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Энциклопедия Адамовского района. Том I. Родословная края/В.А.Головина, П.Л.Дреев, 
Н.Н.Лабазанова, Н.Н.Мокроносова. Технический редактор Т.А.Кожина. – «РИД «Ново-
орская газета», 2018. - 456 стр. с илл.

В иллюстрированное краеведческое издание включены все сведения об Адамовском 
районе, которые были доступны составителям на момент подготовки издания: архео-
логия, природа, история, этносы, организации, предприятия, люди – труженики, учё-
ные, воины, деятели культуры и искусства, именитые гости и др. 

Данный труд можно с полным правом назвать народным изданием. В подготовке 
Энциклопедии принимали участие практически все организации и многие жители рай-
она, среди них С.У.Айжанов (Ясный), Т.Л.Акулова (Оренбург), Л.В.Астафьева (Кузь-
мина) (Ясный), Ю.Л.Бакалейко, Г.А.Болт (Екатеринбург), Т.В.Букарова, В.В.Варенье, 
Л.Н.Васкевич, И.Е.Ержова, И.В.Задойная, В.Д.Зеленкова, А.З.Ищенко, А.Казгулов, 
В.В.Карпов (Пермь), М.П.Кокина, М.А.Кулаев, К.К.Курушев, А.Ю.Ларина, И.В.Люкшина 
(Оренбург), Б.С.Мухамедов, А.Ж.Накупбаева, Е.В.Плаксина, С.Л.Рябова (Ташла), 
Р.Д.Смолий, М.В.Сорокина, Т.И.Тимченко, Л.Н.Усалимова,  Н.Н.Шубина (Ясный) и мно-
гие другие патриоты родного края. 

Издание иллюстрировано фотоработами В.И.Дубовикова, В.Г.Брауна, П.П.Тейхриба, 
О.Н.Вакуленко, М.А.Кулаева, Л.Ф.Синюкова, Н.В.Юрченкова, снимками прошлых лет 
из фондов Адамовского музея, районного архива, газеты «Целина», личных архивов 
жителей района.

Редакционно-издательский дом «Новоорская газета» – Новоорский филиал 
Государственного унитарного предприятия Оренбургской области 
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье», 2018 г.



ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

       «Два чувства дивно близки нам, 
       В них обретает сердце пищу; 
       Любовь к родному пепелищу, 
       Любовь к отеческим гробам…» 
    А.С.Пушкин «Черновые наброски».1830г., опубликовано в 1855г.
Наш великий поэт этими строками поддержал потомков в патриотическом проявлении любви 

к родному дому, и, если даже дом утрачен, – к тому краю, где родился и вырос человек. Исто-
рия Адамовского района гораздо моложе этих строк Пушкина, но для наших современников 
она богата на события и факты, полна тайн и открытий, и во многом неоднозначна. На степных 
просторах района менялись жители, менялись границы, власть, формы хозяйствования.  В пре-
делах Оренбургской области район является краем Ойкумены – восточной окраиной Оренбур-
жья и западным краешком Казахстана. Не случайно существует проект кустанайских краеведов 
под названием «Встречи на границе». Рубежность территории  определяет сочетание культур 
разных народов, является источником проявления многих талантов – в искусстве, науке, твор-
честве – демонстрирует дружбу и сотрудничество разных этносов, особенно проявившиеся в 
грозное военное время, в бурные годы освоения целинных земель середины XX века. Жителям 
района есть чем гордиться в трудовые будни и праздники: здесь жили и живут замечательные 
люди, они – главное богатство Адамовского района наравне с выращенным хлебом и добы-
тым золотом. Пока не написана полная история Адамовского района, делаются первые шаги к 
воссозданию её отдельных страниц. Предлагаемая читателям энциклопедия района – начало 
собирания воедино имён, событий, фактов из жизни нашего края. 

Над изданием трудились краеведы, архивисты, сотни неравнодушных людей, любящих свою 
родину. Кто-то считает Адамовский район центром Вселенной, иные, наоборот, стараются 
забыть степную глубинку, уезжая в дальние края в поисках лучшей жизни. Какова наша исто-
рия – судить потомкам. Издание не является полным, не претендует на абсолютную истину, 
лишь приближает её. Надеемся, что страницы предлагаемой энциклопедии  помогут её оты-
скать. Обращаясь к читателям, составители книги ждут отклики на издание, дополнения, уточ-
нения, поправки к текстам, открытия новых имён, фактов и событий. Формат книги – не сло-
варь, а энциклопедия, множество интересных сюжетов и фактов трудно было оставить без вни-
мания. Сведения, сокращённые в тексте, в расширенном варианте можно почерпнуть в Ада-
мовском районном музее и иных источниках (см. список). Здесь нет оценок – лишь объектив-
ный перечень фактов и событий, их констатация.

Составители издания надеются на понимание многоконфессиональных, полиэтнических осо-
бенностей быта, обрядов, языка, топонимов и имён. Спорные моменты в написании ряда тер-
минов имеют право на обсуждение, хотя в книге сделана опора на документальные, академи-
ческие источники. Например, географические названия приводятся в том варианте, как употре-
блялись в старых изданиях XIX-XX в.в. Современный разговорный вариант часто не соответ-
ствует академическим изданиям. Например, в казахском языке чередование звуков [д]-[ж]-[дж]  
имеет противоречивое объяснение: разговорный язык варьирует произношение в зависимости 
от местности, является производным от алтайской, иранской, либо арабской языковой группы. 
Не претендуя на однозначную истину, в ряде случаев в тексте имеет место двойное написание 
терминов либо более привычное для населения Российской Федерации.

Адамовский район занял определённую нишу в истории Оренбургской губернии, Кустанай-
ского уезда, Оренбургской области, его жители и в бою, и в труде, и в культуре создали немало 
шедевров, добились больших успехов, свершили много добрых дел. Предлагаемое издание 
представит интерес читателям, интересующимся многообразием края – от истории до при-
роды, от Героев до рядовых тружеников – всем, что дорого сердцу и интересно уму патрио-
тов и гостей района.
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Абулхаир-хан (1693-1748) – чингизид, 

хан Младшего жуза с 1718 по 1748 г.г. При 
нем Младший жуз был принят в подданство 
Российской империи: осенью 1730г. в Санкт-
Петербург было направлено посольство Абул-

хаира с выражением 
пожелания быть под 
защитой России от 
внешних врагов. В 
феврале 1731г. казахи 
Младшего жуза полу-
чили согласие от пра-
вительства России 
на принятие их под 
российское покрови-
тельство. Привиле-
гия подписана импе-
ратрицей Анной Иоа-
новной.

Абулхаир-хан погиб 1 августа 1748г. от 
руки своего заклятого врага султана Барака. 
В «Адрес-календаре Тургайской области за 
1904г.» (Оренбург, 1904г., стр.149) даётся    опи-
сание захоронения Абулхаир-хана: «К северу 
от караванного тракта, пролегающего по пра-
вому берегу р.Улькояка, находится большое 
киргизское кладбище, называемое «Хан», на 
котором похоронен известный хан Абулхаир, 
принявший подданство России… На этом клад-
бище есть огороженная стеною из сырцового 
кирпича могила. Длина стены 3,5 сажени, 
высота 2 аршина и толщина 0,5 аршина. На 
могиле растёт тальник высотой в 2,5 сажени. 
На стене есть плита с неразборчивой надпи-
сью на арабском языке. На плите изображены 
топор, шашка и кинжал». Это захоронение 
находится почти на границе Иргизского и Тур-
гайского уездов. В книге дана ссылка, что под-
робнее можно прочесть в статье А.Аниховского 
«Раскопки древних курганов-могильников в 
Тургайской области», опубликованной в «Тур-
гайской газете», №№ 12, 14-15 и 16 за 1904г.

Авдеев Владимир Иванович (1950, 
с.Брацлавка) – В 1967г. окончил Брацлав-
скую среднюю школу. Выпускник Москов-
ской сельскохозяйственной академии им. 
К.А.Тимирязева, доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профес-
сор кафедры лесо-
водства и лесово-
спроизводства ОГАУ 
(г.Оренбург). С 1972г. 
работал в Забайка-
лье,  Таджикистане, 
Туркмении. С 1997г. 
преподаёт предметы 
«Селекция растений» 
и «Генетика» студентам ОГАУ. Автор ряда 
научных трудов.

Автобус – основное средство передвиже-
ния жителей района, впервые появившееся на 
дорогах района в июне 1954г.

Автоколонна (Адамовский автоотряд) – 
передвижное автотранспортное предпри-
ятие, относилось к объединению Чкалов-
ский «Союззаготтранспорт». Автоотряд №1 
в 1940-41 г.г. дислоцировался в с.Аниховка, 
начальником а/о работал Корытько. В авгу-
сте 1941г. предприятие ликвидировали. Осе-
нью 1942г. на вывозку хлеба из колхозов 
был направлен автоотряд № 2, работал он 
и в 1943г., начальником автоколонны  был 
Ушаков.

Автоколонна (АК) – автотранспортное 
предприятие в п.Адамовка, директором рабо-
тал Кулаев Николай Андреевич.  «Агропром-
транс» обеспечивал транспортом совхозы рай-
она, вошёл в состав «Сельхозтехники», когда 
этим предприятием (1985-2002) руководил 
Волочок Василий Митрофанович. Объеди-
нённое предприятие получило наименование 
«Агропромсервис».

Автоколонна Мордовская, в 1957г. дис-
петчерская АКМ располагалась по пер. Совет-
скому в п. Адамовка.

Автономная Советская Социалистиче-
ская Республика Немцев Поволжья (АССР 
НП) – национальная автономия поволжских 
немцев, существовавшая в составе РСФСР с 
19 декабря 1923 года до 28 августа1941 года. 
Была образована на основе существовавшей 
с 19 октября 1918 года Автономной области 
немцев Поволжья. После 1945г. многие жители 
АССР Немцев Поволжья поневоле оказались 
в Адамовском р-не. См. Немцы.

Прижизненный пор-
трет работы Джона 
Кэстля.
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Автошкола – 30 июля 1991г. открылся Ада-
мовский филиал Орского учебно-курсового  
комбината по подготовке водителей автотран-
спортных средств категорий А, В, С, Д, Е. Заве-
дующим филиалом назначен В.М.Савицкий. В 
результате  ликвидации предприятия «Орский 
УКК» 1 сентября 2004г. было образовано ООО 
«Адамовская автошкола». В штате учрежде-
ния работают 19 человек. Более 10 лет стаж 
у преподавателей и инструкторов вождения 
В.И.Зайченко, А.Ф.Аношина, бухгалтера 
Л.Л.Савицкой, Г.Н.Коваленко, Л.Н.Груши и др.

Агитбригада «Целинный огонёк» организо-
вана была в ДК с-за «Заря коммунизма», участ-
никами её были учителя, служащие и культра-
ботники всего района: Агальцева Людмила 
– инспектор культотдела; Л.В.Астафьева (Кузь-
мина) – учитель; Журба Нина – заправщица 
нефтебазы, п.Шильда; Квашёнова Любовь – 
методист Дома пионеров; Клипенштейн Ген-
рих – баянист, с-з «Комсомольский»; Кочет-
ков Юрий – баянист; Кушнир Николай – куз-
нец;  Лысунец Светлана – инструктор комитета 

комсомола; Пантелеев 
Юрий – учитель; 
Пантелеева (Зилист) 
Галина – учитель; 
Петрова Анна – зав.
почтой п.Шильда; 
Федюк Борис – плот-
ник; Федюк Раиса – 
секретарь нарсуда; 
Фомичёва Валентина 
– учитель. Участники 
агитбригады высту-
пали на областных 
смотрах самодеятель-
ности в Оренбурге, 
занимали призовые 
места. В 1964г. агит-
бригада участвовала 
во Всероссийском смотре агитбригад в Москве. 
Артисты из целинного района выступали на 
сцене ЦДРИ (Центрального Дома работников 
искусства). «Впервые попали в объектив цен-
трального ТВ. Организаторы конкурса решили 
показать программы в рабочих коллективах. 
Адамовским артистам достался завод «Кау-
чук» на Плющихе. Выступали в обеденный 
перерыв в одном из цехов. Встретили артистов 
очень тепло», – воспоминает участница агит-
бригады Л.В.Кузьмина. Одним из руководите-
лей агитбригады был Торнов Арнольд.

Агитбригада «Степные огоньки» при РДК 
«Целинник» – творческий коллектив активной 
и действенной формы художественной само-
деятельности, быстро отражающий текущие 

На снимке: танец «Подружки», слева направо: 
учителя АСШ – М.М.Жукова, Н.В.Денякина, 
Г.Н.Зилист, Л.В.Кузьмина,корреспондент район-
ной газеты Кудинов Виктор. Областной смотр 
самодеятельности,1963г. На снимке: выступление агитбригады,1986г.

Эмблема агитбригады
«Целинный огонёк»
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проблемы жизни – от экономики до культуры. 
Образована агитбригада в 1969г. Состав, как 
правило, молодёжный, мобильный. Активиза-
ция деятельности агитбригады приходится на 
период весенних и осенних полевых работ во 
всех хозяйствах района, на подготовку и про-
ведение значимых акций, участвует коллек-
тив  и в массовых  районных мероприятиях. 
Агитбригада  в 1972г. получила звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив». Агитбри-
гада –  лауреат областного фестиваля «Грани 
мастерства», дипломант зонального фестиваля 
«Празднично-обрядовая культура Оренбур-
жья», участница и лауреат областного фести-
валя «Огни рампы» разных лет.

Агитпоезд, 6 сентября – 11 октября 
1967г.  агитпоезд «50 лет Октября»  прошёл 
от ст.Колтубанка, граничащей с Куйбышев-
ской областью, до ст.Айдырля и самой вос-
точной станции области Рудный Клад. Общая 
протяжённость пути – 1160 км. В его составе 
работали группа лекторов, две концертные 
бригады, вагон-клуб, вагон-музей, кинопе-
редвижка и художественная выставка. В двух 
вагонах, выделенных в составе агитпоезда, 
мастера службы быта оказывали услуги насе-
лению по индивидуальному пошиву одежды, 
по ремонту и индивидуальному пошиву обуви, 
по ремонту бытовой техники, радиотелеаппа-
ратуры, услуги парикмахерских и фотографии. 
На территории Адамовского р-на агитпоезд 
останавливался на ст.Теренсай и ст.Шильда.

Агрокласс – В 2010г. по инициативе Мини-
стерства труда и занятости Оренбургской обла-
сти, при поддержке губернатора региона, 
администрации района, РОО в Елизаветин-
ской СОШ открыт агрокласс. Цель его созда-
ния – решение проблемы нехватки квалифи-
цированных кадров на селе. Программа про-
фильных аграрных классов  «Введение в агро-
бизнес» рассчитана на учащихся 9-10 классов. 
Она предполагает вовлечение детей в пред-
принимательскую деятельность в агропро-
мышленном комплексе Оренбургской обла-
сти. Учебно-теоретические занятия проводятся 
преподавателями ОГАУ в очной и заочной 
форме. Учащимся читают лекции по бизнес-
планированию, по основам животноводства, 

растениеводства, птицеводства и выращива-
нию плодово-ягодных культур. Организуются 
экскурсии на передовые предприятия АПК, 
проводятся выездные мероприятия в учебных 
заведениях области и лекционные занятия на 
базе школы. Лучшие выпускники агрокласса 
летом выезжают в лагерь «Малая сельскохо-
зяйственная академия». С 2010г. процедуру 
тестирования прошли 49 учащихся.

«Агропромсервис» – предприятие в Ада-
мовском р-не.  Наименование получило после 
объединения в одну организацию ремонтно-
технического предприятия «Сельхозтехника», 
предприятия «Сельхозхимия» и  автотран-
спортного предприятия «Агропромтранс» 
(1986). Реорганизовано было в МТС «Ада-
мовская» (2001). В 2007 году предприятие 
(ООО МТС «Адамовская») фактически пре-
кратило свою деятельность.

«Агрохимия», см. Сельхозтехника.
Адамович Иван Николаевич – землемер, 

в 1902г. топограф Тургайской временной пар-
тии, составил документы на переселенческий 
участок № 90 (будущий п.Адамовка), в 1903г. 
работал в Актюбинском уезде. Позднее – зем-
ский начальник 4-го  участка Орского уезда, 
коллежский советник, служил на этой должно-
сти с 1913г. по 1917г.  В честь И.Н.Адамовича 
посёлок Адамовский (Адамовка) получил своё 
название. В 1914г. Адамовская волость  отно-
силась к Кустанайскому уезду. В конце 1916г. 
И.Н.Адамович был призван в войска. Предпо-
ложительно убыл в 210-й Бронницкий полк, 
сформированный в 1914г., сменив его коман-
дира – полковника А.Ю.Иванова  осенью 1916г. 
В апреле 1917г. он сдал полк новому коман-
диру Христофорову. В 1918г. 210-й Бронниц-
кий полк был рас-
формирован. В книге 
оренбургских исто-
риков А.В.Ганина 
и  В.Г.Семёнова 
«Офицерский кор-
пус казачьего вой-
ска 1891-1945 г.г.» 
(М., 2007г.) упоми-
нается  «Адамович 
Иван Николаевич 
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(1918) штабс-капитан арм. пехоты, капитан (за 
БО-УВП № 194. 1918.09.17 со ст. с 1918.06.20). 
Мл. офиц. 8-го Оренб. Казач.полка (УВП 
№172.1918.09.13)». Так или иначе, в 1918г. 
Адамович вернулся в Оренбургскую губер-
нию. «По ходатайству жителей ст. Донецкой 
1-го ВО Оренб. казач. войска И.Н.Адамович 
зачислен в каз. сословие с сыном (1919.02.10) 
с выделением душевого надела. Сын Лев». Ст. 
Донецкая, что неподалёку от Переволоцка, 
приняла бывшего землемера, топографа, зем-
ского начальника в землепашцы. Дальнейшая 
судьба И.Н.Адамовича неизвестна.

Адамовка, посёлок, районный центр – воз-
никновение относится к 1902г. Русскоязыч-
ное население появилось на берегу р.Джарлы 
(Жарлы) в 1898 г. Документы на отвод земли 
в 1902г. оформлены землемерами Тургайской 
переселенческой компании И.Н.Адамовичем   
и А.И.Ашмариным. На участках для пересе-
ленцев были заготовлены отрубные, хутор-
ские земли, участки для арендования и про-
дажи. Переселенцы селились, как правило, 
неподалёку от киргизских зимовок. Напри-
мер, п.Адамовский (№ 90) расположен на 
территории аула № 4 Кумакской волости – 
вдоль р.Джарлы до аула Айдарлы (террито-
рия аула указана по переписи 1898г.), рядом 
были зимовки аксакалов Дубирь Джаман-
козе и Куаныш Нурум и их семей. Очевидно, 
что с 1903г. п.Адамовский приобрёл статус 
волостного. На этот факт указывает строка из 
«Отчёта по Тургайско-Уральскому переселен-
ческому району за 1907 г. (Оренбург, 1907г.)», 
где сведения об урожайности переселенческих 
хозяйств в 1904 г. подавал Н.Кривохижин, ста-
роста п.Адамовского Адамовской же волости. 
В 1902г. планировался посёлок на 400 душ. 
В 1903г. в Адамовке было 97 дворов (по вос-
поминаниям С.А.Ялового всего около 20), в 
1904г. – 109, в 1907г. – 97, в 1909г. – 72 двора 
(477душ), 1914г. – 199 дворов и 1061 житель, в 
1918г. – 110 дворов и 790 жителей. То есть, засе-
ление шло неравномерно. Первопоселенцами 
села считаются семьи Матвиенко, Старовойто-
вых, Кривохижиных, Яловых, Бовт и др. Назва-
ние село получило по фамилии землемера Ада-
мовича. Школы Адамовки – см. Образование.

До 1959г. Адамовка считалась селом. С 
1959 по 1999 г.г. – посёлок  городского типа, 
после чего Адамовке вернулся статус села. То, 
что Адамовка и другие посёлки переселен-
цев были основаны на приграничных землях, 
объясняет факт неоднократного изменения 
статуса как самой Адамовки, так и террито-
рии в целом. С изменением административно-
территориального подчинения района статус 
Адамовки менялся несколько раз. До 1917г. 
село относилось к 4 подрайону Кустанай-
ского уезда Тургайской обл. В 1921г. Ада-
мовка – районный центр одноименного рай-
она, с 1922 г. – вновь  волостной центр Дени-
совского  уезда, с 1928г. село стало районным 
центром Каинды-Кумакского р-на, с 1932г. по 
1934г. – райцентр Адамовского р-на  Актю-
бинской обл., и только в 1935г. окончательно 
в составе Оренбургской области РФ. К 2018г. 
село сохраняет свой статус районного цен-
тра, на начало 2017г. в нём проживало 8179 
жителей.

Адамовка, станция, (п.Станционный, 
п.Ленинский) – См. Новоадамовка, п.  

Адамовская больница – См. Больница рай-
онная.

Адамовский здравотдел – См. Здравоох-
ранение в районе.

Адамовский район – Географический 
обзор. Адамовский р-н – самый крупный по 
площади район (6,4 тыс. га, что составляет 
5% площади области), расположен на северо-
востоке Оренбургской области.

Пограничными соседями района являются 
Кустанайская область (Казахстан), Светлин-
ский, Ясненский, Новоорский, Кваркенский 
районы. Адамовский р-н – один из самых 
удалённых от областного центра районов: 
расстояние от п.Адамовка до г.Оренбурга 
по шоссе – 410 км, от станции Шильда до 
г.Оренбурга по железной дороге 440 км (по 
атласу железных дорог). Территория района 
вытянута с северо-запада на юго-восток на 135 
км. Общая протяжённость границ составляет 
около 550 км. Район пересекают 60-й мери-
диан (через Нововинницк) и 52-я параллель. 

Рельеф. Современный рельеф Адамовского 
р-на сформирован в результате размыва Ураль-
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ских складок, а также под воздействием новей-
ших (палеогеновых) тектонических движе-
ний. В целом поверхность района характери-
зуется выровненными междуречьями и поло-
гими склонами с невысокими останцовыми 
грядами. Весь Адамовский район расположен 
в пределах Урало-Тобольского плато, которое 
является мезозойским пенепленом, перерабо-
танным эрозией и денудацией. Плато пред-
ставляет собой мягко-волнистую возвышен-
ную равнину со средними высотами 320-370 
м, которая нарушается холмистыми невысо-
кими грядами-останцами, развитыми преи-
мущественно вдоль долин рек Жарлы, Жуса, 
Жарабутак, Акташка, Суундук и др. Самая 
высокая точка района имеет высоту 417 м, 
расположена в 72 км к западу от с.Обильный 
(видна с грейдерной дороги Джасай – Обиль-
ный). Самая низкая точка района – урез воды 
р.Кумак (1 км ниже устья Карабутака – 259 м). 

 Можно предположить, что на территории 
Адамовского р-на в среднем палеозое были  
высокие горные хребты, которые стали выров-
ненными в результате длительных процес-
сов выветривания и сноса. Урало-Тобольское 
плато – это водораздел  Урала и Тобола. Реками 
Суундук с его притоком и речной системой 
Жарлы водораздел делится на второстепен-
ные водоразделы, которые в свою очередь рас-
членены широкими лощинами, оврагами, бал-
ками, степными западинами. По мере прибли-
жения к речным долинам поверхность при-
обретает резко расчленённый, холмистый, а 
иногда и мелкосопочный рельеф. Берега реч-
ных долин становятся крутыми, обрывистыми, 
с обнажением кристаллических пород (гра-
ниты, гнейсы, диабазы, кварциты, сланцы). 
Ириклинский гранитоидный массив на Суун-
дуке, мраморные утёсы на Жусе у Слюдя-
ного, гранитные скалы на Кийме, гранитоид-
ная гряда на Акташке и т.д. Внешняя форма 
останцов из кристаллических горных пород 
очень разнообразна. Среди них обращают на 
себя внимание гребни из кварцевых глыб, вен-
чающих небольшие возвышенности. Кварце-
вые глыбы образовались путём выветривания 
кварцевых жил. Один из таких гребней про-
тянулся вдоль балки Аксай (Брацлавский с/с). 

На вершине холма кварцевая глыба, похожая 
на снеговика (два огромных шара). Высота  
верхнего шара – 2м, диаметр – 6-8м, хорошо 
видны крупные яйцеобразные ячейки (взор-
вана геологами). Подобная глыба сохрани-
лась в 1,5км к северу от с. Каменецк. Оттенки 
кварца – от молочно-белого до тёмно-красного 
цвета. У с.Карабутак возвышаются на 30м 
приподнятые над окружающей местностью 
гранитные бастионы Шонкал-горы. Эти гра-
нитные, матрацевидные плиты с большими 
ячейками-нишами являются памятником при-
роды Адамовского р-на. 

Долины рек – с характерными формами 
рельефа Адамовского р-на. Реки Жуса, Урус-
Кискен, Жарлы и все притоки в верхнем тече-
нии имеют узкую,  неглубоко врезанную 
долину, здесь понятия «долина» и «русло» 
обозначают одно и то же. Дно русла имеет 
небольшие неровности и сложено горными 
породами разной твёрдости. Хорошо просле-
живается извилистость самой долины. В сред-
нем и нижнем течении рек Жарлы, Жусы, Урус-
Кискен долины становятся более выражен-
ными. Ниже с.Нижняя Кийма по Жарлы и по 
Кумаку уже прослеживается и надпойменная 
терраса. Ширина долины достигает до 300 м.

Неотъемлемой частью ландшафта района 
является довольно густая овражно-балочная 
сеть. Типичных оврагов на территории рай-
она мало. Их характерная особенность – малая 
длина (1-1,5км). В деятельном состоянии 
овраг бывает лишь некоторое время. Склон 
его постепенно выполаживается, завоёвыва-
ется растительностью, и овраг превращается 
в балку. Балки наиболее распространены в 
районе, нежели овраги, по дну некоторых 
из них текут ручьи: балка Берёзовая, Карасу, 
Кумыс-Тюбе, Касымча, Ершала, Жулансай, 
Тасыбайсай, Каинсай и др. 

Нельзя не сказать и о таких формах микро-
рельефа, как степные блюдца. Они представ-
ляют собой очень плоские понижения, днища 
которых постепенно повышаются  от цен-
тральной, наиболее пониженной точки, почти 
сливаясь с  окружающей равниной. Глубина 
их незначительна, всего до 1,5м, при диаме-
тре 200-250м.
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Геологическое строение. Адамовский р-н, 
благодаря своему географическому положе-
нию, имеет неоднородное геологическое стро-
ение. Для района характерна ярко выражен-
ная меридиальная зональность в геологиче-
ском строении. 

Возраст горных пород от верхнего проте-
розоя (сланцы, кварцы, гнейсы) до четвертич-
ного времени кайнозоя. Протерозойские (древ-
нейшие) образования выходят на поверхность 
в районе  останцовых гребней горных хреб-
тов и представлены кварцитами, метаморфи-
ческими  сланцами и гнейсами. Отложения 
палеозойской эпохи имеют значительную мощ-
ность и широко развиты. Лучше представлены 
отложения девона и каменноугольного периода 
(известняки, медноколчеданные руды, кремни-
стые сланцы, мрамор). В мезозойское время 
Уральские горы интенсивно разрушались и пре-
вратились в пенеплен, почти равнину. Склад-
чатые структуры Урала погружались и пере-
крывались мезозойскими горными породами, 
однако их мощность незначительна, это преи-
мущественно песчаники, пески и глина, кото-
рые заполняют  впадины между горными хреб-
тами. На крайнем востоке района (к востоку 
от оси Комсомольский-Обильный) пенеплен 
погружается под неогеновые и четвертичные 
отложения кайнозоя. Четвертичные отложения 
в виде делювия и аллювия покрывают маломощ-
ным чехлом практически всю территорию рай-
она. Значительную мощность (до 20-30 м) они 
имеют лишь в долинах современных  водотоков. 

В неогене и в четвертичное время на тер-
ритории района находит значительное про-
явление новейшее тектоническое движение 
сводово-глыбового характера. По линиям раз-
ломов, а также по трещинам в земной коре 
имеют место многочисленные  интрузии, т.е. 
внедрение магмы в толщу горных пород. Для 
района Шильды характерны пластообразные  
интрузии, когда магма внедряется вдоль гори-
зонтально расположенных горных пород, и 
при этом образуются магматические горные 
породы габбро, диориты, диабазы. Для района 
Карабутака характерен интрузивный гранит-
ный массив, сравнительно небольшое образо-
вание в сводовых частях складок. Слои кровли 

размыты, и интрузия выходит на поверхность. 
Карабутакский гранитный массив занимает 
площадь больше сотни гектаров. 

Для района характерны и малые интрузии. 
С малыми интрузиями связано наличие золота 
в районе: Домбар-гора в районе Каменецка, по 
балке Аксай (6км к юго-западу от Каменецка), 
район Котлован (15км к северо-западу от Каме-
нецка), по долине р.Урус-Кискен.

Полезные ископаемые. Особенности гео-
логического строения территории района обу-
словили и наличие различных видов полезных 
ископаемых.

В 1976г. на границе Адамовского и Ново-
орского р-нов (район Карабутака) геологом 
А.Ф.Скалкиным открыто месторождение мел-
коколчеданных руд со значительным  содержа-
нием цветных благородных и редкоземельных  
металлов: цинка, золота, серебра и др. Место-
рождение назвали «Барсучий Лог», разработку 
месторождения ведёт ЗАО «Ормет». В настоя-
щее время месторождение выработано. 

В районе выявлено наличие медно-
колчеданных руд (Джусинское месторожде-
ние у ст.Теренсай). Месторождение разведано, 
интенсивно разрабатывается. У п.Речного и 
у с.Каменецк (в 5км на юго-запад) разведано 
местонахождение жильного кварца. Речнов-
ское месторождение ныне не эксплуатируется. 
Каменецкое – законсервировано. 

В кварцевом щебне нередки  кристаллы гор-
ного хрусталя. 

Недра района богаты строительными мате-
риалами. Местные суглинки с добавлением 
песка-отощителя пригодны для производства 
морозостойкого кирпича (Адамовское место-
рождение на выезде на с.Брацлавка). В 2,5км 
к северо-западу от Адамовки находится Ярша-
линское месторождение гранитов, пригодных 
для производства как прочнейшего бутового, 
так и облицовочного камня. Запасы оценены в 
2766 тыс.куб.м. Довольно значительное Джу-
рунтайское месторождение известняка (запасы 
в 9000 тыс.куб.м) находится в 17км к вос-
току от Адамовки (пока не разрабатывается). 
Повсеместно в районе имеются месторожде-
ния высокопрочного щебня. Разрабатываются 
карьеры в районе Аниховки, Нововиницка, 
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Брацлавки, Речного. Под Теренсаем выяв-
лено месторождение высококачественного 
каолина – ценнейшего химического сырья, 
необходимого для производства алюминия. 
В центральной части месторождения залегает 
каолин сорта «экстра». Белая глина имеется в 
районе Подольска, Каменецка, Белого Поля, 
Карабутака, а жёлтый строительный песок в 
значительном количестве разведан у сёл Осе-
тин и Красноярск. Низкого качества с приме-
сью глины имеется строительный песок и у 
с.Брацлавка, выезда на Каменецк. 

В недалёком прошлом (1932-1942 г.г.) в 
окрестностях с.Каменецк добывали золото 
(Домбар-гора, балка Аксай, урочище Котло-
ван). До настоящего времени сохранились 
шурфы золотостарателей.

Климат. Климат Адамовского р-на носит 
резко-континентальный характер. Это  опре-
деляется воздействием холодных материко-
вых воздушных масс, проникающих  зимой с 
востока и северо-востока, сформированных в 
мощных антициклонах над  районами Южной 
Сибири. Летом преобладает также антицикло-
нальный тип погоды, обуславливающий ясный 
солнечный день и звёздную ночь. 

Резко-континентальный характер климата 
проявляется в том, что лето жаркое, а  зима 
холодная, с устойчивым снежным покровом.  
Этим объясняются резкие сезонные колеба-
ния температур: амплитуда колебания средне-
месячных  температур составляет 38°-38,5°С 
при бедности атмосферных осадков – 306, 320 
мм. Осадки приносятся в основном при про-
хождении циклонов с Антлантического оке-
ана ветрами западного направления. 

В летний период почти ежегодно наблю-
даются засушливые и суховейные периоды. 
Засуха – долгое бездождье, резкое повыше-
ние температуры (после полудня до 35°С, а к 
17 часам нередко до +39°С и даже до 41°С),  
пониженная относительная влажность воз-
духа. Подобный тип погоды наблюдается при  
мощном антициклоне. Обычно засухи в рай-
оне наблюдаются 1 раз в 2-3 года и длятся от 
20 до 37 дней. Засухи бывают ранне-весенние, 
весенне-летние, поздне-летние и осенние. 
Осенняя засуха наблюдалась в 1996 году. Сухо-

вей (По Ф.Н.Милькову 1951г.) – это нисходящие 
ветра, наблюдающиеся по окраинам антици-
клонов. Суховей ощущается по обжигающему 
дуновению ветерка. Листья деревьев скручива-
ются и становятся сухими и ломкими. С силь-
нейшими юго-восточными суховеями связано 
и такое явление, как «нервные» пыльные бури 
иногда весной, а иногда и в середине лета. 

Район получает много солнечного тепла и 
света (можно сравнить с Крымом). Климату 
Адамовского края свойственны резкие кон-
трасты. Характерной чертой климата явля-
ется  огромная амплитуда колебаний клима-
тических элементов как в отдельные месяцы, 
так и в разные годы. 

Самое продолжительное время года в Ада-
мовском р-не – зима, которая длится около 
5,5 месяца. По многолетним данным (наблю-
дение по Каменецку велось  с 1974г. по 1999г. 
П.Л.Дреевым), число дней с температурами 
ниже – 25°С достигает 20-25 дней. Средняя 
температура января – 17,5°С, а абсолютный 
минимум достигает – 54°С (17 января 1969г.;  
во 2-й декаде января 1995г. абс. мин. составил 
– 33,5°С, а абс. мин. 30 декабря 1996г. – 36°С). 

Начало и конец лета определяются датой 
перехода среднесуточной температуры через 
+10°С. Лето продолжительное, жаркое, с боль-
шим количеством солнечных дней. Средне-
месячная температура июля +20,5°С (на тер-
ритории Брацлавского с/с). Максимум может 
достигать +43°С (наблюдения по с.Каменецк 
21 июля 1992г.). На июнь и июль приходится 
и годовой максимум осадков.

Характерной особенностью адамовского 
лета считается большая изменчивость увлаж-
нения. Во влажные годы выпадает 2-2,5 нормы, 
а в засушливые годы в 8 раз меньше, да и в тече-
ние летнего сезона увлажнение весьма нерав-
номерное. В среднем  за летний сезон выпа-
дает 250мм осадков.

Поверхностные воды. Почти все реки 
района относятся к бассейну р.Урал (речные 
системы Суундука и Кумака). Исключение 
составляет территория Обильновского с/с, 
где берёт своё начало р.Тобол, принадлежа-
щая к бассейну Оби. Ручьи Кайракты, Сасы-
скай, Босбия, Какпектысай считаются исто-
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ками Тобола. Формирование поверхностного 
стока рек района находится в зависимости от 
климата, рельефа и геологического строения. 
Большую часть воды реки получают за счёт 
атмосферных осадков (до 80%), а 20% воды 
получают за счёт дренирования подземных 
грунтовых вод, родники приурочены к твёр-
дым трещиноватым  породам, а иногда к водо-
носным жилам. 

Район характеризуется минимальным сто-
ком воды – 0,5-1 л/сек. на кв.км годовой модуль 
стока района, по исследованию А.Чибилёва. 
Реки имеют неравномерный сезонный сток. 
В весенний паводок реки сбрасывают 70-80% 
воды, а осенью и зимой – всего 4-8 % годо-
вого стока. Летом мелкие речки пересыхают 
и превращаются в цепь озёр. См. реки далее 
по названиям.

Озёра. Озёр в Адамовском р-не очень мало:  
Шагыр-Копа, Шунккур-Коль, Копа и др. По 
долине рек Жарлы и Кумак (возможно, и по 
долине Жусы и Урус-Кискена) есть  неболь-
шие серпообразные озёра-старицы. Обычно они 
занимают углубления по  старым руслам. Одно 
из таких озёр – в районе с.Каменецк. Длина 
озера 120 м, глубина до 2 м, ширина до 30 м.

По степным западинам – понижениям с 
близким залеганием грунтовых вод – встреча-
ются озёра-лиманы, или так называемые «степ-
ные блюдца» (см. Степные блюдца). 

Подземные воды района можно разделить 
на 3 группы:

1. Подземные воды, связанные с пале-
озойскими плотными горными породами,  
обладающими хорошей влагопроницаемо-
стью (трещиноватые горные породы), при-
урочены к днищам оврагов и балок, их дебит 
очень мал.

2. Подземные воды рыхлых третичных и 
четвертичных отложений (пластовые и меж-
пластовые грунтовые воды).

3. Воды аллювия (подпитываются главным 
образом за счёт других водоносных гори-
зонтов в основном в период весеннего сне-
гостояния).

Минерализация воды на территории 
района различная. Преобладают в основ-
ном гидрокарбонатно-кальциевые и 

гидрокарбонатно-сульфат-натриевые воды. На 
северо-востоке района (Брацлавский с/с) мине-
рализация небольшая – 1-3 %, а на юго-востоке 
(Обильновский с/с) – 3-5 %. Овражно-балочная 
сеть в достаточной степени дренирует терри-
торию района,  пропуская в весенний период 
большое количество талых вод. В некоторых 
местах имеются выходы подземных вод на 
поверхность в виде родников и мочежин, это 
обычно степные балки. По днищам некоторых 
из оврагов и балок – цепочка озёрец (Телеспай, 
Аксай, Мироновский,  Будамша) или ручей 
(Бадымбай, Ершала, Бостыбай).

Почвы. Территория района расположена в 
степной зоне, и формирование почв связано с 
действием трёх ведущих процессов почвообра-
зования: гумусонакопления, карбонизации и 
осолонцевания  (по А.А.Чибилёву). Мощность 
гумусного горизонта уменьшается с севера 
на юг от 45см до 20см, концентрация гумуса 
сокращается от 7,5% до 5%. Сказывается дефи-
цит влагообеспеченности почв, а ковыль, тип-
чак и другие злаки не способствуют большому  
гумусонакоплению. Гумусный горизонт под-
стилает слой, насыщенный карбонатами каль-
ция, либо в виде крупных мучнистых про-
слоек, либо в виде «белоглазки» (локальные 
включения округлой формы).  Наличие карбо-
натов кальция обусловлено их высоким содер-
жанием в горных породах, а также их накопле-
нием степной растительностью. Процесс осо-
лонцевания выражается в увеличении в почвах 
ионов натрия. Он  вытесняет кальций, соеди-
няется с гумусом. Образовавшиеся соедине-
ния осаждаются в подгумусном горизонте. 
При хорошем увлажнении этот слой вязкий и 
мыльный, как  камень.

Солонцеватые горизонты неблагоприятны 
для  почвенных животных, а также для рас-
тительности.  Наибольшее распространение 
на территории района получили чернозёмы, 
южные карбонатные и тёмно-каштановые кар-
бонатные почвы (к юго-востоку от Джасая). 
Несколько меньшее распространение полу-
чили чернозёмы южные солонцеватые и тёмно-
каштановые солонцеватые почвы. На участке 
с мелкосопчатым рельефом имеют место чер-
нозёмы южные неполноценные каменистые 
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и тёмно-каштановые неполноценные почвы. 
Вдоль реки выделяется надпойменная тер-
раса, сложенная древним аллювием. Здесь, а 
также в поймах рек сформировались лугово-
чернозёмовидные и дерново-луговые  почвы 
(вдоль Суундука, Жусы, Урус-Кискена, Жарлы, 
Кумака, Карабутака). 

Растительность. В современном геобота-
ническом отношении территория района отно-
сится к подзоне типчаково-ковыльных степей 
и сельскохозяйственных земель на их месте. В 
пределах  подзоны  имеются отклонения, отра-
жающие местные  природные факторы, выделя-
ются участки полынно-типчаково-ковыльных, 
полынно-типчаковых, разнотравно-типчаково-
ковыльных, кустарниково-разнотравно-
типчаково-ковыльных степей, комплексы 
участков степной солонцеватой растительно-
сти и участки сельскохозяйственных степей.

Древесная растительность приурочена 
к днищам балок, оврагов, долин, степных 
речек и ручьёв. В основном это заросли таль-
ника, чилиги, шиповника, бобовника,  жёл-
той акации, а также степной вишни и спи-
реи. На водоразделах встречаются изредка 
леса по плоским блюдцеобразным  пониже-
ниям (берёзово-осиновые колки). Как правило, 
эти берёзово-осиновые  рощицы занимают 
небольшую площадь. Кроме берёз и осин в 
древостое – кустарники: шиповник, бересклет, 
вишня степная, бобовник, чилига. Травяни-
стый покров состоит в основном из степного 
разнотравья, но встречаются и лесные виды 
трав: костяника, бубенчик, борщовник. Зача-
стую в центре рощицы – небольшое озерцо, 
высыхающее к  концу лета, и растут здесь 
чернотал, ива кустарниковая, осока,  камыш. 
Берёзово-осиновые колки разбросаны практи-
чески по всему району. Но наибольшей  извест-
ностью пользуются каменецкие, баймуратские, 
карабутакские и красноярские лески. 

Лесные полосы стали неотъемлемой частью 
адамовских степей. Возникли они в 50-е  годы  
по так называемому Сталинскому плану поле-
защитных лесонасаждений. Предполагалось 
создание полезащитных и приовражных лесо-
полос. С этой целью  в 1949-1951 г.г. в стране 
организуются 300 лесозащитных станций, в 

том числе и Орский межлесхоз, а в Адамовке 
организуется Адамовское лесничество. (См. 
Лесозащитная станция и Лесничество). 

Основные массивы слабоволнистых рав-
нин  Адамовской степи заняты ковыльно-
типчаковой степью на южных чернозёмах 
и тёмно-каштановых почвах. Они в настоя-
щее время почти сплошь распаханы, с дев-
ственной степной растительностью сохрани-
лись лишь небольшие участки. Сохранивши-
еся естественные угодья приурочены в основ-
ном к неудобьям: выходы коренных горных 
пород, склоны балок, участки равнин с солон-
цами, опушки лесных колков. Примером могут 
служить урочища Котлован, Подольск, Куро-
сташи, Аксай. Но и здесь естественный тра-
востой подвержен значительным изменениям. 
(См. раздел Флора). 

На относительно повышенных участках, 
на чернозёмах южных и тёмно-каштановых и 
солонцеватых почвах (южная и юго-восточная 
часть района) распространены участки 
полынно-типчаково-ковыльных степей, где 
основу травостоя составляют типчак, тонко-
ног и полынь австрийская. На неполноценных 
(неполно развитых) каменистых почвах мелко-
сопочного рельефа травяной покров изрежен 
и обеднён (типчак, мятник, ковыль-тырса, из 
разнотравия: лапчатка вилчатая, люцерна низ-
кая, валериана клубненосная, черноколосник). 
Растительность здесь не образует сплошного 
покрова, очень низкорослая. На бугристых 
закреплённых песках и супесях (земли Джар-
линского и Аниховского с/с) растут песко-
любы. См.Флора.  

В районе кварцевых гранитных останцов, 
по вершинам холмов, там, где  на поверхность 
выходят плотные горные породы (щебень), 
развиты каменистые степи. Слой почвы здесь 
выражен фрагментально. Травостой в общем 
выражен слабо, разрежен. В камнях встреча-
ются мхи и лишайники. 

Заметную роль в ландшафте адамовских сте-
пей играют залежи или перелоги – временно 
не обрабатываемые земли (бросовая пашня, 
пустошь). Пойменные участки рек, а также 
увлажнённые участки степи на дерново-луговых 
и лугово-чернозёмных почвах характеризу-
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ются лугово-злаковым разнотравьем. Поймен-
ные луга развиты по низовьям Жарлы, Кумака, 
Урус-Кискена, Карабутака. Условия жизни 
растений на пойменных лугах своеобразны. 
После паводковых вод остается на почве оса-
док – наилок. Благодаря отложению наилка (по 
В.Петрову) пойменные лугово-дернововидные 
и лугово-чернозёмные почвы  плодородны и 
здесь господствуют растения, требовательные 
к почвенному питанию. Прирусловая пойма – 
самая сухая, песок хорошо дренирует влагу. 
Прирусловая пойма довольно быстро сменя-
ется центральной поймой, которая неширока и 
содержит больше влаги, лучше обеспечена пита-
тельными веществами. Центральная пойма сме-
няется более пониженной притеррасовой пой-
мой. Она сформировалась на тяжёлых суглини-
стых почвах и поэтому переувлажнена.

Растительный мир водоёмов богат и разно-
образен. См.Флора.       

Животный мир. Распространение живот-
ных в районе связано с размещением и состо-
янием угодий, необходимых для существова-
ния. Основные типы местообитания живот-
ных – степи, долины рек, примитивный луг и 
заросли тальника, берёзово-осиновые колки и 
Шийлиагач, водоёмы, селитьба, а также разно-
образные сельскохозяйственные угодья. На тер-
ритории района в настоящее время обитает до 
50 видов млекопитающих, встречается до 150 
видов птиц, 4 вида рептилий, 5 видов земновод-
ных, 20 видов и подвидов рыб (анализ лит. источ-
ников и личные наблюдения). См. раздел Фауна.

Адамовский район. Общая характери-
стика. Восточнее Орска, южнее земель Орен-
бургского казачьего войска, в границах Тур-
гайского переселенческого района, в преде-
лах междуречья Кумака, Джарлы и истоков 
Тобола были размежёваны земли переселен-
цев Адамовской, Шевченковской, Аниховской 
и др. волостей Тургайской области. До 1919г. 
территория Адамовского р-на была частью 
Кустанайского уезда Оренбургской губернии.  

 27 августа 1919г. – Оренбургская губер-
ния разделена на три части: БАССР, Челябин-
скую губернию и собственно Оренбургскую 
губернию.  Административных районов не 
было, уезды делились на волости. В Оренбург-

ской губернии было два уезда – Оренбургский 
и Орский. Территория Адамовского района 
по-прежнему принадлежала Кустанайскому 
уезду. Кустанайский уезд отнесли к образован-
ной Челябинской губернии. Явочным поряд-
ком на правах самостоятельного уезда из пяти 
волостей (остальные добавлены позже) Куста-
найского уезда 12.10.1919г. был образован 
Аниховский район с центром в с.Аниховка. 

25 марта 1920г. были упразднены уезды, 
вместо них созданы районы. В Оренбургской 
губернии было 8 районов, в том числе и Орский 
(без территории Адамовского р-на).

С 7 июля 1920г. по декабрь 1920г. существо-
вала созданная из двух губерний Оренбургско-
Тургайская губерния со столицей в Оренбурге 
(до 1925г.), включена в состав вновь образован-
ной Автономной Киргизской (Казахской) ССР.

16 сентября 1920г. территория Кустанай-
ского уезда передана Казахской АССР в прямое 
подчинение, т.е. земли Адамовского района 
также вошли в подчинение Казахской АССР.

 9 ноября 1920г. Кустанайский уезд вклю-
чили в Оренбургско-Тургайскую губернию, в 
которой теперь было 13 уездов, в т.ч. Орский и 
Кустанайский, территория Адамовского района 
вошла в Орский район Оренбургско-Тургайской 
губернии (утверждено ЦИК Каз.АССР 11 ноя-
бря 1920г.). В новый район входили волости: 
Адамовская, Аккаргинская (кочевая), Анихов-
ская, Бестюбинская (кочевая), Джелькуарская, 
Джетыгаринская, Каменецкая, Котансинская, 
Кумакская, Суюндукская, Шевченковская. 

1 апреля 1921г. образован самостоятель-
ный Адамовский район Орского уезда  Орен-
бургской  губернии.

21 апреля 1921г. образована Кустанайская 
губерния в составе Казахской АССР из воло-
стей  Кустанайского уезда и части Орского 
уезда Оренбургской  губернии.

7 июня 1922г. Оренбургская губерния раз-
делена на три уезда: Оренбургский, Орский и 
Исаево-Дедовский. Районы были ликвидиро-
ваны, а спустя месяц, в июле 1922г., восста-
новлены, например, 27 июня 1922г.  в Куста-
найской губернии ликвидирован Денисовский 
район, вместо него образован Денисовский 
уезд из 15 волостей.
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Адамовский район до 15 августа 1922г. 
относился к Орскому уезду. Затем район был 
упразднён, его территорию в статусе Адамов-
ской волости передали в Денисовский уезд 
Тургайской области, туда отошли переселен-
ческие волости: Адамовская – 14 посёлков, 
Аниховская – 8 посёлков, Каменецкая – 5 
посёлков, Шевченковская – 4 посёлка; казах-
ские кочевые волости: Джитыкульская – 7 
сёл (территория нынешнего Светлинского 
р-на), Кумакская – 12 сёл, Суюндукская – 10 
сёл и аулов.

29 марта 1923г. Адаевская, Богдановская, 
Забеловская, Коломенская и Шевченковская 
волости были присоединены к Львовской, 
Аниховская и Каменецкая – к Адамовской, 
Архангельская и Таврическая – к Анихов-
ской (при этом центр последней был пере-
несён в п.Денисовский), Джелькуарская – к 
Джетыгаринской, Карпыковская и Котюбок-
ская – к Аятской, Смаиловская – к Бестюбин-
ской, Суюндукская – к Каиндинской. Дом-
барская волость разделена между Аятской и 
Бестюбинской. Также были утверждены цен-
тры кочевых волостей: центром Аккаргин-
ской волости стал аул № 2, Аятской – аул № 
3, Бестюбинской – п.Усшорский, Джетыга-
ринской – аул № 1, Джетыкульской – аул № 
1, Каиндинской – аул № 4. До 1925г. все они 
входили в Денисовский уезд. (Список насе-
лённых пунктов Каз. ССР Оренбург, 1923г.).

20 января 1924г. Кумакскую волость пере-
дали в Орский уезд Оренбургской губернии. 
Остальные населённые пункты оставались 
частью Кустанайского уезда Оренбургско-
Тургайской области. 

24 июня 1925г. Кустанайская губерния лик-
видирована, вместо неё образован Кустанай-
ский уезд.

14 сентября 1925г. Кустанайский уезд 
назвали округом, непосредственно подчинён-
ным ЦИК Казахской АССР. Округ делился на 
волости. Районов по-прежнему не было.

21 сентября 1925г. Денисовский уезд был 
упразднён, его земли вошли в состав Куста-
найского округа. Адамовская волость была 
частью Кустанайского уезда, затем округа 
Оренбургско-Тургайской области.

6 апреля 1925г. Оренбургская область 
вышла из состава Казахской АССР и отошла 
к РСФСР.

30 мая 1925г. упразднены уезды и волост-
ное управление, утверждено районное деле-
ние Оренбургской губернии (16 районов, в 
том числе Орский, Домбаровский, Кваркен-
ский, Адамовского еще не было).

1928г. – границы Кустанайского округа изме-
нили, к нему отошла часть Акмолинского уезда. 
Округ разделили на 15 районов.

17 января 1928г. – в Кустанайский округ 
вошёл Каинды-Кумакский район с центром в 
Адамовке (см. Каинды-Кумакский р-н). 

17 декабря 1930г. – ликвидированы округа, 
оставлены только районы и области в прямом 
подчинении ЦИК Казахстана.

17 декабря 1930г. – вновь образован Ада-
мовский район в составе Казахской АССР. 
В состав района вошёл бывший Каинды-
Кумакский район и часть Джетыгаринского 
района Кустанайского округа.

10 марта 1932г. образована Актюбинская 
область.

20 февраля 1932г. Кустанайский район 
вошёл в состав Актюбинской области.

Весной 1932г. – Адамовский район вошел 
в состав Актюбинской области.

7 декабря 1934г. – образована Оренбург-
ская область  РСФСР.

В январе 1935г. образован   Адамовский 
район Оренбургской области с центром  в 
с.Адамовка. 

Административное и территориальное 
деление Адамовского района в 1939г. В основу 
положены данные справочника администра-
тивного и территориального деления Чка-
ловской области 1939г. издания. Адамовский 
район включал в свои пределы территорию 
нынешних Адамовского, Светлинского, части 
Ясненского районов. Размежевание их случи-
лось лишь в 1965, 1979 г.г. В соответствии с 
правилами справочника 1939г.  рядом с назва-
нием населённого пункта в скобках указано 
название колхоза, цифрами обозначено рас-
стояние до райцентра, т.е. Адамовки. Террито-
рия – 15,7 в тыс.кв.км. Число с/с – 17, п/с – 1, в 
названиях сохранена орфография справочника. 
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Добавлены названия аулов и сёл района, упо-
минаемых в биографических статьях  книги.

Следует учесть, что номера аулов на тер-
ритории района были присвоены поселениям 
казахских родов и общин ещё до 1917г. Их 
нумерация, как правило, повторялась в каж-
дой волости. К 1917г. на территории района 
существовали Адамовская, Аниховская, Каме-
нецкая, Суюндукская, Каиндинская, Кумак-
ская волости. Поэтому, например, в рай-
оне могло быть несколько аулов  с одинако-
выми номерами. К 1939г. административное 
деление района определялось  по сельсове-
там. В тексте встречаются названия населён-
ных пунктов, расположенных на смежных 
с нынешним Адамовским районом террито-
риях: с.Шиликта (Чиликта) – Новоорский р-н; 
п.Каракуль, с.Казанча – ныне территория Свет-
линского р-на; аул Тасыбай – ныне террито-
рия Джетыгаринского р-на Кустанайской обл.; 
ст.Айдырля  и прииск Айдырля – Кваркен-
ский р-н; п.Комарово, совхоз им. Комарова, 
с.Котансу, п.Керуембай – Ясненский р-н. 

С 1979г. территория Адамовского р-на не 
менялась. Статус муниципального района  
существует с 2004г. Официальное наимено-
вание: муниципальное образование Адамов-
ский район Оренбургской области. 

В октябре 1966г. на карте Адамовского 
р-на вместо посёлков под номерами появи-
лись следующие наименования: участок №7 
с-за «Заря коммунизма» – п.Аршалинский 
(Мары); отделения совхоза «Каинды-Кумакский»: 
№1 – п.Слюдяной; отд. №2 – п.Житница, отд. 
№3 – п.Белополье, отд. №4 – п.Жуламансай, 
ферма №3 – п.Рыбный, ферма №4 – п.Черем-
ховский; п.отд. №3 с-за «Шильдинский» – 
п.Новоульяновский; ферма № 2 с-за «Комсо-
мольский» – п.Заполье; центральная усадьба 
с-за «Обильный» – п.Обильный; отд. №1 откор-
мочного с-за «Адамовский» – п.Джарлинский. 
Появились п.Джусинск, п.Майский. Автор этих 
наименований – М.Г.Жунусова. Как рассказы-
вала Марьям Гиббатовна, в то время секре-
тарь Адамовского райисполкома, наименова-
ния появились следующим образом: для под-
готовки решения Оренбургского облсовета о 
наименовании населённых номерных пунктов 

по Адамовскому  р-ну в Адамовку приехал 
инспектор исполкома облсовета. Он вместе с 
М.Г.Жунусовой подбирал названия для насе-
лённых пунктов. Было одно непременное усло-
вие: наименования сёл не должны повторяться 
по области. Конечно, одни наименования что-то 
характеризировали или отражали, другие же 
взяты произвольно, как, например, Черемхов-
ский, сначала Черёмуховский. Новые сёла и их 
названия появлялись благодаря целинной эпо-
пее – росли совхозы, которые, в свою очередь, 
поглощали аулы и укрупняли сёла. В 1960-х г.г. 
появился на карте района п.Речной и Речнов-
ский с/с. В середине  1939г. в районе было 83, 
а в 70-х г.г. – 56 населённых пунктов. Посте-
пенно их число ещё уменьшилось. Так, напри-
мер, исчезли сёла Мунтайка, Саржанка, Журун-
тай, Джанабай, Кайракта, Краснополовка и 
др. В начале 1990-х г.г. началось движение 
общественности за установку памятных зна-
ков на местах исчезнувших сёл. К 2018г. в рай-
оне существует 40 населённых пунктов. (См. 
Исполнительная власть Адамовского района).

Адамовский район в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г. В годы войны из 
Адамовского р-на было мобилизовано на фронт 
5749 человек. Более 2000 бойцов погибли или 
пропали без вести.  Район находился в глубо-
ком тылу, его жители дали кров сотням людей, 
эвакуированным из прифронтовых областей. 
На ст.Теренсай в 1941-1942 г.г. работал эвако-
госпиталь №1383. В Прииск-Кумак был пере-
мещён Мглинский детский дом № 3 из Орло-
вской области (143 ребёнка). 

С первых дней войны началась перестройка 
хозяйства на военный лад: отменялись отпу-
ска, в июле 1941г. были отменены выходные, 
а рабочий день официально длился с 8 ч. утра 
до 8 ч. вечера. 

К 1 августа 1941г. из района было отправ-
лено на фронт 218 человек. Женщины заме-
няли мужчин, ушедших на фронт. 

Из района было мобилизовано большое 
количество техники – автомобили и трактора. 
В районе оставалось  167 комбайнов, 19 моло-
тилок, 195 лобогреек, 258 сенокосилок, 277 
бричек с бестарками, 212 ручных кос, а нужно 
было их ещё 309; было 374 серпа, надо ещё 672. 
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В июле 1941г. на трактора сели дополнительно 
37 женщин, штурвальными стали работать 89 
женщин, 6 женщин стали комбайнерами. Без 
отрыва от производства в 1941г. 92 женщины 
района учились на курсах механизаторов. 

Школьники работали наравне со взрос-
лыми в поле и на фермах, собирали коло-
ски, картофельные верхушки, ловили сусли-
ков. Жители района перечислили  государству 
около миллиона рублей из собственных сбе-
режений  деньгами, подписывались на госу-
дарственные займы, перечисляли средства на 
строительство танковых колонн им.Чкалова, 
им.Промкооперации РСФСР, «Пионерия», 
«Чкаловский пионер», звено «Морской охот-
ник», самолётов для фронта, в фонд восста-
новления Сталинграда и др. нужды. 

Колхозники шефствовали над госпита-
лем, слали на фронт посылки с продуктами и 
тёплыми вещами. В 1944г. в районе уже стояло 
на учёте 174 инвалида войны. Осенью 1944г. 
колхозники с.Тыкаша (к-з «Новый быт») полу-
чили приветственную телеграмму от Сталина 
на имя  председателя К.Н.Оверина, т.к. колхоз 
собрал 1000 пудов пшеницы на строительство 
танков для фронта. Газета «Красная звезда» 5 
апреля 1944г. (№ 81) опубликовала обращение: 
Москва. Кремль. И.В.Сталину: «Воодушев-
лённые замечательными победами Красной 
Армии, одержанными ею под Вашим мудрым 
водительством, горя единым желанием мак-
симально помочь нашей доблестной Красной 
Армии в быстрейшем разгроме и уничтожении 
фашистских варваров, мы, старатели рудника 
«Кумак» треста Чкаловзолото, вносим 2500 
граммов золота в фонд Красной Армии на 
строительство танковой колонны «Советский 
старатель»».  В ответ на послание была полу-
чена благодарность от лица Сталина: «При-
мите мой привет и благодарность Красной 
Армии, товарищи… за вашу заботу о броне-
танковых силах Красной Армии». Золотодо-
бытчики рудника Кумак своим трудом   попол-
няли казну страны. Колхозники растили скот, 
хлеб для нужд фронта. 

Героизм адамовцев на фронте. Героями 
Советского Союза стали И.П.Дениченко, 
И.Ищанов, К.К.Каменев, И.Б.Маркин, 

И.Ф.Павлов (дважды Герой Советского 
Союза). Полными кавалерами орденов Солдат-
ской Славы вернулись с фронта М.И.Шеменёв 
и Б.Шушаев. Орденом Боевого Красного 
Знамени награждены более 30 адамовцев, 
семеро стали кавалерами ордена Александра 
Невского; М.В.Евстигнеев, В.П.Коропятник, 
М.М.Мендикулов, И.В.Петров имели награды 
иностранных государств. Тысячи бойцов 
награждены иными орденами и медалями 
страны. Адамовцы воевали на всех фронтах, 
во всех родах войск, в партизанских отря-
дах (В.Гаевик, Г.А.Гордиенко, А.М.Богданов, 
Н.И.Кузнецов, А.Ф.Михайлова, И.Я.Соловьёв, 
И.М.Шапилов), работали в госпиталях, при-
няли участие в сражениях против японских 
захватчиков в августе-сентябре 1945г., несли 
службу на территории Германии, Норвегии, 
Китая. Более полная информация – в Книге 
Памяти Адамовского района, 1 и 2 тт., 2010 
и 2014 г.г.

Адамовский сельсовет, поссовет – адми-
нистративный орган п.Адамовка и близле-
жащих посёлков. Образован в 1931г. Назва-
ние менялось в связи с изменением статуса 
Адамовки. В его подчинение к 1939г. вхо-
дили: п.Адамовка, п.Айдырлинский (к-з 
им. Молотова) – 8км от райцентра, п.Дома 
отдыха – 11км,  огород  к-за им. Сталина – 9км, 
п.Ново-Винницк (к-з им. Сталина ) – 8км, 
п. фермы «Заготскот» (Джусинск) – 5км, 
ферма ОТФ – 10км. Перечень дан согласно 
«Административно-территориальному спра-
вочнику Чкаловской области», 1939г. В 1960г. 

Первая сессия Адамовского поссовета 
IX созыва.
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на территории Адамовского п/с проживало 
4811 человек. 

В 2005г. к Адамовскому п/с отнесены насе-
лённые пункты Джарлинского, бывших Ниж-
некийминского и Карабутакского с/с. В 2012г. 
на территории поссовета проживало 9501 
человек. 

Первым старостой посёлка с 1902г. был 
избран первопоселенец Кривохижин Ники-
фор Арсентьевич, затем Старовойтов Пан-
телей Тарасович, Яловой Аким, с 1911г. – 
Шейка Гордей, в 1914-1915 г.г. – Белов Фёдор 
Иванович, в 1916г. – Гонноченко Ефим Кор-
неевич. 

В 1917г. волостной старшина в Адамовке – 
Мотненко Антон Назарович, его замещал Лойко 
Трофим Романович. В 1919г. председателем 
волостного совета был избран Яловой Аким. 
В 1920г. в Адамовском совете работал Решетов 
Леонтий. Районный совет и исполком находи-
лись сначала в Аниховке, в 1920г. были пере-
мещены в Адамовку.

Дальше список председателей сельсовета 
прерывается из-за утери сведений. В 1940г. 
и в послевоенные годы председателем Ада-
мовского с/с был Цушко Тимофей Михайло-
вич. Токарева Анна Семёновна была избрана 
в 1956г. Руководили работой поссовета Мат-
ненко Иван Иванович (1960-1962), Колесник 
Николай Иванович (1963-1968), Комаров Петр 
Васильевич (1968-1969), Назымок Пётр Кон-
стантинович (1969-1971); Сорока Григорий 
Григорьевич (1971-1976); Самохвалов Никита 
Михайлович (1976-1982); Слободяник Вик-
тор Александрович (1983-1988); Востриков 
Пётр Александрович (1989-1992); Пофталь-
ный Пётр Васильевич (1993-1995); Явкин Сер-
гей Александрович (1995-2002), Ильин Вик-
тор Фёдорович (2002-2010). С 2010г. по насто-
ящее время должность главы администра-
ции муниципального образования «Адамов-
ский поссовет» исполняет Борников Вячес-
лав Викторович. 

В разные годы секретарями Адамовского 
поссовета работали Хайрулинов Мухам-
беткалий, Семёнова Нелли Владимировна, 
Седыш Валентина Петровна, Ивашова Наталья 
Михайловна. Большой стаж работы в качестве 

заместителя председателя поссовета вырабо-
тали Жиляков Константин Кузьмич, Дергу-
нов Михаил Алексеевич, Терликбаев Борис 
Советович.

