответствии с которым в составе Ку-
банского казачьего войска было образовано пять военных отделов, 
в том числе Майкопский отдел. С 1888 г. отдел был преобразован 
в административную единицу с тем же названием.

11–15 августа – 105 лет назад (1920) в Екатеринодаре состоялся 
I съезд трудящихся горцев Кубани и Черноморья, утвердивший 
состав Горской секции областного ревкома во главе с Н. А. Лакобой 
(1893–1936).

12  августа  – 100  лет со дня открытия Майкопского сельско-
хозяйственного техникума (1925). В 1993 году передан Политех-
ническому колледжу (факультет по среднему профессиональному 
образованию) Майкопского государственного технологического 
университета.

15 августа – 170 лет со дня рождения Цуга Алиевича Теучежа 
(1855–1940), народного поэта-ашуга.

20 августа – 90 лет со дня рождения Кима Кансаовича Хутыза 
(1935–2010), ректора Адыгейского государственного педагогического 
института и Адыгейского государственного университета (1985–1996), 
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профессора, член-корреспондента Международной Академии наук 
высшей школы, доктора исторических наук, заслуженного дея теля 
науки Республики Адыгея, общественного деятеля.

25 августа – 95 лет со дня создания совхоза «Адыгейский плодо-
питомник» и  поселка Плодопитомник Кошехабльского района 
(1930).

25 августа – 100 лет со дня рождения Джантыг Магометовны 
Тамбиевой (1925–2012), филолога, кандидата педагогических наук, 
профессора, удостоенной медали К. Г. Ушинского.

28 августа – 35 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 
общественного движения «Адыгэ Хасэ – черкесский Парламент» 
Республики Адыгея «Гъуазэ» («Вестник») на адыгейском и русском 
языках (1990).

Август – 95 лет назад (1930) вступила в строй Хакуринохабль-
ская сельская электростанция. В 1962 г. прекратила свое существо-
вание.

СЕНТЯБРЬ
1  сентября  – 65  лет назад открылась Шовгеновская школа-

интернат (1960), ныне республиканская школа-интернат для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

1 сентября – 75 лет со дня рождения Нафсет Муратовны Чуяко-
вой (1950), заведующей отделом фольклора Адыгейского республи-
канского института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева, 
доктора филологических наук.

4 сентября – 95 лет назад (1930) в поселке Яблоновском Тахтаму-
кайского района вступил в строй Адыгейский консервный комби-
нат. В 2008 году ОАО «Консервный комбинат «Адыгейский» прекра-
тил свое существование.

10  сентября  – 95  лет со дня рождения Мурата Безруковича 
Беджа нова (1930–2019), государственного и общественного деяте-
ля, писателя, публициста, профессора, доктора исторических наук, 
заслуженного работника культуры РСфСР, заслуженного деятеля 
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науки Кубани и Республики Адыгея, кавалера орденов Почета, Друж-
бы, медали «Слава Адыгеи».

15 (2) сентября – 115 лет со дня рождения Петра Федотовича 
Коссовича (1910–2002), историка, краеведа, писателя, журналиста, 
общественного деятеля, заслуженного работника культуры Респуб-
лики Адыгея.

20–23 сентября – 25 лет со времени проведения в Майкопе I Меж-
дународного фестиваля адыгской народной песни и инструмен-
тальной музыки (2000).

25 сентября – 80 лет со дня открытия Адыгейской областной 
специальной школы глухонемых детей (1945), ныне – Адыгейская 
республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха 
и зрения.

25 (12) сентября – 110 лет со дня рождения Аскера Кадырбече-
вича Евтыха (1915–1999), адыгейского прозаика, поэта, народного 
писателя Республики Адыгея.

Cентябрь – 105 лет со времени (1920) подавления антисовет-
ского восстания казаков Майкопского отдела под руководством 
генерала М. А. фостикова и полковника В. В. Крыжановского.

ОКТЯБРЬ
1  октября  – 30  лет со дня открытия Института физической 

культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета 
(1995).

*1 октября – 100 лет со дня основания Национального музея 
Республики Адыгея (1925).

1 октября – 105 лет со дня вступления в строй Майкопского за-
вода дубильных экстрактов «Красный Октябрь», ныне – ОАО «Ду-
битель» (1920).

1 октября – 75 лет со дня рождения Шамсет Еристемовны Шаз-
зо (1950–2023), литературоведа, доктора филологических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки Республики Адыгея, лауреата 
Государственной премии Республики Адыгея (2015).
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4 октября – 45 лет со дня открытия в ауле Габукай Теучежского 
района памятника и мемориального дома-музея народного поэта-
ашуга Ц. А. Теучежа (1980) – филиала Национального музея Рес-
публики Адыгея.

5 октября – 35 лет назад внеочередная сессия Адыгейского об-
ластного Совета народных депутатов провозгласила на территории 
Адыгейской автономной области Адыгейскую АССР (1990).

6 октября (24 сентября) – 140 лет со дня рождения Вячеслава 
Матвеевича Ткачева (1885–1965), выдающегося российского ави-
атора, уроженца станицы Келермесской, первого командующего 
военной авиацией России, теоретика авиации, кавалера золотого 
Георгиевского оружия.

7 октября – 30 лет со дня открытия в ауле Ассоколай Теучежского 
района памятника национальному герою адыгов Мафоко Урыс-
бию (1995).

14 октября – 80 лет со дня рождения Владимира Салмановича 
Максимова (1945), заслуженного мастера спорта СССР, заслужен-
ного тренера СССР и РСфСР по гандболу, заслуженного работни-
ка физической культуры Российской федерации, кавалера ордена 
«за заслуги перед Отечеством» III и  IV степени, медали «Слава 
Адыгеи».

20 октября – 85 лет со дня рождения Руслана Ибрагимовича 
Махоша (1940–2018), адыгейского поэта, писателя, журналиста, за-
служенного работника народного образования Республики Адыгея, 
заслуженного работника культуры Республики Адыгея.

22 октября – 75 лет со дня рождения Аслана Нальбиевича  Негуча 
(1950), заслуженного работника культуры Республики Адыгея, руко-
водителя ООО «Нан», мастера адыгейских народных ремесел.

22 октября – 50 лет назад (1975) введено в эксплуатацию Красно-
дарское водохранилище.

28 октября – 40 лет со дня основания Северо-Кавказского фили-
ала Государственного музея искусств народов Востока в Майкопе 
(1985).
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29 октября – 95 лет со дня рождения Сафера Ильясовича  Панеша 
(1930–2021), адыгейского писателя, заслуженного работника культу-
ры Российской федерации, народного писателя Республики Адыгея.

31 (19) октября – 150 лет со дня рождения Сергея Георгиеви-
ча Улагая (1875–1944), российского военачальника, генерал-лейте-
нанта, участника Русско-японской, Первой мировой и Гражданской 
войн, деятеля зарубежной казачьей и горской эмиграции.

НОЯБРЬ
2 ноября – 25 лет со дня открытия в Майкопе Соборной мечети 

(2000).
9  ноября  – 85  лет со дня рождения Сафербия Ахмедовича 

 Халиша (1940–2022), адыгейского поэта, члена Союза писателей 
России.

10 ноября – 60 лет со дня образования Адыгейской региональ-
ной организации Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (1965).

12–16 ноября – 100 лет назад (1925) в Краснодаре состоялась пер-
вая областная конференция ВКП(б) Адыгейской (Черкесской) ав-
тономной области.

17 ноября – 80 лет со дня рождения Аслана Гиссовича Кушу 
(1945–1997), культуролога, кандидата искусствоведения, заслужен-
ного деятеля искусств Российской федерации, одного из основате-
лей Северокавказского филиала Государственного музея искусств 
народов Востока.

20 (7) ноября – 110 лет со дня рождения Петра Игнатьевича 
Степаненко (1915–1945), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза, воспитанника Майкопского детского дома 
«Пионер».

21 ноября – 105 лет со дня рождения Михаила Трофимовича 
Игнатьева (1920–1973), участника Великой Отечественной войны, 
жителя г. Майкопа, Героя Советского Союза.

23 ноября – 90 лет со дня рождения Чатиба Даудовича Паранука 
(1935–2022), актера театра и кино, заслуженного артиста РСфСР, 
народного артиста Республики Адыгея.
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25 ноября – 80 лет со дня рождения Альмира Нуховича Абрего-
ва (1945–2017), ученого-историка, директора Национального музея 
Республики Адыгея (1988–2007), общественного деятеля.

*30 ноября – 100 лет со дня рождения Нуха Асланчериевича 
Берзегова (1925–2002), государственного и политического деятеля, 
первого секретаря Адыгейского обкома КПСС (1960–1983), доктора 
экономических наук, дипломата.

ДЕКАБРЬ
1 декабря – 35 лет назад (1990) в поселке Лазаревское г. Сочи 

Краснодарского края состоялся I съезд причерноморских адыгов 
(шапсугов), в том числе принявший «Декларацию о восстановлении 
Шапсугского национального района».

*1 декабря – 100 лет со дня рождения Петра Тимофеевича Гре-
дина (1925–1980), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза, уроженца станицы Севастопольской Майкоп-
ского района.

7 декабря – 105 лет назад (1920) город Екатеринодар был пере-
именован в Краснодар.

10 декабря – 55 лет со дня рождения Мурата Руслановича Хаса-
нова (1970), одиннадцатикратного чемпиона мира по борьбе самбо 
и дзюдо, заслуженного мастера спорта Российской федерации, за-
служенного работника физической культуры Российской федера-
ции, общественного деятеля, члена комитета Государственной Думы 
Российской федерации по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи.

10 декабря – 90 лет со дня рождения Нуха Туркубиевича Гишева 
(1935–2024), лингвиста, доктора филологических наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки Республики Адыгея, член-корреспон-
дента Адыгской Международной академии наук.

12–19 декабря – 85 лет назад (1940) в Майкопе состоялась облас-
тная конференция ашугов и сказителей Адыгеи.

20 декабря – 85 лет со дня выхода в свет сборника «Адыгэ орэ-
дыжъхэр» («Адыгейские народные песни») (1940), под редакцией 
Т. М. Керашева.
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23 декабря – 75 лет со дня рождения Юрия Николаевича Коляги-
на (1950), советского и российского военачальника, генерал-майора, 
инспектора Группы инспекторов Объединенного стратегического 
командования Южного военного округа, военного комиссара (1997–
2006), депутата Верховного Совета Республики Адыгея 1-го созыва 
(1992–1993).

24 декабря – 50 лет со дня преобразования, по решению Крас-
нодарского крайисполкома, Майкопской городской детской биб-
лиотеки им. Н. А. Островского в Адыгейскую областную детскую 
библиотеку им. Н. А. Островского (1975), ныне – Адыгейская рес-
публиканская детская библиотека.

25 декабря – 90 лет со дня рождения Виталия Хуссейновича 
Догужиева (1935–2016), советского государственного деятеля, ор-
ганизатора военно-промышленного комплекса, первого министра 
общего машиностроения СССР (1988–1989), и. о. премьер-министра 
СССР (1991), председателя Совета ветеранов и старейшин Россий-
ской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, Героя Социа-
листического Труда.

25 (12) декабря – 115 лет назад (1910) состоялось торжественное 
открытие железнодорожной станции Майкоп, строившейся Арма-
вир-Туапсинской железной дороги.

25 декабря – 60 лет назад приказом Адыгейского областно-
го отдела здравоохранения образован Адыгейский областной, 
ныне  – республиканский психоневрологический диспансер 
(1965).

26 декабря – 45 лет назад (1980) завершилось строительство Май-
копского цеха Краснодарского краевого радиотелевизионного 
передающего центра, ныне – филиал Российской телевизионной 
и  радиовещательной сети «Радиотелевизионный передающий 
центр Республики Адыгея».

28 декабря – 115 лет со дня рождения Павла Ефимовича Резни-
кова (1910–1979), русского поэта, переводчика, журналиста.
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29 (16) декабря – 120 лет со дня начала восстания 2-го Урупского 
казачьего полка Майкопского отдела под руководством А. С. Курга-
нова (1905). Подавлено властями 20 (7) февраля 1906 г.

31 декабря – 90 лет со дня рождения Даулета Махмудовича На-
гучева (1935–2021), историка, кандидата исторических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой истории Адыгейского государственного 
университета в 1977–2006 гг.

Декабрь – 85 лет назад (1940) вступило в строй Тщикское водо-
хранилище. В 1973–1975 гг. стало частью Краснодарского водохра-
нилища.

Декабрь – 85 лет назад (1940) открылся Майкопский городской 
промышленный комбинат, с  1963 г.  – завод «Станконормаль», 
ныне – акционерное общество «Майкопнормаль».

НЕУС ТАНОВЛЕННЫЕ ДАТЫ ГОДА

25 лет со времени выхода в свет первого номера научного и обра-
зовательного журнала «Филологический вестник» и студенческого 
научного журнала «Ab ovo» Адыгейского государственного универ-
ситета (2000).

35 лет со времени ввода в строй (1990) 12-этажного дома по ул. 
Пролетарской, 449 в Майкопе – первого в истории региона высотно-
го жилого сооружения.

65 лет назад (1960) вышел в Майкопе альбом «Адыгейский на-
родный орнамент» – уникальный памятник адыгского националь-
ного декоративно-прикладного искусства, составленный ученым-
этнографом М.-К. з. Азаматовой.

80 лет со времени открытия Майкопского дошкольного детского 
дома № 2, ныне – Майкопский специальный дошкольный детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с отклонениями в развитии (1945).
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85 лет назад в Майкопе вышло в свет первое однотомное собра-
ние сочинений адыгейского народного поэта-ашуга Ц. А. Теучежа 
на русском и адыгейском языках (1940).

95 лет со времени открытия Майкопского лесного техникума 
(1930), в 1943–1963 гг. – лесотехнический техникум, в 1963–1994 гг. – 
Майкопский техникум деревообрабатывающей промышленности, 
затем в составе Майкопского государственного технологического 
института.

95  лет со времени открытия Дондуковского завода по заго-
товке и переработке лубяных культур № 2 Новолубтреста (1930) 
в х. Дмитриевском Кошехабльского района, позднее – Кошехабль-
ский пенькозавод, ликвидирован в 2008 г.).

95 лет со времени образования (1930) п. Дружба Кошехабльского 
района. До 1958 г. – п. Пенькозавод.

95 лет со времени образования поселка Отделения № 1 табаксов-
хоза «Курджипский» (1930), с 1958 г. – поселок Табачный Майкоп-
ского района.

95 лет со времени основания (1930) поселков Тимирязева, Мичу-
рина, Подгорного и Садового Тимирязевского сельского поселения 
Майкопского района.

95 лет со времени образования (1930) поселка Краснодарского 
пригородного хозяйства, не позже 1934 г. переименован в хутор Хо-
муты Тахтамукайского района.

100 лет со времени основания аула Новая Адыгея Тахтамукай-
ского района (1925).

100 лет со времени основания хутора Кармир-Астх Майкопского 
района (1925).

100 лет назад (1925) образован Адыгейский республиканский 
союз потребительских обществ. Ликвидирован 24 декабря 1999 г.

110 лет назад со дня рождения Ивана Семеновича Титова (1915–
1945), участника Великой Отечественной войны, полного кавалера 
ордена Славы, жителя г. Майкопа.
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115 лет со времени основания (1910) поселка при железнодорож-
ном разъезде Гончарка, с 1959 г. – поселок Гончарка.

115 лет со времени строительства в Майкопе главного корпу-
са пивомедоваренного завода «Северный Кавказ» С. Н. чибичева 
и А. С. Хорасанова (1910), основанного в 1891 г. Ныне – памятник 
истории и архитектуры республиканского значения «Солодовенный 
цех Майкопского пивзавода».

125 лет со времени строительства пожарной каланчи в Майкопе 
(1900), объекта культурного наследия республиканского значения.

125 лет со времени основания хутора Дьяков Майкопского райо-
на (1900).

130 лет со времени основания хутора Отрадный Кошехабльского 
района (1895).

130 лет со времени основания хутора Нововочепший Теучежско-
го района (1895).

130 лет со времени открытия Николаевского нормального одно-
классного училища в а. Хакуринохабль (1895), ныне – муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1 имени Д. А. Ашхамафа».

130 лет со времени открытия Понежукайского нормального од-
ноклассного училища (1895).

130 лет со времени открытия шпагатной фабрики «Майкопская» 
(1895).

135 лет со времени открытия Майкопской городской больницы 
(1890).

135 лет со дня рождения Гошевнай Индаровны Шовгеновой (Да-
гужиевой) (1890–1918), революционерки, участницы Гражданской 
войны, супруги первого комиссара по горским делам Кубано-черно-
морской Советской Республики М. Х. Шовгенова (1876–1918).

*135 лет со времени основания поселка городского типа Энем 
Тахтамукайского района (1890), до 1967 г. – хутор.

140 лет со времени выхода в свет (1885) «Списков населенных 
мест Кубанской области по сведениям 1882 года», составленных 
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действительным членом Кубанского статистического комитета, есау-
лом Е. Д. фелицыным и опубликованным в томе VIII сборника «Све-
дений о Кавказе», изданном в Тифлисе.

140  лет со дня рождения Григория Дмитриевича Гуляева 
(1885–?), участника Первой мировой и Гражданской войн, полно-
го кавалера знака отличия Военного ордена (Георгиевского креста), 
уроженца станицы Даховской.

140 лет со времени основания хуторов Михайлов, Лейбо-Абазов 
и Чикалов Шовгеновского района (1885).

140 лет со времени основания хуторов Кармалино-Гидроицкого 
и Игнатьевского Кошехабльского района (1885).

145 лет со времени основания хутора Мамацева Шовгеновского 
района (1880).

145 лет со времени основания хутора Косинова Майкопского 
городского округа (1880).

145 лет со времени основания села Красного и хутора Городского 
Теучежского района (1880).

145  лет со дня открытия Мариинского начального училища 
(1880), положившего начало женскому образованию в г. Майкопе.

145 лет назад (1880) была создана Майкопская городская почто-
во-телеграфная контора.

155 лет назад (1870) было образовано Майкопское уездное поли-
цейское управление.

155 лет со дня рождения прославленного адыгского народного 
музыканта и композитора Магомета Бирамовича Хагауджа (1870–
1918).

150 лет со времени основания хутора Пентюхов Шовгеновского 
района (1875).

165 лет со времени основания аула Вочепший Теучежского райо-
на (1860).

175 лет со времени основания аулов Ассоколай, Пшикуйхабль 
и Тауйхабль Теучежского района (1850).
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180 лет со времени основания аула Нешукай Теучежского района 
(1845).

185 лет со времени основания поселка городского типа Тлюстен-
хабль Теучежского района (1840), до 1973 г. – аул.

185 лет со времени основания аула Джиджихабль Теучежского 
района (1840).

195 лет со времени основания аула Кунчукохабль Теучежского 
района (1830).

205 лет со времени составления Магомет-Эфенди Шеретлу-
ковым первой азбуки черкесского языка на арабской основе 
(1820).

225  лет со времени основания аула Понежукай Теучежского 
района (1800).

ОФИЦИА ЛЬНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ В 2025 ГОДУ

2 января – День памяти воинов, погибших в локальных конф- 
ликтах. Установлен законом Республики Адыгея № 236 от 12 июля 
2004 года.

18 февраля – День освобождения Адыгеи от немецко-фашист-
ских захватчиков. Установлен законом Республики Адыгея № 67 от 
8 октября 1997 года.

10 марта – День Конституции Республики Адыгея. Установлен 
законом Республики Адыгея № 15 от 4 июля 1996 года.

14 марта – День адыгейского языка и письменности. Учреж-
ден Указом Президента Республики Адыгея № 64 от 10  апреля 
2000 года.

17 марта – День парламентаризма Республики Адыгея. Установ-
лен законом Республики Адыгея № 111 от 28 июня 2012 года.

25 апреля – День Государственного флага Республики Адыгея. 
Установлен законом Республики Адыгея № 231 от 1 августа 2013 года.
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15 мая – День семьи Республики Адыгея. Установлен законом 
Республики Адыгея № 167 от 28 декабря 2012 года.

21 мая – День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны 
XIX века. Установлен указом Президента Республики Адыгея № 67 
от 20 мая 1997 года.

1 июня – День защиты детей в Республике Адыгея. Установлен 
законом Республики Адыгея № 167 от 28 декабря 2012 г.

28 июня – День принятия Декларации о государственном су- 
веренитете Республики Адыгея. Установлен законом Республики 
Адыгея № 16 от 10 июля 2006 года.

1 августа – День репатрианта. Установлен законом Республики 
Адыгея № 108 от 16 января 1999 года.

5 сентября – День памяти о боевом содружестве горцев Адыгеи 
и казаков Кубани в годы Первой мировой войны. Установлен зако-
ном Республики Адыгея № 283 от 20 марта 2014 года.

14 сентября – День семейного очага (отмечается во второе вос-
кресенье сентября). Установлен указом Президента Республики 
Адыгея № 15 от 14 февраля 2008 года.

28  сентября  – День национального адыгского (черкесского) 
костюма. Установлен законом Республики Адыгея № 285 от 20 мар-
та 2014 года.

5 октября – День Республики Адыгея. Установлен законом Рес-
публики Адыгея № 168–1 от 14 февраля 1995 года.

22 октября – День образования профсоюзов Адыгеи. Установ-
лен законом Республики Адыгея № 271 от 24 ноября 2023 г.

31 октября – День ветеранов Республики Адыгея (отмечается 
в последнюю пятницу октября). Установлен законом Республики 
Адыгея № 351 от 6 мая 2010 года.

В Республике Адыгея также отмечаются праздничные дни, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

Согласно Закону Республики Адыгея № 384 от 6 ноября 2020 г. 
религиозными праздничными днями в Республике Адыгея являются 
Ураза-Байрам, Курбан-Байрам, День поминовения усопших (Радо-
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ница). Даты проведения этих праздничных дней ежегодно уста-
навливаются Главой Республики Адыгея на основании обращений 
религиозных организаций, не позднее чем за три месяца до их на-
ступления.

Согласно Указу Главы Республики Адыгея от 31.10.2024 № 139 «Об 
установлении дат проведения религиозных праздничных дней и пе-
реносе выходного дня в 2025 году», установлены даты проведения 
следующих религиозных праздничных дней: Ураза-Байрам – 30 марта, 
День поминовения усопших (Радоница) – 29 апреля, Курбан-Байрам – 
6 июня.

Кроме того, в Республике Адыгея 21 марта отмечается Новый год 
по адыгским традициям, не являющийся выходным днем.
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ЯНВАРЬ

«КОШЕХАБЛЬСКИЕ ВЕСТИ»:  
ГАЗЕТА ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

(1935)
90 лет со дня выхода в свет первого номера

Районные газеты в СССР создавались на основе постановления 
ЦК ВКП(б) от 11 августа 1930 г. «О реорганизации сети газет в свя-
зи с ликвидацией округов», которое определило их характер и на-
правление: «Они должны быть массовыми политическими органа-
ми с ярко выраженным характером, соответствующим экономике 
района».

Кроме этого, в стране выходило немало многотиражных газет на 
предприятиях, в колхозах и совхозах. На основании решения секре-
тариата Северо-Кавказского крайкома ВКП(б), принятого в феврале 
1933 г. Адыгейский обком партии организует выпуск многотираж-
ных газет в политических отделах Понежукайской, Красногвардей-
ской, Хакуринохабльской, Адыгейской (Кошехабльской), Натырбов-
ской машинно-тракторных станций. Очередной пленум ЦК ВКП(б) 
(25–28 ноября 1934 г.), рассмотрев вопросы совершенствования пар-
тийно-хозяйственной работы в деревне, принял решение о преоб-
разовании газет политотделов МТС и совхозов в органы райкомов 
ВКП(б).

Первенцем районной печати современного Кошехабльского райо-
на можно по праву считать многотиражную газету «Ленинский путь» 
(«Ленин гъогу»), которая издавалась в 1933–1934 гг. политическим 
отделом Адыгейской машинно-тракторной станции в ауле Коше-
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хабль. Газета выходила небольшим форматом, без определенной пе-
риодичности, на русском и адыгейском языках (латинской графи-
кой). Отдельные номера этой газеты хранятся ныне в Российской 
государственной библиотеке.

После реформирования системы административно-территори-
ального деления Адыгейской автономной области 31 декабря 1934 г. 
в ее составе образуется и Кошехабльский район. Уже в январе 1935 г. 
в районе начинает выходить в свет и районная газета «Путь социа-
лизма» («Социализмэ гъогу») – непосредственный предшественник 
современной газеты «Кошехабльские вести». Первым редактором 
новой районной газеты стал Махмуд Ечерович Трахов, ранее рабо-
тавший председателем Ходзинского аульного совета депутатов тру-
дящихся.

Согласно сведениям Российской государственной библиотеки, 
в январе-марте 1935 г. газета «Путь социализма» выходила как ор-
ган Октябрьского райкома ВКП(б) райисполкома. Это было связано 
с тем, что VIII съезд Советов Адыгейской автономной области, про-
ходивший в Краснодаре 3–7 января 1935 г., принял решение о пе-
реименовании ряда разукрупненных районов, в том числе Коше-
хабльского в Октябрьский. Это решение должны были утвердить 
Азово-черноморский крайисполком, а также Всероссийский Цен-
тральный исполком. Однако, переименование в итоге не было ут-
верждено вышестоящими органами власти, и уже с № 12 за 1935 г. 
газета «Путь социализма» стала выпускаться как орган Кошехабль-
ского райкома ВКП (б) и райисполкома, с № 12 за 1940 г. по № 83 за 
1952 г. она являлась органом райкома партии и районного Совета 
депутатов трудящихся, с № 84 за 1952 г. по № 128 за 1959 г. – орган 
райкома КПСС и исполкома Кошехабльского районного Совета де-
путатов трудящихся.

Несмотря на то, что при образовании Кошехабльского района 
его центром был объявлен аул Кошехабль, переезд районных учреж-
дений и организаций из села Натырбово, центра прежнего Натыр-
бовского района в 1929–1934 гг., несколько затянулся. В том числе 
и районной типографии, в связи с чем, газета «Путь социализма» до 
ноября 1935 г. выпускалась в селе Натырбово.

