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В статье приведены воспоминания старожилов об оккупационном режиме в 

1942–1943 годах во время Великой Отечественной войны в населенных 

пунктах Калининского (Кагановического) района Краснодарского края. 

Рассматриваемые воспоминания выступают в роли источников личного 

происхождения, характеризуют режим, в котором оказались жители 

оккупированных территорий. 
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9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война – самая 

страшная, кровавая и разрушительная битва, от исхода которой зависела 

судьба нашего государства, а вместе с ним и судьбы тысяч советских 

граждан. 77 лет, прошедшие со дня Победы, не смогут стереть из памяти 

народа длившиеся почти четыре года дни и ночи самой тяжелой борьбы в 

истории человечества. Сегодняшнее поколение является свидетелем того, что 

все меньше и меньше в живых остается людей, принимавших участие в 

борьбе с немецко-фашистскими оккупантами и переживших страшные годы 

войны. Именно поэтому события Великой Отечественной войны начинают 

рассматриваться по-разному: с одной стороны, как судьбоносные для всего 



человечества, с другой – возникает проблема искажения исторической 

памяти.  

На сегодняшний день в живых осталось очень мало очевидцев Великой 

Отечественной войны, которые, рискуя собственной жизнью, подарили 

жизнь нам – своим потомкам. Именно поэтому трагедия войны, подвиг 

наших дедов и прадедов – это важнейшая часть истории для нас, ныне 

живущих. Благодаря этому мы понимаем, кто мы есть. 

Территория Калининского района (79 лет назад район назывался 

Кагановическим, а его райцентром являлась станица Поповичевская) была 

занята немецкими захватчиками 8 августа 1942 года. За время оккупации 

фашисты нанесли колоссальный ущерб предприятиям и учреждениям 

района: были разорены 14 колхозов, 1 совхоз и 2 рыбзавода, а также 

несколько населенных пунктов. Вместе со скотом уничтожили все 

постройки, предназначавшиеся для живности, полевые станы, табачные и 

огородные конструкции, склады для хранения зерна, учреждения культуры, 

образования и здравоохранения. В станице Калининской враг сжег здание 

райкома партии и райисполкома, дом райпотребсоюза и радиоузел [6].  

Ущерб, нанесенный врагом, оценивается в 86,5 миллионов рублей [3]. 

Вот как об этом периоде вспоминают старожилы станицы 

Калининской, хорошо запомнившие время оккупации. 

Летом 1942 года враг подходил к станице Калининской. В середине дня 

7 августа станичники заметили облако пыли. Вскоре стало известно, что в 

станице появился румынский конный полк. Кавалеристы попытались 

показать себя хозяевами, но храбрыми они старались быть только перед 

слабыми. Вскоре их сменила немецкая тыловая часть, которая оказалась 

далеко не последней частью, пытавшейся установить свой порядок в станице. 

В первые дни своего «хозяйствования» немецко-фашистские 

оккупанты расстреляли всех станичных собак. Забирали и пускали под нож 

коров, свиней, поросят, собирали яйца, «откручивали» головы домашней 

птице. Селились «непрошеные гости» в добротных хатах. 



Захватчики часто сгоняли жителей в районный парк для всякого рода 

всеобщих объявлений. Однажды полицаи без объяснения каких-либо причин 

стали хватать всех, кто попадался им на глаза. Среди арестованных оказалось 

много детей. Людей выстроили в очередь, никто не знал, для чего их 

собрали. Рядом с местом всеобщего сбора станичники вскоре заметили 

автомашину с будкой. Многие подумали, что их привели для забора крови… 

Вскоре стало понятно, что что-то не так. Первых людей завели в стоявшую 

автомашину, из которой никто не вышел. Сомнений не могло и быть – перед 

людьми была душегубка… Началась паника. Кто был подальше, смогли 

сбежать, остальные оказались под дулами автоматов [3]. 

Зимой через станицу усилилось движение вражеских войск. Одна часть 

сменялась другой. Враги стали озлобленными, разоряли и жгли все, что 

попадалось им на глаза. В феврале 1943 года от рук фашистов пострадали 

три молодых парня. Ивана Солоденко, Алексея Шпику и Зигмана Хайна 

заподозрили в связи с партизанами. Парней пытали, выкручивали руки, а 

потом расстреляли. Покидать станицу враг начал 12 февраля 1943 года.  

18 февраля 1943 года в станицу вошли войска Красной Армии [3].  

Станицу Старовеличковскую противник занял в разгар уборки урожая 

в августе 1942 года. 6 долгих месяцев враг хозяйничал на кубанской земле. В 

станице немцами была сожжена машинотракторная станция с имеющейся 

там техникой: комбайнами, плугами, молотилками. Уничтожили фашисты и 

паровую мельницу, а также нефтебазу. Были взорваны вокзал, 

железнодорожный мост и два деревянных моста. Как и в других хуторах и 

станицах района, оккупанты разорили полеводческие бригады и 

животноводческие фермы, уничтожив в том числе и скот. Большой урон был 

нанесен социальной инфраструктуре станицы.  

Немецкими солдатами были заминированы все подступы к 

Старовеличковской. На окраине были вырыты траншеи, в которых и 

прятались вражеские бойцы, оборудовав место укрытия пушками, 

пулеметным и минометным орудием. Рыть траншеи с раннего утра до 



позднего вечера под дулами немецких автоматов заставляли женщин, 

стариков и подростков станицы. В районе железнодорожной станции врагом 

была оборудована бетонированная долговременная огневая точка [5].  