«Адамовский», совхоз – создан в 1954 году, 
относился к Адамовскому р-ну, был самым 
далёким от райцентра. Первым директором 
совхоза работал А.И.Акимов. С 1965г. совхоз 
отошёл к образованному Светлинскому р-ну. С 
начала 1980-х годов совхоз назывался «Имени 
60-летия СССР», сейчас – п.Целинный. Рас-
положен в 10 км западнее районного центра – 
п.Светлого, на левом берегу р.Буруктал. Нахо-
дится на территории Светлинского п/с.

«Адамовский», совхоз при п.Джарлинском,  
расположен на 51º с.ш. и 59º в.д. южнее 
п.Адамовка. Создан на базе откормплощадки 
с-за «Заря коммунизма», которая относилась к 
областному объединению «Скотопром». 

На рубеже 1960-1970-х г.г. Адамовский 
райисполком обратился к областным орга-
нам с предложением передачи  хозяйства из 
областного объединения к районному управле-
нию сельского хозяйства с целью образования 
нового совхоза. Новому хозяйству передали 
часть земель из совхозов «Аниховский» и «Заря 
коммунизма». В 1973г. хозяйство стало име-
новаться с-з «Адамовский». Была отстроена 
его центральная усадьба – п.Джарлинский. С 
1974г. по 1991г. особая роль в развитии живот-
новодческой отрасли принадлежала межрай-
онной откормочной площадке. Общее поголо-
вье по хозяйству составляло 5,6 тыс. голов. В 
начале 90-х г.г. произошло резкое сокращение 
поголовья скота. Общая площадь хозяйства 
составляла 24781га земли. Из них 11688га – 
пастбища, 7029га – пашня, 5707га – сенокос. 

За годы существования хозяйства им руко-
водили Ерекешев Казий Баджигитович (1956-
1959), Н.П.Турчининов (1959-1961); Калиев 
Бахчан Калиевич (1961-1965), Курлаев Дми-
трий Тимофеевич (1965-1973), Девятилов 
Николай Егорович (1973-1974), Черноволенко 
Иван Петрович (1974-1976), Журавлёв Пётр 
Владимирович (1976-1978), Ермолаев Алек-
сандр Павлович (1978-1981), Шамонин Ана-
толий Васильевич (1989-1991), Непрокин Ана-
толий Викторович (1981-1989, 1992-2001). 
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Совхоз преобразован в СПК «Адамовский», 
затем в ЗАО «Адамовское», в 2002г. зареги-
стрировано ЗАО «Джарлинское». Основным 
видом деятельности является  растениевод-
ство в сочетании с животноводством (смешан-
ное сельское хозяйство).  Компанию возглавил 
У.К.Свайбаев на правах частной собственно-
сти. С января 2015г. ЗАО «Адамовское» пре-
кратило свою деятельность.

Адамовский ХПП – см. Новоадамовка.
Азанбаевский – посёлок, входивший к 1916 

году в состав Адамовской волости Кустанай-
ского уезда («Справочная книжка и Адрес-
календарь Тургайской области на 1916г.»).

Айбасов Галий Саманович – 1902г.р., 
родился в Западно-Казахстанской области, 
выходец из крестьян, член ВКП(б) с 1926г. 
С 1934г. работал инструктором РК ВКП(б) в 
Адамовке, с сентября 1934г. по ноябрь 1934г. – 
редактором  районной газеты, с декабря 1934г. 
по ноябрь 1936г. – председателем райиспол-
кома Адамовского р-на Актюбинской, затем 
Оренбургской обл. С декабря 1936г. переве-
дён на должность зам. начальника облздрава 
г.Оренбурга. (ЦДННИ Оренбургской обл., 
ф.371, оп.26, д.140, л.4-5).

Айдырлинский – переселенческий посё-
лок, расположенный к юго-западу от Ада-
мовки по течению р.Джарлы. Село основано 
выходцами Киевской и Полтавской губерний 
в 1911г. В 1916г. была запланирована выдача 
документов на участок № 117 (Айдырлинский). 
С 1929 по 1957 г.г. – центральная усадьба к-за 
им.Молотова, затем одно из отделений с-за 
«Заря Коммунизма», в дальнейшем – центр 
коллективного хозяйства. Наименование дано 
по характеру окружающей местности от каз. 
«айдырля» – холм, останец с кучей мелких кам-
ней наверху (дословно «айдарлы» – «с пучком 
волос на макушке»).

Айдырля – железнодорожная станция, 
Кваркенский р-н, п.Красноярский.

Айдырля – река в Оренбургской области. 
Река протекает преимущественно в северо-
западном направлении по территории Кваркен-
ского р-на и частично Адамовского р-на. Исток 
находится примерно в 5км к юго-востоку от 
с.Екатериновка. Впадает в р.Суундук в 100км 

от её устья по левому берегу. Длина – 34км. На 
реке расположены с.Екатериновка, п. Красно-
ярский, п.Майский и п.Айдырлинский Квар-
кенского района.

Ай Жерган – балка по правому берегу ручья 
Акши-Акжар. См. Ближний Ай Жерган и Даль-
ний Ай Жерган.

«Айкап» – 16 мая 1991 года в Оренбурге 
вышел в свет 1-й номер казахской газеты  
«Айкап». Пока не было подписки, газету пере-
давали из рук в руки, о ней говорили на казах-
ских праздниках – тойях,  при встрече близких 
и друзей, на работе. Её с нетерпением ждали 
в каждой казахской семье. 

Материал на страницах газеты публико-
вался как на казахском, так и на русском язы-
ках, для того, чтобы её могли почитать моло-
дые люди, не в совершенстве владеющие род-
ным языком. На страницах газеты издавались 
статьи об обычаях, традициях народа, о казахах 
известных и не только, но о которых должны 
знать жители Оренбуржья. 

Первым  редактором (1991-1998) газеты 
стал Нурманов Аяган Туребекович (1940-
2004). Вместе с Тасмурзиным Мурзатаем 
Бисимбаевичем, председателем областной 
общественной организации «Казак Теле», 
А.Т.Нурманов сделал много для развития 
издания. Сейчас газета называется «Жана 
Айкап» («новый взгляд». Издание, продолжая 
традиции основателей, несёт в мир доброту 
и знания.

Айке – озеро на востоке области, на границе 
Светлинского р-на с Казахстаном.

Айке-Челкарский сельсовет – в 1939г. 
один из 17 с/с на территории Адамовского р-на. 
К нему относились а.Кус-Куль (к-з им.Кирова), 
п.«Союзхромит» – посёлок геологоразведчи-
ков, ныне п.Разведка Светлинского р-на, ферма 
МТФ. На территории с/с не было даже почто-
вого отделения, его поселения были удалены 
от Адамовки на 120-150км к юго-востоку. В 
1941г. на его территории проживали 665 чел. 
К 1949г. с/с ликвидировали. 

Название с/с произошло, скорее, от назва-
ния территории между озерами: Айке и Челкар 
(Шолкар). В административном справочнике 
1960г. упоминается Шолкарский сельсовет.



19

энциклопедия    А

 Айран – разновидность кисломолочного 
напитка на основе катыка или разновидность 
кефира у тюркских, северокавказских, южно-
кавказских и балканских народов. В разных 
языках и у разных народов точный смысл 
названия и технология приготовления немного 
различаются, но общим является то, что этот  
продукт получается  при помощи молочно-
кислых бактерий. При этом у оседлых наро-
дов он жидкий и хорошо утоляет жажду, а 
у кочевых – густой как жидкая сметана, что 
очень удобно для хранения и транспортировки. 
Однако для утоления жажды густой айран тре-
бует разбавления водой, молоком или кумы-
сом. Известен напиток ещё с V-II веков до н.э. 

Акжарка – река, левый приток р.Большой 
Кумак в Ясненском и Новоорском р-нах. У 
реки, пересыхающей летом, светлые песчаные 
берега. «Акжар» – «белый обрыв». В Казах-
стане есть несколько населённых пунктов с 
названием Акжар.

Акимова (Ашимбаева) Гульмира Тага-
евна (1960, с.Кызыл-Жар Советского р-на 
Ошской обл. Киргизской ССР) – окончила 
Теренсайскую среднюю школу, Саратов-

ский государствен-
ный университет. 
Распределилась в 
г.Чебоксары Чуваш-
ской АССР. Работала 
в ПО «Электропри-
бор»; в районных 
органах власти. В 
это же время полу-
чила экономиче-
ское и юридическое 

образование; в Госкомимущество Чувашской 
Республики прошла путь от ведущего специ-
алиста до начальника отдела правового обе-
спечения; в Правительстве Чувашской Респу-
блики – зам. министра сельского хозяйства 
по экономике, первый зам. министра эконо-
мики, министр экономического развития и 
торговли. С 2011г. – деятельность во внеш-
неэкономическом блоке Минэкономразвития 
Российской Федерации: торговые представи-
тельства РФ в Республиках Казахстан и Арме-
ния. Затем работа в Департаменте экономи-

ческой безопасности ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (г.Москва). 
В настоящее время – директор АО «Страхо-
вая компания «Чувашия-Мед». Родные живут 
в п.Теренсае.

«Ак-Карга» («белая ворона») – хромито-
вый рудник на юге Адамовского р-на. Добыча 
хромитовой руды в 120км от Адамовки была 
начата в 1933 году. Там был создан рудник тре-
ста «Союз-хромит» Ак-Карга. С 1937г. добычу 
руды стали вести шахтным методом, откры-
тых разработок не было. Но работа велась без 
системы. Бурение прекращали, пройдя вглубь 
10-15м и не обнаружив руды. В 1937-39 г.г. руд-
ник работал убыточно, была затоплена часть 
шахт, выведены из строя двигатели и электро-
станция. Директором  рудника работал Деми-
денко. Его сменил Сарпиев, которого отдали 
под суд за плохое руководство. Следующим 
директором рудника стал Колбатюк. Убыточ-
ность рудника сказывалась на бюджете Айке-
Челкарского аулсовета. Плохо финансирова-
лась школа и другие нужды посёлка. 

Название объясняет предание о том, что лет 
250 тому назад территория Тургайской области 
была населена калмыками, которыми насыпано 
5 сопок по р.Тобол. Одна из них, ниже вер-
шины Тобола на 100 вёрст – «Ак-Карга»; дру-
гая – ниже на 60 верст – «Житы Кара» («издали 
виден черный предмет»); третья – «Хан-
Кельды» («место посещения хана»); четвертая 
«Кок-бас» («синяя голова») и пятая «Аяк-Кок-
Уюк» («зеленый оазис»). В административно-
территориальном справочнике Оренбургской 
области за 1949г. п.Союз-хромит уже не зна-
чится, как и Айке-Челкарский с/с. См. «Союз-
хромит».

«Ак-Кудук», колхоз – создан в 1932г., доку-
менты выданы 19 августа 1936г. Первые пред-
седатели: Шумаев, Сабитов, Сатмухамбетов 
Бирман. Вначале относился к Джетыкульскому 
с/с. В 1939г. был перемещён на территорию 
Кзылжарского с/с, рядом с угодьями колхо-
зов им. Островского и «Красный партизан». 14 
декабря 1942г. выдан государственный акт на 
пользование землёй, где располагались основ-
ные угодья колхоза. Это был самый малень-
кий колхоз (513га, 25 колхозных дворов) в 
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районе. Но в селе была начальная казахская 
школа, учителем работал фронтовик Байка-
дамов Рахимжан. 

В колхозе были 4 животноводческих поме-
щения, одна полеводческая бригада засевала 
два поля. На фермах содержали овец грубо-
шёрстной породы, вручную стригли, доили и 
приготавливали сыр-брынзу. Был гурт молоч-
ных коров. Также вручную доили, на руч-
ном сепараторе перепускали молоко, сбивали 
масло. Всю продукцию сдавали государству. 

В 1948г. к-з «Ак-Кудук» вошёл в состав к-за 
«Победа» (центральная усадьба – в с.Аневка). 
В административно-территориальном спра-
вочнике Чкаловской области за 1939г. к-з 
«Ак-Кудук» как самостоятельное хозяйство 
отсутствует, в таком же справочнике за 1949г. 
он уже обозначен как посёлок, относящийся 
к Кзыл-Жарскому с/с, в 46км от Адамовки.  В 
1957г. к-з был реорганизован, а село существо-
вало в статусе животноводческой  фермы с-за 
«Брацлавский». 

В 60-х г.г. колхоз и село Ак-Кудук прекратило 
существование. Косвенной причиной пересе-
ления его жителей в другие сёла могло стать 
и следующее: директор с-за «Брацлавский» 
Н.Л.Сердюков  был свидетелем   драмы в этом 
селе. Однажды в начале лета 1962г. в  казах-
ской семье заболел ребёнок то ли корью, то ли 
скарлатиной. Медицинского работника в селе 
не было, и ребёнка лечил молитвами местный 
полуграмотный мулла. Ребёнок умер,  забо-
лел ещё один, и те же молитвы и заклинания 
снова не помогли. Казахи села прокляли это 
место  и стали переселяться. К зиме здесь уже 
никого не осталось, переселились  в основном 
в Аневку и Брацлавку. Последней переехала в 
Аневку семья Ж.Орынбаева.

Аккаргинская волость, киргизская, коче-
вая. Центра не было. Упомянута с 1910г. – рас-
положение в верховьях р.Тобол, около озёр 
нынешнего Светлинского р-на. Включала в 
себя 5 административных аулов (43 хозяй-
ственных аула). В 1909г. в отчёте о работе 
Переселенческой комиссии Тургайской обла-
сти её руководитель Л.Н.Цабель отмечал, что 
часть Аккаргинской волости «не пригодна под 
зачисление переселенцев из-за безводности». 

Тем не менее, в 1913г. там было запланиро-
вано 10 участков для желающих переселиться 
и вести хозяйство. В 1923г. волость состояла 
из 8 административных  аулов, 1127 хозяйств. 
К 1965г. территория бывшей волости отошла 
к Светлинскому р-ну.

Аккой, овраг – долина р.Жусы (Джуса), 
территория Теренсайского с/с. Топоним про-
изошел от каз. «ак» – «белый» отражает: 1) 
по берегам оврага – выходы «белого» камня 
(кварца), 2) есть белёсые пятна на почве – 
солончаки, 3) пересыхающая знойным летом 
речка, в которой не напоишь скот.

Аккудук – небольшой приток степной реки 
Жанаспай; от каз. «ак» – белый, «кудук» – коло-
дец. Вода в ручье солоноватая, этот вкус при-
дают солонцы, характерные для данной мест-
ности. Поэтому жарким летом этой водой скот 
напоить нельзя. 

Ак-Кудук – ручей в верховьях р.Жанаспай. 
У ручья  была зимняя стоянка кочующих ско-
товодов. Здесь селились в основном бедные 
семьи, а богатые перемещались дальше, к 
Суундуку, так как вода р.Аккудук была пло-
хой, а на Суундуке вода и пастбища лучше. 
Поэтому постоянного аула здесь не было.

Ак-Кудук – урочище, казахский аул,  осно-
ван в конце XIX в. (1890-1895), относился к 
Джетыкульской волости, затем к одноимен-
ному с/с. В 1932г. в ауле создан одноимен-
ный колхоз. По воспоминаниям Л.С.Стативко 
«Из районов о.Челкар и р.Буруктал (ныне 
г.Светлый) в 1939 и 1940 г.г. были пересе-
лены 3 колхоза: «Ак-Кудук», «Буруктал», 
«Челкар». Два последних влились в к-зы 
им.Сталина и «По стопам Ленина», а первый 
обосновался     примерно в 10 км от с.Аневки 
вверх по течению р.Джанаспай (Жанаспай) и 
в 18 км от Брацлавки (Брацлавский с/с). См. 
колхоз «Ак-Кудук». В оставшихся построй-
ках переселённых колхозов Джетыкульского 
с/с  были образованы отгонные, откормоч-
ные фермы крупного рогатого скота, лоша-
дей и овец от к-зов им.Сталина и «По сто-
пам Ленина». На старом месте отались лишь 
немногие жители. Прежнего статуса селение не 
получило, в 1939г.  уже не было ни школы, ни 
почты, сохранялось лишь название. На карте 
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района только к 1960г.  Ак-Кудук обозначен 
как посёлок в перечне селений Озёрного с/с (в 
22км от п.Озёрного). Позднее отошёл к Свет-
линскому р-ну. То есть с 1939г. по 1960-й гг. в 
районе существовало два одноимённых селе-
ния. К 2018г. этих селений нет. 

Аксай, балка – от каз. «ак» – белый,  «сай» – 
«балка», «овраг», «сухое русло», «сухая река». 
Расположена на территории Брацлавского с/с. 
Кварцевые глыбы белого цвета, образовавши-
еся   путём выветривания кварцевых жил, про-
тянулись гребнями вдоль балки Аксай.

Аксай, ручей – на тюркских языках означает 
«белый (светлый) овраг». По днищу одноимён-
ного оврага выклинивается ручей.

Аксакал (тюрк. букв. «седобородый») – 
глава рода, старейшина, почтенный пожилой 
человек у тюркских народов в Средней Азии и 
на Кавказе. «Старик, старшина, староста», вост. 
(В.И.Даль). Аксакал по Положению об управле-
нии оренбургскими киргизами 1844г. считался 
аульным начальником. Должность была выбор-
ной, иногда в богатых семьях передавалась по 
наследству, если наследники были так же ува-
жаемыми в ауле, как и  прежний глава семьи.

Аксаутский – Тургайской временной пар-
тией по организации переселенческих участ-
ков к 1907г. был  запроектирован  переселен-
ческий участок  № 107 – Аксаутский, на 369 
душ. Сегодня он в черте Джетыгаринского 
р-на Кустанайской обл. В 1907г. относился к 
10-му подрайону Кустанайского уезда, наряду 
с Адамовкой.

Актасты – см. Акташка.
Актасты, легенда – До 1906 года вблизи тер-

ритории нынешнего с.Нововинницкого были 
расположены казахские аулы. Они располага-
лись по левой стороне р.Акташки и по правую 
сторону р.Жарлы. История поселения и жизни 
казахов в аулах отражена в легенде об ауле 
Ак-тасты, записанной много лет назад школь-
никами по воспоминаниям местного старожила 
Ж.Жулдубаева. «Давным-давно это было, более 
ста лет назад, когда была наша степь буйная 
да широкая. Вокруг даль неоглядная. Песнь 
жаворонка да стрекот кузнечиков ласкают ухо. 
Шли по этому раздолью кочевники – казахи из 
рода малатау. Долго они кочевали со своими 

стадами. Там, где останавливались, разбивали 
юрты, пасли овец и коней. Проходило время, и 
они, отдохнув, шли дальше. 

Одно место привлекло пастухов своим тра-
вяным изобилием, близостью воды, сливались 
здесь две речки – Жарлы и Акташка. Большой 
холм закрывал место от холодных северных 
ветров. И решили аксакалы: хватит кочевать, 
здесь раскинем свои юрты, здесь будем рас-
тить детей. Сказали старейшины, сыновья их 
так и сделали. И на склоне холма вырос аул. 

Стали жить казахи-пастухи оседло. Топ-
чут седые ковыли табуны быстрых скакунов. 
Радуют хозяев отары тучных овец. Проплы-
вают мимо караваны неторопливых верблюдов 
по дорогам Великого Шёлкового пути. Раду-
ются люди удачному выбору поселения своего. 

И вот однажды на вершине холма появились 
из-под земли белые камни. Это Мать-Земля 
открыла свои глаза, чтобы полюбоваться на 
детей своих – на людей, разделить светлым 
взглядом счастье человеческое. Так и жили они, 
пастухи. А с холма взирала на них белыми кам-
нями Мать-Земля. И назвали пастухи свой аул 
Ак-тасты, что означает «белые камни».

Шли годы. Жизнь текла своим чередом. 
Но однажды заезжие горожане сказали, что 
белые камни на холме – это ценный и очень 
нужный кварц. Взорвали люди белые камни, 
не понимая, что лишают Мать-Землю её очей. 
Вывезли всё по камушку, оставив огромную 
яму-котлован  с разбросанными по степи остат-
ками белых осколков. И с тех пор оставила 
удача жителей аула. Переселились они на дру-
гой берег речки Ицагачки к украинским пере-
селенцам. Но на месте аула Ак-тасты до сих 
пор хоронят своих умерших, оставляя их на 
вечный покой рядом с израненными глазами 
Матери-Земли, с Белыми камнями. В память 
об ауле Ак-тасты речку Ицагачку переимено-
вали в Акташку, как напоминание о счастли-
вых годах единения с Матерью-Землёй».

Актастысайский (Нововинницк) – см. 
Нововинницк.

Актау, гора – находится около п.Энбекши. 
В переводе – «белая гора». В геологических 
отчётах кварцевая жила рядом с п.Энбекши 
проходила под названием Петропавловская. 
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Название Актау объясняется белым кварцем 
на вершине возвышенности.

Акташка (Актаксты), река – правый при-
ток р.Жарлы, название от каз. «ак» – «белый», 
«таш» – «камень».  Акташка – «белокаме-
нистая» – указывает на особенности русла 
реки – выходы кварца (белого камня) как по 
руслу, так и по берегам.

Акташка, урочище –  две кулисно распо-
ложенные, вытянутые с севера на юг, гряды. 
Основная имеет длину 800м, в верховьях 
одноимённой реки в 4км к северо-востоку от 
п.Совхозного. Гряды образованы кварцевыми 
жилами, которые являются основным релье-
фообразующим фактором формирования уро-
чища. Развалы жильного кварца покрывают 
вершины гряд, глыбы кварца достигают в попе-
речнике 4м. Видны две генерации кварца: ран-
няя представлена слегка обохренным кварцем, 
поздняя – молочно-белым. В русле Акташки 
обнажаются ранне-каменноугольные граниты, 
которые рассекаются дайками тёмноцветных 
лампрофиров мощностью до 4м.

Актюбинск – г.Актобе (Казахстан)  распо-
ложен на левом берегу р.Илек. Город возник 
на месте крепости Актюбе («белый холм») в 
1869 году. Первое время хозяйственная жизнь 
города была связана с кочевым скотоводством  
казахов. С 1891г. город стал уездным центром 
Тургайской области в составе Оренбургской 
губернии. С 1932г. – это центр Актюбинской 
обл. Казахстана, Адамовский р-н в 1932-34 г.г. 
входил в её состав.   

Актюбинская филармония – культурно-
концертная организация, основанная 16 сен-
тября 1944г. С 1997г. носит имя композитора 
Газизы Жубановой. Концертные бригады 
филармонии неоднократно приезжали с гастро-
лями в Адамовский р-н. Например, в сентябре 
1947г. бригада артистов филармонии высту-
пала в адамовских колхозах.

Акши-Акжар (Якши-Акжар), балка – долина 
р.Суундук: левый берег между с.Речным и 
с.Чиликта. Название указывает на особенно-
сти геологического строения земной коры и 
характер долины степной речки: по берегам 
хорошо прослеживаются выходы жильного 
белого кварца. 

Акши-Акжар, ручей – правый приток 
р.Суундук. 

«Акыл-ой казынасы», клуб – в феврале 
1996г. при центральной районной библиотеке 
открылся клуб «Акыл-ой казынасы» («Место 
духовного общения»). Задача клуба – углу-
бление знаний казахской культуры, возрож-
дение национальных традиций. Председатель 
клуба – Т.Кинжитаева. Сценарист и ведущая 
заседаний – А.Макашева. Консультант и актив-
ный член клуба – учитель русского языка и 
литературы З.Б.Сундетбаева. Среди посто-
янных участников – семейные пары Айжа-
новых, Танжарыковых, Дощановых, Кубе-
новых, Кинжитаевых. Украшали встречи 
исполнители казахских песен Р.Уразамбетова, 
Р.И.Жакупова, А.К.Исмухамбетов, звуки дом-
бры К.Бисембаева и Е.Нуртаева возвращали 
к родовым истокам, поучительные истории 
Б.К.Уразамбетова были интересны участни-
кам разных поколений.

«Алаш-Орда» – казахская партия (1917-
1920) , примыкавшая по идеологии к партии 
кадетов. Председатель партии – Букейханов 
Алихан. Официальный орган партии – газета 
«Қазақ». На Первом Всеказахском съезде, про-
ходившем в г.Оренбурге в июле 1917г., про-
изошло организационное оформление пар-
тии «Алаш». На этом же съезде были при-
няты решения по 14 вопросам, в том числе 
таким ключевым, как форма государствен-
ного устройства России (парламентская феде-
ративная республика), республика казахских 
областей, землеустройство казахского населе-
ния, отношение к религии, вопрос о положе-
нии казахской женщины, подготовка выборов 
в Учредительное собрание. В ноябре 1917г. на 
выборах в Учредительное собрание партия 
«Алаш» получила большинство голосов и 43 
депутатских места. По количеству получен-
ных голосов «Алаш» занимала 8 место среди 
полусотни партий, существовавших в России 
накануне Октябрьской революции. На Втором 
Общеказахском съезде в декабре 1917г. была 
провозглашена Алашская автономия и сформи-
рован временный Народный Совет, которому 
присвоено наименование «Алаш-Орда». Пред-
усматривалось последующее утверждение кон-
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ституции Алашской автономии Всероссий-
ским Учредительным собранием. Октябрьский 
большевистский переворот лидеры «Алаша»  
восприняли негативно. Были попытки уча-
стия в свержении Советской власти, что впо-
следствии привело к распаду организации. В 
1930-х г.г. некоторые жители Адамовского р-на 
были репрессированы, обвинялись в связях с 
«Алаш-Ордой».

Алдамуратов (Альдамуратов) Ибра-
гим (1923г, с.Жас-Кайрат Кзыл-Ординской 
обл.) – в 9 лет остался сиротой. Некоторое 

время жил в Кара-
ганде, затем прие-
хал в с-з «Каинды-
Кумакский».  На 
фронт призван Ада-
мовским РВК в 
1942г., служил до мая 
1943г., был тяжело 
ранен. В 1944г. вер-
нулся домой. Позднее 
жил в с.Белополье, 

работал чабаном. В 1967г. за добросовест-
ный труд награждён Орденом Ленина. По 
стопам отца пошёл сын Зулхарнай, в 1976г. 
он был награждён Орденом Трудовой Славы 
III степени. 

«Александринка» – Ленинградский  акаде-
мический  театр  драмы имени А.С.Пушкина 
в 1955г. выступал со спектаклем В.Катаева 
«День отдыха» в целинном совхозе «Комсо-
мольский». За лето 1955г. актёры театра высту-
пили во всех хозяйствах района. 

Александров Ипполит Александрович 
(1905) – организатор сельского хозяйства. В 
1930г. окончил Ленинградский сельхозинсти-
тут. Участник Великой Отечественной войны. 
В 1946-1961 г.г. работал директором Каинды-
Кумакского зерносовхоза Адамовского р-на, 
в 1957г. награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Алекторов Александр Ефимович (1861-
1919) – историк, этнограф, деятель просве-
щения, член Оренбургской и Астраханской 
учёных архивных комиссий. Учился в Орен-
бургском учительском институте (1882г.), 
работал учителем городских училищ в Орен-

бурге, Орске, Кустанае, в газете «Оренбург-
ский листок» и др. В 1883г. был учителем-
инспектором Орского 4-классного училища. 
Автор работ по истории Оренбургской губер-
нии и географических очерков, изучал историю 
и этнографию казахского народа. Выпустил 
ряд книг по истории Оренбургской губернии 
и Тургайской области, например, «Географи-
ческий очерк Оренбургской губернии». Всего 
им было написано более 400 работ.

«Алиса» – детский коллектив, театр игры. 
Создан при Адамовском Доме пионеров в 
1992г. как кружок затейников, где педагоги раз-
учивали с детьми игры, массовые танцы, учили 
правилам и навыкам организаторов массовых 
праздников, готовили ведущих. Руководитель – 
В.Н.Петрова. В 1993г. кружок разросся, появи-
лись подгруппы организаторов массовых меро-
приятий для младших, средних и старших клас-
сов. В  1998г. за высокие результаты и актив-
ное участие в воспитательно-образовательном 
процессе в районе и области коллективу было 
присвоено звание «Образцовый детский кол-
лектив». В 2005г. звание было подтверждено 
ещё на пять лет. Дважды коллектив становился 
дипломантом открытого фестиваля «Ярмарка 
затей» в г.Москве (2004г., 2013г.). «Алиса» – 
дипломант 3 Всероссийских фестивалей и смен 
в ВДЦ «Орлёнок».  

Алшынсай, долина – долина р.Жуса, лево-
бережье у с.Баймурат. Топоним произошёл от 
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казахского имени Алшин – довольно распро-
страненного у казахов Актюбинской области 
(род Алши).

Аль ХООН (Бурумбаев Алексей) – поэт, 
певец, автор и исполнитель песен. Родился в 
1973г. в п.Уртазым Кваркенского р-на. Учился 
в школе с.Кос-Куль.  Окончил Адамовское 
СПТУ-72 по специальности сварщик. Песни 
начал писать в 17 лет. Входит в литературное 
объединение «Сонет» (г.Орск). Издал поэти-
ческий сборник «Долина слёз» в соавторстве с 
поэтами С.Бархатовой и С.Семёновым. Издал 
авторский сборник «Синица», печатался в аль-
манахе «Орь».

Альшибек (Эльшибек), аул – к 1939г. 
располагался на территории Джусалинского 
с/с, в 44км от Адамовки. В перечне поселе-
ний за 1949г. этот аул уже не указан. В 1771-
1781 г.г. Абылай-хан пытался восстановить 
территориальную целостность Казахстана. 
Возможно, аул был назван в честь его сорат-
ника Елшибек-батыра, который отличался  
особой отвагой и смелостью.

Американцы – В 1929-30-х г.г. американ-
ские специалисты бывали частыми гостями 
в Адамовском р-не. Советское правитель-
ство поручило Народному комиссару сель-
ского хозяйства заключить контракт с аме-
риканскими фирмами на поставку техники 
для совхозов-гигантов.  Представители фирм 
«Фордзон» и «Оливер» помогали в сборке 
техники, обучали механизаторов их эксплуа-
тации. Они приняли участие в создании   зер-
носовхоза «Каинды-Кумакский», построили   
мастерские, кирпичное здание которых стоит 
и теперь. 17 июля 1963г. группа американских 
специалистов во главе с министром сельского 
хозяйства США Орвиллом Л.Фримэном посе-
тила Адамовский р-н (с-зы «Адамовский» и 
«Буруктальский»). Гостям были продемон-
стрированы новые методы стрижки овец, после 
чего в район была поставлена партия высоко-
продуктивного скота из США. 

Андреевка, село – в 1909г. основано выход-
цами из Украины. Названо по имени перво-
поселенца Вута Андрея. Находится в 4км от 
п.Теренсайя До 1921г. в селе жили трудно, 
но привольно. Сами сеяли, торговали, умели 

хорошо вести хозяйство, получая с него при-
быль. Никто не бедствовал. 

В 1921г. по району свирепствовали банды, 
например, отдельные группы отряда Охранюка 
пронеслись по Андреевке, спасаясь от погони. 
За колхозным полем, напротив с.Краснополовка, 
осталось захоронение жертв тех событий. 

С началом коллективизации у людей воз-
никли проблемы: кого-то раскулачили, имуще-
ство отобрали, чьи-то семьи выслали (Черги-
ковы, Петровы), иные, боясь расправы, бросив 
всё нажитое (например, Калашниковы), сами 
уехали ночью в Среднюю Азию или в другие 
более безопасные места. 

В 1929г. в селе был организован к-з им.Будён-
ного, председателем избран Калашников. 
«Имеется МТФ на 15 коров, овцеферма на 
110 овец, в колхозе всего 50 хозяйств. Но раз-
бросаны они на 15км. Общая посевная пло-
щадь равна 1000га, имеется 67 лошадей. Кол-
хоз надо укреплять», – писала газета «Актю-
бинская правда» (24 апреля 1933г.). С 1929 по 
1945 г.г. председателем работал Богачёв Иван 
Терентьевич. Жители а.Баймурат также вхо-
дили в колхоз. В 1934г. произошло размежева-
ние: к-з им.Будённого остался лишь в Байму-
рате, а андреевские крестьяне переименовали 
своё хозяйство в к-з им.Ленина. В 1941г. кол-
хоз вновь переименован: стал к-зом им.Чкалова. 
Контора находилась в Андреевке. Председате-
лями колхоза работали: А.Г.Кулаев (1945-1946), 
А.И.Панасюк (1946-1949), А.П.Прокопенко 
(1950-1952), Б.К.Иткузов (1953-1955). В 1954г. 
колхозу возвращают имя Ленина, руководи-
тель А.В.Гнидин (1955–1957). В 1957г. колхоз 
вошел в с-з «Каинды-Кумакский» как отде-
ление. Управляющим отделения № 4 работал 
С.Д.Дарбаев (1957-1969). Позднее село стало 
отделением ЗАО «Теренсайское». В 2012г. в 
селе проживало 258 человек.

Андроновская культура – общее назва-
ние группы близких археологических культур 
бронзового века (II тыс. до н.э. – I тыс.н.э.), 
охватывавших нынешние территории Казах-
стана, Западной Сибири, западной части Сред-
ней Азии, Южного Урала. Умерших хоронили 
в ямах, облицованных плитами камня или 
деревом. Сверху насыпался курган (иногда с 
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каменными оградками). Название происходит 
от деревни Андроново около г.Ачинска, где в 
1914 году А.Я.Тугариновым были обнаружены 
первые захоронения. К ранней А.к. относятся 
поселения Синташта, датируемое 1800г. до н.э.; 
поселение Аркаим (в Челябинской обл.), дати-
руемое 1700г. до н.э. Археологи относят их к 
«Стране городов». Самым близким к Адамов-
скому р-ну считается поселение у с.Аландского 
Кваркенского р-на. На территории Адамовского 
р-на также есть захоронения этого периода.

Аневка (Верхне-Джанаспайский, Коше-
левка) – к 1907г. был запроектирован пересе-
ленческий участок  № 114 – Верхний Джана-
спайский  на 505 душ мужского пола. По воспо-
минаниям П. Пометуна («Целина», 20.01.1998г. 
«Из истории села Аневка») известно, что в 
1908г. одним из первых построил жильё на 
отведённом участке № 114 Кошель Никита. 
Массовое заселение села началось в 1909г. 
Первое время поселение называли Кошелев-
кой. Среди первопоселенцев были крестьяне 
с Украины: Херсонской, Полтавской, Екатери-
нославской  губерний и иных мест. Одними из 
первых приехали Рыбалко Яков, Францевич 
Пётр Никитович, Пометун Роман Тарасович 
и другие. В отводных документах новопри-
бывшим поселенцам к 1914 году село значи-
лось уже как А-Невка, т.е. поселение Алексан-
дра Невского. В 1914г. появились первые дома 
с камышитовыми крышами. В основном же 
крыши оставались плоскими, сверху покры-
тые слоями соломы, золы и глины. 

В Первую мировую войну погибли 4 воина 
села. (см. Первая мировая война). После войны 
в Аневке была открыта школа. (см. Образо-
вание) Октябрьскую революцию аневцы при-
няли как должное, (см. Гражданская война). 

В 1921г. был создан первый коллектив 
«Колхозный труд». Председателем избрали 
Р.Т.Пометуна. Но очень скоро коммуна рас-
палась. Некоторые коммунары вступили в 
Орский ЧОН и приняли участие в репрес-
сиях против земляков. Трое аневцев были рас-
стреляны недалеко от ст.Адамовка. Несколь-
ких  вместе с брацлавцами вывезли в сторону 
Шевченовки и на берегу одного из озёр рас-
стреляли. 

Село Аневка пережило все этапы становле-
ния нового государства: НЭП, коллективиза-
цию, раскулачивание, голод и т.д. Не все смогли 
понять и принять новые формы хозяйствова-
ния. С 1929 по 1947 г.г. здесь была бригада кол-
хоза «Красный Партизан». К началу коллекти-
визации многие жители уехали из посёлка, но 
в Аневке ещё осталось около 120 дворов. А к 
1932г. в селе жило всего 7 семей. К 1935г.  в 
посёлке среди оставшихся крестьян был лишь 
один мужчина – старик Потол Трофим. В 1941г. 
в Аневке было 27 дворов, из которых на фронт 
мобилизовали 31 мужчину. Из них не верну-
лись 11 человек: шестеро погибли, двое про-
пали без вести, двое умерли в немецком плену, 
один умер в трудармии. 

В 1948г. Аневка стала самостоятельным 
колхозом «Победа». Первым председателем 
был Крат Макар Тихонович (см. Крат М.Т.) 
Затем к-з объединили с к-зом «Аккудук», оста-
вив название прежним. В разное время пред-
седателями к-за работали Б.Сатмухамбетов, 
С.Р.Пометун, Стариков, Г.Недоступ. 

С 1909г. до середины 50-х г.г. быт по сути 
дела оставался неизменным. Люди жили в зем-
лянках из пластов дёрна или, в лучшем слу-
чае, из самана. Отапливались жилища кизя-
ком и соломой. Освещались избы керосино-
выми лампами. В 1957г. колхозы были реор-
ганизованы в совхозы. Аневка вошла в состав 
с-за «Брацлавский». По данным  2012г., в селе 
было 254 жителя.

Аниховка – село вдоль р.Д(ж)ангыз-Агач, 
основанное украинскими переселенцами в 1903-
1906 г.г. Документы на переселенческий участок 
№ 91 были составлены топографом-оценщиком 
Тургайской временной партии по организации 
переселенческих участков А.Л.Аниховским, 
который нарезал участки новым жителям. 
Именно в его честь село получило свое назва-
ние. В «Адрес-Календаре Тургайской области 
за 1904г.», изданном в Оренбурге, значится уча-
сток № 91. Самым первым поселенцем счита-
ется Снежко Влас (1861-1954). Он оказался в 
а.Баетка ещё до 1903г., работал у местного бая в 
хозяйстве батраком. До почтенного возраста он 
трудился столяром, в феврале 1946г. в возрасте 
82 лет участвовал в выборах  в местные Советы. 
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В 1910г. в Аниховке уже было 105 дворов и 
чуть больше 700 жителей, открыты две ману-
фактурные лавки (одна принадлежала купцу 
А.И.Фатьянову). В 1914г. в селе насчитыва-
лось 143 двора, 868 жителей, люди обрабаты-
вали 1559 десятин пашни. Село было большим, 
потребовалось открытие двух начальных школ 
(1-классных  народных училищ). (см. Образо-
вание). В голодный 1921 год в селе осталось 
около 30 домов. Жители гибли от голода, уез-
жали из села.

Аниховка являлась волостным центром (См. 
Аниховская волость), позднее в селе созданы 
к-з «По стопам Ленина» и МСС (МТС). В 
1957г.  колхоз был преобразован в с-з «Ани-
ховский». 

Село является центром Аниховского с/с. 
В 1938г. в селе насчитывалось 140 дворов, 
в 1967г. – 387 дворов. («История села Ани-
ховка», составитель В.Я.Клименко, 2006г.). В 
1957-59 г.г. в Аниховке выросла целая улица 
домов, построенных переселенцами из Алек-
сандровского р-на. Оттуда прибыло около 30 
семей немцев. Сразу посадили деревья рядом с 
домами. Многие годы ул.Комсомольская была 
самой ухоженной в селе. К 1958г. сданы в экс-
плуатацию хлебопекарня, баня, интернат, дет-
ские ясли на 20 мест. Сооружена водонапор-
ная башня, вдоль улиц установлены колонки. В 
1961-63 г.г. построены 5 16-квартирных двух-
этажек. В 1959-61 г.г. открылись детский сад 
и больница. В 1974-79 г.г. построены типовая 
школа и Дом культуры «Берёзка». В 1984г. 
введён в эксплуатацию стационар участко-
вой больницы. К 1989г. появилась Молодёж-
ная улица. На 2012г. в Аниховке проживало 
932 человека.

Аниховка спортивная – Вторая половина 
50-х г.г. стала началом расцвета спортивной 
жизни в Аниховке. Сначала это были лыжи. 
В 1961г. команда аниховских лыжников пред-
ставляла Адамовский р-н на областных сорев-
нованиях, где заняла 2-е место среди сель-
ских команд. Задойный Виктор Григорьевич 
(1934 г.р.) был неоднократным победителем 
на областных соревнованиях на дистанциях 
от 5 до 50 км. С 1955г. по 1961г. он получил 
10 областных грамот. В 1960г. В.Задойный 

стал чемпионом области на дистанции 15 км 
и получил 1-й спортивный разряд. В том же 
году участвовал во Всероссийских соревно-
ваниях в Ленинградской области, где пока-
зал 12-й результат из 80 участников. Оттуда 
он привёз прекрасные финские лыжи, кото-
рые затем подарил учителю физкультуры Ани-
ховской школы Фризену Виктору Исааковичу. 
Также успешными лыжниками были Соловьёв 
Иван и Гордиенко Григорий.

70-е годы отмечены футбольными страстями. 
Команда футболистов (капитан Иващенко Гри-
горий) стала призёром областных соревнова-
ний. К.Бекмухамедов, М.Дергунов, С.Зубенко, 
К.Азбаров, А.Нургалиев, И.Иванченко верну-
лись из Оренбурга с кубком. 

Учитель физкультуры В.И.Фризен органи-
зовал школьную футбольную команду. Летом  
2012 года в Аниховке состоялся матч ветера-
нов футбола и молодых футболистов по ини-
циативе Шимолина Алексея Евлогиевича. 

С 1984г. начинается новый этап в спортив-
ной жизни села. Связан он с именами супру-
гов Карповых: Александра Леонидовича и 
Татьяны Владимировны. Методист по спорту, 
учитель физкультуры А.Карпов, опираясь на 
опыт сельских ветеранов спорта Г.Иващенко, 
Н.Внукова, А.Бондарева и других, решил воз-
родить спортивные традиции. Первые школь-
ные соревнования по баскетболу принесли 
успех. Заложенные предыдущим учителем 
В.Шиленко азы баскетбола дали свои резуль-
таты. Лучшие баскетболисты того периода: 
Пиголев Владимир, Никкель Яков, Утесенов 
Кемель, Такимбаев Каиржан, Клементьев Олег. 
В 1989г. десятиклассники Нургалиев Алтай 
и Патраков Сергей в составе сборной рай-
она по баскетболу стали чемпионами обла-
сти. Среди лыжников лучшими были Гри-
ценко Александр, Ткаченко Юрий, Михайлов 
Александр, Фризен Наталья и Татьяна, Кле-
ментьева Татьяна. Команды волейболистов 
юношей и девушек на протяжении многих 
лет были постоянными победителями и при-
зёрами районных и областных соревнований. 
Среди лучших волейболистов – В.Бондарева, 
Е.Даниленко, И.Карпова, А.Нургалиев, 
В.Варенье, С.Патраков, Ю.Карпов. В легкой 
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атлетике Стрижков Александр в 2005г. стал 
чемпионом области на дистанции 1000 м среди 
школьников. Снежко Александра в област-
ной олимпиаде по физкультуре заняла 3-е 
место. А.Л.Карпов является тренером район-
ной команды по волейболу для соревнований 
«Золотой колос». Команда неизменно добива-
ется высоких результатов.

Аниховка, станция УЖД – к 1 августа 
1955г. запущена  первая очередь узкоколейки 
«Шильда-Аниховка», протяжённостью 75км, а 
в 1956 г. планировалось завершить строитель-
ство всей дороги «Шильда-Озёрный». Стан-
ция Аниховка была промежуточной на пути 
УЖД, через неё следовали и грузы, и пасса-
жиры. Пассажирское движение осуществляла 2 
пригородных поезда. Время в пути от Шильды 
до Озёрного составляло около 7 часов. 

На ст.Аниховка проживали путейцы, обслу-
живавшие железную дорогу: семьи Корсу-
ковых, Доненко, Т.Я.Плаксена (1936-1993). 
Тонке Яковлевич работал машинистом водо-
качки, а  его жена Елена Андреевна – мон-
тёром путей. Корсуков Сергей Михайлович 
(1924-2006) – ветеран ВОВ. На узкоколейку он 
был переведён из Новоорского района с Разъ-
езда № 216 км, где работал дежурным по стан-
ции. На ст.Аниховка он стал её начальником, 
работал до 1985г. Именно его видят зрители 
в кадре фильма «Иван Бровкин на целине». 
Съёмки прибытия поезда с первоцелинниками 
проходили на ст.Аниховка. А.А.Корсукова тру-
дилась техничкой. Их дети – Любовь (1952 
г.р.) и Николай (1953 г.р.) получили специ-
альное образование и работали на ст.Шильда. 
Н.С.Корсуков в 2010г. награждён медалью «За 
развитие железных дорог». 

На станции жили и работали Чулковы, Коно-
плёвы, Трусовы, Елисеевы, Дотковы. Чулков 
Дмитрий был первым начальником станции 
(ум. в 1966г.). 

Также в разное время работали на стан-
ции М.К.Деева, В.М.Логинова, О.Н.Бабичева, 
М.Г.Гордиенко. Коноплёв Аркадий Павло-
вич (1932 г.р.) трудился в должности монтера 
путей, а его жена Нина Петровна (1936 г.р.) 
числилась рабочей путей, но на самом деле 
сопровождала детей, живших на станции, в 

Аниховскую школу в зимний период. (См. 
Образование) Жили тут семьи В.П.Трусовой 
и В.П.Жукова – монтёров пути, Хорунжевы, 
Даулетбаевы, Цибизовы, Баратовы, Резинкины. 

Было на станции и офисное помещение – 
станционное управление. Это здание сохра-
нилось и после закрытия железной дороги. 
Оно сгорело во время пожара в 1999г., в кото-
ром погиб последний житель станции Резин-
кин Геннадий. 

Для пассажиров был предусмотрен неболь-
шой зал ожидания. Была на станции путейская 
казарма с несколькими квартирами и путей-
ская табельная комната. На территории рабо-
тала баня. Жители имели подсобное хозяй-
ство, сады и огороды. 

Почти 20 лет работал бригадиром путейцев 
Ящук Михаил Григорьевич (1946 г.р.).  В бри-
гаде было 13 человек. Меняли шпалы, обходили 
пути, ставили щиты для снегозадержания. В 
1986г. М.Г.Ящук занесён в Книгу Почёта дис-
танции пути. С 1963г. по 1991г. трудилась на 
станции В.А.Борисова (ум. в 2012г.). С 1965г. 
работала на узкоколейке В.П.Трусова (1931 г.р.). 
Ей, путевой обходчице, приходилось в день 
проходить до 18км. В её обязанности входило 
проверять рельсы, подтягивать болты, полоть 
траву вдоль дороги, а в зимний период чистить 
стыки между рельсами, устанавливать щиты 
для снегозадержания. Такой же сложной была 
работа у каждого путейца маленькой станции 
Аниховка вплоть до её закрытия в 1991г.

Аниховская волость – образована около 
1910г. в результате заселения окрестных пере-
селенческих участков. По документам пересе-
ленческой компании в волости к 1914г. было 
нарезано земли на 2051 человека. Волостным 
старшиной в Аниховской волости в 1913г. 
работал Стукан Михаил Тихонович, в 1914-
1915 г.г. – Горячев Михаил Ефимович, кан-
дидатом при нём – Донец Никита Максимо-
вич, в 1917г. его сменил Железняк Алексей 
Григорьевич. К Аниховской волости отно-
сились (на 1917г.) Аниховка – участок №91, 
п.Кайрактинский – уч. №119, п.Джасайский – уч. 
№122, п. Джарбутакский – уч. №129. (Изме-
нения волостного подчинения и состава см. 
Адамовский район).
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Аниховская МТС  обслуживала 
к-зы: им.Островского, им.Димитрова, 
им.Ворошилова, им.Кирова (до 1940г.), 
«Ак-Кудук», «Буруктал» (до 1941г.), «12 
лет Октября», «Красный Партизан», «Крас-
ный Октябрь», «По стопам Ленина», «Сары-
Оба»(до 1940г.). Дата образования – 21 октя-
бря 1932г. 

Сначала предприятие называлось МСС 
(машинно-сенокосная станция). Посевная 
площадь МТС составляла 19700га. На терри-
тории МТС находились МТМ, склады с зап-
частями, нефтебаза, автобаза. Здание МТМ 
сгорело в 1944г. Новое здание было постро-
ено в 1955-56 г.г.  На 1 января 1938г. в МТС 
числилось 109 тракторов. В годы войны их 
осталось 64, это было связано с отправкой 
техники на фронт и с отсутствием достаточ-
ного количества запчастей. Директорами МТС 
работали: Н.Третьяк, Семенов, В.Д.Кислов, 
П.П.Самсонов, Г.Д.Дрожак, А.А.Дергунов, 
М.А.Острогляд. Последний в 1957г. стал пер-
вым директором с-за «Аниховский» после 
реорганизации МТС и создания совхоза на базе 
близлежащих колхозов. Старшими механиками 
были Скороходов, П.В.Еременко, А.К.Гартман, 
И.С.Иващенко. Н.Райдугин. МТМ заведовали: 
С.И.Горлач, П.И.Кочнев, Н.Т.Стороженко. 
Старшим агрономом много лет работал 
Л.В.Внуков. Бухгалтерскую службу возглав-
ляли Н.В.Внуков, М.П.Хобта, А.Л.Самсонова, 
Г.А.Ткаченко, Т.Л.Ткаченко.

При МТС шло обучение трактористов. На 
курсы комбайнеров посылали в Покровку Пла-
товского р-на. В годы войны и в послевоен-
ное время трудились женщины-трактористки: 
М.Глебская, Е.Гордиенко, А.Емельянова, 
М.Трубицына, Е.Жулева, А.Сластен, 
А.Соловьева, Т.Вакуленко, Е.Костюкова, 
В.Чуб, М.Подласова, Т.Курдюкова, Р.Мизина, 
Е.Скирдина, А.Чуб, Т.Хмелева, Т.Мостовая, 
З.Шабаева, А.Ширяева, М.Лукьяненко, 
М.Олейник, О.Скирта, П.Буйная, Е.Дырина, 
Е.Мирунова, А.Бабиенко, М.Оверина, 
К.Оверина, Т.Чернуха и др. Бригадирами  
тракторных отрядов были: Г.М.Соловьев, 
И.Кривенко, С.Вакуленко, К.Болванов, 
Д.Михайленко, А.Мирун, Е.Курдюков, 

И.Шевченко, Мизимбаев, А.Лисовский, 
С.Горлач, А.Исмурзинов, Шигирбаев. Семь 
лет в гальваническом цехе, вредном и дым-
ном, отработала А.Ф.Соловьёва. В годы войны 
работали без выходных, трактора должны были 
выходить по графику под угрозой уголовного 
наказания. У токаря Т.А.Сысоева учились 
работе на станках будущие Герои Социалисти-
ческого Труда К.В.Ерёменко и В.Г.Задойный. 
Машинистом в МТМ трудилась М.Л.Зайчук.

В 1954г. только аниховцев-комбайнеров 
было около 30: С.А.Тюхтий, И.Я.Цыкало, 
Н.Чайка, И.М.Силенко, А.Н.Попов, 
В.Г.Задойный, З.И.Ищенко, Р.Снежко, К.Аяшев, 
В.Е.Курдюков, И.Рудыко, А.М.Айткулов, 
И.Шевченко, А.П.Долгошеев, К.Н.Хмелев, 
Н.Скирта, Илюсизов, И.П.Шаповалов, 
П.Д.Курышко, П.Волошин, Г.И.Цыкало, 
Н.Вацаев, Г.Г.Задойный, М.А.Асяев, 
А.И.Коляда, В.З.Ищенко, И.К.Тяпков и др.

Аниховский Александр Леонтьевич – 
(1876-1939 г.г.) родился в Могилёвской губер-
нии. С юности увлекался археологией, гео-
логией и минералогией. В Тургайской обла-
сти занимался архео-
логическими изыска-
ниями. Его научные 
статьи печатались в 
«Тургайской газете», 
трудах «Оренбург-
ской  Архивной 
комиссии», с конца 
XIXв. он землемер, 
топограф Тургайской 
временной партии по 
организации переселенческих участков. В 
1902г. делал съёмку местности для посёлка № 
91, получившего его имя – Аниховка. С 1908г. 
по 1917г. А.Л.Аниховский работал в отделе-
ниях Крестьянского поземельного банка в горо-
дах Оренбурге, Саратове, Ярославле и Мыш-
кине. В 1915г. окончил Московский археоло-
гический институт, получил звание учёного 
археолога и был зачислен в действительные 
члены института. В 1918-1927 г.г. Аниховский 
работал в городах Горки и Минске препода-
вателем, занимался педагогической деятель-
ностью в школе, техникуме, институте при 
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Горецком УОНО, при Наркомземе в г. Мин-
ске. В мае 1919 года в г.Горки им был органи-
зован Естественно-исторический музей, про-
существовавший до 1922г., а затем одна часть 
коллекции была передана в г.Смоленск, а дру-
гая – в г.Минск, в Центральный Белорусский 
музей. В 1928 году Александр Леонтьевич по 
состоянию здоровья выехал сначала в г.Самару 
(Куйбышев), а затем в г.Бугуруслан. С 15 мая 
1928г. он работал инженером по земельной 
регистрации в Бугурусланском уездном земель-
ном управлении, а в октябре 1929г. был осво-
бождён от работы по собственному желанию и 
занялся музейной деятельностью. В 1930г. стал 
основателем городского краеведческого музея. 

Аниховский район – см. Адамовский р-н. 
Аниховский сельсовет – одним из пер-

вых председателей с/с в Аниховке был Уткин 
Иосиф, его сменил Чуб Ерофей Митрофанович. 
В 1942г. секретарём с/с работал В.Г.Дрожак. 
В последующие годы во главе сельсо-
вета работали Е.С.Еременко, К.Т.Заиченко, 
И.П.Шаповалов, В.Г.Дрожак, Н.И.Стукан, 
П.Д.Ткаченко, П.Е.Буйный, В.Д.Варенье, 
А.И.Балашов, В.Д.Ткаченко, И.М.Вакуленко, 
А.К.Кабытов, Ж.М.Исмагамбетов.  В 1939г. к 
с/с относились сёла Аниховка, Джасай, Джа-
набай, Красноярск, Журунтай, аулы Баетка, 
Бостыбай-1, Бостыбай-2. В 1960г. в его тер-
риторию входили с.Аниховка, ж/д станция 
Аниховка, Баетка, Джасай, Журунтай, Джа-
набай, Красноярск, ст.Новосовхозная, разъ-
езды ж/д №7,9,10. Проживало на территории 
2318 человек.

«Аниховский», совхоз – образован в 1957г. 
на базе колхозов «По стопам Ленина»,  «Крас-
ный Октябрь», им.Ворошилова, «Бурук-
тал», «Новый быт». Было создано 3 отделе-
ния с-за: центральное в с.Аниховка, № 2 – в 
с.Красноярск, № 3 – в Джасае. Земельные уго-
дья включали в себя 52963га сельхозугодий 
и 20227га пашни. Совхоз производил зерно, 
мясо, молоко, шерсть, яйца. За годы развития 
совхоза был увеличен жилой фонд, постро-
ены административные здания, Дом куль-
туры «Берёзка», детский сад, типовая баня, 
больница, 5 магазинов. В совхозе проведён 
водопровод. В сёлах Красноярск и Джасай 

выстроены новые школы. Первым директором 
совхоза работал М.А.Острогляд, затем руково-
дили хозяйством Ф.Н.Богодица, В.М.Соловьев, 
В.Е.Киреев, С.Т.Ковальчук, А.А.Панасюк. С 
1994г. правопреемником совхоза стало  Акци-
онерное общество закрытого типа «Анихов-
ское», которое меняло название: ЗАО «Ани-
ховское» – 1998г., с 2004г. – СПК(колхоз) 
«Аниховский». С 2014г. хозяйством руково-
дит С.А.Иванов.  

Антонов Виктор Николаевич (1931-1996 
г.г.). Заслуженный артист РСФСР (1977г.), 
Народный артист 
РСФСР (1981г.). 
Актёр Оренбургского 
драматического теа-
тра им.Горького с 
1971г. Приезжал в 
Адамовский район в 
составе творческих 
гастролей театра в 
1987г. со спектаклем «Осень следователя».

Антонов овраг – овраг по левому берегу 
р.Урус-Кискен, неподалёку от  п.Мещеряковка. 
А.С.Антонов – золотопромышленник Орского 
уезда. На рубеже XIX-XX в.в. по р.Урус-Кискен 
его старатели вели разыскные работы, хотя 
действующие прииски располагались северо-
восточнее, ближе к Кваркено. В 1932г. А 
овраг послужил ориентиром при определе-
нии участка для центральной усадьбы отд. №6 
Каинды-Кумакского совхоза. 

Аптеки. До 1917г. аптек в районе не было. С 
образованием райздравотдела появилась аптеч-
ная сеть. В ведении райздравотдела находилась 
Прииск-Кумакская аптека №69. Заведовала ею 
А.А.Санова (1913 г.р.). В штате  аптеки была 
также санитарка. В структуру райздравотдела 
входила аптека №42, работавшая в п.Адамовка. 
Управляющей  аптекой была Ф.Б.Гуральник, 
офицер запаса. Родилась она в 1922г. в Черни-
говской области, имела среднее образование, 
на момент назначения у нее уже был общий 
стаж работы 9 лет. В аптеке трудилась сани-
таркой Е.Г.Лесничая, 1917 г. р. 

После ВОВ аптеки района стали более про-
фессионально обслуживать население, т.к. 
в них работали грамотные фармацевты. По 
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справке О.Ф.Вознесенской, заведующей апте-
кой №42, ведомство развивалось так: «При 
Адамовской больнице была создана аптека. 
В ней работала фармацевт А.И.Разина. Затем 
аптека была переведена в ведение аптечного 
управления г.Орска. В 1964г. организована 
ЦРА – Центральная районная аптека №42 
для лекарственного обеспечения всего рай-
она. В этом же году после окончания фар-
мацевтического училища на работу посту-
пила Н.Ф.Иващенко. Её назначили на долж-
ность ассистента для приготовления лекар-
ственных форм для центральной районной 
больницы и населения, она работала вме-
сте с П.С.Пилюгиным. Затем она была пере-
ведена в п.Аниховка, где работала до пен-
сии. В районе также действовали аптеки в 
п.Шильда (зав. В.А.Финогентов), п.Теренсае 
(зав. Волкова Мария Борисовна), п.Брацлавка 
(зав. В.А.Кафтан), п.Комсомольском (зав. 
М.Г.Писчасова). В аптеке №42 в начале 
70-х г.г. работают фармацевты Т.П.Шейко, 
Н.С.Середнюк, Г.В.Санникова. 

Но только в начале 80-х г.г. появились специ-
алисты с высшим образованием А.Велитченко, 
Н.Г.Кобякова, позже – О.Ф.Вознесенская, 
В.Е.Гусева, В.В.Старовойтова. В этот период 
улучшается материально-техническая база, 
аптеки снабжаются новой мебелью, оборудо-
ванием и приборами, возрастает объём поста-
вок и ассортимент высокоэффективных медика-
ментов для лечения сердечно-сосудистых забо-
леваний, антибиотиков, витаминов, кровезаме-
нителей, противовоспалительных средств. В 
середине 80-х г.г. приезжают работать в аптеку  
Е.В.Чернякова, Л.И.Гориславец, К.Б.Мукатаева, 
С.П.Ткачук, А.М.Исмахамбетова. 

В начале 90-х г.г. из-за нарастающего эко-
номического кризиса рост аптечной сети пре-
кращается, зато растёт дефицит жизненно важ-
ных препаратов, субстанций. Начинается реор-
ганизация аптечной сети. В 1992г. директо-
ром назначается О.Ф.Вознесенская. В 1998г. 
из-за нестабильного экономического положе-
ния и появления конкуренции на фармацев-
тическом рынке  «Оренбургфармация» реор-
ганизуется в самостоятельные аптечные сети 
в районах области. В 2010 году, не выдержав 

конкуренции, ЦРА №42  закрывает производ-
ство лекарств, отдел по изготовлению очко-
вой оптики, а также некоторые аптеки рай-
она. В Адамовке появились 5 аптек готовых 
лекарственных форм разной организационно-
правовой формы. Коллектив аптеки уменьша-
ется, но продолжает работать. В участковых 
больницах района и при ФАПах работают 
аптечные киоски».

Арии – группа народов в древности, гово-
рившая на индоевропейских языках. Отно-
сятся к индоиранской семье народов, населяв-
ших Восточную Европу и Азию. Древние арии 
обитали на Южном Урале около 4 тысячеле-
тия до н.э. Будучи предшественниками сарма-
тов, саки-арии кочевали в бассейне р.Урал, там, 
где позднее появились тюркоязычные народы.

Аркуш  –  «лист бумаги», укр.яз..
Аркуша (Гаркуша) Пётр Матвеевич,  1890 

г.р., житель Брацлавского с/с. Участник Пер-
вой мировой войны. Во время службы в цар-
ской армии был в должности ротного писаря, 
т.к. был грамотным. 
По сообщению род-
ственников, в част-
ности, Аркуши Якова 
Леонтьевича, Пётр 
Матвеевич в 1917г. 
работал батраком у 
бая в одном из аулов 
на р.Суундук. В 1918-
1919 г.г. состоял в 
партизанском отряде 
под командованием С.Б.Жантуарова. По дан-
ным ГАОО, П.М.Аркуша с 16 января 1920г. 
по 11 ноября 1920г. работал председателем 
Адамовского подрайонного комитета РКП(б) 
Орского района. Эта должность соответство-
вала  должности первого секретаря РК КПСС.  
В июне 1920г. тов. Аркуша избирался делега-
том от Адамовской партийной организации на 
Оренбургскую губернскую партийную конфе-
ренцию. В сентябре 1920г. на Адамовском рай-
онном съезде Советов тов. Аркуша был избран 
делегатом на Всекиргизский съезд Советов 
(г.Оренбург). 1 июня 1921 года, будучи первым 
заместителем председателя Адамовского под-
райкома РКП(б), тов. Аркуша возглавил обо-
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рону Адамовки при набеге «зелёной» банды 
Охранюка и в тот же день вместе с другими 
товарищами погиб в неравном бою на берегу 
р.Джарла в 7км от Адамовки. Похоронен в 
братской могиле в п.Адамовка.

Аркушенко Станислав Федорович – род. 
в 1896(1900)г. в Кировоградской обл. на Укра-
ине, житель с.Ореховка Адамовского р-на. 
Крестьянин, участник становления Советской 
власти в районе. В 1956г. оставил письменные 
воспоминания о разгроме банды Охранюка 
(1921г.). Участник Великой Отечественной 
войны 1941-45 г.г.  Позднее жил в Прииск-
Кумаке.

Aркуши имени  (парк, улица) – парк зало-
жен в 1955г. по улице Ленина; бывший  Почто-
вый переулок п.Адамовка  переименован в 
улицу им. П.М.Аркуши.

АРМА – Адамовский районный молодёж-
ный актив, молодёжная организация, созданная 
в районе в 2004 году. У истоков организации 
стоял С.П.Логвинов, зав. отделом молодёжи 
администрации МО «Адамовский район». Пер-
вым председателем АРМА  был избран Лабаза-
нов Антон.  В АРМА входил молодёжный тру-
довой отряд, организовывавший субботники 
по благоустройству посёлков, по оказанию 
помощи жителям, попавшим в зону наводнения 
в 2005г. По аналогии с комсомольскими строй-
отрядами формой АРМА стала «целинка» – 
рабочая куртка с нашивками-свидетельствами 
проведённых добрых дел. Активисты АРМА  
представляли Оренбургскую область во Все-
российских трудовых отрядах. АРМА помог 
реализации лучших качеств молодёжи района 
в начале нулевых лет XXIв.

 Артёма им. клуб – В середине 1950-х г.г. 
клуб им. Артёма в Прииск-Кумаке занимал пер-

вое место среди клубов Адамовского р-на по 
своей активной деятельности, об этом писала 
районная газета «Социалистический труд». 
Это был единственный клуб в районе, нося-
щий имя видного государственного и пар-
тийного деятеля, профессионального револю-
ционера Артёма (Сергеев Фёдор Андреевич 
(1883-1921), партийный псевдоним Артём). 
После 1917г. Ф.Сергеев. возглавлял Всемир-
ный Союз горнорабочих, а в Прииск-Кумаке, 
как известно, жили шахтёры-горняки. Ещё в 
1927г. в г.Джетыгаре работал клуб им. Артёма. 
Прииск-Кумак относился к Джетыгаринскому 
золоторудному округу, поэтому и клуб здесь 
получил имя Артёма.

