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Аннотация 

С разрушением казачьей общины кубанская семья как базовая единица 

общества за последние годы претерпела значительные изменения. В 

результате трансформировалась её структура, например, сократился размер 

домохозяйства, вырос процент разводов и неполных семей. Ценность семьи 

для многих молодых людей заменили материальное благополучие и 

независимость. Эти социальные явления оказали заметное воздействие на 

потенциал семей для выполнения таких социальных функций, как подготовка 

детей к жизни в обществе и забота о молодых и пожилых членах семьи.      

Всё это и побудило меня к изучению традиций казачьей семьи, к изучению  

её истории. 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим научным и 

практическим интересом к истории казачества на Кубани. 

Цель моего исследования- изучение и сопоставление судьбы казачьей семьи 

Ивановых с историей казачества Кубани. 

Задачи: 

- изучение истории семьи Ивановых; 

- запись воспоминаний членов семьи Ивановых; 

- знакомство с архивом семьи. 

При написании данной работы были использованы метод анализа и синтеза 

(при изучении специальной литературы по теории вопроса и архивного 

материала) 
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Введение 

Интерес к прошлому кубанских казаков, как и всего казачества, 

необычайно велик. Новые лозунги возрождения и реальности разбудили 

наше сознание. Мы ощущаем острую потребность найти в пластах родной 

истории национально-героическое, почувствовать себя вольными, 

независимыми. Особый уклад семьи и домоустройства на Кубани 

формировался в соответствии с традициями казачьей общины. Она же 

диктовала, строгие нравственные нормы и семейный уклад жизни. Семья 

была крепким тылом, залогом единства и сплочённости православных 

казаков на Кубани, которые способствовали созданию благосостояния и 

развития региона. 

С разрушением казачьей общины кубанская семья как базовая единица 

общества за последние годы претерпела значительные изменения. В 

результате трансформировалась её структура, например, сократился размер 

домохозяйства, вырос процент разводов и неполных семей. Ценность семьи 

для многих молодых людей заменили материальное благополучие и 

независимость. Эти социальные явления оказали заметное воздействие на 

потенциал семей для выполнения таких социальных функций, как подготовка 

детей к жизни в обществе и забота о молодых и пожилых членах семьи. 

Всё это и побудило меня к изучению традиций казачьей семьи, к 

изучению  её истории. 

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающим научным и 

практическим интересом к истории казачества на Кубани. 

Цель моего исследования- изучение и сопоставление судьбы казачьей 

семьи Ивановых с историей казачества Кубани. 

Задачи: 

- изучение истории семьи Ивановых; 

 



- запись воспоминаний членов семьи Ивановых; 

- знакомство с архивом семьи. 

При написании данной работы были использованы метод анализа и синтеза 

(при изучении специальной литературы по теории вопроса и архивного 

материала) 

Историография. 

Изучением кубанского казачества занимался доктор исторических наук, 

профессор В.П. Малышев, в книге Хрестоматия по истории Кубани, он 

осветил практически все вопросы казачества на Кубани с 1788 по 1917 годы  

опираясь при этом на документы из архива. 

В книге «Кубанское казачество» автор Куценко И.Я. на основании широкого 

круга источников прослеживает динамику становления, роль и судьбы 

военно- служилого казачьего сословия. В центре внимания работы- 

противоречивые, нередко- драматические социальные процессы, 

порожденные особенностями развития капитализма на Кубани и 

российскими революциями начала XX века. Для казачества историческое 

значение имела объективно неизбежная ликвидация монархическо- 

буржуазной войсковой сословности и преодоление ее пережитков. 

Деникин А.И. в своей работе «О гражданской войне на Кубани» использует 

фрагменты пятитомного сочинения «Очерки русской смуты» бывшего 

главнокомандующего Вооруженными силами Юга России А.И. Деникина. 

Написанные им на основе личных впечатлений, архивных данных и 

воспоминаний современников. 
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Глава 1. Верные сыны Кубани. 