Периодичность газеты поначалу была нерегулярной, но затем она 
выходила в свет два раза в неделю. В предвоенные годы тираж каждо-



30

го номера составлял в среднем 200–700 экземпляров. В 1935–1937 гг., 
а также в 1941 г. публикации в газете печатались параллельно на рус-
ском и адыгейском языках (до 1937 г. – латинской графикой). Номера 
газеты «Путь социализма» до 1941 г. сохранились в фондах Россий-
ской государственной библиотеки.

В предвоенные годы основными темами публикаций газеты были 
развитие колхозов и совхозов района, социалистические преобразо-
вания на селе, проблемы образования, культуры, быта. В связи с не-
хваткой журналистских кадров актуальной была работа с селькора-
ми – сельскими корреспондентами. Ими, как правило, были сельские 
и аульские учителя, заведующие избами-читальнями, руководители 
местных партийных организаций, неравнодушные колхозники и ра-
бочие. Они писали в газету заметку о жизни своих хуторов, сел и ау-
лов, критиковали имевшиеся непорядки, ставили перед районным 
руководством острые вопросы социалистического переустройства 
на селе.

В 1937–1939 гг. редактором газеты работали П. Комаров, в 1939–
1941 гг. его сменили А. Сапиев, Х. Х. Бижев, В. Азовцева. Кошехабль-
ская районная газета «Путь социализма» за активную политико-
просветительскую работу, грамотное освещение развития колхозов 
и совхозов района стала участницей Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки (ВСХВ) 1941 г.

С началом Великой Отечественной войны газета включилась 
в пропаганду патриотизма, помощи фронту, освещение проблем ра-
боты колхозов, совхозов и предприятий района в условиях войны. 
В связи с наступлением врага на Северном Кавказе летом 1942 г., 
в июле этого года издание газеты «Путь социализма» прервалось. 
Свою деятельность редакция районной газеты возобновила в фев-
рале 1943 г., после освобождения района от немецко-фашистских за-
хватчиков. В это время газету возглавляли И. М. чунтыжев, Х. Х. Би-
жев.

В послевоенные годы газета вдохновляла, переживала, звала на 
трудовые подвиги жителей Кошехабльского района, активно осве-
щала проблемы восстановления народного хозяйства, его реформи-
рования, развития социально-экономической сферы аулов, хуторов, 
сел и поселков. Молодой коллектив редакции в короткое время не-
плохо научился выпускать содержательные и полиграфически хо-
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рошо оформленные номера газеты. В этом была большая заслуга 
заведующего сельхозотделом редакции Х. Дохова и ответственного 
секретаря Ю. Крючкова. На старом мотоцикле они ездили и орга-
низовывали материалы в хозяйствах района. Многое зависело и от 
полиграфистов А. Х. Туко и Л. Т. Датхужевой, набиравших газетные 
полосы вручную.

7 декабря 1956 г. по Указу Президиума Верховного Совета РСфСР 
был расформирован Шовгеновский район. Хакуринохабльский 
и Хатажукайский сельские советы из его состава были переданы Ко-
шехабльскому району. В связи с этим был прекращен выход в свет 
шовгеновской районной газеты «Колхозная жизнь». Ее ответствен-
ный секретарь, участник Великой Отечественной войны, Р. С. Напсо 
был назначен редактором газеты «Путь социализма» Кошехабльско-
го района. 21 марта 1958 г. Шовгеновский район был восстановлен 
в прежних границах, а Р. С. Напсо продолжил руководить редакцией 
кошехабльской районной газеты.

В ходе экономических и  административно-территориальных 
реформ в стране в конце 50-х гг. было принято решение о центра-
лизации выпуска газет в регионах, в связи с чем, ликвидировались 
районные и  городские газеты, а  вся общественно-политическая 
и просветительская работа концентрировалась в областной и рес-
публиканской печати. Такая участь постигла и  районную печать 
Адыгеи.

С 1 ноября 1959 г. был прекращен выпуск и кошехабльской район-
ной газеты «Путь социализма». Вместо редакций районных газет 
в районах были созданы корреспондентские пункты областных га-
зет «Адыгейская правда» и «Социалистическэ Адыгей». Такое по-
ложение продлилось до 1966 г., когда было решено возобновить вы-
пуск районных газет в области. В соответствии с Постановлением 
ЦК КПСС и постановлением Краснодарского крайкома КПСС был 
издан приказ по управлению печати от 17 июня 1966 г. о возобнов-
лении издания районных и городских газет в крае и в Адыгейской 
автономной области.

1 сентября 1966 г. в свет вышел первый номер газеты «Путь Ильи-
ча». Именно так стала называться возрожденная газета Кошехабль-
ского райкома КПСС и  исполкома районного Совета депутатов 
трудящихся. Периодичность издания была установлена 3 номера 
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в неделю, объемом 4 полосы и разовым тиражом в 3 тысячи экземп-
ляров. Редакцию новой газеты вновь возглавил Р. С. Напсо.

В 70-х гг. прошлого века выпуск газет переводился на новую 
основу, в редакции газеты «Путь Ильича» пришлось практически 
заново создавать типографскую базу. С помощью А. Х. Туко в ти-
по гра фию завезли и установили необходимое оборудование: ли-
нотип, печатную и  резальную машины, шрифтовое хозяйство 
из курганинской типографии и  из крайполиграфиздата. Кроме 
заведующего типографии и печатника А. Х. Туко и метранпажа 
Л. Т. Датхужевой в редакции появилась линотипистка Н. Никити-
на, которую затем сменила А. И. Демидова. Ответственным секре-
тарем газеты «Путь Ильича» начал работать А. Х. Сапиев, также 
научились макетированию газеты К. И. Меркицкий и К. Ю. зап-
соков. Около тридцати лет отдал журналистике Б. К. Кабардаев, 
замещавший при необходимости фотокорреспондента. А. В. Гай-
дуков выполнял обязанности фотокорреспондента, совмещая с 
обязанностью водителя редакции.

В эти десятилетия предметом внимания журналистов «Пути 
Ильича» были вопросы модернизации сельского хозяйства, про-
блемы быта и благоустройства села, развития образования, здра-
воохранения, сферы культуры. В журналистских репортажах и за-
рисовках отражались судьбы передовиков сельского хозяйства, 
перемены в жизни селян. Немало места занимали и проблемные 
материалы из аулов, сел, хуторов района, обращения читателей, 
которые становились руководством к  действию для партийно-
хозяйственного актива района. Критическая направленность 
и стремление к анализу рождали замечательные очерки о людях 
труда и зарисовки о ветеранах войны, «Штрихи к портрету» выда-
ющихся людей района и т. д. Полюбилась многим читателям и ли-
тературная страничка.

В 1982 г. на должности главного редактора кошехабльской район-
ной газеты Р. С. Напсо сменил К. Г. Бзасежев (в 1992–1997 гг. – гла-
ва Кошехабльского сельского округа), агроном по образованию. Он 
проработал в газете «Путь Ильича» до 1985 г.

затем главным редактором газеты был назначен К. И. Меркиц-
кий. До этого он работал редактором районного радиовещания, бо-
лее восьми лет трудился в качестве заместителя главного редактора 
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районной газеты. В течение 10 лет был собственным корреспон-
дентом областной газеты «Адыгейская правда» по Кошехабльскому 
и Шовгеновскому районам. Руководить коллективом «Пути Ильи-
ча» ему довелось до 1994 г. Это были непростые годы, связанные 
с перестройкой, экономическими реформами в стране и в области, 
повышением статуса Адыгеи до республики. В это время районная 
газета становится трибуной идей и мнений жителей Кошехабль-
ского района о происходящем в стране и в молодой республике. 
Постановлением главы администрации Кошехабльского района от 
26 ноября 1993 г. за № 448 районная газета «Путь Ильича» была пе-
реименована в общественно-политическую газету «Кошехабльские 
вести».

за годы своей деятельности К. И. Меркицкий снискал себе славу 
журналиста-профессионала. При его непосредственном участии га-
зета стала пользоваться большой популярностью среди населения, 
увеличился ее тираж. С 1972 г. К. И. Меркицкий был членом Союза 
журналистов СССР, являлся лауреатом премии Союза журналистов 
Республики Адыгея имени Хусена Андрухаева. В 1999 г. Указом пер-
вого Президента Республики Адыгея А. А. Джаримова за профессио-
нальные заслуги К. И. Меркицкому было присвоено звание заслу-
женного журналиста Адыгеи. По его инициативе в редакции газеты 
проводились «круглые столы» с участием представителей «Адыгэ 
хасэ» и казачества, что, несомненно, способствовало укреплению 
дружбы и взаимопониманию жителей Кошехабльского и соседних 
районов Краснодарского края.

В поле зрения журналистов районной газеты в это время были 
земельная реформа, приватизация, сложные проблемы возрождения 
национальной культуры и языка, вопросы политического развития 
молодой республики и многое другое. В 1994 г. газета «Кошехабль-
ские вести» стала редактироваться и макетироваться в самой редак-
ции с помощью компьютерного набора и верстки.

Редактором газеты «Кошехабльские вести» с 1994 по 2001 гг. рабо-
тал Б. А. Туов. Он внес весомый вклад и оставил добрый след в деле 
развития и улучшения качества газеты и условий работы творческо-
го коллектива. Под его руководством тираж газеты был одним из са-
мых высоких за все годы существования районной газеты – 7 тысяч 
экземпляров. В период работы редактором он стал членом Союза 
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журналистов России, ему было присвоено почетное звание «заслу-
женный работник культуры Республики Адыгея».

В 2001–2003 гг. редакцию «Кошехабльских вестей» возглавлял 
з. Х. зихохов. Он начинал свою трудовую деятельность в районной 
киносети, параллельно был внештатным корреспондентом район-
ной газеты. В 1968 г. он стал литсотрудником газеты «Путь Ильича». 
заведовал отделом писем до 1976 г., затем три года работал замести-
телем редактора. В 1979–1990 гг. он заведовал отделом культуры Ко-
шехабльского районного исполкома, затем снова вернулся в редак-
цию уже в качестве заведующего отделом нравственного воспитания 
и социальных проблем.

С 2003 по 2012 гг. редакцию районной газеты возглавлял А. Ш. Да-
гужиев. Придя в районку в 1998 г., он возглавил агропромышленный 
отдел. Работа давалась легко по той причине, что агроном по образо-
ванию уже имел определенный опыт работы в данной отрасли. По-
зади была работа в качестве управляющего тепличным комплексом 
в г. Сочи, секретаря парткома колхоза «Путь к коммунизму». Спустя 
четыре года он был переведен на должность заместителя редактора, 
а после был назначен главным редактором. Возглавляя редакцию, он 
стремился к тому, чтобы сделать каждый номер газеты интересным 
для читателя и отражающим жизнь района со всех сторон.

А. Ш. Дагужиева на посту главного редактора «Кошехабльских 
вестей» сменил опытный журналист А. Х. Тлюпов, один из учени-
ков Р. С. Напсо. Трудовой путь А. Х. Тлюпова начался в 1970 г., когда 
он после окончания Кабардино-Балкарского госуниверситета был 
принят учителем истории в  Терекскую среднюю школу Терского 
района Кабардино-Балкарии. Спустя несколько лет он возвращается 
в Адыгею, где его назначают заведующим сельхозотделом теучеж-
ской районной газеты «знамя коммунизма». В ней он проработал 
7 лет, затем трудился инспектором Кошехабльского районного ко-
митета народного контроля. Несколько лет был заместителем редак-
тора газеты «Путь Ильича». В ноябре 2012 г. А. Х. Тлюпов возглавил 
коллектив районной газеты «Кошехабльские вести», вместе с кото-
рым на протяжении последних лет правдиво освещал социально-
экономическую, культурную, спортивную жизнь района, рассказы-
вал о его жителях, об их успехах и достижениях. Он был настоящим 
профессионалом своего дела, за что его ценили и уважали коллеги. 
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Из под его пера вышло множество статей, отображающих историю 
района в различные годы. По его инициативе было положено нача-
ло различным рубрикам, которые в дальнейшем стали одними из 
востребованных в газете. Руководил газетой А. Х. Тлюпов до своего 
ухода из жизни в 2022 г.

В связи с реорганизацией постановлением главы администрации 
Кошехабльского района от 4.09.2019 г. за № 338 путем слияния му-
ниципального бюджетного учреждения «Телевидение «Кошехабль», 
муниципального казенного учреждения муниципального образова-
ния «Кошехабльский район» «Централизованная бухгалтерия в сфе-
ре средств массовой информации» и муниципального бюджетного 
учреждения «Редакция газеты «Кошехабльские вести» было создано 
муниципальное бюджетное учреждение «Единый информационный 
центр Кошехабльского района». С № 2 за 2020 г. районная газета вы-
ходит в свет уже как издание единого информационного центра.

После смерти А. Х. Тлюпова директором единого информацион-
ного центра Кошехабльского района была назначена Р. К. зеушева – 
опытный журналист, дочь К. И. Меркицкого.

Большой вклад в становление и развитие газетного дела не толь-
ко Кошехабльского района, но и всей Адыгеи, внесли журналисты 
и технические работники «Кошехабльских вестей» А. Сапиев, Б. Ка-
бардаев, К. Ельмирзов, А. Апажихов, Н. Борсова, з. Ковалева, А. Де-
мидова, К. зеушев, В. Щуров, К. запсоков, А. Гайдуков, Т. Тараненко, 
Н. Мищенко, Ж. Тутарищева и другие.

Из года в год, из номера в номер работники газеты стараются 
расширить тематику подаваемых материалов. Труд земледельцев 
и животноводов, работа предприятий, средних школ, дошколь-
ных и медицинских учреждений, учреждений культуры, положи-
тельная динамика развития района, трудовые, спортивные успехи 
земляков, развитие национальной культуры, укрепление дружбы 
и согласия между жителями района – вот далеко не полный пере-
чень вопросов, которые выносятся на страницы газеты. И мож-
но сказать, что действующие журналисты издания А. Емыкова, 
Р. Болокова, С. Бзасежева, Х. фокотлев, з. Хупова, з. Санашокова 
блестяще справляются с поставленными задачами. Решением фи-
нансовых вопросов занимаются бухгалтеры ф. зехохова и И. зеу-
шева. Ну, а  за создание комфортных условий для работников 
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редакции отвечают С. Ципинов и Р. Борщева. Каждый номер «Ко-
шехабльских вестей» – результат коллективных усилий всех работ-
ников, делающих газету интересной, информационно насыщенной 
и разнообразной.

А. Е. Данильченко,  
ведущий методист научно-методического отдела 
Национальной библиотеки Республики Адыгея;

С. Н. Сиюхов, 
ведущий научный сотрудник  

редакционно-издательского отдела АРИГИ им. Т. М. Керашева
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ФЕВРАЛЬ

5

ВАРАВВА 
Иван Федорович

(1925–2005)
100 лет со дня рождения русского прозаика и драматурга, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Труда Кубани, 
народного поэта Республики Адыгея

Иван федорович Варавва, известный писатель, поэт и драматург, 
блестящий переводчик адыгских поэтов родился 5 февраля 1925 г. 
Его судьба, его творчество неразрывно связаны с историей Кубани 
и всей России.

В своей автобиографии, опубликованной в сборнике «Всадники 
вьюги» в 1994 г., он написал: «Мои давние предки были реестровыми 
казаками в запорожской Сечи. И по грамоте, жалованной царицей 
Екатериной, вместе с захарием чепигой и Антонием Головатым пе-
реселились на Кубань в составе черноморского казачьего войска. 
Старший из нашего рода, знатный полковник Варавва, командовал 
гребной флотилией по р. Кубань. Второй из заслуженных родичей 
за примерную службу награжден царскими золотыми именными ча-
сами, вместе с атаманом Бабычем. Казаки из рода Варавва храбро 
сражались на фронтах Первой мировой войны. Дед поэта, Никита 
Савельевич, имел боевые награды за храбрость. В одном из боев на 
германском фронте он попал под газовую атаку немцев.

Гражданская война развела семью – одни сражались за «белых», 
другие – за «красных». Никита Савельевич воевал в составе 2-го за-
порожского полка Кубанской армии Вооруженных сил Юга России, 
другой, дед Тихон, воевал в красной кавалерии. В боях на Дону, на 
реке Маныч, Никита Савельевич Варавва был ранен, и его оставили 
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на попечение родственников, которые жили недалеко от Ростова, 
в украинской слободе Ракова. Туда же, по излечению, опасаясь реп-
рессий, он перевез семью. здесь, на хуторе Новобатайском, и родил-
ся Иван Варавва.

У Никиты Савельевича и Марии Архиповны помимо сына федо-
ра, отца будущего писателя и поэта, было еще шесть дочерей. Семья 
была большая, работящая и музыкальная. Дед играл на бандуре, фе-
дор Никитич, кроме бандуры, умел играть еще на балалайке и мандо-
лине. Мария Архиповна прекрасно пела, в своей памяти она хранила 
старинные казачьи песни, напевы черноморских казаков.

Во время коллективизации семья Никиты Савельевича была 
раскулачена, а его самого сослали на Соловки. федор Никитич с же-
ной Акилиной (Акулиной) Петровной и матерью Марией Архипов-
ной «…вместе с нами, двумя ребятишками, пешком возвратились 
на родную Кубань. Остановились в станице Кущевской, где федор 
Никитич устроился работать на железную дорогу, затем перебра-
лись в совхоз «Степнянский». Вскоре его, как хорошего работни-
ка, назначили заведующим отделением большого колхоза в станице 
Староминской. Жизнь постепенно налаживалась, семья обзавелась 
домом и хозяйством. Благодаря усилиям Тихона Савельевича к сыну 
из ссылки в станицу Староминскую вернулся и дед Никита.

Своего деда Никиту Варавва вспоминал на протяжении всей жиз-
ни и многократно упоминал его в своих стихах. «Горжусь, что по 
свидетельству родителей, я многое унаследовал именно от Никиты 
Савельевича, включая внешний облик», – говорил о своем любимом 
деде Иван Варавва. Другой его дед, который оставил глубокий след 
в жизни поэта, был сводный брат деда Никиты – Тихон. В сборнике 
«Кольчуга Святослава» было опубликовано стихотворение «Тихон», 
с посвящением «Светлой памяти деда моего Тихона Савельевича Ва-
раввы».

Отец, федор Никитич, был грамотным специалистом, хорошо 
разбирался в технике и агрономии, много читал сам и привил любовь 
к книгам сыновьям. Рассудительный и справедливый, он пользовал-
ся уважением у станичников. Они же на собранные деньги отправи-
ли его в Москву на встречу с «всесоюзным старостой» М. И. Кали-
ниным, чтобы тот защитил их от произвола местных властей. Прием 
длился семь минут и федор Никитич вернулся ни с чем.
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Добрые, полные любви слова написал Иван Варавва о своей маме, 
Акилине (Акулине) Петровне (в девичестве – Журавлевой). Добрая, 
улыбчивая и симпатичная она всегда была олицетворением уюта 
в семье и доме. Образование у нее было начальное, что не мешало 
работать в магазине продавцом, а потом и заведующей отделом тка-
ней. Иван федорович посвятил своей маме немало стихов, которые 
позже объединил в цикл «Песня Матери» с посвящением «Акулине 
Петровне Журавлевой».

Когда началась война, федора Никитича мобилизовали и напра-
вили в санитарный батальон. Уходя, он посадил на меже белую ака-
цию, выживет, зацветет – будет жив сын Иван, уцелеет на войне. 
«В 1942 году, из станицы Староминской я ушел добровольцем на 
фронт и воевал на Кубани, – пишет в своей автобиографии Иван 
Варавва. – Был ранен и контужен. Освобождал от врага Украину, 
Белоруссию, Польшу. День Победы встретил в поверженном Бер-
лине в звании сержанта роты автоматчиков». за храбрость и воин-
скую доблесть Иван Варавва был награжден орденом Отечественной 
войны II степени (1944), медалями «за отвагу» (1943), «за оборону 
Кавказа» (1944), «за освобождение Варшавы» (1945), «535 лет Грю-
нвальдской битве» (1945), «за взятие Берлина» (1945). Уже после 
войны Иван Варавва напишет стихотворение «Белая акация», пос-
вященное его фамильному дереву.

Первые стихи поэта были напечатаны в 1942 г. в армейской газете. 
В 1948 г. его, как поэта-фронтовика, пригласили в Киев на Второй 
республиканский съезд Союза писателей Украины. В автобиогра-
фии он написал: «Учился в Киевском государственном университете 
им. Т. Г. Шевченко, оттуда по ходатайству поэтов Владимира Сосю-
ры и Александра Твардовского был переведен на очное отделение 
Московского Литинститута при Союзе писателей». Его сокурсника-
ми были Борис Балтер, Константин Ваншенкин, Евгений Винокуров, 
Исхак Машбаш, Сергей Орлов.

Талант Ивана Вараввы был замечен и по достоинству оценен клас-
сиками русской поэзии. На втором Всеcоюзном совещании молодых 
авторов, проходившем в Москве в 1951 г., в своем докладе «Молодая 
советская поэзия» Алексей Сурков сказал: «Отвоевались мы, честно 
отвоевались в большой и победоносной войне, а потом армейская 
тема из круга нашего внимания ушла. А вот мы берем творчество 
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значительного круга молодых поэтов – я имею в виду Константина 
Ваншенкина, Евгения Винокурова, Василия федорова, Ивана Варав-
ву – и видим, что в сегодняшней армии есть много интересного и по-
этичного». В этом же году Александр Твардовский во втором номере 
своего журнала «Новый мир» опубликовал три стихотворения Ивана 
Вараввы: «Вышли на учение гвардейцы», «По караулам» и «Отбой».

После окончания учебы в 1953 г. Варавва возвратился на Кубань 
и работал литературным сотрудником в отделе культуры газеты «Со-
ветская Кубань». В 1954 году в издательстве «Советский писатель» 
вышел первый сборник стихов «Ветер с Кубани», и в том же году его 
приняли в Союз писателей СССР. В 1956 г. выходит вторая книга по-
эта – «На старых кордонах». затем – «Кубанское лето» (1959), «звезды 
в тополях» (1960), «Девушка и солнце» (1962), «золотая бандура» 
(1964).

В станицу Староминскую по распределению Министерства про-
свещения была направлена выпускница Горьковского государствен-
ного университета Евгения Маслова, для преподавания этики 
и эстетики в станичной культпросветшколе. Молодую красивую де-
вушку-волжанку с тугой русой косой, да к тому же прекрасно разби-
рающуюся в вопросах филологии, Иван полюбил с первого взгляда.

Иван и Евгения поженились, а в 1956 г. у них родился сын Дмит-
рий. В 1958 году Иван Варавва с семьей переезжает в Краснодар 
и становится литературным сотрудником главной краевой газеты 
«Советская Кубань», а Евгения Николаевна – преподавателем крае-
вого культпросветучилища (ныне – Краснодарский краевой колледж 
культуры) в станице Северской.

Всегда легкий на подъем, Иван федорович объездил весь край, 
встречался с колхозниками, строителями, нефтяниками, рыбаками. 
Он был неутомимым собирателем казачьих песен, устного народного 
творчества казаков Кубани. Под руководством Виктора Сидельни-
кова, профессора-фольклориста, он записал более 2000 песен, 350 
из которых вошли в сборник «Песни казаков Кубани», изданный 
в Краснодаре в 1966 г. В него Иван Варавва включил и песни, услы-
шанные им от бабушки Марии Архиповны. В этом сборнике впервые 
в советской России был опубликован гимн кубанского казачества 
«Ты, Кубань, ты наша Родина», созданный в 1914 г. войсковым свя-
щенником Константином Образцовым на позициях турецкого фрон-
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та и после 1920 г. не печатавшийся. Поэт много сделал для возрожде-
ния Кубанского казачьего хора.

Вскоре Ивана Варавву пригласили в Москву на учебу в мастер-
скую киносценаристов Министерства культуры СССР, после оконча-
ния которой он работал референтом-специалистом Главного управ-
ления по производству. Он даже написал сценарий «Аргонавты», по 
которому известный режиссер-сказочник Александр Птушко хотел 
поставить фильм. Однако, эта идея не воплотилась в жизнь, и Ва-
равва вернулся на Кубань. В разные годы его поэтические произве-
дения были опубликованы во всех центральных журналах. В Москве 
и Краснодаре издано около тридцати сборников поэзии, включая 
сюда казачий фольклор.

В 1971 г. на экраны страны вышел фильм «Офицеры», автором 
сценария которого стал Борис Васильев. Неизвестно, каким бы полу-
чился образ героя актера Василия Ланового и вообще сюжет «Офи-
церов», если бы не знакомство Бориса Васильева с Иваном Вараввой 
во время учебы в мастерской киносценаристов Министерства куль-
туры СССР. Много времени провели за разговорами писатели-фрон-
товики. Иван Варавва и не подозревал, что Борис Васильев даст его 
имя главному герою своей кинокартины, а в фильм попадут факты 
из военной биографии его семьи. Например, Иван Варавва расска-
зал Борису Васильеву историю о своем деде Тихоне, лихом красном 
кавалеристе, которого за храбрость наградили «красными револю-
ционными шароварами».

Иван Варавва много и плодотворно работал в 70–80-е гг. про-
шлого века. Он пишет стихи, сказки для детей. Выходят в печати 
его книги «Огонь горицвета», «Молодость сабли», «Песня гайды», 
«Пшеничный прибой» и многие другие.

В 1971–1974 гг. Ивана Варавву избирают ответственным секрета-
рем Краснодарской краевой писательской организации. С 80-х годов 
он входил в редколлегию альманаха «Кубань» и общественного сове-
та литературно-исторического журнала «Родная Кубань».

Иван Варавва успешно работал над литературными переводами 
болгарских и сербских поэтов, поэтов народов Советского Союза. 
Многие десятилетия его связывали тесные творческие и  личные 
взаимоотношения с писателями Северного Кавказа. Он посвятил 
прекрасные стихи своим давним друзьям: Расулу Гамзатову, Давиду 
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Кугультинову, Адаму Шогенцукову. Особое место в творчестве Ивана 
Вараввы занимает сотрудничество с адыгейскими поэтами и компо-
зиторами, которое продолжалось многие годы.