В разное время клубной деятельностью 
руководили Дубровин Гавриил Леонтьевич, 
Хаванский, Левин Николай Яковлевич и др. 
талантливые и неравнодушные люди. На всех 
мероприятиях в клубе играл свой духовой 
оркестр. Здание клуба было не очень большим, 
но там кипела  жизнь. Директором ДК (пред-
седателем правления клуба) был В.В.Юдин, а 
музыкальным гением рудника являлся Шторм 
Павел Иванович. За все творческие и музы-
кальные успехи художественной самодеятель-
ности ему можно было памятник ставить – до 
сих пор считают старожилы. В клубе действо-
вали 3 хора (русский, украинский и казах-
ский), ансамбль баянистов, духовой и струн-
ный оркестры. При клубе состоял инструмен-
тальный оркестр: Шторм (саксофон), Журавлёв 
(баян), Шмидт (бас), Житомирский (гитара). 
По всему Адамовскому району работали уче-
ники П.И.Шторма по классу баяна, включая 

Оформление сцены в клубе было  типично 
советским.
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Анатолия Квашёнова, и много кумакской дет-
воры приобщилось к музыке под его руковод-
ством. А взрослый ансамбль баянистов покорил 
жюри и зрителей многих районных и област-
ных смотров. Коллектив даже был приглашён 
на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
в Москве (к сожалению, из-за болезни руково-
дителя ансамбль не поехал). Из отчёта отдела 
культуры за 1959 год: «в районе созданы курсы 
баянистов, на которых занимаются 9 человек. 
Преподаватель курсов – П.И.Шторм. За кур-
сантами на весь период (шесть месяцев) сохра-
нена заработная плата».

Аккомпаниатором в клубе был ещё и Шмидт 
Яков, его сопровождение хоров украшало 
любую песню. Танцевальный коллектив  воз-
главлял Кирьяков Владимир. Он имел выс-
шее образование, сам ставил танцы и солиро-
вал в них на сцене, например, в зажигатель-
ном «Чардаше». Солистка Белич Валентина 
исполняла такие популярные песни, как «Лан-
дыши», «До завтра». Она вскоре вышла замуж 
за Реперчука Владимира, позднее семья уехала 
в Светлый. Чернуха Антонина, библиотекарь, 
родом из Теренсая, в Кумаке стала заводилой 
всего хорошего в клубе. Впоследствии с мужем 
Чернухой Владимиром они уехали в Теренсай.

В начале 1960-х г.г., когда В.В.Юдин стал 
руководителем клуба, на сцене ставили  заме-
чательные спектакли. Например, творческий 
коллектив самодеятельных артистов инсце-
нировал «Свадьбу в Малиновке» по оперетте 
Б.Александрова. Получилось совсем как на 
столичной сцене: зажигательные песни, танцы, 
украинский говор и, конечно, искусная игра: 
Чернуха Антонина играла Трындычиху, деда 
Нечипора изображал Кравцун, в роли пана Гри-
циана Таврического выступил Дворников. Сам 
В.В.Юдин играл Попандопуло. Ведущие роли 
исполняли Юдина Зоя (Гапуся) и В.Кирьяков 
(Дума Назар). К 100-летию А.П.Чехова был 
поставлен блестящий спектакль по рассказу 
писателя «Юбилей», запомнились водевиль 
Сологуба «Беда от нежного сердца» и др. пьесы.

В клубе был большой бильярдный зал, 
стоял теннисный стол, помост для штанги. 
Здесь работали кружки на любой вкус. Боль-
шое фойе прекрасно подходило для танцев и 

репетиций. Рядом с клубом находились тир и 
киоск со всеми кумакскими яствами, где всегда 
были большие очереди. К сожалению, клуб им. 
Артёма сгорел весной 1964г. (по воспомина-
ниям В.В.Карпова).

Археологи – ученые-историки, ведущие 
исследования прошлого с помощью раскопок 
и изучения материальных исторических источ-
ников. В Адамовском р-не археологи работали 
в 1955 году. См. Раскопки, С.Попов.

Археология – историческая дисциплина, 
изучающая прошлое человечества по веще-
ственным источникам – материальным остат-
кам жизни и деятельности людей прошедших 
поколений. Термин образован от двух грече-
ских слов: «археос» – «древний» и «логос» 
– «учение».

Архив районный – создан в 1936г. при Ада-
мовском райсовете. Архив располагался в зда-
нии райисполкома. Первыми заведующими 
архива работали Первадчук, Мячина. С 1964г. 
по 1989г. архив работал в помещении РОВД. В 
этот период заведовали архивом В.И.Краснова, 
Федюнина, К.Иркутбаева, М.К.Железнякова, 
К.Левина, В.И.Чубова, Т.А.Гориславец, 
В.Муканова, Н.С.Пивень. С 1992г. по 2002г. 
архивом заведовала Л.С.Мельникова. Её сме-
нила В.Е.Бугаева. Муниципальный архив рас-
полагает документами 15 колхозов, существо-
вавших на территории р-на в 1930-50-е г.г., 
документами МТС района, документами сель-
ских и поселковых советов народных депу-
татов, сельских администраций, районного 
Совета народных депутатов с 1970г. Всего в 
муниципальном архиве на 1 января 2012г. – 111 
фондов. Из них фондов постоянного хране-
ния – 65, личного происхождения – 7, фондов 
по личному составу – 39, один фонд фотодо-
кументов. В 2018г. муниципальным архивом 
заведует С.В.Лисовская.

Аршала (Ершала) – балка в долине реки 
Жарлы, правый берег, у ст.Адамовка, (называют 
Ершалой и балку, которая северо-западнее Ада-
мовки). На топографических картах она обо-
значена как балка Мары. Название отражает 
тип растительности  по склонам балки: здесь 
растет можжевельник. Именно его казахи назы-
вают маленькой сосной.
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Аршалинский – см. Мары.
Асамбаев Киякбай – родился в 1957г. в 

с.Белополье Адамовского р-на, окончил Терен-
сайскую среднюю школу. После окончания 

эстрадно-циркового 
училища поступил в 
Алма-Атинскую кон-
серваторию, более 20 
лет работал в Ака-
демическом театре 
имени Абая. С 1999г. 
живёт и работает 
в Астане, оперный 
певец, солист Госфи-
лармонии и Нацио-

нального театра оперы и балета. Заслужен-
ный деятель культуры Казахстана. 

Асетин – см. Осетин.
Аслисай – см. Ащельсай.
Астафьевы – династия учителей. Астафьева 

Мария Николаевна работала в г. Бугульма учи-
телем. Сын её, Астафьев Виталий Платоно-
вич, жил в Адамовке, его жена Матвиенко 
Мария Васильевна работала учителем в АСШ 
до ВОВ. В семье выросли трое детей, все  
они  стали учителями в третьем поколении: 
Людмила (1935) – учитель химии и биологии, 
Валентина (1941) – учитель русского и немец-
кого языков, литературы, работала в АСШ 
и в АСХТ,  Александр (1946) после инсти-
тута был назначен директором Калининской 
школы, оттуда призван в армию – остался на 
сверхсрочную службу. Вернувшись, до пен-
сии работал в РОНО. Вся семья – активные 
участники общественной жизни Адамовского 
района: спорт, самодеятельность, комсомоль-
ская работа. Семья Астафьевых была одной 
из семей, которую ставили в пример и за кото-
рой шла учащаяся и работающая молодёжь. 

АТП – на базе бывшей Адамовской МТС в 
1954г. организовано автотранспортное пред-
приятие. Первые автомашины прибыли из 
Новосергиевского р-на на ст.Теренсай. Руко-
водил их доставкой и введением в эксплуата-
цию первый директор автобазы  Комаров Пётр 
Васильевич. В июле 1955г. автобаза имела в 
своём составе более 80 грузовых автомобилей 
и около 150 работников. С 1958г. были открыты 

пассажирские маршруты автобусов. Автобаза 
обслуживала весь район, особое значение имел 
труд водителей во время посевной и уборочной 
кампаний новых целинных совхозов, в стро-
ительстве дорог и жилья. К 1988г. автобусное 
сообщение составляло уже 19 маршрутов к 40 
населённым пунктам. 

Предприятием в разные годы руководили 
П.В.Комаров (с 1954 по 1965 г.г.), Трофим-
цев Георгий Филиппович (с 1965 по 1969 г.г.). 
С 1969 по 2005 г.г. в главе АТП стоял Кома-
ров Борис Петрович, в 1997г. он был удо-
стоен звания «Заслуженный работник авто-
транспорта России». Многие сотрудники АТП 
были награждены орденами и медалями Совет-
ского Союза (См. Награды). 

В 1993г. переоформлен статус предприятия, 
оно стало называться ТОО «Автомобилист». 
В феврале 2004г. предприятие было перереги-
стрировано – ООО Адамовское АТП, его дирек-
тором стал В.В.Сенькин. Однако к этому вре-
мени вся материально-техническая база была 
выкуплена частным предпринимателем и нахо-
дилась в АТП в аренде. К 2006г. произошли 
судьбоносные изменения, когда грузовые авто-
мобили были вывезены из предприятия вместе 
с документами, остался лишь автобусный парк. 
В июле 2006г. образовано Муниципальное 
унитарное предприятие – МУП «Пассажир-
ские перевозки», им руководил И.Б.Комаров. 
В 2016г. это предприятие расформировано.

АСХТ, Адамовский сельскохозяйствен-
ный техникум – одно из старейших учеб-
ных заведений восточной зоны Оренбург-
ской области. Создан в 1963 году в соот-
ветствии с приказом № 200 по Министер-
ству сельского хозяйства РСФСР. Строитель-
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ство корпусов было начато в 1964 г. Первый 
директор – А.К.Головин. В 1965г. его сменил 
Н.И.Вознесенский. В разные годы коллек-
тивом АСХТ руководили Кулаев Н.А. (1974-
1979), А.Ф.Наседкин (1979-1988), П.Н. Лопа-
тин (1988-1990), В.Д.Беляков (1990-1995), 
В.А.Иванченко (1995-2002), Т.В.Кулабухова 
(2002-2011), В.А.Слободяник – с 2011г. Заме-
стителем директора по учебной части был 
В.Т.Безносов. Затем учебную часть возглавляли 
Н.Д.Никуленков, Ю.К.Богданов, М.П.Фёдоров, 
В.В.Семёнов, В.В.Кулабухов, А.А.Трофимцева, 
Т.В.Кулабухова, Н.Н.Бакалейко, О.Н.Елохина, 
Н.Н.Пометун, Н.А.Чернова. С 2016г. эти обя-
занности исполняет Л.В.Юрченкова. 

Первый учебный год начался в 1966г. 
На механическое и зоотехническое отделе-
ния принято по 2 группы студентов. Заве-
дующим механическим отделением был 
назначен Ю.К.Богданов. В последующие 
годы отделением руководили Н.И.Атанов, 
Б.Е.Кряжев, А.И.Лесничий, А.В.Ракова (Шемя-
кина), Н.В.Старовойтова, В.В.Светличный, 
Н.Н.Клименко, З.И.Избасарова. Первой заведу-
ющей зоотехническим отделением была назна-
чена А.Н.Кулаева. В разные годы его возглавляли 
Н.Д.Толкачев, Н.Д.Никуленков, А.Н.Манюгин, 
А.И.Бледных, М.Н.Бертаев, Д.Ж.Кубенова. 
Первыми преподавателями в техникуме были 
З.Ф.Чеснокова, С.Я.Двугрошев, А.Н.Кулаева, 
А.И.Наседкина, П.Д.Шейко, Н.Т.Петянин, 
Н.Н.Кучма, Н.Д.Никуленков, Ю.С.Пантелеев, 
З.И.Глазова, В.И.Зайченко, А.А.Петрухин, 
Н.А.Зайченко, Б.Е.Кряжев, Б.М.Кирюшкин, 
Л.И.Пилипенко, М.Ф.Богданова, М.А.Таспаев, 
Н.И.Остапчук, В.А.Хмелевских, супруги В.С. 
и В.И.Якушевы, К.В.Фёдорова, В.М.Атанова, 
К.П.Избасова, Л.П.Лыба. Занятия проводи-
лись в здании вечерней школы. В этом же зда-
нии находилась библиотека, создавать кото-
рую начала любитель и знаток книги, ветеран 
ВОВ Е.В.Трофимцева. Её работу продолжили 
Н.А.Гориславец, В.В.Сапожникова, Т.М.Крат, 
С.С.Козлова, Т.В.Шевченко. 

Студентами техникума были выпускники 
основных школ Восточного Оренбуржья. Ино-
городние студенты сначала проживали в обще-
житии ПМК-15 треста «Орскцелинстрой», 

которое было передано во временное пользо-
вание техникуму. Первым комендантом обще-
жития была назначена М.И.Загудай. С 1984г. 
по настоящее время общежитием заведует 
Т.М.Бузулукская. В 1967г. строители сдали 
первое здание учебного комплекса – пятиэтаж-
ное общежитие на 400 мест. Учебные занятия 
стали проводиться в приспособленных кабине-
тах общежития, здесь же были организованы 
столовая и буфет. В 1968г. был сдан в эксплу-
атацию учебный корпус на 960 мест с про-
сторными, светлыми кабинетами, лаборато-
риями, спортивным и актовым залами. Много 
труда, творческой инициативы и находчиво-
сти вкладывали преподаватели, лаборанты и 
студенты в работу по оформлению учебных 
кабинетов и лабораторий, оборудованию их 
наглядными пособиями. Базами для проведе-
ния учебных практик и лабораторных занятий 
являлись совхозы района, райветлечебница, 
ветбаклаборатория, станция искусственного 
осеменения с/х животных, молзавод, автохо-
зяйство и районное объединение «Сельхоз-
техника». В том же 1968г. был произведён 
набор 127 учащихся на заочное отделение.В 
разные годы им заведовали А.А.Петрухин, 
Г.Г.Чесноков, А.И.Бледных, В.В.Светличный, 
А.В.Шемякина, Н.Н.Пометун. За годы суще-
ствования заочным отделением было выпу-
щено более 4000 специалистов среднего звена. 

На сегодняшний день на отделении обу-
чается свыше 200 человек. Руководит заоч-
ным отделением Т.С.Иващенко. В конце 1970г. 
был построен новый корпус для лабораторно-
практических занятий, в котором разместились 
лаборатории сельскохозяйственных машин, 
механизации животноводства, ремонта машин 
и др. Первым заместителем директора по про-
изводственному обучению был В.К.Ерёменко, 
затем – С.М.Кубенов (1981-2012), в настоящее 
время – С.А.Каледин. В 1970г. открывается 
отделение Бухгалтерского учёта, им до 1994г. 
руководила Г.М.Старовойтова. В последую-
щие годы – Т.В.Кулабухова, Л.В.Юрченкова, 
О.Н.Елохина, Т.С.Иващенко. В 1981г. началась 
работа в учебно-производственном хозяйстве 
(учхоз, УПК), рук. А.И.Бледных, в последую-
щие годы – Д.Т.Курлаев, А.А.Гузь, Н.Н. Кли-
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менко. Уход за посевами овощных культур 
проводился силами студентов под руковод-
ством В.И.Зайченко. Была построена свино-
ферма, которой руководил опытный животно-
вод А.Н.Манюгин. Техникум обеспечивал сту-
дентов продуктами питания (мясом, свежими 
овощами, соленьями). В 1995г. УПК возглавил 
Н.Н.Макиевский. Учебно-производственный 
комплекс техникума является связующим зве-
ном между образовательным процессом, нау-
кой и производством. 

В техникуме была создана определённая 
система воспитательной работы. Существо-
вала крепкая партийная организация. Секре-
тарями парткома работали С.Я.Двугрошев, 
В.В.Семёнов, Н.И.Остапчук, Р.Я.Логвинова и 
др. До 90-х г.г. ХХ в. действовали комсомоль-
ская и профсоюзная студенческие организации. 
Самыми яркими и энергичными представите-
лями комитета комсомольской организации 
были П.В.Ивашов, Г.М.Беляев, А.И.Клименко, 
Т.М.Бузулукская, Г.А.Санникова, И.В.Задойная, 
В.М.Савицкий и др. Воспитательной рабо-
той занимались заместители директора: 
С.Х.Хасаев, Ф.П.Рахматуллина, А.В.Ракова, 
Г.Б.Сарбасова, М.А.Дергунов, Н.Н.Пометун, 
А.Ю.Ларина. При их непосредственном уча-
стии в техникуме всегда была сильна худо-
жественная самодеятельность, яркий след в 
развитии которой  оставили  художественные 
руководители техникума, талантливые люди 
В.Н.Кучма, А.К.Исмухамбетов, Н.А.Лотарев, 
С.А.Багаев, И.Ю.Астраханцева и др. 

Студенты-спортсмены никогда не оставались 
без призовых мест на районных, областных, 
Всероссийских соревнованиях. Это заслуга 
преподавателей физвоспитания В.П.Нивина, 
С.В.Голубева, В.С.Двугрошева, Ю.Е.Заниздры, 
Г.А.Борниковой; тренеров В.Н.Зилист, 
В.С.Якушева, С.Н.Клименко, Н.Н.Клименко, 
Н.Д.Толкачева, А.Н.Манюгина, М.И.Ташкина, 
Н.Г.Абдухаликова, В.В.Кулабухова. С 1992 по 
2002 г.г. техникум осуществлял подготовку 
кадров по специальности «Организация кре-
стьянского (фермерского) хозяйства» (заве-
дующие М.Н.Бертаев, Д.Ж.Кубенова), с 1996 
по 2011 г.г. – по специальности «Правоведе-
ние» (заведующие М.Н.Бертаев, Е.П.Тейхриб, 

О.Н.Седова). В 1998г. в техникуме началось 
обучение по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта», с 1999г. – по специальности  «Агроно-
мия», с 2010г. – «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». 

В 2007г. техникум вошёл в структуру ФГБОУ 
ОГАУ и является его филиалом. 

В 2018г. техникум ведёт подготовку спе-
циалистов по специальностям «Механизация 
сельского хозяйства», «Агрономия», «Эконо-
мика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 
«Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта», «Информационные 
системы (по отраслям)». 

Гордость техникума – его выпуск-
ники. За 50 лет АСХТ выпустил более 14 
тыс. специалистов АПК. Есть Герои Соци-
алистического Труда, доктора и кандидаты 
наук. Среди преподавателей – Заслужен-
ные учителя РФ В.С.Якушев, В.В.Семёнов, 
Б.М.Кирюшкин, Б.Е.Кряжев; преподаватели-
методисты Н.М.Белякова, В.В.Семёнов, 
Б.Е.Кряжев, Т.В.Кулабухова; удостоенные 
знаков «Отличник среднего специального 
образования» – В.И.Якушева, В.В.Семёнов, 
Т.В.Кулабухова, Г.М.Старовойтова, «Отлич-
ник народного образования» – Н.И.Остапчук, 
В.А.Хмелевских, «Почётный работник сред-
него профессионального образования Рос-
сии» – Т.В.Кулабухова, Л.В.Юрченкова, 
«Отличник социалистического соревнования 
сельского хозяйства РСФСР» – Е.Н.Заиченко, 
В.Д.Беляков, орденов Трудовой Славы 3-й 
степени – Е.Н.Заиченко, Трудового Крас-
ного Знамени – Н.И.Вознесенский, меда-
лей «За трудовое отличие» – С.М.Кубенов, 
Н.Н.Клименко, «За освение целинных и залежных 
земель»  – Н.И.Вознесенский, С.Я.Двугрошев, 
Г.Ф.Трофимцев, П.П.Бабёнышев.Техни-
кум и выпускники помнят преподавателей-
ветеранов, находящихся на заслуженном 
отдыхе: В.С.Двугрошева, Ю.Е.Заниздру, 
А.В.Михненкова,  Н.И.Михненкову, 
Д.Ж.Кубенову, С.М.Кубенова, Л.П.Новикову, 
М.П.Лыба, М.И.Калашникова, Е.Н.Заиченко, 
Н.В.Старовойтову, Г.М.Старовойтову, 
В.И.Зайченко, Н.А.Зайченко, А.В.Шемякину, 
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Н.И.Бурдину, В.В.Зилист, Л.Д.Киселёву, 
Т.В.Кулабухову, Л.И.Лесничую, Г.Ф.Лынову, 
А.Н.Манюгина, Л.И.Степину, А.Д.Толкачёва, 
В.В.Францевич, В.С.Якушева, Г.Я.Чуманову, 
В.А.Сапельникову, Б.А.Иркебаева. 

Большой вклад в обеспечение учебно-
воспитательного процесса внесли мастера 
производственного обучения А.А.Сыроватко, 
А.П.Чубов, С.Н.Носачев, М.З.Мустафин, 
Т.М.Жакупов, И.Д.Байсеитов, М.Д.Байсеитов; 
работники бухгалтерии Л.Г.Нивина, 
С.В.Липская, Э.А.Гавриленко, А.И.Никуленкова, 
Н.В.Лукьянова, Л.М.Кадина, Т.П.Кумпеева, 
Р.М.Кабанова, Н.А.Самойленко; работники 
административно-хозяйственного участка 
А.И.Пыльнев, В.Башевой, Б.М.Магзумов, 
В.С.Кравец, В.В.Овчинников, А.Г.Стрельцов, 
А.Б.Ляшенко, А.Д.Кабанова, Н.И.Суханова, 
Т.В.Дыга, А.М.Дыга, К.К.Жакупова; учебно-
вспомогательный коллектив – Н.А.Сапаров, 
Б.А.Сатанова, О.З.Байсеитова, П.Ф.Костарев, 
А.И.Клименко, Л.М.Еременко, В.И.Погодина, 
Б.У.Иркебаева, Н.Ф.Лыба, И.А.Питецкая и др. 

Коллектив помнит ушедших из жизни педа-
гогов и сотрудников: Г.Ф. и Е.В. Трофим-
цевых, В.И. Мосензова, П.П.Бабёнышева, 
А.С.Гаранина,  С.Ж.Исмагамбетова, 
А.Г.Избасова, М.Н.Бертаева, Б.М.Кирюшкина, 
Н.Н.Клименко, С.Н.Клименко, С.Я.Двугрошева, 
Е.Б.Корнюхину, А.А.Петрухина, А.Н.Кулаеву, 
В.В.Кулабухова, А.И.Лесничего, Р.Я.Логвинову, 
А.И.Наседкину, Н.И.Остапчук, В.В.Семёнова, 
М.А.Таспаева, В.А.Хмелевских, Д.С.Сиделёва, 
Н.Е.Чуманова. 

К 2018г. в коллективе из 33 преподавате-
лей  19 имеют высшую квалификационную 
категорию, 9 – первую; 2 кандидата наук – 
З.И.Избасарова, Н.Л.Чебыкин.

Аул – традиционное поселение сельского 
типа, стойбище, община у тюркских народов, 
а также у других народов Средней Азии и Кав-
каза. Аулы Кустанайского уезда – 4 подрайона, 
к которому относилась территория нынешнего 
Адамовского р-на – стали появляться в сере-
дине XIX в. В 1844г. издано Положение об 
Оренбургском казачьем войске (далее ОКВ), 
в 1844г. – Положение об управлении орен-
бургскими киргизами. Параграф 2 последнего 

гласил, что общее управление Малым жузом 
передается Оренбургу и сосредотачивается в 
Оренбургской Пограничной комиссии, част-
ное управление находится внутри кочевий: 
вводился институт султанов-правителей, дис-
таночных начальников, начальников аулов и 
т.д. Следствием издания этих Положений стало 
массовое оседание кочевников по левому берегу 
р.Урал, в бассейнах р.Кумак и р.Джарлы-Бутак. 
Пастбища и луга занимали представители рода 
жагалбайлы, строили зимовки поближе к новой 
линии ОКВ, чтобы «не удаляться от своих дис-
таночных начальников», большинство которых 
жили вблизи Урала. Активно заселялись терри-
тории Джетыгаринской и Кумакской волостей. 
В состав этих волостей вошли три рода: Урман-
тай, Аккожа и Малатау, в небольшом количе-
стве потомки Корачи, Булды, Кутпаная и Боз-
бета. Административная система этих воло-
стей включала административные аулы, в них 
входили хозяйственные аулы, которые подчи-
нялись аксакалам и общинам, объединяемым 
общей территорией, родством, общим коче-
вым путём к летовкам, соседством зимовок. По 
переписи населения 1897-1898 г.г., например, 
Кумакская волость состояла из 6 администра-
тивных аулов (154 хозяйственных аула, в каж-
дом 2-5 кибиток). Кумакская и Джетыгарин-
ская волости включали 27 общинных групп, 
1283 хозяйства, 3520 душ мужского пола.  Дан-
ные этой переписи утверждают, что на терри-
тории Адамовского р-на аулов старше 100 лет 
не было, в большинстве они возникли лишь с 
середины XIXв.

В Суундукской волости кочевники заселяли 
частично земли «миллионного отвода», т.е. им 
разрешалось вести хозяйство и жить на земле 
ОКВ без права владения землёй. Число адми-
нистративных аулов в волости к 1898г. было 
6, хозяйственных аулов – 119.

Более подробную справку об аулах рубежа 
XIX-XX в.в. в нашей местности можно найти 
в книге: Материалы по киргизскому землеполь-
зованию, собранные и разработанные экспе-
дицией по исследованию степных областей 
[Текст] / Департамент гос. зем. имуществ. 
– Воронеж, 1898-1909. Т.5, ч.5, Кустанайский 
уезд, 1903г.(далее – материалы Ф.Щербины). 
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В 1939г. в Адамовском р-не официально 
ещё числились 37 аулов, в 1949г. их осталось 
10, в 1960г. – 8. Большинство  аулов были рас-
селены, самые крупные приобрели статус села.

Аульные названия. Административные 
аулы имели номера, определяемые властью 
уезда и волости. В каждой волости нумерация 
административных аулов начиналась с № 1 и 
т.д., т.е. в уезде могло быть несколько аулов с 
одинаковым номером. 

Большинство хозяйственных аулов называ-
лось по имени аксакалов, хозяев зимовки. Ува-
жительно аксакала именовали баем, отсюда 
топонимы Баймурат, Бестубай, Бает-бай, Бер-
кимбай, Базарбай и т.д. Ряд аулов назван в честь 
человека, имеющего иные заслуги, например, 
аул носил имя мужественного человека (Батыр 
Тулемис). Иные аулы в названиях повторяли 
особенности местности или урочища: Сары-
Оба («жёлтая гора», «жёлтый курган»),  Кос-
куль («два озера»), Айке-Челкар (по названию 
озёр Айке и Челкар), Джа-сай («лог», «лож-
бина», «овраг Джа»), а.Солёное Озеро, и т.п. 
Некоторые аулы упрощали названия, например, 
Назипкин аул, аул Кунафея, Дубирь-аул и проч. 
(опять же упоминался в названии аксакал). 

Названия аулов изменялись со временем, 
что имело разные причины, официально они 
не регистрировались, были только в памяти 
жителей. Несколько аулов местности имели 
название Мечеть, что встречается и в др. рай-
онах области. В 1945г. один из аулов назван 
а.Оседание (относился к к-зу им.Калинина) – 
название подсказал процесс оседания казах-
ских хозяйств в период коллективизации, 
а.Асетин (Осетин) упомянут в 1939г., а в 1960г. 
его называли посёлком, один из аулов Кумак-
ского с/с получил название Октябрьский по 
названию образованного в нём колхоза.

Аул № 5, Пятый аул – казахское селение в 
7км от Брацлавки по правому берегу р.Жарлы, 
при слиянии р.Жарлы и р.Жарабутак. Аул был 
основан казахами после Октябрьской револю-
ции в 20-е г.г. Одна улица, застроенная пла-
стовыми землянками. Таким аул сохранился 
до 1951г. После войны земли вокруг аула счи-
тались госфондовыми, и аул относился к к-зу 
«Красный партизан» Кзылжарского р-на. 

В селении была животноводческая ферма. 
Жители, члены колхоза своими силами прово-
дили заготовку сена и содержали скот. Жили 
12 семей: Доскуловы, Аманжуловы (3 семьи), 
Ермановы, Исмаганбетовы, Жарыкбасовы, 
Балыкбаевы, Раисовы, Исмурзиновы, Досму-
хамбетовы, Бутеевы. Не было ни магазина, ни 
школы, ни медпункта, ни электричества. Зем-
лянки отапливались талой, кизяком, камышом. 
Муку мололи на жерновах. Казахскими ступами 
шелушили пшеницу, просо и получали крупы. 
Дети собирали дикие землянику и вишню, 
сушили на зиму, это были сладости к чаю. 
Воду брали из родника и р.Жарла. Одежда была 
«самошивка» – полушубки, рубахи, шапки. 
Доили коров, кобыл, овец. (Из воспоминаний 
Б.Раисовой и А.Доскулова) В 1947г. земли были 
переданы колхозу, а в 1951г. уехали последние 
жители – в Аневку, в Каменецк.

Аулиесайский (с.Нестеровка) – к 1916г. 
Тургайской временной переселенческой комис-
сией были подготовлены документы на пере-
селенческий участок № 130  (бывш. Аулие-
сайский) Нестеровский. Он относился к Каме-
нецкой волости Кустанайского уезда. Основан 
переселенцами с Украины (села с таким назва-
нием есть в Харьковской, Винницкой, Черкас-
ской областях). С.Нестеровка, основанное в 
1909-1910 г.г. украинцами, названо по имени 
или фамилии одного из переселенцев. В 1914г. 
тут основались 33 хозяйства, 213 жителей, ими 
обрабатывалась 171 десятина земли, люди дер-
жали 519 голов скота. По данным Госстраха, в 
1918 году в Нестеровке проживало 72 жителя. 
В 1932 году русскоязычное население из Несте-
ровки переселилось в близлежащие сёла Джара-
бутак, Аниховку, Каменецк, Подольск. В 1939г. 
посёлок как самостоятельное поселение уже не 
отмечен в административно-территориальном 
справочнике Оренбургской (Чкаловской) обла-
сти.  Село оказалось недолговечным, т.к. при-
родные условия были неблагоприятными. Еще 
в 1909г. заведущий Переселенческим делом 
уезда Л.Цабель отмечал, что участок № 130 
малопригоден для заселения из-за безводности.

 Аулсовет – в первые годы Советской вла-
сти местный низовой орган власти, совет депу-
татов аула.
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Аульесай, балка – ( Аулье-Сай). Находится  
в долине р.Жуса, левый берег, к уроч. Шубертау.

Аульесай, ручей – небольшой левый при-
ток ручья Карасу (долина р.Карагачка). 

Аульный старшина – во главе волостей 
ставились выборные волостные управители, 
во главе административных аулов – аульные 
старшины (аульный).

«Афганцы» – воины, принимавшие участие  
в боевых действиях в Афганистане в 1979-1989 
г.г. В составе ограниченного контингента совет-
ских войск в зоне конфликта около 100 человек 
военнослужащих – жители Адамовского р-на. 

Из 188 оренбуржцев, погибших в Афга-
нистане, пятеро адамовцев: Газизов Рышат 
Рашитович (1965-1984), Исмухамбетов Сейл-
хан Маденович (1964-1985), Сорокин Влади-
мир Александрович (1958-1981), Челпаченко 
Николай Александрович (1962-1984), Чепур-
ченко Валерий Николаевич (1967-1988). Их 
имена выгравированы на памятнике погибшим 
в локальных войнах и вооружённых конфлик-
тах в сквере Победы в Адамовке. 

Многие адамовцы, служившие в Афга-
нистане, награждены боевыми орденами и 
медалями. Лейтенант В.А.Сорокин посмер-
тно награждён орденом Красного Знамени, 
Р.Р.Газизов и В.Н.Чепурченко – орденом Крас-
ной Звезды (посмертно). Вернулись домой, 
награждённые орденом Красной Звезды мл. 
сержант Ю.В.Михайлов и К.В.Колодий, орде-
нов Красной Звезды и «За службу Родине» III 
степени удостоен С.А.Кузьмин.

По данным Адамовского РВК. среди награж-
дённых медалями «За отвагу» – А.Н.Адаев, 
С.А.Андреев, С.С.Барковский, А.А.Барсуков, 
Р.К.Дусанов, Т.А.Жанахметов, С.П.Карагодин, 
И.А.Павлюков, А.П.Скворцов, Ш.К.Тугамбаев, 
Н.П.Фролов. Медали «За боевые заслуги» 
удостоены С.П.Карагодин, К.В.Колодий, 
И.П.Кутуков, В.Ю.Потапов, Г.Г.Савченко, 
С.Н.Иванов, А.Д.Николаенков и др. Прошли 
боевой путь вместе с мужчинами девушки из 
п.Теренсай – фельдшер И.Чалбышева и опе-
рационная сестра полевого госпиталя А.Сас.

Аша – аул по р.Джарлы, неподалёку от впа-
дения ее в р.Кумак. В 1926г. в ауле проживало 
98 человек. 

Аша – часть территории района  вдоль 
р.Кумак, объединявшая несколько казахских  
зимовок (хозяйственных аулов), например, 
Байдос, Истек, Карагаш, Маден, Самалык и др.

Ашмарин Алексей Иванович – топограф 
Тургайской временной партии по организации 
переселенческих участков в начале ХХв. Вме-
сте с И.Н.Адамовичем в 1902г. составил план 
поселения № 90 (с.Адамовка). Служил в Мини-
стерстве земледелия Тургайско-Уральского 
переселенческого района как топограф сред-
него оклада, не имеющий чина. К 1917г. чис-
лился топографом  высшего оклада.

Ащельсай, балка – долина р.Жарлы (левый 
берег, в верховьях на ней расположен Каинсай-
ский пруд), от каз. «ащы» – «горько-солёная», 
«сай» – «балка», «овраг». Название говорит 
о качестве воды родника или ручья, которые 
обычны по днищу степных балок, и о том, что 
в окрестностях часты солончаки и солонцы: 
об этом свидетельствуют «белёсые» пятна 
на поверхности после дождя в жаркие лет-
ние дни. На Каинсайском пруду околовод-
ная растительность (камыш, рогоз, тростник) 
отсутствует.

Ащельсай (Аслисай), ручей – из несколь-
ких родников по днищу одноимённой балки 
постепенно собирается ручей, который впа-
дает справа в р.Кийму. По берегам лога растёт 
«горькая» трава – полынь (полынок австрий-
ский). Родник Ащельсай (Аслисай) бьёт в 
днище лога, проложенного по гранитам. Лог 
впадает справа в р.Кийму в 3,5км к северо-
западу от п.Нижняя Кийма. Родник дрени-
рует трещинные воды гранитов и их элювия 
и имеет рассредоточенный характер, посте-
пенно собираясь в ручей с постоянным водо-
током. Один слабый выход из-под гранитных 
глыб используется для питья.

Ащилы(Ащилы-сай) – урочище,  на кото-
ром в 1898г. располагалась зимовка аксакала 
Джаксыбая Тоганаса. Место зимовки на берегу 
карасу (плёс на степной речке) по р.Кумак. Оче-
видно, берега плёса были обрывистыми, поэ-
тому урочище называли Ащилы-сай («овраг»). 
Расположение на карте: между р.Кумак и 
р.Акжар, к 1916г. нарезан участок для засе-
ления №507.
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Аэродром военный – В 1927г. было открыто 
Оренбургское высшее военное авиационное 
Краснознамённое училище лётчиков имени 
И.С.Полбина (ОВВАКУЛ). В распоряжении 
училища одной из частей обеспечения с 1975г. 
был полевой аэродром в п.Теренсае. На поле-
вом грунтовом военном аэродроме учебные 
полёты производились на самолетах «Л-29». 
После расформирования училища (1993г.) был 
закрыт и аэродром.

Аэропорт в п.Адамовка. Решением Актю-
бинского облисполкома от 10.07.1933г. постав-
лена задача построить аэропорт в п.Адамовка. 
Были отпущены средства на его сооружение: 
на временные бараки – 5000р., бензохрани-
лище – 8000р., водомаслогрейку – 3000р.,  
аэродром – 10000р. (ГААО, ф.85, оп.1, д.125).

Площадка была выбрана, обустроена, и 
с 1934г. уже осуществлялись перелёты по 
маршруту Актюбинск – Кустанай – Ада-
мовка – Денисовка. Это была местная воз-
душная линия (МВЛ), которую до начала 
ВОВ обслуживал 257-й авиаотряд КУГВФ. 
Он доставлял почту и грузы в отдалённые 
районы Кустанайской обл. С 1941 г. полёты 
по МВЛ были прекращены, кустанайские лет-
чики обслуживали только пролетающие само-
лёты. Накануне ВОВ начальником Адамов-
ского аэропорта работал М.И.Шеменёв (см. 
Шеменёв). В Адамовке базировалась авиаэ-
скадрилья ПО-2 геологоразведки (1946-47). 
Уже тогда здесь в недрах была обнаружена 
вся таблица Менделеева. 

В годы освоения целины работа Адамовского 
аэропорта была восстановлена. Его обслуживало 
звено самолётов «Ан-2» и «Як-12». К 1958г. на 
левом берегу р.Джарла подготовили грунтовую 
взлётно-посадочную полосу для приёма лёгких 
самолётов. Выстроено новое здание аэропорта 
с залом ожидания, кассой и пунктом управле-
ния полётами, установлено оборудование, ради-
останция привода, создан запас ГСМ. Само-
лёты стали осуществлять пассажирские и грузо-
вые перевозки в отдалённые совхозы района. В 
кинофильме «Иван Бровкин на целине» сюжет 
с  героиней  фильма – матерью И.Бровкина 
(Т.Пельтцер) – снимали в аэропорту Адамовки. 

В зимнее время вместо шасси на самолёты 
устанавливались лыжи и сообщения продол-
жались. В межсезонье, распутицу почтовую 
корреспонденцию сбрасывали в мешках с 
летящего на низкой высоте самолёта «Як-12». 
Бывало, что от удара о землю мешок разры-
вался, письма рассыпались по взлётной полосе, 
и работникам почты приходилось собирать 
их (по воспоминаниям начальника отделения 
почты с-за «Буруктальский» Сырица Анны 
Денисовны). 

В аэропорту совершали посадку   специаль-
ные вертолёты «Ми-1», «Ми-2», «Ми-4». Ино-
гда вертолёты садились прямо на футбольном 
поле бывшего стадиона «Юность» (ул. Набе-
режная ). В воскресные дни   прилетал из Орска 
самолет «Ан-2», и для детей устраивались воз-
душные прогулки над Адамовкой и её окрест-
ностями. Билет стоил 1 руб.40 коп. 

В 1972-1973 г.г. в Адамовском аэропорту 
была усовершенствована взлётно-посадочная 
полоса, что позволило принимать самолёт 
«Ли-2» открывшегося прямого рейса Ада-
мовка – Оренбург. В октябре 1973г. из-за авиа-
катастрофы в Узбекистане эксплуатация само-
лёта «Ли-2» в гражданской авиации СССР 
была прекращена.

В 1982г. взлетно-посадочная полоса полу-
чила твёрдое покрытие, в Адамовку стали 
выполняться рейсы на самолёте «Л-410» из 
г.Оренбурга и г.Орска. 

Авиаторы Оренбургской области кроме пас-
сажирских перевозок помогали  земледельцам: 
лётчики сельскохозяйственной авиации обра-

Такие самолеты работали в 1930-х гг. на МВЛ 
Кустанайской обл.
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батывали весной поля гербицидами. Работала 
санитарная  авиация. Долгое время руководили 
работой аэропорта в Адамовке Н.Устимов, 
Е.А.Бесполдёнов.

Аяк-Кок-Уюк – см. Ак-Карга.

-Б-
Баба каменная – два кипчакских (поло-

вецких) антропоморфных изваяния IX-XI вв., 
обнаружены местными жителями у с.Энбекши. 
Хранятся в музее Каменецкой школы. 

П о  о п и с а -
нию, сделанному 
А.Чибилёвым, «пер-
вая «баба» высотой 
около 1 м изготов-
лена из серого пес-
чаника. Лицо извая-
ния уплощено, глу-
бокими желобками 
показаны глаза, 
отчётливо выделены 
усы и бородка. На 
шее выделено подо-

бие гривны. В согнутой правой руке помещена 
чаша. Серия аналогичных изваяний доста-
точно хорошо изучена по материалам половец-
ких курганов-жертвенников, не содержащих 
погребения, но имеющих следы, тризн, яму для 
жертвоприношений и т.п. Вероятно, эти спец-
ифические памятники связаны с культом обо-
жествлённых предков. Подобные половецкие 
скульптуры на территории Волго-Уральского 
субрегиона неизвестны».

Изначальное название этих статуй – «бал-
бал». По определению географа начала XX в., 
адамовца Д.Н.Соколова «…это слово, которое 
русские могли слышать от половцев…пере-
шло, с одной стороны, в «баба», а с другой 
стороны, от него же происходит слово «бол-
ван» (устар. «идол»). В «Трудах Оренбург-
ской ученой архивной комиссии» (1913г., т.29, 
стр.225) сообщалось: «В бассейне р.Каинды, 
близ самого правого её истока, называемого 
Ксе-Тасты-Аша (иначе Сулаша), стоит гру-
бое подобие каменной бабы из гранита в рост 
человека, прочно зарытое в землю, называемое 
киргизами Тас-Адам («каменный человек»), 

кругом по земле набросаны камни» (сообще-
ние геолога Пригоровского). 

Бадерный Иван Демьянович (1910-1960) 
– директор  рудника в Прииск-Кумаке,  пере-
ведённый из Синего Шихана, где к 1950г. 
закрыли рудник. И.Д.Бадерный был кумак-
чанином, где начинал работать в стройцехе 
плотником, затем ушёл в армию, учился в 
институте. С 1950г. стал руководить при-
иском в родном посёлке. В 1960г. скоропо-
стижно умер, похоронен в п.Кумаке Яснен-
ского р-на.

Бадымбай, овраг – топоним  отражает, что 
здесь были кочевья некоего Бадымбая. Вдоль 
оврага Бадымбай наблюдаются выходы тре-
щинных подземных вод гранитов и их элювия, 
образующие ручей, впадающий в р.Карабутак.

Бадымбай, ручей – огибает одну из 
сопок  массива Шонкал (Шонгал) и впадает в 
р.Карабутак. В ручье обитает болотная черепаха. 

Баетка – аул в 7 км от Аниховки. Около 
а.Баетка селились переселенцы в начале XX в. 
и  к 1906г. основали Аниховку. Аул отмечен в 
1960г. в справочнике населённых мест района.

Базарбаев Бахит Базарбаевич (1927, Орен-
бургская обл.) – кандидат юридических наук,  
профессор кафедры гражданского права Каз-
ГЮУ. Закончил Алма-Атинский государствен-
ный юридический институт. В Адамовском 
р-не работал бухгалтером райпотребсоюза, 
инструктором райкома партии (1944-1949). 
После окончания университета направлен на 
работу контролёром Мингосконтроля КазССР 
(1954-1957).  Окончил аспирантуру Института 
философии и права АН Казахской ССР (1957-
1960). Защитил кандидатскую диссертацию в 
Учёном совете Института государства и права в 



41

энциклопедия    Б

Москве (1961), рабо-
тал младшим науч-
ным сотрудником 
Института филосо-
фии и права (1961-
1962). На кафедре 
гражданского права 
казахского государ-
ственного универ-
ситета он прорабо-
тал более 30 лет (до 

1994г.). В настоящее время Б.Б.Базарбаев явля-
ется доцентом, профессором кафедры граж-
данского права КазГЮА. 

Соавтор учебных пособий «Гражданское 
право Казахской ССР», издававшихся в 1963, 
1969, 1971, 1978, 1980 г.г., Комментариев к 
Гражданскому кодексу Казахской ССР, опубли-
кованных в 1965, 1990 г.г., к Кодексу о браке 
и семье Казахской ССР 1989г. Имеет публи-
кации в Казахской советской энциклопедии, 
сборнике «Советы народных депутатов» и др. 
Награждён несколькими медалями. 

Байга, байге – традиционный вид состя-
заний на праздниках тюркских народов. Это 
скачка по пересечённой местности на длин-
ную дистанцию (5-15 км, а в прошлом и более 
50 км), в которой важнейшую роль играет 
тактическое мастерство всадника. Зарожде-
ние её связано с кочевым бытом, необходимо-
стью подготовки лошадей к длинным перехо-
дам. В настоящее время проводят на ипподро-
мах. Иногда байге проходит в форме погони 
за всадником, которому сначала дали возмож-

ность оторваться от общей группы. В Адамов-
ском р-не байга входит в программу праздни-
ков Наурыз.

Байгабылов Сагинтай Байгабылович 
(1907) – первый редактор районной газеты 
«Социалистический труд» на казахском языке 
(1935-1937). Родился в Тургайской области в 
ауле №12 Кумакской волости. С июня 1921г. 
воспитывался в детском доме в г.Оренбурге, 
с октября 1922г. обучался в Оренбургской 
казахской краевой опытно-показательной 
школе, затем учился в школе подростков. 
После окончания школы вернулся в родной 
аул и работал секретарём в сельсовете. 

С 1926 по 1929гг. учился в Оренбургском 
казахском медицинском техникуме. На 3-ем 
курсе стал работать в газете «Кзыл-Ту» и в раз-
личных областных газетах. В 1934г. приехал в 
Адамовку, стал сотрудником районной газеты 
«Социалистический Енбек», а с 1935г. – её 
редактором. В 1937г. его освободили от долж-
ности как беспартийного и сочувствующего 
врагам народа. Но ареста не последовало. В 
годы Отечественной войны был на партий-
ной работе в ряде колхозов района, рабо-
тал инструктором райкома партии, после 
войны – специальным корреспондентом ряда 
областных газет.  

Байжерган, овраг – долина р.Акши-Акжар,  
на северо-западе от с.Кос-Куль. В основу наи-
менования положено имя Жерган, значит, 
здесь был аул Жерган-бая или находились 
его кочевья.

Байзабыл, балка, овраг – долина р.Жуса 
(Джуса), территория Теренсайского с/с.

Байкал – местное название  плотины, 
которая находится на территории Совхозного 

На снимке: байга, праздник Наурыз, Адамовка, 
1994г.
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с/с, в 7км к северо-востоку от п.Мещеряковка 
на правой безымянной балке долины Урус-
Кискен. Длина тела плотины 525м при 
ширине 4м. Имеется боковой водовыпуск.  
В длину пруд протянулся  на 1,5км. Зары-
блен: карп, карась, линь. Глубина у тела пло-
тины – до 3,5м. 

Баймурат, село – известно с 1926г., когда 
называлось аулом № 9 Джусалинского с/с. 
Основателем считается Турманов Атай. Дома 
аула стояли по обоим берегам р.Джуса (Жуса), 
берега соединялись мостом. Село стало засе-
ляться казахами, кочевавшими вдоль  р.Джуса 
(Жуса). Наименование село позаимствовало 
от названия аула. Баймурат следует пони-
мать как «здесь кочевье бая Мурата». Байму-
рат именовался селом и относился к Терен-
сайскому с/с. Позднее его передали Елизаве-
тинскому с/с. По переписи населения 2012 г. 
в селе проживало 182 жителя. (См. Будённого 
имени колхоз).

Бакаев (Бакеев) – участковый военком в 
Адамовском р-не, 1921г. Принимал участие в 
отражении нападения на Адамовку «Народ-
ной армии» Охранюка-Черского 1 июня 1921г.

Бакетбай (Бекетбай, Старая Мечеть), 
аул – находился по р. Джарле (Жарлы), Кумак-
ская волость (Кумакский с/с, Нижнекиймин-
ский с/с). См. Мечеть, аул.

Балабанов Венедикт Дмитриевич (1908-
1976), род. в г.Николаеве в семье служащего.  
В 1925г. окончил сельскохозяйственную 
профессионально-техническую школу, затем 
Херсонский сельскохозяйственный инсти-
тут. 10 лет работал агрономом в совхозах юга 

Украины. Перед вой-
ной был направлен в 
Чечено-Ингушетию 
в качестве главного 
агронома. В мае 1942 
года призван в Крас-
ную Армию, полу-
чил направление в 
Краснодарское воен-
ное училище, после 
окончания которого 
в звании лейтенанта 
и в качестве коман-

дира миномётного взвода прибыл на Ленин-
градский фронт. Принимал участие в освобож-
дении Прибалтики, Польши, разгроме врага на 
его территории. Под Данцигом в марте 1945г. 
тяжело ранен. После излечения был демоби-
лизован, прибыл в Грозный, назначен директо-
ром совхоза. Потом полгода находился в спец-
командировке за границей. 

В марте 1954г. на самой восточной границе 
Оренбургской области у истоков р.Тобол зарож-
дался целинный совхоз «Тобольский», дирек-
тором которого был назначен В.Д.Балабанов. 
В апреле был вбит первый колышек на буду-
щей центральной усадьбе совхоза, 9 мая сюда 
прибыл первый отряд рабочих – 320 человек. 
Появилось жильё: палатки, землянки, полевые 
вагончики. Началось строительство щитовых 
жилых домов и служебных помещений. За 1954 
год было построено 32 4-квартирных дома, 
контора совхоза, кухня, столовая и пекарня, 
школа и клуб, три склада для зерна. На берегу 
Тобола разбили парк и сквер, заложили фрук-
товый сад, даже виноград высадили, который 
благодаря уходу прижился в степи. Началась 
вспашка вековой целины. Было вспахано 48 
тыс.га земли вместо 25 тыс. по плану.

В первый год посеяли некоторые культуры 
только для опыта. На второй – провели массо-
вый сев яровой пшеницы. Урожай был невелик: 
сложились неблагоприятные условия. Зато в 
следующем, 1956г., целинники сняли богатый 
урожай пшеницы – по 16 ц / га. Совхоз сдал 
государству 3 миллиона 25 тысяч пудов отлич-
ного дешёвого зерна. За один только этот год 
окупились все затраты государства на строи-
тельство совхоза. Вот как потом сказал о работе 
руководителя совхоза секретарь Адамовского 
райкома партии: «40 тысяч гектаров засеивает 
Тобольский совхоз, сотни машин работают 
на его полях, с каждым годом увеличивается 
поголовье скота. И всем этим огромным хозяй-
ством нужно управлять так, чтобы все звенья 
действовали слаженно и четко. Надо отдать 
должное директору совхоза В.Д.Балабанову: 
он успешно справился с делом». Ему пору-
чили организацию совхоза «Весёлый», кото-
рый также стал одним из крупных в Светлин-
ском р-не. Там Балабанов работал директором 
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до 1968г. Награждён орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
«За трудовую доблесть», «За освоение целин-
ных земель». Звание Героя Социалистиче-
ского Труда В.Д.Балабанову присвоено 11 
января 1957г. за успехи, достигнутые в осво-
ении целинных земель, успешное проведение 
уборки урожая и хлебозаготовок.

Баландин Анатолий Никифорович 
(1927-2014) – советский государственный и 
партийный деятель. Председатель Оренбург-

ского облисполкома 
(1966-1980), первый 
секретарь Оренбург-
ского обкома КПСС 
(1980-1989). Депу-
тат Совета Союза 
Верховного Совета 
СССР 7-11 созывов 
(1966-1989) от Орен-
бургской области, 
«Почётный граж-

данин г.Оренбурга». Награждён орденом 
Ленина и многими другими орденами и меда-
лями. Последний раз был в Адамовском р-не 
в апреле 2009г. на торжествах, посвящённых 
55-летию целины. 

Балка – лощина, овраг.
Балка-матка – брус как основа потолоч-

ного перекрытия в землянке, доме.

Б а р а б о ш и н 
Иван Фёдорович 
(1933-2001) – рабо-
чий, кузнец с-за 
«Комсомольский», 
награждён орденами 
Ленина, Октябрь-
ской революции и 
«Знак Почёта».

Бараев Александр Иванович (1908-1985) –  
советский агроном, основоположник почвоза-
щитной системы земледелия. Доктор сельско-

хозяйственных наук 
(1971), академик 
ВАСХНИЛ (1966).

В 1957-1985 г.г. – 
директор Казахского  
(с 1961г. – Всесо-
юзного) научно-
исследовательского 
института зерно-
вого хозяйства. Лау-
реат Ленинской пре-
мии (1972), Герой Социалистического Труда 
(1980). Разработал концепцию новой почво-
защитной системы земледелия и применение 
её на практике для зон с ветровой эрозией 
почв. Суть системы заключалась в замене 
вспашки плоскорезной обработкой с сохра-
нением стерни на поверхности почвы и осво-
ении зернопаровых севооборотов с корот-
кой ротацией (3-5 лет) вместо зернотравяно-
пропашных с длинной ротацией (8-10 лет). 
Для этих целей были созданы специаль-
ный комплекс противоэрозионной техники 
и новая технология возделывания сельско-
хозяйственных культур. Является одним из 
авторов первых рекомендаций по защите 
почв от эрозии. Большое внимание в своих 
исследованиях уделял чистому пару, каче-
ству его обработки как главному звену степ-
ного земледелия.

Заслуженный деятель науки Казахской 
ССР. Награждён двумя орденами Ленина 
(1966, 1968), орденами Октябрьской Рево-
люции (1977), «Знак Почёта» и медалями 
СССР. Опубликовано более 300 его научных 
работ, в том числе 23 книги и брошюры. Ряд 
трудов опубликован за рубежом. В 1965г. 
к А.Бараеву в Целиноград приезжал глав-
ный агроном вновь созданного с-за «Май-
ский» В.Е.Киреев: нужна была консультация 
по внедрению почвозащитной системы зем-
леделия, использованию стерневых сеялок 
для безотвального способа обработки земли. 
Ученики А.И.Бараева, жители Адамовского 
р-на – кандидаты сельскохозяйственных наук 
Д.И.Уткин, В.А.Знобищева, А.Е.Власюк и 
др. – внесли значительный вклад в разработку 
почвозащитных систем региона.
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Бараки – лёгкая постройка без особых 
удобств, часто временная, используемая как 
жильё для группы людей (военнослужащих, 
рабочих, первоцелинников, заключённых и 
т.п.). Распространённая форма жилища в сёлах 
целинного района.

Барановский Валерий Павлович (1945, 
п.Шильда) – окончил Айдырлинскую школу 
(1963). В ТУ № 6 г.Оренбурга получил про-
фессию помощника машиниста тепловоза. 

Выпускник Орен-
бургского зенит-
ного артиллерий-
ского училища им. 
Г.К.Орджоникидзе 
(1964-1967).  По 
завершении учёбы 
был назначен на 
должность коман-
дира взвода курсан-
тов в этом же учи-

лище. Закончил Киевскую Академию ПВО 
(1972-1976), получил назначение в ГСВГ во 
2-ю танковую армию. В Германии проходил 
службу с 1976г. по 1982г. в должностях заме-
ститель командира зенитного ракетного полка, 
командир полка, командир зенитной ракетной 
бригады. Направлен на учебу в Академию гене-
рального штаба в Москве (1982-1984). Даль-
нейшая служба – в ордена Ленина Ленинград-
ском военном округе на должностях: команду-
ющий войсками ПВО 6 армии (г.Петрозаводск), 
заместитель командующего войсками Ленин-
градского военного округа, командующий вой-
сками ПВО Ленинградского военного округа 
(г.Ленинград). В 1991г. получил назначение 
на должность начальника войск ПВО Ставки 
группировки войск Западного направления 
(г.Смоленск). Все звания, начиная с майора, 
получал досрочно. Указом Президента РФ 
Б.Н.Ельцина в 1993г. был представлен к зва-
нию генерал-лейтенанта. Закончил военную 
службу в 2000г. Имеет правительственные 
награды.  Живет в Санкт-Петербурге. 

Барановский Владимир – командир 213-го 
стрелкового полка 24-й стрелковой «Желез-
ной» дивизии 1-й Армии РККА. В марте 1919г. 
находился со своим полком в п.Адамовка. 

Под напором превосходящих сил против-
ника был вынужден отступить к Орску. В 
апреле 1919г. 213-й сп принял участие в боях 
по освобождению Оренбурга, Сорочинска. У 
д.Каликино 19 апреля1919г. командир полка 
В.Барановский погиб. Похоронен в братской 
могиле в г.Сорочинске. Его именем был назван 
к-з в с.Брацлавка – колхоз «Красный Партизан 
им. Барановского».

«Барсучий Лог» – В 1976 г. на границе Ада-
мовского и Новоорского р-нов (вблизи Карабу-
така) геологом А.Ф.Скалкиным открыто место-
рождение мелкоколчеданных руд со значитель-
ным содержанием цветных и редкоземельных 
металлов: цинк, золото, серебро и др. Место-
рождение назвали «Барсучий Лог», его раз-
работку ведёт ЗАО «Ормет». В п.Гранитный 
близ ст.Новоорск построена обогатительная 
фабрика. Медные концентраты поставляются 
для последующей переработки в г.Медногорск 
и на Средний Урал.

Бас Кийма – см. Верхняя Кийма. 
Бастан Иван Павлович (1915, с.Ореховка 

Адамовского р-на) – служил на Дальнем Вос-
токе и в 1939г. участвовал в боях у р.Халхин-
Гол. Награждён орденом Боевого Красного 
Знамени.  Адамовским РВК вновь призван в 
армию в 1941г., воевал на Брянском, Сталин-
градском, Воронежском фронтах. Командир 
батальона капитан Бастан в 1943г. был пред-
ставлен к награждению орденом Ленина. Воен-
ный Совет 40-й Армии решил иначе и награ-
дил его орденом Суворова III степени (посмер-
тно). Этот орден в Адамовском р-не единствен-
ный. Погиб в 1943г.

Бастан Парфён Павлович (1922, с.Ореховка 
Адамовского р-на – 2001, г.Свердловск) – 
учился в Кумакской 
школе, затем рабо-
тал на прииске марк-
шейдером. В его био-
графии была Вели-
кая Отечественная 
война: школа млад-
ших командиров, 
Волховский фронт, 
оборона Ленин-
града, тяжёлый плен, 
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мытарства в нескольких концлагерях, наконец, 
побег из фашистского лагеря «Дора», служба 
в советской миссии по репатриации военно-
пленных во Франции и долгожданное возвра-
щение на родину. П.П.Бастан снова стал рабо-
тать на руднике, получил специальное обра-
зование. Однако, в 1949г. его арестовали и 
отправили  в  ОзерЛАГ на ст.Чуна Иркутской 
области. Дальше были стройки Сибири, рабо-
тал он по принуждению на БАМе, на строи-
тельстве Братской ГЭС. После освобождения 
в Кумак уже не вернулся. В 1960-х г.г. учился 
в Свердловском горном институте. Стал док-
тором наук, главным научным сотрудником 
Института горного дела, почётным академи-
ком Уральского отделения РАН. Кроме того, 
П.П.Бастан – автор нескольких поэтических 
сборников, 5 монографий,  260 научных статей. 

Бастыбай (Бостыбай, Чипигин хутор, 
п.Красноярский) – аул на р.Бостыбай (при-
ток р.Жангыз-Агач). Существовали неподалёку 
друг от друга 2 аула – Бостыбай-1 и Босты-
бай-2. К 1913г. были подготовлены документы 
на переселенческий участок № 541 (хуторской 
участок), где возник  Чипигин хутор (основа-
тель – крестьянин по фамилии Чипига). Хутор 
и аулы располагались напротив друг друга 
по берегам речки. Сюда съезжались жители 
иных аулов, расположенных по р.Бостыбай, а 
также русскоязычные  переселенцы. В 1926г. 
в а.Бастыбай проживало 83 человека. Позднее 
образовался  к-з «Красный Октябрь», а посе-
ление получило название Красноярский (см. 
Красноярский).

Баубекет, Баубекеты, ручей – левый при-
ток р.Джуса (Жуса). Наименование произо-
шло от казахского имени Баубек.  

Бахчи, бахчевые – Бахча (от перс. (тюрк.) 
«бахче» – «садик»), баштан, посевы арбузов, 
дынь или тыквы, обычно расположенные вдали 
от жилья на залежных или целинных зем-
лях или в полевых севооборотах. Крестьяне-
переселенцы с Украины в районе не только 
возделывали зерновые, но и выращивали на 
больших площадях бахчевые культуры.

Башкиры – (башк. «башҡорттар»), народ в 
России, коренное население Башкирии (Баш-
кортостана) на Южном Урале. «В середине 

первого тысячелетия новой эры этническая 
ситуация в степях Евразии коренным образом 
меняется. На смену ираноязычным кочевни-
кам приходят тюркоязычные. В эпоху средне-
вековья степные пространства Южного Урала 
пережили многочисленные волны миграций 
тюркских кочевников, двигавшихся из Цен-
тральной Азии на запад в Европу. Движение 
гуннов, огузов, болгар, кимаков, кипчаков, 
мадьяр и т.д. стало частью глобального про-
цесса, получившего название эпохи великого 
переселения народов, в результате которого 
начала формироваться современная этническая 
карта значительной части Евразии. В конце IX 
в. в Приуралье и на Южный Урал из Приара-
лья мигрируют кочевые тюркоязычные пле-
мена центральноазиатского и южносибирского 
происхождения, в среде которых, по пись-
менным источникам, фиксируется группа с 
этнонимом башкорт. Древние предки баш-
кир до прихода в конце IX в. на Урал коче-
вали на юге Западной Сибири (Алтай) и в 
Средней Азии и Казахстане (Приаралье), где 
тесно контактировали с сибирскими тюрками, 
огузско-печенежскими и кимако-кипчакскими 
племенами. В результате тесного взаимодей-
ствия тюркских, финно-угорских и ираноя-
зычных компонентов на территории Южного 
Урала формируется тюркоязычный башкир-
ский этнос. В XIII–XIV в.в. активно шла кон-
солидация башкирского этноса, благодаря чему 
во время Золотой Орды башкиры сохранили 
этническое самосознание. Этническая история 
башкир эпохи средневековья связана с посто-
янным включением в состав этого этноса пле-
мён тюркского, монгольского и угорского про-
исхождения. До настоящего времени у башкир 
пережиточно сохраняется родоплеменное деле-
ние. Названия многих родоплеменных групп 
восходят к средневековым этнонимам тюрк-
ских (бурзян, кыпсак, табын и др.), монголь-
ских (катай, минг и др.) и угорских (юрматы, 
энэй и др.) племён и народов.

Башкирский язык относится к кыпчакской 
подгруппе тюркской ветви алтайской языковой 
семьи. Формирование этносов, которые при-
нято называть коренными народами Южного 
Урала, также является результатом сложных 
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этнических процессов». По переписи населе-
ния к 2010г. в Адамовском р-не проживало 298 
башкир, т.е. 1,15 % населения.

Бебко Фёдор Иванович  (1909, 
с.Свердликово Кировоградской (Киевской) 
обл. – 1977) – Адамовским РВК мобилизован 
на фронт  4 августа 1941г. До апреля 1942г. 
служил в 255-м кп, затем до декабря 1944г. в 
45-м  зап. сп, потом до конца войны служил в 
100-м  отд. развед. батальоне. В феврале 1945г. 
был тяжело ранен. После войны работал  бри-
гадиром  полеводческой бригады к-за «Крас-
ный Партизан», добился высокой урожайно-
сти пшеницы и в соответствии с Указом ПС 
СССР от 29 марта 1947г. награждён орденом 
Ленина (1948). Работал в к-зе им. Димитрова, 
в с-зе «Заря Коммунизма». Удостоен ордена 
«Знак Почёта».

Бегуны – бегунные чаши, название  машины 
для измельчения и (или) смешивания мате-
риалов (руд) в результате их перемещения, 
раздавливания и частичного истирания (Гео-
логическая энциклопедия). «Бегуны, т.е. два 
камня-колеса, насаженные на бревно (в дело 
шли изношенные мельничные жернова). Они 
вращались конной тягой по кругу, кварцевая 
руда измельчалась. Дроблёную руду промы-
вали на вашгердах так же, как и пески».

Бегунные фабрики – фабрики обогаще-
ния   руды на золотых приисках, в т.ч. на При-
иске Кумакском.

Безмен – простейшие  металлические весы: 
металлический стержень с постоянным гру-
зом на одном конце и крючком или чашкой для 
взвешиваемого предмета на другом. Уравнове-
шивают безмен перемещением вдоль стержня 
второго крючка обоймы или петли, служащих 
опорой стержня безмена. На  римском безмене 
передвигается гиря, а положение точек опоры и 
привеса остаётся постоянным. Отсчёт ведётся 
по нанесённой на стержень шкале. Такие весы 

использовались купцами в розничной торговле, 
а также в быту.