В XV-XVIв.в на окраинах Руси сложились казачества: на Дону-Донское, а на 
Украине- Запорожское. Эти и другие казачества сыграли положительную 
роль в исторических судьбах нашего отечества. Казаки участвовали во всех 
военных походах вместе с русскими войсками. 

  Земля, на которой было поселено Черноморское казачье войско в 1792-1793 
г.г. , называлось Черноморией. Площадь ее равнялась 2 855 996 десятинами. 
На востоке и севере она граничила с землями Кавказского наместничества и 
Донского войска, на западе и на юге граница шла вдоль берега Азовского 
моря и по реке Кубани.(9.стр 12 ) 

     На другом, левом берегу Кубани земли казаков соседствовали с 
поселениями шапсугов, натухайцев, абадзехов, темиргоевцев, бжедухов, 
убыхов, бесленеевцев и других адыгейских племен. 

Почти одновременно с заселением правобережья Кубани шло заселение 
восточной части Прикубанья донскими, волжскими, хоперскими казаками и 
другими русскими переселенцами, которые были названы линейными 
казаками. 

Линейному казачеству положили начало донцы, которых 1000 семейств 
(4700 душ обоего пола) в 1794 г. расселилипо Кавказской линии,( точнее на 
правом фланге этой линии, которая начиналась от редута «Изрядный 
источник» близ крепости Усть-Лабинской и простиралась вплоть до 
Каспийского моря. Правый фланг сначала шел по реке Кубани, а затем 
перемещен на Лабу) в шести станицах при крепостях Усть-Лабинской, 
Кавказской, Григориполисской, при Темнолесскомретраншаменте и 
Воровсколесском редуте. Таким образом, донцы заняли линию длиною около 
300 верст, образовав Кубанский полк. 

 В 1802 году были заселены на Кавказской линии еще 4 станицы при 
редутах Ладожском, Тифлисском, Казанском и Темижбекском. 
Колонизаторами этих станиц были бывшие казаки Екатеринославского 
войска, переименованные в 1796 году в гражданское звание. Они в числе 
3300 душ мужского пола предпочли спокойной жизни однодворцев 
переселение в неспокойный край из-за сохранения дорогого им казачьего 
звания. Из них  образован был Кавказский полк.  



В 1804 году линию пересекли 378 душ однородцев Слободско- Украинской 
губернии, тоже прежде служивших в Екатеринославском войске. Эти 
переселенцы образовали Воронежскую станицу и вошли в состав 
Кавказского полка. 

В 1826 году на Кавказской линии были водворены из Донщиныхоперцы и 
поселились в станицах Баталпашинской, Беломечетской, Невинномысской, 
Барсуковской, Бекешевской и Карантинной, образовав Хоперский полк. 

 После этого переселения хоперцев цепь поселений казачьих потянулась 
от Тамани до Константиноградской крепости (около Пятигорска) и далее до 
устья реки Терека. 

С 1828 по 1829 годы шла война России с Турцией. Война закончилась 
Адрианопольским мирным договором  1829 г. по которому к России отошли 
устье Дуная с островами , Кавказское побережье Черного моря от устья реки 
Кубань до северной столицы Аджарии. 

 В это время в данной войне участвовали мои дальние предки, а именно 
Смыков Федор и Иванов Степан. По окончанию войны Иванов Степан 
женился на молодой девушке турчанке, от совместного брака родился сын 
Иванов Григорий Степанович. Смыков Федор женился но русской девушке, 
от совместного брака у них родилась дочь Смыкова Агафья Федоровна. 
Иванов Степан и Смыков Федор в начале 1840 годов перешли служить в 
Кавказское казачье линейное войско. 

В 1845 вышло положение о Кавказском линейном войске от 14 февраля 
1845 в котором говорилось, что урядники, прослужившие 12 лет и более в 
строю «награждаются чином хорунжего». Такой чин получил Смыков Федор. 

В 1832 г. из Кубанского, Кавказского и Хоперского полков, а также из 
казаков, живших по Тереку, было образовано одно Кавказское казачье 
линейное войско. 