Он автор высокохудожественных переводов стихотворений 
Хамида Беретаря, Исхака Машбаша, Аскера Гадагатля, Киримизе 
Жанэ, Сафера Яхутля, Мурата Паранука. Он перевел семь стихотво-
рений народного поэта и сказителя Адыгеи Цуга Теучежа. В 1968 г. 
в Краснодарском книжном издательстве вышел сборник Умара Тха-
бисимова, куда вошли шесть стихотворений Ивана Вараввы и один-
надцать переводов с адыгейского языка Хамида Беретаря, Меджи-
да Тхаркахо, Сафера Яхутля, Исхака Машбаша, Мурата Паранука, 
Киримизе Жанэ. В своих переводах Иван Варавва часто обращался 
к творчеству Хамида Яхьявича Беретаря, ученого-историка, про-
фессора, заслуженного работника культуры Российской федерации, 
народного поэта Республики Адыгея. Он автор более двадцати поэ-
тических сборников на адыгейском и русском языках, поэт-новатор, 
чьи стихи полны лиризма, доверительной интонации и глубокого 
психологизма. Иван Варавва перевел стихи Хамида Беретаря, в том 
числе его поэму «Лаго и Наки», написанную на сюжет нартского 
эпоса.

В сборнике Ивана Вараввы «Пожары Отечества» в 2001 г. была 
напечатана поэма выдающегося адыгского поэта, ученого, нар-
товеда Аскера Гадагатля «Хусен Андрухаев». Долгие годы поэтов 
связывала крепкая дружба. Аскер Магамудович собирал в Адыгее 
исторические сведения о казачьей культуре, а Иван федорович для 
него интересные сведения об адыгах, живущих в казачьих станицах 
и хуторах.

Адыгская тематика всегда была интересна Ивану Варавве. Од-
ними из героев комедии «Хорош дом, да морока в нем», по пьесе 
«Конфуз на ярмаке», написанной на кубанском говоре – «балачке», 
стали князь Казбек Шеретлук и его дочь фатима. Музыкальный спек-
такль был поставлен на сцене Краснодарского драматического театра 
им. М. Горького, и пользовался неизменным успехом у зрителей. Его 
смогли посмотреть во многих городах и станицах Краснодарского 
края.

В 1985 г. в стране началась перестройка, как политической, эко-
номической, так и культурной жизни, которую поэт-фронтовик не 
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смог принять и оправдать. В 1991 г. Иван Варавва вступил в Союз 
писателей России. В 1994 г. издается его знаковый сборник поэзии 
«Всадники вьюги», стихи в котором посвящены родной Кубани, ее 
героической истории, той трагедии, которую пережили казаки и вся 
Россия в начале XX века. В газете «Степная новь» в 1995 г. была на-
печатана заметка Д. Степанченко «читают в Америке Ивана Варав-
ву». В ней говорилось, что его сборник «Всадники вьюги» поступил 
в фонд русских книг библиотеки конгресса США, а также в Мар-
ленский и Колумбийский университеты. В последующие годы в из-
дательстве «Советская Кубань» вышли сборники поэта «Казачий 
кобзарь», «Гомон дикого поля», «Пожары Отечества». В них были 
включены как старые, так и новые стихотворения Ивана Вараввы. 
В эти годы им была создана поэма «Посольский кортеж (Джованни 
Карпини)» и циклы стихотворений «Я взращен казачьей станицей», 
«зурна Кавказа», «Цветы за океаном», «Казак на Балканах», «Сла-
вянство» и др.

В Республике Адыгея Иван Варавва был частым гостем. Поэт 
принимал участие в различных форумах Союза писателей Адыгеи, 
выступал на творческих встречах. Это помогало ему познать куль-
туру, характер адыгов. В его многих сборниках были собраны более 
сотни переведенных Иваном Вараввой легенд и народных преданий 
Северного Кавказа. Это «Кабардинские песни» и «черкесские песни», 
«Османская шхуна», «Озеро Абрау-Дюрсо», «Шапсугия», «Джигит 
Ахмед» и «Подражание Корану». Указом Президента Республики 
Адыгея от 1 марта 2000 г. Ивану федоровичу Варавве было присвое-
но почетное звание «Народный поэт Республики Адыгея».

Сборник «Кольчуга Святослава», который подвел итог его лите-
ратурного творчества, вышел уже после смерти поэта, в 2006 г. В нем 
был напечатан авторский перевод Ивана Вараввы «Слова о пол-
ку Игореве», выдающегося памятника древнерусской литературы 
XII века.

Друг поэта, композитор, музыкальный критик, педагог, хоровой 
дирижер, профессор Краснодарского государственного института 
культуры Илья Антонович Петрусенко написал: «Говорят, что твор-
цы калибра Ивана Вараввы появляются в народе раз в столетие. Но 
оглядываясь на прошедшие столетия жизни казаков на берегах Ку-
бани, ясно осознаешь: этот Кобзарь – чародей по силе, характеру 
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и величие своего гигантского поэтического дарования в своем роде 
является единственным, никем недосягаемым в наших солнечных 
краях за эти столетия выразителем земного бытия казаков».

Иван федорович Варавва ушел из жизни 13 апреля 2005 г. в воз-
расте 80 лет.

На Кубани и в Адыгее гордятся и чтут память поэта. В 2008 году 
распоряжением главы администрации Краснодарского края Крас-
нодарской краевой юношеской библиотеке было присвоено имя 
И. ф. Вараввы. Ежегодно, начиная с 2009 г., в библиотеке в день рож-
дения поэта проходят Вараввинские чтения. В 2010 г. в Майкопе была 
издана книга «Певец казачьего края», в нее вошли очерки известных 
писателей, поэтов, композиторов, общественных деятелей, предста-
вителей казачества, родственников поэта, всех тех, кто хорошо знал 
Ивана Варавву.

за выдающийся вклад в российскую поэзию Иван федорович Ва-
равва был удостоен литературной премии имени А. Твардовского 
(1996), нескольких литературных премий Кубани. Он являлся по-
четным гражданином Краснодара и болгарского города Несебыр. 
Поэт был награжден орденами Отечественной войны II и I степени, 
Красной звезды, «знак Почета», медалями «за отвагу», «за оборо-
ну Кавказа», «за освобождение Варшавы», «535 лет Грюнвальдской 
битве», «за взятие Берлина», пятнадцатью юбилейными медалями, 
медалью «Герой труда Кубани». И. ф. Варавва избирался депутатом 
краевого Совета депутатов трудящихся нескольких созывов.

М. В. Волковец,  
заведующая отделом читальных залов  

Национальной библиотеки Республики Адыгея

ТРУДЫ И. ф. ВАРАВВЫ

 Всадники вьюги : стихотворения. – Краснодар : Краснодарское 
издание, 1994. – 80 с. – Текст : непосредственный.
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Гомон Дикого поля : стихотворения и поэмы. – Краснодар : Со-
ветская Кубань, 2000. – 606, [1] с. ил., портр. – ISBN 5-7221-0348-9. – 
Текст : непосредственный.

Ехали казаченьки : стихотворения. – Москва : Молодая Гвардия, 
1983. – 79 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Казачий кобзарь : стихи / вступительная статья Н. Дроздовой ; ху-
дожник А. В. задорожко. – Краснодар : Советская Кубань, 1997. – 542, 
[1] с. : ил. – ISBN 5-7221-0136-2 (В пер.). – Текст : непосредственный.

Пожары Отечества : стихотворения и поэмы. – Краснодар : Со-
ветская Кубань, 2001. – 607, [1] с. : ил. – ISBN 5-7221-0410-8. – Текст : 
непосредственный.

Соколиная степь : книга стихов / вступительная статья Н. До-
ризо ; художник В. Бондарев. – Москва : Советская Россия, 1979. – 
191 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Три сказки : в стихах / художник Т. А. Жученко. – Краснодар : 
Книжное издательство, 1988. – 78, [2] с. ил. – ISBN 5-7561-0053-9. – 
Текст : непосредственный.

Цветы и звезды : стихи, баллады, песни / художник А. В. задорож-
ко. – Краснодар : Книжное  издательство, 1978. – 288 с. : ил. – Текст : 
непосредственный.

ЛИТЕРАТУРА О ЖИзНИ  
И ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ И. ф. ВАРАВВЫ

 О присвоении почетного звания «Народный поэт Республики 
Адыгея  : указ Президента Республики Адыгея [от 28 февраля 2000 
года № 41]. – Текст : не по сред ствен ный // Советская Адыгея. – 2000. – 
3 марта. – С. 1. 

Певец казачьего края. Иван федорович Варавва : библиографи-
ческий указатель / Краснодарский государственный университет 
культуры и искусств, Краснодарская краевая научная библиотека 
им. А. С. Пушкина ; составители: О. М. Уржумова, Л. М. завалова, 
Г. Е. Хлопатнева ; научный редактор И. И. Михлина. – Краснодар : 
[б. и.], 2001. – 190 с. – Текст : не по сред ствен ный.



47

Певец казачьего края : очерки, рассказы, воспоминания писателей, 
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Полиграф-Юг, 2017. – 184 с. : ил. – ISBN 978-5-9500692-2-2. – Текст : 
непосредственный.

Цапко, В. Погуляем по дикому полю : [о жизни и творчестве писа-
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МАРТ

25

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
Х. АНДРУХАЕВА

(1925)
100 лет со дня образования

Адыгейский государственный педагогический колледж имени 
Героя Советского Союза Х. Андрухаева, созданный в Краснодаре 
как педагогический техникум в 1925 году, прошел долгий путь – от 
техникума, училища до колледжа, став кузницей кадров для отрас-
лей народного хозяйства, частью самобытности и культуры народа. 
В его стенах подготовлено 20 тыс. специалистов, среди которых из-
вестные ученые, писатели, учителя, воспитатели, художники, спорт-
смены.

21–26 декабря 1924 г. в Краснодаре состоялся III съезд Советов 
Адыгеи, на котором заведующий областного отдела народного обра-
зования С. И. Сиюхов предложил создать в области педагогический 
техникум. Это предложение поддержали председатель облисполкома 
Ш.-Г. У. Хакурате и делегаты съезда. 23 января 1925 г. президиум Се-
веро-Кавказского крайисполкома выделил 9 тыс. рублей на органи-
зацию техникума, к которым добавились 2 тыс. рублей из бюджета 
Адыгейской (черкесской) автономной области.

На основании постановления Адыгейского облисполкома от 
25 марта 1925 г., с последующим утверждением Народного комис-
сариата просвещения РСфСР, в  Краснодаре, тогдашнем центре 
Адыгейской (черкесской) автономной области был основан Адыгей-
ский педагогический техникум.
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задачей техникума было кадровое обеспечение образователь-
ных учреждений автономной области учителями младших классов, 
инструкторами просвещения, лекторами и организаторами меро-
приятий.

Первое в истории Адыгеи педагогическое среднее образователь-
ное учреждение открылось весной 1925 г. в одном из частных домов 
Краснодара по улице Бурсаковской.

21 мая 1925 г. специальная комиссия из членов облоно, областного 
оргбюро РКП(б), обкома комсомола и женского отдела и других орга-
низаций, под председательством С. И. Сиюхова провела первый отбор 
будущих студентов техникума в первую подготовительную группу. 
Среди 34 человек, отобранных для обучения в техникуме, были дети 
крестьян-бедняков, в большинстве своем сирот. Время становления 
техникума было непростым: занятия велись в одной комнате, там же 
студенты и ночевали, в штате было всего 2 преподавателя. Летом того 
же года техникум переводится в одно здание с Адыгейской опытно-
показательной школой, на углу Красной и Пашковской. В октябре 
1925 г. из-за нехватки финансирования ставился вопрос о закрытии 
техникума. Но коллегия по профобразованию Северо-Кавказского 
крайисполкома приняла техникум на свое финансирование.

Первым заведующим техникума стал уроженец а. Урупский чиш-
май Тохович Пшунелов, который преподавал разные дисциплины, 
в том числе и адыгейский язык. В 1926 г. расширяется штат препода-
вателей, а 1 октября техникум вместе со школой переезжают в здание 
бывшего Александровского реального училища по улице Красной, 
37. К сожалению, это здание было разрушено во время Великой Оте-
чественной войны, на его месте сегодня располагается комплекс ад-
министрации Краснодарского края.

Одной из проблем обучения студентов было то, что в Адыгее 
в то время не было семилетних школ, и в техникум поступали вы-
пускники четырехклассных школ 1-й ступени. Уровень подготовки 
сказывался и на методике обучения в техникуме. Поэтому система 
образования в техникуме строилась на базе пятилетки с созданием 
двух двухгодичных подготовительных отделений. Такое положение 
сохранялось до 1930 г., когда одно подготовительное отделение за-
крылось, так как в техникум стали поступать первые выпускники 
семилетних школ Адыгеи.
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В 1927 г. в техникуме обучалось 97 человек, в том числе 8 девочек. 
Первый выпуск из 9 человек состоялся в 1928 г. В 1930–1931 учеб-
ном году в техникуме имелось 3 отделения – школьное, дошкольное 
и политико-просветительское. Последнее выпускало специалистов 
политпросвета – заведующих избами-читальнями, библиотеками, 
красными уголками и т. д. В начале 30-х гг. среди студентов и вы-
пускников техникума появляются и первые литературные таланты 
Адыгеи. Они получали навыки журналистско-литературной деятель-
ности в литературно-художественном кружке техникума, которым 
руководила Довлетхан Натхо – выпускница учебного заведения, а за-
тем преподаватель русского языка и литературы.

за 10 лет работы Адыгейский педагогический техникум подгото-
вил 265 педагогов. Большинство из них работали учителями, заве-
дующими школ, изб-читален, стали поэтами, писателями, работали 
в редакциях областных и районных газет. Студенты и выпускники 
техникума сыграли важную роль в областных культпоходах 1930 
и 1931 гг. по ликвидации неграмотности и разворачиванию культ-
просветработы в аулах и хуторах области. Они обучили грамоте не 
одну тысячу жителей Адыгеи, в первую очередь из числа ее коренно-
го населения. Кроме того питомцы техникума вели среди населения 
антирелигиозную, санитарную пропаганду, выступали инициатора-
ми строительства зданий яслей, школ, фельдшерских пунктов, рас-
пространяли книги, газеты, организовывали пионерские отряды, 
комсомольские ячейки.

Кроме того, в техникуме с 1932 г. велись ежегодные курсы под-
готовки и переподготовки учителей начальных и семилетних школ 
области. К 1935 г. таким методом были подготовлены более 150 пе-
дагогов Адыгеи.

Коренным образом изменилась система подготовки педагогов 
в техникуме после выхода в свет постановления ЦИК СССР «Об 
учебных программах и о режиме в высшей школе и техникумах» 
от 19 сентября 1932 г. Техникум пересмотрел учебные планы, про-
граммы, перейдя от бригадно-лабораторного к поурочному обуче-
нию. В техникуме развивалась художественная самодеятельность 
студентов, проводились внеурочные лекции, работала библиотека 
с фондом в 15 тыс. книг и журналов, духовой оркестр. Для студентов 
и преподавателей имелось благоустроенное общежитие. В это время 
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директором техникума работал И. М. Девтеров, завучем – В. Е. Шев-
ченко, преподавателями – Ю. К. Намитоков, ч. Т. Пшунелов, 
ф. Г. Кривошей, И. з. Схакумидов, ф. И. Кальницкий, А. Я. Кастов-
ский, А. Н. Корнилов, Е. Л. Урываева и др. Всего преподавательский 
состав техникума насчитывал 22 человека.

В 1934 г. техникуму было присвоено имя Шахан-Гирея Умаровича 
Хакурате, одного из его фактических основателей. В 1934–1935 учеб-
ном году в техникуме обучалось более 400 студентов, в том числе 320 
адыгейцев, более трети студентов были девушками, 60% – комсо-
мольцами и пионерами.

В апреле 1936 г. Майкоп становится центром Адыгейской авто-
номной области, куда постепенно переезжают областные учреждения 
и организации из Краснодара. При этом в 1922 г. в Майкопе открылся 
Майкопский педагогический техникум, который примерно в 1934 г. 
был преобразован в Майкопское педагогическое училище. В 1933 г. 
в Майкопе также открылся заочный пункт повышения квалифи-
кации Армавирского педагогического училища, преобразованный 
в сентябре 1936 г. в Адыгейское заочное педагогическое училище, 
в котором повышали квалификацию педагоги области и соседних 
районов Краснодарского края.

С 15 июля 1936 г. Майкопское педагогическое училище закрыва-
лось, его студенты и преподаватели переводились в Краснодарское 
педагогическое училище. В сентябре 1937 г. Адыгейский педагоги-
ческий техникум преобразовывается в  педагогическое училище, 
а спустя год переезжает в Майкоп. К нему присоединяется в качестве 
заочного отделения и Адыгейское заочное педучилище (в 1954 г. пе-
реведено в Усть-Лабинское педучилище). Адыгейское педагогическое 
училище при переводе в Майкоп разместилось в здании бывшего 
женского начального училища № 4 имени В. А. Жуковского, постро-
енного в 1910 г. по проекту архитектора А. П. Кишкина. затем в зда-
нии, которое сегодня является памятником архитектуры региональ-
ного значения, последовательно располагались Майкопское мужское 
начальное училище № 1, смешанное начальное училище, а  затем 
в 1933–1938 гг. – Адыгейская областная фельдшерско-акушерская 
школа (позднее – Майкопское медицинское училище).

В том же 1938 г. после возбуждения НКВД так называемого 
«адыгейского дела» и посмертного репрессирования Ш.-Г. У. Хакура-
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те, училище лишилось его имени. В предвоенные годы училищем ру-
ководил Г. В. Толочин. Он же одновременно стал и первым ректором 
Майкопского учительского института, созданного 22 июня 1940 г. во 
многом на кадровой основе Адыгейского педагогического училища.

Сотни выпускников училища, некоторые прямо со студенческой 
скамьи, ушли защищать Родину в  годы Великой Отечественной 
войны, работали в тылу. Воспитанники педтехникума Хусен Анд-
рухаев, Айдамир Ачмизов, Даут Нехай, Кимчерий Бжигаков за под-
виги во время войны были удостоены звания «Герой Советского 
Союза». Много боевых вылетов совершила выпускница училища, 
первая и единственная в мире летчица-адыгейка Леля Богузокова. 
На фронт ушли и директора учебного заведения И. М. Девтеров, 
Г. В. Толочин, А. М. Хагуров. Во время оккупации Майкопа здание 
и имущество училища были разграблены, но оно начало работу уже 
в марте 1943 г. – обескровленные военными мобилизациями школы 
области ждали молодых педагогов.

В послевоенные годы работа по совершенствованию подготовки 
педагогических кадров для начальной школы и дошкольных учрежде-
ний области получает новый импульс, с учетом реформ образования 
в стране в 1950–1970 гг. В 1966 г. в Адыгейском педагогическом учили-
ще открываются художественно-графическое отделение и отделение 
физического воспитания, вводятся дополнительные специальности.

В 1967 г., к 25-летию присвоения звания Героя Советского Союза 
выпускнику Адыгейского педтехникума Х. Андрухаеву (1920–1941), 
училище получает его имя.

Трудно переоценить роль педагогического училища в формиро-
вании адыгейской национальной интеллигенции. здесь работали 
и учились писатели, поэты, артисты, музыканты, композиторы, уче-
ные: Ахмед Хатков, Аскер Евтых, Киримизе Жанэ, Исхак Машбаш, 
Аскер Гадагатль, Юнус чуяко, Нуриет Схакумидова, Роза Шеожева, 
Меджид Ахеджаков, Борис Наурзов, Хусен Дауров, Хусен Андрухаев, 
Александр Ячиков, Мурат Беджанов, Буб Джимов, Магомет Кунижев, 
Абу Схаляхо, Нальбий чеучев, Казбек Ачмиз, Юнус Тхаркахо и мно-
гие другие. Десятки выпускников училища были удостоены званий: 
«заслуженный учитель Российской федерации», «Отличник народ-
ного просвещения Российской федерации», «заслуженный работник 
народного образования Республики Адыгея» и другие.
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С большим теплом выпускники прошлых лет вспоминают ди-
ректоров и педагогов училища Х. Б. Даурова, ф. А. Напсо, А. А. По-
токова, К. Г. Ачмиза, Б. Е. Дарпиняна, Ц. Р. Абатову, Н. А. Макарову, 
Н. И. Шевлякову, Л. А. Баракаеву, М. К. Стасикову, Е. Н. Ступкину, 
К. В. Спичака, М. А. Малхасьян, К. М. Хакуринова, А. М. Хатанову, 
Т. Д. Даурову, Е. М. Выборнову, П. А. Рублева, Г. Я. Косяка, А. П. Ков-
тунова, Е. Г. Собецкого, Е. Е. Кухаренко, А. Е. Прядченко и других.

На рубеже XX–XXI вв. глубокие и прочные знания студентам 
давали заслуженный учитель Российской федерации Н. Н. Нечво-
лодова, заслуженные работники народного образования Республи-
ки Адыгея Р. Х. Хутыз, Г. Г. Нагоева, Л. Я. Клюкина, О. Н. затенко, 
Г. В. Прибылов, преподаватели В. В. Васильченко, Т. Н. Шангиреева, 
К. Д. Аутлева, ф. А. Паранук, Е. М. Королева, С. И. Панеш, С. А. Ан-
зарокова, Л. М. Вербицкая, Е. А. Ямпольская, Х. Н. Шартан, 
ф. Х. Муратова, Н. И. чиназирова, М. А. Гунчокова, О. Г. фотиева, 
В. С. Репина, Л. П. Терчукова и другие.

В связи с повышением государственного статуса Адыгеи, про-
возглашением республики, повысился до государственного и статус 
адыгейского языка. С 1992 г. он вошел в учебные планы училища, как 
язык обучения и преподавания. С 1994 г. училище стало готовить 
преподавателей адыгейского языка в русскоязычных группах для 
начальной школы и дошкольных учреждений.

В 90-е гг. прошлого века реформа среднего профессионального об-
разования коснулась и Адыгейского педагогического училища, кото-
рое решением Министерства образования Российской федерации от 
1 марта 1995 г. было преобразовано в Адыгейский государственный 
педагогический колледж имени Х. Андрухаева. Указом президента 
Республики Адыгея от 19 марта 1997 г. колледж вошел в структуру 
Адыгейского государственного университета. В октябре 2002 г. кол-
ледж получил новый статус, став государственным бюджетным про-
фессиональным образовательным учреждением Республики Адыгея.

Сегодня в колледже работают 36 штатных высококвалифициро-
ванных преподавателей, в том числе три кандидата наук, один заслу-
женный учитель Российской федерации, 8 удостоены звания «за-
служенный работник народного образования Республики Адыгея», 
трое имеют звание «Отличник народного просвещения Российской 
федерации», 6 – «Почетный работник среднего профессионального 



54

образования Российской федерации». здесь трудятся почетные ра-
ботники общего и профессионального образования. Возглавляет 
коллектив почетный работник высшего образования Рф, кандидат 
педагогических наук Мурат Нурбиевич Кагазежев.

Такой профессиональный потенциал позволил создать в колле-
дже оптимальные условия для организации эффективной учебной 
и научно-исследовательской деятельности преподавателей и студен-
тов. Многие обучающиеся принимают участие в ежегодных научно-
практических студенческих конференциях всех уровней, являются 
дипломантами всероссийских конкурсов.

Обучение в колледже ведется по специальностям «Преподавание 
в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном об-
разовании», «Дошкольное образование», «Архитектура», «Дизайн 
(по отраслям)», «земельно-имущественные отношения». Очной и за-
очной формами обучения охвачено более 700 студентов. Педколледж 
располагает благоустроенным общежитием на 213 мест.

Педагогический колледж работает в тесном контакте с Адыгей-
ским государственным университетом, Майкопским государствен-
ным технологическим университетом. Ежегодно около 90% вы-
пускников колледжа продолжают обучение на факультетах этих 
и других вузов Рф.

Для наиболее отличившихся студентов, принимающих участие 
в общественной жизни колледжа, установлены именные стипен-
дии выпускников  – Героев Советского Союза Х. Б. Андрухаева, 
А. А. Ачмизова, К. Б. Бжигакова, Д. Е. Нехая, а также ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, первой летчицы-адыгейки Л. М. Богу-
зоковой, Героя Социалистического Труда И. К. Седина, Героя Труда 
России, писателя И. Ш. Машбаша, 3 премии имени А. С. Пушкина, 
5 премий имени первого адыгейского лингвиста Д. А. Ашхамафа 
и другие виды морального и материального стимулирования.

Колледж интернационален по своему составу: в нем обучаются 
около 800 ребят, представителей более 20 национальностей. С 2006 г. 
ежегодно здесь проводится фестиваль народного творчества «Мы 
разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила!», 
который с 2012 г. приобрел статус республиканского.

С 2016 г. в колледже проходит региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Дошкольное 
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воспитание», «Преподавание в младших классах». А с 2020 г. на базе кол-
леджа функционирует республиканская инновационная образователь-
ная площадка, реализующая проект «Внедрение дистанционного обуче-
ния по направлению «Дошкольное образование» (заочное обучение)».

В 2016 и 2019 гг. колледж удостоен звания дипломанта конкурса 
за образовательные услуги на Всероссийском конкурсе «100 лучших 
товаров России». Осенью 2020 г. колледж успешно прошел профес-
сионально-общественную аккредитацию по специальности «Препо-
давание в начальных классах».

В колледже сложилась годами отработанная система педагоги-
ческой практики, которая носит непрерывный характер на протя-
жении всего обучения. Наряду с общими подходами, Адыгейский 
педагогический колледж стремится сочетать традиции и иннова-
ции, чтобы поддерживать неповторимость и уникальность своего 
учреждения, создавая при этом необходимые условия для реализа-
ции современных образовательных технологий, активизирующих 
мыслительную и творческую деятельность студентов. В педколледже 
созданы все условия для творческой самореализации, личностного 
развития и повышения общего уровня культуры будущих специа-
листов.

за выдающиеся заслуги в  области образования и  духовно-
нравственного воспитания, направленного на формирование ин-
теллектуального и профессионального потенциала общества и го-
сударства, способствующего процветанию, славе и величию России, 
колледж награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСфСР (1982 г.), Почетной грамотой Государственного Со-
вета – Хасэ Республики Адыгея (1995 г.), удостоен высшей награды 
Республики Адыгея – медали «Слава Адыгеи» (2005 г.). Кроме того, 
педколледж занесен во Всероссийский национальный реестр «Сто 
лучших ССУзов России» в  разделе «Элита образования России» 
(2008, 2016 гг.), а также в национальном реестре «Ведущие образова-
тельные учреждения России – 2013».