Бекентаев  Рамель  Рахметжанович (1967, 
п.Теренсай – 1989) – воин-интернационалист. 
С февраля 1985г. по май 1987г. служил в Афга-
нистане, где отличился на ремонте техники под 
огнём врага. На боевом посту получил тяже-
лое ранение и спустя 2 года умер.

Бекетбая аул – см. Осетин, Асетин; 
Мечеть, аул.

Бекмухамбетова Дания Исламовна (1942, 
с.Варшавка Новосергиевского р-на) –  окончила 
Сорочинский ветеринарный техникум (1957-
1961), после получения специальности вете-
ринарного врача была направлена в целинный 
с-з «Шильдинский». 
Стала работать вет-
врачом на отделении 
№ 2 (Мещеряковка). 
Обслуживала весь 
животноводческий 
комплекс совхоза, 
сменив наряды на 
сапоги, фуфайку 
и сверху халат. На 
фермах было много 
скота – овцы, свиньи, 
3 дойных гурта КРС, мясные гурты. Работа 
не кабинетная, тяжёлая, но молодой специ-
алист справлялась. Была депутатом сельсо-
вета, райсовета. Комсомолка Бекмухамбетова 
была членом РК ВЛКСМ, участницей област-
ных комсомольских форумов. Газета «Ком-
сомольское племя» писала о молодом вет-
враче из с-за «Шильдинский». Спустя 5 лет её 
назначили ветврачом на центральное отделе-
ние совхоза. Приходилось заменять главного 
ветврача совхоза, ответственность возросла, 
ведь животноводство считалось «второй цели-
ной». С благодарностью Д.И.Бекмухамбетова 
вспоминает коллег по работе (Б.Я.Сотов, 
В.П.Чеплыгин, М.Баринов, П.П.Бабёнышев, 
В.И.Богодухов, Н.А.Кольяков, супруги Шмаль 
и др.). И сегодня, спустя много лет, находясь 
на заслуженном отдыхе, ветеран труда счи-
тает свою работу очень важной. Вырастила 
детей, которые пошли по её стопам, – сыно-
вья работают в совхозе.   

Снимок 1976 г.
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Белемнит  («чёртов палец», лат. 
Belemnitida) – представитель отряда вымер-
ших беспозвоночных животных класса голо-
воногих моллюсков. Относится к внутрирако-

винным головоногим 
моллюскам, т.к. все 
части раковины рас-
полагались внутри 
тела. Белемниты 
обитали с каменно-
угольного по мело-
вой периоды, обита-
тели моря от 190 до 
60 млн лет назад. 

Беликов Владимир Степанович (1929, 
г.Кувандык) – Кандидат медицинских наук, 
доцент. В 1954г. окончил лечебный факуль-
тет Оренбургского медицинского института. С 
1954г. по 1957г. – глав-
ный врач и хирург 
Ириклинской боль-
ницы Оренбургского 
облздравотдела. С 
1957г. по 1959г. – кли-
нический ординатор 
Оренбургского меди-
цинского института 
кафедры факультет-
ской хирургии. С 
1959г. по 1964г. – главный врач и хирург Ада-
мовской центральной районной больницы 
Оренбургского облздравотдела. С 1964г. по 
1967г. – аспирант, а с 1967г. по 1972г. – асси-
стент кафедры госпитальной хирургии Орен-
бургского медицинского института. С 1972г. 
по настоящее время – доцент кафедры госпи-
тальной хирургии медицинского института 
Мордовского Государственного Университета  
им. Н.П.Огарёва, г.Саранск.

Автор 125 научных работ, 1 изобретения 
(«Проводник катетера») для безоператив-
ного лечения разрывов мочеиспускательного 
канала, 12 рационализаторских предложений 
по грудной хирургии, общей хирургии и трав-
матологии. 

Белоказаки – казачество, не принявшее 
Советскую власть в 1917г. и воевавшее против 
неё в годы Гражданской войны (1918-1920 г.г.). 

В Адамовском р-не были нередкими  случаи, 
когда члены одной семьи служили по разные 
стороны «баррикад»: одни принимали новую 
власть и бились за неё против родственни-
ков, которые остались верны старому строю. 
В 1917г. оренбургские казаки проявили спло-
чённость в станицах всей пограничной линии. 
В ОКВ сложилась традиция сохранять само-
управление и независимость, т.к. казачество, 
даже бедное, пользовалось землёй в пределах 
владений ОКВ: каждая семья имела в среднем 
около 50 десятин. В имущественном положе-
нии казаки оставались собственниками с чёт-
кой организацией станичного быта и военной 
службы. Они чувствовали себя в полной мере 
замкнутым сословием, в своём укладе жизни 
менять ничего не хотели, тем более не хотели 
вникать в интересы «мужиков». 

В начавшейся революции в России они 
ждали прекращения войны, но главное – под-
тверждения их прав на землю и нерушимости 
устоев казачьей вольницы. Однако сначала 
Учредительное собрание, а следом и Времен-
ное правительство не поддержали чаяний каза-
ков, А.Ф.Керенский в августе 1917 г. потребо-
вал полного подчинения казачества своему пра-
вительству. Совет Союза казачьих войск отве-
тил отказом. А.И.Дутов был выбран в октябре 
1917г. войсковым атаманом ОКВ и перехватил 
инициативу власти в Оренбурге. Власть боль-
шевиков, Брестский мир также не устраивали 
казаков. По словам В.И.Ленина, среди каза-
ков зрела «русская Вандея». Вернувшиеся с 
фронта ПМВ казаки принесли в станицы ору-
жие и желание защищать свой дом от любых 
посягательств. Начавшиеся в стране преоб-
разования казаки переживали, сплотившись 
вокруг своих офицеров, и с ними же колеба-
лись, на чью встать сторону – за красных или 
за белых. Казачество оставалось вне поли-
тики, согласившись на запрет в своей среде 
митингов и создания каких-либо полковых 
комитетов. Дутов, выдавая себя за республи-
канца, вводил  антибольшевистскую жёсткую 
диктатуру. Линия фронта в губернии колеба-
лась, гражданская  война  с весны 1918г. раз-
горалась с привлечением свежих сил казаков и 
крестьянства, с реквизициями, казнями, шан-

На снимке: окаменевшие 
раковины белемнитов, 
найденные на террито-
рии Адамовского р-на. 



48

энциклопедияБ

тажом и запугиванием населения. Силы крас-
ных оказались успешнее в отдельных воен-
ных столкновениях.  Дутову и его сподвиж-
никам пришлось дважды уводить свои каза-
чьи отряды в степи Казахстана. О трудностях 
этих переходов писал Г.В.Енборисов в своих 
мемуарах. (См. Г.В.Енборисов).  В 1920-21 г.г. 
остатки дутовских войск оказались в Китае. 
На границе казаки сдали оружие. Сам атаман 
в феврале 1921г. был убит в г.Суйдуне. Ушед-
шие с ним казаки (белоказаки) рассеялись в 
северо-западных районах Китая и Монголии. 
Авторитетного вождя этих казачьих частей 
после гибели Дутова уже не нашлось. Между 
офицерами пошли распри о будущем, среди 
страдающих от голода рядовых казаков – 
болезни, пьянство, растление духа. Власти 
Китая позволили Советским войскам провести 
карательные операции против казаков на своей 
территории, были военные стычки, жертвы.  
Желание вернуться в Россию крепло у мно-
гих казаков. Очевидцы писали, что «в начале 
сентября 1921г. свыше 3 тыс. казаков сдались 
красным, а остальные ушли в Монгольский 
Алтай, где от отряда отделились 1-й Орен-
бургский казачий дивизион полковника Коч-
нева (306 чел.) и Оренбургская дивизия гене-
рала Шеметова. 3 июня подходы к р.Кобук им 
преградил присланный из г.Зайсана кавалерий-
ский полк красных. В феврале 1922г. пленные 
были выданы Советской России. 25 мая 1922г. 
в г.Новониколаевске состоялся суд над генера-
лами и старшими офицерами отряда. В начале 
1925г. бывший отряд Дутова был ликвидиро-
ван. В Китае в качестве эмигрантов остались 
самые обеспеченные казаки, прежде всего офи-
церство. Казаки, вернувшиеся в СССР, были 
преданы суду и в большей части расстреляны. 
Оставшиеся в родных станицах семьи, чтобы 
уцелеть от репрессий новой власти, вынуж-
дены были либо идти на союз с ней, вступая 
в колхозы, либо прятать семейную историю, 
менять фамилии, стараться забыть мужей, 
отцов и братьев. В такой ситуации оказались 
многие казаки Адамовского р-на, которые ещё 
до революции были причислены к Кваркен-
ской станице. Существует мнение, что те бело-
казаки, кто тайно вернулся из Китая и попы-

тался пробраться к родным в Елизаветинку, 
Андреевку, Краснополовку, были встречены 
отрядами Красной армии и полегли в бою 
недалеко от родного дома.

Белополье, Белое поле – поселение в 
составе Теренсайского сельсовета, образо-
валось в 1929г. как полеводческая бригада 
с-за «Каинды-Кумакский». Первые жители 
села жили в вагончиках. Постепенно место 
начало обживаться: построили бараки, мастер-
скую, зернохранилище. В селе всего 5 улиц. В 
1960-е г.г. были посажены лесополосы вокруг 
полей с целью снегозадержания. Лесополосу 
около посёлка сажали в 1943г. под руковод-
ством Ф.Н.Трояна, комиссованного по ране-
нию с войны. Воду в то время возили с реки 
на быках, а зимой топили снег. Водопровод в 
посёлке проложен только в начале 1970-х г.г. 
В это же время был построен овцекомплекс 
(хотя проект был как ферма для КРС). В 1972-
1973 г.г. была построена новая улица домов, 
а в 1974г. – школа. По переписи 2012г. в селе 
насчитывалось 364 жителя. Наименование 
село получило по Указу ПВС СССР в октя-
бре 1966г. Название объясняется наличием в 
недрах земли белой глины. Здесь есть красная, 
жёлтая и белая разновидности глины, которые 
используются как строительный материал. А 
белая глина, т.е. каолин высокого качества, – 
важнейшее сырьё для тонкой керамики, она 
также используется в косметике, медицине. 
Месторождение находится в местечке Бес-
крюк (с тюрк. «пять лопат»).

Белый камень, урочище – в 4км к юго-
западу от с.Каменецк. На левобережье балки 
Аксай очень хорошо выраженный мелкосопча-
тый рельеф, на вершинах сопок до недавнего 
времени были кварцевые останцы в виде боль-
ших глыб. Отсюда и название  Белый камень. 
Разработанные карьеры  здесь ныне  закон-
сервированы.

Бельков Григорий Иванович (28 марта 
1937г., с.Холмы Шарлыкского р-на Орен-
бургской обл.) – окончил Оренбургский СХИ. 
Доктор с.-х. наук (1980), профессор (1981), 
член-корреспондент ВАСХНИЛ (1990), член-
корреспондент РАН (2014). Видный учёный 
в области мясного скотоводства. Работал 
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главным зоотехни-
ком с-за “Приволь-
ный” Илекского р-на 
Оренбургской обл. 
(1962-1966), дирек-
тором совхоза им. 
Димитрова Илек-
ского р-на (1966-
1971), заместите-
лем директора Все-
союзного НИИ мяс-

ного скотоводства (1971-1986). С 1986 года 
– директор Оренбургского НИИ сельского 
хозяйства. Является разработчиком техно-
логии выращивания и откорма скота в про-
мышленном комплексе и на межхозяйствен-
ных площадках, основных вопросов проекти-
рования, строительства и эксплуатации пло-
щадок, методов сокращения потерь мясной 
продуктивности скота. Принимал участие в 
разработках технологии интенсивного выра-
щивания молодняка в зонах Южного Урала, 
Северного Кавказа, республике Башкортостан, 
Западно-Казахстанской обл., системы веде-
ния сельского хозяйства Оренбургской обл. 
Автор 357 научных работ, в т.ч. 8 монографий 
и 3 учебников для вузов. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, двумя орденами 
“Знак Почета”, двумя медалями СССР, Почёт-
ной грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации. С целью укрепления связи 
науки и производства в СССР при НИИ созда-
вались опытно-производственные хозяйства. В 
Адамовском р-не на базе ОПХ «Советская Рос-
сия» решались вопросы семеноводства, селек-
ции зерновых и кормовых культур. Отрабаты-
вались системы почвозащитного земледелия 
и др. За время работы в ОПХ Г.И.Бельковым 
и его коллективом подготовлено 8 кандидатов 
наук. По его инициативе в Елизаветинке был 
открыт Дом науки.

Берг Юрий Александрович (1953, 
Пермская обл.) – в 1961г. с семьёй пере-
ехал в г.Орск. Окончил 9 классов школы 
№35 г.Орска (1969), – Астраханское мореход-
ное училище (1973), Оренбургский государ-
ственный педагогический институт (1982), 

в 2003г. – Оренбург-
ский государствен-
ный университет с 
присвоением ква-
лификации «Эконо-
мист–менеджер». С 
1974г. начал трудо-
вую деятельность  
рабочим, далее – 
учителем, дирек-
тором школы № 15 
г.Орска, в 1997г. 
стал директором 
ЗАО АСК «Орск-АСКО». В 1992-1996 г.г. – 
заместитель главы администрации г.Орска 
по социальным вопросам. В 1995г. вклю-
чён в резерв федеральных органов испол-
нительной власти Российской Федерации. С 
начала 1997г. по 1998г. – заместитель дирек-
тора Оренбургского фонда содействия орга-
нам налоговой полиции. Генеральный дирек-
тор ТсОО «Орск-сервис ЛТД» (1998-1999), 
генеральный директор ОАО «Новотроицкий 
цементный завод» (1999-2005), с 2005г. рабо-
тал заместителем генерального директора по 
региональному развитию в ОАО «ОрскИн-
терСвязь». 2 ноября 2005г. вступил в долж-
ность главы Орска. С 15 июня 2010г. –  губер-
натор Оренбургской области. 

Бердалинова Гайнижамал Сайманкызы 
(1942, с.Ореховка Адамовского р-на) – поэт,  
публицист, прозаик. Лауреат Всесоюзного 
фестиваля самодеятельного искусства (1992), 
Лауреат областного клуба меценатов Коста-
найской обл. (2003), номинант националь-
ной премии «Ажар» («Сто женских лиц») 
(2005). Член Коста-
найского филиала 
Ассоциации дело-
вых женщин Казах-
стана. Член Совета 
Ассоциации детских 
и молодёжных орга-
низаций Костанай-
ской области. Учре-
дитель и директор 
культурного фонда 
«Таза булак», мис-
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сия которого – оказывать помощь местной 
литературно-творческой молодёжи.

В списке трудов и сочинений – сборник 
стихов «Жүрегінең өлен болып өрілген» 
(1997), сборник стихов молодых поэтов 
Костаная (1998), учредительство и редакти-
рование молодёжных журналов «Жас казак» 
(2000), «Алға» (на 2 языках, 2003), авторство 
идей и проектов на телеканалах «Казакстан-
Костанай» и «Алау». 

«Берега» – творческое объединение само-
деятельных поэтов, художников и компо-
зиторов Адамовского р-на. Образовано в 
апреле 2001г. Автор идеи – поэт, сценарист 
Н.Н.Лабазанова. Активные участники объеди-
нения: В.Н.Изтляев, Г.А.Толокнов, Л.М.Журба, 
В.Ф.Черкасова, Л.Н.Деняева, З.П.Кононенко, 
Ю.И.Бабанова, Т.В.Гриценко, Л.Н.Васкевич и 
др. «Береговцы» проводят клубные встречи, 
выезжают с творческими программами в 
сёла района, знакомя с выставками  масте-
ров декоративно-прикладного искусства и 
литературно-песенными  произведениями 
местных авторов.

Бережко Евгений Григорьевич (1952, 
п.Фёдоровка Кусатанайской обл.) – советский и 
российский учёный-астрофизик, специалист в 

области астрофизики 
космических лучей, 
член-корреспондент 
РАН (2008). Вскоре 
после его рождения 
семья переехала в 
п.Теренсай Адамов-

ского р-на, где родные проживают и сейчас. 
Учился в Теренсайской средней школе. В 
1976г. окончил физический факультет МГУ. С 
1976г. работал в Институте космофизических 
исследований и аэрономии им. Ю.Г.Шафера 
СО РАН, директор института (1997-2015). В 
1979г. защитил кандидатскую диссертацию, в 
1988г. – докторскую диссертацию «Ускорение 
космических лучей в крупномасштабных тече-
ниях космической плазмы». Установил неиз-
вестное ранее явление – процесс фрикцион-
ного ускорения космических лучей, который 
осуществляется в сдвиговых течениях плазмы. 
Развил теорию этого процесса, которая позво-

лила понять суть явлений генерации нетепло-
вых спектров заряженных частиц, наблюдае-
мых в ряде астрофизических объектов. Теоре-
тически установил существование процесса 
коллективного ускорения космических лучей 
совокупностью крупномасштабных ударных 
волн. Этот процесс играет существенную роль 
в формировании спектра галактических кос-
мических лучей.

Внёс значительный вклад в решение про-
блемы происхождения космических лучей. 
Разработал нелинейную теорию ускоре-
ния космических лучей в остатках сверхно-
вых, объясняющую основные особенности 
наблюдаемого спектра галактических косми-
ческих лучей. Автор более 200 статей, опу-
бликованных в ведущих зарубежных и оте-
чественных научных журналах, и моногра-
фии «Генерация космических лучей удар-
ными волнами», (Изд-во «Наука», 1988, в 
соавторстве). В течение 30 лет преподавал 
в Северо-Восточном федеральном универ-
ситете им. М.К.Аммосова. На основе своих 
лекций опубликовал учебное пособие «Введе-
ние в физику космоса» (М.: Физматлит. 2014. 
264с.). Научно-организационная деятель-
ность: член Объединённого учёного совета 
по физическим наукам Сибирского отделе-
ния РАН; член Президиума Якутского науч-
ного центра СО РАН; член Объединённого 
учёного совета по физико-техническим нау-
кам АН РС(Я); член комиссии IUPAP «Кос-
мические лучи». Награды и звания: Почёт-
ный работник науки и техники РФ, Заслужен-
ный деятель науки Республики Саха (Якутия), 
Заслуженный ветеран Сибирского отделения 
РАН, Лауреат Государственной премии Респу-
блики Саха (Якутия) в области науки и тех-
ники. Награждён медалью РАЕН им.Капицы 
как автор научного открытия (1995).  

Бережко Олег Юрьевич (1971, п.Теренсай 
Адамовского р-на). Окончил Теренсайскую 
СШ (1988). Учитель физкультуры в Теренсай-
ской СОШ (1995-2007). Кандидат в мастера 
спорта по гиревому спорту. Трёхкратный 
победитель и  многократный призёр спарта-
киады «Золотой колос Оренбуржья» по арм-
спорту, областных соревнований по гиревому 
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спорту. Инициировал 
развитие гиревого 
спорта в Теренсай-
ской школе и впо-
следствии в Адамов-
ском р-не. Шунин 
Павел и кандидат 
в мастера спорта 
по лыжным гонкам 
Инсебаев Мухамбет-
кали поддержали это 

начинание. М.Инсебаев стал самым име-
нитым гиревиком района, ежегодно побеж-
дая на областных соревнованях. О.Бережко 
воспитал 9 кандидатов в мастера спорта. 
Тренер-преподаватель высшей квалифи-
кационной категории. Директор Адамов-
ской ДЮСШ (2007-2008), открыл отделе-
ния ДЮСШ по гиревому спорту и волейболу. 
Главный специалист по физической культуре, 
спорту и туризму администрации МО Ада-
мовский район (2008-2017). Лауреат област-
ного смотра-конкурса «Оренбургская парал-
лель – движение для здоровья» (2014). Судья 
1 категории по гиревому спорту и армспорту. 
Автор популярных песен. Неоднократный 
лауреат областных фестивалей авторской и 
бардовской песни, межрегиональных фести-
валей военно-патриотической песни «ДОЛГ.
ЧЕСТЬ.РОДИНА!», «Русская песня». Живёт 
в Оренбурге (2017), преподаёт в Универси-
тетском колледже ОГУ. Продолжает  тренер-
скую и творческую деятельность. 

«Берёзка» – праздник в Адамовском р-не, 
проводимый в берёзовой роще лесного хозяй-
ства. Поначалу посвящался окончанию посев-
ных работ (т.н. Сабантуй), с 1992г. проводится 
в честь Дня России. В последние годы назы-
вается «Венок дружбы».

«Берёзка» – Дом культуры в с.Аниховка, 
открыт в 1974г. Зрительный зал вмещает 450 
мест. Для того времени это было принципи-
ально новое специализированное здание, един-
ственное в районе. Строительство и оснащение 
ДК велось за счёт средств с-за «Аниховский». 
Работали кружки (танцевальный, хоровой, бая-
нистов), народный театр и эстрадный ансамбль. 
Кроме того, в здании ДК размещаются сель-

ская библиотека с читальным залом, краевед-
ческий музей, спортивный зал. До 1991г. рабо-
тал и кабинет политпросвещения.

Березницкий Е. – актёр Ленинградского 
театра драмы им.Пушкина. Был участником 
творческой поездки театра в с-з «Комсомоль-
ский в 1955г., руководителем труппы актёров, 
поставивших для целинников пьесу В.Катаева 
«День отдыха».

Берёзовая, балка –  балка, овраг в районе 
р.Берёзовой.

Берёзовая, река – правый приток реки Урус-
Кискен (огибает с северо-запада п.Шильда). 
Наименование своё получила со времени осно-
вания п.Шильда. 

 Беркимбаев Дербисалы (1837-1913) – 
Родился в семье богатого старшины Бутбаева 
Беркимбая из рода Малатау Жагалбайлы в ауле 
Ойсылка-ра (сейчас 
территория Актю-
бинской обл.). Под-
ростком ему дове-
лось сопровождать 
известного востоко-
веда Вельяминова-
Зернова,  вместе 
с ним он объехал 
несколько областей 
Казахстана. Именно 
от Вельяминова-Зернова Дербисалы узнал 
о русских царях, истории и жизни русского 
народа. Их совместное путешествие длилось 
3 месяца и во многом определило дальнейшую 
судьбу пытливого умного парнишки.

Генерал-губернатор Н.А.Крыжановский, 
который в те годы представлял государствен-
ную власть в Оренбурге, был наслышан о Бер-
кимбаеве как о человеке, который пользуется 
авторитетом среди казахов. В 1857г. он при-
гласил 20-летнего Дербисалы возглавить 15 
дистанций (одна дистанция – это территория 
примерно одного современного района обла-
сти). Дербисалы пообещал служить «белому» 
царю преданно и честно. Когда в 1868г. была 
образована Тургайская область, Беркимбаева 
включили в состав комиссии по организации 
уездов. С этого времени карьера Беркимба-
ева стала расти. В 1893г. Дербисалы дослу-
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жился до чиновника по особым поручениям 
при военном губернаторе. Он, выходец из знат-
ного богатого рода, владел 3000 га посевных 
площадей, имел 2000 голов крупного рогатого 
скота и 5000 овец.

На Тургайской заводской конюшне он разво-
дил скаковых лошадей, пользующихся огром-
ной популярностью. Недаром Дербисалы снаб-
жал элитными скакунами конюшни импера-
тора Николая II. Конезаводчик пользовался 
благосклонностью государя, с ним он вёл пере-
писку и не раз встречался в дружеской обста-
новке. В 1891г., тогда еще цесаревич, Николай 
Александрович побывал в Орске. За роскош-
ный приём, устроенный будущему императору, 
Николай даровал Дербисалы перстень со своей 
руки. Д.Беркимбаев был участником праздно-
вания 300-летия дома Романовых в Петербурге.

Д.Беркимбаев много сил вложил в органи-
зацию волостных больниц и борьбу с эпиде-
мией оспы в 60-70-е г.г. XIX в. Дербисалы разъ-
яснял неоспоримую пользу прививок. Собрав 
старшин, он на личном примере показал, что 
бояться вакцины не следует, наоборот, это спа-
сёт сотни жизней. (См. Ешмухамед).

Как общественный деятель Д.Беркимбаев 
состоял членом-сотрудником Оренбургского 
отделения Императорского географического 
общества, был действительным членом Тур-
гайского областного статистического коми-
тета и почётным мировым судьёй Оренбург-
ского окружного суда. Великий сын казахского 
народа способствовал открытию семи ауль-
ских школ, почтового тракта Орск-Казалинск, 
в 1894-1895 г.г. выполнял поручение по фор-
мированию киргиз-кайсацкого отдела на Все-
российской выставке в Н.Новгороде.    

Д.Беркимбаеву в 1876 г. было присвоено зва-
ние «Почётный дворянин Российской импе-
рии». По этому случаю все его потомки могли 
удостоиться звания «…потомственный дво-
рянин...».

Беркутка, аул (урочище Беркутка) – рядом 
с с.Энбекши, на берегу р.Урус-Кискен, в 2км 
на северо-запад в 1902-1932 г.г. до организа-
ции  к-за «Энбекши» стоял казахский аул. В 
наименовании отражено, что близлежащие 
сопки с их скальными останцами, а также 

скалы на Урус-Кискене были излюбленным 
местом орлов. Здесь гнездились орлы, бер-
куты (казахи всех орлов называют беркутами, 
не выделяют степных).

Бескрюк, балка – (тюрк. «пять лопат»), 
мелководная балка, является левым притоком  
р.Джусы(Жусы). Месторождение белой глины 
у с.Белополье.

Бескунак (бишкунак, от каз. «бесқонақ») – 
местное название похолодания, возникающего 
в начале или середине апреля после устано-
вившейся тёплой погоды. Бишкунак счита-
ется самым поздним весенним бураном, кото-
рый может возникнуть в степи. Во время биш-
кунака в холодные вёсны может разыграться 
настоящий сильный буран со снегом, в тёплые 
же вёсны может возникнуть только похолода-
ние или выпасть небольшой снег.

Одна из легенд об этом периоде гласит: 
когда-то давно пятеро казахов возвращались 
из дальних гостей. Кочевники уже выехали на 
кочёвки, дорога домой лежала через степи, а 
люди были одеты довольно легко. В степи люди 
были застигнуты сильнейшим бураном, кото-
рый разыгрался неожиданно. Путники сбились 
с дороги и замёрзли в степи. С тех пор степ-
ные жители стали выезжать на кочёвки только 
после 5 апреля по старому стилю, когда воз-
можность сильного похолодания уже минует.

Данное погодное явление имеет место в 
Башкортостане, Оренбургской, Челябинской, 
Курганской и Волгоградской областях России 
и в Казахстане.

Беспалов Николай Алексеевич – механи-
затор с-за «Комсомольский», кавалер ордена 
Ленина (1986). В 
1954г. приехал в 
целинный совхоз 
«Комсомольский» из 
Северного р-на, сна-
чала работал меха-
низатором, а с 1960г. 
водителем на автомо-
биле, комбайнером. 
Вместе с семьёй жил 
в с.Джарабутак.

Бестарка, разг. – Специальная повозка для 
перевозки зерна без тары или телега с кузовом 
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в виде ящика для перевозки сыпучих грузов, 
например, зерна насыпью. Использовалась в 
крестьянских хозяйствах и колхозах в первой 
пол. XX в.

Бестюбе – гора в 7 км выше устья Джарлы 
по правому берегу р.Кумак. Гора являлась гра-
ницей земель 2 казахских родов – Кутпанай и 
Ормантай. Старожилы рассказывали, как воз-
или на верблюдах камни и сооружали из них 
кучи для обозначения границы.

 Библиотеки в районе. Первая библиотека в 
Адамовке открылась в начале 1920-х г.г. Тогда 
она называлась избой-читальней. Кралевич 
Николай был одним из первых библиотекарей 
(в архивных документах упоминается Скра-
левич Фёдор). 12 сентября 1920г. молодёжь 
с.Адамовка на собрании первой комсомоль-
ской ячейки решила открыть библиотеку. Счи-
тается, что 1921г. стал годом начала библиотек 
в районе. Для библиотеки собрали около 900 
книг – у местного священника, у кулаков, около 
300 книг привезли из Орска. В 1931г. откры-
лась библиотека в Аниховке, 1932г. – начало 
Совхозной библиотеки. В 1936г. в районе 
было открыто 6 изб-читален и 1 библиотека. 
В 1930-е г.г. Адамовская библиотека распола-
галась в здании около почты по ул.Советской. 
В ней было уже много книг на русском и казах-
ском языках. В 1935г. библиотекой заведо-
вала Бухаревская, в 1937г. библиотекарем стал 
И.Г.Черноволенко, в годы ВОВ работала Хари-
тоненко, в 1946г. – Ф.Файзулина, в 1947г. при-
ехала по распределению М.И.Шадловская и 
руководила библиотекой в 1950-е г.г. В 1944г. 
была сформирована большая библиотека при 
парткабинете в РК ВКП(б), фонд – 5842 книги, 
89 читателей. В районной библиотеке на 261 
читателя было уже 8447 книг: 1141 книга из 
художественного фонда, 451 – из фонда дет-
ской литературы, в том числе на казахском 
языке было 825 книг.  В 1954г. Адамовская 
библиотека организовала 100 библиотечных 
передвижек, работали 7 общественных библи-
отек, были и профсоюзные. Интересные факты 
можно найти в архиве отдела культуры того 
времени. Из отчёта за 1954г.: «Расстановка 
книжного фонда в библиотеках, кроме рай-
онной, проводится неправильно, потому что в 

библиотеках книжный фонд сложен на полу и 
скамейках из-за отсутствия стеллажей и книж-
ных полок». «18 апреля 1955г. Калининская 
изба-читальня не имеет условий для нормаль-
ной работы, т.к. располагается вместе с прав-
лением колхоза и конторой сельского совета, 
причем, избе-читальне отведено самое неудоб-
ное место в этом помещении: в углу за печкой, 
где стоит шкаф с книгами и на стене висят три 
подшивки газет. В избе-читальне нет ни одного 
стула, скамейки, ни одной скатерти, имеется 
всего один стол. Карабутакская изба-читальня 
располагается на квартире у зав. читальней тов. 
Х.Хасенова, а в помещении избы-читальни 
проживает учитель». Выписка из решения 
райисполкома 6 «Открыть с 1 июля 1954г. 
библиотеку в колхозе им. Ленина села Андре-
евка. Имеющуюся в Андреевке избу-читальню 
перевести в село Баймурат бригады №3». В 
мае 1954г. помещение районной библиотеки 
в Адамовке отдали под казахскую среднюю 
школу. Исполком решил: «Предложить пред-
седателю Адамовского исполкома сельсовета 
тов. А.С.Токаревой передать помещение, в 
котором проживает тов. Тагиров по ул. Совет-
ской возле РДК вместе с помещением быв-
шего магазина Золотопродснаба под районную 
библиотеку. А Тагирову временно предоста-
вить квартиру до строительства квартир райу-
полминзагом». Из отчёта Теренсайской библи-
отеки за 1960 год: «Библиотека построена и 
открылась в 1960г. Хорошее, тёплое здание, 
светлое. Открытый доступ к книгам. Столы 
голые стоят, не на всех окнах шторы, стульев 
не хватает (всего 10 стульев). А на 1961 год 
не дали на приобретение ничего. Так и будут 
стоять столы. Очень хочется, чтобы дали ещё 
одну единицу. Тяжело одной работать. Всё сво-
дится к выдаче книг, другую работу выполнить 
нет времени. Библиотекарь Е.Михно». Много 
лет отдали библиотечному труду Е.А.Михно-
Степаненко, которая с 1957г. работала в с-зе 
«Каинды-Кумакский», 3 дочери Ефросиньи 
Алексеевны тоже библиотекари. Из отчёта 
отдела культуры за 1958г.: библиотеки – рай-
онные – 2 (Адамовка, с-з «Адамовский» – 
Шалкарская), зональные – 2 (Елизаветинская, 
Теренсайская), сельские – 8 (Брацлавка, Каме-



54

энциклопедияБ

нецк, Джарабутак, Совхозный, Ореховка, Джа-
сай, Кусем, Шильда), профсоюзные – 7 (Ком-
сомольский, Озёрный, им. 19-го партсъезда, 
Восточный, Тобольский, Буруктальский, При-
иск Кумак). В 1963г. в райцентре открылась 
детская библиотека. К началу 1955г. было уже 
10 профсоюзных библиотек с книжным фон-
дом 53516 экз. Н.Г.Кузьмина, ветеран библи-
отеки в с-зе «Советская Россия», начала рабо-
тать в 1955г. В разные годы ЦРБ руководили 
Л.В.Иванова, К.М.Туйметаева, Л.Г.Кузьмина, 
А.И.Короткова. В мае 1954г. более 2 тыс. книг 
было отправлено в с-з «Озёрный» Адамов-
ского р-на. Одной из главных наград Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки, участни-
ками которой были и целинные совхозы Орен-
бургской области в 1958г., была библиотека, её 
получил с-з «Тобольский» Адамовского р-на 
за сдачу 1 млн 500 тыс. пудов хлеба. К январю 
1960г. в целинных совхозах действовали 12 
клубов, 36 красных уголков. Книжный фонд 
целинных библиотек составил 48 тыс. экзем-
пляров. Всего же на территории Адамовского 
р-на с 1954г. до конца 1960г. было построено 
20 клубов и 10 библиотек. В 1980г. библио-
теки района объединены в централизован-
ную библиотечную систему. С 1996г. дирек-
тор системы – А.Ж.Накупбаева. В коллективе 
МЦБС работают ветераны К.К.Мухамедьярова, 
О.В.Лень, Т.Н.Евсеева, Т.С.Кинжитаева. 

На 2017г. Адамовская МЦБС является 
некоммерческой организацией и включает в 
себя межпоселенческие центральные библио-
теки для взрослых и детей и 12 сельских фили-
алов. Сельский филиал № 15 п.Шильда явля-
ется модельной библиотекой (с 2009г.). В 3 
населённых пунктах библиотечное обслужи-
вание населения осуществляют структурные 
подразделения культурно-досуговых центров 
сельских поселений (Аниховский, Юбилей-
новский, Совхозный сельсоветы). В централь-
ной библиотеке функционирует Центр муни-
ципальной информации, обеспеченный пра-
вовой системой «Консультант Плюс» и выхо-
дом в Интернет, для читателей предоставлена 
зона свободного доступа по технологии WI-FI. 
Объём книжного  фонда – 160 667 экз. Ада-
мовская МЦБС является членом «Междуна-

родной Ассоциации пользователей и разработ-
чиков электронных библиотек и новых техно-
логий». См. Изба-читальня.

Бигун - укр. Ось.
Ближний Ай Жерган, балка – см. Ай Жерган.
Блинов Вячеслав Леонидович – главврач 

Оренбургской СЭС, начинал врачебную прак-
тику в Адамовской районной больнице.

Бобров Владимир Сергеевич (1937-2017, 
г.Оренбург). В 1960г. окончил Пензенское худо-
жественное училище. Работал в Оренбург-
ском книжном изда-
тельстве, на телеви-
дении, в Оренбург-
ском художествен-
ном фонде. Участник 
городских, област-
ных, зональных, 
республиканских и 
всесоюзных выставок. Много работ хранится 
в музеях Оренбурга, в частных коллекциях 
Чехословакии, России. В 1979г. был в Адамов-
ском р-не, создал множество портретов труже-
ников целинных совхозов. Его графические 
портреты вошли в книгу «Планета-целина» 
(2004г.), публиковались в альманахе «Гости-
ный двор», № 10, № 15. Член Союза худож-
ников России.

Богадица Фёдор Никитович (1926-1995) – 
талантливый организатор, специалист сель-
ского хозяйства. Родился в с.Македоновка 
Володарского р-на Донецкой обл,, в крестьян-
ской семье. С раннего детства был очень музы-
кальным. Отец возил его в Харьков к профес-
сору консерватории на прослушивание, и тот 
дал заключение о наличии абсолютного слуха 
у мальчика. Но учиться игре на скрипке было 

поздно, пришлось 
отказаться от мечты. 
В 17 лет (1943г.) 
добровольцем пошёл 
на фронт, где получил 
контузию и осколоч-
ное ранение. После 
войны поступил в 
Харьковский зоо-
технический инсти-
тут, окончив который 
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в 1949г. по распределению приехал в Оренбург-
скую область. В 1955г. семья Ф.Богадицы жила 
в Аниховке. Начинал Фёдор Никитович зоо-
техником, затем стал директором с-за «Ани-
ховский»(1967-1969 г.г.). А.Ф.Богадица, его 
жена, работала также в  совхозе. Кроме полно-
стью захватившей его работы, Ф.Н.Богадица 
увлекался спортом, прекрасно играл на баяне, 
занимался с любимой машиной «Победа». 
Кстати, эта «Победа» в своё время участвовала 
в съёмках фильма «Иван Бровкин на целине». 

Однажды во время гастролей Оренбургского 
народного хора в Аниховке заболел баянист. 
Руководитель хора, узнав, что директор совхоза 
в совершенстве владеет баяном, уговорил его 
заменить аккомпаниатора на время выступле-
ния. Фёдор Никитович, сконфузившись, сказал, 
что не знает нотной грамоты и может попробо-
вать подобрать мелодии на слух. Он всю ночь 
репетировал и в итоге сыграл как профессио-
нальный музыкант. Однако никто об этом не 
узнал, так как баянист согласился играть только 
сидя за кулисами. В 1969г. Ф.Н.Богадицу пере-
вели на работу в г.Гай, в Управление сельского 
хозяйства Гайского райисполкома, спустя 7 
лет его направили на работу в с.Донское Беля-
евского р-на. Ф.Н.Богадица последние годы 
жизни провёл в Бугуруслане.

Богданов Талгат Жусупович (1941, 
с.Чиликты, Адамовского р-на – 1993) – учё-
ный в области биологии. После окончания 

сельской семилетки, 
а затем и средней 
школы, учился в 
Уральском педин-
ституте, по оконча-
нии которого рабо-
тал там же на препо-
давательской долж-
ности. Защитил кан-
дидатскую диссер-
тацию, докторская 

осталась в рукописи. Вёл большую обществен-
ную работу.

Болодурин Николай Алексеевич (1928, 
с.Репино Оренбургской обл.) – член Союза 
художников СССР и России. Окончил Пен-
зенское художественное училище и Москов-

ский полиграфи-
ческий институт. 
Участник город-
ских, областных, 
зональных и респу-
бликанских выста-
вок. Работы хранятся 
в музеях Оренбурга, 
Перми, Пензы, част-
ных коллекциях Рос-
сии, США, Германии, 
Финляндии. В 1968г. приезжал в творческую 
командировку в Адамовский р-н, написал 
несколько картин о целинниках. 1979г. – «По 
целинным землям», совместная выставка 
(В.Горлач, М.Ефимов, Г.Смородин) в Ада-
мовском р-не  Оренбургской обл.

Больница п.Адамовка , волостная, пере-
селенческая (врачебный участок).

Самое раннее  упоминание о больнице в 
Адамовке относится к 1904г., должность врача 
была в том году вакантной. По годовым отчётам 
больница уже числилась в Адамовке, но ещё в 
1907г. со слов заведующего переселенческим 
делом Оренбургской губернии Л.Н.Цабеля 
помощь больным в Адамовской волости ока-
зывали общеземские организации Красного 
Креста. С 1903г. по июль 1907г. в Адамовскую 
волость посланы 2 врачебных отряда и органи-
зованы столовые Красного Креста. В 1909 г. в 
Адамовке по-прежнему должность врача оста-
валась вакантной. В 1910г. больных лечила док-
тор Нарская. Фельдшерами при больнице рабо-
тали К.А.Медведев и А.Е.Коврижко. В 1911г. 
врача не было, фельдшера Медведева заменил 
вновь поступивший на работу Я.М.Бойков. В 
1912г. больница расширила свои возможно-
сти: упоминается, что в стационаре было уже 
5 коек. Больница обслуживала 27 посёлков с 
населением 14059 человек. Фельдшерами в 
тот год работали А.Е.Коврижко и Я.М.Бойков, 
временно работал фельдшер К.Е.Таран, хозяй-
ством больницы заведовала Н.В.Шинкаренко. 
Направление на работу в Адамовку было сопря-
жено с рядом трудностей, поэтому постоянных 
врачей не было.

В 1913г. Адамовский больничный пункт был 
размещён в арендованных зданиях посёлка. 
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Заканчивалась постройка помещения, в кото-
ром планировалось разместить амбулато-
рию и коечное помещение, малярные работы 
были отложены до весны 1914г.  Тогда зда-
ние должно было быть отстроено оконча-
тельно и принято в казну. Заготовлен стро-
ительный материал для дома врача с квар-
тирой фельдшеров. Отопление предпола-
галось печное, нагреваемое кизяком (един-
ственным возможным в местных условиях 
топливом). В 1913г. на достройку больнич-
ного здания было израсходовано 4133 рубля 
63 копейки.

К 1913г. Адамовская больница обслужи-
вала 15 000 жителей округи. Врачом в том 
году работал Л.С.Коган, фельдшерами остава-
лись А.Е.Коврижко и К.Е.Таран. Фельдшером-
акушером работала О.А.Карманова, она же 
совмещала функции завхоза больницы. 

В 1914-15 г.г. врача не было, фельдшерами 
работали К.Е.Таран и А.А.Фёдоров. В 1916г. 
в Адамовской больнице стал практиковать 
врач В.С.Чекаев, его перевели из больницы в 
Кутансу, фельшеры тоже сменились: теперь 
работали Я.В.Малкин и А.Н.Хлевин. В 1916г. в 
больнице стали вести амбулаторное эпидеми-
ологическое обследование, эту работу выпол-
нял врач П.М.Клеменко.

Больница Адамовская районная (ЦРБ)  –  
В 30-х годах была открыта Адамовская рай-
онная больница, заведовал учреждением 
Г.И.Николаев. Коечный фонд Адамовской 
больницы насчитывал 35 коек общего профиля. 
В период 1940-60-е годы заведовали больни-
цей главные врачи: Степанова, Г.Я.Масленков, 
П.С.Закарлюк, П.Н.Гаухман, А.М.Попов, 
В.С.Беликов. Строительство новой больницы 
началось при главном враче В.С.Беликове. (см. 
Беликов). В августе 1963г. В.С.Беликова зачис-
ляют в аспирантуру, руководство райбольницей 
принял врач-хирург Щулин Николай Алексан-
дрович, возглавлявший  её до 1966 года. Цен-
тральная районная больница, построенная в 
1964г., была рассчитана на 100 коек. Функ-
ционировали отделения: хирургическое, дет-
ское, родильное, инфекционное и терапевти-
ческое, где были выделены гинекологические 
койки. Работали поликлиника, рентгенкаби-

нет, физиотерапевтический кабинет, детская 
консультация, клиническая лаборатория. Общая 
численность медработников – 140 человек, в 
том числе 33 врача. Кадры медсестёр для новой 
больницы были подготовлены на специально 
организованных двухгодичных курсах меди-
цинских сестёр Союза обществ Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца СССР без отрыва от 
производства при Адамовском районном коми-
тете общества Красного Креста РСФСР, которые 
обучили два выпуска 1962-1964 г.г. и 1964-66 г.г.

С 1966г. по 1994г. коллектив Адамовской 
центральной районной больницы возглавлял 
Ряховский Павел Павлович, работал на этом 
посту 28 лет. К 1984г. в районе действовали  6 
участковых  больниц, одна лечебная амбула-
тория, 29 ФАПов. В 1992г. больничный ком-
плекс ЦРБ дополнило новое здание поликли-
ники на 375 посещений в смену. Мощность 
стационара составляла 306 койкомест. Помощь 
пациентам оказывали 318 медработников, в 
том числе 47 врачей.

С 1994г. до июля 2012г. районное здраво-
охранение возглавлял Алтухин Павел Нико-
лаевич. В 2006г. к стационару ЦРБ был вве-
дён пристрой родильного отделения, в 2007г. 
завершено строительство пищеблока. В 2008г. 
открыты палаты интенсивной терапии и реа-
нимации, палаты для участников и инвалидов 
ВОВ, проведён капитальный ремонт хирур-
гического, терапевтического и детского отде-
лений ЦРБ. В рамках национального про-
екта «Здоровье» Адамовская райбольница 
существенно пополнила свою материально-
техническую базу, значительно обновила авто-
парк. С июля 2012г. на пост главного врача 
заступил Петров Владимир Михайлович. 

В 2002г. Адамовская ЦРБ переименована в 
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Адамовская центральная районная больница». 
29 декабря 2011г. МУЗ «Адамовская ЦРБ» пере-
именовано в Муниципальное бюджетное учреж-
дение здравоохранения «Адамовская централь-
ная районная больница», а 1 января 2014г. на 
основании постановления Правительства Орен-
бургской области от 26 декабря 2013г. Адамов-
ская ЦРБ стала государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения. 
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В ЦРБ всегда работали талантливые врачи:   
А.К. и Л.И. Кудрявцевы, В.П. и Г.Н. Никола-
евы, М.П и И.П. Сас, А.Т.Зайдель, Л.Е.Селина, 
Г.К.Пургина, Т.Н.Кондратьева, В.Г.Курлаева, 
М.М.Светличная, хирурги Ф.Х.Мусалов, 
В.Г.Трофимцев и многие другие. (См. Здра-
воохранение).

Больница Аниховская, участковая. Боль-
ница появилась в начале 30-х годов. Фельдше-
ром был Шарин Константин (1889 г.р.), аку-
шеркой – Горбунова (1907 г.р.). В годы войны 
К.Шарин обучал население основам меди-
цинских знаний. В начале 50-х г.г. его заме-
нил Лабер Эмиль Антонович. С расширенным 
штатом (4 чел.) Аниховский медпункт прора-
ботал до 1956г. С 1956г. заведующей ФАПом  
назначена выпускница Бугурусланского меду-
чилища Мурзина (Тимофеева) Мария Гаври-
ловна. С ней работали Зойц (Берещенко) Евге-
ния Мартиновна, а позже Петрова (Гряда)  
Мария Георгиевна. Обслуживались населён-
ные пункты: Аниховка, Джасай, Джанабай, 
Красноярск, Журунтай, Новосовхозный. С 
утра вёлся приём, а потом – работа по вызовам. 
Из транспорта были лошадь и трактор ЧТЗ. 

В 1961г. открылся стационар. Приехала 
врач Фёдорова Марина Николаевна. Теперь  
в больнице были врач и 2 средних медработ-
ника. Через год прибыли врач Розенфельд 
Эмма Эммануиловна и акушерка Белоножкина 
Валентина Ивановна. К Аниховке к тому вре-
мени относились Ореховка, Тыкаша и около 
25 бригад. В 1965г. уехала врач Л.Ф.Инякина, 
а в 1966г. после окончания института прие-
хали супруги Ивановы, хирург Юрий Нико-
лаевич и гинеколог Надежда Алексеевна. В 
1968г. их перевели в районную больницу. В 
1969-1970 г.г. заведующей больницей работала 
Е.И.Дрожак. В те времена в год рождалось 105-
110 детей. В 1970-1975 г.г. больницу возглав-
ляет Л.Ф.Наумова. В 1976-1981 г.г. – больни-
цей заведует З.И.Бурлуцкая. С 1981 по 1986 г.г.  
главный врач – В.Б.Колычев, а затем до 2009г. 
К.Б.Давлетов.Куттбай Бахитович проявил себя 
не только как грамотный врач, но и отлич-
ный хозяйственник. Он организовал ремонт 
стационара, который стал отвечать всем 
необходимым требованиям. После отъезда 

К.Б.Давлетова больницу возглавила фельдшер 
Т.Б.Тяпкова, а с 2017г. – Л.А.Снежко.Ани-
ховская больница на сегодняшний день ока-
зывает первую доврачебную помощь населе-
нию, работают физический, акушерский, про-
цедурный кабинеты.

Большая Белая Шишка – Осетинская 
шишка, в 3км к востоку от с.Осетин, абс. высота 
301м. Свое наименование получила потому, что 
представляет собой холм, меридиально вытя-
нутый с относительно округлой вершиной, на 
которой красуются скальные останцы белого 
кварца. Свое наименование получила во время 
топографической  съемки района.

«Большевик» – спортивное общество, обра-
зовано в 1942г. в Адамовке. До призыва в 
армию руководил обществом А.Б.Глазунов.

«Большевик» – колхоз в с.Подольском, соз-
дан после ВОВ, документы выданы 13 октября 
1948г., председатель  Бебко Фёдор Иванович, 
Брацлавский с/с. Поначалу в колхозе было 34 
двора. Вошёл в к-з им.Димитрова к 1 января 
1949г. (см. Справочник по административ-
ному и территориальному делению Чкалов-
ской области за 1949г.).   

Большой Кумак, река – левый приток 
р.Урал. Площадь водосбора 7900 км². Длина 
реки 140км, впадает в Урал выше г.Орска на 
1733км от устья. Берёт начало при слиянии 
рек Джарлы (Жарлы) и Кумак на территории 
Адамовского р-на,  до слияния река называется 
просто Кумак. От каз. «кумак» – «мелкосопоч-
ный», «песчаное место», «кум» – «песок». В 
наименовании отражает характер поверхно-
сти местности. 

Болюхова балка – местное название 
оврага(балки) в окрестностях с.Тыкаша. Зна-
чение топонима утрачено.

Бондар – укр. кадочник. Например,в п.Ново-
винницком старожилы так называли первых 
бондарей – Лыбу Тимофея и Тесля Семёна.

Борников Виктор Дмитриевич (1936, 
с.Пономарёвка) – трудовой путь начал в 1953г. 
полеводом с-за «Пономарёвский». С 1954г. 
по 1958г. работал агрономом отделения этого 
же совхоза, бригадиром, секретарём коми-
тета комсомола. С 1959г. по 1963г. работал 
агрономом и управляющим отделением. В 
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1963г. В.Д.Борников 
прибыл в Адамов-
ский р-н и получил 
должность управляю-
щего отделением с-за 
«Советская Россия», 
в 1965г. назначен 
главным агрономом 
с-за «Советская Рос-
сия». В 1975г. Виктор 
Дмитриевич возгла-

вил с-з «Брацлавский». В 1981г. избран пред-
седателем исполкома Адамовского районного 
Совета народных депутатов. Глава администра-
ции Адамовского р-на (1991-2000). Награждён 
орденами «Знак Почёта», Трудового Красного 
Знамени, медалями, нагрудным знаком «За 
заслуги перед Адамовским районом». Заслу-
женный работник сельского хозяйства РСФСР.

Борьба в спортивной жизни района – в 
70-х г.г. в АСХТ по инициативе молодого пре-
подавателя Н.Н.Клименко была открыта сек-
ция вольной борьбы, работу продолжил тре-
нер А.Юсупов. В это же время в Майскую СШ 
приехал учитель физкультуры С.И.Журавлёв, 
он организовал в школе секцию борьбы самбо. 
Спортсмен- разрядник, Степан Иванович подго-
товил немало призёров и победителей как рай-
онных, так и областных соревнований. В Ада-
мовской детско-юношеской спортивной школе 
(ДЮСШ) по инициативе директора школы 
А.И.Арефьева в 1985году открывается отде-
ление борьбы  дзюдо, которую возглавил тре-
нер Ю.Л.Бакалейко. За очень короткий период 
этот вид борьбы стал популярен среди школь-
ников и молодёжи района. В п.Шильда тренер 
Б.Аманкулов увлёк ребят спортивной борьбой. 
Развивали этот вид и в п.Обильном – тренер 
Б.Маканов, в п.Нижняя Кийма – С.Уразалинов, 
в п.Айдырлинском – Ю.Котовский. Ещё один 
вид спортивной борьбы – каратэ-до с 1990г. 
в спортивную жизнь района стал внедрять 
Ю.Л.Бакалейко, передавший затем дело вос-
питаннику М.М.Исмагамбетову, который уже 
более 20 лет успешно тренирует спортсменов, 
вышедших на уровень областных и республи-
канских соревнований. С 2007г. на базе ДЮСШ 
начала функционировать секция спортивной 

борьбы под руководством Ю.А.Котовского, 
который подготовил немало спортсменов-
разрядников, победителей и призёров не только 
областных, но и республиканских соревнова-
ний. Сейчас борьбой занимаются не только 
парни, но и девушки, которые показывают 
отличные результаты. Сёстры Бодачёвы не 
раз побеждали на областном  и региональ-
ном уровне. В.Бодачёва окончила ДЮСШ, 
школу Олимпийского резерва в г.Оренбурге, 
работает тренером по вольной борьбе пре-
миального Московского спортивного клуба 
«ДОНспорт». С 2012г. Ю.А.Котовский наби-
рает группу детей в возрасте от 5 лет. И с 2012г. 
каждую осень проходят соревнования, посвя-
щённые памяти первого тренера по борьбе в 
Адамовке Н.Н.Клименко. 

Босбие (Бозбие, Бозбия), ручей – один из 
истоков р.Тобол. «Босбие», «боз бие» с каз. – 
«пегая (белая) кобылица».  

Бостынбай ручей (река Бостыбай) – 
левый приток реки Жангизагаш (Жангиз-
Агач, Джангыз-Агач, Джангызагаш), в 16 км 
от устья, по лев. берегу р.Жангызагаш.  

Братская могила – памятник на брат-
ской могиле коммунистов и комсомольцев, 
расстрелянных белобандитами 1 июня 1921г. 
(п.Адамовка), см. Гражданская война в Ада-
мовском  районе.

Могила и памят-
ник находятся в 
сквере, справа от 
здания районной 
администрации на 
ул.Советской. Дата 
открытия первого 
памятника – 1921г. 
Настоящий памят-
ник установлен 15 
октября 1967г. Архи-
тектор памятника 
С.А.Феоктистов . 
Фигура солдата в 
шинели запечатлена в момент прощания с 
погибшими товарищами – головной убор снят, 
подбородок скорбно опущен. В композици-
онном единстве с фигурой находится гранит-
ная плита, на фасаде которой крупно начер-
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таны слова: «Вечная слава борцам за Совет-
скую власть», ниже мелкими буквами: «Здесь 
похоронены коммунисты, комсомольцы, 
советские активисты Адамовского района, 
павшие от рук белобандитов в июне 1921 
года». А ещё ниже – на плите, расположен-
ной несколько под углом от основания памят-
ника, – небольшая плита, выложенная из 
нескольких маленьких гранитных плит, на 
которых выбито: «Коммунары Адамовского 
района, Кустанайской губернии, погибшие во 
время набега банды «зелёных», и имена 52 
захороненных. Далее на этой же плите сно-
ска: «Имена шести погибших неизвестны, 
так как они были командированы». Это были 
рабочие из Петрограда. Они приехали за 
хлебом для жителей города на Неве и в тот 
же день погибли. В 1954г. рядом с братской 
могилой разбит сквер, высажены деревья и 
кустарники.

Браун Владимир Генрихович (1948, 
с.Ждановка Александровского р-на – 2013, 
п.Комсомольский) – в 1957г. переехал с 

семьёй в с-з «Ком-
сомольский», где 
в 1966г. окончил 
среднюю школу. В 
1967г. был призван 
на срочную службу 
в армию и попал на 
Черноморский флот. 
Служил на сверх-
срочной службе до 
1994г., после чего 

был уволен в запас. Жил в Белгородской 
области, а в 1996г. вернулся в с-з «Комсомоль-
ский». На флоте служил старшиной команды 
ОСНАЗ (фоторадиоразведка), фотография 
стала его призванием. Работы В.Г.Брауна 
печатались в газетах «Слава Севастополя», 
«Красная звезда», «Димитровская вахта», 
«Флаг Родины» и др., в журналах «Знаме-
носец», «Советский воин», «Морской сбор-
ник». В.Г.Браун был участником  и лауреатом 
многочисленных фотовыставок, в том числе 
в Москве. В 2004г.   был принят в Союз жур-
налистов РФ, лауреат губернаторской пре-
мии (номинация «За лучший фоторепортаж 

года», 3-я премия). Фотографии В.Г.Брауна 
как фотоиллюстрация жизни Адамовского 
района наполнены любовью автора к род-
ному краю и отличаются высоким профес-
сионализмом.

Брацлавка,  село  (см.  Нижне-
Джанаспайский, Усть-Джанаспайский) –  
административный центр Брацлавского с/с. 
Переселенческий участок № 113 – Нижний 
Джаныспайский (или Усть-Джаниспайский) 
был запроектирован на 343 души  мужского 
пола (с.Брацлавка) в 1907г. Нужда и беззе-
мелье, а также мечты о лучшей доле заста-
вили крестьян с.Кучва, с.Большая Мукша 
Каменецк-Подольской губернии и с.Бортники  
Брацлавского уезда Винницкой губернии в 
начале ХХ в. покинуть родную Украину. 
В Винницкой области и ныне существует 
довольно крупный посёлок городского типа 
Брацлавка, от которого и дано наименование 
адамовскому селу.

Село  поначалу относилось к Адамовской 
волости. Место было выбрано при впадении 
р.Жанаспай в р.Джарлы, по правому берегу 
последней. В 1908г. на отведённых землях 
поселились крестьяне Остапчук Федор, Швец 
Влас, Ковальчук Иван, Шевчук Остап, Ермо-
люк Семён и др. Отводные акты на землю 
выданы были Переселенческой комиссией 
к 1914г. – на  4904 десятины земли. Пере-
селенцы ехали через Челябинский, Сызран-
ский переселенческие пункты. В 1908г. из 
Сызрани были отправлены в п.№113 только 
6 человек, в 1909г. – 65 чел. В целом, к 1910г. 
в селе уже было более 100 дворов и прожи-
вало 505 человек. В 1914г. устроились люди 
в 115 хозяйствах, в которых насчитывалось 
607 жителей. В 1915г. по метрическим кни-
гам, хранящимся в ГАКО (ф.678, оп.1, д.153) 
в Брацлавке проживали 54 взрослых жителя. 
Очевидно, что жителей было больше, т.к. 
учтены лишь переселенцы. В селе по гра-
фику проводились ярмарки – с 1 по 4 марта, 
с 8 по 11 сентября. К 1911г. было открыто 
народное училище (1-классное). До 1914г.  в 
нём работала учительницей Д.Д.Меренкова, 
с 1914г.  по 1916г.  – С.А.Лепоринская, в 
1917г. – О.Г.Никольская. До Великой Оте-
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чественной войны в селе работали учителями 
М.А.Закладний, И.М.Швец, жители помнят 
фельдшера Т.И.Карандась. Село было мень-
шим по численному составу жителей по срав-
нению с соседними населёнными пунктами, 
но постепенно укреплялось и росло. В сентя-
бре 1919г. в Брацлавке проживало 689 жите-
лей. Первым председателем сельсовета стал 
Белый Семён Константинович, работал в 
этой должности и Присяжнюк Яков Поли-
карпович.

Первыми коммунистами села были 
М.Присяжнюк (секретарь партячейки), 
О.И.Ковальчук, К.Д.Канищев. В числе пер-
вых комсомольцев  следует назвать фами-
лии: И.В.Благий, М.Бойчук, Г.Ермолюк, 
Г.А.Шадловский, А.С.Лисовский. Само-
стоятельная ячейка создана в 1931г., секре-
тарём был избран Бойчук. К утверждению 
Советской власти относились по-разному, 
на что власть реагировала сурово. Напри-
мер, в 1923г. 19 жителей Брацлавки оказа-
лись лишёнными избирательного права. Вес-
ной 1929 г. крестьянские хозяйства объеди-
няются в к-з «Красный партизан им. Бара-
новского» (см. «Красный Партизан», кол-
хоз). Долгие годы трудился председателем 
к-за Лисовский Андрей Сидорович. После 
ВОВ его сменил Ширшов Василий Васи-
льевич, который проработал в этой должно-
сти до1957 г. В годы ВОВ многие из брац-
лавцев и жителей сёл Брацлавского сельсо-
вета ушли на фронт. 98 из них не вернулись 
с полей сражений. 

На 2012г. в селе насчитывалось 947 жителей. 
Брацлавская МТС. В 1951г. была 

образована Брацлавская МЖС (машинно-
животноводческая станция). Она обслужи-
вала 5 колхозов в округе: вспашка полей, 
сев, уборка урожая, сенокос, стрижка овец 
и др. сельхозработы. С 1 января 1954г. МЖС 
преобразована в МТС (машинно-тракторная 
станция). Стала поступать техника, прие-
хали новосёлы – целинники. В МТС обра-
зовали 11 тракторных, 8 тракторно-полевых 
бригад, 5 сенокосных отрядов. Как само-
стоятельному хозяйству МТС были отве-
дены земельные угодья от зоны Алтуй-Синий 

Шихан-Брацлавка-Джарабутак до Мунтайки, 
т.е. более 90 тыс.га. Поначалу у приезжих 
новосёлам не было жилья, ютились на квар-
тирах у местных жителей, постепенно под-
везли из Орска вагончики и палатки, а к лету 
началось возведение жилых домов. Пред-
приятие активно работало, став прообразом 
с-за «Брацлавский». Руководил МЖС-МТС  
Шабров Гавриил Тихонович.

Брацлавские скалы, урочище – выходы 
гнейсов с кварцевыми интрузиями, с ярко 
выраженным крутым падением складок, име-
ются выходы и гранитоидов. Урочище тянется 
полтора-два километра вверх по р.Жанаспай 
от моста – переезды через ручей Жанаспай 
по грейдеру Каменецк-Адамовка (северо-
западная окраина Брацлавки). Урочище обры-
вается круто в виде утёсов к р.Жанаспай. Здесь 
есть лог между холмов (скальных останцов). 
А по дну лога тянется берёзово-осиновая 
рощица. Урочище ещё называют «Брацлав-
ской Швейцарией».

«Брацлавский», совхоз – образован в 
1957г. на базе к-за «Красный партизан» и 
5 колхозов, которые обслуживала Брацлав-
ская МТС. Первым директором совхоза стал 
Ульянов Александр Григорьевич, – работал 
около полугода, его сменил на этом посту 
Меньшинин Яков Павлович, человек, обла-
давший крепкой крестьянской хваткой. В 
это время заметно изменился облик села. На 
смену жилью из земляных пластов пришли 
более просторные саманные дома. 

Целина позволила проявиться таланту мно-
гих руководителей. Одним из них с 1961 по 
1963 г.г. был Сердюков Николай Павлович, 
затем его перевели в с-з «Комсомольский». С 
1963г. до 1975г. хозяйством руководил Урю-
пин Григорий Иванович, эти годы также отме-
чены развитием производственных отрас-
лей хозяйства и социальной сферы. В 1975г. 
совхоз возглавил  Борников Виктор Дмитри-
евич. По объёму посевных площадей, раз-
ветвлённой животноводческой отрасли с-з 
«Брацлавский» вышел в ряд самых круп-
ных хозяйств Адамовского района. Резеп-
кин Иван Алексеевич руководил совхозом с 
1981 по 1986 г.г. В результате продуктивных 
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трудовых лет и грамотного умелого руко-
водства предшественников задачей следу-
ющего директора совхоза, Иванова Юрия 
Ефимовича (1986-1994 г.г.), стала сохранять 
и развивать наработанный потенциал. И хотя 
период его руководства совпал с началом 
реформ в стране, в хозяйстве продолжилось 
и строительство, и успешное сельскохозяй-
ственное производство. С 1994г. по 1996г. 
совхозом руководили Качаев Алексей Геор-
гиевич, при нём значительно обновился тех-
нический парк хозяйства. В очень непростое 
время на пост руководителя пришёл Юдин 
Михаил Иванович. Но, несмотря на огром-
ные долги и другие проблемы, велась гази-
фикация посёлков, был построен Дом куль-
туры, вводились в эксплуатацию новые дома 
для рабочих. С 2006г. руководить ЗАО «Брац-
лавское» было доверено Борникову Евгению 
Викторовичу. 

За 100 лет существования Брацлавки её 
труженикам было вручено более ста наград. 
(см. Награды). Из них 28 награждённых рабо-
тали в колхозах, остальные заслужили эту 
честь за труд в совхозе. Среди прославлен-
ных имён – Тюхтий Виктор Антонович, трак-
торист, а затем – бригадир передовой бри-
гады; Иванов Илья Васильевич – 47 лет тру-
дился слесарем в ремонтных мастерских, а 12 
сезонов работал в поле комбайнером; Карев 
Александр Иванович – бригадир, управляю-
щий отделением, умелый руководитель и тру-
женик; Колесник Анатолий Иванович – см. 
главу-персоналию. 