С образованием этого войска в него были зачислены также 17 селений, 
смежных с казачьими и образованных из однодворцев и отставных солдат. 

В 1840г. в составе линии числилось 36 станиц. 

В годовом отчете  1846 года наказного атамана Кавказского линейного 
казачьего войска о землях и народонаселении пишется:I) Кавказское 
линейное казачье войско, заключая в себе 103 станицы, 1 поселок, 289 
хуторов, 140 зимовников и 1 калмыкский улус из 421 кибитки, занимает 
земли удобной 2798 479 десятин 2 161 саженей и неудобной 4 798 657 
десятин 314 саженей, всего 3 271 137 десятин 75 саженей, сколько же из 
этого количества состоит под поселениями и под местами- не приведено еще 
в точную известность.II) В ведомости о народонаселении Кавказского 



линейного казачьего войска пишется, что мужского пола- 93 029 душ, 
женского пола -  92 154 душ, всего 185 183 души (9стр 76) 

В 1840г. было решено кардонную линию, занимаемую Кубанским и 
Кавказскими полками, передвинуть с Кубани на Лабу, заселив новые земли 
станицами казаков, вызванных из Кавказского линейного войска и из 
Донского, а также, кроме того, еще и женатыми нижними чинами кавказских 
регулярных войск, с зачислением их в казачье сословье. 

Для осуществления этого был сформирован под командой генерала 
Засса Лабинский отряд, который и открыл на пространстве между Лабой и 
Белой военные действия против горцев, намеревавшихся препятствовать 
нашим работам по устройству станиц и укреплений. К осени Лабинская 
линия была прикрыта от горцев укреплениями Зассовским, Махошевским и 
Темиргоевским, а в 1841 г. возникли станицы Вознесенская, Лабинская, 
Чамлыкская и Урупская, положившие начало образованию Лабинского 
полка, включенного в состав Кавказского линейного войска. Так и возникла 
Новая линия, названная так в отличие от прежней Старой. 

Поддерживая крепкую дружбу, которая зародилась еще во времена 
русско- турецкой войны Федор Смыков и Степан Иванов переселились в село 
Биноково (Мостовского района) там и поженили своих детей Агафью и 
Григория, от их совместного брака родился сын Григорий Григорьевич( 
примерно 1865 год) В станице Надежной  Иванов Степан имел  40 десятин 
земли.   Его сватом Остриковым Василием  был основан хутор по 
левобережью реки Уруп выше современного хутора Лазарчук. Степан был 
очень зажиточным казаком в его хозяйстве было очень много быков, 
лошадей, овец, имелось также очень большое стадо индюков, которое пасли  
на вольных лугах. Весь скот и птицу держали в кошу который находился в 
Солдатской балке. 

Из годового отчета Кубанского казачьего войска за 1862 год о 
состоянии сельского хозяйства пишется, что главные ветки частного 
хозяйства в войске составляют хлебопашество, скотоводство, рыболовство, 
пчеловодство и заводы. Хлебопашество в войске находится почти в 
первобытном состоянии. Выгод собственно от обрабатывания земли войско, 
кроме прокормления себя, или совсем не извлекает, или же извлекает в 
незначительной пропорции, несмотря на то, что почва плодородна и с 
избытком вознаграждает труд земледельца. Скотоводство в войске 
составляет главную отрасль хозяйства казаков: на нем они предпочтительно 
сосредоточивают свое внимание и средства. Преимущество скотоводству 
перед земледелием казаками отдается потому, что ведение скотоводства 
требует несравненно менее рабочих рук и сбыт скота здесь удобен, 
следовательно, польза от него достается легче, чем от земледелия. Лошади, 
рогатый скот и овцы покупаются на месте, первые- преимущественно 
ремонтерами, а скот и овцы- иногородними, людьми, приезжающими в 
войско для этой цели.(9стр 122) 



К 1862г. состояло у войсковых жителей: 

Лошадей……………………..97 913 

Рогатого скота………………452 117 

Овец………………………….1 022 644 

В том числе мериносовых….360 977 

В 1862 году было узаконено : «Дети кубанских казаков могут быть 
принимаемы в училища военного ведомства на Кавказе». Сколько- нибудь 
заметного пополнения офицерского корпуса за счет рядовых казаков никогда 
не наблюдалось. При помощи их станичнику внушалась мысль о его 
превосходстве над простонародьем. Ведь крестьянин не мог и мечтать о 
поступлении в военное училище. 