А. Е. Данильченко, 
ведущий методист научно-методического отдела 

Национальной библиотеки Республики Адыгея
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МАРТ

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 
ИМ. П. В. БУКРЕЕВА

(1970)

55 лет со времени создания

Дендрологический парк им. П. В. Букреева называют жемчужи-
ной не только Гиагинского района, но и всей Адыгеи. Он был органи-
зован в марте 1970 г. Вдохновителем и создателем этого незаурядного 
сада стал Петр Васильевич Букреев – директор крупного преуспе-
вающего совхоза лекарственных растений «Лекраспром» в поселке 
Гончарка. Он был не только великолепным организатором, крепким 
хозяйственником, но и душевным человеком, уделявшим большое 
внимание социальной инфраструктуре поселка. Считал, что людей 
должна окружать красота. Петр Васильевич не был специалистом 
в дендрологии, но был большим знатоком и любителем древесных 
растений. И он очень хотел, чтобы среди серо-черной всхолмленной 
степи появился зеленый оазис. Так возникла идея создания дендро-
парка.

Создавался парк методом народной стройки. Работники совхо-
за добровольно ездили в выходные дни в поселки Хамышки, Усть-
Сахрай, Гузерипль, другие места и вели там заготовку саженцев де-
ревьев и кустарников местных древесных пород – елей, пихт, грабов, 
буков, кленов. затем высаживали саженцы на месте будущего парка 
в поселке Гончарка, ухаживали за ними, поливали. Березы и дру-
гие породы деревьев приобретали в питомниках Северного Кавказа. 
Спустя некоторое время началась «охота» за экзотическими растени-
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ями. Увлечение Петра Васильевича нашло понимание у специалистов 
Сочинского дендрария и ботанического сада «Белые ночи», ставшего 
впоследствии Субтропическим ботаническим садом Кубани. Ученые 
активно помогали П. В. Букрееву. Они не только делились с ним по-
садочным материалом, но и давали научные рекомендации по выра-
щиванию растений и ценные советы по уходу за ними. С помощью 
ботанических садов парк Гончарки стал пополняться «редкостями». 
здесь появились магнолия, кипарисовик, пихта греческая, пихта ал-
жирская, метасеквойя и другие экзоты, воспринявшие гиагинский 
чернозем как родную почву.

Особое внимание к проекту П. В. Букреева проявил основатель 
научной школы субтропического садоводства в  России, один из 
крупнейших дендрологов южного региона России Ю. Н. Карпун. 
Он называл Гончарский дендрологический парк им. П. В. Букреева 
«неординарным во всех отношениях явлением». Юрий Николаевич 
писал о парке: «Его структурная основа – гармоничное сочетание 
разновеликих групп местных древесных пород – заложена настолько 
грамотно, как с позиций агротехники, так и с точки зрения ланд-
шафт ной архитектуры, что многие годы спустя не дает распасться 
всей дендрологической композиции этого парка».

В своей книге «Гончарский дендропарк им. П. В. Букреева» про-
фессор Ю. Н. Карпун подчеркивал: «Возможности культивирования 
древесных растений в дендропарке не имеют аналогов в России…
здесь в равной мере успешно можно культивировать виды из засуш-
ливого Средиземноморья и более чем влажной Японии, из пустынь 
Средней Азии и Гималайских гор, а сибирские деревья могут расти 
рядом с деревьями из солнечной флориды».

Парк постепенно приобретал современный вид. Появились 
искусственные озера с островками, березовая роща, сосновая ал-
лея, лужайки, соединенные дорожками. Площадь парка составля-
ет 20 гектаров, 9 из которых заняты водоемом. Деревьев местных 
пород растет 30–40 видов. Остальные – интродуценты. Раньше эти 
виды никогда не росли в нашем климатическом поясе. И даже воз-
можность их культивирования представлялась нереальной. О парке 
часто и с удовольствием пишут в СМИ. Так, в одном из интервью 
газете, в преддверии 40-летия парка, Владимир Валентинович По-
ляков отмечал, что этому парку не зря было дано название (статус) 
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дендрологического. Дендрология – это раздел ботаники, изучающий 
деревья и кустарники. В парке есть много таксонов, т. е. групп объек-
тов, связанных общими свойствами, выращенных интродуктивным 
методом.

Это различные виды бамбука, туя, секвойядендроны, можжевель-
ник виргинский, барбарис китайский. В дендропарке растет около 
350 видов различных древесных растений из Японии, Китая, Север-
ной Америки, Средиземноморья, стран СНГ и западной Европы. 
Многие из них по-своему уникальны. Если о каждом дереве говорить 
2 минуты, то на экскурсию надо потратить почти 12 часов. А с учетом 
времени передвижения от одного объекта к другому – сутки. Многие 
деревья парка имеют богатую историю и заслуживают знакомства 
с ними. Например, дуб красный, который называют еще дуб север-
ный или канадский. Красным дуб назвали из-за особенных свойств 
листьев. Когда они распускаются, то имеют багровый цвет, позже 
зеленеют. Осенью молодые деревья снова окрашиваются в красные 
тона. Взрослые растения становятся бордовыми, иногда – корич-
невыми. В природе дерево может прожить до 200 лет. Красный дуб 
прижился не только в Гончарке. В Краснодарском крае есть питом-
ник, где выращивают эти растения, особенность которых заключа-
ется в сочетании декоративности и неприхотливости. Этот вид дуба 
морозостоек, хорошо переносит жару и сухость, никогда не болеет 
и растет вдвое быстрее местного. Ликвидамбар смолоносный, или 
амбровое дерево тоже житель Северной Америки. Его сок древние 
ацтеки использовали во многих чудодейственных бальзамах, а се-
годня он широко используется в парфюмерной промышленности. 
Осеннее убранство ликвидамбара удивляет посетителей парка. На 
одном дереве одновременно можно увидеть желтые, зеленые, розо-
вые, красные и даже темно-бордовые листья!

Есть в парке и еще один амбронос – тюльпановое дерево. В период 
цветения он выделяет столько амбры, что не только цветы, по форме 
напоминающие тюльпаны, но даже листья его источают аромат. за-
служивают внимания также тис и самшит, которые растут в парке. 
Но их особенность в другом – это реликтовые растения родом с Се-
верного Кавказа, представители древнейшей дендрофлоры.

8 января 1986 г. исполком Гиагинского райсовета объявил парк 
государственным памятником природы с  заповедным режимом. 
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А 16 ноября 1989 г. на ХII научной сессии ботанических садов Се-
верного Кавказа за ним был закреплен статус дендрологического 
парка «Гиагинский» с включением в состав регионального Совета 
ботанических садов Северного Кавказа.

В 1989 г. история дендропарка получила новое неожиданное раз-
витие. Во время строительства моста через реку Белая в районе ста-
ницы Абадзехской рабочие наткнулись на уникальный природный 
памятник, который впоследствии получил название «Долина аммо-
нитов». Под поверхностным слоем земли были найдены огромные 
камни причудливой формы, которые мешали дальнейшему прове-
дению работ. Их надо было либо взорвать, либо куда-то вывезти. 
Местные лесники, знавшие увлечение Петра Васильевича, сообщили 
ему о находке. П. В. Букреев пригласил ученых, которые установили, 
что камни странной формы – это окаменевшие моллюски, обитав-
шие на дне древнего океана Тетис 65 миллионов лет назад.

Причудливо спрессованные временем и  отложениями океана 
в громадные каменные скульптуры, окаменевшие раковины голово-
ногих моллюсков – аммонитов и белемнитов показались П. В. Букре-
еву интересным дополнением и украшением его любимого парка. Он 
нашел технику и вывез артефакты на свою территорию. Очевидцы 
рассказывали, что огромные каменные статуи хорошо перенесли до-
рогу и доехали до места назначения целыми. Их бережно сгрузили 
с КамАзов, а утром обнаружилось, что многие гигантские глыбы за 
ночь треснули, разделившись на несколько частей. После совещания 
всех заинтересованных лиц было решено установить их на терри-
тории, соединив части цементом. Устанавливали в произвольном 
порядке так, как подсказывали Петру Васильевичу чутье и чувство 
красоты. Как же он потом удивился, когда специалист по садам кам-
ней из далекой Японии, приехавший в Гончарку в составе какой-то 
делегации, отметил, что расположение объектов соответствует стро-
гим канонам и принципам японского паркового искусства.

Парк состоит из нескольких участков: Дальний, Березовый 
и Центральный. Каждый из них доступен для прогулок и экскурсий. 
Природными каменными композициями из огромных вытянутых 
и округлых камней, аммонитов и белемнитов украсили прибрежную 
часть парка. Каждой композиции П. В. Букреев лично дал названия: 
«Печенег», «Скиф», «Сармат», «Грек-виноторговец», «Каменный цве-
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ток» и др. Следует отметить, что в парке также представлена коллек-
ция каменных пород кавказских гор.

24 октября 1997 г. дендропарк получил статус особо охраняемой 
природной территории, а 20 декабря 1999 г. в соответствии с поста-
новлением главы администрации Гиагинского района Республики 
Адыгея, дендропарк стал региональным Гончарским дендрологи-
ческим парком им. Петра Васильевича Букреева.

С 2009 г. парк находился в собственности МО «Гиагинское сель-
ское поселение», а в 2019 г. он, распоряжением главы Республики 
Адыгея М. К. Кумпилова, был передан в республиканскую собствен-
ность и на его базе создано государственное бюджетное учреждение 
«Парк им П. В. Букреева». Теперь парк является подведомственным 
учреждением комитета Республики Адыгея по туризму и курортам, 
который разработал концепцию развития этого места. Специалисты 
комитета также разрабатывают 3D-проект по благоустройству и озе-
ленению дендрологического парка.

Главными задачами являются улучшение и сохранение терри-
тории парка. Предусмотрена замена покрытий аллей и добавление 
новых прогулочных зон, малых архитектурных форм, освещения 
и видеонаблюдения территории, замена ограждения, установка арт-
объектов. «Мы не только развиваем туристскую инфраструктуру, но 
и создаем условия для местных жителей, формируем современную 
и комфортную среду. Вся наша работа должна быть качественной, 
своевременной и отвечающей запросам жителей… Адыгея гордится 
наличием на территории республики такого уникального объекта – 
примера патриотизма, трепетного отношения к природе и заботы 
о будущих поколениях», – заявил глава Республики Адыгея.

Первые годы существования парк был зоной отдыха только для 
гончарцев. Но молва о  нем распространялась по окрестностям. 
В Гончарку потянулись экскурсии из соседних регионов. Сегодня 
парк работает без выходных, принимая гостей со всех уголков стра-
ны. Сотрудниками парка разработаны и постоянно обновляются 
специальные экскурсионные программы. Выделяются два направле-
ния – рекреационное и общеобразовательное. здесь можно не только 
хорошо отдохнуть, но и значительно повысить свой образователь-
ный уровень. Студентам профильных вузов расскажут о породах де-
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ревьев, структуре древесины, об использовании растительного мате-
риала в медицине, эфиромасличной и химической промышленности. 

В дендропарк приезжают много экскурсий, в т. ч. школьных. При-
чем экскурсии не только местные, но и из Ставрополья, Ростовской 
области, Республик Северного Кавказа, других мест. Стало традици-
ей проведение сезонных фестивалей и праздников. На водоеме парка 
летом проводятся соревнования по рафтингу, другие мероприятия 
событийного туризма.

Н. П. Плотнерчук, 
главный библиограф отдела  

технической и экономической литературы  
Национальной библиотеки Республики Адыгея 
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посредственный // Красное знамя. – 2010. – 27 ноября. – С. 3.
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ИЮНЬ

6

МЕРЕТУКОВ 
Касим Хамосович

(1935–2004)
90 лет со дня рождения языковеда, профессора,  

заслуженного деятеля науки Республики Адыгея, 
 доктора филологических наук

Советский и российский языковед, специалист в области адыгей-
ского языка, доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Республики Адыгея, член-корреспондент Адыгской 
(черкесской) Международной академии наук Касим Хамосович Ме-
ретуков родился 6 июня 1935 года в ауле Хакуринохабль в крестьян-
ской семье. Начальное образование получил в  местной школе, 
а в 1945 г. поступил в среднюю школу аула Мамхег. С ранних лет 
Касим проявлял интерес к адыгейскому языку и литературе.

Педагогический коллектив школы, особенно учитель адыгейского 
языка и литературы Исмаил Ибрагимович Паранук, обратил внима-
ние на его способности и склонности к литературе и лингвистике. 
К. Меретуков был организатором литературного кружка в школе, 
редактором школьной стенной газеты, на страницах которой появ-
лялись его первые стихи. И. И. Паранук поощрял любознательного 
ученика, хвалил его стихи, которые начали печататься на страницах 
общешкольного журнала «Литкружковец» и газеты «Социалисти-
ческэ Адыгей». Любовь к родному языку и поэтические способности 
определили его творческую деятельность.

После окончания Майкопского государственного педагогическо-
го института К. Х. Меретуков в 1956 году был принят ревизионным 
корректором в национальную областную газету «Социалистическэ 
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Адыгей», публиковал зарисовки, репортажи, статьи, очерки. Прора-
ботав в газете всего один год, он был приглашен на работу в АНИИ. 
С 1957 года вся деятельность ученого была связана с Адыгейским на-
учно-исследовательским институтом (ныне – Адыгейский республи-
канский институт гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева), 
где проявились его исследовательские способности. Именно здесь 
К. Х. Меретуков смог полностью раскрыть свой исследовательский 
потенциал и посвятил себя изучению адыгейского языка.

В 1962 году К. Х. Меретуков был направлен в целевую аспиранту-
ру Института языкознания Академии наук СССР. Во время обучения 
в аспирантуре он выбрал тему для своей кандидатской диссерта-
ции – «Служебные части речи в адыгейском языке». Надо отметить, 
что это было первое глубокое исследование адыгейских служебных 
частей речи. В 1966 году он успешно защитил свою работу в том же 
институте в Москве.

К. Х. Меретуков посвятил институту более 40 лет своей жизни. 
С 1973 по 1986 год он занимал должность ученого секретаря, а за-
тем, с 1986 года возглавил сектор, а после – отдел адыгейского языка. 
за время своей работы он опубликовал около 150 научных трудов, 
среди которых монографии, посвященные актуальным проблемам 
адыгейского языка.

В период, когда он руководил отделом, были опубликованы сле-
дующие сборники статей: «Лексика и словообразование в адыгей-
ском языке», «Адыгабзэм играмматикэрэ илексикэрэ яIофыгъохэр», 
«Строение и значение слова в адыгейском языке», «Глагольное сло-
вообразование в иберийско-кавказских языках: материалы XIII ре-
гиональной научной сессии по историко-сравнительному изучению 
иберийско-кавказских языков, проведенной в Майкопе 26–28 сентяб-
ря 1990 г.». Он стал автором монографий «Грамматические способы 
связи в адыгейском языке», «Вопросы строения глагола в адыгских 
языках», «Структурные особенности адыгейского языка».

В монографии «Вопросы строения глагола в адыгских языках» он 
исследовал принципы построения глагольной парадигматики по-
велительного наклонения, структуру основы глагола позволитель-
но-повелительной формы, проанализировано взаимоотношение 
показателей лица и числа, описаны особенности парадигматики без-
объектной формы глагола. На материале адыгских языков рассмот-
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рены некоторые общие вопросы основы глагола, обусловленность 
полноты парадигмы.

В вышеназванной работе были рассмотрены вопросы основооб-
разования некоторых глаголов, особенности распределения в них 
словоизменительных аффиксов, структура основы и  принципы 
построения глагольной парадигматики, ущербность парадигмы, свя-
занная с фономорфологическим окружением глагола; исследованы 
зависимость валентности лица глагола от локальных, направитель-
ных и других словообразовательных аффиксов, различные степени 
огласовки, обусловленные грамматической природой глагола и его 
парадигмы, и др. В своей работе К. Х. Меретуков проанализировал 
работы Н. ф. Яковлева и Д. А. Ашхамафа, Г. В. Рогавы, К. В. Лом-
татидзе, М. А. Кумахова, з. И. Керашевой, П. М. Багова, Х. Ш. Уру-
сова, которые освещают различные вопросы, касающиеся глагола 
в адыгских языках.

Касим Хамосович Меретуков значительную часть своей научной 
деятельности посвятил изучению адыгейской топонимики. Это на-
ука, которая тесно связана с этнографией, историей, фольклором, 
языкознанием, географией и даже археологией. Поэтому при лин-
гвистическом анализе топонимических единиц автор старался ис-
пользовать междисциплинарный подход.

Он, можно сказать, практически пешком обошел все населен-
ные пункты Адыгейской автономной области, а затем Республики 
Адыгея. И везде находил информаторов, которым очень был призна-
телен. К. Х. Меретуков стал автором масштабного научного труда – 
«Адыгейского топонимического словаря», который выдержал три 
издания с дополнениями, и до сих пор пользуется популярностью 
у ученых и краеведов. Он также составил ряд учебных пособий, та-
ких как «АдыгацIэхэм ятарихъ» («История адыгейских названий», 
1994), стал соавтором краеведческого словаря-справочника «знай 
свой край», изданного в Краснодаре в 1974 году.

Третье, дополненное издание «Адыгейского топонимического сло-
варя» стало итогом научной деятельности К. Х. Меретукова. В этом 
издании представлено около 3500 топонимических названий – зна-
чительно больше, чем в предыдущих версиях. При подготовке книги 
были учтены некоторые топонимы, опубликованные в материалах 
С. Ашинова, М. Удычака, Ш. Хута и других авторов в периодической 
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печати. В этом издании также были добавлены названия улиц города 
Майкопа с краткими историческими справками, более двух десятков 
цветных фотографий горных пейзажей и водопадов, названия пло-
щадей города Майкопа, перечень новых топонимических названий.

К. Х. Меретуков был убежден, что для понимания культуры 
и истории адыгейского народа особую ценность представляют мик-
ротопонимы. Поэтому он старался изучить как можно больше таких 
названий – речек, лугов, тропинок, оврагов, родников, отдельных 
деревьев и кустарников, имеющих значение для культуры. Иссле-
дователь изучает происхождение географических названий, чтобы 
сделать их более понятными и интересными для туристов и краеве-
дов. Он дополняет словарь легендами, историями о возникновении 
топонимов, а также предоставляет информацию о достопримеча-
тельностях и исторические справки.

В 2004 г. вышло очередное пособие К. Х. Меретукова по адыгей-
ской ономастике «ХэмыкIокIэжьырэ лъэужхэр» («Неисчезающие 
следы»). Пособие знакомит студентов и учащихся с сохранивши-
мися и исчезнувшими адыгскими этническими единицами, с исто-
рией каждой из них, основными событиями, происходившими на 
территории проживания адыгов. К пособию приложен разверну-
тый топонимический словарь, отражающий название топообъек-
тов, зафиксированных на исторической территории абадзехов. 
Работы К. Х. Меретукова по адыгейской топонимии широко из-
вестны не только в нашей Адыгее, но и за рубежом. Некоторые его 
работы переведены на арабский и турецкий языки, и тем самым ста-
ли достоянием широкого круга читателей за рубежом.

К. Х. Меретуков – известный специалист по составлению слова-
рей. В соавторстве с другими учеными он создал такие труды, как 
«Русско-адыгейский словарь педагогических терминов», «Русско-
адыгейский словарь лингвометодических терминов» и «Адыгейско-
русский словарь». Является соавтором трехтомного «Толкового сло-
варя адыгейского языка», который был издан в 2010, 2012 и 2014 гг. 
Также он участвовал в создании первого «Адыгейско-абхазско-рус-
ского словаря», опубликованного в 2013 г.

К. Х. Меретуков не только занимался исследованиями, но и ак-
тивно участвовал в  международных, всесоюзных, региональных 
и республиканских научных конференциях, сессиях и форумах.
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Он был редактором и рецензентом научных трудов по лингвистике. 
Также он писал отзывы на кандидатские и докторские диссертации. 
К. Х. Меретуков успешно совмещал научно-исследовательскую де-
ятельность с преподаванием. Он был профессором кафедры адыгей-
ской филологии и культуры Адыгейского государственного универ-
ситета. Кроме того, он руководил научной работой аспирантов и был 
членом различных специализированных советов по защите диссерта-
ций в Адыгейском и Кубанском государственных университетах.

К. Х. Меретуков внес значительный вклад в развитие школьного 
образования. Вместе с Х. Б. Дауровым и з. И. Керашевой он создал 
учебник «Адыгейский язык для 8–9 классов: синтаксис», который пе-
реиздавался дважды. Этот учебник до сих пор используется в школах 
республики. Кроме того, К. Х. Меретуков разработал программу по 
ономастике и диалектологии для высших учебных заведений.

К. Х. Меретуков был талантливым и трудолюбивым исследова-
телем, обладал редкостной работоспособностью. Его оригиналь-
ные труды обогатили адыгское языкознание, явились значитель-
ным вкладом в науку. Его имя заслуженно вошло в энциклопедию 
А. П. Юдакина «Ведущие языковеды мира» (Москва, 2000), в спра-
вочник персоналий «Современное кавказоведение» (Ростов-на-До-
ну, 1997), в библиографический словарь-справочник «Кто есть кто 
в кавказоведении?» (Москва, 1999).

Помимо научной деятельности К. Х. Меретуков участвовал в об-
щественной жизни республики, увлекался туризмом и рыбалкой. 
Ушел из жизни талантливый лингвист 13 февраля 2004 г. в Майкопе, 
где и был похоронен.

Н. А. Тов,  
кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела языка АРИГИ  
им. Т. М. Керашева

ТРУДЫ К. Х. МЕРЕТУКОВА

Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ = Толковый словарь адыгейского 
языка : [томищ мэхъу] / Гъыщ Н. Т., зекIогъу У. С., Мэрэтыкъо Къ. Хь. 
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[ыкIи нэмыкI.] ; Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ инсти-
тутэу КIэрэщэ Тембот ыцIэкIэ щытыр. – Мыекъуапэ : Полиграф-
Югыр. – Текст : не по сред ствен ный.

[А 1 т. : А-з]. – 2010. – Н. 486. – ISBN 978-5-7992-0646-8.
[Я 2 т. : B-C]. – 2012. – Н. 499. – ISBN 978-5-79920705-2.
[Я 3 т. : Т-Iу]. – 2014. – Н. 549, [1]. –  ISBN 978-5-7992-0812-7.
Толковый словарь адыгейского языка. – Адыг.
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лики Адыгея, Адыгейский республиканский институт повышения 
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ИЮЛЬ

11  
(28 ИЮНЯ)

МАЙКОПСКИЙ  
УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

(1915)

110 лет со дня создания первого в истории Адыгеи  
высшего педагогического учебного заведения

Начальный этап генезиса педагогического образования на тер-
ритории современной Адыгеи связан с городом Майкопом. Имен-
но здесь более столетия назад зарождались традиции подготовки 
собственных учительских кадров и появились первые образователь-
ные учреждения педагогического профиля.

В 1878 г. по инициативе общественного самоуправления в Май-
копе открывается двухклассное (Александровское) городское учи-
лище. В соответствии с существовавшим в образовательной системе 
дореволюционной России делением, училище относилось к началь-
ным заведениям повышенного типа. Для занятия в них должностей 
старших учителей, т. е. учителей вторых и третьих классов, согласно 
действовавшему школьному законодательству, необходимо было 
прослушать полный курс учительского института. На Кавказе в это 
время функционировал единственный учительский институт, распо-
ложенный в Тифлисе – центре учебного округа.

Основной контингент учителей начальных училищ Майкопа со-
ставляли выпускники общеобразовательных учебных заведений, 
при которых имелись дополнительные «педагогические» классы или 
действовали одно – реже двухгодичные учительские курсы. Профес-
сиональная подготовка их, за редким исключением, по понятным 
причинам, оставляла желать лучшего. Учителя городских училищ 
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назначались на свои должности распоряжением попечителя учебно-
го округа и попадали в Майкоп из других местностей Кавказа и внут-
ренней России. Некоторые из них надолго оседали в городе, но имела 
место и большая текучесть учительских кадров. В связи с этим перед 
городскими властями и учебным начальством со всей остротой вста-
вала задача создания необходимых условий и учебно-материальной 
базы для приготовления народных учителей из местных уроженцев 
и непосредственно в самом Майкопе.

В 1900 г. с преобразованием Александровского училища в шести-
классное – при нем, по решению городских властей и с санкции учеб-
ного округа, открывается специальный педагогический класс. В него 
принимались наиболее подготовленные учащиеся, выразившие 
желание посвятить себя учительской деятельности. Воспитанники 
педагогического класса осваивали общеобразовательные знания 
в объеме, приблизительно соответствовавшем программе послед-
него класса неполной средней школы, а также азы специальных дис-
циплин: педагогики, методики, дидактики. Кроме того, они получали 
определенную педагогическую и методическую подготовку на про-
водившихся под руководством своих наставников пробных уроках 
в организованной при училище небольшой «образцовой школе». Вы-
пускники класса сдавали экзамены на присвоение звания учителя 
начальных училищ специальной экзаменационной комиссии при 
педагогическом совете Майкопского реального училища, открытого 
в 1900 г.

Другим центром подготовки учительских кадров в Майкопе в на-
чале XX века являлась Пушкинская женская гимназия, учрежденная 
в том же 1900 г. По «Положению о женских гимназиях» в ней, помимо 
семи основных общеобразовательных классов, был учрежден вось-
мой дополнительный одногодичный класс, учебный план которого 
включал обязательное изучение курса педагогики с особым разделом 
дидактики и методики преподавания предметов начального обучения.

Так, в общих чертах выглядела в начале минувшего века, сложив-
шаяся в отсутствие специальных педагогических заведений, прак-
тика подготовки учителей для начальных школ Майкопа и Майкоп-
ского отдела.