Брацлавский народный хор – коллектив 
создан при Брацлавском  СДК в 1970 г. В 2009г.    
коллективу присвоено звание «народный». 
Руководитель Артемьева Наталья Владими-
ровна (с 2000г.). Спутниками коллектива явля-
ются женские вокальные группы «Надежда» и 
«Черемшина». Большой популярностью поль-
зуется группа «Ностальгия», где участницы, 
являясь ветеранами хора, исполняют произ-
ведения без музыкального сопровождения. 
При народном хоре работает детский хоро-
вой коллектив.

Бричка – гужевая повозка для перевозки 
пассажиров. 

Бровкин Иван – главный герой фильма 
«Иван Бровкин на целине», 1958г. Фильм сни-
мался в с-зе «Ком-
сомольский» Ада-
мовского р-на. Роль 
Ивана Бровкина 
исполнил актёр Лео-
нид Харитонов (См. 
Харитонов Леонид). 

Бровкин Иван Демидович – механиза-
тор с-за им. 19-го партсъезда Адамовского 
р-на, тёзка героя фильма «Иван Бровкин на 
целине». Как и тот, после службы в армии 
приехал поднимать целину в 1957г. по комсо-
мольской путевке. Работал шофёром в совхозе. 
Очерк Пролёткина Виктора о нём опубликован 
в книге «Планета-целина», Оренбург, 2004г., 
(стр.110-114).

Будамша, овраг – долина р.Жуса(Джуса), 
левый берег. В наименовании отражается 
характер растительности. Будамшой казахи 
называют бобовник. Действительно, эта балка 
заросла кустарником – бобовником.

Будённого имени, колхоз (с.Баймурат) – 
создан в 1929г. из 42 дворов, документы 
выданы 28 ноября 1935г., вторично – 3 марта 
1948г. Колхоз назван по имени маршала 
Советского Союза, героя Гражданской войны 
С.М.Будённого (1883-1973). Первым председа-
телем колхоза стал самый бедный житель села 
Жумабай Ахметов, затем хозяйством руково-
дили Турманов Айтай, Журмухамбетов Казбек, 
Рыспаев. Хозяйство было небольшим, в 1939г., 
например, на МТФ было всего 9 коров. Отно-
сился к Джусинскому с/с; в 1951г. в процессе 
укрупнения хозяйств вошёл в состав к-за им. 
Ленина. В 1957г. колхоз был реорганизован в 
отделение с-за «Советская Россия», впослед-
ствии ОПХ «Советская Россия». 

«Булат» – партизанский отряд, созданный 
Жантуаровым Султаном для борьбы с бело-
казаками и колчаковцами из молодых жите-
лей а.Чиликта. Действовал на Южном Урале 
в 1918-1919 г.г. Героям отряда «Булат» посвя-
щены  книги С. Жантуарова   «Заря над степью» 
и «Джигиты Чиликты», изданные в г.Алма-
Ата, г.Фрунзе в 1950-1960-х г.г. (см. Жанту-
аров Султан).
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Бурлак Борис Сергеевич (1913-1983) – 
прозаик. Работал корреспондентом городских 
газет в г.Орске, Оренбурге, Ульяновске, Чапа-
евске. В 1937г. был арестован и несколько лет 

работал в Заполярье. 
С 1943г. – на фронтах 
Великой Отечествен-
ной войны. После 
войны занялся про-
зой, автор нескольких 
романов и повестей. 
В 1958г. вышла его 
книга очерков «Слово 
о целине». Писатель 
не раз бывал в Ада-
мовском районе в 

творческих командировках. Жил в Оренбурге.
Буруктал, аул – располагался на р.Буруктал, 

около 120 км от Адамовки. В 1939г. аул отно-
сился к Джетыкульскому сельсовету Адамов-
ского р-на (29 дворов). С 1965г. это Светлин-
ский р-н.

Буруктал, река – ширина реки около 
40 м, глубина до 12 м, протекает по Светлин-
скому р-ну (от каз. «бурик» – «шапка», «тал» 
– «ивняк»). 

«Буруктал», колхоз – в с.Буруктал (120км от 
Адамовки), создан в 1933г., документы выданы 
19 августа 1936г., первый председатель – Бер-
кимбаев Акбай, Джетыкульсий с/с. В 1939г. 
часть колхозников переехала в с.Брацлавка и 
с.Аниховка. К-з «Буруктал» числился как само-
стоятельное хозяйство еще в 1941г. Позднее 
оставшиеся у с.Буруктал фермы стали отде-
лением к-за «По стопам Ленина».

Бурумбаев Сундеткан Ахметович (1932-
2006) – уже в 13 лет после смерти матери 
стал работать помощником у отца-кузнеца.  
С Кусемом жизнь С.А.Бурумбаева связана 
с 1956г. Он работал в к-зе «Кусем» комбай-
нером. Когда хозяйство  вошло в состав с-за 
«Майский» и была образована кормодобы-
вающая бригада, Бурумбаеву доверили руко-
водство ею. Через год его перевели бригади-
ром полеводческой бригады. В 1967г. бригада 
выполнила тройной план по хлебу. В тече-
ние 10 лет С.А.Бурумбаев избирался членом 
РК КПСС и депутатом райсовета. За урожай 

1972г. его труд был отмечен орденом Ленина, 
а в 1973г. бригада стала победителем Всерос-
сийского социалистического соревнования. В 
конце 1970-х г.г. ему предложили возглавить 
комплексную бригаду. Награждён был также 
орденом Дружбы народов. В начале 1990-х гг. 
отличный производственник Бурумбаев назна-
чен управляющим отделением с-за в Кусеме. 
В 1993г. ушел на пенсию.

Бурчать – укр. – ворчать.
Бурьян Юрий Иванович – главный гео-

лог партии №2 в 1973-1978 г.г., п.Речной. 
В 1995г. работал главным инженером Госу-
дарственной геолого-промышленной кор-
порации «Кварцсамоцветы». Удостоен 
почётного звания «Заслуженный геолог 
РФ» (1995). В журнале «Разведка и охрана 
недр» в октябре 2007г. опубликованы ста-
тьи Ю.И.Бурьяна об истории разработок 
пьезокварца в России.

Бухати – укр. кашлять.
«Бухара-Урал» – газопровод, проходит 

через территорию Адамовского р-на. «Газли-
Челябинск», «Газли-Свердловск» – так в пер-
вых документах были названы 2 «нитки» газо-
вой магистрали, которую требовалось проло-
жить на север через территории 4 республик: 
Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Рос-
сии. С началом строительства в 1961г. газо-
провод получил своё окончательное наиме-
нование – «Бухара-Урал».  Предполагалось, 
что трубопровод, берущий начало в узбекском 

На снимке слева направо: Б.Л.Мардер – началь-
ник Геологической партии-2, …. В шляпе на 
заднем плане Л.Д.Сухинин, в центре летчик-
космонавт Б.В.Волынов, в шляпе с картин-
кой в руках Ю.И.Бурьян, профлидер из «Уралк-
варцсамоцветов» Перешеин на месте гибели 
В.М.Комарова.1975 г.
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Газли и ведущий на Урал, принесёт газ 33 
городам этого региона, в числе которых Маг-
нитогорск, Челябинск, Свердловск, Нижний 
Тагил, Орск и другие. Было подсчитано, что 
только промышленным центрам Урала тре-
буется ежегодно более 41 млн тонн дальне-
привозного угля. Газ позволял вдвое сокра-
тить эту потребность. Трасса магистраль-
ного газопровода «Бухара-Урал» отлича-
ется от других тяжелейшими природными 
и климатическими условиями. Ненаселён-
ная территория, резкие перепады темпера-
тур, значительные  различия состава грун-
тов, бездорожье... Всего лишь одна из мно-
жеств деталей: из-за песчаных бурь быстро 
изнашивались поворотные части экскавато-
ров, поэтому в пустыне траншею для газо-
провода приходилось прокладывать бульдо-
зерами. Газопровод пересёк 625 естествен-
ных и искусственных преград, в том числе 
14 рек и крупных каналов, 437 мелких кана-
лов, арыков и ручьёв, 68 балок и оврагов, 22 
болота, 19 железных и 650 автомобильных 
дорог. В 1966 году магистральный газопро-
вод «Бухара-Урал» был сдан в эксплуата-
цию. Общая его протяжённость в однониточ-
ном исполнении составила 4464км труб диа-
метром 1020мм; построены 17 компрессор-
ных и 22 газораспределительные станции и 
множество других  объектов. Уникальность 
проекта состояла и в том, что здесь впервые 
в СССР использовались в основном отече-
ственные трубы диаметром 1020мм – до тех 
пор максимальный диаметр составлял 820мм.

-В-  
Вагончик – временное жилое помещение 

первоцелинников. Вскоре среди палаточных 
городков стали появляться вагончики – копии 
дорожных вагонов с двухъярусными полками, 
узкими местами для прохода, предназначен-
ные больше для сна, а не для жизни. Это счи-
талось временным жильём, из которого пла-
нировалось переселиться в свои дома. Вагон-
чики старались максимально приспособить 
для нужд целинников. Вот как вспоминает 
их устройство первоцелинник Д.М.Фаттахов: 
«Одноосный вагончик длиной 10-12 метров 

состоял из двух частей: почти посередине 
был вход, от которого вёл небольшой кори-
дорчик, заканчивающийся печкой. Из коридор-
чика было две двери – направо и налево. Каж-
дый отсек мы называли кубриком. В одной 
стороне – по две двухэтажные полки, с дру-
гой стороны 6 или 8 полок. Они были плотно 
прикреплены к стенам. Столики были на про-
ходах, боковых полок не было. В одном вагон-
чике жили и мужчины, и женщины: брига-
дир, я, агроном и учётчица. Собирали тюль-
паны, мальву, бобовник. Часто их ставили 
в вагончик. Обычно этим занимались жен-
щины». И.Рожков, рассказывая, как начина-
лась история с-за «Комсомольский», вспо-
минал, что на своём тракторе, единственном 
мощном средстве передвижения в заснежен-
ной степи, он перевозил вагончики – обычное 
жилище целинников. «Была ночь и снежная 
степь, и ничего не видать, только пропадаю-
щий в снегу, в прыгающем свете фар лошади-
ный след проехавших тут казахов... Проехал 
Брацлавку и Джарбутак... Проехал Сарабу, 
и тут конный след кончился...». Но сильней-
шим потрясением был не ужас заблудиться в 
степи, а неожиданность появления из ниот-
куда человека. Оказалось, что И.Рожков чуть 
было не наехал на землянку казахской семьи, 
скрытую под снегом. 

Из вагончиков выстраивали целые целинные 
городки: «Когда на центральную усадьбу при-
были первые целинники, один вагончик при-
способили под кухню и столовую.

Другие вагончики поставили буквой «П», 
приспособили под контору совхоза.

В «перекладине буквы», в малом отделении – 
кабинет директора, а в большом – секретарь 
и приёмная. В левом крыле «буквы» – парт-
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ком и комитет комсомола, а в правом – бух-
галтерия. Дальше, в вагончике, поставленном 
к боку буквы «П» – рабочком и библиотека. 
В линию с вагончиком рабочкома поставили 
ещё один, где разместили медпункт и семью 
фельдшера Бородкиной Александры Ива-
новны... Влево, на уровне вагончика рабоч-
кома и медпункта, в вагончике, поставленном 
к левому боку буквы «П» – почта, сберкасса 
и квартира семьи начальника Тишиной Алек-
сандры Тимофеевны». Это были, пожалуй, 
наилучшие условия, в которых довелось жить 
новосёлам в с-зе «Комсомольский». Жить в 
вагончике считалось роскошью.

Так начинались целинные будни, напол-
ненные интересом ожидания, работой, борь-
бой с суровым климатом и неустроенно-
стью. Будни, из которых родилась целин-
ная пословица: «Сто километров – не рас-
стояние, миллион пудов – не хлеб, сто гек-
таров – не поле». 

Васильев Александр Петрович (1947) – 
Заслуженный артист 
РФ, солист-вокалист 
Оренбургского теа-
тра музыкальной 
комедии. По мнению 
коллег, он – послед-
ний романтик нашего 
времени. Во время 
гастролей театра 
выступал на сцене 
Адамовского р-на.

«Вдохновение», студия ДПИ – студия 
декоративно-прикладного искусства «Вдох-

новение» была организована в 1999г. при 
районном Доме культуры «Целинник». Руко-
водитель группы – Л.Н.Деняева. За высокое 
мастерство в области прикладного искус-
ства в 2003г. студии было присвоено звание 
«народный самодеятельный коллектив». Раз-
нообразию прикладного искусства нет пре-
дела. В студии проходят занятия по тесто-
пластике, лоскутной живописи, в технике 
пейп-арт, папье-маше, декупажа, с использо-
ванием яичной скорлупы, с холодным фар-
фором.Студия часто проводит выставки как 
в посёлке, так и за его пределами.

Вебер Лев Яковлевич (1905-1985) – учи-
тель. Родился в 1905г. в Саратове в семье 
известного волжского художника Я.Я.Вебера. 
В 1941г. был депортирован из АССР немцев 
Поволжья (см. Немцы) вместе с родными  и 
оказался в Пермской области. После  расфор-
мирования трудармии переселён в Адамов-
ский р-н Оренбургской (Чкаловской) обла-
сти . Был назначен учителем немецкого языка 
и истории в Прииск-Кумакскую среднюю 
школу. В 1950-1952 г.г. переведён в Адамов-
скую среднюю школу,   последующие годы 
работал в Теренсайской средней  школе. Умер 
и похоронен в Теренсае.

Вебер Яков Яков-
левич (1870, Голый 
Карамыш, Сара-
товская губерния – 
20 февраля 1958г., 
Цивильск, Чувашская 
АССР) – российский 
художник, заслужен-
ный художник АССР 
Немцев Поволжья.

Коллектив учителей Прииск-Кумакской школы. 
Средний ряд, крайний справа – Л.Я.Вебер. 1950 г.

М.Голованов в кабинете-вагончике.
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Великая Отечественная война 1941-1945 
г.г. была частью Второй Мировой войны (1939-
1945). Адамовского района война коснулась 
прямым участием  в сражениях и посильной 
помощью тыловых колхозов и промышленных 
предприятий. См. Адамовский район в годы 
Великой Отечественной войны.

Верблюд-гора – памятник природы, рас-
положен  в Оренбургской области в 9 км от 
п.Восточного (200 км от Орска), Светлинский 
р-н (до 1965г. – Адамовский р-н). Верблюд-

гора является одной из самых оригинальных 
природных скульптур и своеобразным симво-
лом Оренбургского сухостепного Зауралья. О 
горе сложены легенды. В одной из них гово-
рится, будто бы однажды верблюд хотел поме-
ряться силой с Уральским хребтом, пришёл, 
приготовился к бою, да так и застыл навеки. 
В другой легенде рассказывается о том, как 
в давние времена проходил этими местами 
караван. Люди искали плодородные земли, 
чтобы на них поселиться. Путь был труден, 
не было воды, высохла трава, и мало-помалу 

погибли все люди и верблюды. Остался только 
один измученный верблюд, который продол-
жал идти много дней по выжженной земле, 
когда, наконец, перед ним на горизонте блес-
нула серебряная лента реки. Прилёг верблюд 
отдохнуть, да так и окаменел. 

Верста – мера длины, равная 500 саженям 
или 1500 аршинам (что соответствует нынеш-
ним 1066,8 метра, до реформы XVIII века — 
1066,781 метра). До введения новой системы   
мер и весов  в России в 1918г. расстояние изме-
рялось верстами.  

Верхнеджусинские колки – (см. Колки 
Верхнеджусинские). 

Верхне-Джанаспайский (Аневка, Коше-
левка) – см. Аневка.

Верхняя Кийма – Бас Кийма (1907-1982), 
аул, Кумакского с/с, находился   в 7км северо-
западнее Нижней Киймы. В 1960г. ещё упо-
минался как посёлок, к 2018г. не существует. 

Ветеринарная служба. Первым ветери-
наром в Адамовской волости в начале XX 
века работал Шестаков Иван Александро-
вич. Его отец был тоже ветеринаром в Куста-
нае. В 1935г. в Адамовке началось строи-
тельство ветлечебницы, но было отложено. 
В 1942г. создано районное управление вете-
ринарии. Приказ № 1 по ведомству подписан 
1 мая 1942г. зав. райветучастком Чивилихи-
ным. Заведующие райветуправлением были 
одновременно и главными ветеринарными 
врачами. В каждой МТС работали ветери-
нары, которые обслуживали колхозы, отно-
сящиеся к данной МТС. Кроме того, рабо-
тали на местах ветфельдшеры Калининского, 
Елизаветинского, Аниховского ветпунктов. 
В 1954г. была открыта Прииск-Кумакская 
мясо-контрольная станция. 19 марта 1958г. 
на ст. Шильда открыт ветпункт. В его зоне 
обслуживания – ст. Шильда, казармы 443 км,        
447 км, 435 км, 428 км, 425 км, разъезд 219 по 
Оренбургской ж/д. И по узкоколейной ж/д – ст. 
Шильда Новая, разъезд № 2, казарма 20. На вет-
пункт переданы одна лошадь, комплект сбруи, 
кошевые санки, тарантас. Транспорт в ветле-
чебнице был один – гужевой, за лошадьми 
ухаживал конюх. Поездки в колхозы для про-
стой проверки длились два-три дня. Команди-

На снимке – учитель Адамовской школы 
М.Кулаев с учениками у Верблюд-горы. 60-е г.г.
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ровки в Оренбург за биопрепаратами даже на 
поезде – 6 дней. Были нередкими и экстрен-
ные случаи. Выписка из приказа: «9 февраля 
1956 г. В виду прекращения движения поездов, 
на основании справки Оренбургской желез-
ной дороги продлить командировку ветврачу 
М.С.Гараниной до 15 февраля 1956г.».

В райветлечебнице был мотоцикл ИЖ-49. 
В январе 1956г. приобретён автомобиль 
«Москвич», а мотоцикл был отдан в Прииск-
Кумак Г.К.Железняку (см. Железняк Г.). Вет-
служба района осуществляла контроль за про-
гоном скота по Тургайской, Кустанайской и 
Джетыгаринской трассам во время перегона 
скота. Бывали ситуации, требовавшие реши-
тельных мер: «28 октября 1958г. В связи с соз-
давшейся угрозой заноса ящура на территорию 
Адамовского района со стороны озера Айке 
командировать в совхоз Адамовский, участок 
№ 5, по контролю за скотом, стоящим на озере 
Айке, Заикина Г. сроком на 30 дней. Скот, сто-
ящий на озере Айке, Заикину Г. через терри-
торию Адамовского района не пропускать на 
Орский мясокомбинат. Возложить контроль 
на трассе в пункте Мечеть на Н.Герасименко» 
(орфография сохранена).

Руководители районной ветслужбы: Карпова 
(1945-1948), Архипов (1948), В.Надкерничный 
(1952-1953), П.П.Бабёнышев (1953-1968), 
В.И.Богодухов (1968-1987), И.М.Подкопаев 
(1987-2001), А.Г.Рощепкин (2001-2005), с 
2005г. ведомство возглавляет С.В.Егоров. ГБУ 
«Адамовское Райветуправление» обслуживает 
Адамовский р-н, все хозяйства района и лич-
ные подсобные хозяйства. Основное здание 
райветуправления построено в 1969г.

Ветбаклаборатория – является учрежде-
нием, смежным с ветеринарной станцией, 
п.Адамовка. Первая лаборатория начала свою 
работу в 1957г. В 1960 г. построили здание 
для лаборатории. Руководили учреждением  
В.И.Богодухов (1958-1968), Р.В.Бодиенко 
(1968-1973), А.Н.Полежаев (1973-1977), 
М.С.Гаранина (1977-1987), Н.А.Палагина 
(1987- 2001), с 2001г. – Л.Б.Швецова.  

Вечёркин Степан Гаврилович (1913-1989), 
родился в селе Ново-Александровском Ростов-
ской области. Окончив в 1936г. Горнометаллур-

гический техникум 
(г.Орджоникидзе), 
начал свою трудовую 
деятельность горным 
мастером на шахте 
Южно-Карабашского 
рудоуправления , 
там же – управляю-
щий объединённого 
Карабашского медно-
рудного управления. 
С 1945г. по 1948г. был директором комби-
ната «Чкаловзолото», жил в Прииск-Кумаке 
Адамовского р-на. С 1948г. по 1953г. возглав-
лял управление «Уралалмаз». В 1957г. окон-
чил Ленинградский горный институт, за год  
до его окончания получил назначение дирек-
тором Урупского РЭП, медно-рудного комби-
ната в Карачаево-Черкессии. Затем – дирек-
тор нового в стране предприятия п/я № 1, в 
1968г. – главный инженер родственного пред-
приятия в Краснокаменске, где он работал до 
ухода на пенсию. Награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, орденом Октябрьской 
революции, медалями.

ВИА «Ритм» – вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Ритм» создан в 1996г. в 
Совхозном СДК. В январе 2013г. переведён в 
РДК «Целинник». В 2011г. коллективу было 
присвоено почётное звание «народный само-
деятельный коллектив». Целью и задачей кол-
лектива являются сохранение и популяриза-
ция вокально-инструментального  жанра и 
военно-патриотической песни. Руководил ВИА 
«Ритм» Пермяков Алексей.

Витвицкая Любовь Иосифовна – родилась 
в с.Каменецк Адамовского района 1 декабря 

1925г. После школы  
некоторое время 
работала в редакции 
районной газеты. В 
1946г. вышла замуж  
за Кулибабу Гавриила 
Павловича и уехала 
в Оренбург. В 50-е 
годы семья перее-
хала в Медногорск, а 
в 70-х годах – в Узбе-
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кистан, в город Алмалык.  Всю жизнь Любовь 
Иосифовна работала  в школе. За плодотвор-
ный труд  ей было присвоено звание Заслу-
женный учитель школы РСФСР.

Витте Сергей Юльевич, граф (1849-1915) – 
русский государственный деятель, министр 
путей сообщения (1892), министр финансов 
(1892-1903), председатель Комитета министров 

(1903-1906), предсе-
датель Совета мини-
стров (1905-1906). 
Добился введения 
в России «золотого 
стандарта» (1897), 
способствовал при-
току в Россию капи-
талов из-за рубежа, 
поощрял инвестиции 
в железнодорожное 

строительство (в том числе Великий Сибирский 
путь). Деятельность Витте привела к резкому 
ускорению темпов промышленного роста в Рос-
сийской империи, за что его прозвали «дедуш-
кой русской индустриализации». Витте начал 
разработку крестьянского вопроса, пытаясь 
добиться пересмотра аграрной политики. Он 
сознавал, что расширить покупательную спо-
собность внутреннего рынка можно только за 
счёт капитализации крестьянского хозяйства, 
перехода от общинного землевладения к част-
ному. С.Ю.Витте был убеждённым сторонни-
ком частной крестьянской собственности на 
землю и усиленно добивался перехода прави-
тельства к буржуазной аграрной политике. В 
том числе планировал переселение малоземель-
ных  крестьян на свободные земли. В 1899г. при 
его участии правительством были разработаны 
и приняты законы об отмене круговой поруки в 
крестьянской общине. В 1902г. Витте добился 
создания специальной комиссии по крестьян-
скому вопросу («Особое совещание о нуж-
дах сельскохозяйственной промышленности»), 
которая ставила целью «водворить личную соб-
ственность в деревне». Его идеи были про-
должены и осуществлены П.А.Столыпиным. 
Последствием проводимой Витте политики 
явилось заселение свободных земель на тер-
ритории нынешнего Адамовского р-на беззе-

мельными жителями Украины и центральных 
губерний России. 

Вишнёвая балка – долина р.Жангыз-Агач 
(левый берег, верховье), в названии отра-
жён характер растительности, балка заросла 
кустарником – степной вишней.

Вишнёвая Шишка – гора, 18 км к северо-
востоку от с.Осетин, абс. высота 362,3м в вер-
ховьях ручья Карагачка. Наименование полу-
чила потому, что сплошь покрыта кустарни-
ком – степной вишней. Холм – останец с раз-
валами глыб нижнепалеозойских кварцитов 
Камсакского среднего массива. Цвет кварци-
тов светло – серый, буровато – серый, в отдель-
ных прослоях  тёмно – серый от примеси пыле-
видного графита. Образец останцового мета-
морфического процесса образования горных 
пород  на кварцитовом субстрате.

Вишнёвник Шийлиагаш – см. Ший-
лиагаш.

Власюк Алексей Ефремович (1925-1994, 
род. в г.Бугуруслане) – 1-й секретарь Адамов-
ского РК КПСС (1963-67). Работал предсе-
дателем Новоорского райисполкома, первым 
секретарём райкома КПСС в Пономарёвке, 
первым заместителем председателя испол-
кома Оренбургского областного совета депу-
татов трудящихся. В 1956г. награждён орде-
ном Ленина, затем орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Кандидат сельскохозяйственных 
наук, агроном. Избирался депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР VII и VIII созывов, деле-
гат XXIII съезда КПСС (1966).

ВЛКСМ в Адамовском р-не – см. Комсо-
мол  в  Адамовском районе.

Вневедомственная охрана (ОВО-ФФГКУ   
УВО  УМВД России по Оренбургской обла-
сти) –  днем образования службы  вневедом-
ственной охраны Министерства Внутренних 
дел России считается 29 октября 1952г., когда 
специальным  Постановлением Правительства 
СССР была образована   наружная сторожевая 
охрана хозяйственных объектов, независимо 
от их ведомственной принадлежности. У соз-
дания и развития этой службы в Адамовском 
районе стояли С.М.Идилов. П.Ф.Марченко, 
А.В.Галака. К 2018г. начальником службы  
является  майор полиции В.Н.Лантратов.
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Водохранилища искусственные – пер-
вые водохранилища на территории района 
были построены по инициативе Р.Т.Пометуна 
в 1911г. около с.Аневка – Большой и Малый 
котлованы. Они позволяли сохранять воду всё 
лето. РК ВКП(б) в ноябре 1943г. вынес решение 
о расширении поливных земель силами колхо-
зов и совхозов, для чего  построить несколько 
искусственных водоёмов и плотин. Доклады-
вал на заседании бюро РК ВКП(б) главный 
агроном РайЗО П.П.Косарев. В последу-
ющие годы в совхозах и колхозах района 
было сооружено 30 искусственных водоё-
мов и плотин разного масштаба. По площади 
малые водохранилища и пруды распределены 
следующим образом: Комсомольская (3км 
к югу – 58,6га), Майская (бр.№ 2 – 43,3га), 
Кусемская (32,6га), Совхозная (28,6га), Ново-
винницкая (25,5га), Каменецкая (23,6га) – дан-
ные комитета райземустройства. 

 Водохранилища характеризуются значи-
тельным колебанием уровня воды: к сентябрю 
устанавливается минимальный уровень, а сле-
довательно, уменьшается  и площадь водного 
зеркала. По типу гидротехнических сооруже-
ний пруды являются или земляными плоти-
нами с донными водовыпусками и боковыми 
водосбросами, или глухими земляными  пло-
тинами без водовыпусков  с одним лишь боко-
вым водосбросом. 

Как правило, эти земляные плотины с при-
митивными гидротехническими сооружени-
ями постоянно разрушаются, обновляются, 
а боковые водосбросы нередко вырастают в 
огромные промоины и овраги. Так, боковой 
водосброс плотины на верховьях Жанаспая 
(Брацлавский с/с) превратился в огромный 
овраг длиной до 1,5 км, шириной до 20 м и 
глубиной до 2,5 м. Вернее, образовался новый 
водосброс с другой стороны плотины. Сотни 
тонн твёрдого стока заилили плёсы по Жана-
спаю почти до самой Аневки. Плотина была 
построена  хозяйством самовольно, без разре-
шения исполкома сельсовета. Зачастую про-
рыв плотинных тел на балках и ручьях бас-
сейна р.Жарлы служит причиной затопления 
сёл Брацлавка, Адамовка, Джарлинск, Нижняя 
Кийма, Осетин. Большинство прудов в рай-

оне создаётся для обводнения пастбищ, водо-
снабжения летних животноводческих стоянок, 
используются они и для орошения. Кроме того, 
большинство прудов зарыблено для любитель-
ских и товарных целей. Самое большое Кумак-
ское водохранилище было сооружено на юге 
района в начале 1960-х г.г. Общая длина водо-
хранилища – примерно 11км. Ширина срав-
нительно небольшая, в среднем 0,5-0,7км. 
Площадь – 12,7кв.км, а объём воды – 48 млн 
куб. метров. С 1979г. относится к территории 
Ясненского р-на.

«Водстрой» – см. ПМК-2.
 Военный комиссариат, военкомат – орган 

местного военного управления в Советском 
Союзе, Российской Федерации, ответствен-
ный за военно-мобилизационную и учётно-
призывную работу в Вооружённых Силах 
страны. Декретом Совета Народных Комис-
саров 8 апреля 1918г. учреждено создание воен-
ных комиссариатов наряду со всеобщим воен-
ным обучением трудящихся. Это было необхо-
димым условием для перехода от доброволь-
ной Красной Армии к регулярной, массовой, 
комплектуемой на основе обязательной воин-
ской повинности трудящихся. В стране полы-
хала гражданская война.

В Кустанайском уезде военный комис-
сариат был образован 15 января 1918г. на 
состоявшемся 1-м съезде Советов, и он вхо-
дил в состав Челябинского, а затем Орен-
бургского губернских военных комиссариа-
тов. В ноябре-декабре 1919г. в уезде образо-
ваны 42 волостных военных комиссариата, 
в числе которых был Адамовский волост-
ной ВК. Известна фамилия одного из пер-
вых военкомов Адамовской волости – Бакаев 
(Бакеев), который 1-3 июня 1921г. принял 
участие в организации обороны Адамовки 
от нападения «народной армии» Охранюка. 
В то же время сотрудником военкомата слу-
жили Жуков Пётр, Середнюк Михаил (оба 
погибли 1 июня 1921г.). К 1928г. основ-
ная часть волостных ВК была реорганизо-
вана в районные комиссариаты. При райи-
сполкоме (РИК) создавался штаб мобили-
зационного аппарата в составе 1 военного 
инспектора, 1 зав. учётно-воинским отде-
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лом. Этих людей обучали на специальных кур-
сах в г.Свердловске. В начале 1934г. военным 
инспектором РИК работал Турманов. Поста-
новлением облисполкома Актюбинской обл. 
№13 от 1 мая 1934г. на курсы мобилизаци-
онных работников в г.Алма-Ата был коман-
дирован Тасмурзин. Военным инспектором в 
Адамовском р-не был тогда Ковалёв, в июне 
1934г. его перевели в Джетыгару. 10 октября 
1938г. создан Оренбургский областной воен-
ный комиссариат. Военкомат Адамовского р-на 
образован, по имеющимися сведениям, 7 июля 
1938г. С момента его образования должность 
военных комиссаров  исполняли Нурмука-
нов (1940-1941), политрук Саблин Афанасий 
Тимофеевич (1941-1942), технический интен-
дант 2-го ранга Максимович (1942), старший 
политрук Абрамов (1942-1944), ст.лейтенант 
Фёдоров (1944), майор Задорный (1944-1948), 
подполковник Прохоров Анатолий Кирилло-
вич (1948-1954), Урбан Николай Васильевич 
(1954-1955), майор Нехай Анатолий Фёдоро-
вич (1955-1957), Михальский Иван Михайло-
вич (1957-1963), подполковник Штепа Дми-
трий Иванович (1963-1965); подполковник 
Лебедев Леонид Викторович (1965-1975), 
майор Антипин Пётр Михайлович (1975-1979), 
капитан Рахимкулов Хайрула Яхиевич (1979-
1985), подполковник Петров Михаил Петро-
вич (1985-1993), подполковник Фридман Кон-
стантин Эдуардович (1993-2007), подполков-
ник Степанов Геннадий Геннадьевич (2007).

С момента образования отдела военного 
Комиссариата Оренбургской области по Ада-
мовскому и Кваркенскому р-нам по настоящее 
время должность военкома исполняли подпол-
ковник запаса Степанов Геннадий Геннадьевич, 
подполковник запаса Янцын Дмитрий Влади-
мирович, и.о. военного комиссара – прапор-
щик Гурьев Алексей Алексеевич, подполков-
ник запаса Абдулгазизов Ганий Хайрулович, 
майор запаса Мавров Василий Борисович, с 
27 января 2015 по сегодняшний день – капи-
тан запаса Мирошкин Алексей Николаевич. 
С 1 декабря 2016г. произошла реорганизация, 
вернулось название  Военный Комиссариат 
Адамовского и Кваркенского р-нов Оренбург-
ской области.

Вознесенский Николай Иванович (1915-
1992), род. в г.Вологде. Учился в школе, рабо-
тал на фабрике. Семья переехала в г.Мурманск. 
Николай поступил в Кировский горно-
химический техни-
кум, но закончить его 
не смог из-за матери-
альных трудностей 
в семье. Он вынуж-
ден был приехать в 
г.Сорочинск, где стал 
работать и учиться на 
Саратовском педаго-
гическом рабфаке. С 
1937г. работал в Кур-
манаевском р-не: директором школы, редакто-
ром районной газеты, а с 1948 г. перешёл на 
партийную работу. В 1950г. направлен в Андре-
евский р-н, затем в Покровский – работал  в 
райкоме партии.Сам он членом ВКП(б) стал в 
1943г. В 1955г. Н.И.Вознесенского направили 
в Адамовский р-н, где он возглавил партийную 
организацию в новом с-зе «Комсомольский». 
Был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени (1957). Работал секретарем Адамов-
ского РК КПСС, позднее – главным  инспек-
тором по закупкам сельхозпродуктов по Ада-
мовскому р-ну. В 1962г. назначен начальником 
отдела кадров Адамовского производственного 
совхозного управления. С марта 1965г. – дирек-
тор АСХТ, где работал до 1974г. Кроме этого, 
Н.И.Вознесенский преподавал в техникуме 
общественные дисциплины. 

Возняк Александр Александрович  (1914-
1969) – оренбургский поэт. Родился в г.Седльце 
(Польша). По окончании средней школы в 
г.Самаре поступил в судомеханическую школу 
водного транспорта. Плавал в течение 2 нави-
гаций на судах Средне-Волжского пароход-
ства. Уже в это время начал писать стихи. В 
1931г. поступил на завод им.Масленникова 
(г.Куйбышев), где в течение ряда лет рабо-
тал слесарем-инструментальщиком. Первые 
стихи печатались в заводской многотиражке и 
в областных газетах. Первая книга его стихов 
«Расцвет» вышла в 1934г. в Самаре. Переехав 
в Оренбург, работал в дорожной газете, затем 
в областной. Участник Великой Отечествен-
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ной войны.  После ранения в 1943г. вернулся в 
г.Оренбург. Работал в местных газетах. Выпу-
стил книгу фронтовой лирики «Когда мы в бой 
идем». Сборники «Стихи и песни», «Возвра-
щение», «Верность», «Сердце друга» изданы 
в послевоенное время в Оренбурге. Стихи 
А.Возняка печатались в журналах «Волжская 
новь», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Урал» 
и др. Член Союза писателей СССР с 1957 
года. В 1950-х г.г. был в творческих поездках 
в целинном Адамовском р-не. 

Волейбол в спортивной жизни рай-
она. Первые волейбольные команды появи-
лись в Адамовском р-не в начале 1930-х гг. 
В.П.Астафьев, комсомолец 1930-х г.г., вспоми-
нал: «Заводилами всех интересных дел в Ада-
мовке тогда были секретарь райкома Акули-
нин Геннадий и Коротин Павел. В райцентре 
в начале 30-х г.г. был создан  первый физкуль-
турный кружок. Его организаторами и трене-
рами были те же Коротин и Акулинин. Наша 
футбольная команда в полосатых майках встре-
чалась с теренсайскими и кумакскими футбо-
листами. Наши волейболистки и легкоатлеты 
ездили на районные и даже областные сорев-
нования в Кустанай, Актюбинск. Вот один из 
снимков. Сфотографировались мы все после 
соревнований».

В 1968г. начал собирать женскую команду по 
волейболу В.Н.Зилист, сначала в АСХТ, затем 
сборную района. Команда не раз занимала при-

зовые места на зональных и областных сорев-
нованиях. Подготовку волейболистов продол-
жают другие тренеры, из-под крыла которых 
вышли настоящие профессионалы. Так, Кара-
кулов Данила, закончивший ОГПИ, высту-
пает за мужскую сборную района по волей-
болу и параллельно является игроком Орен-
бургского «Газовика». В ФОК «Золотой колос» 
состоялся открытый турнир по волейболу 
среди мужских команд, посвящённый памяти 
воина-интернационалиста В.А.Сорокина, тем 
самым продолжается  спортивное движение 
«Память», в ходе которого проводятся сорев-
нования в честь заслуженных спортсменов и 
энтузиастов массового спорта.

Волисполком. Исполнительные комитеты 
волостных Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов (волисполкомы) 
– органы исполнительной власти Советов в 
волостях России после 1917г . В период колча-
ковской оккупации на Южном Урале, в Куста-
найском уезде, с июля 1918г. по декабрь 1919г. 
в основном прекратили деятельность. К маю-
июню 1920г. восстановлены на базе волостных 
ревкомов как распорядительные и исполни-
тельные органы советской власти в волостях. 
Волисполкомы были ликвидированы в 1924г. 
в связи с переходом к районному администра-
тивному делению.

Волостной управитель – то же, что и 
волостной старшина, только в киргизских 
волостях. Известно, что волостным управите-
лем Кумакской волости с 1912г. работал Маде-
нов Бекет (репрессирован в 30-х г.г.).

Волостной старшина (староста) – выборное 
должностное лицо волости. В Адамовке с 1902г. 
эту работу выполнял Кривохижин Никифор 
Арсентьевич, затем поочерёдно работали Ста-
ровойтов Пантелей Тарасович, Яловой Аким, с 
1911г. – Шейка Гордей. В 1914-1915 г.г. волост-
ным старшиной работал Белов Фёдор Ивано-
вич, кандидатом при нём – Цмоколов Констан-
тин Мартынович, в 1916г. кандидатом на эту 
должность был определён Гонноченко Ефим 
Корнеевич. В 1917г. волостным старшиной в 
Адамовке стал Мотненко Антон Назарович, 
его замещал Лойко Трофим Романович. После 
1917г . волостного старшину не избирали.

1932 г. Кружок физкультурников в п.Адамовка. 
Женская волейбольная команда. Сидят слева 
направо: А.Шувалова, Е.В.Матвиенко, П.А.Павлова, 
М.Голубева, И.Ворошилина, М.Ворошилина, 
В.И.Чересленко, В.А.Мельникова.
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В Аниховской волости в 1914-1915 г.г. 
волостным старшиной был Горячев Михаил 
Ефимович, кандидатом при нём – Донец 
Никита Максимович, а в Каменецкой воло-
сти в 1914г. волостным старшиной работал 
Третьяк Иван Иванович, кандидатом при нём 
служил Яковлев Семён Яковлевич, в 1915г. 
Третьяка сменил Моджин Семён Маркович.  

В 1916-1917 г.г. в Аниховской волости 
волостным старшиной был избран Железняк 
Алексей Григорьевич, в Каменецкой волости 
– Горяшко Лев Трофимович.

В Шевченковской волости волостным стар-
шиной в 1914 г. работал Заниздра Андрей Васи-
льевич, а в 1917г. – Прокопий Иванович Квар-
ченко (Кравченко).

Волость – административная единица в 
XVIII–начале XX в.в. в России. Волость вхо-
дила в уезд как составляющая, имела стар-
шинство над сёлами, деревнями, аулами и 
хуторами.

Воронин Николай Михайлович (1915, 
г.Бузулук – 23 июня 1994, с.Аниховка). Учился 
в Единой трудовой школе в г.Сорочинске. 

После окончания 
семилетней школы 
в 1929г. поступил 
в сельхозтехникум 
на агрономический 
факультет, в 1932г. 
начал работать в 
Н а р о вч ат о в с ком 
РайЗО Пензенской  
обл. В 1936-38 г.г. 
преподавал в Соро-

чинской школе агротехников и техников-
животноводов. В 1938г. поступил в Оренбург-
ский агрозооветеринарный институт  (буду-
щий ОСХИ). 1942-43 г.г. служил по мобили-
зации в железнодорожном батальоне. 27 фев-
раля 1944г. был осуждён по ст.58 к 7 годам 
лишения свободы и 5 годам поражения в пра-
вах. Он позволил себе утверждать, что аме-
риканцы вступят  во Вторую мировую войну 
только тогда, когда станет определённо ясно, 
за кем будет победа. Так и случилось, ведь 
2-й фронт был открыт лишь в июне 1944г. Но 
сыну «врага народа» не простили вольнодум-
ства. Его отец – учёный агроном (имел медаль 
Главного управления землеустройства и зем-
леделия при Александре-III), был приговорён 
к 10 годам лишения свободы за применение 
культивации при обработке почвы. Семья его 
больше не увидела. Сын, пошедший по стопам 
отца, отбывал наказание в г.Нерчинске. Учёбу 
продолжил уже после возвращения, работая 
агрономом в зерносовхозе им.Войкова Соро-
чинского р-на. В 1956г. семья Ворониных пере-
ехала в племсовхоз им.Коминтерна Грачёвского 
р-на, а с 1958г. направлены на освоение целин-
ных земель в с-з «Аниховский» Адамовского 
р-на. Совхоз в то время был большой – 5 отде-
лений, поездки по которым растягивались ино-
гда на 2-3 дня. В совхозе менялись директора, 
Н.М.Воронин работал главным агрономом и 
заместителем директора до самого ухода на 
пенсию. На более высокие должности рассчи-
тывать было нельзя из-за судимости, которую 
сняли постановлением Ульяновского област-
ного суда от 15 декабря 1989г. за отсутствием 
состава преступления. Н.М.Воронин был чело-
веком образованным, порядочным, честным, 
умел отстоять свою позицию и быть убедитель-
ным. Всю свою жизнь повышал знания: как 
потомственный агроном он следил за новин-
ками в сельском хозяйстве и старался их вне-
дрять в работе. По его инициативе в совхозе 
были заложены яблоневый сад, парк. Награж-
дён медалями «За освоение целинных и залеж-
ных земель» (1962г.) «За доблестный труд» 
(1970г.), «Ветеран труда» (1978г.), «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-45 г.г.» (1992г.), Зна-
ком «Победитель социалистического сорев-

Из книги «Список участков Кустанайского и 
Тургайского уездов, 1916г. Издание Землеот-
водного отряда Тургайско-Уральского пересе-
ленческого района, 1916г.»
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нования 1973-1974 г.г. Его мать, Воронина 
Ольга Петровна, работала всю жизнь учитель-
ницей, была удостоена ордена Ленина, зва-
ния «Заслуженный учитель РСФСР», а также 
редкой награды – медали К.Д.Ушинского «За 
заслуги в области педагогических наук». 

 Ворошилова имени, колхоз, с.Джасай, 
Аниховский с/с – создан  в 1929г. В кол-
хоз  входили 48 крестьянских дворов. Доку-
менты выданы 12 июля 1936г., второй раз – 7 
октября 1948г., третий раз – 12 марта 1951г. 
Председателями  в разное время работали 
Матузков, П.Шабаев, Кошель, В.Т.Гулагин, 
В.Савченко, В.Д.Варенье. После Великой 
Отечественной войны объединился с к-зом 
им. Шверника (с.Джанабай), а с 1957г. как 
отделение вошёл в состав с-за «Аниховский». 
(*К.Е.Ворошилов – советский военачальник, 
маршал Советского Союза, герой Граждан-
ской войны 1918-1920 г.г.).

Восточная геолого-разведочная экспеди-
ция (ЗАО) – образована на базе Джусинской 
геолого-разведочной партии в п.Ленинский 
Адамовского р-на. В июле 1963г. база экспе-
диции была перенесена в г.Орск, где она нахо-
дится и в настоящее время. Экспедиция про-
водила геолого-разведочные работы на вос-
токе Оренбургской области по поискам и раз-
ведке месторождений полезных ископаемых 
на медь, цинк, свинец, хромиты, марганец, 
ртуть, железо, золото и т.д., а также на неруд-
ное сырье (асбест, гипс, доломит), строитель-
ные материалы (глина, песок, гравий), поде-
лочные и облицовочные камни, подземные 
воды, в том числе и минеральные.

«Восточный», совхоз – Адамовский  р-н. 
Образован в 1954г. Ныне это п.Восточный 
Светлинского р-на. Директором с-за «Вос-
точный» (ныне СПК (артель) «Восточ-
ный») с марта 1954г. по август 1968г. был 
И.Д.Задремайлов. Его именем названа одна 
из улиц п.Восточного. 11 января 1957г. за 
особые заслуги в освоении целинных земель, 
успешное проведение уборки урожая и хле-
бозаготовок И.Д.Задремайлову присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. Так же 
высоко страна оценила труд механизатора 
совхоза Лычагина Сергея. 

Новый с-з имел 25 тыс. га из земель Госзем-
фонда, освоены эти земли с первого колышка. 
С северной и восточной стороны совхоз гра-
ничит с Житикаринским и Камыстинским 
районами Костанайской обл. С западной сто-
роны граничит с Тобольским с/с, с южной 
стороны – с Актюбинским и Коскульским 
с/с. П.Восточный расположен на правом 
берегу р.Тобол, которая является государ-
ственной границей между РФ и Республикой 
Казахстан. На территории муниципального 
образования, в 9 километрах на юго-восток 
от п.Восточного, расположен уникальный 
памятник природы – кварцевая глыба (скала) 
Верблюд. 

Директорами с-за «Восточный» после 
И.Д.Задремайлова работали Дрожак Васи-
лий Герасимович (август 1968г. – июль 1975г.), 
Б.Г.Брагилевский, Ю.П.Ходинов. В связи с 
преобразованием совхоза в АОЗТ «Восточное» 
его председателем с декабря 1992г. по март 
1994г. работал В.М.Бубнов, затем – Д.П.Пысь,  
К.Н.Ищанов. СПК (артель) «Восточный» до 
2008г. руководил И.А.Баймурзин. Девятым 
председателем СПК (артель) «Восточный» 
с апреля 2008г. является Маканов Кинесаре 
Муслимович. 

 «Восход», кинотеатр – по решению испол-
нительного комитета Оренбургского Облсо-
вета депутатов трудящихся в июне 1960г. 
была подготовлена сметная документация 
на строительство кинотеатра на 300 мест в 
п.Адамовка. Строительством здания занима-
лась ПМК-15 Адамовского р-на. Работы нача-
лись в августе 1963г. А 28 сентября 1965г. 
был подписан акт технической приёмки зда-
ния. Из воспоминаний В.И.Матвиенко – вете-

К/т «Восход» в 1970-е г.г.
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рана коллектива ПМК: «Объект был слож-
ный, потому что не обычный, не простой 
жилой дом. Особенно тяжело пришлось с 
кинозалом. Потолок очень высокий и пол 
наклонный. Строителям пришлось мастерить 
не передвижные леса, а, можно сказать, насто-
ящий деревянный «пол», по которому можно 
было свободно передвигаться и производить 
работы на потолке. Но никаких отклонений от 
генплана не было. Объект был сдан вовремя. 
После окончания строительных работ все 
рабочие получили премию». 

Новый кинотеатр мог вместить 405 зри-
телей одновременно. Первый сеанс был дан 
для строителей ПМК-15. А 14 октября 1965г. 
двери кинотеатра открылись для зрителей. 
Для них был показан широкоэкранный двухсе-
рийный фильм «Свет далёкой звезды». Дирек-
тору кинотеатра Максимочкиной (Короткова) 
Алле, техноруку Солдатенко Владимиру, кино-
механикам Семенюку Николаю и Дусине-
еву Григорию работа в настоящем кинотеа-
тре была в радость. Через две недели после 
открытия здесь побывал десятитысячный 
зритель. За полмесяца выполнен месячный 
план. «Восход» становится центром культуры 
п.Адамовка: за первые 3 месяца в кинотеатр 
посетили свыше 41 тысячи зрителей. Тогда 
же в Адамовке появились первые рекламы: 
радиоанонсы, объявления в газете, листовки-
приглашения, на 8 щитах – плакаты с портре-
тами героев фильма, световая реклама на зда-
нии кинотеатра. В кассе можно было приобре-
сти репертуарные планы на месяц. Проводи-
лись премьеры фильмов. В сентябре 1966г. в 
фойе работники кинотеатра установили экран 
для показа фильмов при дневном свете. В 
1973г. в средних школах п.Адамовка органи-
зованы детские кинотеатры «Солнечный круг» 
(АСШ №1) и «Орлёнок» (АСШ №2). В 80-е 
годы фильмы демонстрировались не только 
в кинотеатре «Восход», но и в РДК «Целин-
ник». Залы были переполнены. В те годы в 
Адамовке фильмы показывали «по первому 
кольцу», т.е. и в Москве, и в Адамовке кино-
премьеры шли в один день. В 2017 г. после 
реконструкции кинотеатр возобновил свою 
деятельность.

«Вторая целина». По мнению доктора 
исторических наук Мотревича В.П. (УрГЮА): 
«Массовое освоение целины продолжалось 
и в последующие после 1956г. годы. Однако 
поскольку наиболее плодородные массивы были 
уже распаханы, то стали осваивать земли более 
низкого качества. Целинные земли в значи-
тельной мере находились в засушливой зоне и 
требовали новой системы земледелия, которая 
была выработана не сразу. Серьёзные ошибки 
были допущены при применении агротехники. 
В целинных районах вводилась монокультура 
пшеницы, запахивались многолетние травы, 
до минимума сокращались чистые пары, мало 
применялись удобрения и т. д. В результате 
на целине истощались миллионы гектаров 
ранее плодородной земли, поля стали засо-
ряться, усилилась подверженность почв ветро-
вой и водной эрозии. Трудности усугублялись 
и сильными засухами 1955 и 1957 г.г. Поэ-
тому средняя урожайность зерновых в целин-
ных районах в 1954-1960 г.г. была невысо-
кой». К 1958г. назрела потребность в освое-
нии «второй» целины – развитие животновод-
ства. Ранее в районе упор делался на овцевод-
ство. Сегодня доля разведения мелкого рога-
того скота невелика. Большую часть стада 
составляют свиньи и КРС. В каталог фирм Ада-
мовки входят животноводческие ЗАО «Ани-
ховское» (с.Аниховка) и коллективное пред-
приятие «Брацлавское» (с.Брацлавка), фер-
мерские крестьянские хозяйства.

Вут Андрей – первопоселенец с. Андреевка.
Выселок – казачье поселение, где не было 

собственного управления. См. Севастополь-
ский выселок.

-Г-
Гавриленко Иван Ананьевич (31 января 

1938, с.Чеботарёвка Ташлинского р-на Орен-
бургской обл.) – прозаик, журналист. Окончил 
факультет журналистики Уральского универ-
ситета. Работал заведующим отделом целин-
ной газеты Адамовского района «Ленинское 
знамя». Собственный корреспондент и заве-
дующий отделом областной газеты «Южный 
Урал»(1964-1974). Собственный корреспон-
дент газеты «Сельская жизнь» по Оренбург-
ской и Куйбышевской областям (1974-2001). 
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Заместитель начальника информационно-
аналитического управления администра-
ции Оренбургской обл. (2000-2004). В 2001г. 
избран председателем Союза журналистов 
Оренбуржья. Печатался в газетах «Южный 
Урал», «Вечерний Оренбург», «Московская 
правда», журналах «Уральский следопыт», 
«Уральские нивы» (1990, № 7), «Оренбургский 
край» (2004, № 1) и других, в сборнике «На 
своей земле». Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. Лауреат Шолоховской 
премии «Они сражаются за Родину» (2005).

«Гадюкино» – местное название северного 
микрорайона в п.Адамовка, объясняется оби-
лием в округе змей.

«ГАЗель» – новый вид скоростного транс-
порта, малотоннажные автомобили, произво-
димые на Горьковском автомобильном заводе 
с 20 июля 1994г. В 1990-х г.г. «ГАЗели» как 
общественный транспорт, заменили автобусы 
на дорогах района.

Газовая служба – См. Комплексно-
эксплуатационная служба (КЭС).

ГАИ – см. ГИБДД.
Газета «На целине» – выпускалась выезд-

ной редакцией областных газет «Чкаловская 
коммуна» и «Комсомольское племя». По реше-
нию обкома КПСС стала издаваться на целин-
ных землях с мая 1954г. Редактором её стал 
зав. сельхозотделом «Чкаловской коммуны» 
Г.С.Кибиш. В составе редакции были сотруд-
ники областных газет А.А.Константинов, 
В.Г.Альтов и др. Небольшой коллектив вме-
сте с походной типографией, оборудованной на 
автомашине, побывали в совхозах Восточного 
Оренбуржья. Первые номера газеты были выпу-
щены в с-зе «Каинды-Кумакский» Адамовского 
р-на. В них выступил с рассказом о работе 2-й 
бригады тракторист Д.Панчук. Он вызвал «на 
соревнование агрегат» тракториста Н.Балашева. 
Газета рассказывала о сеяльщицах-москвичках 
Л.Стружкиной, В.Семёновой, В.Петровой, о 
возчиках зерна П.Степашкине, В.Салькове и др. 
Тракторист Ф.Чипига в статье «120 га в смену» 
писал о товарищах. Из Каинды-Кумакского 
с-за газета переехала в Адамовку, затем в с-з 
«Восточный» и далее по целинным районам. 
В июне 1954 г. газета рассказала о бригаде 

С.Лычагина.  Публикация о газете «На целине» 
появилась в «Южном Урале» к 25-летию осво-
ения целины в статье члена Союза журнали-
стов СССР А.Савельева.

Газета районная – общественно-
политическое издание, основанное в 1935г., в 
год основания района в пределах Оренбургской 
области. Первый номер газеты вышел 16 апреля 
1935г. В начале своего пути газета называлась 
«Социалистический труд», выходила на двух 
полосах небольшим тиражом. Первыми редак-
торами газеты работали С.Байгабылов (1935-
1940) и А.И.Хоманюк. Газета была неболь-
шой, подвергалась суровой критике област-
ной прессы. Например, ругали за малое осве-
щение местных событий, лишь 3-4 заметки 
(«Оренбургская коммуна», 6 апреля 1938г.). 
Выходила вторая газета «Социалистический 
Енбек» на казахском языке, редактировал её 
Канкин Ордабай. На её страницах тоже слу-
чались досадные просчёты. Накануне перво-
майских праздников 1938г. газета «Социали-
стик Енбек» опубликовала лозунги «в сокра-
щённом виде» и с грубыми опечатками, о чём 4 
мая написала «Оренбургская коммуна». Вскоре 
А.И.Хоманюк перешёл на работу в райиспол-
ком, а О.Канкин – в колхоз им. Островского. 
В 1937-1939 г.г. редактором районной газеты 
работал И.С.Голиков. После 1940г. издание 
«Социалистик Енбек» прекратилось, и «Соци-
алистический труд» стал единственной район-
ной газетой, её редактором И.К.Федюнин, после 
его призыва в армию – Кульмизов Николай Гри-
горьевич (1907 г.р.), в ноябре 1941г. его тоже 
призвали в армию. Политрук Н.Г.Кульмизов 
погиб в августе 1942г. Газету редактировали 
П.К.Таран, Г.Калаув, А.Н.Обломов, И.М.Тихов, 
с 1942г. был назначен на эту должность Тепля-
ков Николай Иванович. Он проработал в газете 
до 1954г. (См. Тепляков Н.И.).

Тираж газеты был небольшим и непосто-
янным: в 1940г. – 550-600 экземпляров, в 
1941г. – 700-850 экз., в 1942г. – 1750 экз., а в 
апреле 1942г. всего 1000 экз., дальше стало ещё 
меньше подписчиков: в 1943 г. – 785-850 экз., 
в 1944г. – 850 экз., но к концу войны читать 
стали активнее. Газета в военную пору выхо-
дила 1-2 раза в неделю и стоила 15 копеек. 
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Бывали месяцы, когда выпуск останавливался, 
т.к. не было бумаги. В обком партии летели 
телеграммы руководителей района – бумага 
появлялась, газету печатали вновь. «Социали-
стический труд» был похож на фронтовой бое-
вой листок. В нём размещали сводки о боевых 
действиях Красной Армии, о важнейших собы-
тиях международной жизни. Одна полоса осве-
щала события в районе: ход сева, жатвы, сено-
коса, ремонта техники. Печатались фамилии 
ударников труда в колхозах и совхозах района. 
Регулярно помещались тексты под рубрикой 
«Письма с фронта», с 1942г. – почти в каждом 
номере районки земляки с передовой призы-
вали колхозников и рабочих ударно трудиться 
для победы над врагом. 

В июле 1941г. в газете было помещено пер-
вое стихотворение ученика Прииск-Кумакской 
школы П.Бастана «Война началась, това-
рищ!» (см. Бастан Парфён Павлович). Всего 
несколько стихов за годы войны появилось в 
газете, то были произведения В.Петренко и 
С.Мельникова. Содержание номеров остава-
лось деловым и суровым. До призыва в армию 
в редакции районной газеты работали Глазунов 
Андрей Борисович (погиб), Курманов Айсауд 
Берункулович (погиб), Катарбаев Кубжасар 
(пропал без вести), Сорокин Михаил Семё-
нович, Матвиенко Георгий (Егор) Тихонович, 
совсем молоденькая машинистка Марущак 
Анна Савельевна, Л.Витвицкая. О земляках-
фронтовиках писали мало, помещали в основ-
ном чужие статьи о подвигах далёких героев. 
Об адамовцах лишь  дважды появились публи-
кации – о политруке  И.П.Новикове, бывшем 
председателе рабкома рудника «Кумак», и о бра-
тьях Гавриленко – Алексее и Василии, служив-
ших вместе в одной воинской части. В 1946г. 
было напечатано сообщение о присвоении зва-
ния Героя Советского Союза К.К.Каменеву из 
Теренсая! О других земляках-Героях ничего не 
сообщалось. Газета призывала, хвалила, а чаще 
стыдила за нерадивость тружеников тыла, но 
вселяла надежду, что враг будет разбит.

После войны пришли в редакцию ветераны-
фронтовики – Яловой Афанасий Акимович, 
Голубков Василий Алексеевич, Чернов Василий 
Дмитриевич, Стадник Иван Фёдорович. 5 января 

1955г. было принято решение облисполкома «Об 
увеличении объёма и периодичности районных 
газет», по которому объём  газет увеличивался 
с 2 до 4 полос, а их выпуск – с 2 до 3 номеров 
в неделю. В годы целины выходило сатириче-
ское приложение «Колючка». С 1956г. район-
ную газету возглавлял А.А.Константинов, его 
в 1961г. заменил И.Ф.Стадник, который в 1977 
г. передал эстафету редакторства А.С.Ткаченко, 
он руководил изданием 24 года. Затем коллек-
тив  возглавляли  О.И.Стадник, С.П.Логвинов, 
О.Н.Леушина. В 1960-1962 г.г. газета стала назы-
ваться «Ленинский путь», затем «Ленинское 
знамя», а с 1994г. – «Целина». Районная газета 
выходила трижды в неделю, а с 2016г. стала 
«толстушкой», а её периодичность – 1 номер в 
неделю. Сотрудники «Целины» и читатели  с 
благодарностью вспоминают ветеранов газеты: 
Ю.Величко, К.Гайфуллина, И.Гавриленко, 
А.Березовского, П.Н.Лопатина. В.Степовика, 
А.Курочкина, Е.Петренко, Л.М.Журбу, 
Г.Гавриленко, В.И.Дубовикова, Н.К.Волошину 
и многих других талантливых коллег.

Газизов Рышат Рашитович (1965, 
с.Коскуль) – в 1981г. окончил 8-летнюю школу 
в родном селе, с 1984г. был призван в армию. 
Воинская часть, в которой он служил, была 
направлена в Афганистан. Мл.сержант Газизов  
27 ноября 1984г. был тяжело ранен в бою с душ-
манами, скончался от ран. Посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды. (См. «Афганцы»).

Газизова Рышата улица – в п.Майском, 
названа в память о погибшем в ДРА земляке.

Газификация района, см. КЭС.
Гайфуллин Камилл Сагитович (1939) – 

журналист, писатель, краевед. Почти  40 лет 
своей жизни Камилл Сагитович живет и тру-
дится в Новоорском р-не. Несколько лет рабо-
тал корреспондентом районной газеты «Ленин-
ское знамя» в Адамовском р-не. За 2005-2014 
г.г. в соавторстве с женой Кунслу Намазовой 
опубликовал книги «Тайны жизни, скрытые 
водой», «Память и доблесть», «Форпосты на 
Большом Кумаке», «Война – тяжёлая работа. 
И очень опасная», «Пять пальцев Амангали», 
«Баскарама по национальным вопросам», помо-
гал изданию книг о Теренсае, п.Майском, дру-
гих. Почётный житель п.Новоорска.
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Галимжанов Фома Александрович – 
участник ВОВ, работал объездчиком в Илек-

ском лесхозе, в 1951г. 
поступил в Бузулук-
ский лесной техни-
кум. В Адамовском 
лесхозе работал лес-
ничим (1961-1985). 
С его именем нераз-
рывно связаны раз-
витие и процветание 
организации: за 30 
лет заложен основ-

ной массив Адамовского лесничества. 
«Галюкушки», еще «кулюкушки» (мест-

ное название) – означает прятки, детская игра. 
«Галюкать», «кулюкать», т.е. водить в игре, 
искать спрятавшихся.

Гандбол («ручной мяч») в спортивной 
жизни р-на – своё развитие в Адамовском 
районе «ручной мяч» получил с момента 
включения этого вида спорта в областную 
спартакиаду среди сельскохозяйственных 
техникумов в 1969г. Этот год можно счи-
тать рождением нового вида спорта в рай-
оне. К первым соревнованиям  по ручному 
мячу в спартакиаде СХТ области  команду 
готовили преподаватель физической куль-
туры техникума В.Н.Зилист, учащийся тех-
никума А.И.Арефьев, тренер Ю.Е.Заниздра. 
С 1970г. команду техникума тренировал 
А.И.Арефьев. Сборная техникума по руч-
ному мячу регулярно занимала первые места  
среди  СХТ области. В 1972 году такие сорев-
нования принимал и Адамовский р-н на быв-
шем стадионе «Юность». В открывшейся в 
1979 г. Детско-юношеской спортивной школе 

(директор А.И.Арефьев) была набрана первая 
группа из числа учащихся 8-х классов школ 
Адамовки. По инициативе ДЮСШ «ручной 
мяч» был включён в районную спартакиаду 
школьников. Выступления адамовских ганд-
болистов по сей день регулярно приносят 
для района зачётные очки и призовые места 
в областных соревнованиях среди взрослых, 
а также в зональных и финальных соревнова-
ниях «Золотой колос Оренбуржья». Гандбо-
листы района считаются сильнейшими сопер-
никами, одними из лучших в Оренбуржье.

Ганеев Ибрай (1903, с. Чиликта) – участник 
Гражданской войны на территории Южного 
Урала, входил в партизанский отряд «Булат» 
С.Жантуарова. Член ВКП(б). В 30-х гг. рабо-
тал секретарём рай-
исполкома Адамов-
ского р-на. В 1942г. 
призван в армию, 
сержант, разведчик, 
пропал без вести во 
время обороны Ста-
линграда в январе 
1943г. Оставил днев-
ник (хранится в Орен-
бурге, в ЦДННИ), 
воспоминания на татарском языке, на основе 
которых Жантуаровым были написаны книги 
«Заря в степи» и «Джигиты Чиликты».

Ганеев Исмагул Ибраевич (1926-2009), 
родился в большой семье советского работ-
ника Ганеева Ибрая. Одним из первых адамов-
ских школьников был удостоен чести поехать 
на отдых во Всесоюзную здравницу «Артек» 
(1941г.). Полностью отдохнуть пионерскую 
смену ему не пришлось, т.к. началась война, 
детей эвакуировали 
из лагеря. Исма-
гул Ибраевич окон-
чил школу и в 16 лет 
начал учительство-
вать в Адамовской 
неполной казахской 
школе. В 1946г. был 
переведён в Ада-
мовскую среднюю 
школу, где до 1952г. На снимке: команда АСХТ «по ручному мячу»,1972г.
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проработал учителем казахских классов. В 
1952г. назначен на должность заведующего 
Адамовским РОНО. С 1967г. работал завучем 
в Адамовской средней школе №1, а в 1986г. 
ушёл на заслуженный отдых. С 1980г. по 1985г. 
возглавлял профсоюзную организацию работ-
ников образования, с 1996г. работал казначеем 
Адамовской мечети. Награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «За освоение целины», 
почётным знаком «Отличник народного обра-
зования». Был частым гостем у школьников и 
пионеров, помогал краеведам в воссоздании 
истории Адамовского р-на.