Из годового отчета Кубанского казачьего войска за 1862 год об 
учебных заведениях пишется следующее: В войске учреждены следующие 
учебные заведения: а) мужские: войсковая гимназия с благородным при ней 
пансионом-1, окружных училищ с благородным при них пансионами-2,  
уездное училище-1, приходских училищ-6; б) женское девичье училище, 
содержимое на счет доходных пожертвований -1. 

Во всех учебных заведениях в 1862 г. состояло: 

Учащих (речь идет об учителях)………………………….42 

Против 1861 г. менее………………………………………..1 

Учащихся……………………………………………………..1059 

Против 1861г. более………………………………………….136 

Все эти учебные заведения находятся в ведении директора Кубанской 
войсковой гимназии. 

Кроме того, дети войсковых дворян воспитываются вне войска, в таких 
учебных заведениях как : кадетских корпусах -19 человек, в классе донских 
урядников, учрежденном при артиллерийской школе -4 человека и т.д., все 
они обучаются за счет войска (9стр 178) 

В эти годы в кадетском корпусе учился  отец Остриковой Екатерины 
Афанасьевны, которая в дальнейшем стала женой Иванова Григория 
Григорьевича сына Иванова Григория Степановича. О том что он был 
грамотным, можно было судить даже по книге в его руке на фотографии. 
Семья Остриковых была из числа зажиточных казаков в собственности их 
семьи былапаровая мельница и молотилка. 

Шло время, близилась революция 1917 года. На Южном фронте образовалась 
мощная армия под руководством Деникина. В.И. Ленин в октябре 1919 года 



писал: казачество «одно только давало и дает возможность Деникину 
создавать серьезную силу», на Южном фронте «неприятель больше всего 
опирался на казаков, которые боролись за свои привилегии…»(9стр 206, 244) 

Летом 1920 года хорунжий 1-го Лабинского полка генерала Засса, Фостиков 
Михаил Архипович ( личным писарчуком  был Иванов Павел Григорьевич, 
брат Григория Григорьевича, его красные порубили саблями в районе 
ст.Спокойной ) организовал Повстанческую армию из нескольких тысяч 
казаков, бежавших от красного террора и занял ряд станиц Баталпошинского 
отдела (в частности Удобную, Передовую)Серьезные бои развернулись за эти 
станицы. 

26 июля казаки окружили красных в станице Передовой. Противник 
заметался, казаки "гоняли" его от станицы к станице и по реке Уруп. Красные 
дрались ожесточенно, их артиллерия, спешно перевезенная на высоты левого 
берега, вела залповую стрельбу картечью, пока не была взята в плен. К 18 
часам в Передовой собрали все трофеи: 10 орудий (из них 8 совершенно 
исправных с упряжками и лошадьми), 22 пулемета, 1200 пленных.  

Противник потерял 600 чел. убитыми и 300 ранеными. Потери 
повстанцев: 6 убитых, 42 раненых. 

Фостиков переносит действия в Лабинский отдел, тыл армии переходит 
в станицу Псебайскую Майкопского отдела. В станицах выбраны атаманы 
при двух помощниках - один казак, второй из иногородних. 5 августа 
Лабинская дивизия с артиллерией выступила из Отрадной на станицу 
Попутную. Марш по открытой дороге привел большевиков в 
замешательство, их части, занимающие высоты по обе стороны Урупа, 
снимались и отходили. 

6 августа с боями взяты Вознесенская, Каладжинская и Зассовская, 
мост на реке Большой Зеленчук. У Эрмаконовского на левом берегу Лабы, у 
станиц Ярославской и Костромской много красных изрублено. 7 августа 
противник выбит из Владимирской. 