Архивные материалы городской думы и управы, другие источ-
ники начала XX века свидетельствуют об определенных целенап-



74

равленных усилиях, предпринимавшихся органами местной власти 
и общественностью по увеличению количественного и улучшению 
качественного состава городского учительства. Кардинальному ре-
шению злободневной проблемы могла бы способствовать организа-
ция в Майкопе педагогического образовательного учреждения.

Между тем, в 1912 г. Министерство народного просвещения при-
ступило к разработке проекта сети учительских институтов нового 
типа в различных регионах империи. Вызвано это было увеличени-
ем количества городских училищ по положению 1872 г., с их одно-
временной реорганизацией в так называемые Высшие начальные 
училища. Преподавательские кадры для этих заведений, дававших 
полное начальное образование, готовились только в учительских 
институтах. В связи с этим Министерство народного просвещения 
предложило попечителю Кавказского учебного округа «для выяс-
нения, в какой степени города [Кавказа – авт.] могут прийти на 
помощь при открытии учительских институтов, запросить об этом 
управления этих городов». В перечень восьми кавказских горо-
дов-претендентов был включен и Майкоп. Содержание документа 
стало вскоре известно майкопской управе и местной учительской 
общественности, выразившими общее желание воспользоваться 
неожиданно представившимся шансом. В принятом на октябрь-
ском 1912 г. заседании думы постановлении, помимо прочего, чи-
таем: «Учительский институт придаст Майкопу значение культур-
ного центра, к которому будет тяготеть население не одного только 
Майкопа, но и всей Кубанской области. Как специальное учебное 
заведение, занятое подготовкой учителей, институт неизбежно дол-
жен оказать влияние на учительскую среду, в смысле поднятия ее 
культурного уровня». заручившись принципиальным согласием 
майкопской думы, попечитель округа, в свою очередь, возбудит 
перед правительством ходатайство об открытии в Майкопе инсти-
тута в 1914 г., с отпуском на его содержание 13 450 рублей от казны 
и 2500 рублей пособия от города за первое полугодие. Городское 
общество обязывалось отвести под институт участок земли и вы-
делять ежегодное пособие на его содержание в 5000 рублей. Начав-
шаяся Первая мировая война несколько отдалила практическую 
организацию учебного заведения и внесла некоторые коррективы 
в условия его учреждения.
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Только в начале 1915 г. принимается окончательное решение Ми-
нистерства народного просвещения по Майкопскому учительскому 
институ. Попечитель округа уведомил городскую думу об откры-
тии института в Майкопе, согласно официальному решению Ми-
нистерства просвещения с 1 июля 1915 г. По утвержденной смете на 
его содержание отпускалось из государственной казны 15 500 руб-
лей. Попечитель Кавказского округа просил городского голову «при-
нять зависящие от него меры к выполнению принятых городом на 
себя обязательств [предоставление помещения и отпуск единовре-
менного пособия в 30 000 рублей – авт.], чтобы учебное заведение 
без затруднений могло начать работу…».

В июне 1915 г. бывший районный инспектор А. М. зазубович 
вместе с городским головой Д. И. Рудаковым, директором реаль-
ного училища В. С. Истамановым и временно исполнявшим обя-
занности директора нового института, инспектором IV учебного 
района Л. Мальцевым было подобрано временное помещение ин-
ститута – двухэтажное кирпичное здание мещанина П. Варишкина 
на углу улиц Базарной и Александровской. часть учебных аудиторий 
арендовалось в соседнем доходном доме Бударных.

79 народных учителей – выпускников городских училищ, сред-
них и прочих учебных заведений Майкопа, других мест Кубани 
и  Северного Кавказа в  августе 1915 г. подали прошение на имя 
Л. Мальцева. 26 августа 31 абитуриент, который успешно выдер-
жал экзаменационные испытания, официально был зачислен в ин-
ститут. «Директор в краткой речи», сообщала городская газета, 
поздравил первых майкопских «студентов» и «высказал пожела-
ния относительно будущей работы». занятия в институте начались 
9 сентября 1915 г. К концу учебного года число учащихся достигло 
47 человек и открылось второе отделение (класс). Директором ин-
ститута был назначен воспитанник Киевской духовной академии, 
статский советник П. А. Козицкий. О нем известно немного: он 
был уроженцем Киева, окончил Киевскую духовную семинарию по 
курсу богословия, работал директором Киево-Подольского духов-
ного училища, а с 1909 года – учительской семинарии в г. Сураже 
черниговской губернии (теперь Брянской области). После назна-
чения на должность директора учительского института он в 1915 г. 
переехал в Майкоп.
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Учительские институты возникли в России, как закрытые средние 
учебные заведения для мужчин, с ограниченным числом воспитан-
ников, подготавливаемых для учительской работы в городских учи-
лищах. После революции 1905–1907 годов в них допускались лица 
мужского пола всех «званий и состояний». Среди трех десятков уча-
щихся Майкопского учительского института в сентябре 1915 г. пре-
обладали выходцы из мещанского сословия, представители мелкой 
городской буржуазии и духовенства, а также иногородние крестьяне. 
Многие из них прибыли в Майкоп из ближних и дальних городов 
и селений Кавказа.

По распоряжению наместника Кавказского плата за обучение со 
«своекоштных» воспитанников института была установлена в 1915 г. 
в 20 рублей, а с учеников высшего начального училища при нем – 
в 15 рублей. Стоимость обучения в 1916 г. составляла 920 рублей, 
воспитания – 167 рублей. Большинство учащихся, судя по всему, не 
отличалось материальным достатком. Дороговизна, рост цен, инф-
ляция и т. п., вызванные продолжавшейся войной, делали для мно-
гих воспитанников сложным обучение за свой счет. Свидетельством 
тому служит обилие сохранившихся в архиве прошений учащихся 
на имя директора института о предоставлении казенной стипендии. 
Удостоившийся казенного содержания расписывался под обязатель-
ством отслужить в должности учителя высшего начального училища 
не менее четырех лет.

Учительские институты стали готовить учителей для 4-классных 
высших начальных училищ после 1912 г. В Майкопе существовало 
одно такое учебное заведение, реформированное в 1913 г. из Алек-
сандровского городского училища. В 1916 г. в качестве специальной 
«образцовой школы» при Майкопском учительском институте было 
организовано небольшое 2-е высшее начальное училище, в котором 
воспитанники старших классов (отделений) проводили пробные 
уроки и практические занятия. Обучение в институте длилось три 
года по полной или сокращенной программам. Имелась библиотека 
«фундаментальной литературы» в 522 тома. Институт предоставлял 
основательные общеобразовательные и специальные знания и солид-
ную педагогическую подготовку. Изучался широкий спектр учебных 
дисциплин: русский язык, математика, физика, химия, география, 
чистописание, история, черчение, рисование, космография, пение, 
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гимнастика, гигиена, педагогика, психология, история педагогики, 
методики преподавания различных учебных предметов. Большое 
внимание уделялось педагогической практике в высшем начальном 
училище при институте. Обучение осуществлялось первоначаль-
но без какой-либо специализации по дисциплинам – воспитанники 
могли преподавать любой учебный предмет в высшем начальном 
училище.

По рекомендации попечителя округа, с целью расширения общего 
и профессионального кругозора, развития творческих способностей, 
педагогических и преподавательских навыков и умений учащихся, 
в институте были созданы так называемые кружки трудовой по-
мощи: естественно-исторический, фольклорный, географический 
и спортивный. Во внеурочное время кружковцами проводились лек-
ции, готовились рефераты и доклады, охватывавшие широкий круг 
вопросов словесности, истории, естествознания, педагогики. за вто-
рую половину 1915 г. кружковцы провели десять тематических соб-
раний и вечеров. Не бездействовал и спортивный кружок. В том же 
году учащимися института под руководством и при судействе пре-
подавателей гимнастики в Майкопе были организованы и прошли 
первые в истории города товарищеские футбольные матчи – редкое 
по тем временам для горожан спортивное зрелище.

Одним из ярких событий в короткой биографии Майкопского 
учительского института, о котором сохранились некоторые све-
дения, стал литературный вечер, устроенный в стенах института 
в 1916 г. и приуроченный к 300-летней годовщине со дня смерти 
двух великих европейских писателей – В. Шекспира и М. Серван-
теса. Уровень подготовки и  проведения мероприятия произвел 
весьма благоприятное впечатление на находившегося в этот мо-
мент в Майкопе старшего инспектора Кавказского учебного округа 
А. Славинского, известного на Кавказе и юге России деятеля про-
свещения.

В институте был подобран коллектив высокообразованных и ква-
лифицированных педагогов и преподавателей, способных обеспе-
чить постановку учебно-воспитательного процесса на достаточно 
высоком профессиональном и методическом уровне. П. А. Козицкий, 
Г. Д. Симонович, E. H. Гегелашвили, С. А. Локтюшев, ф. Т. Голдобин 
и другие педагоги имели за плечами солидный практический опыт 
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работы в системе образования. Некоторые из них обладали диплома-
ми об окончании двух высших учебных заведений. Так, ф. Т. Голдо-
бин являлся выпускником Московского сельскохозяйственного ин-
ститута и Петровской сельскохозяйственной академии. Впечатляет 
послужной список преподавателя графических искусств института 
С. А. Локтюшева. В 1902 г. С. А. Локтюшев окончил Императорское 
Строгановское центральное училище технического рисования со 
званием «ученого-рисовальщика». Преподавал в учебных заведе-
ниях Харьковского округа. затем поступил на археологическое от-
деление Императорского Московского археологического института. 
Окончил полный курс наук и удостоился звания «ученого-археоло-
га» с зачислением в действительные члены Московского археологи-
ческого института. В Майкоп педагог переехал в связи с назначением 
на должность преподавателя графических искусств в открывавший-
ся институт, по распоряжению учебного начальства от 1 сентября 
1915 г.

Основным «лейтмотивом эпохи», на которую пришлась деятель-
ность учебного заведения, его преподавательского состава и уча-
щихся, была, конечно же, продолжавшаяся Первая мировая война. 
«Молох кровопролития» требовал все новых жертв. Наденут воен-
ную форму и многие из первых воспитанников института, так и не 
завершив полного курса обучения. Мобилизовывались они в основ-
ном в тыловые и вспомогательные части, но некоторые попадали 
и на передовую, о чем свидетельствуют документы из архивного 
дела Майкопского учительского института. Сохранилась, к приме-
ру, переписка директора института П. А. Козицкого с полковником 
С. Крым-Гиреем – командующим черкесского полка Кавказской кон-
ной дивизии, в которую в качестве всадника был призван один из 
учащихся института Г. Денисов. Дирекция учебного заведения, судя 
по всему, следила за дальнейшей судьбой своих питомцев, сохраняя, 
вероятно, на какое-то время надежду на их возможное возвращение 
в родную альма-матер.

Следствием призыва в армию первых учащихся института ста-
нет заметное изменение социально-классового и сословного соста-
ва учащихся в сторону его дальнейшей демократизации. Накануне 
февральской революции среди поступивших в институт наблюдался 
уже значительный процент выходцев из пролетарской и близкой 
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к ней молодежи, не отличавшейся прежней политической благона-
дежностью. Неслучайно, что среди этой части учащихся находила 
единомышленников и успешно действовала подпольная больше-
вистская группа во главе с  С. Дальней-Дерман и  В. Гребенштей-
ном. Этим, вероятно, можно объяснить своего рода метаморфозу, 
произошедшую с Майкопским институтом, когда из вполне рес-
пектабельного заведения, каким он мыслился при своем учрежде-
нии, с лояльным и консервативным директором во главе, институт 
неожиданно превратится в один из очагов революционной про-
паганды в городе. Воспитанник института С. Г. Саркисов создаст 
и возглавит союз учащейся молодежи Майкопа, членами которого 
являлись, помимо студентов института, ученики старших классов 
реального училища, женской гимназии и механико-технического 
училища. С. Г. Саркисов, Г. А. Пищулин и некоторые другие учащи-
еся оказались во главе городского восстания в январе 1918 г. и были 
затем активными организаторами Майкопского совета рабочих 
и солдатских депутатов.

Империалистическая война неожиданным образом способство-
вала решению одной из застарелых, длительное время казавших-
ся неразрешимой проблем русского официального просвещения 
и общества в целом, – обеспечения равных прав женщин на по-
лучение профессионального, в частности, педагогического обра-
зования.

Едва ли не с первых дней учреждения учительского института 
в Майкопе, в его дирекцию стали поступать обращения и просьбы 
майкопчанок – народных учительниц, выпускниц гимназий и других 
заведений, о допущении их к испытаниям для поступления в инсти-
тут. Настойчивость просительниц вынудила администрацию инсти-
тута обратиться за дополнительными разъяснениями на этот счет 
к вышестоящему учебному начальству. Учительские институты, на-
помним, являлись закрытыми, сугубо мужскими заведениями, лица 
женского пола в них, согласно положению 1872 г., не допускались. 
Однако в  1916 г., в  условиях проведения всеобщей мобилизации 
мужского населения страны, не делавшей исключения для учащейся 
и студенческой молодежи, Министерство народного просвещения 
вынуждено было пойти на снятие существовавших запретов и ог-
раничений. В том же году, после получения соответствующих ми-
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нистерских инструкций и указаний, в учительский институт были 
приняты первые представительницы прекрасного пола. Уже вскоре 
они численно доминировали в аудиториях и классах, отделениях и на 
факультетах учебного заведения. Мобилизации учащихся продолжа-
лись и в годы Гражданской войны. Только в начале 1919 г. из Майкоп-
ского учительского института были призваны в ряды белой армии 32 
слушателя, 18 из них – первокурсники.

Первое педагогическое учреждение города и  Адыгеи  – Май-
копский учительский институт функционировал в таком качестве 
около пяти лет, с июля 1915 по сентябрь 1920 г. частая смена по-
литической власти и администраций в центре и на местах после 
февраля 1917 г. вызывала череду переподчинений и  сумбурных 
преобразований, нарушая нормальный ритм учебного процесса. 
Негативно отражалось на нем и отсутствие собственного поме-
щения. Несмотря на все усилия городских властей построить для 
института собственное типовое здание, как того требовало Ми-
нистерство народного просвещения и попечительство учебного 
округа, в Майкопе не удалось. Из-за того, что собственное здание 
института так и не было построено, вуз «кочевал» по городу. С 1915 
по 1920 год институт размещался в двухэтажном доме, арендован-
ном у майкопского мещанина П. Варишкина, на углу улиц Базар-
ной и Александровской (ныне – угол Майкопской и Советской). 
Это историческое здание в настоящее время занимают учреждения 
культуры, в том числе республиканское управление по охране и ис-
пользованию объектов культурного наследия. Однако кандидат 
исторических наук из Ростова-на-Дону О. ф. Аравин в своей ра-
боте «Учительские институты досоветской Кубани» приводит све-
дения, по которым Майкопский учительский институт несколько 
раз менял место размещения. По архивным данным, после того как 
институт не смог оплачивать аренду дома П. Варишкина, он пере-
ехал в одно из помещений табачной фабрики И. И. Арабаджоглы, 
которая располагалась неподалеку. Но вскоре фабрикант попросил 
институт съехать, и студенты с преподавателями были вынуждены 
перебраться в гостиницу «Россия», а затем и на склад Русского тор-
гово-промышленного банка.

В ноябре 1917 г. педсовет учебного заведения попытался рефор-
мировать институт, разбив его на словесно-историческое и физико-



81

математическое отделения, с разделением последнего на математи-
ческое и естественное. Целью преобразования являлось введение 
нового принципа обучения со специализацией по отдельным пред-
метам и циклам гуманитарных и точных наук. К этому же времени 
относятся попытки расширить права педагогического коллектива, 
ввести студенческое самоуправление с широкими полномочиями, 
позволяющими влиять на те или иные решения дирекции, вплоть до 
права замены непопулярных преподавателей и административного 
персонала. Одним из последствий демократических новаций станет 
смещение со своего поста П. А. Козицкого, на административно-
педагогической деятельности и воспитательных приемах которого 
отражался, очевидно, опыт прежней работы в малороссийских ду-
ховных семинариях. На должность директора института, с согла-
сия коллектива, был назначен Б. Молчанов, которого вскоре сменит 
ф. Голдобин.

С окончательным установлением советской власти в  Майко-
пе в 1920 г. преобразования в учебном заведении продолжились. 
С 1 сентября 1920 г. на базе учительского института в Майкопе созда-
ется Майкопский институт народного образования, подчинявшийся 
Народному комиссариату просвещения РСфСР.

В марте 1922 г. этот институт был также ликвидирован с перево-
дом части студентов естественно-географического цикла в создавав-
шийся в Майкопе педагогический техникум. Несмотря на определен-
ные усилия тогдашней дирекции Майкопского института народного 
образования по сохранению учебного заведения, в Народном комис-
сариате просвещения РСфСР посчитали нецелесообразным даль-
нейшее существование учреждения.

В 1920–1930-е гг. бывшие воспитанники учительского института, 
во всяком случае, значительная их часть уже в новых общественно-
политических условиях пройдут педагогическую и методическую 
подготовку и переподготовку по программам, выработанным На-
родным комиссариатом просвещения. Многие из них принимали 
деятельное участие в становлении в городе и регионе системы на-
родного образования по советской модели, в строительстве массовой 
общедоступной трудовой школы.

С Майкопским учительским институтом связаны имена упоми-
навшихся видных общественно-политических деятелей Майкопа, 
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Адыгеи и Кубани С. Саркисова и Г. Пищулина; просветителя и публи-
циста, крупного организатора народного образования и культурного 
строительства в Адыгейской автономной области С. Сиюхова; заслу-
женных майкопских педагогов, участников Великой Отечественной 
войны М. Лукинова и Н. Антоненко.

Аз. К. Бузаров, 
историк, научный сотрудник 

отдела этнологии и народного искусства АРИГИ 
им. Т. М. Керашева
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ОКТЯБРЬ

1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

(1925)

100 лет со дня образования

Национальный музей Республики Адыгея представляет своим 
жителям и гостям уникальность природы, истории, результаты пло-
дотворного взаимодействия различных культур на территории ре-
гиона, место и роль Республики Адыгея в истории России и вклад 
национальной культуры в мировую историю.

Главная цель деятельности Национального музея Республики 
Адыгея состоит в сохранении и рациональном использовании исто-
рико-культурного и духовного наследия народов, проживающих на 
территории Адыгеи, и формировании позитивного образа региона.

Один из старейших краеведческих музеев Северного Кавка-
за, ныне – Национальный музей Республики Адыгея, был основан 
в 1925 г. 1 октября этого года Адыгейский областной исполком на-
значил заведующим областным музеем Ибрагима Асланбековича 
Наврузова, который оставался в этой должности до 1938 г.

В марте 1926 г., по распоряжению областного отдела народно-
го образования, музею была выделена комната площадью 94,5 кв. 
метров в здании Адыгейского школьного городка по ул. Красная, 
37 в г. Краснодаре. Профиль музея был определен как историко-этно-
графический.

Ибрагим Асланбекович Наврузов обратился к населению Адыгей-
ской автономной области с разъяснением значения и цели создания 
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музея и призывом оказать содействие. Так в «Обращении к созна-
тельному черкесу» говорится: «читатель… посети музей лично, по-
смотри, что ценного в нем уже есть, чем бы ты смог помочь ему, кого 
бы из своих знакомых и близких тебе надо бы привести в него. Если 
ты уже слышал о музее, или с наших слов заинтересовался им, и уже 
теперь готов чем-нибудь ему помочь, то посмотри кругом себя, не 
найдешь чего-нибудь, быть может, на твой взгляд, не особенно доро-
гого, например: старой вышивки, старой фотографической карточки, 
деревянной посуды, хотя и испорченной и негодной к употреблению, 
да мало ли еще чего что тебе и не нужно, а для музея представляет 
интерес: всякая вещица, сделанная черкесом в настоящее время или 
в прежнее нужна для музея…».

В экспедициях по области И. А. Наврузовым лично были собраны 
предметы, ставшие лучшими экспонатами музея. Только за первый 
год существования в фонды музея поступило 962 предмета истории, 
этнографии и археологии. Однако многие предметы материальной 
культуры адыгов к тому времени были либо безвозвратно утраче-
ны, либо находились в фондах других музеев страны или в частных 
коллекциях. Помимо собирательской работы, И. А. Наврузов в этот 
период занимался выявлением по каталогам и отчетам различных 
музеев предметов, представлявших историческую и художествен-
ную ценность для Адыгейского областного музея. По его инициа-
тиве Адыгоблисполком и Адыгоблоно обратились с ходатайством 
к Главнауке НКП РСфСР о передаче черкесских экспонатов истори-
ко-этнографического значения из других музеев. Это ходатайство не 
было удовлетворено. Подобное обращение поступило и в Центрар-
хив и Главнауку Наркомпроса Грузии, Общество истории и этногра-
фии Грузии, где сочли возможным удовлетворить просьбу Адыгеи 
лишь частично. В конце 1925 – начале 1926 годов в Адыгейский об-
ластной историко-этнографический музей были переданы натуха-
евское и шапсугское знамена, а также шашка (с клеймом кавказский 
«волчок») XVII века, принадлежавшая знаменитому убыхскому роду 
Берзеков и подаренная убыхами наместнику Кавказа в 1864 году.

Одной комнаты, выделенной музею, конечно же, было недоста-
точно. «Музей достоин всяческой поддержки. Для развития этого 
чрезвычайно ценного музея нужно создать нормальную обстанов-
ку», «Музей заслуживает большего внимания, нежели, по-видимо-
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му, ему уделяется», писали посетители музея в книге отзывов. Вы-
сокую оценку музею и деятельности его директора дал известный 
ученый-этнограф Л. И. Лавров, посетивший его в 1937 г.: «Я осмот-
рел на Северном Кавказе ряд музеев: Ингушский, Северо-Осетин-
ский, Карачаевский, Армавирский, Сочинский и должен сказать, что 
Адыгейский музей, несмотря на то, что он моложе некоторых других 
музеев, является лучшим. Создатель музея и хранитель его в насто-
ящее время тов. И. А. Наврузов сумел собрать большой материал. 
Но он же сумел не только собрать этот материал, но и организовать 
хороший живой показ его».

К 1937 г. в фондах насчитывалось уже 2817 экспонатов. Следу-
ющий, 1938 г. был ознаменован важными событиями: Адыгейский 
областной музей переехал в город Майкоп и разместился в здании 
по улице Пушкина, 172. После переезда из Краснодара Адыгейский 
историко-этнографический музей был объединен с  Майкопским 
районным краеведческим музеем природы, одним из старейших 
музеев Северного Кавказа, основанным в 1909 году по инициативе 
П. К. Перепелицына и X. Г. Шапошникова.

В результате реорганизации музей был переименован в Адыгей-
ский краеведческий музей, в котором, помимо отделов истории и эт-
нографии, появился отдел природы.

Но радостные события в жизни музея были омрачены неожи-
данной вестью: был арестован директор И. А. Наврузов, благодаря 
которому, собственно, и состоялся Адыгейский музей. Прокатив-
шаяся по стране волна репрессий не обошла стороной и Адыгей-
скую автономную область. И. А. Наврузов, обвиненный в соучастии 
в деятельности контрреволюционной организации, был приговорен 
к двадцати годам лишения свободы в исправительно-трудовых лаге-
рях, где и погиб 12 марта 1943 г. Реабилитирован посмертно.

В период немецкой оккупации с августа 1942 г. по январь 1943 г. 
музей подвергся разграблению. Более 1500 музейных экспонатов, 
в том числе ценная коллекция холодного и огнестрельного оружия, 
были вывезены фашистами в Третий рейх или сожжены. 25 января 
1943 г. отступавшие немецко-фашистские войска сожгли здание му-
зея. С большим трудом сотрудникам удалось спасти флигель и сарай, 
в которых находились фондохранилища, однако в подвале сгоревше-
го здания погибла часть ценных коллекций по этнографии, истории, 
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геологии, зоологии. Большая заслуга в спасении экспонатов от по-
жара и грабежа принадлежит Павлу Кондратьевичу Перепелицыну, 
исполнявшему обязанности директора до 1944 г.

фонды музея к концу 1940-х годов составляли 35 655 единиц хра-
нения. Постоянно выставлялись лишь экспонаты отдела природы, 
так как размеры помещения не позволяли сформировать полную 
музейную выставку.

В 1949–1964 гг. музей возглавляла этнограф, историк, фолькло-
рист М.-К. з. Азаматова, которая внесла огромный вклад в его вос-
становление. В 1950 г. музей переехал в здание по ул. Первомайской, 
214. Спустя четыре года, в музее были сформированы три отдела: 
природы, досоветского и советского периодов. Благодаря энергич-
ным действиям сотрудников удалось значительно пополнить кол-
лекции музея. Только с 1949 по 1954 год в фонды поступило около 
50 тысяч экспонатов. Мин-Кутас зачериевна Азаматова позаботилась 
и о внешнем виде музея; со своими помощниками она посадила цве-
ты и фруктовый сад, сформированный из саженцев традиционных 
адыгских сортов.

В результате кропотливого напряженного труда за очень ко-
роткий срок в 1954 году Адыгейский областной музей был открыт. 
Большую помощь при строительстве экспозиции по отделу приро-
ды и дореволюционной истории оказали преподаватели Адыгей-
ского педагогического института П. И. Спасский, Н. К. Верещагин, 
Ю. К. Намитоков, В. В. Мацкевич, ученые Е. С. зевакин, Е. К. Гарда-
нов, П. У. Аутлев и П. А. Дитлер. Оформил экспозицию художник 
Д. X. Меретуков.

С 1964 по 1988 год Адыгейский областной краеведческий музей 
возглавляла Л. М. Ашхамахова. Особое внимание в конце 1960-х – 
начале 1970-х гг. уделялось собирательской работе – комплектованию 
фондов музея. Любовь Марзановна организовала с сотрудниками 
музея комплексные экспедиции в Теучежский район, в аулы, подле-
жащие сносу под Краснодарское водохранилище. Сотрудники музея 
проводили обходы дворов с целью сбора и учета материалов, запи-
сывали воспоминания старейших жителей аула, участников Великой 
Отечественной войны; фотографировали места, подлежавшие сносу. 
В результате проведенных этнографических и археологических экс-
педиций в фонды музея поступило более 59 тыс. единиц хранения, 
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это были уникальные предметы по культуре, этнографии и истории 
адыгского народа, являющиеся сегодня «золотым» фондом Нацио-
нального музея Республики Адыгея.