Гареев Равиль Арсланович (1942) – 
Заслуженный работник автотранспорта 
РФ. Начинал трудо-
вую деятельность 
в 1958г. как ученик 
автослесаря в Ада-
мовском АТП, где 
проработал 30 лет, 
трудился главным 
инженером произ-
водства. Работал эко-
номистом в АТП №5 
в Оренбурге.

Генс (Goens) Григорий Фёдорович (Георг 
Гергард) (1787, Дерпт – 1845, Оренбург) – 
исследователь Средней Азии, Казахстана, 
Оренбургского края, военный деятель, генерал-
лейтенант, тайный советник. Из семьи при-
балтийских немцев-беспоместных дворян. В 
1803-06 г.г. учился на филологическом факуль-
тете Дерптского университета. В 1806г. начал 
службу юнкером в Петербургском Инженер-
ном корпусе, в 1807г. переведён в Оренбург в 
инженерную команду подпоручиком. С 1815г. 

до 1834г. прошёл путь 
от штабс-капитана 
до генерал-майора. В 
1814-15 г.г. руководил 
экспедицией в казах-
скую степь на р.Тургай 
для разведки место-
рождения свинцовой 
руды. С 1820г. – началь-
ник инженеров Орен-
бургского отдельного 

корпуса, в 1824-32 г.г. – директор Оренбург-
ского Неплюевского военного училища (позд-
нее кадетский корпус). В 1825-44 г.г. – пред-
седатель Оренбургской пограничной комис-
сии. В 1839-41 г.г. – президент церковного 
совета лютеранской общины в Оренбурге. 
Рукописи Г. (17 переплетённых книг и 5 «порт-
фелей») – ценный источник сведений по исто-
рии, географии, этнографии народов Средней 
Азии, Казахстана, Оренбургского края. Неод-
нократно посещал Орскую крепость как опор-
ный пункт при поездках в Малую Орду. На 
протяжении 38 лет служил в Оренбурге. При 
его непосредственном участии разрабатыва-
лось «Положение» об управлении Оренбург-
скими киргизами Малой Орды. На террито-
рии нынешнего Адамовского р-на в урочище 
Чуралоч проводил сход старшин казахских 
родов для умиротворения ситуации в Ново-
линейном р-не.

Геологи – см. Восточная геолого-
разведочная экспедиция, см. Джусинская ГРП.

Герб Адамовского района. В 2003г. депу-
таты совета муниципального образования 
«Адамовский район» 
утвердили герб рай-
она. Рис.1.

Для вне сения 
в геральдический 
реестр РФ герб был 
доработан. После 
утверждения реше-
нием Совета депу-
татов МО «Адамов-
ский район» от 21 
марта 2008г. №219 
он был внесён в Госу-
дарственный гераль-
дический регистр РФ 
под №4438. См. рис.2 

Описание герба: 
«В червлёном поле 
с лазоревой главой, 
обременённой золо-
тым орлом с распро-
стёртыми крыльями, 
чёрными на концах, 
летящим вправо, 

рис.1. 

рис.2. 
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золотой сноп, перевязанный лентой того же 
металла». Герб Адамовского р-на в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по разра-
ботке и использованию официальных символов 
муниципальных образований», утверждёнными 
Геральдическим советом при Президенте РФ 28 
июня 2006 (гл. 8, п.45), может воспроизводиться 
со статусной короной установленного образца.

Обоснование символики герба Адамов-
ского района. Адамовский район славится 
на всё Оренбуржье своими пахотными зем-
лями, на которых жители сёл и деревень рай-
она выращивают богатые урожаи пшеницы и 
ржи. Сноп пшеничных колосьев символизи-
рует ратный труд тружеников района. Сноп 
в геральдике символизирует единство, общ-
ность. Парящий орёл – символ степного про-
стора.Фигура орла – многозначный символ.
Орёл символизирует победу, силу, могущество. 
Благодаря острому зрению, орла принято счи-
тать олицетворением Всевидящего Ока, Про-
видения, а крылья орла символизируют воз-
рождение. Лазурный цвет главы щита симво-
лизирует чистое небо. Лазурь  – также символ 
возвышенных устремлений, чести, славы, пре-
данности, бессмертия. Красный цвет – символ 
мужества, жизнеутверждающей силы и кра-
соты, праздника. Золото – символ высшей цен-
ности, величия, великодушия, богатства, уро-
жая. Чёрный цвет символизирует благоразу-
мие, мудрость, скромность, честность. Автор-
ская группа: идея герба – Нивин Валерий (Ада-
мовский район), Моченов Константин (Химки), 
художник и компьютерный дизайн: Русанова 
Галина (Москва), обоснование символики – 
Мишин Вячеслав (Химки).

ГИБДД – Госавтоинспекция МВД России 
(также Государственная инспекция безопасно-
сти дорожного движения, ГИБДД, ГАИ) – под-
разделение в структуре МВД Российской Феде-
рации, которое осуществляет контрольные, над-
зорные и разрешительные функции в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.

В 1998г. ГАИ (Госавтоинспекция) была пере-
именована в ГИБДД (Государственную инспек-
цию безопасности дорожного движения), в 
2002 году наименования ГИБДД и ГАИ стали 
равнозначными.

С начала создания РОВД в Адамовском р-не 
службы ГАИ не было, район обслуживали 
инспекторы из г.Орска. В Адамовском р-не 
такая служба была создана в 1958г. Первым  
инспектором ГАИ стал П.И.Моисеев, после 
него работал Б.П.Лебедев. «По линии ГАИ 
в годы целины работали по два сотрудника 
РОВД. Но им оказывалась большая помощь. 
Например, каждый работник милиции, неза-
висимо от звания и должности, в соответствии 
с принятыми индивидуальными социалисти-
ческими обязательствами должен был отрабо-
тать по 100 часов в год. То есть, после работы 
или в выходные дни брали жезл и выходили 
на линию. На заседании исполкома районного 
совета депутатов общественными инспекто-
рами ГАИ были утверждены 120 человек.

Но и работники ГАИ, в свою очередь, помо-
гали коллегам. Так, на период уборки были орга-
низованы контрольные посты по сохранности 
зерна нового урожая. Эти посты были созданы 
на всех токах совхозов, на выезде из п.Адамовка 
на ст.Шильда, на въезде в п.Шильда и на всех 
хлебоприёмных пунктах. Большой вклад в 
организацию этой работы внесли инспекторы 
ГАИ И.П.Дорноступ, П.П.Ткаченко, старший 
инспектор ОБХСС С.М.Идилов, участковые 
инспекторы С.Г.Якушев, И.П.Мартынюк, 
П.И.Крюков.

Впоследствии эта форма работы была одо-
брена руководством УВД, обкомом, облис-
полкомом и стала внедряться в других рай-
онах» – из воспоминаний ветерана милиции 
майора в отставке С.М.Идилова. 

В 1964г. инспекторами ГАИ  работали 
И.П.Дорноступ и П.П.Ткаченко. Когда в 1968г. 
И.П.Дорноступ уехал в Сакмарский район,  
П.П.Ткаченко стал старшим инспектором,  вто-
рым инспектором был принят В.Г.Курбатов.

В начале 70-х г.г. П.П.Ткаченко был переве-
ден в Новосергиевский р-н, начальником ГАИ 
назначен В.Г.Курбатов. С ним стал работать 
сержант П.Ф.Марченко (1969г.) Долгие годы 
работал в ГАИ В.А.Климентовский.

С расширением функций службы ГАИ поя-
вились отделы ДПС, МРЭО и др. Ветеранами 
этой службы являются М.Х.Рахматуллин (23 
года служил в должности начальника ГАИ-
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ГИБДД), В.Г.Коваленко, ст.инспектор ДПС, а 
позднее начальник ГАИ С.А.Липанин, инспек-
тор МРЭО В.И.Явнов, инспекторы ДПС 
Д.А.Куприянов, Д.В.Киселёв, С.Ю.Журба. С  
2017г. начальником отделения ГИБДД по Ада-
мовскому р-ну является П.Голубев.

Гладарев Виктор Сергеевич (1925), жил 
в п.Прииск-Кумаке. В 1943г. окончил школу 
и по путёвке комсомола в июле 1943г. был 
призван Адамовским РВК в армию, сер-

жант, член ВКП(б). 
Прошёл ускорен-
ный курс Сызран-
ского танкового учи-
лища и в конце 1943г. 
был направлен в дей-
ствующую армию. 
Награждён за боевые 
действия на фрон-
тах ВОВ 2 орденами 
Красной Звезды, 

орденом Славы III степени,  двумя меда-
лями «За отвагу» и другими боевыми награ-
дами Родины. В 1960г. окончил Государствен-
ный Университет (юридический факультет) в 
г.Фрунзе. Старший советник юстиции с 1957г., 
работал в органах прокуратуры. Избирался чле-
ном бюро ГК КПСС Казахстана. Работал на 
Урале следователем по особо важным делам, 
затем – в Киргизии (Майли-Сай), в Казахстане 
на Байконуре, в г.Дубне – прокурором. 

Глахтеев Геннадий Александрович (1939, 
с.Кондоль, Пензенская обл.) – художник. Обра-
зование получил в Пензенском художествен-
ном училище и Московском художественном 
институте им. Сурикова. С 1968г. живёт и рабо-
тает в Оренбурге. Член Союза художников 
с 1970г. Живописец 
и график, участник 
творческого содру-
жества “Академия 
Садки”. Его работы 
экспонируются во 
многих музеях Рос-
сии и за рубежом, в 
частности, в коллек-
циях Москвы и Фран-
ции, представлялись 

на зарубежных аукционах. Художник Глах-
теев – участник множества престижных выста-
вок. В 1968г. приезжал в творческую команди-
ровку в Адамовский р-н. Написал несколько 
картин о целинниках: «На полевом стане», 
«Планёрка» и др.

Глечик – укр. Кувшин, рус.яз. – кринка.
Глубинка – а) отдалённая от центра мест-

ность; б) зернохранилище в колхозе, времен-
ное, приспособленное помещение для зерна. 
Поскольку транспортом при вывозе урожая к 
элеваторам служили лишь лошади и  бестарки, 
процесс вывоза затягивался надолго. В уда-
лённых сёлах устраивали «глубинки» – мини-
«элеваторы». См. Хлебоприёмные пункты.

Гнобить – укр. притеснять.
Голованов Михаил Григорьевич (1901, 

г.Царицын, ныне Волгоград) – организатор сель-
скохозяйственного производства, Герой Соци-
алистического Труда (1957г.). В конце 1917г. 
был назначен агентом 
по охране сиротского 
имущества и воен-
ному учёту в Цари-
цынском железнодо-
рожном депо. С 1921г. 
на партийной, совет-
ской, профсоюзной 
работе. В 1938г. был 
избран первым секре-
тарём Михайловского 
РК ВКП(б), а затем назначен зам. Наркома зем-
леделия Калмыцкой АССР. В начале 1940-х 
г.г. окончил Тимирязевскую сельхозакадемию. 
Вернувшись в свою область, руководил МТС, 
областной конторой «Сортсемовощ», был агро-
номом в управлении сельского хозяйства. В 
1954г. получил назначение директором целин-
ного с-за «Комсомольский» в Адамовском р-не. 
В совхозе было освоено 30 тыс. га целинных 
земель. В 1959г. Голованова избрали депутатом 
Верховного Совета РСФСР. Руководил совхо-
зом до 1963г. Награждён 7 медалями. 

Первый секретарь Адамовского райкома пар-
тии В.А.Теляковский в своих воспоминаниях 
писал: «Постоянная забота о людях, условиях 
их жизни – замечательная черта в деятельности 
дирекции и партийной организации совхоза... 
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От простого рабочего до руководителя круп-
ного хозяйства – таков путь Михаила Григорье-
вича Голованова. Покорители целины – сме-
лые люди. Молодые посланцы страны, совер-
шив великий трудовой подвиг, заслужили все-
народное признание. Ещё больше достойны 
уважения старшие товарищи – те, кто про-
вёл молодёжь через трудности и мобилизо-
вал отряды целинников на борьбу за создание 
всех видов сельскохозяйственной продукции. 
Именно к числу таких людей принадлежит 
Михаил Григорьевич Голованов».

М.Г.Голованов признавался: «Какую бы я 
работу ни выполнял, работа с молодёжью была 
и остаётся моей любимой работой. Отсюда и 
моя мечта, чтобы наша молодёжь завоевала 
новые вершины в учёбе и труде, всегда была 
предана делу народа». 

Уйдя на пенсию, вернулся в родной 
г.Волгоград. Умер в 1989г.

Голованова имени, улица – улица в 
п.Комсомольском, названа в честь пер-
вого директора с-за «Комсомольский» 
М.Г.Голованова, Героя Социалистического 
Труда. См. Голованов М.Г.

Головин Алексей Кузьмич (1923, 
с.Агаровка Матвеевского р-на Оренбургской 
обл. – 1991) – в 1941г. призван в КА, учился 
в Ульяновском танковом училище, после чего 

служил в танковых 
войсках. Участник 
Курской битвы, был 
тяжело ранен. После 
лечения вернулся в 
родное село и стал 
работать трактори-
стом. В 1955г. прие-
хал на целину, рабо-
тал секретарём РК 
КПСС по с-зу «Брац-

лавский», затем парторгом в новом с-зе «Заря 
коммунизма». В 1963г. был назначен пер-
вым директором АСХТ. (см. АСХТ) В 1965г. 
направлен на работу в п.Светлый. В январе 
1965г. на 1-м Пленуме Светлинского РК КПСС 
избран членом бюро РК партии, районный 
совет утвердил его в должности председателя 
Светлинского районного комитета партий-

ного контроля. Последние годы жил в Орен-
бурге. Награждён боевыми орденами и меда-
лями за мужество в годы ВОВ, орденом Тру-
дового Красного Знамени в 1957г. 

Головин Сергей Алексеевич (1952, 
с.Матвеевка, Оренбургской обл.) – С 1955г. 
жил в  Адамовском р-не. Окончил Оренбургский 
сельхозинститут, факультет ветеринарии. Рабо-
тал главным ветеринарным врачом в совхозе 
им.19 партсъезда ныне Светлинского р-на, затем 
во ВНИИ мясного скотоводства. Сотрудник 
эпизоотического отряда, жил в Оренбурге. В 
2001г. в альманахе «Гостиный двор» № 10 опу-
бликовал рассказы «О Рыбке, Зайчике и других 
людях» о времени работы в Адамовском р-не.

Голодные годы – нередкие годы бедствий 
в истории Адамовского р-на. Например, в 
1911г. вся страна переживала голодный год 
из-за неурожая. В связи с затянувшейся Пер-
вой мировой войной поставки продовольствия 
в центральные города России стали пробле-
мой властей. Была введена продразвёрстка, 
т.е. повышены размеры сдачи продовольствия. 
Адамовский р-н расположен в зоне рискован-
ного земледелия, урожаи хлеба тут никогда не 
бывали высокими. По сохранившимся доку-
ментам в ГАКО (Кустанайский архив) заведу-
ющий зернохранилищами Тургайской обла-
сти 2 ноября 1917г. отмечал задолженность 
крестьян Адамовского р-на в размере 17975 
пудов 35 фунтов зерна. 

В годы Гражданской войны 1918-1920 г.г. про-
дразвёрстку проводила Советская власть, рек-
визируя излишки продовольствия у крестьян. 
Откликом на продразвёрстку стали крестьян-
ские восстания и бунты «зелёных», появление 
«народных армий», как у Охранюка-Черского. 

В 1921г. голод охватил Поволжье и Южный 
Урал. В Адамовском р-не на 1921г. голодало, по 
сводке уездных органов власти, 16400 человек, 
из них стариков и инвалидов – 1685, 4573 чело-
век – трудоспособных граждан, 7 400 детей. На 
почве недоедания и истощения развивались тиф 
и цинга. 50% детей были больны малокровием 
и истощением.  «Есть посёлки, где 30% насе-
ления лежат, опухли от голода и умирают мед-
ленной смертью», – сообщала сводка Губ ОНО 
в 1921г. Население Адамовского р-на состав-
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ляло в 1921г. 31321 чел., пашня равнялась 21180 
десятинам. Засевалось  по сравнению с 1911г. 
в 3 раза меньше площадей: 1911г. – 11,6 дес. 
на одно осёдлое хозяйство, в 1922г. – 3,5 дес. 
Урожай в 1921г. в Адамовском р-не составлял в 
среднем 2 пуда с десятины. В то же время тре-
бовалось сдать продналог в количестве 16241 
пуд, собрано было лишь 1764 пуда хлеба.

 Для решения продовольственного вопроса 
создан был комитет Губвоенкомпомголод в 
Кустанае. Этот комитет учредил новый налог 
на Кустанайскую губернию в сумме 50 млн. 
рублей. Адамовский учвоенкомат должен был 
собрать 3 млн. рублей и внести эти средства к 
1 марта 1922г. 

В отчёте о деятельности Кустанайской губерн-
ской комиссии помощи голодающим за время с 1 
августа по 30 сентября 1922г. в Адамовском р-не 
признано голодающими 3765 человек русских, 
безлошадных хозяйств – 2663, хозяйств совер-
шенно не имущих никакого скота – 816. Согласно 
сведениям по учёту последствий голода по всей 
Кустанайской губернии (за исключением Тур-
гая), в Адамовском р-не число душ, умерших 
от голода и эпидемии, – 4610, хозяйств, имею-
щих более 4 голов рабочего скота, – 1051, от 1 
головы рабочего скота до 4 – 3855.

По плану районов Кустанайской губер-
нии с голодающим населением по группам 
в 1922г. Адамовский р-н с количеством насе-
ления 39666 человек, количеством голодающих 
16392, отнесён к 3-ей группе.

По оперативной сводке заместителя предсе-
дателя помощи голодающим В.Сукача о рабо-
тах Губпомголода от 15 октября 1922г., «Ада-
мовскому р-ну выдано продовольствия: 5217 
пудов 10 фунтов». (См. Квакеры).

Не менее жестоким стал голод начала 
1930-х г.г. «В протоколе Тургайского рай-
кома ВКП(б) о мерах по борьбе с голодом от 
3.12.1932г.» имеются сведения , что «Адамов-
ский р-н для голодающих поставил вместо 5000 
пудов – 3242». Таким образом, жители района 
не смогли обеспечить хлебопоставки из-за 
малых урожаев, значит, прокормить самих себя 
также было проблемно. Особую роль в усу-
гублении страданий крестьян сыграла эпиде-
мия тифа (сыпняка), уносившая  целые семьи.

Голощёкин Филипп Исаевич (настоя-
щее имя Шая Ицикович), советский партий-
ный деятель, род. в 1876г. Один из инициато-
ров расстрела царской семьи в 1918г. в Ека-
теринбурге. Органи-
затор строительства 
социализма в Казах-
стане. С октября 1925 
по 1933 г.г. занимал 
должность первого 
секретаря ЦК Ком-
партии Казахстана. 
Был инициатором 
активной коллекти-
визации  путём кон-
фискации имуще-
ства. Организатор голода в Тургайской губер-
нии. В 1933г. отозван в Москву, переведён на 
другую работу. Арестован в 1939г. и обвинён 
в троцкизме, в 1941г. расстрелян. Реабилити-
рован в 1961г.

Голощёкина имени колхоз, аул  (Чиликты, 
Чиликта, Шлекты-1, Шликты-2), создан в 
1933г., документы выданы 9 августа 1936г., 
председателями работали Магамбетов, Жакуп-
баев Акбай. Относился к Кумустюбинскому 
с/с. А.Чиликта отошёл к Новоорскому р-ну, 
Шлекты-1 и Шлекты-2 частично подтоплены 
Ириклинским водохранилищем.

Гонтарева Мария Григорьевна – в 1947г. 
работала директором Каинды-Кумакского зер-
носовхоза. 

Гончаров Степан Исаевич (1906, Бугурус-
ланский район, с.Куроедово).  Социальное про-
исхождение – рабочий. Образование неполное 
среднее. С 1932г. член ВКП(б). В 1938г. работал 
заместителем начальника политотдела зерно-
совхоза «Каинды-Кумакский». В 1939г. обко-
мом ВКП(б) был утверждён на должности пер-
вого секретаря РК ВКП(б) Адамовского р-на. 
В конце 1942г. призван в армию.

 Гора Змеиная (Кумыс-Тюбе) – см. Кумыс-
Тюбе.

Горбачёв Михаил Сергеевич (1931, 
с.Привольное Ставропольского края) –  госу-
дарственный и политический деятель. Окон-
чил Московский университет и Ставрополь-
ский сельхозинститут. С 1955г. на комсомоль-
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ской и партийной работе. С 1978г. секретарь 
ЦК КПСС. С марта 1985г. – Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС. Первый и последний Прези-
дент СССР (1990-1991). Будучи секретарём 
ЦК партии, в начале 80-х г.г. побывал в Орен-
бургской области, в том числе и в Адамовском 
р-не (с-з «Майский»).

Гордеев Алексей Васильевич (1955, 
г.Франкфурт-на-Одере, ГДР) – российский 
го сударственный 
деятель, Министр 
сельского хозяйства 
России (1999-2009), 
губернатор Воро-
нежской обл. (2009-
2017), полномочный 
представитель Пре-
зидента Российской 
Федерации в Цен-
тральном федераль-
ном округе с 25 декабря 2017г. Доктор эко-
номических наук (2000), профессор (2004), 

действительный член РАСХН (2005), акаде-
мик. Будучи министром сельского хозяйства, 
в 2001 и 2003 г.г. с рабочей поездкой посещал 
Адамовский р-н. 

Гордиенко Георгий Афанасьевич (1906-
1953) – участник ВОВ, житель с.Аниховка. 
Был призван на фронт во 2-й половине 1941г. 
На Украине воинская часть, в которой он слу-
жил, попала в окружение, был взят в плен. 
Г.А.Гордиенко совершил побег. Долгие месяцы 
он с товарищами шёл на восток через Вен-
грию, Чехословакию, Польшу. На территории 
Белоруссии снова попадает в плен, отправлен 
в концлагерь (Италия). Спустя время, ему опять 
удалось вырваться из неволи. Гордиенко и его 
товарищи переоделись в форму немецких сол-
дат, вышли из лагеря, добрались до итальян-
ских партизан. 2 февраля 1944г. наш земляк 
стал интернационалистом, участником движе-
ния Сопротивления в Европе, партизаном Кор-
пуса добровольцев «Челла Либерта» («Бойцы 
за свободу»), громившего фашистов в районе 

На снимке М.С.Горбачёв, А.Н.Баландин. 
на полях с-за «Майский».

На снимке слева направо: Г.Бельков, К.Гайфуллин, 
П.Тейхриб, .. А.Гордеев, А.Чернышёв, В.Ерёменко.

Документы, удостоверяющие принадлеж-
ность Г.А.Гордиенко к партизанской бригаде 
им.Гарибальди (из архива семьи Гордиенко).



83

энциклопедия    Г

г.Парма, на севере Италии. Воевал Г.Гордиенко 
так отважно, что заслужил награды от итальян-
ского командования.

После окончания войны он не сразу попал 
домой. С конца мая 1945г. и до ноября 1946г. 
работал на шахтах Донбасса. Как все военно-
пленные, проходил проверку. После трёхлет-
него молчания Григорий послал письмо в род-
ную Аниховку: семье, сестре. Дома его уже 
считали погибшим и не сразу поверили, что 
он – герой, а не предатель. Жена вышла замуж. 
Земляки смотрели косо. Но надо было жить… 
Никому ничего не доказывая, ни на кого не 
обижаясь, работал Георгий в колхозе, как и до 
войны. Женился на вдове погибшего земляка. 
Но слишком много было ран, полученных и на 
Украинском фронте (1941-1942), и на Альпий-
ском фронте (1944-1945). 24 ноября 1953г., на 
47-м году жизни Г.А.Гордиенко скончался. И 
только после его смерти учителю истории Ани-
ховской школы Г.Е.Шимолину удалось восста-
новить честное имя героя-партизана.          

Горелое озеро (Шагыр-Копа) – располо-
жено в верховьях Тобола на плоском между-
речье балки Кокпектысай и р.Бозбие. Площадь 
озера около 300 га. Самое крупное озеро Ада-
мовского р-на. Название – от монгольского, 
калмыкского «чагар» – «полынное». В нём 
отражается характер растительности, окружа-
ющей озеро: полынно-типчаково-ковыльная 
степь. «Копа» с казахского – «густые заросли 
камыша». Уровень воды непостоянен. Здесь 
гнездятся серый гусь, лебедь-шипун, большая 
выпь и др. виды водоплавающих птиц.  

«ГОРЕМ» – «Головные ремонтные мастер-
ские» (головной ремонтный поезд), т.е. пере-
движное строительное предприятие по про-
кладке узкоколейных железных дорог. 

«ГОРЕМ-22» – ремонтный поезд, после ВОВ 
работал в Архангельской области, в г.Вельске. 
Когда строительство заканчивали, переезжали на 
новое место. Работали в г.Гудермесе на Север-
ном Кавказе. Строили железную дорогу в Гроз-
ном, в Беслане. В этом поезде рабочие жили 
и на нём же переезжали с места на место. В 
1955-56 г.г. «ГОРЕМ-22» прибыл в Адамов-
ский р-н на поднятие целины, строили ж/д 
«Шильда-Озёрный». Для рабочих были выде-

лены временные квартиры в п.Адамовка по 
ул.Советской, рядом с кирпичным заводом. Не 
случайно часть улицы до недавнего времени 
называлась неофициально «ГОРЕМ». Позднее 
коллектив этих передвижных мастерских строил 
железную дорогу на Китай. Некоторые рабочие 
после завершения строительства объекта оста-
лись на жительство в Адамовском р-не, напри-
мер, семья В.В.Ковалёва (1924-1997). 

Горилка – укр. водка.
Горкин Александр Фёдорович (1897-

1988) – государственный деятель. Участник 
Октябрьской революции. С ноября 1917г. на 
партийной и советской работе в различных 
регионах страны. С 13 декабря 1934г. по 11 
июля 1937г. – первый секретарь Оренбургского 
обкома и одновременно Оренбургского гор-
кома ВКП(б). В период его руководства обла-
стью был образован Адамовский р-н (январь 
1935г.). После этого он работал секретарём 
ЦИК, а затем секретарём ПВС СССР. Более 
15 лет был председателем Верховного Суда. 
Герой Социалистического Труда (1967).

Горлач Валентин Александрович (1936, 
п.Колчим Пермской обл.)– член Союза худож-
ников СССР и России, график. Окончил Крас-
нодарское художественное училище (1957). 
В Оренбурге живёт с 1959г. Участник город-
ских, областных, зональных и республикан-
ских выставок. Работы хранятся в музеях Орен-
бурга, частных коллекциях России, Франции. В 
1979г. побывал в творческой поездке в Адамов-
ском р-не, создал несколько картин о целине.

Горлач Марк Алексеевич (1892) – житель 
с.Брацлавка Адамовского р-на. Известно, что в 
1915г. он был уже взрослым человеком, участ-
ник ПМВ. Награждён Георгиевским крестом 
IV степени. В 1919г. работал секретарём с/с 
в с.Адамовка. В 1921г. командовал отрядом 
ЧОН при разгроме банды Охранюка у Ада-
мовки, затем командовал партизанским отря-
дом, преследовавшим остатки банды белогвар-
дейцев у озёр Челкар и Жетыколь.

Горный хрусталь – наиболее чистая раз-
новидность кварца. Поскольку античные учё-
ные считали горный хрусталь окаменевшим 
льдом, они и назвали этот кварц – «кристалл», 
лёд. Кристаллы кварца известны человеку 
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более 2000 лет, но вплоть до первой четверти 
XXв. применение их не выходило за рамки 
гранильного и ювелирного дела. Иное значе-
ние эти кристаллы приобрели после откры-
тия в них пьезоэлектрического эффекта. Бла-
годаря этим свойствам кристаллы кварца пре-
вратились в важное техническое сырьё. Основ-
ное их применение – космическая техника, 
радиоэлектроника и электротехника. В 1954г. в 
долине р.Джаман-Акжар геологом Н.В.Есиным 
и прорабом В.С.Фёдоровым было открыто 
Теренсайское месторождение пьезооптиче-
ского кварца, горного хрусталя, залегающего 
в породах палеозойского возраста, то есть тех, 
по которым и развивалась мезозойская кора 
выветривания. В последующие годы на место-
рождении параллельно с проведением разве-
дочных работ была организована добыча кри-
сталлов кварца из россыпи лога. В это время 
уделяется много внимания разведке окрестно-
стей Теренсайского месторождения. Некото-
рые положительные результаты по коренной 
и россыпной части были получены севернее 
Теренсайского месторождения в районе горы 
Нурбай. На Джаман-Акжарском участке была 
обнаружена россыпь пьезокварца, но запасы 
не были подсчитаны. В 1955г. было начато 
строительство посёлка, получившего назва-
ние Речной. Породы с кристаллами извлекали 
дизельными экскаваторами, а затем промывали 
с помощью гидромониторов. Для разработки 
месторождения были заложены шахта и глубо-
кие карьеры. Самый большой кристалл, добы-
тый на месторождении весил 734 килограмма 
и назывался «Малютка». Он сейчас находится 
в музее Горного университета г. Екатерин-
бурга. Ещё один кристалл – «Улыбка Джа-
мана», чуть поменьше, отправили в Москву, 
на ВДНХ. См. Кварц.

Госпиталь (ЭГ № 1383) – эвакогоспиталь 
размещался в Адамовском р-не в п.Теренсае 
с декабря 1941г. по август 1942г. Начальник 
ЭГ – военврач 3 ранга Якимов, батальонный 
комиссар – Ромаславский. ЭГ № 1383 прибыл 
из Калуги и получил дислокацию в Каинды-
Кумакский зерносовхоз Адамовского р-на. Под 
госпиталь были отведены помещения мест-
ной больницы, школы, детсада с яслями. Все 

помещения были отремонтированы силами 
госпитальных работников и местного населе-
ния. Шефство над госпиталем взял Каинды-
Кумакский зерносовхоз и Прииск-Кумак. В 
декабре 1941г. были подготовлены к при-
ёму 2 отделения: хирургическое на 85 коек и 
хирургическо-терапевтическое на 72 койки. 
1 февраля 1942г. была принята первая пар-
тия больных и раненых итальянцев, немцев, 
румын, венгров, финнов. Среди пленных были 
австрийцы, венгры, поляки, чехи, голландцы, 
испанцы, эстонец. В госпитале военнопленных 
лечили до 21 июля 1942г. За 5 месяцев работы 
госпиталя с пленными для лечения прибыло 
около 450 человек. Военнопленные посту-
пали из Муромского, Архангельского, Ярос-
лавского и Спасскозаводского (г.Караганда) 
лагерей для военнопленных. А с 21 июля по 
19 августа Теренсай принимал раненых сол-
дат и офицеров Красной Армии. Врачи ЭГ 
оказывали медицинскую помощь и жителям 
района, например, прошли обследование 417 
детей, по просьбе районного военкомата про-
водили обследование и лечение допризывни-
ков. За январь-февраль 1942г. было сделано 
9 операций допризывникам. Кроме амбула-
торных приёмов врачи госпиталя посещали 
больных местных жителей на дому, организо-
вывали консультации в ближайших колхозах. 
На 15 августа 1942г. в госпитале находилось 
на излечении 359 раненых бойцов Красной 
Армии: рядовых – 224 человека, младшего нач-
состава – 87, среднего начсостава – 27 человек. 

17 августа 1942г. по приказу Главсануправ-
ления госпиталь переменил дислокацию и был 
эвакуирован в г.Гурьев (сейчас г.Арытау, Казах-
стан). В Теренсае на местном кладбище оста-
лась могила старшей медсестры Лупановой 
Александры Григорьевны, умершей от тифа. 
Существует и братская могила военнопленных. 

Гостиница в Адамовке – постоянная гости-
ница была открыта в 1956-57 г.г. Она занимала 
здание по ул.Ленина, первоначально примыкав-
шее к ресторану, потом там была контора райпо, 
а сейчас частная парикмахерская. В первой 
гостинице было всего 5-6 коек. Потом постро-
или одноэтажное здание напротив, специально 
под гостиницу, но с печным отоплением, уже 
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на 28 коек. Гостиницу по привычке называли 
Заезжим домом. См. Заезжий двор. Иногда 
при перегруженности постояльцев использо-
вали раскладушки. В 1967г. заведующей была 
А.Т.Клименко, затем – А.Д.Селютина, Гиль 
Валентина, дежурная – Л.Ф.Важнова. Гости-
ница «Колос» открыта по ул.8-е Марта,13 (1971). 
В 1976г. построили новое двухэтажное здание. 
Гостиница имела 32 номера. Работал буфет. При-
езжих гостей было всегда много. В разное время 
в гостинице работали В.Я.Порядина, Н.Прусова, 
З.Нефедова, Л.Горошилова, Л.Давлеткужина, 
Л.Важнова, Т.Нурмаханова, Г.Горошилова, 
С.Бекмухамбетова, Л.Бронских. В 1994-97 г.г. 
заведующей работала Н.С.Середнюк. Гости-
ница «Колос» относилась к ЖКХ. В 1997г. левое 
крыло здания гостиницы было отдано под штаб 
Адамовской погранкомендатуры, а с 2012 г. пра-
вое крыло здания было передано под отделе-
ние Управления Федеральной миграционной 
службы по Оренбургской области в Адамов-
ском районе. С 2005г. для гостиничных номе-
ров оставили только 2-й этаж. В 2011г. гости-
ницу «Колос» закрыли. 

Госстатистика (машиносчётная стан-
ция) – Адамовская РИНХУ (районная инспек-
тура народно-хозяйственного учёта) создана с 
момента образования Оренбургской области: 
Адамовская РИНХУ Оренбургской области (7 
декабря 1934 – 25 декабря 1938); Адамовская 
РИНХУ Чкаловского областного УИНХУ (26 
декабря 1938 – 26 марта 1941); Адамовская 
районная инспектура статистического управ-
ления Чкаловской области (27 марта 1941 – 4 
декабря 1957); Адамовская районная инспек-
тура статистического управления Оренбург-
ской области (5 декабря 1957 – март 1960); Ада-
мовская районная инспектура госстатистики 
статуправления Оренбургской области (апрель 
1960 – 30 сентября 1986). Приказом Статуправ-
ления Оренбургской области № 239 от 1 дека-
бря 1972г. создана Адамовская РМСС (районная 
машиносчётная станция). Л.И.Степина – дирек-
тор МСС с 1972г. по 1974г., а затем – старший 
инженер-проектировщик. В 1986г. МСС объ-
единили с отделом ЦСУ, создав Адамовское 
информационно-вычислительное бюро (далее 
– РИВб; приказ №38 от 29 сентября 1986). При-

казом Статуправления Оренб. обл. №1 от 1 октя-
бря 1987г. Адамовское РИВб преобразовано в 
Адамовский РОС. 14 сентября 1994г. Адамов-
ский РОС, находящийся на самостоятельном 
балансе, ликвидирован (приказ №75 от 14 июля 
1994). 15 сентября 1994г. образован Адамовский 
РОС на внутрихозяйственном расчёте Оренб.
обл. управления государственной статистики 
(приказ №97 от 14 сентября 1994).

Руководили организацией в разные годы: 
В.И.Кадочкин, С.И.Лизогуб, Л.А.Кабаков, 
Л.Е.Светличная, А.Г.Степовик. В 1988г. началь-
ником назначается Г.Д.Ягодкина, которая рабо-
тала до 2011г., награждена знаком «За заслуги 
перед Адамовским районом» (2014). Много 
лет отдали делу статистики Н.В.Степовик, 
Н.Н.Башевая, И.А.Конценебин. В 30-е 
годы работали А.Старовойтов, А.П.Пионт, 
Д.А.Коваленко, Виницкий, А.Волкова, 
Л.Ш.Валеева, А.Нуржанов, А.С.Хмель, 
Ж.Жарилгапов, Г.Маркин, К.Кутмухамбетов, 
А.Курманов, Н.И.Журба, А.З.Кошулько и др. В 
военные годы в штат влились Г.А.Старовойтова, 
И.И.Сидоренко, В.А.Пашинная, В.К.Мальцев, 
И.М.Тарыкин.

В 60-е годы по путёвкам Уфимского тех-
никума пришли работать молодые специали-
сты Е.И.Ларионова, В.С.Селезнёва, Ф.Латыпов. 
В 70-80-е г.г. трудились В.М.Панфёрова, 
И.Чепурнова, Н.Ворошилина, Т.Теплякова, 
О.Теплякова, Л.И.Стёпина, К.К.Жумагулов, 
Г.В.Швецова. В разные годы работали: 
Н.А.Кривоногова, Л.И.Герасимов, И.А.Резепкин, 
Р.С.Матненко, А.Н.Родионова, А.Шейкина, Щеп-
кина, К.Я.Назымок, Т.В.Лысенко, В.И.Кутчик. 
Конюхом в 60-е годы работал Г.Я.Бауэр. 

Государственная система учёта и статистики 
занималась Всесоюзной переписью населе-
ния, в т.ч. и по Адамовскому р-ну. В процессе 
работы адамовские инспекторы выезжали в 
командировки на поля и фермы района для 
проверки достоверности отчётных данных по 
району: намолот урожая, приплод в животно-
водстве, засеянные площади.  

Госстрах, Росгосстрах – Госстрах СССР – 
единая союзно-республиканская система орга-
нов государственного страхования в СССР, 
находившаяся в ведении Министерства финан-
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сов СССР. Филиал Госстраха начал  работу 
в Адамовском р-не в 1968г. Первым руко-
водителем её стал Б.Сарбасов. В то время 
существовало всего 3-4 вида страхования. 
Штат был небольшим. Первыми агентами 
работали супруги Синенко, А.И.Шмойлова, 
Ю.Свидовский, З.И.Гаранина, А.Бекентаев, 
С.Жакупов. Год от года видов страхования ста-
новилось больше, росло и число агентов. Так, в 
1971г. пришли на работу Камзина, Л.Тимкова, 
Н.Гареева, Г.Кабакова, Нестеренко, Бугаева, 
Калачёва и др. Главным бухгалтером работала 
В.И.Долгошеева. С 1977г. начальником Гос-
страха стал А.М.Болт. К видам страхования 
добавились поля. Появились в штате агроном 
и инспектор, страхование стало и доброволь-
ным, и обязательным. Много лет агенты доби-
рались в посёлки кто на чём может: рейсовые 
автобусы, попутки, где и пешком. Характер-
ный штрих для советских времён: агентов Гос-
страха в сёлах района знали, местные жители 
непременно приглашали к столу, давали приют 
в непогоду. Завязывались добрые личност-
ные отношения на долгие годы. В 1979г. рабо-
тали агентами Л.А.Дударь, Клименко, Сыро-
ватко, Митрофанова, Бендра. В 1987г. дирек-
тором назначена А.И.Шмойлова. Агенты 
стали использовать бригадный метод по 4-5 
человек. Помогали водители А.Гуманюк, 
И.Недорезов, В.Дударь. Машина была одна, 
но помощь оказалась реальной. С 1993г. по 
1997г. руководил Госстрахом В.В.Кулабухов. 
В 1996 г. отмечалось 170-летие государствен-
ного страхования. С 1997г. во главе компании 
встал Б.А.Ищанов, работал до 2015г. В штате 
работали 3 сотрудника и агенты по договору 
(10 человек). Теперь заключались договоры 
страхования по 5 видам, главным становится 
ОСАГО. В 2015г. филиал «Росгосстрах» пере-
ведён в с.Кваркено.

Государственный банк СССР, Адамовское 
отделение – точная дата образования припис-
ной кассы в Адамовке неизвестна, но известны 
полномочия первых кассиров и их функции. 
Они выдавали и получали взамен выданных 
деньги на нужды колхозов и совхозов. Пер-
вым кассиром работал Кузьменко. Его сменил 
И.В.Виноградов. Здание банка находилось в 

Адамовке по ул.Ленина,11. В сохранившейся 
книге приказов указано, что с 1934г. в районе 
был учреждён Сельхозбанк. Управляющим его 
стал командированный из Оренбурга Витвиц-
кий Иосиф Трофимович, затем в этой долж-
ности работали В.И.Виньков, И.М.Писарев, 
Н.И.Некипелов. В числе служащих банка 
работали В.П.Астафьев, Е.С.Житомир, 
Д.В.Матвиенко, В.А.Старовойтова, В.И.Шеина, 
П.А.Павлова, А.Д.Некипелова. В 1960-е г.г. в 
банке были образованы 2 отдела – бухгалтерия 
и кредитный отдел. Управляющими работали 
командированные из Оренбурга А.И.Полищук, 
М.Г.Будкова. Кредитный отдел возглавляла 
Е.С.Житомир, в её 
подчинении рабо-
т а ли  В .А .Гузь , 
И.В.Власов. Работу 
кассы возглавлял 
М . М . Ку ч е р е н ко , 
е м у  п о д ч и н я -
лись Г.Г.Рудакова, 
М.Е.Заниздра. Новое 
здание Госбанка 
выстроено на углу 
ул.Ленина и Совет-
ской. В 1970-е г.г. Адамовским филиалом 
Госбанка руководила Н.С.Назымок. В её кол-
лективе долгие годы работали В.Н.Кондря, 
В.П.Голубева, М.М.Мукатаева. В 1991г. была 
создана система РКЦ (расчётно-кассовый 
центр), которым руководила С.Н.Николаева.

Грабарчук Григорий Никитович (1 января 
1947, п.Шильда). После окончания Адамовской 
средней школы в 1965г. поступил в Оренбург-
ский мединститут. С 1972г. работал хирургом, 
главным врачом в Шильдинской участковой 

больнице. В 1981-
1983 г.г. обучался в 
спецординатуре при 
Казанском мединсти-
туте, после оконча-
ния которой работал 
ординатором, стар-
шим ординатором, 
заведующим отделе-
нием эндоскопии. В 
возрасте 60 лет пере-

На снимке: Н.С.Назымок.
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шёл на военно-медицинскую службу ФСБ, 
где работал в течение 8 лет. Имеет 4 научных 
работы в тематических сборниках, 1 автор-
ское свидетельство. Врач высшей категории. 

Гражданская война (1918-1920) – косну-
лась территории Адамовского р-на, хотя регу-
лярных боевых действий между «белыми» и 
«красными» здесь не было. Восточная окра-
ина Оренбургской губернии оказалась под 
левым флангом колчаковских армий – терри-
торией, контролируемой дутовскими казачьими 
войсками. Район стал транзитным для пери-
одически отступающих белоказачьих частей 
(дутовцы проходили через степи района на Тур-
гай в 1918 и 1919 г.г.). Преследуя их, части Крас-
ной Армии, в частности, 213-й и 214-й полки 
24-й «железной» дивизии в 1919г., освобождали 
сёла района. Местные жители, вернувшиеся с 
фронтов ПМВ, стремились уйти от мобилиза-
ции и избежать участия в военных действиях 
на любой стороне. Крестьянство страдало от 
реквизиций и поборов проходящих через сёла 
военных, пряталось от насильственной записи 
в казачьи отряды. В то же время из местных 
жителей был сформирован партизанский отряд 
«Булат»(см. Жантуаров). Часть молодых отча-
янных людей примыкали к «красным» войскам, 
вступая в отряды ЧОН и «железную» дивизию.

Южнее Орска располагалась Туркестанская 
армия красных. От Орска до Стерлитамака 
фронт сдерживала 1 Армия Восточного фронта, 
в частности, в начале 1919г. 24-я сд («желез-
ная») должна была наступать на белых от Орска 
на Кустанай и Троицк. Резервов у дивизии не 
было. Известно, что в феврале-марте 1919г. в 
Адамовке стоял отряд казаков подъесаула Хох-
лачёва, который вёл активные заготовки продо-
вольствия, лошадей и пытался привлечь муж-
чин в свою часть. 3 марта 1919г. при приближе-
ниии Красной армии отряд Хохлачёва покинул 
Адамовку, а 213-й крестьянский полк 24-й сд 
занял село. Очевидцы вспоминали, что в боль-
шевистском отряде были также 500 человек из 
мадьяр.  В то же время обострилась ситуация 
под г.Белебеем в Башкирии, что заставило пре-
кратить победоносно развивавшееся наступле-
ние 24-й стрелковой дивизии. Её части вынуж-
дены были отступить к Оренбургу и далее к 

Сорочинску. Адамовские сёла вновь оказались 
под белоказаками. В сентябре 1919г. войска той 
же, 24-й сд, развивая наступление, взяли под 
контроль Орский район, двинулись к Кваркено 
через сёла и станицы Адамовского р-на. 6 сен-
тября были освобождены Елизаветинка, Ада-
мовка, Нововинницкое и др. сёла. 

Однако спокойствие в уезде установилось не 
сразу. Однозначно принять Советскую власть 
местные жители не смогли, поэтому появля-
лись разного толка местные отряды – банды 
Зимина, Логинова (Логвинова), Щербины, 
Кудрявцева. Им противостояли отряды Желя-
ева, партизаны Жантуарова и др. 

С разгромом колчаковских войск война ото-
двинулась на восток страны. Дутов и его вой-
ска ушли к китайской границе через Тургай-
ские степи. Тревожным событием, продолжив-
шим противостояние крестьянства аграрной 
политике Советской власти, стало нападение 
на сёла Адамовского р-на в июне 1921г. отряда 
«зелёных» – «народной армии» Охранюка-
Черского. (См. Охранюк-Черский, Братская 
могила). До осени 1921г. остатки «зелёных» 
укрывались в округе озера Челкар, пока не 
были разгромлены отрядами ЧОН под коман-
дованием М.А.Горлача и А.Романенко. Актив-
ными участниками этих событий были жители 
района: красноармейцы О.И.Ковальчук, 
С.С.Курочка, М.И.Швец, К.Д.Канищев. Пла-
менным борцом за Советскую власть в Ада-
мовском р-не был житель с.Брацлавка Пётр 
Аркуша. (См. Аркуша Пётр). Среди земляков-
участников Гражданской войны – А.Г.Кулаев, 
А.А.Коротков, С.Ф.Аркушенко, Л.Попович, 
А.Романенко. В красногвардейском отряде 
Малышевского под Орском, противостоявшем 
дутовским войскам, служили аневцы Лихо-
лат Афанасий, Галака Михаил и др. Пометун 
Арсентий Романович участвовал в борьбе с 
басмачами в Туркестане в 1922-27 г.г. 

Граков Борис Николаевич (1899-1970) – 
археолог, крупнейший специалист в области 
скифо-сарматской истории. Профессор МГУ, 
доктор исторических наук, автор многих ста-
тей и монографий. В 1927г. провёл раскопки у 
п.Нежинка близ Оренбурга, открыв погребе-
ния эпохи бронзы и раннего железного века. 
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В 1930-1933 г.г. возглалял экспедицию Госу-
дарственной Академии истории материаль-
ной культуры в зонах проектируемых южноу-
ральских ГРЭС. По р.Урал от Орска до устья 
р.Суундук открыл более 100 древних стоянок, 
курганных групп и других памятников. Боль-
шинство из них позднее было затоплено Ири-
клинским водохранилищем. В 1930г. иссле-
довал Кожумбердынский могильник и дока-
зал принадлежность курганов к андроновской 
культуре.

Граммофон  –  (от греческого «gramma»  – 
«запись» и «fone» – «звук») – механический 

аппарат для воспроиз-
ведения звука с грам-
мофонной пластинки. 
Портативный вариант 
– патефон. В 1950-х г.г. 
XXв. вытеснен  элек-
трофоном. (Из энци-
клопедич. словаря). 
Граммофон и патефон 

были первыми музыкальными инструментами 
в клубах района в довоенное время. 

Гранит – твёрдая горная порода, которая 
состоит из нескольких элементов: кварца, 
полевого шпата, слюды, плагиоклаза. Широко 
используется в строительстве и скульптуре.

Гранитные массивы в Адамовском р-не – 
Суундукский, Адамовский, Карабутакский, 
Котансинский, Крыклинский, Теренсайский, 
Джарлинский, Джабыгасайский, Яршалинский. 

Гранитный Яршалинский карьер – см. 
Яршалинский гранитный карьер.

Граур Иван Филиппович (1 января 1928, 
Прииск-Кумак Адамовского р-на). Трудовую 
деятельность начал в 1943г. горным рабочим на 
прииске Кумака тре-
ста «Чкаловзолото». 
В 1950г. окончил 
Орский индустри-
альный техникум и 
уехал работать на 
Украину в г.Кривой 
Рог. До 1954г. работал 
горным мастером на 
шахте «Коммунар», 
затем – начальником 

участка, заведующим буровзрывными рабо-
тами. В 1957г. окончил Криворожский горно-
рудный институт и был направлен на работу 
в Кустанай, а затем г.Рудный. В декабре 1975г. 
был переведён в Москву на должность началь-
ника Всесоюзного промышленного объедине-
ния горнорудных предприятий «Союзтруд» 
Министерства черной металлургии СССР. 29 
апреля 1986г. удостоен звания Героя Социали-
стического Труда. Жил в Москве, умер 6 авгу-
ста 2014г., биография составлена Каргополо-
вым Сергеем (сайт «Герои страны»).

Грейдер – 1) прицепная или самоходная 
машина для планировки и профилирования 
площадей и откосов, разравнивания и пере-
мещения грунта, снега или сыпучих строи-
тельных материалов. 2) Дорога с щебёночным 
покрытием. Строительство первой  грейдиро-
ванной дороги было начато между Адамовкой 
и ст. Шильдой в 1954г.

Григорьев Вячеслав Петрович – первый 
ЛОР-врач Адамовской районной больницы, 
позднее профессор, заведующий кафедрой 
ЛОР-болезней Актюбинского мединститута. 
В Адамовке работал в 1960-х г.г.

Гридасов Иван Иванович – Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, доктор сель-
скохозяйственных наук. В 1957-58 г.г., будучи 
студентом ОСХИ, работал на уборке урожая 
в Адамовском р-не. Позднее, в 1973г., назна-
чен директором Оренбургского НИИ сельского 
хозяйства. Задачей НИИ было открытие ОПХ 
в различных районах области, где изучались 
новые сорта зерновых культур и внедрялись 
более совершенные способы повышения уро-
жайности полей. Возглавляет Департамент рас-
тениеводства в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ, живет в Москве.

Гроши – укр. деньги.
Губерния – административно-терри-

ториальная единица, введённая в России 
Петром I в 1708г. Оренбургская губерния 
образована при Елизавете Петровне в 1744г., 
существовала в 1744-1782 и 1796-1928 годах. 
Губернский город – Оренбург. В её состав 
включили Исетскую и Уфимскую провинции 
Казанской губернии и Оренбургскую комис-
сию Астраханской губернии. В 1752 году к 
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губернии присоединён от Астраханской губер-
нии городок Гурьев, в 1773г. от Казанской 
губернии – город Самара.

На октябрь 1775г. губерния состояла из 
следующих провинций: Оренбургская, Исет-
ская, Уфимская. В конце 1781г. Оренбург-
ская губерния была преобразована в Уфим-
ское наместничество с прибавлением к нему 
Челябинского уезда Пермского наместниче-
ства. Это новое наместничество (с центром 
в Уфе) было разделено на 2 области – Уфим-
скую и Оренбургскую. В 1919г. губернское 
деление было заменено областным. Из Орен-
бургской губернии выделена самостоятельная 
Оренбургская область.

Губком – губернский комитет РКП(б).
«Губметла» – народное название продо-

вольственных отрядов 1920-х г.г. в Адамов-
ском р-не.

ГубЧК –  Губернское отделение Чрезвычай-
ной Комиссии. ЧК – первая в Советской Рос-
сии организация, сочетающая роль милиции 
и госбезопасности с функциями разведки и 
контрразведки. Первый глава Всероссийской 
ЧК (ВЧК) – Ф.Э.Дзержинский.

Гунны – кочевой народ, живший в Приу-
ралье во II-IV в.в., сложился из хуннов (оби-
тателей Центральной Азии) и местных угров 
и сарматов. Массовое передвижение гуннов 
на запад в IVв. н.э. дало толчок Великому 
переселению народов. Наибольшего могуще-
ства гунны достигли при вожде Аттиле. После 
смерти Аттилы в 453г. союз гуннов распался.

Гузь Анатолий Александрович – работал 
агрономом в с-зе им.Комарова, директором с-за 
«Шильдинский», в Адамовском п/с. «Заслу-
женный агроном РСФСР» (1979). Последние 
годы жил в Москве.

Гуров Михаил Максимович – почётный  
железнодорожник ст.Теренсай. Прошёл в своей 
трудовой биографии путь от ремонтного рабо-
чего до мастера. За доблестный труд награж-
дён орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Гусев Евгений Павлович – главный инже-
нер районного производственного управления 
совхозов. В 1974г. удостоен почётного звания 
«Заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства РСФСР».

-Д- 
«12 лет Октября», колхоз – образован в 

с.Джарабутак в 1929г. Одним из руководителй 
хозяйства работал Степовик Федот Антоно-
вич (1888-1962), член ВКП(б) с 1931г. Родом 
он был из Киевской губернии, трудился батра-
ком, принимал активное участие в коллективи-
зации крестьян в Адамовском р-не. 

В 1933г. секретарём партячейки ВКП(б) 
в к-зе работал Кочура, председателем к-за – 
Вышарь. Долгое время техническую поддержку 
к-зу оказывала Аниховская МТС. Трудностей 
было много, не хватало техники, инвентаря, 
рабочих рук. За медленную работу колхоз не 
раз критиковала областная газета «Актюбин-
ская правда». Например, во время сева 1933г. 
на 15 мая тракторами было обработано 115 
га, а рабочим скотом – 125 га. В то же время 
это маленькое хозяйство помогало отстающим 
соседям: осенью 1932 г. к-з «12 лет Октября» 
направил к-зу «Красный партизан» 20 подвод 
для скорейшей вывозки хлеба. С 1935г. кол-
хозом руководил Токарь Сергей Семёнович 
(1888-1945). Хозяйство окрепло, к 1957г. в кол-
хозе обрабатывалось 11464 га пахотной земли. 
В процессе укрупнения хозяйств колхоз вошёл 
в состав с-за «Брацлавский»(1957г.), а позднее 
стал отделением № 3 с-за «Комсомольский».

«20 лет целины», совхоз – образован в 
1974г. на основании приказа Министерства 
совхозов РСФСР от 12 апреля 1974г. за № 319 
на базе земель 4-го и 5-го отделений с-за им. 

На снимке: А.А.Гузь. Вручает грамоту за уча-
стие в уборке урожая солдату-водителю из 
воинской части-шефа с-за «Шильдинский». 
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50-летия СССР. Новый с-з назвали в честь 
20-летия начала освоения целинных и залеж-
ных земель в Адамовском р-не.

Определены границы землепользования 
нового хозяйства: с совхозом им.50 летия 
СССР он граничит по полосе отвода под 
железную дорогу до шоссе Теренсай-Орск, 
далее по шоссе Теренсай-Орск до р.Джуса, 
далее по р.Джуса до границ с с-зом «Ири-
клинский» Новоорского р-на и с-зами 
«Советская Россия» и «Майский» Адамов-
ского р-на. Новому хозяйству было выде-
лено 34630 га земли, из которых 23101 га – 
пашня. Директором вновь созданного с-за 
назначен А.Л.Слободяник (1925-1993), 
главными специалистами стали инженер 
П.Ф.Ерочкин, агроном А.А.Уразбаев, зоотех-
ник Н.А.Васильченко, ветврач Н.А.Кольяков, 
бухгалтер Е.К.Кенжибаев. Заместителем 
директора назначен М.В.Савицкий, партор-
гом – А.С.Явкин. Жильё для новосёлов возво-
дили строители предприятия «Новотроицкме-
таллургстрой». Первое время контора совхоза 
располагалась в п.Жуламансае, пока на новом 
месте строилась центральная усадьба. Во 
время строительства посёлка в первую же 
зиму переселились на новое место семьи Мал-
багаровых, Арич, Янбердиных, Мирошни-
ченко. Вместе с приезжающими рабочими они 
участвовали в строительстве водовода, произ-
водственных объектов, жилья. Основное пере-
селение в п.Юбилейный началось в мае 1978г., 
к концу года здесь уже проживало 76 семей 
(263 чел.), в 1999г. – 231 семья (816 жите-
лей). В марте 1975г. был образован Черемхов-
ский с/с, ставший на время административ-
ным центром нового совхоза. Первые пары, 
зарегистрировавшие брак в новом сельсовете 
– Андреевы Анатолий и Вера, Панасюк Алек-
сандр и Татьяна. На центральной усадьбе, в 
п.Юбилейном были построены школа, мага-
зин. Работала мельница, цех по производству 
макарон. За всю историю хозяйства было 4 
руководителя: А.Л.Слободяник (1974-1985), 
А.Г.Качаев (1985-1993), А.П.Меншутин (1993-
1994), при нём с-з «20 лет целины» был пре-
образован в ЗАО «Юбилейное». С 1995г. кол-
лектив возглавлял И.И.Насыбулин.

Дальний Ай Жерган – см. Ай Жерган.
Дашевский Арри Матусович (1929-1930г., 

г.Москва – 1999г., Казахстан). Окончил истори-
ческий факультет пединститута. В годы ВОВ 
– директор школы с.Герасимовка Новосерги-
евского р-на, затем в 
1950-х г.г. работал в 
д.Коровино Бугурус-
ланского р-на Орен-
бургской области. 
В 1959г. переехал в 
п.Адамовка, назначен 
инспектором РОНО. 
Жена Анна Фёдо-
ровна работала учи-
тельницей. В семье 
была большая библи-
отека, даже имелись 
книги XVIIIв. А.М.Дашевский обладал энци-
клопедическими знаниями, чем удивлял мно-
гих сослуживцев и односельчан. Некоторое 
время работал заведующим Адамовским 
РОНО. В семье было четверо детей: Борис 
(1958), Клавдия (1960), Дмитрий (1962), Мария 
(1973). В 1969г. Дашевские уехали в Казахстан. 
Дети в начале 2000-х годов уехали на житель-
ство в США.

Дашкова Мария Васильевна – агроном 
с-за «Тобольский». После окончания Воль-
ского сельскохозяйственного техникума двад-
цатилетняя девушка приехала на целину. За 
самоотверженный труд в 1956г. была награж-
дена орденом Ленина. Была активной комсо-
молкой, затем заместителем секретаря парт-
кома совхоза, депутатом Светлинского райсо-
вета. Стала участницей церемонии награж-
дения ВЛКСМ третьим орденом Ленина в 
Москве в 1956г.

Двугорбая Шишка (Шишка Двугор-
бая), холм – в 3-4км к северо-востоку от 
с.Совхозного. Своё наименование холм полу-
чил за хорошо выраженную двойную вершину.

Демахин Александр Петрович,1949г.р.  – 
бригадир ЗАО «Шильдинское». «Заслужен-
ный механизатор РФ»(1994). Живет в г.Орске.

Дёмин Валерий Иванович (1942г.р., 
п.Теренсай Адамовского р-на Оренбургской 
области). Его яркий от природы голос был 

На снимке: А.М. Дашев-
ский, 1996г.



91

энциклопедия    д

впервые замечен 
во время службы в 
армии. После демо-
билизации посту-
пил на отделение 
музыкальной коме-
дии при Ленинград-
ской государствен-
ной консерватории 
им.Н.А.Римского-
Корсакова.  Ещё 
будучи студентом, 

участвовал в сборных концертах вместе с 
артистами Ленинградского театра музыкаль-
ной комедии и Ленинградского Малого театра 
оперы и балета, получал приглашения в труппы 
профессиональных театров. Курс обучения 
В.Дёмин проходил со студийцами из Удмуртии, 
и по окончании учёбы вместе с ними приехал 
в Ижевск. На протяжении 50 лет он является 
ведущим солистом театра, расположенного на 
родине П.И.Чайковского (до 1993г. – Музы-
кальный театр Удмуртии, затем – Государствен-
ный театр оперы и балета Удмуртской Респу-
блики). В 1970-80-е г.г. В.Дёмин исполнял все 
центральные партии в классических опереттах. 
Среди лучших ролей артиста – Раджами («Бая-
дера»), Эдвин («Королева чардаша»), Тассило 
(«Марица») композитора И.Кальмана; Генрих 
Айзенштайн и Альфред («Летучая мышь»), 
Баринкай («Цыганский барон») И.Штрауса; 
Ионель и Шандор («Цыганская любовь»), Рос-
сильон («Весёлая вдова») Ф.Легара. Именно 
в этих партиях максимально раскрылись уни-
кальные вокальные возможности В.Дёмина, 
его драматический тенор красивого яркого 
тембра. Множество ролей артист сыграл в 
музыкальных комедиях, как лирических, так 
и острохарактерных, став настоящим масте-
ром этого жанра. Среди наиболее запомнив-
шихся зрителям созданий артиста – Николка 
в «Бабьем бунте» Е.Птичкина, Митрусь в 
«Холопке» Н.Стрельникова. Активно уча-
ствовал артист и в создании образов наци-
онального репертуара. Среди исполненных 
им ролей – Алексей в опере «Мятеж» Г. и 
А.Корепановых, Зарайский в музыкальной 
драме «Азин» Г.Корепанова-Камского и др. 

В 1990-е г.г. репертуар театра начал расши-
ряться, и в арсенале певца появились опер-
ные партии. На протяжении многих лет он был 
единственным исполнителем партии Князя 
в опере «Русалка» А.Даргомыжского. Среди 
других его созданий – Альфред в «Травиате» 
Д.Верди, Герман в «Пиковой даме», Воде-
мон в «Иоланте» и Трике в «Евгении Оне-
гине» П.Чайковского, император Альтоум в 
«Принцессе Турандот» Д.Пуччини. Вале-
рий Дёмин – настоящая легенда театрального 
искусства Удмуртии. Полвека он работает на 
сцене, оставаясь одним из незаменимых членов 
творческого коллектива Театра оперы и балета 
Удмуртской Республики. В.Дёмин –  народный 
артист Удмуртии, Заслуженный артист Россий-
ской Федерации (2010). 

Дениченко Исай Петрович (1899 г.р., 
с.Екатериновка Шахтёрского р-на Донецкой 
обл.). Образование начальное. В 1910 г. вместе с 
родителями переехал в Оренбургскую область. 
В 1918г. добровольно вступил в ряды Крас-
ной Армии. Участ-
ник Гражданской 
войны. До призыва 
на военную службу 
работал животново-
дом в с-зе «Каинды-
Кумакский» Ада-
мовского р-на. Член 
КПСС с 1942г. В 
апреле 1943г. Ада-
мовским райвоенко-
матом призван в Красную Армию. Сержант, 
командир отделения 3-го мотострелкового 
батальона 2-й механизированной бригады. С 
мая 1943г. до победы над Германией воевал 
на Центральном, 1-м и 2-м Украинском фрон-
тах, участвовал в освобождении Смоленской 
области, Украины, Польши, разгроме врага на 
его территории. Награждён орденами Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, медалью «За отвагу» и 5 другими 
медалями. Звание Героя Советского Союза 
И.П.Дениченко присвоено 13 сентября 1944г. 
за отвагу и мужество, проявленные при фор-
сировании Днестра, захвате и удержании плац-
дарма на западном берегу реки. После войны 
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старший сержант И.П.Дениченко  был демо-
билизован, работал животноводом в к-зе Шах-
тёрского р-на. Умер в 1980 году. Похоронен 
в селе Большая Шишовка Шахтерского р-на 
Донецкой обл.

Деняева (Губенко) Людмила Никола-
евна (1947 г.р., с.Каменный Брод Новосерги-
евского р-на) – художник, флорист, поэт, автор 
песен. В 1959г. переехала в Адамовский р-н. 