В эти дни на общих собраниях частей ставится вопрос о знаках отличия 
повстанческой армии: "До тех пор никто в моей армии погон не носил, чтобы 
не давать противнику козырь в руки, что мы, мол, деремся за погоны. 
Выработаны для частей отдельно и для родов оружия цвета погон, которые 
согласно моему приказу, всем нашиваются в тот же день". 

На 8 августа против нескольких тысяч повстанцев действовали две 
пехотные и свыше одной конной дивизий, красные курсанты, 17 орудий и 5 
броневиков. К Армавиру подходили эшелоны с частями 14-й советской 
дивизии, в Майкопе и по Армавиро-Туапсинской железной дороге были 
сосредоточены три пехотных и два конных полка. На этом фронте также 
находились части 12-й конной дивизии, 22-й и 34-й пехотных дивизий с 



приданной конницей. У противника появилось больше бронеавтомобилей и 
даже аэропланы. Красные не жалели снарядов и патронов, в частях же 
повстанцев положение с припасами было все хуже, кое-где оставалось по 10-
15 патронов на бойца. 

Баталпашинская группа красных забирает станцию Курсавку и с 
подкреплением от Невиномысской снова захватывает Баталпашинскую. 
Фостиков переходит в Зассовскую.  24 августа штабам прибыл в Царскую, 
где получено донесение полковника Крыжановского (майкопская группа): 
"сдержать противника не могут, так как имеют очень мало патронов... части 
его рассеиваются и он не в силах их удержать на месте". Станица Царская 
была забита беженцами и лазаретами.  

Фостиков решает закрыть ущелья Большой и Малой Лабы, а если части 
не устоят и здесь, уйти в Грузию. 25 августа для разведки перевала Аишха и 
Красной Поляны (город Романовск) командирован есаул Поперека с 
дивизионом. Отдан приказ делать конные носилки для переброски 
тяжелораненых. Снарядов оставалось всего 10 штук. Части заметно редели. 
Из Линейной дивизии осталось 450 человек, остальные разбрелись или 
образовали собственные отрядики, прячась в лесах. 

8 ноября 1920 года после прорыва фронта М.А. Фостиков отошел с 
боями в Феодосию. В ноябре того же года его отряд был погружен на 
транспортный пароход «Владимир» и эвакуирован на остров Лемнос. Казаки 
которые остались живы после образования собственных отрядов ушли в леса 
и еще некоторое  время вели партизанскую войну. В числе партизан были 
мужчины семьи Остриковых и мужчины семьи Ивановых. Но после 
очередной встречи с войсками красной армии около станицы Спокойной, за 
городом  Зеленчук отряд казаков был уничтожен, они были изрублены 
шашками красных. В живых остался Иванов Григорий Григорьевич. Он 
вынужден был отдать новой власти все, что было нажито семьей за многие 
годы. Паровая молотилка и мельница которая принадлежала семье 
Остриковых так же отошла новому правительству. 
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Глава II Жизнь в предверии нового потрясения. 

 После 20-го года Иванов Григорий Степанович как и основная масса 

станичников жил единолично до 29-го года. В 1929 году новая власть стала 

отбирать у всех хозяйство и загонять в колхозы, но Григорий Степанович так 

и не пошел в колхоз пока и умер голодной смертью в 1933 году. Его сын 

Григорий Григорьевич (1904 г. рожд) был вынужден идти в колхоз так как  

ему было всего 29 лет , а у него было уже 6 детей (Марфа, Дмитрий, Вера, 

Степан, Иван, Федор) 3 младших ребенка в голод 1932- 1933 года умерли. 

После голода в 1938 году  у них родилась еще одна дочь Лида. 