В 1967 году в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции были открыты новые экспозиции по истории со-
ветского общества, истории досоветского периода. Помещений под 
экспозиции, выставки и фонды уже не хватало, и было принято ре-
шение о подготовке проекта нового здания музея.

В 80-х гг. прошлого века начинается строительство нового здания 
музея по ул. Советская, д. 229. Развивается сотрудничество с музея-
ми России и зарубежных стран. Историко-этнографическая выставка 
областного музея с успехом экспонируется в Нальчике, Пятигорске, 
черкесске, музеях Краснодарского края.

С 1988 по 2007 год директором Адыгейского областного краевед-
ческого музея был Альмир Нухович Абрегов. С его приходом в жиз-
ни музея произошло много перемен. Расширяется сотрудничество 
с музеями России и зарубежных стран. В частности, успешно был 
осуществлен совместный выставочный проект музея г. Мангейм 
(фРГ) и Адыгейского областного музея – «Культура Старого и Но-
вого света». Высоких оценок удостоились выставочные проекты «зо-
лотая нить Сатанай», «От Синдики до Республики Адыгея», «черкес-
ское зарубежье», «Сокровища курганов Адыгеи».

В декабре 1993 г. музей переехал в новое здание по улице Совет-
ской, общей площадью 4830 кв. м. Под экспозиции и выставки в нем 
было отведено 2130 кв. метров. Официальное открытие музея со-
стоялось 5 октября 1994 г. – в день образования Республики Адыгея. 
Первым проектом, который увидели гости музея, стала выставка 
«Адыгея – наш общий дом».

В новом здании музея под руководством А. Н. Абрегова была 
построена первая стационарная экспозиция «Культура и быт адыгов 
в конце XVIII – начале XIX веков», которая была открыта в 2001 г. 
и успешно функционирует по настоящее время.

Постановлением Правительства Республики Адыгея от 23 марта 
1993 г. № 110 Адыгейский краеведческий музей был преобразован 
в Национальный музей Республики Адыгея.

Сегодня Национальный музей включает в себя отделы естествен-
ной истории, археологии, новой и новейшей истории, этнографии, 
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сектор диаспоры, методический отдел, отделы фондов и сектор учета, 
научной информации и пропаганды. В структуру музея входит фи-
лиал – литературный музей Тембота Керашева, который разместился 
в Майкопе по ул. Краснооктябрьской, 11, в квартире 26.

20 мая 2022 г. Национальный музей Республики Адыгея открыл 
свои двери для посетителей после реконструкции. Она проходила 
в рамках подготовки к 100-летию государственности Адыгеи. На эти 
цели по федеральной адресной инвестиционной программе было 
выделено около 250 млн рублей. Средства были направлены на ре-
монт фасада здания музея, гранитное обрамление ступеней вход-
ной группы, внутреннюю отделку помещений, замену инженерных 
коммуникаций, оборудование выставочного зала, установку систем 
хранения, видеонаблюдения, пожаротушения, температурного кон-
троля. В общую программу реконструкции также вошло строитель-
ство трехэтажного фондохранилища площадью около 2 тыс. кв. мет-
ров, возведение двух выставочных павильонов и стилизованного 
комплекса «Адыгская усадьба». В новом корпусе предусмотрены: 
выставочный зал, помещение для научной библиотеки, 9 помещений 
для экспонатов, временных выставок, реставрационная мастерская, 
кабинеты сотрудников.

Сегодня единовременно музей может посетить около 300 человек. 
В обновленных помещениях и более комфортных условиях можно 
будет не только знакомиться с экспозициями и выставками, но и ор-
ганизовывать мероприятия образовательного характера, научные 
конференции, творческие встречи.

Традиционно Национальный музей Республики Адыгея высту-
пает в качестве методического центра для муниципальных музе-
ев республики. Музей активно взаимодействует в выставочной 
и научно-исследовательской деятельности с музеями Российской 
федерации. Научные сотрудники музея ведут активную научно-
исследовательскую работу, построенную, главным образом, на 
анализе и изучении коллекций музея. Ежегодно в музее проходят 
научные чтения, в которых принимают участие ученые Адыгеи 
и Юга России. Тематика научных работ отражает широкий спектр 
исследований: анализ и систематизация музейных коллекций; рас-
смотрение этапов истории Адыгеи, персоналий, внесших вклад 
в развитие региона, в том числе в становление и формирование 
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первых коллекций музея; а также проблемы этнографии и архе-
ологии, природы Адыгеи; методики и методологии музейной де-
ятельности. По результатам чтений издаются сборники научных 
статей.

Национальный музей  – активный субъект социокультурных 
процессов и преобразований в регионе, включен в образовательный 
и воспитательный процесс молодого поколения республики, работа-
ет с разными возрастными, социальными и этническими группами – 
взрослой аудиторией, людьми с  ограниченными возможностями 
здоровья, иностранными гражданами и представителями адыгских 
диаспор за рубежом и диаспор, проживающих на территории рес-
публики и т. д.

Музей связан многолетним сотрудничеством с учреждениями 
дошкольного и школьного образования г. Майкопа и Республики 
Адыгея, высшими учебными заведениями региона. Для учителей, 
преподавателей и студентов вузов проводятся методические заня-
тия, для детей и студентов мероприятия – просветительского, пат-
риотического, развлекательного характера, лекции и дополнитель-
ные занятия по истории, географии, биологии и т. д. Кроме того уже 
несколько лет апробируются выездные мероприятия с использова-
нием экспонатов из музейных фондов – «История народной игруш-
ки», «Бабушкин сундук» и другие. Ими охвачены все учреждения 
дошкольного образования г. Майкопа и Республики Адыгея. Во вне-
учебное время Национальный музей работает в летних пришколь-
ных лагерях.

С 2009 г. музей ведет работу по социокультурной реабилитации 
детей-инвалидов, учащихся Адыгейской республиканской спецшко-
лы-интерната I, II, III, VI видов (глухонемые и слабовидящие дети) 
и Специальной коррекционной общеобразовательной школы VIII 
вида. Данный проект музея решает задачи адаптации, в целом со-
циальной реабилитации детей на основе привлечения культурно-
исторического наследия народов региона, хранимого и пополняемо-
го музеем, инновационных социально-педагогических технологий 
(арт-терапия, игротерапия).

Выставочная деятельность Национального музея в  последнее 
десятилетие была весьма насыщенной. Ежегодно в музее проходит 
более 15 выставок, среди которых выставки из фондов Националь-
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ного музея республики и набирающие популярность обменные вы-
ставки. Сегодня Национальный музей Республики Адыгея полон 
грандиозных планов: предстоит завершить строительство музейной 
экспозиции, охватывающей исторический период от каменного века 
до наших дней и представляющей все богатство древней культуры 
и истории края.

Н. З. Шовгенова, 
заместитель директора 
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НОЯБРЬ

30

БЕРЗЕГОВ 
Нух Асланчериевич

(1925–2002)
100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, 
советского государственного, партийного, общественного деятеля, 

первого секретаря Адыгейского обкома КПСС (1960–1983), дипломата, 
кандидата экономических наук

Нух Асланчериевич Берзегов (адыг. Бэрзэдж Нухь Аслъанчэрые 
ыкъор), участник Великой Отечественной войны, советский госу-
дарственный, партийный, общественный деятель, дипломат, канди-
дат экономических наук родился 30 ноября 1925 г. в ауле Бжедугхабль 
Преображенского (ныне – Красногвардейского) района Адыгейской 
(черкесской) автономной области в крестьянской семье. При этом, 
бжедугхабльские Берзеговы были ветвью старинного убыхского дво-
рянского рода Берзеков, игравшего заметную роль в истории черке-
сии XIX в.

Нух рано остался без отца, вместе с братом федором воспитывал-
ся бабушкой фатимет, матерью Асланчерия Берзегова. В Бжедугхаб-
ле окончил русскую среднюю школу. После школы работал в местном 
колхозе, пережил оккупацию родного аула немцами.

7 февраля 1943 г. ушел на фронт добровольцем. Начал службу 
рядовым солдатом, затем стал командиром отделения, помощни-
ком командира взвода противотанковых ружей. С  1944 г.  – ком-
сорг стрелкового батальона 1037-го стрелкового полка, с 10 декабря 
1945 г. – комсорг 246-го артиллерийского полка 635-й бригады 109-й 
стрелковой дивизии. Окончил войну в звании гвардии лейтенанта. 
Рядовым автоматчиком ему пришлось участвовать в боях за осво-
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бождение Кубани, Дона, Украины, Молдавии. В Краснодарском крае 
участвовал в боях за освобождение от гитлеровцев хутора Третья 
Речка Кочеты, станиц Медведовской, Старо-Нижнестеблиевской, 
Старовеличковской, Ивановской и других.

– Помню, утром 9 марта 1943 года наша дивизия освободила ста-
ницу Красноармейскую. Первые весенние цветы Кубани, улыбки, 
дружеские объятия, слова горячей благодарности – все отдавалось 
освободителям… фронтовыми дорогами прошел я от предгорий 
Северного Кавказа до австрийских Альп. Принимал участие в боях 
на территории Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии 
и чехословакии. здесь и встретила наша 223-я Краснознаменная ор-
дена Кутузова Белградская дивизия День Победы, праздник чести, 
стойкости и мужества советского народа, – писал позже в своих вос-
поминаниях Н. А. Берзегов. Во время Великой Отечественной войны 
он получил легкое ранение и две контузии, но ни разу не отправляли 
его дальше медсанбата дивизии, а после выздоровления опять воз-
вращался в свою часть. В августе 1946 г. он был демобилизован из 
рядов Советской Армии и вернулся в родной Бжедугхабль.

После демобилизации, в 1948 г. окончил исторический факультет 
Майкопского учительского института, а затем, в 1951 г. – Красно-
дарский педагогический институт, а в 1968 г. – Кубанский сельско-
хозяйственный институт. В апреле 1969 г. Н. А. Берзегов защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по теме «Интенсификация земледелия в колхозах Адыгейской 
автономной области».

В 1948–1952 гг., одновременно с учебой, Н. А. Берзегов работает 
учителем, заведующим учебной частью в школах Кошехабльского 
и Красногвардейского районов, затем – директором Ходзинской се-
милетней школы. В марте 1952 г. его назначают заведующим Адыгей-
ским областным отделом народного образования; в 1957–1958 гг. 
Н. А. Берзегов работает заместителем председателя исполнительного 
комитета Адыгейского областного Совета депутатов трудящихся, 
затем до марта 1960 г. – секретарем областного комитета КПСС.

С 25 марта 1960 г. по 19 декабря 1983 г. Н. А. Берзегов занимал 
пост первого секретаря областного комитета КПСС Адыгейской ав-
тономной области. В ходе рабочей поездки Н. А. Берзегова и первого 
секретаря крайкома КПСС Г. И. Воробьева в Тульский район Крас-
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нодарского края, в целях укрепления промышленного потенциала 
Адыгеи, было принято решение о присоединении района к автоном-
ной области.

27 марта 1962 г. Краснодарский крайисполком принял решение 
о включении территории бывшего Тульского района в состав Май-
копского района Адыгейской автономной области, а 28 апреля вы-
шел Указ Президиума Верховного Совета РСфСР, узаконивший это 
решение.

Руководя партийной организацией Адыгейской автономной об-
ласти почти четверть века, Н. А. Берзегов использовал свои личные 
качества и организационные способности для модернизации всех 
сфер жизни Адыгеи. Из аграрной она стала при нем индустриаль-
но-аграрным регионом. В эти годы были построены современные 
предприятия, открыты уникальные социально значимые объекты 
в Майкопе: заводы «Точрадиомаш», редукторный, целлюлозно-кар-
тонный и полиграфический комбинаты, шпагатно-веревочная и ка-
натная фабрики. значительно были расширены и модернизирова-
ны производственное мебельно-деревообратывающее объединение 
«Дружба», заводы «Станконормаль», станкостроительный завод им. 
фрунзе, машиностроительный, авторемонтный заводы, на которых 
трудились тысячи квалифицированных инженеров и рабочих.

По инициативе Н. А. Берзегова и партийно-хозяйственного ак-
тива области в Адыгее с начала 70-х гг. начинается активное стро-
ительство многоэтажного жилья для работников промышленных 
предприятий, развивается жилищное строительство на селе. С име-
нем Н. А. Берзегова связаны: строительство в Адыгее таких важ-
нейших объектов, как уникальный майкопский водопровод, запуск 
троллейбусного движения, строительство телерадиопередающего 
центра, нового здания театра по индивидуальному проекту (ныне – 
здание республиканской Госфилармонии), областного историко-кра-
еведческого музея, Дома радио, здания областного комитета партии 
и обл исполкома (ныне – Дом правительства) в Майкопе, а также 
майкопских микрорайонов черемушки и ЦКз. Памятником созида-
тельной деятельности Н. А. Берзегова стало благоустройство набе-
режной реки Белой в городе Майкопе с большим открытым плава-
тельным бассейном, ставшим любимым местом отдыха майкопчан 
и гостей столицы.
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Предметом постоянной заботы Н. А. Берзегова и всего обкома 
партии было развитие сельскохозяйственного производства. В 60–
80-х гг. были созданы современные животноводческие комплексы 
во всех районах области: межхозяйственные откормочные комп-
лексы для выращивания крупнорогатого скота; современная база 
промышленного птицеводства; строительная индустрия промыш-
ленного и сельского строительства; в области были заасфальтиро-
ваны сотни километров городских и сельских автодорог, создана 
разветвленная система грузовых и пассажирских перевозок, нача-
лась газификация Майкопа и других населенных пунктов региона.

К началу 80-х гг. прошлого века Адыгея ежегодно собирала 450–
500 тыс. т зерна, 300 тыс. т сахарной свеклы, более 80 тыс. т ово-
щей, 30 тыс. т семян подсолнечника, производила 36–40 тыс. т мяса, 
120 тыс. т молока. Социальная сфера тоже была предметом особой 
заботы Н. А. Берзегова. Со строительством жилья в населенных пун-
ктах возводились и школы, магазины, дома культуры, дома бытового 
обслуживания, медицинские и спортивные учреждения, библиотеки, 
музеи и выставочные залы, общежития для студентов, проводилась 
радиофикация и телефонизация населенных пунктов.

Н. А. Берзегов уделял внимание проблемам, связанным с развити-
ем материальной базы вузов и техникумов, профтехучилищ, полигра-
фии, учреждения искусства и культуры Адыгеи. При нем была созда-
на лучшая полиграфическая база на Северном Кавказе, печатавшая 
учебники более чем на 30 языках народов Кавказа, реконструировано 
здание Адыгейского государственного пединститута, построено зда-
ние института усовершенствования учителей, новые здания получили 
Адыгейский областной научно-исследовательский институт экономи-
ки, языка, истории и литературы, Адыгейское национальное издатель-
ство. В Адыгее ежегодно открывались музеи, школы искусств, дома 
культуры и колхозные клубы, комбинаты бытового обслуживания 
на селе, больницы, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории.

В 1972 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за боль-
шие заслуги в деле укрепления братской дружбы народов, достиже-
ния в хозяйственном и культурном строительстве и в ознаменование 
50-летия образования СССР Адыгейская автономная область была 
награждена высокой правительственной наградой – орденом Друж-
бы народов.
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Сегодняшнее интенсивное развитие народно-хозяйственного 
комплекса Адыгеи во многом базируется на том промышленном 
и социальном фундаменте, который был заложен в годы руководства 
Н. А. Берзегова партийной организацией региона.

заслуги Н. А. Берзегова в годы Великой Отечественной войны 
и в мирное время достойно оценены страной. Он был награжден 
двумя орденами Красной звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «за отвагу», «за оборону Кавказа», «за освобож-
дение Болгарии», «за освобождение чехословакии», «за освобожде-
ние Белграда», «за взятие Будапешта», «за взятие Вены», «за победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», отме-
чен одиннадцатью благодарностями Верховного Главнокомандую-
щего И. В. Сталина. В мирное время Н. А. Берзегов был награжден 
орденами Ленина, Октябрьской революции, Дружбы народов, че-
тырьмя орденами Трудового Красного знамени, медалью «за тру-
довую доблесть», удостоен двенадцати медалей ВДНХ СССР, был 
почетным гражданином городов Русе и Шумен (Болгария).

Н. А. Берзегов имел воинское звание полковника запаса. Изби-
рался депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 
VI–X созывов в 1962–1984 гг. от Майкопского сельского избиратель-
ного округа № 702 Адыгейской автономной области, был делегатом 
пяти съездов КПСС, отличником народного просвещения РСфСР, 
владел в совершенстве тремя языками.

После ухода с партийной работы, в 1984–1989 гг. работал Гене-
ральным консулом СССР в г. Варна (Болгария), имел дипломати-
ческий ранг чрезвычайного и Полномочного посланника. за успехи 
в дипломатической работе в 1985 г. был награжден орденом Трудово-
го Красного знамени. В 1990–1992 гг. работал в Болгарском торгово-
промышленном центре в Москве.

Н. А. Берзегов – автор нескольких десятков научных статей, бро-
шюр и книг по вопросам интенсификации сельскохозяйственного 
производства и социально-экономического развития Адыгеи.

Умер Н. А. Берзегов 17 марта 2002 г. в Майкопе, где провел послед-
ние годы жизни. Посмертно был представлен к высшей государствен-
ной награде республики – медали «Слава Адыгеи». В Майкопе, на 
доме по ул. Советской, 199, где он провел последние годы жизни, 
установлена мемориальная доска. 27 июня 2018 г. на национальном 
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кладбище г. Майкопа ему открыт новый памятник по проекту его 
сына В. Н. Берзегова.

А. Е. Данильченко, 
ведущий методист научно-методического отдела 
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ДЕКАБРЬ

1

ГРЕДИН 
Петр Тимофеевич

(1925–1980)

100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной 
войны, Героя Советского Союза

Петр Тимофеевич Гредин родился 1 декабря 1925 года в станице 
Севастопольской Майкопского района Республики Адыгея в семье 
крестьянина. Окончив 5 классов, Петр Гредин работал разнорабо-
чим. Еще в первые дни войны ушел защищать Родину отец Петра – 
Тимофей Иванович. В августе 1942 года 16-летний Гредин вступил 
в ряды Красной армии, стал телефонистом 3-го стрелкового бата-
льона 1147-го стрелкового полка 353-й стрелковой дивизии. В рядах 
этого батальона Петру суждено было пройти фронтовыми дорогами 
до Победы.

Боевое крещение П. Т. Гредин получил в ходе Туапсинской насту-
пательной операции 1942 г., где 1147-й стрелковый полк, занимая 
оборону на горе Семашхо, вел тяжелые бои, отбивая атаки немецких 
горнострелковых частей и батальонов высокогорных альпинистов, 
прорывавшихся к Туапсе.

Выходец из бедной крестьянской семьи, с детства привыкший 
к труду и лишениям, он стойко переносил все тяготы суровой фрон-
товой жизни. Понимая, что без надежной связи не может быть устой-
чивого управления подразделениями, а без управления – успеха, он 
старался овладеть своей специальностью и  оружием, вырабаты-
вал в себе мужество, выдержку, выносливость, умение не теряться 
в сложной ситуации. Вскоре, успешно овладев этими качествами, он 
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стал одним из лучших связистов полка. В боях Гредин неоднократ-
но, не дожидаясь указаний командования, бежал, рискуя жизнью, 
исправлять повреждения телефонной линии.

С переходом в январе 1943 года черноморской группы войск в на-
ступление с целью разгрома краснодарской группировки противни-
ка Петр Тимофеевич сражался на территории родной Адыгеи, осво-
бождая Ассоколай, Красное, Понежукай, Козет, Хаджимуков, Энем, 
Яблоновский и другие населенные пункты области.

Дальнейший боевой путь П. Т. Гредина пролегал по Украине. 
В составе Юго-западного и 3-го Украинского фронтов 353-я ди-
визия освобождала Левобережную Украину, Донбасс, участвова-
ла в  наступлении советских войск на Правобережной Украине, 
в Молдавии. Освободив от фашистов 25 октября 1943 г. Днепро-
дзержинск, 353-я стрелковая дивизия продвигалась с боями в на-
правлении Кривого Рога и в ожесточенном бою 5 декабря овладела 
селом Назаровка Днепропетровской области. В этом бою Гредин 
под огнем противника исправил 9 повреждений телефонной линии, 
обеспечив бесперебойную связь командира батальона П. Г. Ново-
сельцева с ротой. На следующий день при отражении контрата-
ки немцев Петр Гредин из винтовки уничтожил двух гитлеровцев 
и был награжден медалью «за отвагу». Вручая Петру Гредину перед 
строем полка награду, командир полка подполковник Д. В. Татар-
ников поставил его в пример личному составу, сказал: «Вот так 
должны обеспечивать связью настоящие воины-связисты». В ходе 
боев на территории Днепропетровской области Петр Тимофеевич 
совершил подвиг, за который был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

1 января 1944 г. в 6 часов утра 1147-й стрелковый полк перешел 
в наступление в трех километрах южнее Назаровки и в ожесточен-
ном бою к 14 часам овладел высотой 133,7, имевшей важное так-
тическое значение. Прорвать глубоко эшелонированную оборону 
частей и подразделений 304-й пехотной и 9-й танковой дивизий про-
тивника полк не смог и перешел в составе дивизии к закреплению 
захваченного рубежа.

Оборонять высоту 133,7 было поручено 9-й стрелковой роте лей-
тенанта Николая Улитина, состоявшей из двадцати двух человек. 
Ей была придана рота противотанковых ружей в количестве десяти 
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человек, а рядовому Гредину было приказано обеспечить командира 
батальона телефонной связью с этой ротой. П. Т. Гредин проклады-
вал телефонную линию по обратному скату высоты, старался укрыть 
ее, чтобы кабель не могли повредить осколки снарядов и мин, гусе-
ницы вражеских машин.

Наступление противника началось 2 января, который обрушив 
на высоту огненный смерч, предпринял восемь контратак. Гитлеров-
цы бросили в бой до 300 человек пехоты при поддержке 22 танков 
и самоходных орудий «фердинанд». Но все попытки врага взять эту 
высоту разбивались о стойкость и мужество ее защитников. Атаки 
фашистов следовали одна за другой и от разрывов снарядов и мин 
рвались провода, систематически обрывалась связь с комбатом. за-
щитники высоты отбили семь контратак, а Петр Гредин под артил-
лерийским, пулеметным и минометным огнем, ползя по холодной, 
вздрагивающей от разрывов земле, исправил много повреждений 
телефонной линии. Пользуясь туманом и не считаясь с большими 
потерями, немцы предприняли восьмую атаку и зашли с фланга. Их 
танки и «фердинанды» ворвались в расположение роты и завязался 
жестокий бой. Не сдавая позиций, защитники продолжали вести 
бой, местами переходивший в рукопашную. Они уничтожали про-
тивника огнем, прикладами, штыками, гранатами. Смертью храбрых 
пал лейтенант Н. Г. Улитин, удостоенный впоследствии звания Героя 
Советского Союза. Погибли почти все бойцы роты. В живых оста-
лись только двое – Гредин и рядовой Слесаренко, полузаваленный 
землей.

Когда Петр Тимофеевич доложил комбату обстановку и сооб-
щил, что остался один, в ответ услышал твердый приказ держаться 
и не уходить с высоты. Вскоре к нему на помощь прибыл его ко-
мандир отделения, сержант П. А Тезиков. В тяжелейшей обстановке 
связисты не дрогнули. Они продолжали не только обеспечивать 
связь и уничтожать врагов, но и взяли всю ответственность по ве-
дению боя на себя. Павел Тезиков беспрерывно докладывал обста-
новку по телефону, отдавал распоряжения, а Петр Гредин вел по 
противнику огонь из автомата и устранял порывы на телефонной 
линии. Петр Тимофеевич занимался починкой линии, сделал один 
сросток, другой, третий… а связи все нет. Под яростным огнем про-
тивника он ползет дальше. Неожиданно прямо перед ним появился 
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«фердинанд», не обращая внимания на вражескую самоходку, он 
пополз дальше и обнаружил прорыв линии в двух метрах от него. 
Починив сросток кабеля и восстановив связь, Петр благополучно 
вернулся в свой блиндаж. Тем временем кольцо окружения вокруг 
высоты постепенно сжималось. Врагов становилось все больше. 
Уже отчетливо были слышны крики немцев: «Рус, сдавайс!». В этот 
трагический момент отважные связисты пошли на самоотвержен-
ный поступок, на который способны только сильные духом люди, 
беззаветно готовые на самопожертвование. Они решили вызвать 
огонь артиллерии на «себя», где скопилось большое количество 
танков и вражеских солдат. Павел Тезиков настойчиво требовал 
огонь и артиллерийскую поддержку, пока не раздался грохот рву-
щихся снарядов. Огонь, направляемый умелым корректированием, 
подавил атаку противника, враг отошел. В ходе боя П. Т. Гредин 
уничтожил из автомата 15 гитлеровцев. Получил тяжелое ране-
ние П. А. Тезиков, а Петр Гредин мужественно продолжил выпол-
нять свой долг. Устраняя очередной обрыв связи, он заметил, что 
обойдя по левому флангу высоту, танки противника выдвигаются 
с десантом автоматчиков на броне при поддержке пехоты, угрожая 
выходом в тыл полка и дивизии. П. Т. Гредин осознал, что от него, 
рядового связиста, зависит успех всего боя, жизнь его товарищей 
по оружию. Он пополз под брюхо исковерканного «тигра», раз-
вернул походную радиостанцию и стал вызывать свой командный 
пункт: «звезда!», «звезда!»… Я – «зорька!» Я – «зорька!»… Дайте на 
меня огонь. Нахожусь в лощине… севернее леса. здесь фашистские 
танки и много солдат. Дайте на меня огонь!.. Огонь на меня!..». Гул 
моторов и лязг гусениц также врывались в микрофон. С коман-
дного пункта попросили повторить текст, и он не уставал повто-
рять: «Немцы у окопов! Дайте огонь!». При этом отважный воин 
вел огонь из автомата по фашистам, которые были в 30–50 метрах 
от него. Тонкий прерывистый свист в наушниках, тяжелое гудение 
надвигающихся танков внезапно потонули в мощных разрывах ар-
тиллерийского залпа и залпов «катюш». На врага обрушился шквал 
огня. Петр Гредин умело корректировал огонь артиллерии: «звез-
да!», Я – «зорька!» Возьмите правее, немного правее». Вражеские 
танки и пехота попали под огонь артиллерии, и подразделения пол-
ка ворвались на высоту, гитлеровцы дрогнули и побежали. Подо-
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спевшие подразделения Красной Армии выбили остатки немецких 
частей, закрепив удержание высоты.