Вот как об оккупации вспоминала жительница станицы 

Старовеличковской Зоя Васильевна Соловьева: «При немцах мы учились в 

школе за речкой. В 1942 году пошла в четвертый класс. После зимних 

каникул занятия прекратились. Хорошо запомнился такой эпизод. 

Библиотека располагалась в левом крыле здания за речкой. В феврале немцы 

выбросили все книги на улицу, в грязь. Дети собирали книги, чистили их и 

относили в сарай к Рожковым и Штурбам. Когда в 1943 году пришли наши, 

книги вернули в библиотеку. С 1 сентября в школе возобновились 

занятия» [2]. 

Станица Старовеличковская также была освобождена от врага 18 

февраля 1943 года. 

Старшее поколение калининцев еще помнит, как до войны одним из 

населенных пунктов района являлась станица Хмельницкая. По меркам того 

времени это была достаточно крупная станица, численность дворов которой 

доходила до 300. 93 станичника были призваны на фронт. Из них 60 погибли, 

и только 33 возвратились домой живыми. 

Зимой 1943 года немцы сожгли станицу Хмельницкую. Уцелевшей 

оказалась одна хата. Возвратившиеся жители пытались ее восстановить, но в 

соответствии с проводившимся в 70-е годы XX века укрупнением 

населенных пунктов, станица Хмельницкая была расселена. Большая часть 

станичников перебрались жить в райцентр. Сами хмельничане, а это в 

основном дети военного времени, со слезами на глазах вспоминают о 

трагедии кубанской Хатыни. Ведь участников тех событий давно уже нет в 

живых [4].  

Вот что об этом периоде рассказывает бывший хмельничанин, 

проживающий сейчас в станице Калининской, Виктор Владимирович 

Слетков: «Августовским днем 1942 года из Поповки приехали конные 



немцы, позже пришли румыны. Фашисты провели собрание, на котором 

назначили старосту и двух полицаев. Поселившиеся в станице оккупанты 

были не злыми, станичников не трогали. Летом 1942 года еще не со всех 

полей удалось убрать урожай, поэтому на бахче немцы велели станичницам 

собирать для них арбузы. Хотелось кушать, поэтому я с братьями Василием и 

Леонидом Комиссаровыми, а также другими ребятами, наладились тягать эти 

арбузы. Попрятали как-то свою добычу в речку, а полицаи ищут, не могут 

найти. Пришлось отсиживаться в камышах, в воде, пока не стало понятно, 

что полицаи уехали. Хорошо сообразили, что сразу эти арбузы нельзя нести 

по домам. Через несколько дней только принесли. Ох, досталось нам от 

мамок! 

22 января 1943 года на легковой машине из станицы Поповичевской 

прибыли немцы, за ними последовал обоз с зажигалками. Нам объявили, что 

через два часа в станице никого не должно остаться. Начались сборы, тем, у 

кого были лошадки, было легче, мы же с семьей покинули станицу пешком. 

В Чапаи мы пошли через реку, так как стоял хороший лед. В хуторе мы 

остановились у доброй женщины, разместившей в своей хате до 20 человек! 

Хуторские дома стояли по над крутым берегом. Было видно, как в камышах 

наших солдат поджидали немецкие пулеметчики. Однако советские солдаты 

прошли другой дорогой. Хмельницкая тогда уже сожжена была, нам из-за 

речки было все хорошо видно. Женщины голосили...» [4]. 

Период оккупации села Гришковского приходится также на август 

1942 – февраль 1943 года. В здании школы располагался военный госпиталь, 

в котором находились около 300 раненых бойцов Красной Армии. Местные 

жители, чем могли, помогали госпиталю: приносили фрукты из своих садов, 

зимой эти же сады вырубили, чтобы топить печи в госпитале. Жительница 

села Нечепоренко Меланья Алексеевна стирала окровавленные бинты и 

простыни, старшеклассницы помогали ухаживать за ранеными солдатами, 

учительница Мирная Дора Семеновна вместе с детьми организовывала 

концерты для раненых [7]. 



Перед своим отступлением фашисты решили забрать скот у мирного 

населения. Жительница села Костюченко Ульяна завела корову в хату, чем ее 

и спасла. Вскоре немцы погнали стадо в станицу Полтавскую, но в станице 

Старонижестеблиевской налетели советские самолеты и расстреляли охрану. 

Животные разбрелись по окрестностям, многим жителям удалось привести 

себе по корове [1]. 

Также фашисты перед своим отступлением из Гришковского вырубили 

весь фруктовый сад и сожгли овчарню. 

В военное лихолетье все тяготы легли на плечи женщин и подростков. 

После освобождения села Гришковского нужно было налаживать быт, 

хозяйство. На общем собрании было решено телят от коров, пригнанных из 

степи, сдать в колхоз. Так создавалась молочно-товарная ферма. Село 

налаживало мирную жизнь. 

Воспоминания Зои Васильевны Соловьевой, Виктора Владимировича 

Слеткова и других жителей еще раз показывают, в каких нечеловеческих 

условиях оказались жители Советского Союза, в том числе и жители 

Калининского района. Главной целью оккупационной политики фашистской 

Германии было уничтожение советского народа как нации. Решением 

политических, экономических, социальных вопросов должны были заняться 

представители «новой власти». 
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