В 1941 году 22 июня в семью Ивановых приехал уполномоченный НКВД и 

забрал Григория Григорьевича на войну. Его в армии зачислили на курсы 

командиров, так как он был грамотным. После учебы он был отправлен на 

фронт, где встретил двух земляков один из которых Писков Иван 

Васильевич. Григорий Григорьевич  рассказал что у него родной брат служил 

у Фостикова и за это был объявлен врагом народа. За это Григория 

Григорьевича вызвали в особый отдел и лишив командирской должности 

отправили в штрафбат, после чего его больше никто не видел. В феврале 

1942 года он пропал без вести. 

Весной 1943 года семья Ивановых получила повестку. Дмитрия 

забирали в армию. 1943 год вошел в историю как год коренного перелома в 

Великой Отечественной войне. Начавшись с разгрома и пленения 

фашистской армии на Волге, он завершился летне- осенним наступлением 

Красной Армии, центральное место в котором занимает историческая битва 

на Курской дуге. Именно на защиту Курскую дуги был отправлен Иванов 

Дмитрий Григорьевич. В конце 1943 года его назначают командиром 

зенитного расчета. После битвы на Курской дуге, дедушка участвовал в 

освобождении таких крупных экономических и культурных центров как 

Орел, Смоленск. При освобождении Смоленска Дмитрий  Григорьевич был 1 

раз ранен, более 2 месяцев он пробыл в госпитале.  

 



Летом 1944 года он участвовал в крупной наступательной операции в 

Белоруссии. Немецкая граната попала в их зенитный расчет, дедушка был 

тяжело ранен. Он на 90% лишился слуха на правое ухо. В его ногах осталось 

множество осколков от гранаты. Прошло много лет, но врачам так и не 

удалось извлечь все осколки с ног. Эхо войны систематически напоминало о 

себе. 

В 1949 году  Иванов Дмитрий женился на Крыловой Валентине 

(30.10.1926г.рождения) Познакомились они с ней в г. Ярославле, где дедушка 

продолжал служить уже после войны. Валентине в то время было 22 года, 

работала она на заводе. Когда ей Дмитрий предложил поехать с ним в 

Отрадненский район Краснодарского края она согласилась сразу. От 

совместного брака у них родилось 4 детей (3 мальчика и одна девочка), но 

один мальчик умер совсем еще младенцем, у него была болезнь порок 

сердца. Работал дедушка в родном колхозе «Путь к коммунизму» сразу 

просто рабочим, но затем за его усердие и добросовестный труд он был 

назначен начальником МТС. В хуторе Романчуков его все знали и знают  как 

очень ответственного работника, к нему приходили люди за помощью, за 

советом и он всем всегда помогал.  

Награды Иванова Дмитрия Григорьевича. 

8 апреля 1971 года Иванов Дмитрий Григорьевич был награжден 

орденом Октябрьской Революции. Кавалерами этого ордена стали 

прославленные советские военачальники- маршалы Советского Союза И.Х. 

Баграмян,А.М. Василевский, Ф.И. Голиков, Г.К. Жуков и др. 

В марте 1985 года Дмитрий Григорьевич Указом ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХВНОГО СОВЕТА СССР был награжден орденом Отечественной войны 

II степени, за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими  захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

19 февраля 1996 года Дмитрий Григорьевич был награжден медалью 

Жукова, ею награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава 

Красной армии, партизаны за храбрость, стойкость и мужество, проявленные 

в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками. Основанием для 

награждения являются документы, подтверждающие непосредственное 

участие в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов. 

 



Так же Иванов Дмитрий Григорьевич награжден: 

- Старший сержант Иванов Д.Г. в марте 1970г.  награжден знаком «25 

лет Победы в ВОВ», за доблесть и отвагу в ВОВ. 

- 20 июля 1988 г., награжден юбилейной медалью «70 лет 

Вооруженных сил СССР, 

- 2 апреля 1970 г. награжден юбилейной медалью «За добросовестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича 

Ленина» 

- 22 февраля 1970 г. награжден юбилейной медалью «50 лет 

Вооруженных сил СССР» 

- 20 ноября 1972 г. награжден юбилейной медалью «Двадцать лет 

Победы в ВОВ 1941-1945гг.» 