Раненого и контуженного Петра Гредина нашли под подбитым 
немецким танком, откуда он корректировал огонь артиллерии. При-
бывший на высоту командир дивизии генерал-майор ф. С. Колчук 
был потрясен результатами боя за высоту: благодаря героическим 
действиям защитников высоты и, в частности, артиллерийской кор-
ректировке Гредина, немцы потеряли на этом участке восемь танков 
и до 200 солдат и офицеров. В тот день Петр Гредин лично уничто-
жил до 25 солдат противника. Генерал-майор захотел лично видеть 
отважного солдата-связиста и его подвели к носилкам, на которых 
лежал без сознания отважный боец. Увидев совсем юное лицо Пет-
ра, он поинтересовался его возрастом. «Восемнадцать!» – ответил 
кто-то из присутствующих. Он поцеловал тяжело раненного солдата 
и распорядился немедленно отправить его в медсанбат. Обращаясь 
к окружающим его бойцам, генерал сказал: «С такими солдатами 
мы победим!..», и приказал представить документы на присвоение 
Гредину звания Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 г. 
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм красноармейцу Гредину Петру Тимофее-
вичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «золотая звезда». Вместе с Грединым высшей награ-
ды Родины удостоился сержант П. А. Тезиков, месяц спустя павший 
смертью храбрых.

Тяжело контуженный Петр несколько месяцев находился в госпита-
ле. В мае 1944 года красноармеец Гредин был направлен на пятимесяч-
ные курсы младших лейтенантов 3-го Украинского фронта. После их 
окончания он вернулся в родной полк, который в это время вел боевые 
действия в Болгарии, и возглавил свой взвод связи в 3-м батальоне, 
в рядах которого он участвовал в освобождении Югославии и Венгрии. 
День Победы лейтенант Гредин встретил на территории чехословакии.

После войны Петр Гредин продолжал службу в армии, став радио-
техником 68-го отдельного полка связи 10-й механизированной армии. 
В 1947 г. капитан Гредин вышел в запас и работал в родной станице Се-
вастопольской заготовителем, шофером, токарем на деревообработке, 
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затем рабочим в плодосовхозе станицы Абадзехской. До последних 
дней он принимал активное участие в военно-патриотическом воспи-
тании молодежи. Ушел из жизни Петр Тимофеевич 8 февраля 1980 г., 
когда ему было всего 54 года. Сказались полученные ранения.

Память о подвиге храброго связиста бережно хранится в народе. 
Имя Героя Советского Союза Петра Тимофеевича высечено золоты-
ми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечествен-
ной войны в парке Победы в Москве, увековечено на мемориальной 
арке в Краснодаре. В станице Абадзехской установлен памятник. 
Средняя школа № 28 в станице Севастопольской, где учился Герой, 
носит его имя. На здании школы установлена мемориальная доска. 
В честь П. Т. Гредина районной администрацией Майкопского райо-
на учреждена студенческая стипендия его имени.

Ю. И. Соскова, 
заведующая информационно-библиографическим 

отделом Национальной библиотеки Республики Адыгея
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ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА  
ЭНЕМ  

ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА
(1890)
135 лет со времени основания

Энем (адыг. Инэм) – поселок городского типа в Тахтамукайском 
районе Республики Адыгея, административный центр Энемского 
городского поселения.

Расстояние от поселка Энем до города Краснодара – 10 км, Май-
копа – 126 км, Тахтамукая – 9 км. Энем является крупным транспорт-
ным узлом Республики Адыгея: через поселок проходят федеральная 
автотрасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский, республиканская 
автодорога Энем – Адыгейск – Бжедугхабль и железнодорожные вет-
ки Северо-Кавказской железной дороги Краснодар – Новороссийск 
и Энем – Кривенковская.

Население – 28,2 тыс. человек (2024), в том числе 64,8% – русские, 
25,6% – адыгейцы, 1,9% – армяне, 1,7% – украинцы. Также проживают 
корейцы, татары, азербайджанцы и другие. Поселок Энем является 
третьим по численности населенным пунктом в Республике Адыгея.

Поселок располагается на северной оконечности небольшой воз-
вышенности, которая разделяет долины рек Бзиюк и Супс. К востоку 
от поселка расположено небольшое Октябрьское водохранилище на 
р. Супс. Некогда возвышенность, на которой расположен Энем, была 
берегом древнего русла реки Кубани. По мере ее отступления на се-
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вер, местность превратилась в обширные плавни и болота, носившие 
у адыгов название чуамзо-Куатлау.

Вследствие активной застройки территории поселка в последние 
десятилетия, сейчас он вплотную примыкает к соседнему хутору 
Новый Сад, а район перспективного жилищного и промышленного 
строительства расширен вплоть до реки Афипс и северных окраин 
поселка Афипского Северского района Краснодарского края.

Название современного поселка Энем восходит к  известному 
в истории черкесскому аулу Энем (Инем). В свою очередь, этот то-
поним долгое время возводится местными краеведами к черкесской 
родовой фамилии Енамуковых (адыг. Енэмыкъу), которые якобы 
и основали аул Энем. Однако в данном случае упускается из виду 
адыгское звучание топонима – Инем, а не «Енэм». Кроме того, в исто-
рии неизвестен факт проживания рода абадзехского по происхожде-
нию рода Енамуковых в бжедугских аулах, вплоть до конца Кавказ-
ской войны XIX века.

Существует также ничем не подкрепленная версия, что название 
Энем это всего лишь произношение русских букв «н.м», которые 
якобы располагались на картах на месте современного населенного 
пункта и означали «ненаселенное место». Обе эти версии не имеют 
под собой реальных оснований, а сам топоним «Инем», по данным 
исследовательницы Н. Х. Емыковой, пока не поддается этимологии.

Кроме того, несмотря на то, что в источниках имеется точная дата 
основания современного населенного пункта с названием «Энем», 
в местной краеведческой литературе встречаются ошибочные мне-
ния о тождественности черкесского аула Энем и современного од-
ноименного поселка. Однако, как показывает анализ письменных 
источников, в данном случае мы имеем дело всего лишь с переносом 
топонима на другой населенный пункт.

Территория, на которой расположен современный поселок Энем, 
была заселена человеком с древнейших времен, о чем свидетельству-
ют многочисленные памятники археологии различных эпох в ок-
рестностях населенного пункта. Это могильники позднемеотского 
времени (IV–VIII вв.), а также раннемеотское Тахтамукайское горо-
дище, датируемое II–I вв. до н. э.

В позднем средневековье эти земли населялись хатукаевцами, од-
ной из ветвей темиргоевского субэтноса адыгов, а в конце XVII в. на 
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левобережье среднего течения Кубани переселяются бжедуги. При-
чем между реками Супс и Псекупс поселились хамышеевцы – одна 
из двух ветвей бжедугов. Река Супс в то же время долго служила 
границей между бжедугами-хамышеевцами и шапсугами.

Виднейший деятель адыгской культуры Хан-Гирей в своих «за-
писках о черкесии» в 1837 г. упоминал, что бжедугский аул Инем 
принадлежал дворянскому роду Шумнекко-р (Шумануковых), кото-
рый берет свое начало якобы от княжеского рода Ххмише-р (Хамы-
шей). Это свидетельство подтверждается также другими источника-
ми периода Кавказской войны. Так, в «Сведениях о всех покорных 
аулах и числа душ обоего пола на Кавказской линии (3 июня 1850 г. – 
14 авг. 1855 г.» упоминается аул Инем «хамышейского племени», в 6 
дворах которого проживали 11 мужчин и 13 женщин. В это время 
аул «временно» находился на правом берегу Кубани, у Александров-
ского поста (южная окраина современной станицы Елизаветинской). 
Там же указывается, что ранее этот аул располагался в 10 верстах 
южнее Кубани и еще в 1810 г. покорился русскому правительству. 
По всей видимости, это наиболее ранние сведения о существовании 
аула Энем в начале ΧΙX в. Поэтому, встречающиеся в публикациях 
местных краеведов утверждения о том, что аул Энем в числе других 
аулов на реках Супс и Шебш был разорен отрядом войскового ата-
мана черноморского казачьего войска ф. Я. Бурсака во время воен-
ной экспедиции в декабре 1804 г. не подтверждаются историческими 
данными.

Встречающаяся в  местной печати дата основания аула Энем 
(Инем) – 1770 г. или даже более ранние даты не имеют под собой 
документальных оснований и являются гипотетическими.

Несмотря на целый ряд ожесточенных походов русских войск во 
владения бжедугов в первой трети XIX в., в целом, бжедуги пыта-
лись сохранять с Россией более или менее мирные отношения, за 
что подвергались неоднократным набегам своих соседей – шапсугов 
и абадзехов. Так, согласно историческим сведениям, хамышеевцы, 
проживавшие на реке Супс (среди них вероятно мог быть и аул Энем) 
в 1829 и 1831 гг. отражали нападения абадзехско-шапсугских отря-
дов, о чем упоминает в своей «Истории Кубанского казачьего войска» 
ф. А. Щербина. Такая ситуация стала в том числе возможной после 
строительства русских военных укреплений – Мостового-Алексеев-
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ского (1830–1855, современный х. Хомуты Тахтамукайского района), 
федоровского (1829–1830) и Георгие-Афипского (1830–1855; район 
Энемского керамзитового завода).

В 1842–1843 гг. «аул Инем», он же – аул прапорщика Науруза и Ма-
гомета Шумануковых встречается в русских военных донесениях. 
В это время аул располагался на левом берегу р. Кубани, «против 
Байдачного поста» (напротив современного парка имени 30-летия 
Победы в г. Краснодаре). В документах 50-х гг. XIX в. этот аул также 
именовался как «Малый Энем». В русских военных донесениях этого 
периода подчеркивалось, что Шумануковы сохраняли верность дого-
воренностям с русским командованием и причислялись к «мирным 
горцам». Более того, не позднее 1850 г., этот аул был переселен на 
левый берег р. Кубани, против станицы Казанской, с указанием, что 
он «принял покорность» русскому правительству еще в 1835 г. На 
новом месте он был отмечен на десятиверстной карте закубанского 
края 1851 г. Однако, спустя некоторое время, аул Энем (Малый) пе-
реселился обратно, под Екатеринодар.

Кроме того, в 1849–1857 гг. в документах упоминается и другой 
«хамышейский» аул Энем, принадлежавший Шумафу, затем Тат-
лустену Шуманукову. Этот аул, по всей видимости, был «Большим 
Энемом», располагаясь неподалеку от Тахтамукая. Эта ветвь Шума-
нуковых стала союзником абадзехов и шапсугов в борьбе с русскими 
войсками в Бжедугии, и потому этот аул Энем выразил покорность 
отряду генерал-лейтенанта Рашпиля в ноябре 1851 г., год спустя при-
сягнул на верность русскому правительству.

На «Карте закубанского края» 1852 г. аул Энем показан рядом 
с Тахтамукаем, на левом берегу р. Супс. Сейчас эта местность за-
топлена Октябрьским водохранилищем. Но уже весной 1853 г. жи-
тели и владельцы аула бежали к абадзехам. В декабре же 1856 г. «аул 
Энемский на реке Супс» подвергся разгрому отрядом начальника 
Екатеринодарского округа полковника Борзикова. часть жителей 
Энема (Большого) после этого переселились на р. Дыш, к абадзехам, 
откуда они выселились в 1863 г. в Османскую империю, оказавшись 
на территории современной Сирии, где в окрестностях г. Хомс су-
ществовало одноименное черкесское поселение.

Однако, вопреки бытующему мнению, аул Энем в годы Кавказ-
ской войны не исчез полностью. Еще летом 1861 г. русское военное 
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командование преобразовало Бжедуховское приставство в одно-
именный округ, занявшись сселением мелких аулов в укрупненные. 
В частности, аулы Тахтамукай, Энем и Козет были соединены в один 
населенный пункт численностью в 100 дворов. Этот укрупненный 
аул, в котором в 1863 г. насчитывалось уже 202 двора, получил на-
звание Энем. Сюда же, очевидно, переселились и жители Малого 
Энема с р. Кубань. В июне 1864 г. в этом ауле, после выселения из 
него жителей Козета, осталось 170 дворов, причем особо отмечалось, 
что «в нем поселено абадзех 160 дворов». Под названием Энем или 
Энем-Тахтамукай аул фигурирует на русских картах и в официаль-
ной переписке, пока в 1873 г., при распределении населенных пунктов 
по уездам (с 1888 г. – отделы) Кубанской области, аул не был переиме-
нован окончательно в Тахтамукай.

Однако и после этого топоним «Энем» не исчез: при строительстве 
черноморской железной дороги в 1890 г. в 8 верстах от Екатеринода-
ра был сооружен железнодорожный разъезд, получивший название 
Энем. Для экономии средств, при отчуждении земли, линия желез-
ной дороги прошла по границе земельных юртов аулов Тахтамукай 
и Новобжегокай. Возведение разъезда стало необходимым, в том 
числе и для экономического развития соседних аулов. Практически 
сразу на разъезде стали селиться железнодорожники, торговцы. По 
данным Всероссийской переписи населения 1897 г. при «будке же-
лезной дороги» в юрте аула Новобжегокай проживали 6 семей из 23 
человек, в том числе 11 мужчин, 12 женщин. Русскими были 13 семей, 
одна – малороссийской, 8 – греческими. При этом в 2 семьях имелось 
4 грамотных мужчин, 6 семей были православными, 3 – старооб-
рядцами. При будке имелся один каменный дом, 6 семей проживали 
в землянках (числились «бездомовыми»). При этом, основание этого 
поселка при разъезде в «Списках населенных пунктов Адыгейской 
(черкесской) автономной области по данным на 1 января 1927 года» 
датируется 1901 г.

В свою очередь хутор Энем возник в 1890 г. на частновладель-
ческом участке земли старшины Новобжегокая Камбулета Бжегако-
ва, который по данным 1911 г. владел 80 десятинами пашни к западу 
от линии железной дороги. землю он сдавал в аренду русским и укра-
инским крестьянам, который и основали здесь хутор. Этот хутор под 
названием Энем отмечен на карте Кубанской области Н. С. Иванен-
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кова в 1902 г. В то же время в списках населенных мест Кубанской 
области 1917 г. он назван ошибочно как «хутор Вамболета», хотя 
здесь имеет место опечатка, и на самом деле это «хутор Камболета».

По переписи 1897 г. на хуторе проживало 23 семьи, в том числе се-
мья горцев (возможно, самого К. Бжегакова), в том числе 68 мужчин 
и 64 женщины, а всего 132 человека (7 горцев). 13 семей были велико-
русскими, 1 – малорусской, в 8 семьях говорили на «других европей-
ских языках». В 13 семьях было 20 грамотных мужчин и 7 женщин. 
При этом только 7 семей имели собственные дома, на хуторе имелось 
4 каменных и 25 турлучных домов. земледелием занимались 7 семей, 
разными промыслами – 16 семей.

По воспоминаниям жителя п. Энем М. А. Королева, в  1906 г. 
в Энеме напротив здания железнодорожного разъезда была купе-
ческая лавка, торговавшая скобяным товаром, а также три каменных 
дома. При этом на 1917 г. в этом хуторе, в «даче аула Бжегокаевского» 
насчитывалось 11 дворов.

В первой четверти прошлого века название небольшого железно-
дорожного разъезда Энем вошло в летопись революционных собы-
тий 1917–1918 гг. на Кубани, отразилось в большом количестве ме-
муаров и воспоминаний. После провозглашения в январе 1918 г. на 
Кубани Советской власти, у разъезда Энем произошло одно из круп-
нейших сражений, разгоравшейся в регионе Гражданской войны.

Несмотря на то, что на большей части Кубанской области Со-
ветская власть была провозглашена или установлена вооруженным 
путем, к концу января 1918 г. вооруженные отряды черноморско-
Кубанского революционного комитета, сформированного в станице 
Крымской, под командованием С. Перова и бывшего юнкера цар-
ской армии А. Яковлева, решились на штурм Екатеринодара, где уже 
25 января (7 февраля) 1918 г. намечалось провести съезд Советов Ку-
бани. В ночь на 19 января (1 февраля) красногвардейские отряды вы-
ступили к разъезду Энем. Неудачная попытка мирных переговоров 
с командованием отрядов Кубанского краевого правительства при-
вела к гибели большевиков Г. Седина и С. Стрилько. В течение следу-
ющего дня красногвардейцы выбили казаков и офицеров с разъезда 
Энем, но уже 23 января (5 февраля) казачье-офицерскому отряду под 
командованием капитана В. Покровского и войскового старшины 
П. Галаева удалось в тумане зайти в тыл большевикам и нанести им 
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поражение. Красногвардейцы отступили к станице Георгие-Афип-
ской, где 24–25 января (6–7 февраля) произошло еще одно неудачное 
для большевиков сражение. Тем не менее, под давлением войск Ку-
банского областного ревкома антисоветскому правительству Кубани, 
успевшему провозгласить ее «независимость», пришлось бежать из 
Екатеринодара 1 (14) марта 1918 г. Таким образом, Советская власть 
была установлена во всем регионе.

К весне 1918 г. относится первая попытка официально узаконить 
существование хутора при разъезде Энем: тогда 55 семейств хуто-
ров Яблоновского и Энемского обратились в земельную комиссию 
Кубанского облисполкома с просьбой разрешить им на основании 
мирного соглашения с  гражданами станицы Новодмитриевской, 
пользоваться частью земель бывшего имения чернова (район ны-
нешнего х. Новый Сад). Тогда же Кубанская землемерно-техническая 
часть предполагала выделить для 2-й свободной коммуны жителей 
Яблоновского и Энема 305 десятин земли. Однако, Советская власть 
в августе 1918 г. на Кубани пала, и в Екатеринодаре восстановилась 
власть Кубанского краевого правительства.

В марте 1920 г. под ударами советских войск, через разъезд Энем, 
который был разорен в ходе боевых действий почти дотла, отступали 
к Новороссийску части Кубанской, Донской армий белых и Воору-
женных сил Юга России под командованием генерала А. Деникина. 
После восстановления в регионе Советской власти, крестьяне Энема 
не оставили попыток получить землю в собственность. Согласно 
распоряжению отдела землеустроительства и мелиорации Кубано-
черноморского облземуправления за № 839 от 27 февраля 1922 г. за 
бывшими арендаторами, проживающими на хуторе Энем, были за-
креплены земельные участки. 30 апреля 1922 года состоялось общее 
собрание граждан хутора Энем в присутствии председателя испол-
кома Новобжегокайского сельского совета Л. Коджесау, которое за-
крепило решение областных властей. Постановление о фактическом 
оформлении существования хутора Энем было составлено местным 
учителем В. Т. черным и его отцом Т. И. черным. Согласно списку 
жителей хутора Энем на апрель 1922 г. в нем проживал 151 человек 
(33 семьи). В их распоряжении было 92,6 десятин пахотной земли, 
в том числе почти 3,5 десятин под огородами, более 21 десятины под 
сенокосом, 5,5 десятин под выпасом для скота, садами и усадьбами 
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было занято 18 десятин. В их распоряжении были 28 лошадей, 55 ко-
ров и другой скот. Хутор в то время состоял из одной улицы (ныне –
Пролетарская), на которой располагались 25 подворий.

На южной окраине Энема на базе бывшего кирпичного завода 
К. Бжегакова в 1924 г. была создана промышленная артель «Красный 
адыгеец», преобразованная в 1933 г. в одноименный кирпичный за-
вод (ныне – кирпично-керамзитовый завод «Инем»).

27 июля 1922 г. хутор Энем в составе Тахтамукайской волости 
вошел в состав Адыгейской (черкесской) автономной области. Со 
2 сентября 1924 г. по 7 февраля 1929 г.  х. Энем числился в составе 
Новобжегокайского сельского совета Тахтамукайского района, затем 
до 31 декабря 1934 г. в составе Яблоновского сельского совета Псе-
купского района.

В 1925 г. в х. Энем насчитывалось 40 дворов, в которых проживал 
231 человек, в том числе 107 мужчин и 124 женщины, 2 мастерских, 
2 кузницы, а также партийная ячейка и школа 1-й ступени (начальная).

Спустя два года, по итогам переписи 1926 г. в х. Энем проживали 
в 68 дворах 255 человек (в том числе 115 мужчин и 140 женщин), 135 
из них были украинцами и 86 – великороссами. Кроме того, 14 чело-
век одновременно отнесли себя к казакам. По исправленным данным 
1 января 1927 г. в Энеме насчитывалось 69 дворов с 258 жителями 
(117 мужчин, 111 женщин, в том числе двое черкесов).

В 1929 году в Энеме был образован колхоз «Путь бедняка». Пер-
вым председателем колхоза был избран Г. Карпунов. На 1932 г. в кол-
хозе насчитывалось 200 едоков, 249 га пашни, 30,1 выгонов и 6 га под 
кустарником. В 1933 г. в колхозе состояли 52 хозяйства, в них прожи-
вали 196 человек, имелось 40 лошадей, мясомолочная и птицефермы.

В том же 1929 г. по инициативе председателя Адыгейского обл-
исполкома Ш.-Г. У. Хакурате было принято решение о  создании 
в Энеме крупного зернового хозяйства – Адыгейского зерносовхоза 
№ 13. Первоначально совхоз относился к системе Рисотреста, так как 
предполагался большой объем по мелиорации земель, выделенных 
хозяйству.

зерносовхоз № 13 на начальном этапе был одним из самых боль-
ших в Северо-Кавказском крае. Первоначально совхоз включал три 
участка. Участки № 1 и 2 разделялись линией железной дороги, их об-
щая площадь составляла 16 306,6 га. В этот земельный массив были 
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выделены заболоченные земли аулов Тахтамукай, Шенджий, Козет, 
а также обширные плавни по берегам Афипса, чибия и Кубани. Кро-
ме того, в состав совхоза № 13 был включен и участок № 3 в районе 
станицы Андреевской Краснодарского района Кубанского округа. 
Его площадь составляла 7400 га, в том числе 7254,15 га пашни. Таким 
образом, общий земельный фонд совхоза «Адыгейский» № 13 состав-
лял в 1930 г. более 23,7 тыс. га. Однако, из-за того, что Андреевский 
участок располагался в 40 км от центральной усадьбы, слабой тех-
нической базы совхоза № 13, уже в 1931 г. на базе этого участка был 
создан отдельный совхоз «Андреевский» треста масличных и эфир-
ных культур (ТМЭК).

В 1932 г. общая площадь земель зерносовхоза № 13 составляла 
16 048 га, в т. ч. 9568 га пашни, 940 га сенокосов. На 1933 г. на централь-
ной усадьбе и на участках проживали 340 человек. На полях и фермах 
трудились 98 рабочих, 39 служащих. Совхоз занимал 16 306 га, в том 
числе 2971 га пашни (посев озимых под урожай 1932 г.), имелись 
5 тракторов, 6 комбайнов, 70 лошадей, 60 коров, 71 овца.

Первым директором совхоза был назначен рабочий Путиловского 
завода, большевик В. Шмелев. Уже осенью на пустыре за железной 
дорогой развернулось интенсивное строительство совхоза. Были 
построены контора совхоза, ремонтные мастерские и гараж. У исто-
ков совхоза, который должен был стать флагманом зернового про-
изводства Адыгеи стояли Д. Бородавко, В. Крыжановский, Н. Бонда-
рев, И. Гринюк-Гриневицкий, супруги-агрономы Н. и М. Малышевы, 
И. федченко, П. Гуляйченко, В. Медведев, С. Сообцоков, А. Шхала-
хов, П. Коссович, Н. Дроздовский, В. Гладких, В. Пятницкая, В. Ма-
нухин, В. Яровая, Д. Яценко, Н. Шатохин, ф. Шевченко и  многие 
другие. Рабочими совхоза становились как приезжие из других ре-
гионов, так и местные жители хутора Энем и окрестных аулов.

В совхозе в короткое время были построены бараки, в которых 
располагались квартиры для рабочих совхоза, столовая, больница, 
магазины, амбары-хранилища, клуб, организованы артезианское 
водоснабжение и электрическое освещение. здесь было построено 
многоэтажное кирпичное здание, в котором должен был размещать-
ся сельскохозяйственный техникум. Ныне в этом здании находится 
Энемская средняя школа № 2. В 1933 г. был посажен парк и на цен-
тральной улице разбит бульвар. К парку примыкал обширный ста-
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дион, сохранившийся до сих пор. В 1933–1940 гг. в совхозе выходила 
в свет своя многотиражная газета «Совхозник Адыгеи».

Однако, в самом начале своего существования совхоз понес боль-
шой ущерб – чибийские плавни, которые предполагалось раскорче-
вать, были затоплены сильнейшими паводками в марте 1931 и февра-
ле 1932 гг. Общие убытки от затопления пашни и озимых превысили 
22 млн рублей. В совхозе побывал председатель Всероссийского ЦИК 
М. И. Калинин, который пообещал помощь в восстановлении хо-
зяйства Адыгеи и совхоза № 13, особенно в обваловании берегов 
реки Кубани. 15 марта 1932 г. Совнарком РСфСР выделил на ликви-
дацию последствий паводка 150 тыс. рублей, а общая сумма средств, 
отпущенных Адыгее, составила около 900 тыс. рублей.

12 апреля 1932 г. Северо-Кавказский крайисполком отпустил об-
ласти на восстановление обвалования реки Кубани 2,8 млн рублей 
и 414 вагонов лесоматериалов. Наркомздраву и Наркомпросу пред-
писывалось заложить средства на 1933 г. на восстановление объектов 
соцкультбыта области. Этим же постановлением в Краснодаре было 
создано управление водного хозяйства бассейна реки Кубани (Кубань-
водхоз), которое возглавил видный большевик Адыгеи К. А. Мишу-
риев (Г. Л. Мишурис). Управление должно было развернуть работу по 
мелиорации плавней и укреплению берегов Кубани. Кроме того, мели-
орацией чибийских плавней много лет занимался Кубаньплавстрой, 
однако они не были введены в оборот еще в конце 30-х гг.