Профессиональный 
художник. В своём 
творчестве исполь-
зует солёное тесто, 
батик, джутовую тех-
нику, сухие растения 
и иные природные 
материалы. Занима-
ется живописью, дол-
гие годы руководит 
студией декоративно-

прикладного искусства при РДК «Целинник». 
В 2003 г. студии ДПИ «Вдохновение» присво-
ено звание «Народный коллектив». Работы 
Л.Н.Деняевой демонстрировались на много-
численных выставках  в Адамовском р-не, в 
г.г.Гае, Орске, Оренбурге. Отдельные её работы 
есть в частных коллекциях в России, США, 
Германии, Англии.

Деревянко Иван Никитич работал началь-
ником Адамовской милиции в 1918-1919 г.г.

Дёрн (дернина) – повеpхностный слой 
почвы, густо заросший тpавянистыми расте-
ниями, преимущественно луговыми или степ-
ными злаками. В лесах образуется на прога-
линах, вырубках, опушках и других открытых 
пространствах. Использовался в прошлом как 
строительный материал для сооружения зем-
лянок. Из дёрна вырезали пласты и выклады-
вали стены.

Десятина – мера площади при определе-
нии величины землевладения, встречалась 
до начала XXв. Десятина равнялась 2400 кв. 
саженям, или 1,092 гектара. Одним словом,   
десятина – почти то же самое, что гектар. Это 
размер так называемой «казённой десятины». 
Была ещё «хозяйственная десятина», она рав-
нялась в 3200 или 3600 кв. саженей, т.е. в пол-
тора раза больше. От государства крестьяне 

получали землю, измеряемую  «казённой» 
десятиной.

Детский дом – образовательное учрежде-
ние для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Потребность в детских 
домах появилась в Адамовском р-не в 1919-
20-х г.г., когда в результате Гражданской войны 
и последующих голодных лет появилось много 
сирот. По воспоминаниям старожилов, уже 
весной 1921г. был организован детский дом 
для детей-сирот и детей, находящихся в бед-
ственном положении, в п.Нововинницком и 
в Адамовке. Когда «народная армия» Охра-
нюка появилась близ с.Адамовка, то нападав-
шие не тронули детский дом, хотя там жили 
и дети коммунистов. 

В 1921г. в Кустанайском уезде детские дома 
были переполнены. ГубОНО сообщало, что 
открытие новых детдомов невозможно, т.к. 
нет средств, нет продуктов. Дети на почве 
недоедания и антисанитарии болели (до 30%). 
Было предложение эвакуировать детей в более 
«сытые» районы, за пределы области.

Из протокола 2-го Кустанайского губ. Съезда 
советов (1922 г.): «Детских домов в районе 6, 
детей в них 420 человек, смертность в них 
достигла 15%, последнее время положение 
улучшилось» (Архивная справка от 01.2012г. 
ГАКО ). В Адамовском р-не на 1921г. голодало 
7400 детей в возрасте до 16  лет.

3 ноября 1922г. в Адамовке состоялось 
собрание райкома ВКП(б), председательство-
вал Кралевич, выступал с речью И.Ластовира. 
Речь шла о предстоящей годовщине Октября, в 
честь которой решили усилить «в теч. 3-х дней  
питание детей в детском доме». О существо-
вании детдома в те голодные годы вспоминала 
А.И.Белоконь. В марте 1923г. райком ВКП(б) 
объявил «неделю ребёнка» и выпустил про-
никновенное воззвание, в котором, в частно-
сти, говорилось: «Дорогие граждане! Вспом-
ните пережитый нами голод, когда человеку 
ничто не мило, когда вся его мысль и вся его 
деятельность сводится только к добыванию 
куска хлеба!.. Теперь же мы с вами до некото-
рой степени пережили это великое бедствие, 
мы должны посмотреть, все ли мы его пере-
жили. Мы должны серьёзно отнестись к уча-
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сти детей-сирот… Так придём же, граждане, им 
на помощь, просветлим однообразную буднич-
ную жизнь несчастных детей, будущих строи-
телей пролетарского государства! Не стесняй-
тесь малочисленности, помните пословицу: с 
миру по нитке – голому рубаха. Никто не дол-
жен отказать в этой помощи. Помощь принима-
ется всем, как то: продуктами, всякой вещью, 
одеждой, обувью, топливом, деньгами и проч.» 
Была создана волостная комиссия граждан в 
составе Кузнецова, Мартынова, Дедусева. 

В начале 1930-х г.г. вновь случились голод-
ные годы, были открыты приюты для детей и 
детдома. К 1935г. в районе работало 2 детских 
дома: Елизаветинский и Калининский. Кали-
нинский детский дом был открыт в а.Мечеть 
к-за им. Калинина. В начале 30-х г.г. сюда при-
везли 40 детей казахской национальности. 
Дети были крайне истощены, больны, поло-
вина из них умерла. На местном кладбище 
сохранился уголок, где похоронены эти дети. 
В 1935г. выжившие сироты были перевезены 
в Елизаветинский детдом. См. Мечеть, аул.

В Елизаветинке детдом был открыт 1 июля 
1933г. На январь 1935г. в нём уже содержа-
лось 70 детей, работал штат учителей и вос-
питателей из 13 человек. Детдомом заведо-
вали Бренжаков, затем Сулейменов, Садыков. 
В 1941г. директором работал Ф.Г.Жунусов. 
После его отъезда на фронт руководство 
детдомом принял вчерашний воспитанник 
Альмагамбетов Муксим. Содержание дет-
дома было плачевно-скудным, не хватало 
помещений, одежды, топлива, питания. Как 
жилось воспитанникам детдома, вспоминала 
М.Г.Жунусова, трудившаяся там до 1947г. 
Районная газета от 17 июля 1941г. сообщала, 
что коллектив Елизаветинского детского дома 
взяли конкретные обязательства: «к 20 июля 
помочь колхозу закончить прополку урожая на 
площади 200 га. Повседневно помогать кол-
хозу в заготовке фуража для скота на зиму, 
также в ремонте общежитий и зданий. За 6 
дней дети пропололи сильно засорённое хлеб-
ное поле на площади 90 га. Большую актив-
ность и трудолюбие показали дети под руко-
водством звеновожатого Айтжанова Тюлеу, 
закреплённые по уходу за посевом подсоб-

ного хозяйства детдома. Они вырастили 2000 
корней капусты, помидоры и огурцы. Про-
палывают бахчи на площади 10 га. Орга-
низовали дойку овец. Заведует овцефермой 
воспитанник Нургалиев Саламат. Ежеднев-
ный надой овечьего молока – 10-12 литров. 
Кроме того, ребята из детского дома помо-
гают в заготовке топлива». А вот что писала 
районка 23 февраля 1942г.: «Пленум Адамов-
ского РК ВЛКСМ: Суровой критике подверг 
пленум руководителей Прииск-Кумакского 
и особенно Елизаветинского детских домов, 
где безответственное отношение к детям. 
Детей в бане не моют, столовая не отапли-
вается, общежитие отапливается один раз в 
сутки». Но сегодня винить коллектив работ-
ников детдома мы не имеем права. В Елизаве-
тинский детдом постоянно поступали дети из 
детприёмников Орска и Оренбурга. Эти дети 
при эвакуации и бомбёжках потеряли роди-
телей. Воспитателями работали и местные 
жители, присланные из ОБЛОНО эвакуиро-
ванные женщины. Работники детдомов рай-
она трудились днём и ночью, Вновь прибыв-
шие дети не понимали, что их родных уже 
нет, они то и дело бежали в Шильду, чтобы 
уехать домой. Питание было скудное, дневная 
норма хлеба – 400 граммов. Выручал огород, 
расположенный у с.Коскуль. Туда выезжали 
все сотрудники и старшие воспитанники. К 
концу войны были счастливые случаи, когда 
родители находили своих детей и приезжали 
за ними в детдом. 

В 1941г. был детский дом в к-зе им.Сталина, 
в  с-зе «Каинды-Кумакский», в нём жили 100 
ребятишек. В районе провели перепись беспри-
зорников: только в 8 сельсоветах учтено было 
59 детей без крова и родителей. В 1941г. с нача-
лом ВОВ в район прибывали эвакуированые 
из прифронтовых областей. В п.Прииск-Кумак 
в начале войны был эвакуирован  Мглинский 
детский дом №3 из Орловской области, дирек-
тором его был назначен А.С.Ривкус. Дети к 
1 ноября 1941г. были размещены в здании 
школы. Устройством воспитанников ведала 
Шамсутдинова (позднее Лемешко) Галина 
Ивановна, ей самой в ту пору было лишь 18 
лет, в 1942г. она ушла на фронт. «В детдоме 
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находилось 94 человека, размещены в 4 ком-
натах, большая скученность, спят на полу, 
матрацы набиты сырой соломой, в комнатах 
грязно, холодно, вечером плохое освещение…. 
Постельные принадлежности, бельё детдом 
имеет, за исключением 35 пальто, которых 
не хватает. Запасов продуктов нет, и вопрос 
о доставке их до сих пор не урегулирован. 
Имеют случаи перебоев питания…. Временно, 
по возможности выделяет продукты управ-
ление прииска. Топливо подвозят – солому и 
кизяк»…. – таково печальное свидетельство из 
докладной Чкаловскому ОблОНО (материалы 
ЦДНИОО, ф.1697), опубликовано  в альманахе 
«Гостиный двор» – №20, 2006г., стр. 215-216.

Детям   приходилось несладко и в дальней-
шем. Так, например, проведённая в январе 1942г. 
проверка обнаружила, что дети часто пропу-
скают школу, учатся плохо (успеваемость за 
первое полугодие составила 40,6%). Помеще-
ния не приведены в санитарный вид, в комна-
тах грязно, белье меняется очень редко, дети 
неряшливы.  Все недостатки были поставлены 
на вид директору детдома Е.П.Ривкус и завучу 
Н.П.Кузнецовой. Аналогичная картина была 
тогда во всех детдомах района. В Елизаветин-
ском детдоме в 1943г. дети не видели хлеба по 10 
дней. Этот детдом был реорганизован в 1947г., 
некоторых детей нашли родители, иных пере-
вели в детдома Орска и Оренбурга. Выехал и 
Мглинский детдом из Прииск-Кумака. 

В 1995г. был вновь открыт детский дом 
в п.Адамовка. Под него отдали помещение 
детского сада №1 по ул.Аркуши. Директором 
учреждения была назначена Л.Б.Покусаева, 
вместе с ней стал работать почти весь педа-
гогический коллектив детсада. Любовь Бори-
совну на посту директора сменил В.Н.Петухов. 
С 1999г. по 2009г. муниципальное образова-
тельное учреждение «Адамовский детский 
дом»,  руководителем которого стал  Баймуха-
медов Насыржан  Урынбасарович, размещался 
в здании детского сада п.Джарлинского. Зав-
учем работала Т.В.Букарова. В марте 2009г., 
в связи с сокращением количества воспитан-
ников, распоряжением  администрации муни-
ципального образования «Адамовский район» 
№273-Р детский дом был закрыт.   

Детская школа искусств – в 1963г. в Ада-
мовке была открыта детская музыкальная 
школа. Первые 2 года она располагалась в 
здании, где сейчас находится вневедомствен-
ная охрана. Директором школы стал Левашов 
Юрий Владимирович – выпускник Оренбург-
ского музыкального училища по классу баяна, 
который был направлен в Адамовский р-н 
для открытия музыкальной школы. Одновре-
менно с ним по направлению приехали в Ада-
мовку Кряжева Полина Максимовна и Михай-
лова Людмила Михайловна. Эти педагоги и 
заполнили первые страницы в истории Ада-
мовской ДМШ. Поначалу в ней обучались 50 
учеников. Было организовано 2 отделения: по 
классам баяна и фортепиано. Первый выпуск 
(10 чел.) состоялся в 1968г. Учебное заведе-
ние очень хорошо финансировалось, были 
получены целевые средства на приобретение 
новых инструментов – фортепиано, баянов, а 
также куплено новое оборудование: учебные 
доски, парты и др. В связи с тем, что в перво-
начальном здании не было концертного зала, 
все концерты и лекции проводились в здании 
кинотеатра «Восход».

В 1965г. школу перевели в здание обще-
образовательной школы, где она находится 
и поныне. В том же году сменился директор. 
Пантелеева (Зилист) Галина Наумовна рабо-
тала директором школы 16 лет. Именно она 
сделала всё, чтобы ДМШ стала центром музы-
кальной культуры Адамовки. Коллектив ДМШ 
выступал организатором досуга детей и взрос-
лых, инициатором образовательных музыкаль-
ных программ для населения. 

  Преемницей Г.Н.Пантелеевой стала Фран-
цузенко Светлана Ивановна, она руководила 
школой 23 года. При ней в начале 1990-х 
г.г. школа получила новый статус Школы 
искусств. С 2004г. директором ДШИ рабо-
тает Е.А.Шмыгаль. В школе действуют хоро-
вое, хореографическое, фортепианное, народ-
ное (баян, аккордеон, балалайка) отделения. 
Ветераны ДШИ – П.М.Кряжева, Л.П.Ильина, 
И.А.Лыба. В школе преподают педагоги с боль-
шим стажем: С.Ю.Богомолова, Е.В.Самсонова, 
М.А.Тейхриб, Е.В.Давлетова, М.Ж.Нургалиева, 
С.Кублякова. Более 400 детей вышли из твор-
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ческих классов ДШИ с солидным багажом 
знаний, дополнившим общеобразовательный 
курс средних школ. 57 выпускников связали 
свою профессию с искусством. 

Детский сад – см. Дошкольное образование.
Джагалбайлы, см. Жагалбайлы. 
Джайляу (жайляу) – летнее пастбище коче-

вых скотоводов. На рубеже XIX-XX в.в. рядом 
с пастбищами устраивались летние стоянки 
кочевников. Главнейшими в пределах Ада-
мовского р-на тогда считались Джарлы-Бутак-
Карасу, Медресе-Куль, Жилянды-Куль, Кунаке-
Куль, Еркебай-Куль, Верховье Джарлы-Бутака, 
Койчи-Куль, Джасай, Джангыз-Агачьсай, 
Каинды-Карасу и др. Они располагались на 
равнине между реками Кумак и Шортанды, 
затрагивая бассейн р.Тобол.

Джаман-Акжар (Джаманка, Жаман-Акжар, 
Жаманка), река – одна из многочисленных 
малых речушек, составляющих бассейн р.Урал. 
С казахского Джаман-Акжар – «плохой (гни-
лой) – белый обрыв». Если со словами «белый 
обрыв» всё понятно – берега реки, действи-
тельно, крутые и здесь очень много белого 
кварца, то слово «плохой» никак не объясня-
ется. Неподалёку от устья реки расположено 
старое казахское кладбище. Река берёт своё 
начало из степного родника. Общая длина 
реки около 15 км, на реке находятся 3 геологи-
ческих памятника регионального значения: 1) 
хрусталеносный лог, благодаря которому было 
открыто Теренсайское месторождение пьезок-
варца и построен п.Речной, 2) обрыв Семиц-
ветка, 3) Кусемские утёсы, которые начина-
ются от устья – места впадения Жаманки в 
р.Суундук.

 Джаманов Умбетгали Джаманович (Жама-
нов) – 1890 г.р. Работал зав. Актюбинским 
ОблОНО. С мая 1933г. – первый секретарь Ада-
мовского РК ВКП(б). Именно в пору его руко-
водства, в декабре 1934г., Адамовка и Адамов-
ский р-н были включены в состав Оренбургской 
области, которая сама как административная 
единица образована 7 декабря 1934г. По горя-
чим следам уточнялись её территории – рай-
оны. В Оренбургском архиве (ЦДННИ) хра-
нится протокол №1 Заседания бюро Оренбург-
ского Обкома ВКП(б) от 13 декабря 1934г., на 

котором среди прочих важных вопросов рас-
сматривался и такой: «Об организационных 
мероприятиях по слиянию политотделов с рай-
комами ВКП(б) и образованию новых районов, 
отходящих от Казахстана и Башкирии». Решено 
было откомандировать для приёмки Адамов-
ского р-на тов. Сорокина. Всю работу по под-
готовке документов требовалось завершить к 
17 декабря 1934г. Далее, 10 января 1935г., на 
бюро Оренбургского Обкома ВКП(б) слушали 
вопрос об Адамовском р-не. Решили: «Поста-
вить вопрос перед ЦК ВКП(б) об оставлении 
Адамовского района как самостоятельного, 
поручив разрешение этого вопроса тт. Горкину 
и Васильеву при поездке в Москву». В пре-
ниях по данной проблеме выступал  первый 
секретарь Адамовского РК ВКП(б) Джаманов. 
Вскоре он переехал в Оренбург, был назначен 
зам. зав. сельхозотделом Оренбургского обкома 
(июль 1935), затем зав.отделом националь-
ностей Оренбургского облисполкома (с июля 
1935), с августа 1935г. – председатель оргбюро 
облотдела МОПРа, зав. отделом Оренбургского 
облисполкома (?-1937 г.г.). К тому времени 
У.Д.Джаманов – кандидат в члены Казахстан-
ского крайкома ВКП(б) (январь 1934-35 г.г.). В 
августе 1936г. Джаманов был награждён памят-
ным значком к 15-летию Казахстана. 5 мая 
1937г. в областной газете «Оренбургская ком-

Из газеты «Оренбургская коммуна», 5 мая 1937г.
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муна» был напечатан его портрет, а меньше чем 
через месяц, 10 июня 1937г., та же газета опу-
бликовала страшное разоблачение этого чело-
века как «врага народа». Джаманов был аре-
стован и 12 февраля 1938г. приговорён Воен-
ной Коллегией Верховного Суда СССР к  выс-
шей мере наказания – расстрелу. Ему вменя-
лась в вину организация контрреволюционной 
Алаш-ордынской группы казахских национа-
листов (См. Алаш-орда), о чём писали: «Эта 
«фашистская японская агентура» имела своих 
людей в Адамовском, Буртинском, Домбаров-
ском и Акбулакском районах… Джаманов до 
1917г. занимался конокрадством, был главарём 
шайки бандитов и терроризировал население 
разбойничьими нападениями…».

Реабилитирован У.Джаманов в мае 1957г., 
посмертно. В Адамовке он, таким образом, 
жил недолго, около 2-х лет.

Джаманова Роза Умбетовна – певица, 
Народная артистка СССР. Вместе с 
У.Ж.Джамановым, в бытность его первым 
секретарём Адамовского РК ВКП(б), в 1933-

34 г.г. жила его семья. 
Дочь Роза родилась 
в 1928г. в Актюбин-
ске. Адамовский 
период детства: 5-6 
лет. Неспокойными 
были детские впе-
чатления, переезды 
родителей, скорый 
арест отца. Однако, 
девочка выросла, 
получила образова-

ние, и сегодня можно назвать имя Джама-
новой Розы Умбетовны в числе выдающихся 
людей Советской страны и Республики Казах-
стан. Она – Народная артистка СССР (1959г.), 
Заслуженная артистка Казахстана, оперная 
певица, лауреат многих престижных премий 
и государственных наград. Живет в Казах-
стане. Статья о ней размещена в Большой 
Советской энциклопедии.

 Джанабайский, посёлок – переселенче-
ский посёлок №121, образован в начале ХХ 
века. В начале 1914г. посёлку выданы отво-
дные акты. Запланирован был на 246 душ, 

общей площадью 3211 десятин. А заселяться 
начал ещё в 1908-1911 г.г. В январе 1908г. 127 
человек получили разрешение селиться на уч. 
№121 только на Сызранском переселенческом 
пункте. В 1914г. еще половина участков были 
свободны, освоено только 64 (засевалось 796 
десятин). Поначалу Джанабай относился к 
Адамовской, затем к Аниховской волости. Рас-
положен в 12 км от Аниховки и в 32 км от Ада-
мовки. В 1919г. в селе проживало 908 человек. 
Ныне не существует, хотя ещё в 1960г. есть в 
списке населённых пунктов района. Послед-
няя жительница покинула Джанабай в 1962г.

Образован посёлок переселенцами с Укра-
ины, в числе которых были семьи Кошель, 
Ткалич, братья Шаповаловы, Гордиенко, Ноз-
драчёвы, Зайцевы, Сластен и др. К 1911г. в 
Джанабае действовала школа, с 1912г. по 
1914 г. учителем работал Н.С.Фёдоров, в 1916-
1921 г.г. детей учила М.М.Денисова. Нака-
нуне ВОВ в школе работали Б.Ф.Глазун (Гла-
зунов), Щетинин. Посёлок по воспоминаниям 
старожилов был типичным для центральной 
полосы России: дома стояли в один длинный 
порядок, жители соорудили несколько колод-
цев. В период коллективизации в Джанабае 
образован к-з им.Шверника, он существо-
вал до 1939г., позднее воссоединён с к-зом 
им.Ворошилова.

Местное население вспоминает легенду 
о 2 братьях – Джасае и Джанабае, которые  
установили родовые жилища-юрты на рас-
стоянии 3 километров друг от друга и долгие 
годы жили дружно. Якобы по именам бра-
тьев названы позднее речушки и сёла – Джа-
набай и Джасай. 

Джанабай, Жанабай – река в Адамовском 
р-не. Устье реки находится в 27км по левому 
берегу р.Жангыз-Агач. Длина реки составляет 
21км, впадает в р.Жангыз-Агач. См. Жана-
бай, балка.

 Джангильдина имени, колхоз (чаще назы-
вали колхоз Джангельды, Жангельды) – кол-
хоз образован в 1929г. в ауле Каинсай (68 км 
от Адамовки), документы выданы 12 авгу-
ста 1936г., руководили хозяйством Куржуков 
Лаик, Бийнаурзов Хасен. Относился  к Суун-
дукскому с/с. Хозяйство было слабое, техника 
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отсутствовала, земледельческие навыки были 
невелики. В 1933г. областная газета «Актюбин-
ская правда» писала: «В колхозе Жангельды 
аула №3 пахота в основном проходит на дой-
ных коровах, которые своевременно обучены 
не были, в результате делается много огре-
хов…». Колхозная жизнь была людям не в 
радость, это признавало ОГПУ Актюбинской 
обл. (20 июля 1933г.):  «В колхозе Джангельды 
для общественного питания в полевых брига-
дах выдаётся только просяной отход и прося-
ная шелуха». Бедность и безысходность при-
вели к тому, что в 1943г. колхоз был слит с 
хозяйством «Энбекши», стал его частью. В 
1949г. селение ещё существовало, но значи-
лось как аул Джангельды, рядом была распо-
ложена овце-конеферма. К 1960г. селение в 
перечне нас. пунктов района уже не упомина-
ется. (Джангильдин Алиби – участник рево-
люционного движения и Гражданской войны 
1918-1920 г.г.). 

Джангыз-Агач (Жангыз-Агач), река – 
левый приток р.Жарлы в Адамовском р-не. 
(каз. «жангыз» – «один», «одинокий», 
«агаш» – дерево). 

«Джангыз-Агач» – название рисунка 
Тараса Шевченко, сделанного им во время 
экспедиции Бутакова к Аральскому морю в 
1848г. Джангыз-Агач – так называли местные 
жители одинокое дерево в степи. Т.Г.Шевченко. 
«Джангыз-Агач». Бумага,акварель(13,6х22,4 
см). (26 мая 1848). Государственный музей 
Т.Г.Шевченко, Киев, инв. № г-440. Под 
рисунком был авторский текст чернилами: 
«Джангысъ-агачъ». О дереве джангис-агач или 
жангиз-агаш, что означает «одинокое дерево», 
Шевченко рассказывал в повести «Близнецы». 
К р.Жангыз-Агач, что в Адамовском р-не, 
рисунок Т.Г.Шевченко никакого отношения 
не имеет.

Джарабутак, село – основано в 1908г. 
выходцами из Полтавской губернии. Пересе-
ленческий участок №129 был рассчитан на 
551 душ, 8 210 десятин земли, относился к 
Аниховской волости. Переселенцы направля-
лись через разные пункты. Например, в Сыз-
рани в январе 1908г. отмечено было 350 чело-
век, получивших назначение в участок №129. 

Доезжали не все. На 1914г. в посёлке ещё оста-
вались свободные земельные доли, освоено 
было 855 десятин в 131 хозяйстве переселен-
цев. К 1919г. в посёлке проживало 690 жите-
лей. По данным ГАКО (Р-678 Оп.1Д.82) на 
1916г. можно узнать фамилии взрослых жите-
лей посёлка – в основном украинцев: Бабенко 
Марк, Бережной Нестор, Белоконь Карп, Двор-
ник Василий, семьи Гелеверя, Красюк, Бон-
даренко и др. В 1929 г. был организован к-з 
«12 лет Октября» (см. «12 лет Октября»), 
который в 1957г. был реорганизован в одно 
из отделений с-за «Брацлавский». В 2012г. в 
селе жили лишь 78 человек. Село Джарабу-
так получило своё наименование от однои-
мённой р.(Д)Жарабутак, на берегу которой 
оно расположено. 

Джарабутакский сельсовет – образован в 
начале 1920-х гг. Председателем с/с с 1922г. по 
1926г.  работал участник Гражданской войны, 
член ВКП(б) с 1928г. Токарь Фёдор Емельяно-
вич (1897-1934). Очевидно, что этому совет-
скому  работнику принадлежал список (состав-
лен в ноябре 1923г.) лишённых избирательных 
прав односельчан, таковых в селе оказалось 9, 
в большинстве – члены семьи Бабенко. Осно-
ванием послужило недоверие к Д.Д.Бабенко, 
т.к. он владел паровой мельницей, значит, 
был зажиточным. Его дети и жена также не 
могли избирать и избираться в местный совет. 
В 1932г. произошло укрупнение сельсове-
тов. П.Джарабутак отнесли к Брацлавскому 
с/с, а одноимённый с/с оставил в своём под-
чинении а.Сары-Оба (являлся центром с/с) и 
ферму МТФ. В 1949г. Джарабутакский с/с в 

На снимке: члены первого состава сельсовета в 
п.Джарабутаке.Ф.Е.Токарь сидит в центре с руч-
кой в руках. Фото из архива дочери Ф.Е.Токаря.
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административном перечне органов власти 
района отсутствует. В 1960г. п.Джарабутак 
относился к Комсомольскому с/с. В 2018г. на 
месте посёлка находится КФХ (А.А.Минов).

Джарлинский, посёлок – административно 
входит в состав Адамовского п/с. В 1939 году 
здесь находилась одна из ферм Адамовской 
конторы «Заготскот». История посёлка начи-
нается с 1943г., с первых поселенцев: Айсе-
новых, Свайбаевых, Баймуратовых, Бисем-
баевых. Затем здесь располагалась районная 
межхозяйственная (межколхозная) откорм-
площадка. В перечне населённых пунктов 
района за 1960г. село числилось с 1954г. как 
база откормсовхоза. Наименование дано в 
1966г. по реке, на берегу которой оно стоит. 
Центральная база с-за «Адамовский», ЗАО 
«Адамовское».

Джарлинский сельсовет – в 1969г. Нижне-
кийминский с/с  был преобразован в Джарлин-
ский с/с, его офис располагался в п.Адамовка 
по ул.Майской. К нему отошли отделения с-за 
«Заря коммунизма»: п.Нововинницкий, Ниж-
няя Кийма, Верхняя Кийма, Карабутак, Осетин, 
п.Айдырлинский. Председателями с/с в раз-
ные годы работали Г.Г.Сорока, Н.Т.Коваленко, 
П.В.Комаров, Н.Н.Макиевский, Г.А.Яцкий, 
Ю.Г.Лыба. Долгие годы секретарем с/с рабо-
тали В.Л.Жилякова, Н.Белова. Сельсовет пре-
кратил свою деятельность в 2005г., его под-
ведомственные населённые пункты передали 
Адамовскому п/с.

Джарлы-Бутак (Ярлы-Бутак, Жарлы), 
река – «джар», «жар» – обрыв, круча, овраг 
(тюрк.); др.– тюрк. jar – «яр», «обрыв»; гла-
гольная основа jar – «рассекать», «расще-
плять», «раскалывать». Термин часто отно-
сится к прибрежным обрывам, оврагам, 
сухим руслам, почему стал употребляться 
для обозначения самих оврагов, ущелий, 
балок. Кирг., казах., балкар., к-калп., узб. 
жар, якут. «джар» («дьаар») – «высокий, 
крутой берег реки», «обрыв у моря»; татар. 
и башк. яр – «берег».

Р.Жарлы берет начало в Казахстане. Её 
истоком следует считать ручей Тасыбайсай, 
который в летнее время представляет собой 
цепочку озёр, соединённых между собой 

болотцами и мочежинами, почти сплошь 
заросшими осокой, тростником и камышом. 
Самое крупное из них – Священное озеро: 
длина – 250 м, ширина – 30м и глубина до 4 м. 
Ручей Желандысай, который на картах показан 
как исток реки, более сухой. По крайней мере, 
от слияния его с Тасыбайсаем вверх по балке 
на протяжении 1,5 км днище ручья было совер-
шенно сухое (в 1989г. на устьевой части ручья 
построена плотина, ныне ложе водохранилища 
водой не затоплено). Постоянный водоток реки 
начинается в районе Подольска. Р.Жарлы пере-
секает Адамовский р-н в центральной части, 
имея общее направление с северо-востока 
на юго-запад и впадает в р.Кумак (Большой 
Кумак). Принимает справа притоки Жана-
спай (24км), Акташка (23км), ручьи Кийма, 
Жарабутак (16км), Жангыз-Агач (37км), Кара-
гачка, Карасу. Характерной особенностью 
реки является наличие плёсов и перекатов. 
Плёсы – длинные до 2км, широкие от 20 до 60 
м, и глубокие от 1,5 до 4м – участки реки. Это 
излюбленные места рыболовов-любителей. 
Длина реки в верхнем течении до с.Каменецк 
узкая, врезана неглубоко, понятие «русло» и 
«долина» здесь означает почти одно и то же. 
Наибольшая ширина русла здесь практически 
совпадает с долиной. В среднем течении – от 
с.Каменецк до с.Адамовка – и в нижнем – 
ниже с.Адамовка  – долина более выражена. 
Ниже с.Кийма уже прослеживается надпой-
менная терраса. Весной река разливается и 
затопляет обширную пойму, в многоснежные 
годы в воде оказываются Брацлавка, Ада-
мовка, Джарлинский и Осетин.  Нередко по 
долине прослеживается старое русло реки, 
где остались живописные озёра-старицы. 
Кое-где по берегам – скалы из гранита, диа-
база, кварца или серпантина, они придают 
особую живописность долине реки. Длина 
р.Жарлы – 110км.

 Джасай – село, переселенческий участок 
№ 122 , запроектирован на 675душ, площадь 
пахотных земель – 9030 десятин. Намечен уча-
сток вдоль р. Жанабай,  в долине Джа (или лог 
Джа, сай-овраг, отсюда топоним «овраг Джа»).  
Основано выходцами  из Полтавщины в 1908г., 
к 1914г.  устроились 114 хозяйств, засевалось 
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939 дес. земли. В 1919г. в Джасае проживало 
642 человека. С 1929 по 1957 г.г. в селе суще-
ствовал к-з им. Ворошилова, а позднее – отде-
ление с-за «Аниховский».  В 1958 году рядом 
с селом был построен небольшой посёлок ж/д 
станции 10-й разъезд и ХПП, которые в насто-
ящие время утратили своё значение (узкоко-
лейка ликвидирована).  

 Джасайский и Новосовхозный осинники. 
Маячные осины – лесные колки, самые уда-
лённые от мест островного произрастания 
лесной растительности в степной зоне Зау-
ралья. Они  растут на платообразном слабо-
дренированном междуречье Кумака и Тобола 
с отметками почти 400 м над уровнем  моря. 
Одиночный осиновый колок в 2,5 км к северо-
востоку от п.Новосовхозного имеет площадь 
всего 3 га. Это крайний юго-восточный фор-
пост лесной растительности в Оренбуржье. 
На исключительно равнинном пространстве 
Кумакско-Тобольских водораздельных плако-
ров эти колки служат чуть ли не единственным 
ландшафтным ориентиром, хорошо видимым 
на расстоянии 20-25 км.

Джебага-сай (Жабагасай), ручей – некогда 
речка, протекает юго-восточнее п.Пр.-Кумак. 
Название связано с весенней стрижкой овец 
(джебага). Ручей впадает в Кумакское водо-
хранилище. В бассейне ручья в начале XXв. 
началась работа золоторудного прииска 
«Фабричный».

«Джетыгарзолото» – трест. Джетыгарин-
ское золоторудное месторождение открыто 
в 1910-1911 г.г. поисковой партией золото-
промышленника Рамеева. Начало эксплуа-
тационных работ относится к 1911г. В тече-
ние 1913-1916 г.г. месторождение эксплуа-
тировалось товариществом «Джетыгарин-
ские прииски». После революции комбинат 
«Джетыгарзолото» стал одним из ведущих в 
системе «Главзолото». В 1921-1922 г.г. трестом 
«Уралзолото» организован Джетыгаринский 
золоторудный округ. В него входили прииски 
«Весёлый аул», «Дождливый», «Урус-Кискен», 
«Айдырла», «Бузбия», «Ак-Карга», «Солон-
чака» и «Сулеймановский». Самым крупным 
был «Кумакский». В 1933г. прииск «Кумак» 
был выделен в самостоятельное рудоуправ-

ление с подчинением тресту «Каззолото», к 
1935г. – уже «Главзолоту» (комбинат «Джеты-
гарзолото»). В 1951г. комбинат «Джетыгарзо-
лото» был снова реорганизован в трест «Дже-
тыгарзолото». В 1960г. его закрыли.

Джетыкульская волость – территория 
вокруг озёр Джетыкуль и Шалкар-Ега-Кара. 
Волость была кочевой, центра не было. В 1923г. 
в неё входили 7 адм. аулов, 1017 хозяйств. Пере-
дана в состав Денисовского уезда, центром 
волости стал аул № 1 – а.Джетыкуль. К 1928г. 
волость вернулась к Каинды-Кумакскому р-ну. 
В 1939-40 г.г. после переселения скотоводов 
аулов Ак-Кудук, Буруктал и Кус-Куль степь 
пустовала, новые колхозы не создавали, вплоть 
до начала освоения целины в 1950-х г.г. С 
1965г. территория бывшей волости относится 
к Светлинскому р-ну.

Джетыкульский сельсовет – в 1937г.  к 
нему относились аулы Джетыкуль, Кус-Куль, 
Ак-Кудук (20 дворов), Буруктал (29 дворов), 
Заезжий двор и Мечеть (1 двор). В 1939-1940 
г.г. жители аулов Кус-Куль, Ак-Кудук, Бурук-
тал были переселены в Брацлавский с/с и вновь 
образованному Кзыл-Жарскому с/с. На месте 
аулов остались небольшие животноводческие 
фермы, поэтому в 1941г. на территории с/с 
насчитывалось 209 человек. Сельсовет пре-
кратил существование. В 1960г. упоминается 
с/с Буруктальский рядом с новым одноимен-
ным совхозом. В 1965г. территорию передали 
Светлинскому р-ну.

Джилкуарская волость – киргизская, коче-
вая, с конца XIXв. входила в пределы 4-го 
подрайона Кустанайского уезда. Частично 
её территория находилась в «миллионном 
отводе» (см. «Миллионный отвод»). В 1910г. 
кочевники селились по рекам Берсуат – 12 
аулов, Джуса – 8, Айдарлы – 2, Суундук – 
10,  Каинда – 5, Урус-Кискен – 2, Акжар – 4, 
Джилкуар – 8, в урочище Купа – 2. Остальные 
находились северо-восточнее, ближе к Квар-
кенскому р-ну. В 1911-1914 г.г. на землях воло-
сти запланированы переселенческие участки: 
в 1911г. – посёлки Урус-Кискен, Мещеряков-
ский, хутор Акбутакский. В 1913г. – отруба 
Редутный, Отрадный, Хуторской; в 1915г. – 
п.Камышлы-Аятский и Краснопольский отруб.  
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В 1922г. Джилкуарская волость передана Дже-
тыгаринской волости, в 1928г. частично воз-
вращена в Каинды-Кумакский р-н.

Джурунтайское месторождение извест-
няка (запасы в 9000 тыс. куб. м) в 17 км к вос-
току от Адамовки (пока не разрабатывается).

Джуса (Жуса, Юса), река – левый при-
ток р.Суундук в Адамовском и Новоорском 
р-нах. В источнике 1871г. – р.Юса.  Несколько 
вариантов происхождения названия: а) от каз. 
«жусан» – «полынь»; б) от каз. «жос» – «охра», 
«жёлтая краска», по обрывам берегов обна-
жается желтая глина. Скорее всего, Жуса – 
видоизмененное «жоса»; в) орский краевед 
В.Дырбов: «в казахском языке существует 
слово «юз», означающее административное 
подразделение – Жуз. Тогда Джуз-Су – сто-
янка одной из орд, или Ордынка».

Джусалинский сельсовет – администра-
тивная единица Адамовского р-на, к которой 
относились населённые пункты по р.Джусе 
(Жуса). Последний раз упоминается в спра-
вочнике административно-территориального 
деления Оренб.обл. в 1949г.  Централь-
ным пунктом сельсовета был п. Ленинский 
(Ермановка). К с/с относились с.Андреевка, 
а.Атамбуз, а.Баймурат, с.Краснополовка, 
а.Мечеть, а.Такмагамбет, а.Туленды, а.Шукбар, 
а.Эльшибек, ферма МТФ, база «Заготскот». С 
образованием совхозов целинной поры про-
изошло укрупнение территорий сельсоветов: 
Андреевка отошла к ведению Теренсайского 
с/с, аулы закрылись, Баймурат переподчи-
нён Елизаветинскому с/с. В 1960г. Джусалин-
ский с/с в административном перечне района 
не значится.

Джусинская ГРП – в 1959 г. была органи-
зована Джусинская геолого-разведочная пар-
тия, местом временной базы геологи избрали 
п.Ленинский под Теренсаем. Геологи строят 
временное жильё из сборно-щитовых домиков. 
Но в 90-х годах Джусинскую партию закры-
вают, и села не стало.

9 марта 1961 года приказом № 56 по Орен-
бургскому геологическому управлению была 
организована Восточная геолого-разведочная 
экспедиция на базе Джусинской геолого-
разведочной партии в п.Ленинском Адамов-

ского р-на. В июле 1963г. база экспедиции 
была перенесена в г.Орск, где она находится 
и в настоящее время. Экспедиция проводила 
геолого-разведочные работы на востоке Орен-
бургской области по поискам и разведке место-
рождений полезных ископаемых (медь, цинк, 
свинец, хромиты, марганец, ртуть, железо, 
золото и т.д.), а также на нерудное сырьё 
(асбест, гипс, доломит), строительные мате-
риалы (глина, песок, гравий), поделочные и 
облицовочные камни, подземные воды, в том 
числе и минеральные. (ЗАО Восточная геоло-
горазведочная  экспедиция).

Джусинск – посёлок, хутор. Первоначально 
как аул был образован в 1898г., когда из Челя-
бинской губернии сюда со своей семьёй пере-
ехал Тулеген, сын Каржао, прадед династии 
Айсеновых. Семья полностью обеспечивала 
себя питанием и одеждой. Сын Тулегена Айса 
построил небольшую мечеть. Расположен 
посёлок  был в 103 верстах от Орска, в начале 
XXв. было в нём 30 дворов, проживало 229 
человек. В 1911г. был определён переселенче-
ский Верхне-Джусинский № 355 участок на 50 
душ мужского пола, площадью 1463десятины. 
При Советской власти с.Джусинск существо-
вало как посёлок животноводов Адамовской 
заготконторы с 1934г. Посёлок так и назы-
вался – Заготскот. Через 10 лет, в 1944г. посё-
лок всё ещё состоял из одного дома, где про-
живали 4 семьи – Букаевы, братья Айсеновы 
и Айткужины. С 1960 года здесь был центр 
отделения №2 с-за «Адамовский». Наименова-
ние Джусинск дано в 1966г. В 2012г. в посёлке 
жили 17 человек.

Джусинское месторождение – полиметал-
лическое месторождение, относится к медно-
колчеданным гидротермальным месторож-
дениям, разрабатывается с 2001 года ЗАО 
«Ормет».  Найденные здесь руды    залегают 
среди вулканогенных образований и сложены 
халькопиритом, пиритом, сфалеритом, пир-
ротином и другими сульфидами меди, цинка, 
свинца. В них имеется достаточно большая 
примесь серебра и золота. Месторождение 
приурочено к подвижным зонам, располо-
женным вблизи глубинных разломов. По сво-
ему происхождению, морфологии, составу и 
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запасам похоже на Гайское месторождение. 
Рудные тела крутопадающие, многоярусные, 
сложной формы. Руды в основном мелкозер-
нистые, неоднороднозернистые. Выделяются 
сплошные, состоящие на 85-95% из сульфи-
дов, прожилково-вкрапленные и брекчиевид-
ные типы руд. Руда из карьера вывозится боль-
шегрузными автомобилями и доставляется в 
систему дробилок. После того, как руда раздро-
блена до кусковой фракции 5-10 см, её снова 
загружают в машины и везут на обогатитель-
ную фабрику в п.Гранитный. Там руду окон-
чательно измельчают практически в пыль и 
обогащают методом флотации. Сульфидные 
руды обладают особенным свойством: в распы-
лённом состоянии они не смачиваются водой. 
Таким образом, руда всплывает, а порода тонет 
и отделяется от руды. Причем, сульфиды меди 
и цинка «флотируются» по-разному, то есть, 
их тоже можно разделить. Мокрый концен-
трат поступает на фильтры и там осаждается.

Обогащенный медный и цинковый концен-
траты представляют собой невзрачную серую 
плотную массу. Ее отправляют на дальнейшую 
переработку (выплавку меди и цинка) в Казах-
стан. Темно-зелёным пятном рядом с Терен-
саем выделен на карте контур Джусинского 
месторождения. (В.Д.Зеленкова)

Джут – стихийное бедствие, когда скот на 
пастбищах не может добыть корм в результате 
засухи, глубокого снега, гололедицы (тюрк., 
монг.), каз. «жут», монг. «зуд». Термин стал 
достоянием русской литературы. При злом 
джуте сотнями и тысячами гибнут животные, 
не будучи в состоянии прокормиться…«падёж 
скота от зимних буранов и гололедицы носит 
местное название джута. Замечательна в этом 
отношении была зима 1879-1880г. …Различают 
два рода буранов: позёмка и бураны сверху. 
Первая не так страшна, как последняя, т.к. снег 
идёт по низу и бывает при сухом северном и 
северо-западном ветре. Последний род бурана 
сопровождается и подзёмкой и бывает осо-
бенно страшен» («Волости и населённые места 
Тургайской области».  Выпуск 14. С-Петербург, 
1894г., стр.13). «Тургайская Областная газета» 
в 1891г. поместила статью «Голос из киргиз-
ской степи» Каратаева, где автор говорит о 

необходимости заблаговременного принятия 
мер к обеспечению продовольствием скота и 
населения, т.к. «никто не может поручиться 
за 1904-1905 г.г. когда, по исчислению киргиз, 
вновь вернётся к нам койан и, может быть, при-
поднесёт нам снова свой джут». Падёж скота 
в 1891-1892 г.г. был катастрофичным для кир-
гиз, об этом та же газета в №48 и №50 поме-
стила статью-напоминание А.И. Добросмыс-
лова «Падёж животных в Тургайской области 
в зиму 1891-1892 г.г. от недостатка корма, голо-
ледицы и буранов».

Джут Великий – голод в казахстанской 
степи (народное название «Ашаршылык»), 
случившийся в конце 1920-начале 1930-х г.г., 
совпавший с проведением массовой коллек-
тивизации крестьян. С целью решения продо-
вольственного вопроса в центре СССР уста-
новка партийных и советских органов была на 
сдачу скота. С 1925г. первым секретарём ЦК 
Коммунистической партии Казахстана был 
Голощёкин Филипп. В 1928г. были приняты 
совместные решения КазЦИК и Совета Народ-
ных Комиссаров КазССР «О конфискации бай-
ских хозяйств»; 13 сентября 1928г. – «Об уго-
ловной ответственности за противодействие 
конфискации и выселении крупных полуфе-
одальных байств», а 19 декабря 1930г. – «О 
мероприятиях по укреплению социалисти-
ческого переустройства сельского хозяйства 
в районах сплошной коллективизации и по 
борьбе с кулачеством и байством», что вызвало 
массовое недовольство крестьян. Согласно 
Постановлению ЦК ВКП(б) от 7 июля 1932г. 
«Об организации хлебозаготовки в кампании 
1932 года», обращённому к ЦК Нацкомпартий, 
крайкомов, обкомов и райкомов ВКП(б)  Казах-
стан обязали выделить из урожая 1932г. 1,8 
млн. пудов хлеба. Сдавать хлеб должны были 
и кочевые казахи. 11 сентября 1929г. председа-
тель СНК КазССР Исаев пишет: «Каждое бай-
ское, кулацкое, зажиточное хозяйство должно 
сдать все излишки хлеба не позднее первого 
ноября 1929года. При отказе от сдачи хлеба 
группами хозяйств и при противодействии 
проведению хлебозаготовительного плана воз-
буждать против виновных уголовное пресле-
дование по ч.3 ст 61 УК».
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Неблагоприятные погодные условия тоже 
сыграли свою роль в Великом джуте. Урожай 
1932г. был поражён ржавчиной, что стало при-
чиной потери в хлебной Украине от 40 до 70 
процентов зерна. А за год до этого случилась 
засуха в Поволжье, что отразилось на уро-
жае 1932г. Все эти потери надо было воспол-
нить за счёт тех областей, где погода была к 
земледельцам милостива. Уже в апреле 1930г. 
Ф.Голощёкин рапортовал о коллективизации 
более 73% хозяйств. Однако если в 1927г. обни-
щавшее крестьянство Казахстана собрало 430 
млн пудов хлеба, то в 1929г. у него сил хва-
тило только на 63 млн. В результате коллекти-
визации 87% колхозных и 52% единоличных 
хозяйств совершенно лишились скота. Голод 
начался в конце 1931г., в начале 1932г. началась 
массовая гибель людей, а летом голод вошёл 
в полную силу. В КазЦИК пошёл поток сооб-
щений и телеграмм о голоде, смертях, даже о 
людоедстве. Осенью 1932г. во многих аулах не 
осталось ни одного живого человека. 

Жертвами голода стали 1 млн 750 тысяч 
казахов (42%). Другие народы СССР тоже 
понесли чудовищные потери: украинцы – 200 
тысяч человек (23%), узбеки – 125 тысяч (54%), 
уйгуры – 27 тысяч (43%). Это, конечно, непол-
ные данные. Все народы в Казахстане постра-
дали от голода. В 1931г. откочевало 1 млн 30 
тысяч человек, в том числе 616 тысяч безвоз-
вратно. Люди бежали от голода в разные сто-
роны.

В феврале 1933г. после вмешательства 
Сталина Голощёкин был снят с поста пер-
вого секретаря крайкома ВКП(б) и отозван 
в Москву. Массовая раздача скота позволила 
подавить голод и остановить массовую смерт-
ность. Кустанайский уезд был  также охвачен 
трагедией голода. См. Голодные годы.

Диабаз – гранит диабаз – весьма популяр-
ный отделочный, декоративный и строитель-
ный материал. 

Дибиров – см. Дубиров.
Дидусь – укр. дедушка.
Димитрова имени колхоз – создан в 1929г. 

в с.Каменецк, Брацлавский с/с. Поначалу назы-
вался  Каменецк-Подольский к-з, документы 
выданы 31 августа 1936г., вторично – 13 октя-

бря 1949г., затем 12 марта 1951г. В хозяйство 
вошло 52 двора, затем вошли ещё сельчане, 
объединив 95 хозяйств. Первым председа-
телем его стал «тридцатитысячник» Бидо-
нинко. Затем руководил хозяйством Бебко, 
Ф.К.Головко, С.Витвицкий, П.Т.Сухинин, 
Мурашев. Пашню обрабатывала Аниховская 
МТС. До 1954г. в к-зе было 2600 га пашни. К 
1957г. вошёл в состав с-за «Брацлавский» как 
отделение. (Димитров Георгий, болгарский 
революционер, лидер Коминтерна).

Димитрова имени переулок в с.Каменецк, 
назван, как и колхоз, по имени Г.М.Димитрова 
(1882-1949).

Династия – внутрисемейная многопоко-
ленная профессиональная преемственность. 
В современном контексте профессиональные 
династии встречаются в различных социаль-
ных средах: в сфере образования, медицины, 
спорта, искусства, военного дела и т.д. Фено-
мен трудовой династии представляет собой 
один из примеров межпоколенческого воспро-
изводства социальной позиции. 

В Адамовском р-не известно немало династий 
хлеборобов-механизаторов. Например, Жуковы: 
Михаил Федотович, его сыновья Алексей и 
Михаил. В 1982г. семейное звено М.Ф.Жукова 
заняло по трудовым показателям первое место 
в районе. В 1984г. этому звену было присвоено 
звание «Почётная трудовая династия». Заслу-
жили уважение земляков династии Журба, Тка-
ченко, Ерёменко, Лихолат. Несколько поколе-
ний семьи Филатовых (11 человек) трудились 
на Шильдинском элеваторе – Иван Яковле-
вич, Василий Яковлевич, их сыновья и внуки. 
Среди знатных династий района семьи Здонник, 
Софьиных, Сюрба. Семьи животноводов Ноз-
драчёвых Петра Сергеевича (1930-2010), Васи-
лия Сергеевича (1942-1993), Анатолия Сергее-
вича(1934-2007), Ивана Сергеевича (1939-2011), 
Светланы Сергеевны (Тымченко) (1947-2008) из 
с-за «Аниховский» (отд. №3); Р.И.Клименко из 
с-за «Шильдинский» и др.

Дистанция – часть линии казачьих укрепле-
ний и пунктов в Оренбургском казачьем войске.  
Вся пограничная линия тянулась от р.Тобол, 
где она граничила с Сибирской линией, вниз по 
течению р.Урал до Каспийского моря. Линия 
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разделялась на 5 дистанций и состояла из ряда 
укреплённых пунктов, занятых частями гар-
низонных и иррегулярных войск. Пункты эти 
располагались на расстоянии одного перехода 
друг от друга, и число их доходило до 141. Уча-
сток от г.Верхнеуральска до Орской крепости 
включала 2-я дистанция (к ней относились 
укрепления Императорское, ст.Петровская, 
Елизаветинская и др.объекты); 3-я дистан-
ция – от Орской крепости до г.Оренбурга и т.д. 
Для несения службы на дистанциях высыла-
лись команды казаков из внутренних кантонов 
ОКВ. При сооружении Новой линии сменилась 
нумерация дистанций, теперь, с 1835 г., линия 
укреплений от Орска, бывшая 2-я дистанция, 
стала  считаться  дистанцией №1.

Дистанции железной дороги – подразде-
ления в пределах одного производственного 
участка отделения дороги с размещёнными на 
их территории постоянными устройствами и 
оборудованием. В пределах отделения дороги 
действуют дистанции: пути (действующий в 
МПС шифр – ПЧ), сигнализации и связи (1НЧ), 
погрузочно-разгрузочных работ (МЧ), граж-
данских сооружений (НГЧ), водоснабжения и 
санитарно-технического устройства, электро-
снабжения (ЭЧ), выполняющие все необходи-
мые виды обслуживания, содержания, ремонта 
оборудования, находящегося в их ведении. Дис-
танция размещается на определённом участке 
железнодорожного пути, протяжённость кото-
рого зависит от функционального назначения 
дистанции. Так, приведённая длина путей, 
обслуживаемых дистанцией пути, на двухпут-
ных и многопутных участках 200-300 км. В 
структуре управления железнодорожным транс-
портом дистанции подчиняются, как правило, 
соответствующим отделам отделения дороги 
или др. вышестоящим организациям.  В 1941г. 
была образована 16-я Айдырлинская дистанция 
пути Оренбургской железной дороги, впослед-
ствии переименованная в 34-ю Теренсайскую 
дистанцию пути  Куйбышевской ж/д, с марта 
1963г. – в 25-ю Теренсайскую дистанцию пути 
Южно-Уральской железной дороги.

В 2003г. предприятие переименовано в 
филиал ОАО «Российские железные дороги» 
(ПЧ-25 НОД-2 ЮУЖД), на основании Поста-

новления Правительства РФ №585 от 18 сен-
тября 2003г. В 2008г. Теренсайская дистанция 
пути Оренбургского отделения ж/д-филиала 
ОАО «РЖД» упразднена, с передачей участ-
ков обслуживания Брединской дистанции пути 
Карталинского отделения ЮУЖД-филиала 
ОАО «РЖД», на основании Приказа Прези-
дента ОАО «РЖД» В.И.Якунина от 10 июля 
2008г. №87. В коллективе к 2008г. работало 279 
человек: монтёры пути, обходчики, ремонт-
ники, дежурные по переезду, машинисты и 
помощники машинистов машин СМ, МПТ, 
ПРЛ. Основным костяком являлись дорожные 
мастера пути, техники околотков. Подразделе-
ние называлось Брединской дистанцией пути. 
С 1 июля 2017г. Брединская дистанция пути, в 
состав которой в 2008г. вошли участки пути, 
расположенные на территории Адамовского 
р-на (ст. Теренсай, 412км (Андреевка), 419км 
(Жуламансай), 435км (мост Елизаветинка), 
ст.Шильда ликвидирована.

Ветераны производства ПЧ-25: А.Р.Осадченко, 
А.Б.Мухамедов, В.И.Моляка. В.В.Гуров, 
Л.А.Яхно, Т.Ж.Альменов, Д.Ю.Усманов, 
Н.И.Моргун, К.К.Тайкенов, А.П.Аксенов, 
И.М.Фёдоров, Н.В.Шкатов, Ф.М.Сас и др.

Добросмыслов Александр Иванович 
(1854-1915), ветеринарный врач Тургайской 
области, а позднее её крестьянский началь-
ник. Увлекался историей и этнографией края. 
Печатался во многих газетах и журналах: газета 
«Оренбургский край», «Оренбургские губерн-
ские ведомости», «Орский листок», «Тургай-
ские областные ведомости», «Тургайская 
газета» и др. В 1900-1903 г.г. в «Известиях» 
Оренбургского отдела РГО опубликовано его 
исследование «Тургайская область. Истори-
ческий очерк», в 1902г. оно же издано было в 
г.Твери. Заканчивается его исследование спи-
ском уездов и киргизских волостей на начало 
1894 года. Автор подробно описал Кустанай-
ский уезд, в том числе и территорию будущего 
Адамовского р-на. В исследовании «Тургай-
ская область. Исторический очерк» («Изве-
стия Оренбургского отдела РГО, выпуск 15-17, 
1901г.), в частности, Добросмыслов писал: «В 
XVII в. Кустанайский уезд и большая часть Тур-
гайского уезда были заселены кочевым народом 
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– башкирами, а Актюбинский и часть Иргиз-
ского уездов занимал другой кочевой народ – 
калмыки, и только южные части Тургайского 
и Иргизского уездов были заняты кочевьями 
киргизов. В первом – Средней Орды, во вто-
ром – Малой Орды… Под воздействием зюн-
гар (джунгар) Средняя и Малая орда двинулись 
вперёд и потеснили башкир, заняли их земли 
в Кустанайском и Тургайском уездах» (стр.3).

Добросмыслов утверждает, что ещё в 1594г. 
киргизский хан Тевкель просил русского царя 
Фёдора Иоанновича принять его с ордой в 
подданство. Вторая попытка была сделана в 
1717-1718 г.г., когда один из ханов Малой орды 
Канп (из дома Дждека) обращался с такой же 
просьбой к Петру I. В 1726г. приезжал в Рос-
сию просить покровительства для Малой Орды 
хан Кайбакар, но его условия были отклонены. 
(Об этом упоминал и И.И.Крафт «Сборник уза-
конений о киргизах степных областей», изда-
ние 1898г., с. 11,18,19). В 1730г. очередная деле-
гация отправилась в Российскую столицу от 
Абулхаир-хана (Малая Орда). Абулхаир-хан 
из дома Усяка слал Анне Иоанновне щедрые 
подарки, на что спустя несколько лет полу-
чена Привилегия…» (стр.16). В 1824г. в Малом 
жузе была упразднена ханская власть, киргиз-
скую степь разделили на три части: западную, 
среднюю и восточную с подчинением каж-
дой новому типу власти – султану-правителю. 
Султан-правитель жил в Оренбурге и получал 
жалованье от казны. Такой порядок управле-
ния сохранялся до 1869г. При разделении степи 
не было принято во внимание родовое начало, 
с которым у киргизов тесно связано владение 
землёй, появлялись противоречия и междуусо-
бицы. Степняки, жившие в прилинейной части, 
остальными киргизами презрительно называ-
лись боданы, т.е. подданные. К 1830 г.г. появи-
лась потребность в сооружении Новой оборо-
нительной линии, подобно Китайской стене, 
чтобы защищать правобережье Урала от набе-
гов киргиз. Далее см. Новая линия.

 «Дождь адамовский» – суховей.
Долгушин Николай Николаевич (1942г., 

с.Елизаветинка) – Среднюю школу окончил с 
серебряной медалью на ст. Айдырля, окончил 
Оренбургский мединститут. работал хирургом 

и главным врачом 
Петровской участ-
ковой больницы 
Саракташского р-на 
(1968-1972). 1972-
1976 г.г. – хирург, глав-
ный врач в Светлин-
ском р-не. В течение 
5 месяцев – хирург и 
главный врач Тюль-
ганского р-на. 1976-
1980 г.г. – главный врач областной больницы 
№2. С 1981г. – заведующий Оренбургского 
Облздравотдела. 1990-1998 г.г. – главный 
врач ЦРБ Оренбургского района. С 1998г. по 
2010г. – депутат Законодательного Собрания, 
заместитель председателя Законодательного 
Собрания, председатель комитета по здра-
воохранению. 2007-2011 г.г. – главный врач 
ЦРБ  Оренбургского р-на. Сейчас на пенсии. 
Живет в Оренбурге.

Долгушкин Николай Кузьмич (1949г.р., 
с.Ковыляевка Тоцкого р-на Оренбургской 
обл.) – окончил Куйбышевский сельскохозяй-
ственный институт по специальности «учёный-

агроном»(1973г.), 
Государственный 
университет – Выс-
шая школа эконо-
мики (2003г.), доктор 
экономических наук, 
профессор. Трудовую 
деятельность начал в 
1966г. комбайнером 
к-за им.Чкалова Тоц-
кого р-на Оренбург-

ской обл. В 1969-1971 г.г. – экономист, глав-
ный агроном к-за им.Чкалова. С 1971г. на 
партийной работе. В 1991-1992 г.г. – заме-
ститель директора малого многопрофиль-
ного предприятия «Инженерная экология»; 
1992-1993 г.г. – заместитель генерального 
директора Международной ассоциации руко-
водителей предприятий; с 1993г. работал в 
составе Правительства РФ; 1998-2000 г.г. – 
заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия РФ; с июля 2000г. зани-
мал пост заместителя Министра сельского 
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хозяйства РФ; представитель в Совете Феде-
рации Федерального Собрания РФ от испол-
нительного органа государственной власти 
Оренбургской обл. (2005-2010 г.г.); заме-
ститель председателя Комитета по аграрно-
продовольственной политике, член Комис-
сии по взаимодействию со Счётной палатой 
РФ; «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ» (2002); награжден орденами «Знак 
Почёта»(1976), Трудового Красного Знамени 
(1985), Дружбы (2004), медалями. Бывал с 
рабочими визитами в Адамовском р-не.

Домал-Тюбе, гора – холм Домал-Тюбе, пра-
вобережье р.Жарабутак, в 3км вверх от устья.  

Домбар, гора – абс. высота 381м, в 4км 
к югу от с.Каменецк. На вершине до 1972г. 
стоял большой геодезический сигнал, ныне 
стоит геодезическая пирамида. Старожилы – 
казахи этих мест связывают слово Домбар с 
мужским именем. Однако топоним Дом-
бар объясняется как невысокая, округлая с 
очень пологими склонами вершина (от каз. 
«дом» – «низкая окружность»). Здесь гора 
Домбар, Домал, Томал, Топал – имеют один 
корень «дом», «том» и «топ» – производные 
(от каз., башкир., калмык. означает «холм»).

Домбра – (каз. домбыра), щипковый музы-
кальный инструмент, который существует в 
культуре тюркских народов. Домбра считается 
народным инструментом у казахов, ногайцев 
и других народов.

«Домбыра – Достан» – фольклорный 
ансамбль из Казахстана гастролировал в Ада-
мовском р-не в сентябре 1989г.

Дом быта (Промкомбинат, Дом Добрых 
Услуг) – был открыт в Адамовке в 1964г. 
Сейчас в этом здании банк. В ДДУ рабо-

тали цеха: индивидуальный пошив одежды, 
вязка и пошив трикотажа, пошив головных 
уборов и перчаток, ремонт часов, фотоате-
лье, парикмахерская, заправка шариковых 
ручек. См. КБО. 

Дом отдыха – упоминается как объект, 
относящийся к Адамовскому с/с ещё в 1939г., 
расположен был в 11 км от Адамовки по 
р.Джарлы.

Дом пионеров районный – летом 1960г. 
было принято Постановление РК КПСС «Об 
открытии районного дома пионеров». В дека-
бре 1960г. Дом пионеров начал свою работу. 
Первым его дирек-
тором стала Квашё-
нова (Захарова) Зоя 
Петровна, работав-
шая к тому времени 
в РК ВЛКСМ. Мас-
совиком по пионер-
ской работе в Доме 
пионеров назначена 
Квашёнова Любовь 
Михайловна, круж-
ками руководили 
Н.В.Денякина, А.М. 
Квашёнов, М.Чекун, 
В.А.Семешкин, А.Арсланов, А.Жильцова, 
Л.В.Астафьева. Развивалось техническое 
творчество детей, художественная самодея-
тельность, появился кукольный театр. Дом 
пионеров осуществлял руководство пионер-
ской работой всего района. Ежегодно прово-
дились районные слёты пионерских дружин, 
дети принимали участие в акциях «Миллион 
– Родине», «Пионерские рельсы – БАМу» и др. 

Первый коллектив ДДУ, 1966г.

Первый директор 
Дома пионеров 
З.П.Квашенова.
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Пионеры ездили в туристические поездки, 
например, в Ильменский заповедник Челябин-
ской области. Дом пионеров обучал пионер-
вожатых сельских школ мастерству работы с 
детьми, был штабом всей пионерской работы 
в районе. В 1961-1963 г.г. Л.М.Квашёнова и 
В.В.Лысенко(Будкова) были направлены в 
Москву на учёбу в ЦКШ (Центральную Ком-
сомольскую Школу). З.П.Квашёнова руково-
дила коллективом 30 лет. 

Первое здание Дома пионеров по 
ул.Советской было старым и ветхим. Зимой 
дети и вожатые не снимали в помещении 
валенки. В 1981г. Дом пионеров перехал в 
другое здание по ул.Майской, в бывший Дом 
культуры с-за «Заря коммунизма». В 1990г. 
директором Дома пионеров стала Петрова 
Вера Николаевна. В 1992г. произошла реорга-
низация учреждения в Центр Детского и Юно-
шеского Творчества (ЦДЮТ). Изменение ста-
туса позволило выйти на более высокий уро-
вень организации воспитательного процесса, 
а в 2002г. ЦДЮТ получил статус учреждения 
дополнительного образования «Центр разви-
тия творчества детей и юношества». Расшири-
лась сеть творческих кружков, студий, откры-
лась школа «Колобок», Клуб самодеятельной 
песни «Светоч», семейный клуб «Рука в руке», 
театр моды «Дебют», клуб карате и др. См. 
«Алиса». В год 50-летия Целины Адамовский 
ЦДЮТ принимал областной Слёт поисковых 
и краеведческих отрядов и объединений. В 
2009г. опыт по гражданско-патриотическому 

воспитанию МОУ ДОД «ЦРТДЮ» был обоб-
щён МО Оренбургской обл. 

Филиалами районного Дома творчества  
являются коллективы дополнительного обра-
зования «Родничок» Майской СОШ, «Юность» 
Шильдинской СОШ, «Подросток» Комсомоль-
ской СОШ, «Спутник» Теренсайской СОШ и 
др. С 2015г. ЦРТДЮ руководит Савчук Ирина 
Олеговна.