-13 декабря 1975 г. награжден юбилейной медалью «Тридцать лет 

победы в ВОВ 1941-1945гг.» 

- 11 октября 1979г. награжден юбилейной медалью «60 лет 

Вооруженных сил СССР» 

-18 мая 1990г. за долголетний добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного Совета СССР  награжден медалью «Ветеран труда» 

- 22 марта 1995г. награжден юбилейной медалью «50 лет победы в ВОВ 

1941-1945гг.» 

- 7 мая 1985г. награжден юбилейной медалью «Сорок лет Победы в 

ВОВ 1941-1945гг.» 

Вырастил Дмитрий Григорьевич и воспитал хороших детей. Семья 

Ивановых поддерживала и поддерживает традиции своих предков казаков, 

которые много работали и внесли лепту в историю родного  края.  

 Слава об  Иванове Николае Дмитриевиче (сын Дмитрия Григорьевича) была 

известна в 1980-е  годы  далеко за пределами Отрадненского района. 

Прославился он своими делами. Неоднократно  был награжден грамотами и 

дипломами лучшего по профессии. Закончил Николай Дмитриевич 

Армавирский техникум по профессии ветеринар, но несмотря на это он  

 



ежегодно участвовал  в стрижке овец и всегда занимал I место. О нем были 

написаны статьи в районной  газете «Сельская жизнь». 

В 1987 году семья Иванова Николая Дмитриевича переехала в ст. 

Марьянскую Красноармейского района. Работал дедушка в колхозе «Заветы 

Ильича» ветврачом и зоотехником. С распадом СССР Иванов Николай 

Дмитриевич одним из первых получил земельный пай в собственность. 

Сегодня у него в собственности 6,8 га земли. Выращивает он на ней в 

основном кукурузу и немного пшеницы. До 2012 года у него была хорошая 

свиноферма более 100 голов свиней, были свои свиноматки, за которыми он 

ездил в другие края нашей России. Но в августе 2012 года в 

Красноармейском районе начался массовый падеж скота в частности свиней, 

его ферма была полностью уничтожена. Сегодня моему дедушке 71 год , но у 

него хватило мужества и силы все это пережить. Сейчас он продолжает сеять 

поля  и выращивать зерно.  

И пока такие люди есть на нашей земле и в нашем крае нам нечего 

бояться, у нас будет хлеб на столе и мир в семьях. 
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Заключение 

Казакам- русским людям, которым выпало родиться и жить в казачьем 

войсковом сословии, в XX столетии пришлось перенести тяжелейшую драму, 

невосполнимые людские и материальные потери. Они оказались в самой 

гуще таких грандиозных событий, равных которым человечество  до того не 

ведало. Великие революции, алчное пламя первой мировой, гражданской и 

второй мировой войн, испытания, тревоги межвоенных и послевоенных лет 

не только оставили на казаках свои «зарубки», но не единожды 

переворачивали их судьбы. 

Написав данную работу, я познала много интересного, побуждающего 

к раздумьям, научилась осознавать себя частицей русского народа. Думаю, 

что в наше время, когда мы вновь возвращаемся к духовным истокам, мы 

должны понять, сколь важную роль в жизни казаков играла вера, 

заступниками и хранителями которой всегда было казачество. 

У каждого народа есть своя история- в этом его сила. Народ не 

знающий своей истории, не является таковым, а является просто населением. 

Виктор Григорьевич Захарченко сказал: «… необходимо вернуться к 

своим истокам, ибо корни держат ствол дерева, а не наоборот». 

Неотъемлемой частью уклада кубанской семьи является знание своих 

истоков. В семье Ивановых нашла отражение история Кубани, определив их 

тяжесть судьбы. В нашей семье чтят и помнят своих предков, разделивших 

судьбу казачества нашего края. 

Разумеется, может в работе и есть  недостатки. Но ведь о делах 

человека судят не по тому, что он не сделал, а по тому, что он оставил после 

себя в эпоху когда он жил и работал. 
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