Уже после первого паводка 1931 г. стало понятно, что земли совхо-
за требуют огромных вложений для интенсивного зернового произ-
водства, и его хозяйство постепенно перепрофилируется на живот-
новодство и овощеводство. Развитие овощеводства стимулировало 
и открытие в 1931 г. Адыгейского консервного комбината в х. Ябло-
новском. Поэтому, Президиум Всероссийского ЦИК своим поста-
новлением еще от 10 мая 1931 г. предложил Наркоматам земледелия, 
снабжения РСфСР и  Адыгейскому облисполкому преобразовать 
в кратчайшие сроки зерносовхоз № 13 в «огородно-технический». 
Исполнение этого решения было отложено на несколько лет.

Однако экономическая эффективность совхоза, несмотря на са-
моотверженный труд его рабочих, вызывала постоянные нарекания 
у партийно-хозяйственных органов области и центра. Поэтому, ре-
шением облисполкома с 1 марта 1936 г. зерносовхоз «Адыгейский» 
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№ 13 и соседний овощеводческий совхоз «Новая Адыгея» были объ-
единены в Адыгейский плодоовощной совхоз, который стал базовым 
хозяйством для Адыгейского консервного комбината. Тогда же быв-
ший совхоз «Новая Адыгея» стал 3-м отделением совхоза «Адыгей-
ский». Кроме того, из-за неэффективного использования земли, 
значительная часть земель совхоза, пригодных для зерноводства, 
а именно 8700 га была передана колхозам Тахтамукая, Шенджия, Гат-
лукая. Труженики плодоовощесовхоза в короткие сроки перешли на 
выращивание овощных и технических культур, выращивание скота. 
25 февраля 1936 г. за достигнутые трудовые успехи свинарка совхоза 
А. Журик была награждена орденом Трудового Красного знамени.

По тогдашнему законодательству совхозы не входили в сельские 
советы, а управлялись политотделами. Но, при разукрупнении райо-
нов Адыгеи, 31 декабря 1934 г. создается поселковый совет Адыгей-
ского зерносовхоза № 13, с 1937 г. – Энемский поселковый совет. 
В состав этого совета вошел и хутор Энем.

С началом Великой Отечественной войны десятки тружеников 
хутора Энем, совхоза «Адыгейский» ушли на ее фронты. Под Росто-
вом-на-Дону героически сражался Д. Напцок, в обороне Москвы 
участвовали П. Недоруев, А. Ерохина, Ленинград обороняли Н. Еро-
хин, И. Мартьян, П. Сержанов, под Керчью сражалась з. Василевская 
и многие другие энемцы, которые были награждены боевыми орде-
нами и медалями.

В августе 1942 г. Тахтамукайский район стал ареной ожесточен-
ных боев с немецко-румынскими захватчиками. После падения Крас-
нодара, воины 76-й советской стрелковой бригады, оборонявшей 
Энем, 14 августа 1942 г. оставили поселок и отступили к Горячему 
Ключу. Тяжелые бои развернулись на подступах к Георгие-Афипской 
в районе а. Новобжегокай, где сосредоточились отступавшие подраз-
деления 339-й стрелковой дивизии.

Враг, захватив аулы и поселки района, установил жестокий окку-
пационный режим. Хозяйство хутора Энем и совхоза разграблялось 
оккупантами. В Энеме оккупанты расстреляли супругов Кочконого-
вых, погибли и другие жители хутора и совхоза. Это не могло не вы-
звать мощного сопротивления. Многие жители района, в том числе 
и энемцы вступили в местный партизанский отряд «за Родину!», 
комиссаром которого был начальник политотдела совхоза «Адыгей-
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ский» К. Петрухин, базировался в горной части Горячеключевско-
го района. Оттуда партизаны отряда совершали разведывательные 
и диверсионные рейды в окрестности Краснодара.

В конце января 1943 г. началось мощное наступление советских 
войск на территории Краснодарского края. В направлении Тахтаму-
кайского района наступали со стороны Горячего Ключа и Северской 
части 56-й советской армии. Гитлеровцы и их приспешники оказы-
вали ожесточенное сопротивление. Многие населенные пункты Тах-
тамукайского района переходили из рук в руки. Только 13 февраля 
1943 г. воины 83-й гвардейской горно-стрелковой дивизии и 32-й 
стрелковой дивизии под командованием полковника А. Лучинского 
и генерал-майора М. Тихонова овладели разъездом Энем и освобо-
дили хутор и поселок совхоза от захватчиков. В боях за родной Энем 
отличились его уроженцы – А. черник и С. Хлудеев.

Сразу после освобождения труженики Энема приступили к вос-
становлению порушенного оккупантами хозяйства. Несмотря 
на разрушения, рабочие овощесовхоза «Адыгейский» уже весной 
1943 г. приступили к работе на полях. Под руководством директо-
ров К. Петрухина и А. Критинева совхоз стал одним из важнейших 
сельхоз предприятий области, поставляя продукцию на Адыгейский 
консервный комбинат.

В 50-е годы ряды тружеников совхоза пополнили ветераны не-
давней войны. В это же время совхоз становится прочно на ноги, его 
хозяйство является многоотраслевым. Это сказывается и на уровне 
жизни энемцев. Хутор Энем, поселок Центральной усадьбы совхоза 
и поселок Райпромкомбината (возник в 1941 г.) фактически слива-
ются в один населенный пункт, который все больше приобретает 
черты городского поселения. В хуторе и поселке строится все больше 
современных домов, в том числе и многоэтажных, объектов соц-
культбыта. Помимо этого в поселке совхоза появляются промыш-
ленные предприятия. Одним из крупнейших в области становится 
Энемский кирпичный завод, который был модернизирован. На за-
воде доблестно трудились Ш. Ачмиз, О. Шульга, Н. Хмельницкий, 
Л. Вольный, Д. Малых и другие. Продукция Энемского кирпичного 
завода шла на строительство предприятий, зданий и других соору-
жений нефтяной промышленности Краснодарского края, на стройки 
жилья городов региона.



119

17  июня 1954 г. Новобжегокайский, Яблоновский, Суповский, 
Тахтамукайский сельсоветы и Энемский поссовет были объединены 
в Тахтамукайский сельский совет. 27 марта 1958 г. из него был выде-
лен Яблоновский поселковый совет, в который вошли также хутор 
Энем, поселки Центральной усадьбы Адыгейского овощесовхоза 
и его отделений № 1, 2, 3 и 4.

Решением крайисполкома от 17 ноября 1967 г. хутор Энем объ-
единяется с поселком Центральной усадьбы овощесовхоза «Адыгей-
ский» в рабочий поселок Энем (с 1983 г. – поселок городского типа). 
Это событие стало новым импульсом развития населенного пункта. 
60–70-е гг. становятся периодом интенсивного развития как эконо-
мики поселка, так и социальной сферы. В Энеме открывается Дом 
быта, строятся новые многоэтажные дома, здания школ, клубов, ма-
газинов, поселок газифицируется.

В 1968 г. началось строительство железной дороги Энем – Кривен-
ковская, которая связала Краснодар и прилегающие районы с Туап-
се и черноморским побережьем более коротким путем. 29 декабря 
1978 г. дорога вошла в строй. В ходе строительства на ней была со-
оружена и железнодорожная станция Энем-II.

С начала 70-х гг. в совхозе «Адыгейский» начинается выращи-
вание риса и он становится одним из крупнейших рисосеящих хо-
зяйств Адыгеи. Интенсивно развивается и животнодство. Под руко-
водством заведующей МТф совхоза Т. Бабайцевой энемские доярки 
выходят в число передовых в области. Большое внимание уделялось 
и развитию птицеводства. Для этого на базе бывшего районного 
промышленного комбината в Энеме строится птицефабрика «Ок-
тябрьская». Под руководством директоров Ю. зимберга, О. Нигоева 
энемские птицеводы осваивают новое для них дело, увеличивая про-
изводство мяса и яиц.

Большого прорыва в социально-экономическом развитии поселок 
Энем достигает в 1977–1992 гг., когда местным поселковым советом 
нескольких созывов руководил К. Х. Ханаху. Для сотрудников заво-
да гидроконструкций, экспериментального завода, Энемского заво-
да нерудных материалов, других строительных предприятий, в том 
числе и краевого подчинения в поселке был построен микрорайон 
Краснодарводстроя. В 1983–1988 гг. в Энеме строятся 1127 квартир, 
поликлиника на 150 посещений в смену, школа на 1176 ученических 
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мест, отделение связи, Дом культуры, три магазина с общей торговой 
площадью 3400 квадратных метров, детский комбинат с плаватель-
ным бассейном на 320 мест и детский сад на 140 мест, аптека третьей 
категории, вступила в строй автоматическая телефонная станция на 
1000 номеров.

Совхоз «Адыгейский» построил теплицу, в которой выращивались 
овощи круглый год. В 1989 г. совхоз под руководством директора Г. Бля-
гоза вместо плановых 82 т овощей сдал государству 106 т продукции. 
Высоких результатов добились животноводы молочно-товарной фер-
мы № 1 совхоза «Адыгейский», возглавляемой Т. Бабайцевой. В 1989 г. 
здесь был наибольший привес на одну голову крупного рогатого скота, 
а также наиболее высокий показатель сохранности телят в области.

Во время экономических реформ конца прошлого века многие 
промышленные предприятия поселка обанкротились, прекратил свое 
существование и совхоз «Адыгейский», начался упадок социальной 
инфраструктуры, росла безработица. Ситуация начала меняться 
в лучшую сторону уже в начале второго десятилетия нынешнего века.

Сейчас основой экономики поселка стали предприятия строи-
тельной отрасли, производства стройматериалов, общественного пи-
тания, авторемонта и других отраслей. Среди них заводы и компании 
гидроконструкций, «Югстальмонтаж», «Технопласт», «Первый блоч-
ный завод», «Пик», «Ардерия», пластиковых емкостей, завод строй-
конструкций № 1, ПфК «Керамзит» и другие. В поселке работают 
несколько крестьянско-фермерских хозяйств, десятки предприятий 
торговли и общественного питания.

Энем является крупным транспортным узлом республиканского 
значения, будучи расположенным на пересечении автотрасс Красно-
дар – Верхнебаканский и Тугургой – Энем, в поселке действуют аэ-
ропорт «Энем» отряда «КубаньСпецАвиа» и спортивный аэродром.

Правительством Адыгеи реализуется крупный инвестпроект со-
здания промышленного парка «Энем». Первыми резидентами пром-
парка «Энем» планируют стать ООО «СфТ Пакеджинг» с проектом 
строительства завода по производству гофроупаковки и компания 
«Озон» с проектом строительства складского помещения. Проект 
даст больше 10 тысяч рабочих мест, активизирует развитие предпри-
нимательства и принесет значительные доходы в бюджет. В октябре 
2022 г. открылась транспортная развязка Энем – Новобжегокай на 
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21 км автотрассы Краснодар – Верхнебаканский, которая обеспечила 
безопасность дорожного движения в районе поселка.

В последние десятилетия в поселке капитально ремонтируются 
многоэтажные жилые дома, благоустраиваются парки, скверы, дет-
ские и спортивные площадки, модернизирована Энемская районная 
больница, школы № 2, 6, 17, 25, детские сады «Нэфсэт», «Красная 
шапочка».

В 2019 г. в рамках госпрограммы Рф «Развитие физической куль-
туры и спорта» был построен многофункциональный спорткомплекс 
им. А. ч. Тлия. На эти цели из федерального бюджета было выделено 
72 млн рублей, а также 11,6 млн – из казны региона. В 2024 г. завер-
шилось строительство новой поселковой поликлиники. Стоимость 
объекта площадью 5,1 тыс. кв. м составила свыше 380 млн рублей. В 
поликлинике открыты кабинеты рентгенолога, ультразвуковой диа-
гностики и другие.

В 1997 г. в поселке был заложен Свято-Серафимовский храм Рус-
ской православной церкви, который стал украшением Энема, также 
действует 2 поселковые мечети.

Жители поселка Энем гордятся многими своими земляками, кото-
рые внесли большой вклад в развитие страны, Адыгеи, поселка. Среди 
них – Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР А. Н. Березо-
вой (1941–2014), старший лейтенант, начальник пограничной заста-
вы «Брузги», участник Великой Отечественной войны А. Н. Сивачев 
(1918–1941), командир батальона 198-го полка 68-й гвардейской Про-
скуровской Краснознаменной стрелковой дивизии, кавалер орденов 
Ленина, Александра Невского, Красной звезды, Красного знамени, 
Отечественной войны II степени, гвардии капитан В. В. Каракулов 
(1918–2001), ветеран сельского хозяйства, кавалер медали «Сла-
ва Адыгеи» Т. Н. Бабайцева, чемпион России, заслуженный мастер 
спорта России по боксу В. Ш. Мусаев, заслуженные работники сель-
скохозяйственного производства Республики Адыгея Г. К. Блягоз, 
О. М. Михлеева, В. П. Дехтярев, заслуженные работники народного 
образования Республики Адыгея В. А. Рыбалкин, Н. Н. Шварц.

А. Е. Данильченко, 
ведущий методист научно-методического отдела 

Национальной библиотеки Республики Адыгея
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ХУТОР КОСИНОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАЙКОП»

(1880)

145 лет со времени основания

Косинов (адыг. Косинов икъутыр) – хутор в составе городско-
го округа «Город Майкоп». Примерно до 1945–1947 гг. на картах 
и в официальных документах иногда именовался Касиновым.

Расположен в  северной части городского округа. Находится 
в 14 км к северу от г. Майкопа. Площадь территории хутора состав-
ляет 0,57 кв. км, численность населения – 331 человек (2023). В на-
циональном составе преобладают русские (76,4%), адыгейцы (10,8%), 
также проживают армяне, украинцы и другие. В хуторе две улицы – 
имени Гагарина и Молодежная.

Хутор в системе местного самоуправления городского округа Май-
коп входит в состав комитета территориального общественного са-
моуправления № 16 с центром в соседнем п. Подгорном, в 5,5 км от 
х. Косинова. Там же располагаются основные объекты социальной 
инфраструктуры, которыми пользуются и жители хутора (средняя 
школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи 
и др.).

Населенный пункт расположен на закубанской наклонной рав-
нине, в переходной от равнинной в предгорную зоне республики. 
Рельеф местности представляет собой в основном волнистую равни-
ну, имеющую общий уклон с юго-запада на северо-восток. Положи-



127

тельные формы рельефа представлены курганными и холмисто-буг-
ристыми возвышенностями, изрезанными балками и понижениями.

С момента основания и  до 1920 г. хутор Косинов подчинялся 
Ханскому станичному правлению, затем  – станичному ревкому. 
23  января 1923 г. он был включен в  состав Майкопской волости 
Майкопского отдела с центром в станице Ханской. 2 июня 1924 г. 
хутор Косинов был включен в  состав Ханского сельского совета 
Майкопского района Майкопского округа Северо-Кавказского края. 
10 апреля 1936 г. при включении части Майкопского района в состав 
Адыгейской автономной области переподчинен Майкопскому го-
родскому совету, а с 21 февраля 1940 г. в составе Ханского сельского 
совета Майкопского района. С 7 декабря 1956 г. по 10 июня 1959 г. во 
время упразднения Майкопского района входил в состав Ханского 
сельского совета укрупненного Майкопского городского совета. По 
указу Президиума Верховного Совета РСфСР от 1 февраля 1963 г. 
Ханский сельский совет, в том числе и хутор Косинов вошли в со-
став Гиагинского сельского района. 12 января 1965 г. административ-
но-территориальное устройство области возвращается к прежним 
формам: Ханский сельский совет передается в состав восстановлен-
ного в прежних границах Майкопского района. 26 декабря 1977 г. из 
состава Ханского сельского совета был выделен западный сельский 
совет, в который вошел и хутор Косинов. 20 февраля 1986 г. в составе 
западного сельсовета, хутор был передан из Майкопского района 
в ведение Майкопского городского совета. 18 августа 1992 г. с упраз-
днением западного сельсовета, хутор Косинов был передан в прямое 
подчинение Майкопской городской администрации. С 2000 г. в со-
ставе Майкопского республиканского городского округа, наделен-
ного статусом муниципального образования в 2005 г.

Хутор Косинов возник не ранее 1880 г. По данным 1882 г. в хуторе, 
который тогда именовался «Касиновым» имелся один дом, в кото-
ром жила семья «малороссов», украинцев по-нынешнему. Он возник 
на владельческом участке казаков станицы Абадзехской Косиновых 
(Касиновых). В числе ее основателей в 1862 году были два брата-ка-
зака, уроженца станицы Казанской, есаул филипп и сотник Николай 
Андреевичи Косиновы. Род этот старинный, происходил он из слу-
живых однодворцев, попавших на Кубанскую линию из Орловской 
губернии. Во всяком случае, первые Косиновы в Орловском уезде 
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упоминаются еще в 1646 году. Со временем филипп Косинов стал 
войсковым старшиной и числился по станице Ханской.

ф. А. Косинов владел двумя участками земли – в юрте станиц Хан-
ской и Гиагинской. Один хутор, которым владела жена ф. А. Косино-
ва Агафья, был в юрте Гиагинской. По данным 1882 года, стоял он «на 
балке Келермесс», в 8 дворах хутора проживали 47 крестьян. Второй 
хутор Косинов был на безымянной балке, в нем, как уже было сказа-
но, был в то время один двор. Впоследствии первый хутор Косинов 
стал называться Терским (исчез еще до войны), а второй – существу-
ет и поныне. К 1917 году сыновья ф. А. Косинова Иван и Николай 
владели двумя участками земли по 250 десятин, которые сдавали 
в аренду хуторянам.

Иван филиппович Косинов стал не только самым знаменитым 
уроженцем хутора Косинова, но и одним из видных просветителей, 
писателей и общественных деятелей Кубани. Он родился 24 января 
1867 г. в станице Абадзехской, детство провел на фамильном хуторе. 
В 1878 г. поступил в Кубанскую войсковую классическую гимназию, 
а с 1887 г. И. Косинов учится на медицинском факультете Московско-
го университета на средства Кубанского казачьего войска. В 1892 г. 
молодой врач возвращается на Кубань, работает сначала в Ейском от-
деле, а затем, по данным горячеключевского краеведа К. Д. Еременко, 
его ссылают в Горячий Ключ «без права жениться» за несоответству-
ющие тому времени политические взгляды, и он более двадцати лет 
работает (до 1918 г.) в Псекупской войсковой больнице (Горячий 
Ключ). В 1919 г. И. ф. Косинов избирается городским головой Го-
рячего Ключа, в 1920 г. – товарищем (заместителем) председателя 
Горячеключевского ревкома.

Примечательно, что всех бедняков доктор И. ф. Косинов лечил 
бесплатно. Имя Косинова было широко известно в общественных 
и культурных кругах Кубани: известный врач, публицист и лите-
ратор, активный член Общества любителей изучения Кубанской 
области, Кубанского медицинского общества, Екатеринодарского 
общества любителей изящных искусств. Публиковал свои очерки 
в газете «Кубанские областные ведомости», научные статьи в ку-
банском сборнике «Известия ОЛИКО», журнале «Целебные воды 
России», художественные и публицистические произведения были 
изданы отдельными сборниками «В колесе жизни» (1901), «Повести 
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и рассказы» (1908), очерк «Путевые наброски. Из Ейска через Май-
коп в Новый Афон» (1908). При его активном участии и частично на 
его средства в 1908 г. построена школа в местечке Алексеевский Горя-
чий Ключ (такое название с 1906 г. получило местечко Горячий Ключ 
в связи с рождением у императора Николая II наследника цесареви-
ча Алексея). Усадьба Ивана Косинова украшала центральную улицу 
Михайловскую и являлась самым красивым домом Горячего Ключа. 
После выезда в Славянск-на-Кубани свой дом с кабинетом врача, 
большой библиотекой и пианино он безвозмездно подарил местным 
властям. Иван филиппович в Горячем Ключе проживал со своими 
сестрами, которые часто устраивали поэтические и музыкальные 
вечера. Он был человеком образованным, писал о жизни простых 
станичников и сельской интеллигенции, утверждая идеалы поря-
дочности, человечности и доброты. И. ф. Косинов умер в 1929 году 
в Славянске-на-Кубани у дальних родственников. Сейчас его лите-
ратурное наследие активно изучается на Кубани, ему посвящена не-
большая экспозиция в Литературном музее Кубани, его память чтят 
в Горячем Ключе. В Адыгее его судьба и творчество тоже становятся 
предметом изучения.

По сведениям 1925 г. в хуторе Косинове числились 30 дворов, 
в которых проживал 151 человек, в том числе 69 мужчин и 82 жен-
щины. По итогам Всесоюзной переписи 1926 г. в хуторе имелись 29 
дворов со 139 жителями, в том числе 64 мужчины и 74 женщины. 
Среди жителей 88 хуторян были великороссами и 50 – украинцами, 
в том числе 8 были казаками.

Одним из выходов из этого положения стало создание при воин-
ских частях Красной Армии военных подсобных хозяйств, в том чис-
ле кооперативов и совхозов. Эти хозяйства выращивали для армии 
скот на мясо, зерно, овощи, фрукты, производили молоко, поставляя 
их по твердым ценам в армию. Одно из таких хозяйств – военное 
кооперативное хозяйство (совхоз) «Майкопское» было создано в до-
лине реки Псенафа под Майкопом в 1929 году. Военкоопхоз поначалу 
объединил земли арендаторов-одиночек бывших участков Малы-
хина и Косинова, бедноту хуторов Косинова, Малыхина, Терского 
(Косинова 2-го), Кирпичикова, Круглик, а также демобилизован-
ных красноармейцев. Центральная усадьба военкоопхоза в первые 
годы располагалась в хуторе Косинове, затем с 1932 г. ее перенесли 



130

в долину Псенафы, где возник современный поселок Подгорный. 
С того времени в Косинове располагалось отделение совхоза, а затем 
и Адыгейской областной сельскохозяйственной опытной станции, 
где и работали хуторяне.

В 1932 г. военкоопхоз «Майкопский» был передан союзному 
тресту эфиро-масличных культур и перепрофилирован на выращи-
вание клещевины. По данным «Административно-хозяйственного 
справочника по сельскому хозяйству Северо-Кавказского края», 
в 1932 г. в совхозе «Майкопский» проживало 357 человек, в том числе 
98 рабочих и 21 служащий. Общая площадь земли в совхозе состав-
ляла 2091 га, в том числе 1617 га пашни. Под урожай 1932 г. в совхозе 
было посеяно 1122 га зерновых, имелось 13 тракторов, 48 лошадей, 
32 головы крупного рогатого скота, в том числе 20 рабочих коров.

В 1934 г. совхоз «Майкопский» был передан в подчинение Сочин-
ского управления курортов, санаториев и домов отдыха ВЦСПС и пе-
репрофилирован на выращивание зерновых, овощей и бахчевых для 
санаториев. В 1940 г. Адыгейский сельскохозяйственный техникум 
сливается с Майкопским табактехникумом и именуется Майкоп-
ским сельскохозяйственным техникумом Министерства вкусовой 
промышленности РСфСР. В том же году, из подсобного хозяйства 
ВЦСПС выделяется учебное хозяйство Майкопского сельхозтехни-
кума.

В годы Великой Отечественной войны несколько десятков уро-
женцев Косинова ушли на фронт. Среди них были Шкуропац-
кий Е. Е., Горшков А. П., Беседина Л. А., Волошин В. Г. и другие. Но 
в августе 1942 г. война добралась и до хутора, затерявшегося в степи. 
9 августа 1942 г. у хутора, по воспоминаниям старожилов, сохранив-
шимся в Келермесском станичном музее, завязался ожесточенный 
бой казаков 29-го казачьего кавалерийского полка 13-й казачьей ди-
визии с немецко-фашистскими оккупантами. В бою на подступах 
к Майкопу смертью храбрых пали 16 кавалеристов полка, которых 
местные жители похоронили на хуторском кладбище (могила не со-
хранилась).

После освобождения Адыгеи уже весной 1943 г. восстанавливает-
ся деятельность совхоза ВЦСПС. На основании приказа ВЦСПС от 
15.12.1951 г. за № 189 с 1 января 1952 г. Подсобное хозяйство ВЦСПС 
перешло в ведение Ростовского межобластного Управления курор-
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тов, санаториев и домов отдыха. Основным его профилем являлось 
животноводство и плодоовощеводство. В 1961 г. совхоз ВЦСПС и уч-
хоз Майкопского сельхозтехникума были объединены в Адыгейскую 
областную сельскохозяйственную опытную станцию. В 1961–1991 гг. 
Адыгейская областная государственная сельскохозяйственная опыт-
ная станция состояла из 9 отделов и опытно-производственного хо-
зяйства, занимавшего 2716 гектаров земли. Середина 70–80-х гг. про-
шлого века – золотое время хутора Косинова и поселка Подгорного. 
здесь благодаря усилиям директора станции Мурата Рамазановича 
Потокова укрепляется материально-техническая база станции, в ху-
торе и поселке строится социальная инфраструктура, они благо-
устраиваются.

В 1994–1999 гг. на базе станции было создано опытно-произ-
водственное хозяйство (ОПХ), преобразованное в Адыгейский на-
учно-исследовательский институт сельского хозяйства. В связи с со-
кращением штатов в АНИИСХ, многие жители хутора остались без 
работы, некоторые стали фермерами, другие работают в Майкопе. 
На рубеже XX–XXI веков социальная инфраструктура хутора, со-
зданная в советское время, пришла в упадок: закрылись детский сад, 
начальная школа и т. д.

Сегодня в населенном пункте отсутствуют объекты социальной 
инфраструктуры, ближайшие из которых расположены в поселке 
Подгорном. В 2014 г. в хуторе реконструирован водопровод, насе-
ленный пункт газифицирован. В 2022 г. в хуторе построена станция 
мобильной связи. С городом Майкопом хутор связан автобусным 
маршрутом № 110 «Университет – хутор Косинов».

А. Е. Данильченко, 
ведущий методист научно-методического отдела 

Национальной библиотеки Республики Адыгея
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