Дом Милосердия – отделение постоянного 
проживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов (Дом милосердия) являлось структур-
ным подразделением муниципального автоном-
ного учреждения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» муниципального 
образования Адамовский р-н и функциониро-
вало на основании Распоряжения администра-
ции Адамовского р-на № 125-р от 8 мая 1994г. 
«Об открытии Дома милосердия». Находилось 
учреждение в п.Адамовка, ул.Сельхозтехники, 
д.13, в помещении бывшего детсада предпри-
ятия «Агропромсервис». Здесь имелся необхо-
димый набор помещений для проведения ком-
плекса социально-реабилитационных мероприя-
тий. Дом Милосердия рассчитан был на 24 чело-
века. Со дня основания в нём проживало 113 
человек. Штат сотрудников отделения состав-
лял 17 человек. Первой заведующей работала 
Н.В.Семёнова (1994-1995), затем – М.В.Комлева 
(1995-2012), с марта 2012г. – М.Н.Герман.

 Дополнительные дни отдыха – установ-
ленные правительством СССР и областными 
органами власти дополнительные нерабочие 
дни. Например, Постановлением Чкаловского 
Облисполкома от 5 января 1940г. установлены 
дополнительные дни отдыха трудящихся: 23 
февраля – День рождения Красной Армии и 
Флота; 17 апреля – День памяти Ленского рас-
стрела; 1 августа – Международный антиво-
енный день; 1 сентября – Международный 
юношеский день; 11 ноября – День Всесоюз-
ного совещания стахановцев; 1 декабря – День 
памяти Кирова.

«Дорога Дружбы» – по словам первого дирек-
тора с-за «Комсомольский» М.Г.Голованова, 
так называли отрезок дороги между совхо-
зом «Комсомольский» РСФСР и с-зом «Ком-
сомольский» Кустанайской области. 

На снимке: Дом пионеров, ул.Советская, 1961г. 
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Дорожно-ремонтное строительное управ-
ление (ДРСУ, ДУ, ЛУАД). При администра-
ции Адамовского РИК в 1938г. создан дорож-
ный отдел, им заведовал Ф.И.Карташов. В 
1943г. отделом руководил К.Х.Халитов. С 
1964г. на основании решения исполкома Орен-
бургского областного Совета депутатов трудя-
щихся от 15 января 1964г. за №12 и приказа по 
Оренбургскому управлению строительства и 
ремонта автодорог по Сорочинскому дорож-
ному участку № 963 издан был приказ о пере-
дислокации 963 дорожного участка из Соро-
чинска в р.п. Адамовка. С 4 марта 1964г. обра-
зовывается Адамовский 963 дорожный уча-
сток под руководством М.К.Миронова. Кроме 
этого, был ещё производственно-дорожный 
участок № 2356, созданный на базе районного 
дорожного отдела при Адамовском РИК. ПДУ 
№ 2356 возглавлял Б.М.Магзумов. Работали 
специалисты: В.И.Олейник, Ж.Н.Нургалиев, 
Н.Д.Свидовский, А.С.Сыроватко, Б.Уразаков 
и др. Контора участка находилась на окраине 
п.Адамовка. Предприятие обслуживало дороги: 
Адамовка-Брацлавка, Шильда-Майский, 
Адамовка-Обильный, Адамовка-Прииск-
Кумак, подъезд к с-зу «Шильдинский». ДЭУ 
(дорожно-эксплуатационный участок) зани-
мался строительством дорог. 

В 1971г. произошло объединение 2 участков, 
образовалось линейное управление автомобиль-
ных дорог, которое возглавил Б.М.Магзумов, 
гл. инженером стал М.К.Миронов. С 1980г. кол-
лектив возглавил П.И.Логвинов. С его прихо-
дом произошла реорганизация производства в 
Дорожное Ремонтно-Строительное управле-
ние (ДРСУ). С 1986г. начал работать асфаль-
товый завод. С 1985 по 1990 г.г. построено и 
реконструировано 76,59км дорог. Это автодо-
роги Адамовка-Комсомольский, Адамовка-
Молотово, Адамовка-Карабутак и др. Позднее 
1988г. коллектив возглавляли П.К.Назымок, 
В.Ф.Комлев, В.Ю.Петухов. Адамовское ДУ 
обслуживает 517,36км автомобильных дорог, 
из них 211км с асфальтобетонным покрытием, 
301,17км – с гравийным покрытием и 4,75км 
грунтовых дорог, а также 27 мостов. На 2018г. 
предприятие является филиалом ГУП «Орен-
бургремдорстрой».

Досмухамбетова Манар Мусабаевна 
(1927) – кавалер орденов Ленина, «Знак 
Почёта». Живёт в п.Нововинницком, труди-
лась дояркой в к-зе им.Сталина, затем в с-зе 
«Заря коммунизма».

«Достык» – детский образцовый коллек-
тив казахской культуры Адамовского МБОУ 
ДО «Центр развития творчества детей и юно-
шества». «Достык» – один из лучших этно-
графических коллективов. Создан в 2002г. при 
Кусемской ООШ. Этнографический коллектив 
казахской культуры «Достык» обладает высо-
ким исполнительским мастерством, отлича-
ется своеобразием и самобытностью. Именно 
поэтому «Достык» стал визитной карточкой не 
только п.Кусем, но и Адамовского р-на. 

Дошкольное образование представлено 
детскими яслями и детскими садами для детей 
дошкольного возраста. До середины 1950-х г.г. 
в Адамовском р-не детские ясли и детсады дей-
ствовали не в каждом селе. В пору посевной 
или уборочной страды в сёлах района орга-
низовывались временные детские площадки 
дневного пребывания. Руководство колхозов 
открытием детских площадок пыталось осво-
бодить женщин и тем самым привлечь их на 
работу в колхозы. Например, в 1933г. такая пло-
щадка была организована в Аниховке для 105 
детей. Заведовала ею Попович, с ней работали 
четверо сотрудников. Но женщины всё равно 
шли в колхоз неохотно. Типовых зданий для 
детских учреждений не строили, чаще исполь-
зовали пустующие жилые дома. Например, в 

Воспитанники детского сада с-за «Каинды-
Кумакский». Воспитатель Е.В.Слободяник, 
1960г.
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п.Нововинницком детсад-ясли помещались в 
доме Гориславца Никиты, уехавшего в 1931г. из 
села. В 1933г. он вернулся и потребовал выселе-
ния детяслей. РК ВКП(б) принял решение вес-
ной 1942г. открыть детские ясли и сады в Терен-
сае, во всех колхозах и отделениях, а также в 
Адамовке. В тот год в ведении райздравотдела 
находились Прииск-Кумакские детские ясли, в 
штате которых было 10 человек. Заведующей 
начала работать Г.И.Шамсутдинова, 1923г.р., 
которая вскоре ушла на фронт. Кроме того, в 
штате яслей были няни, кухарка, уборщицы, 
воспитательница. В апреле 1942г. в штате появ-
ляются завхоз, медсёстры, а нянечки были пере-
именованы в санитарок. В 1940-е г.г. Каинды-
Кумакские детский сад и ясли тоже относи-
лись к райздравотделу. Заведующей  работала 
Сапельникова. В штате числилось 5 человек. В 
других сёлах дети воспитывались дома. Район-
ная газета «Социалистический труд» в 1955г. 
отмечала, что в районе до сих пор нет детских 
яслей и садов. 

В начале 1960-х г.г. стали открываться учреж-
дения дошкольного образования для малышей 
и в райцентре, и в сёлах. На 2018г. в районе 
дошкольную образовательную деятельность 
осуществляют 14 детских садов и 1 дошколь-
ная группа при МБОУ «Комсомольская СОШ». 

«Драм-сарай» – народное название пер-
вого клуба в Адамовке, саманное здание сто-
яло на месте современного здания РОВД по 
ул.Ленина. В нём было помещение кинотеатра, 
районного музея, зала для самодеятельности.

Дреев Пётр Лукьянович – род. в 1949г. 
в Воронежской обл., окончил  в 1968г. пед-
училище, Воронежский университет и прие-

хал в Адамовский р-н 
учителем географии 
в Каменецкую основ-
ную школу. С 1984г. 
работал директором 
Каменецкой ОШ, 
с 2000г. – назначен  
директором Брацлав-
ской средней школы,  
краевед, исследо-
ватель Восточного 
Оренбуржья, основал Каменецкий школьный 
краеведческий музей. Составил «Топонимику 
Адамовского края», написал исследователь-
скую работу «Из истории заселения Адамов-
ского района»,  соавтор краеведческого атласа 
«Адамовский район» под ред. А.А.Чибилёва. 
Действительный член Русского Географиче-
ского Общества. В 1986 году удостоен  звания 
«Отличник просвещения РСФСР», а в 1997г.  
звания «Заслуженный учитель Российской 
Федерации». Живёт в Адамовке.

Дубиров – аксакал, живший в ауле №4, 
напротив которого (на правом берегу р.Джарлы) 
в 1898г. были построены первые землянки рус-
скоязычных переселенцев в посёлке, назван-
ном Адамовкой. Семья Дубировых считалась 
среднезажиточной – у них было 300 голов 
лошадей, 15 коров, 20 баранов, 6-7 верблю-
дов. 5 поколений Дубировых жили у берегов 
Джарлы, зимовали здесь, а летом уходили в 
кочевья. 

Дубирьбай(Дубурьбай), аул – аул Дуби-
рова расположен был при слиянии р.Джарлы 
и ручья Кундурлюк (Кунгурлюк), на левом 
берегу реки. В нумерации Тургайской времен-
ной переселенческой комиссии числился как 
административный аул №4 Адамовской воло-
сти. До 1898-1900 г.г. казахи проживали на пра-
вом берегу Джарлы. Вели в основном кочевой 
образ жизни, но зимовали здесь. Когда узнали, 
что сюда должны переселяться русские и укра-
инцы, забеспокоились: пугали неизвестность 
и то, как сложатся отношения с переселен-
цами. Поэтому на всякий случай перебрались 
на другой берег реки, поселение Копа. Дуби-
ровы жили на территории водокачки. Казахи 
селились по родам. В ауле №4 проживал род 
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Кутпанай. Соседями Дубировых были Калий 
Куанышев, Жукатаев Сатай, Курмангалиев 
Каспай, Бисембаев Утай, Акбаев Сагимбай, 
Утегенов Даул, Шайханов Сандыбай, Мука-
новы Тургумбай и Угизбай, Жумабаев Жанак, 
Кабылов Хажимурат (из воспоминаний Дусан-
таева Шиентая (Дубирова).

Дубрович Борис Аркадьевич (1936) – 
скульптор, автор фигуры солдата  на Брат-
ской могиле защитников Адамовки от банды 
Охранюка (1921). Памятник открыт в 1967г. 
Ученик и помощник Е.Вучетича. 

Дубровский Алексей Валерьевич (1976) 
– ветеран локаль-
ных войн, призван 
Адамовским РВК 
18 декабря 1994г., 
службу проходил на 
Сев.Кавказе с апреля 
1995г. по январь 
1996г. ,  сержант, 
получил минно-
взрывно е  ране -
ние, кавалер ордена 

Мужества, живёт в Адамовке.
Думка – укр. мысль.
Дурумбаев (местные жители называли 

его Дурамбет) – председатель Адамовского 
райисполкома в 1932г.

Дусаева Евгения Муслимовна (Маканова 
Жанылшак), 1956г., с. Джасай Адамовского 
р-на – Окончила с отличием АСХТ, затем Орен-
бургский сельхозинститут.   Многие годы заве-
довала кафедрой бухгалтерского учёта и аудита 
ОГАУ, работает в ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт мясного 
скотоводства». Доктор  экономических наук, 
профессор. Живет в Оренбурге. Автор несколь-
ких монографий по экономике.

Дутов Александр Ильич  (1879-1921) – 
один из руководителей казачества. Окончил 
Академию Генштаба (1908). Участник Первой 
мировой войны, полковник. Генерал-лейтенант 
(1919). После Февральской революции был 
избран председателем совета «Союза казачьих 
войск», в июне возглавил «Всероссийский каза-
чий съезд», поддерживал тесную связь с Кор-
ниловым; с сентября – атаман Оренбургского 

казачества. В ноябре 
1917г. поднял в Орен-
бурге мятеж против 
Советской власти, а 
в июне 1918. в ходе 
мятежа Чехословац-
кого корпуса органи-
зовал борьбу за лик-
видацию Советов на 
Урале. В 1918-1919 г.г. 
(с перерывом) коман-
довал Оренбургской армией в войсках Колчака; 
после их разгрома бежал в Китай, где был убит.  
В 1918 и 1919 г.г. дутовские войска, отступая 
к Тургаю, дважды проходили через Адамов-
ский р-н.

ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная 
школа «Золотой колос») – учреждение допол-
нительного образования детей в России для 
подготовки юных спортсменов и приобще-
ния к массовой физической культуре детей и 
молодёжи от 6 до 18 лет. В районе спортшкола 
появилась в 1979г. при заведующем РОНО 
В.И.Мосензове. После окончания ОГПИ по спе-
циальности «Физическое воспитание» в авгу-
сте 1979г. приехал в Адамовку А.И.Арефьев и 
приказом по РОНО был назначен директором 
ДЮСШ. До этого он работал преподавателем 
физической культуры в АСХТ. Самой школы 
ещё не было, её только предстояло организо-
вывать. Для занятий был арендован спортзал 
в ДК «Целинник». По Положению о спортив-
ной школе она должна была иметь какое-либо 

На снимке: участники районного  семинара тре-
неров по «ручному мячу»,1982г. 
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отделение определённого вида спорта, т.е. иметь 
профиль. В работающих спортшколах обла-
сти были 1-2 отделения. В Адамовке прика-
зом РОНО было открыто отделение волейбола. 
Поскольку не было штатных тренеров, то и каче-
ство занятий оставалось низким, вскоре это отде-
ление было закрыто. В 1980г. открыли отделе-
ние «ручного мяча». У А.И.Арефьева была спе-
циализация «ручной мяч», этим видом спорта 
он занимался в ОГПИ и прежде, в АСХТ. Нача-
лась подготовка и обучение будущих трене-
ров из числа учителей физвоспитания. В 1981г. 
открыто отделение настольного тенниса. Заня-
тия проводил  штатный тренер В.Н.Новиков. 
Спустя несколько лет, отделение закрыли. В 
школе велись занятия по борьбе дзю-до (тре-
нер Ю.Л.Бакалейко). См. Борьба в спортивной 
жизни района. Полноценно работало лишь 
отделение ручного мяча (гандбол). Учащиеся 
и тренерско-преподавательский состав регу-
лярно защищали честь района на областных 
соревнованиях, выступали за сборную обла-
сти на республиканских соревнованиях. Вся 
спортивно-массовая работа среди школьни-
ков района проводилась тренерским коллек-
тивом ДЮСШ: соревнования, турслёты и др. 
Тренеры участвовали в проведении и судействе  
спортивных соревнований среди взрослых. 
Первыми тренерами-преподавателями ДЮСШ 
работали С.В.Рассоха (с 1981г.), С.М.Иванов 
(с 1982г.), Т.В.Карпова(Адаева) (с 1982г.), 
В.Н.Новиков (с 1981г.), Ю.Л.Бакалейко (с 
1985г.), С.А.Козлов (с 1985г.), О.А.Никифорьян 
(с 1986г.), В.Г.Чесноков (с 1986г.). Директо-
рами ДЮСШ были А.И.Арефьев (1979-1998), 
В.И.Матвиенко (1998-2007), О.Ю.Бережко 
(2007-2008), С.М.Иванов (с 2008г. по насто-
ящее время).

География охвата воспитанников ДЮСШ 
выходит за пределы п. Адамовка. Образователь-
ная деятельность в спортшколе представлена 2 
направлениями: спортивное и досуговое. Про-
водятся конкурсы на «Лучшего учащегося» года, 
на «Лучшего тренера» года. В ДЮСШ работают 
24 тренера-преподавателя со стажем от 10 до 20 
лет. Но наряду с опытными педагогами коллек-
тив ежегодно обновляется молодыми кадрами, 
бывшими воспитанниками ДЮСШ.

-Е- 
Евстигнеев Михаил Васильевич (1923-1984) 

род. Кустанайская область, с.Алексеевка – семья 
переехала в п.Джасай Адамовского р-на. Михаил 
окончил 7 классов Адамовской школы и в марте 
1941г. поступил в 
51-ю учебную авиаэс-
кадрилью Граждан-
ского Воздушного 
Флота в г.Кустанае. 
В том же, 1941г., он 
был призван в Крас-
ную Армию и направ-
лен в Троицкую Ави-
ационную школу 
пилотов Челябин-
ской области, которую в ноябре окончил. Там 
уже готовили лётчиков для штурмовой ави-
ации. Затем в его биографии была Молотов-
ская (ныне Пермь) Военно-авиационная школа 
лётчиков-штурмовиков. Наконец, в декабре 
1943г. М.Евстигнеев попал на фронт. Он совер-
шил более 60 боевых вылетов на самолёте «Ил-
2», уничтожил десятки единиц техники и живой 
силы противника, его рейды над расположе-
нием врага были дерзкими и результативными. 
М.В.Евстигнеев награждён орденами Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени. Среди наград – польская 
медаль «За Одру, Нису и Балтику» (учреждена 
осенью 1945г.), которой правительство Польши 
награждало участников борьбы с фашизмом и 
за взаимодействие с польской армией. Лётчик 
Евстигнеев получил её за помощь с воздуха 
войскам, штурмующим р.Одер весной 1945г. 
К концу войны наш земляк был представлен 
к званию Героя Советского Союза, но лётчик 
получил орден Ленина! Это высокая награда, по 
меркам военного времени, и без медали «Золо-
тая Звезда» тоже означала достойное призна-
ние боевых заслуг. Гвардии лейтенанту 33-го 
гвардейского Воронежского Краснознамённого 
ордена Суворова штурмового авиаполка 9-го 
штурмового авиакорпуса, 16-й ВА, 1-го Бело-
русского фронта было тогда всего лишь 22 года. 
Победу отважный лётчик встретил в Герма-
нии. В 1958г. капитан М.В.Евстигнеев вышел 
в отставку, жил в Самарской области.
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Егинсай, аул – аул, на месте которого в 
1932г. возник посёлок Карабутак. Топоним 
означает: «иегин» – «земля», «сай» – «овраг».   

Екимов Александр Николаевич – окон-
чил АСХТ, затем ОГАУ. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент кафедры зоотехно-
логий и менеджмента. Автор более 60 научных 

работ и 8 учебно-
методических посо-
бий по генетике и 
селекции сельскохо-
зяйственных живот-
ных. Автор Рекомен-
даций, утверждён-
ных Минсельхоз-
продом РФ «Ком-
плексная оценка 
козлов-произво-

дителей оренбургской породы по гено - и 
фенотипу». Лауреат конкурса Гранта Россий-
ского фонда фундаментальных исследований 
«Урал-2001» («Генетические основы сохране-
ния генофонда и совершенствования локаль-
ных пород животных в замкнутых популя-
циях») и областных выставок НТТМ (1996, 
1998, 1999 и 2000). Награждён Почётной Гра-
мотой Минсельхоза РФ, медалями ВВЦ.

Елагин Владимир Васильевич (1955) – 
глава администрации Оренбургской области 
(1991-1999). Окончил факультет промыш-
ленного и гражданского строительства Орен-
бургского политех-
нического инсти-
тута, после чего рабо-
тал мастером в тре-
сте «Оренбургнеф-
тегазстрой». После 
службы в армии 
работал по специ-
альности, перешёл 
на комсомольскую 
работу, руководил 
областным студенче-
ским строительным отрядом. Указом Прези-
дента РФ был назначен главой администра-
ции Оренбургской области. Кандидат техни-
ческих наук(1998). В 2000-2002 г.г. – министр 
РФ по координации деятельности федеральных 

органов исполнительной власти по социально-
экономическому развитию Чеченской Респу-
блики. Будучи губернатором Оренбургской 
обл., неоднократно бывал в Адамовском р-не 
по служебным делам. 

 Елизаветинка – станица на р.Урус-Кискен, 
основана в 1836г. как военное укрепление на 
Новой линии (во времена губернатора Перов-
ского). Первые поселенцы – солдаты линейных 
батальонов и казаки старой линии: Орской и  
Верхнеуральской крепостей. В 1836г. перее-
хали в станицу 26 человек, в 1837г. добавились 
ещё 21 человек, было отстроено 26 домов, 13 
зданий остались недостроенными. В 1840г. 
проживало в станице 96 человек. (см. Елизаве-
тинское укрепление). Позднее рядом со стани-
цей появилась заимка казака Ащеулова (Щеу-
лова), по р.Урус-Кискен. Поселение относи-
лось к 1-й дистанции, 4-му полку. Имя каза-
чьей станице, а затем и селу, дано в честь импе-
ратрицы Елизаветы Петровны. В 1892г. в ста-
нице насчитывалось 82 двора, в 1900г. – 89 дво-
ров. В списке 1871г. Елизаветинский – высе-
лок казачий. В 1929 -1957 г.г. центр к-за «Путь 
к социализму», а затем с-за «Советская Рос-
сия», ныне ОПХ НПО «Южный Урал». 

Елизаветинский сельсовет – центр в 
с.Елизаветинка. В 1939г. к Е.с/с относились 
п.Елизаветинка, Каиндинская МТС, ого-
род к-за «Путь к социализму», ст.Шильда, 
п.Союз-золото. Проживало на территории с/с 
1453 чел. К 1960г. в ведении сельсовета оста-
лись п.Елизаветинка и ферма с-за «Совет-
ская Россия», 1202 жителя. В 2012г. насчи-
тывалось 1648 жителей. В 2018г. к с/с отно-
сятся также с.Баймурат и с.Энбекши. В раз-
ные годы председателями с/с работали Бобы-
лев Афанасий Николаевич (50-е г.г.), Шин-
тимиров Каким (60-е г.г.), Ратушный Влади-
мир Алексеевич (1971-86), Ширшов Николай 
Васильевич (90-е), Тейхриб Давид Петрович 
(2000-е). Главой МО Елизаветинский с/с явля-
ется А.П.Стрижов.

 Елизаветинское укрепление, редут – так 
первоначально в XIXв. называлось поселение 
казаков кордонной службы на Новой линии 
(См. Новая пограничная линия), имевшее 
военное значение. В поселении, кроме жилых 
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домов, имелись вал, пушки, небольшой гар-
низон казаков. Редут находился в подчинении 
Императорского укрепления (См. Император-
ское укрепление), считался одним из четырёх 
его форпостов. В середине XXв. краеведом 
Г.И.Русовым  отмечалось, что остатки редута 
обнаружились в излучине р.Урус-Кискен: «…и 
вал, и ров, они отгораживали изгиб реки и 
обрывистый берег в этом месте от всей окру-
жающей местности… Строители использовали 
рельеф – крутой берег, крутой поворот реки, и 
не сочли нужным обносить редут замкнутым 
рвом» (Г.И.Русов «1500 км по следам истории» 
(журнал «Уральский следопыт», № 2, 1982г, 
стр.41-43). Редуты, как правило, имели пло-
щадь 70х70 м. Со временем Елизаветинский 
редут потерял военное значение.  

Енборисов Гавриил Васильевич (1858-
1946) – российский военный, полковник Рус-
ской армии. Участник Белого движения на 
Южном Урале и в Сибири. Участник Вели-
кого Сибирского Ледяного похода. С января 
1918г. председатель военной комиссии Орен-
бургского Казачьего Войска, товарищ предсе-
дателя Войскового круга. Зимой-весной 1918г. 
в распоряжении войскового правительства ОКВ 
атамана А.И.Дутова не находилось ещё ника-
кой реальной вооружённой силы для проти-

востояния больше-
викам. Небольшой 
партизанский отряд 
(4-й отряд Орен-
бургского Казачьего 
Войска), под коман-
дованием подъеса-
ула Г.В.Енборисова 
в Верхнеуральске, 
состоявший исклю-
чительно из рядовых 
казаков, стал одним 
из 4 первых отрядов, 
на которые смог опе-
реться атаман Дутов.

Енборисов уча-
ствовал в походе 
Дутова в Тургайские 
степи. В апреле 1918г. 
его отряды проходили 

через Елизаветинку, Адамовку, Новоуманьское, 
о чём он пишет в своих мемуарах. После взя-
тия 3 июля 1918г. Оренбурга войсками Дутова, 
Енборисов был назначен начальником Воен-
ного контроля и комендантом штаба обороны, 
затем – начальником отдела Государственной 
охраны 2-го округа. Начальник штаба отряда 
красных казаков сын Гавриила Васильевича 
Н.Г.Енборисов в Верхнеуральске вступил в 
конфликт с В.К.Блюхером и приехал в станицу 
Спасскую навестить своих жену и сына. Сразу 
же он попал в плен к белоказакам. По приказу 
Гавриила Васильевича его сын был расстре-
лян. Через 14 лет полковник Г.В.Енборисов в 
своей книге «От Урала до Харбина: памятка 
о пережитом» (Шанхай, 1932) подробно опи-
сал обстоятельства убийства сына. Сравнив 
сына-предателя с Андреем Бульбой, полков-
ник сожалел только об одном: зачем тело сына 
было погребено по христианскому обряду?! 
В конце августа 1919г. Г.В.Енборисов посту-
пил рядовым в добровольческую Дружину 
Святого Креста и Зелёного Знамени в Омске 
и был назначен начальником агитационно-
вербовочного отдела в Семипалатинске, где 
сформировал добровольческий отряд Дружины 
Святого Креста. С этим отрядом прошёл весь 
Великий Сибирский Ледяной поход.

С 22 марта 1920г. служил дежурным гене-
ралом 3-го стрелкового корпуса и при этом 
одновременно был командиром Добровольче-
ского Егерского отряда. С 21 апреля – помощ-
ник начальника личной охраны атамана гене-
рала Г. М.Семёнова. В эмиграции проживал с 
лета 1920г. в Харбине.

Ерёменко Василий Константинович 
(1946-2015) – родился в семье Героя Соци-
а л и с т и ч е с к о г о 
Труда К.В.Еременко 
в  с.Елизаветинка. 
Труд о во й  с т а ж 
начал в 1965г. как 
агроном-семеновод 
с-за «Шильдин-
ский» Адамовского 
р-на. Позднее рабо-
тал в с-зе «Россия» 
Октябрьского р-на, 
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директором с-за «Камышаклинский» Домба-
ровского р-на. В 1986г. Василий Константино-
вич был избран председателем Светлинского 
райисполкома, а в 1991г. возглавил админи-
страцию Светлинского р-на. С 1996г. по 2009г. 
занимал ответственные посты в органах испол-
нительной власти Оренбургской обл., завер-
шив свой трудовой путь заместителем Пред-
седателя Правительства – министром сель-
ского хозяйства Оренбургской обл. Труд Васи-
лия Константиновича отмечен орденом «Знак 
Почёта», почётным званием «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ». В 2007г. 
ему была присвоена учёная степень – доктор 
сельскохозяйственных наук.

Ерёменко Константин Владимирович 
(1918-1993). Родился в с.Джасай Адамовского 
р-на, Герой Социалистического Труда (1957г.). 
После школы работал токарем в МТС. Окончил 
курсы агролесомели-
ораторов, стал участ-
ковым агрономом 
Аниховской МТС. В 
годы ВОВ работал 
главным агрономом 
Каиндинской МТС, а 
затем её директором. 
Совмещая работу 
с учёбой, получил 
высшее образова-
ние. Деятельно участвовал в освоении целин-
ных земель. В 1957г. К.В. Ерёменко работал 
директором с-за «Советская Россия», а затем 
с-за «Шильдинский». Уйдя на пенсию, про-
должал активно участвовать в общественной 
жизни, был председателем Адамовского район-
ного Совета ветеранов. Действительный член 
Географического общества, он успешно зани-
мался проблемой цикличности атмосферных 
явлений. Жил в г.Оренбурге.

Ерёменко имени улица – улица в 
п.Елизаветинка названа в память о Герое Соци-
алистического Труда К.В.Ерёменко.

Ерёменко Ольга Владимировна (1971г.р., 
п.Адамовка) училась в АСОШ №2, в 1994г. 
окончила ОГАУ по специальности «Экономика 
и организация производства», в 2001г. защитила 
кандидатскую диссертацию, доцент кафедры 

экономики нефтяной 
и газовой промыш-
ленности ФГОУ ВПО 
«Российский государ-
ственный универ-
ситет нефти и газа 
имени И.М.Губкина» 
(г.Оренбург). Лау-
реат 1 степени меж-
дународной научно-
практической кон-
ференции имени Б.Поляничко.

Ерёмин Николай Алексеевич (1950г.р.) 
родился в Кувандыкском р-не. Окончил Ани-
ховскую среднюю школу в 1967 году. Работал 
15 лет в пединституте г.Орска, затем выехал 
на постоянное место жительства в Германию.
Там подтвердил научную степень кандидата 
технических наук на немецком языке и стал 
доктором физики.

Ермановка (урочище Ермановка) – село 
рядом с Теренсаем, 1,5 км к юго-западу от 
железнодорожного переезда. Здесь стоял аул 
аксакала Ермана, он упоминается в архив-
ных документах 1921г.  В 1932г. в ауле орга-
низован к-з им. Ленина. В 1957г. колхоз был 
слит с с-зом «Каинды- Кумакский». В1959г. на 
месте центральной усадьбы  к-за им. Ленина 
возник временный посёлок геологов Джусин-
ской геолого-разведочной партии (См. Джу-
синская ГРП). Посёлок стал носить наимено-
вание Ленинский. В 1991-1992 г.г. ГРП была 
реорганизована, и решением Адамовского рай-
совета от 22 октября 1992г. посёлок был лик-
видирован, как неперспективный.  

Ермилов Дмитрий Павлович (1926-1995 
г.г.), уроженец Волгоградской области, вете-
ран ВОВ. В 1954г. 
приехал на освоение 
целинных земель в 
Адамовский р-н. 
Механизатор Ада-
мовской МТС, с-за 
«Заря коммунизма», 
– кавалер ордена 
Ленина. В 1986г. 
ушёл на пенсию. Жил 
в Адамовке.
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Ермолаев Александр Павлович (1948г., 
п.Адамовка) – выпускник АСХТ, Оренбург-
ского сельхозинститута (1972). Трудовую дея-
тельность начал щитовым монтёром элек-

тростанции Адамов-
ской коммунальной 
конторы ещё в 1966г., 
работал лаборантом 
в АСХТ.  Получив 
диплом учёного агро-
нома, работал в  Ада-
мовском опорном 
пункте Оренбургской 
областной сельскохо-
зяйственной опыт-

ной станции (с-з «Заря коммунизма»),  глав-
ным агрономом в с-зе «Аниховский», дирек-
тором с-за «Адамовский» (1978-1981), началь-
ником управления сельского хозяйства Ада-
мовского р-на, РАПО (в 1981-1986). Награж-
дён орденом «Знак Почёта» (1980). В 1986 г. 
А.П.Ермолаев избран председателем Домба-
ровского райисполкома. Затем Совет депу-
татов в утвердил его главой администрации 
Домбаровского  р-на (1991). В 1998 году Алек-
сандр Павлович был назначен начальником 
отдела Главного управления сельского хозяй-
ства области. Главное управление несколько 
раз реформировалось. В настоящее время это 
Министерство сельского хозяйства, перера-
батывающей и пищевой промышленности 
Оренбургской обл. В 2006-2012 г.г. работал 
руководителем аппарата данного министер-
ства. После выхода на пенсию Ермолаев А.П. 
– помощник депутата Законодательного собра-
ния области, живёт в Оренбурге.

Ермуканов Бахиткирей Сагинтаевич - 
чабан с-за «Заря коммунизма» в 1971г. награж-
дён орденом Трудового Красного Знамени, в 
1980г. удостоен ордена Ленина.

Ерофеев Николай Михайлович – в 1973г. 
удостоен почётного звания «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства РСФСР».

Ершала (Аршала), балка – см. Аршала.
Ешмухамед (Ишмухамбет, Ешмухамбет), 

акын – народный сказитель. На территории 
Кумакской волости Адамовского р-на жил 
акын Ешмухамбет. Происходил он из семьи 

Утебая. Аул по р.Кумак носил имя отца – 
Утебай-аул, позднее его стали именовать 
Утёс. Рядом – ферма №3 с-за им.Комарова. 
Ешмухамет был любим в народе, его песни 
и стихи частично опубликованы в сборниках 
казахской поэзии. «ЕШМУХАМЕД – народ-
ный сказитель. Жил в степях Адамовского 
р-на на рубеже XIX и ХХ в.в. Его стихи 
поныне помнят аксакалы – они дошли и до 
наших современников. Памятны, напри-
мер, выпущенные им поэтические стрелы в 
адрес управителя Младшего жуза Беркимба-
ева, известного своим произволом» (Орен-
бургская биографическая энциклопедия под 
ред. Л.Н.Большакова (издательство «Русская 
книга», 2000г., стр.110) Дербисалы Берким-
баев был женат на сестре Ешмухамбета, поэ-
тому последний не боялся сатиры в адрес 
могущественного родственника. Берким-
баев же проявлял терпимость к сатире, зная 
о популярности акына среди жителей Вос-
точного Оренбуржья. Умер Ешмухамбет в 
1916г., похоронен рядом с родовым кладби-
щем аула Утебая (урочище Утёс, ферма №3), 
ныне территория Ясненского р-на.

-Ж- 
Жабагасай – см. Джебага-сай.
«Жаворонки» – птички из теста пекутся 

весной (в марте), зазывают тепло по народ-
ным поверьям.

Жаман-Акжар, река – см. Джаман-Акжар.
Жаманов Умбетгали Жаманович (1890-

1938) – (См. Джаманов У.Ж.). 
Жанабай, балка – долина р.Жангыз-Агач, 

левый берег. Наименование произошло от 
имени Жанабай. У старожилов с.Джасай  
бытует легенда, что название балок Жанабай 
и Жасай произошли от имен двух братьев, 
которые здесь жили.

Жаныспай, река, ручей Джаны-спай – пра-
вый приток р.Жарлы. Река длиной 23 км, в 
71км до устья Жарлы.  Жаныспай летом почти 
пересыхает и образует балку с некогда глубо-
кими плесами. При впадении р.Жаныспай в 
р.Жарлы расположено с.Брацлавка.

Жангильдинка, река – небольшой правый 
приток р.Суундук.  
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Жангыз-агаш, овраг – долина р.Жанаспай 
(Жарлы), верховье. Наименование овраг полу-
чил потому, что именно здесь, в его верховье 
в степи росло одинокое дерево, 500-летняя 
лиственница. До ближайшего леска около 6 
км. (См. Лиственница).

Жантуаров Султан Байтурович (1900, 
с.Чиликта Новоорского р-на – 1971, г.Алма-
Ата) – выходец из крестьян, казахский писатель, 
историк, доктор исторических наук (1964), про-

фессор (1967). Отец 
работал до 1918г. 
на золотых приис-
ках. Юноша в 1913г. 
поступил в Орен-
бургскую русско-
киргизскую школу, 
в 1914-1918 г.г. был 
рабочим железно-
дорожных мастер-
ских в Оренбурге.  В 

1918г. вернулся в родной а.Чиликты, сформи-
ровал  партизанский отряд «Теректаша», кото-
рый действовал на территории Новоорского 
и Адамовского р-нов и в пределах Оренбург-
ской, Кустанайской и Челябинской губерний до 
конца 1919г. Командиром был избран Жантуа-
ров Султан, подпольная кличка Булат. Помощ-
ники командира – Алексеев Иван, Ягодин Нур-
мухамед, комиссар отряда – Кенжегулов, пред-
седатель партбюро – Ганеев Ибрай. Одним из 
радостных дней в отряде был день, когда вес-
ной 1919г. разведчики отряда принесли ответ 
от начальника штаба 24-й Железной дивизии 
1-й Красной Армии, в котором говорилось: 
«Продолжайте ваши боевые действия, избегая, 
однако, несоразмерных с вашими силами уда-
ров по врагу…». Это было признанием заслуг 
отряда перед Родиной. О боевых рейдах этого 
отряда С.Б.Жантуаров написал книги «Жигиты 
Чиликты» (Чкалов, 1958), «С оружием в руках» 
(Оренбург, 1960) и др. С 1921г. работал в орга-
нах юстиции Тургайской и Актюбинской обла-
стей,  прокурором Кзыл-Ординского округа. В 
годы ВОВ служил военным прокурором. После 
1945г. занялся научной деятельностью, профес-
сор, доктор исторических наук, автор около 30 
научных трудов по истории, работал заведу-

ющим кафедрой истории Казахского универ-
ситета в г.Алма-Ата.

Жарабутак (Джарабутак), река – левый 
приток р.Жарлы.

Жарла, гора –  в 4км к зап. от с.Осетин, 
абс. высота 325м. Наименование получила от 
казахского слова «жар» – обрыв. В наимено-
вании нашло отражение то, что юго-западный 
склон горы очень крутой, почти обрыв.

Жарлы (Джарлы) – река, см. Джарлы-
Бутак.

«Жас гулем» – казахский вокальный   
ансамбль (2000), рук. Исмухамбетов Аман-
жол. Звание «народного» присвоено в 2004г. 
Первый коллектив – «Гулдер»: женщины-
хранительницы казахского музыкального насле-
дия Е.Б.Ганеева, Е.С.Идилова, Д.Мухамбетова, 
А.Белиспаева, К.Жакупова, К.Иршикеева. 
Девушки вошли в группу «Махаббат»: Куль-
деевы Махаббат и Жанна, Кутрашева Бакыт 
и Жанна. Коллективы пользовались большой 
популярностью у зрителей. Новый состав 
набран из школьниц. Группу назвали «Жас 
Гулем» (молодые цветы): Дощанова Айжан, 
Мухамедьярова Алия, Кубенова Адема, Мим-
баева Жанна. Состав группы менялся, но попу-
лярность возрастала. Дипломанты и лауреаты 
Межрегионального фестиваля культур тюр-
коязычных народов «Между Волгой и Ура-
лом», Ульяновск (2002, 2005), Международ-
ного фестиваля патриотической песни, Актобе 
(2007), Международного фестиваля «Культур 
много – Россия одна», Ульяновск (2007, 2008), 
Международного фестиваля приграничных 
территорий Российской Федерации и Респу-
блики Казахстан «Да будет дружба искренней и 
честной», Омск (2013), Международного  кон-
курса – фестиваля   «Открытый Казахстан», 
Астана (2016) и др.                                                                

Жасай, балка –  отвершек балки Жанабай 
/долина реки Жангыз – Агач/. В основе назва-
ния измененное слово «жассай». Наименова-
ние произошло от казахского «жас» – «моло-
дой». Иное объяснение см. Джасай, село.

Жассай – молодой овраг по сравнению  с 
оврагом Жанабай.

Желанды, балка – долина р.Жарлы, верхо-
вья. «Жел» – с каз. «грива», «гряда холмов». 
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«Желанды» можно перевести как «местность с 
мелкосопчатым рельефом, где прослеживаются 
гряды холмов, напоминающие гриву лошади», 
что действительно здесь имеет место. 

Желдыбай, овраг –  долина р.Суундук, пра-
вый берег ручья Жангильдинка.  

Железная дорога, УЖД, см. Узкоколейка.
Железняк Валерий Васильевич (1940, 

п.Адамовка) – окончил зоотехнический факуль-
тет ОСХИ (1960-1965). В 1965г. – главный зоо-
техник Абдулинского районного управления 
сельского хозяйства, затем до 1966г. – служба в 
армии. С 1966 по 1969 г.г. – аспирант кафедры 
органической и биологической химии ОСХИ. 
С 1969 по 1970 г.г. – ассистент кафедры круп-
ного животноводства ОСХИ. В 1970г. защи-
тил кандидатскую диссертацию. С 1970 по 
1979 г.г. работал на кафедре мелкого живот-
новодства ассистентом, позже доцентом. С 
1979 по 1988 г.г. – заместитель декана заоч-
ного факультета, с 1989 по 1993 г.г. – декан 
заочного факультета ОСХИ. 

Железняк Григорий Карпович (1928, 
п.Адамовка – 2011),  окончил среднюю школу, 
Сорочинский ветеринарный техникум и вете-
ринарный факультет Оренбургского сельскохо-

зяйственного инсти-
тута. В 1955г. полу-
чил назначение в с-з 
«Комсомольский» 
Адамовского р-на, 
где проработал 10 лет 
главным ветеринар-
ным врачом. В 1965г. 
назначен директором 
вновь созданного с-за 
«Майский» Адамов-
ского р-на. В корот-

кий срок совхоз был выведен в число передо-
вых хозяйств. Задания VIII и IX пятилеток по 
продаже зерна и мяса государству были пере-
выполнены.

Награждён орденами Ленина (1968, 1971), 
Трудового Красного Знамени (1978), «Знаком 
Почёта» (1956), медалями. Звание Героя Соци-
алистического Труда Г.К.Железняку присво-
ено 30 марта 1971г. за выдающиеся успехи, 
достигнутые в развитии сельскохозяйствен-

ного производства и выполнении пятилетнего 
плана продажи государству продуктов земле-
делия и животноводства. В 1971г. был делега-
том XXIV съезда КПСС. В 1975г. Г.К.Железняк 
был избран первым секретарём Беляевского 
райкома партии. В дальнейшем – на руково-
дящей партийной и административной работе 
в районах области.

Жёлтая круча – урочище по левому берегу 
р.Джарлы (Жарлы), обрывистый берег, склон 
которого имеет жёлтый цвет. У подножия 
обрыва широкий плёс реки – излюбленное 
место местных рыбаков. Весной здесь у под-
ножия кручи дольше всего сохраняется снег 
(обрыв смотрит на север). Расположена круча 
выше по течению р.Джарлы на расстоянии 5км 
от Адамовки.

Женсоветы – изначально назывались женот-
делами, появились в России в первой половине 
XXв. В 1920–30 г.г. к основным задачам доба-
вилась охрана материнства и младенчества. 
Во время ВОВ именно с помощью женсове-
тов организовывалась работа женщин на про-
изводстве в тылу, они создавали так называе-
мые «огородные бригады»: на территории пред-
приятия выращивались овощи, которыми под-
кармливали детей и ослабевших людей, отправ-
ляли урожаи в детские сады и детские дома. В 
послевоенные годы женсоветы играли важную 
роль в возрождении страны. Однако, начиная с 
конца 1950 г.г., активность их начала падать, в 
1960-1970-е г.г. женсоветы практически исчезли, 
где-то они продолжали работать, но это лишь 
благодаря энтузиазму отдельных людей.

Возрождение пришло в 1980-х г.г., после 
XXVII съезда КПСС. Целью создания жен-
советов в этот раз стало вовлечение жен-
щин в общественно-политическую деятель-
ность и содействие повышению их роли в 
управлении делами общества и государства. 
В 1985г. Адамовский районный женсовет 
также возобновляет свою работу как обще-
ственная организация. Тогда в состав район-
ного женсовета вошли 11 женщин-активисток 
от предприятий и организаций п.Адамовка: 
Н.В.Семёнова (председатель), Л.Б.Покусаева, 
К.Б.Ганеева, С.Е.Утисенова, С.И.Французенко, 
С.И.Лысунец, Р.Я.Логвинова, Л.Н.Васкевич, 
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А.И.Николаева, Н.К.Останина и др. Несмо-
тря на то, что вместе с распадом СССР офи-
циально общественные организации пре-
кратили существование, Адамовский жен-
совет продолжал свою деятельность. В раз-
ное время совет женщин района возглавляли: 
Л.Б.Покусаева, Л.С.Мельникова, Т.А.Кожина, 
Ф.П.Рахматулина. С июня 2015г. председа-
телем территориального отделения Ада-
мовского района ОООО «Совет Женщин» 
избрана Т.В.Букарова. Активные члены жен-
совета: Л.А.Степанова, М.Е.Стародубцева, 
Л.А.Стрижова, К.С.Ишматова, Н.М.Ивашова, 
К.Б.Ганеева, Т.А.Лихолат, С.Н.Кувшинова.

Жерганбай, аул – находился в районе 
п.Баймурат.

Жетыкуль, озеро – крупное, пресновод-
ное озеро в Светлинском р-не. Площадь более 
50кв.км, длина – 13км, ширина – до 6км. Место 
гнездования и пролёта ценных водоплавающих 
птиц. Памятник природы. Название – от каз. 
«жети» – «семь», «коль» – «озёро».  Жетиколь 
можно перевести и как «многоозёрье». В рай-
оне этого озера действительно немало степных 
озёр. До 1965г. относилось к территории Ада-
мовского р-на. (см. Караколь).

Жилищно-коммунальное хозяйство 
(ЖКХ). При Адамовском Райисполкоме в 1957г. 
был создан отдел ЖКХ. Первым заведующим 
был назначен В.Г.Николаев (1957-1959). Пона-
чалу отсутствовала материально-техническая 
база. Проводилась работа по электрификации 
посёлков. В Адамовке на территории конторы 
МУП ЖКХ находилось здание электростан-
ции с установкой дизель-генераторов мощ-
ностью до 1000 кВа. В 1960г. отдел ЖКХ 
преобразован  в Адамовское коммунальное 
хозяйство, директором которого был назна-
чен И.Д.Шейко. Контора была расположена в 
здании электростанции. В 1961г. директором 
ЖКХ стал В.Д.Конценебин. В посёлке про-
кладывался водопровод, велось строительство 
водонапорной башни.В штат предприятия были 
приняты рабочие строительных специально-
стей, открыты бухгалтерский и нормировоч-
ный отделы. В 1962г. директором утверждён 
Д.И.Логвинов, который проработал на этом 
посту 18 лет. В эти годы в пойме р.Жарлы были 

пробурены 8 скважин, устанавливались колонки 
на улицах села, построена баня. Пущены в 
работу пилорама, столярный цех, начал рабо-
тать контрольный отдел. Предприятию был 
выделен первый автомобиль «ГАЗ-69». Интен-
сивно строилось жилье, дамбы-отстойники 
центральной канализации посёлка. Построены 
котельная микрогородка, гостиница «Колос». В 
штате предприятия 84 рабочих и служащих. Во 
2-й пол. 1980-х гг. должность директора испол-
нял П.К.Назымок. С 1982 по 1986 г.г. коллек-
тивом ЖКХ руководил В.Г.Задойный. В этот 
период начата газификация объектов от газо-
провода «Бухара-Урал». Начал строиться лет-
ний водопровод. В 1987г. назначен директор 
Н.К.Бугаев. Было организовано новое подраз-
деление ЖКХ – домоуправление, штат вырос 
до 126 человек. Далее предприятием руково-
дили Я.А.Зиятдинов, А.Г.Качаев. Предпри-
ятию переданы помещения и оборудование 
бывшего прорабского участка, у ЖКХ поя-
вились моторный цех, токарный цех, гаражи, 
центральный склад. С 1994г. директором рабо-
тал Н.И.Кузнецов, с 1997г. – В.Н.Крат. Появи-
лась новая служба – аварийно-диспетчерская, 
которая осуществляет круглосуточное дежур-
ство по оказанию населению технической 
помощи в устранении аварий на инженер-
ных коммуникациях жилых и производствен-
ных зданий. На баланс предприятия переданы 
участки ЖКХ посёлков – Шильды, Речного 
и Теренсая. В 2000г.в структуру ЖКХ вве-
дён линейно-монтажный участок, с 2002г. – 
контрольно-юридический отдел. На март 2003г. 
штат предприятия составлял 364 человека. С 
2004г. создана новая структура управления 
ЖКХ, в которой выделены МУП «Водока-
нал», МУП «Жилищно-эксплуатационная кон-
тора», МУП «Автотранспортный цех», МУП 
ЖКХ п.Шильда, п.Речной, п.Теренсай, а также 
МУП «Адамовская коммунальная служба» 
– головное предприятие (с 2005г. руководи-
тель В.Б.Старовойтов). К 2018г. на территории 
Адамовского р-на деятельность по оказанию 
жилищно-коммунальных услуг осуществляют 
следующие организации: ООО УК «Адамовка» 
(водоснабжение, водоотведение, теплоснабже-
ние), ООО «Жилищно-эксплуатационная кон-
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тора» (управляющая организация ), ООО «Тех-
ногаз» (теплоснабжение).

Жильное золото – золото, содержащееся в 
горной породе на глубине нескольких метров. 
Добывают его, как правило, шахтным методом, 
[vein gold] свободное, так называемое «види-
мое»; встречается в виде жил, прожилков, вкра-
плений в рудах эндогенных месторождений.

Житница, посёлок – возник в 1929г. как 2-е 
отделение Каинды-Кумакского зерносовхоза, 
в 8 км на юго-запад от п.Теренсая. Первым 
жителем был Танатаров Жума. Официальное 
наименование получило в 1966г. В названии 
отразился  факт – высокие урожаи зерна, хозяй-
ство – житница района. С 1929 по 1975 г.г. в селе 
проживало более 90 семей. В 1975г. посёлок был 
закрыт как неперспективный, летом 2015г. на 
его месте открыт памятный знак. Последними 
посёлок покинула семья Кириченко.

Жменя – укр. горсть. 
Жуз (джуз) – крупное племенное объедине-

ние, принадлежащее к казахской народности и 
населявшее часть общеказахской территории, 
определённую исторической традицией. Точное 
время и механизм образования жузов не уста-
новлены. Жуз (каз. жүз – «союз», часто непра-
вильно переводят «сотня») – исторически сло-
жившееся объединение казахов. Исторически 
сложились 3 жуза: Старший жуз, Средний и 
Младший. Вне жузовой классификации состоят 
Торе, прямые потомки Чингисхана по мужской 
линии; Қожа – считаются потомками четырёх 
сподвижников Мухаммеда – Абу Бакра, Омара, 
Османа и Али и арабов Центральной Азии – 
воинов и миссионеров; Толенгіт – каста бывших 
джунгарских (калмыкских) военнопленных, 
из которых образовывались ханская дружина, 
телохранители и придворная прислуга. Торе 
считались «ақ-сүйек» («белая кость»), то есть 
аристократами. Расселение казахских племён в 
XIXв. на территории Кустанайского уезда.  Опи-
раясь на исследование Муканова М.С. «Этни-
ческая территория казахов в XVII-начале XX 
в.в.» (Алма-Ата, 1991г.), можно определить сле-
дующее: «В Кустанайском уезде проживали 
племена двух жузов: 1) Средний жуз – кып-
шаки (роды: узын, кольденен, торайгыр, торы, 
карабалык), аргыны (роды: томеншекты, басен-

теин, каракесек), кереи (роды: балта, сибан, 
кошебе); 2) Младшего жуза-байулы (род жап-
пас), жетыру (роды: жагабайлы, телеу, тана). 
Род жагабайлы занимал юго-западную часть 
уезда, его общины обитали по рекам Кара-
ганды, Карабутак, Шортанды, Тобол с её при-
токами и др., вокруг озёр Челкар, Айке и др. 
С ними рядом кочевали и др. роды племени 
жетыру»…(стр. 43-44). Подробную картину 
расселения  казахских  племён и родов  можно 
прочесть в исследовании Ф.Щербины  «Мате-
риалы по киргизскому землепользованию…
Тургайская область. Кустанайский уезд», Том.5, 
Воронеж, 1903 г.

Жуз Младший – алшын (алчин, алчын) (каз. 
Кіші жүз) – группа казахских  родов, обра-
зовавшаяся в Западном Казахстане. Удел в 
составе Казахского Ханства. С 1731г. в составе 
Российской империи, когда во главе с Абул-
хаиром (был правителем Мл. жуза с 1718 по 
1748 г.г.) вошли в состав Российской импе-
рии. Считается, что алшыны (Малая Орда, 
Младший жуз) составляют две пятых всех 
казахов и являются самой  многочисленной 
частью казахов. Первым правителем Младшего 
жуза от Российской империи стал Нуралы-хан 
(1748-1789). Состоит из трёх племенных сою-
зов: алимулы, байулы и жетыру. Роды Млад-
шего Жуза подчинялись потомкам младшего 
сына Джучи хана – Могола.

Жуз средний (каз. Орта жүз) – группа 
казахских племенных объединений в Цен-
тральном и Северо-Восточном Казахстане.  
Средний жуз занимал центральную и восточ-
ную часть современной территории Казах-
стана. В конце XIX-начале XX в.в. число каза-
хов Среднего жуза составляло примерно 1 млн 
350 тыс. человек. Если к этому числу доба-
вить кереев, найманов, проживавших в Китае 
и Монголии, то их число превысит 1 млн 500 
тыс. человек. Роды Среднего Жуза подчинялись 
потомкам средних сыновей Джучи хана – Батыя 
и Берке, это племена: аргыны, найманы, кип-
чаки, коныраты , кереи, уак , кроме того, тут 
живут  торе, толенгуты, кыргызы.

Жуков Алексей Михайлович (1954, 
п.Теренсай) – после службы в армии с 1975г. 
стал работать механизатором в звене отца, 
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М.Ф.Жукова. Был 
активным комсо-
мольцем, секре-
тарём комсомоль-
ской организации 
отделения совхоза. 
Избирался членом 
бюро РК ВЛКСМ, 
обкома ВЛКСМ, ЦК 
ВЛКСМ. Награждён 
орденом Трудовой 

Славы 3-й степени, серебряным знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос», в 1979г. ему 
присвоена премия комсомола Оренбуржья. 
В 1982г. был делегатом XIX съезда ВЛКСМ.

Жуков Михаил Федотович (1928, 
с.Житница Адамовского р-на) – учился и рабо-
тал в с.Айдырлинке. С 1942 по 1946 г.г. работал 
чабаном, затем служил в армии. Работал в с-зе 
«Каинды-Кумакский» (1953-1996). Механизатор 
первого класса. Здесь, 
на целине, стал опыт-
ным хлеборобом, 
внёс большой вклад 
в освоение целинных 
и залежных земель, в 
развитие сельскохо-
зяйственного произ-
водства. Многолетняя 
работа М.Ф.Жукова, 
его трудовые подвиги 
на хлебной ниве Ада-
мовского р-на полу-
чили высокую оценку Родины. Герой Социали-
стического Труда (1981), Заслуженный механи-
затор РСФСР (1975), кавалер 2 орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, «Знака Почёта», 
многих медалей. Награждён  нагрудным зна-
ком «За заслуги перед Адамовским районом»  
(2009). Живёт в п.Теренсае.

Жуков Пётр Васильевич – организатор 
комсомольских ячеек в районе, позднее, воен-
ком. Погиб при нападении Охранюка на Ада-
мовку 1 июня 1921г.

Жуламан, – балка, овраг.  
Жуламансай – основано как центр одного 

из отделений совхоза-гиганта «Каинды-

Кумакский» в 1929-1931 г.г. Наименование 
дано по указу ПВС РСФСР в октябре 1966г. С 
1974 года – центр одного из отделений с-за «20 
лет целины». Рядом железнодорожный разъ-
езд Жуламансай, отсюда и наименование. В 
2012г. в поселке жил 331 человек.

Жуламансай, разъезд – возник в 1928г. в 
связи со строительством железной дороги 
Орск–Карталы. В посёлке живут путейцы-
железнодорожники, в 2012г. насчитывалось 
37 жителей. Разъезд получил наименование 
от названия одноимённой балки.  

Жуламансай – балка, овраг  Жуламана. 
Здесь располагались кочевья бая Жуламана. 
Железная дорога напротив разъезда прохо-
дила параллельно балке. Она начиналась в 
5,5 км к северо-востоку от разъезда, пересе-
кала дорогу и открывалась справа в р.Жуса у 
с.Андреевка. 

Жулансай, балка – долина р.Жарлы, левый 
берег, между с.Каменецк и урочищем Подольск 
(с каз. «жулан» – «куцый», «короткий»). Длина 
оврага всего до 2500м.

Жумабеков Алтай Аркабаевич, механиза-
тор ОПХ «Советская Россия», «Заслуженный 
механизатор РСФСР».

Жунусова Марьям Гиббатовна (1923, 
п.Павловский Брединского р-на Челябинской 
обл – 2007, п.Адамовка) – Окончила Павлов-
скую НСШ (1940), приехала к родителям, 
недавно обосновавшимся в к-зе им.Джангельды 
Адамовского р-на. 
Девушка собира-
лась в Орское педу-
чилище. Но посту-
пить не пришлось, 
т.к. в 1941г. началась 
война. Марьям Гиб-
батовна стала рабо-
тать сначала в Каин-
динской МТС, а затем 
в Елизаветинском 
детском доме бухгалтером. Когда вернулся с 
фронта Ф.Г.Жунусов, директор детдома, она 
стала его женой. Работала секретарём Адамов-
ского РИК (1960-1983). В 1991г. возрождался 
Адамовский народный музей. На работу хра-
нителем фонда  пригласили М.Г.Жунусову. Она 
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хорошо знала людей, имела опыт организатор-
ской работы. Вскоре стала следующим дирек-
тором музея. Во многом благодаря её работе  
в 1995г. музей вновь, как и его предшествен-
ник, получил звание «народный».  

Журавлёв Степан Иванович (1952 – 
с.Малый Сурмет Абдулинского р-на) – окон-
чив Оренбургское педучилище №1, по 
направлению приехал в Адамовский р-н 

(1976), 19 лет рабо-
тал в Майской сред-
ней школе. Канди-
дат в мастера спорта 
по дзюдо и самбо. С 
1996г. занялся фер-
мерством, а в 1999г. 
был избран дирек-
тором ЗАО «Май-
ское». Под его руко-
водством хозяйство 

окрепло и получило право на вторую жизнь. 
Награждён медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса РФ», меда-
лью Т.С.Мальцева, знаком «За заслуги перед 
Адамовским районом».

Журба – укр. печаль, кручина.
Журба Андрей Романович (1927, 

п.Нововинницкий – 2008, п.Совхозный)  – 
участник ВОВ, гв.  рядовой, служил до 1949г. 
Участник войны с Японией в 1945 г. За уча-
стие в боях был удо-
стоен многих наград. 
После окончания 
службы вернулся 
домой.  Переехал в 
с-з «Шильдинский» 
(1950). Трудовую дея-
тельность начал куз-
нецом. Затем работал 
на тракторе, бригади-
ром тракторно–поле-
водческой бригады,  управляющим  отделением 
№1, занимался животноводством.  Награждён  
Орденами Ленина, Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени, медалями.

Журба Лидия Михайловна (1945, 
с.Каменный Брод Новосергиевского р-на 
Оренбургской обл. – 2016, п.Адамовка) – в 

Таджикистане окон-
чила Ленинабадский 
текстильный техни-
кум, работала на Кай-
раккумском ковровом 
комбинате. С 1965г. 
её семья переехала в 
Адамовку. С 1969г. – 
корреспондент, затем 
ответственный секре-
тарь адамовской рай-
онной газеты «Ленинское знамя» (сегодня – 
«Целина»). Печаталась в районных и област-
ных газетах, в журналах «Уральские нивы», 
«Крестьянка», альманахе «Гостиный Двор». 
Поэт, журналист. Одно время возглавляла рай-
онное литературно-музыкальное объедине-
ние «Берега». Автор книги стихов «Я родом 
из лета».  

 Журунтай (Джурантай), урочище – тянется 
от устья р.Жангыз-Агач до автомобильного 
моста через эту реку (от каз. «журу» – «идти» 
«тау» – «гора»).  

Журунтай – аул в 15км от Адамовки. В 
годы коллективизации его жители вошли в 
состав к-за им.Островского. Аул относился к 
Кзыл-Жарскому с/с. Был расселён в 1950-е г.г., 
в административном перечне 1960г. уже не 
упоминается.

 Жуса (Джуса, Юса), река – См. Джуса.

-З- 
«За заслуги перед Адамовским районом», 

знак – Решением Совета депутатов муници-
пального образования «Адамовский район» от 
19 декабря 2008г. №304 утверждён нагрудный 
почётный знак «За заслуги перед Адамовским 
районом». Нагрудный знак почёта является фор-
мой поощрения, выражения признательности, 
благодарности, уважения к лицу, оказавшему 
значительное влияние на развитие и процвета-
ние района, благополучие его жителей. Нагруд-
ным знаком могут награждаться граждане, внёс-
шие большой личный вклад в развитие сель-
ского хозяйства района, обеспечение благопо-
лучия и стабильности общества, экономическое, 
социальное и духовное развитие муниципаль-
ного образования «Адамовский район», в укре-
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пление законности и обеспечение правопорядка, 
развитие науки, культуры, искусства, спорта и 
других общественно значимых сфер деятельно-
сти. Нагрудным знаком почёта «За заслуги перед 
Адамовским районом» гражданин награжда-
ется один раз. В течение календарного года зна-
ком награждается не более 10 человек. С 2009г. 
этой награды удостоены В.Д.Борников, глава 
администрации Адамовского р-на (1991-2000); 
В.А.Головина, учитель АСОШ №2; М.Ф.Жуков, 
Герой Социалистического Труда; С.И.Журавлев, 
директор ЗАО «Майский»; П.В.Ивашов, пред-
седатель районной организации ветеранов; 
В.Н.Клюев, директор ГОНО ОПХ «Совет-
ская Россия»; А.И.Колесник, полный кавалер 
орденов Трудовой Славы; В.Г.Кочкин, прото-
иерей, настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы п.Адамовка; В.Н.Крат, инженер 
по охране труда МУП ЖКХ «Адамовское»; 
К.К.Курушев, начальник Адамовского РУЭС; 
Б.С.Мухамедов, директор МБОУ «Теренсай-
ская СОШ им. И.Ф.Павлова»; И.И.Насыбуллин, 
генеральный директор ЗАО «Юбилейное»; 
Б.Н.Нурмаханов, генеральный директор ООО 
«ЖЭК»; Т.Ф.Родина, Герой Социалистиче-
ского Труда, П.П.Тейхриб, глава МО «Адамов-
ский район» с 2000г. по 2010г.; В.Г.Трофимцев, 
хирург МУЗ «Адамовская центральная рай-
онная больница»; Г.Е.Ушаков, директор ООО 
«Адамовская ПМК-2»; В.В.Чернуха, Герой Рос-
сии; А.А.Чернышёв, губернатор-председатель 
Правительства Оренбургской области; 
Г.Д.Ягодкина, председатель территориальной 
избирательной комиссии Адамовского района 
Оренбургской области; Н.Н.Лабазанова, науч-
ный сотрудник Адамовского районного музея.

Заготконтора – подразделение Райпо. Исто-
рия создания такого ведомства уходит в первые 
годы Советской власти. В 1921г. была отме-
нена продразвёрстка, сбором введённого про-
дналога должна была заняться заготконтора. 
В 1920г. был создан в Адамовке Райпродком, 
к 1921г. заготконтора стала его представите-
лем. Адамовским райпродкомиссаром в 1920г. 
был назначен Васильев, который на следую-
щий год стал заместителем губпродкомиссара 
Кустанайской области. В Адамовку из Кустаная 
были посланы 10 человек-заготовителей. Хотя 

урожаи были маленькими, заготконтора в 1922г. 
собрала 310 пудов хлеба, а вот маслопродукты 
собрать не смогли. Продналог по мясу  Адамов-
ская заготконтора должна собрать 9950 пудов, 
но собрали лишь 88% от требуемого. Заготкон-
тора занималась сбором и заготовкой пушнины 
и иных продуктов  под закуп, обеспечивая сдан-
ные продукты иными натуральными платежами. 

В ноябре 1943 года в газете появилось изве-
щение Заготконторы для охотников. Контора 
объявила о заключении индивидуальных и 
коллективных договоров на сдачу пушнины 
и мехового сырья. В нём можно узнать, как 
богата была живая природа адамовского края 
и во сколько она оценивалась. На 1 рубль сдан-
ной пушнины и мехового сырья выдавалось: за 
лисицу, белку, волка, зайца, норку, барсука – мука 
(80г), крупы (4г), водка на 22 коп.; за хоря, гор-
ностая, колонка, куницу – мука (120г), крупы 
(6г), водка на 30 коп. Пушнина, меховое сырье 
колхозного звероводства, кролиководства ото-
вариваются в размере 20% от основной нормы 
на пушнину. Предусмотрены и продуктовые 
добавки охотникам, перевыполнившим план 
по договору. Кроме того, резко возросло коли-
чество волков в степи. Ко всем делам и забо-
там колхозники организовывали выходы на 
волков, чтобы уберечь скот и выполнить план 
на пушнину.

В 1944г. к товарам для сдатчиков волчьих 
шкур добавили спички, хлопчатку, керосин, 
соль, мыло, чай. Своя такса была на добычу 
сусликов. Заготконторы на каждый рубль сдан-
ных шкурок давали муку (60г), крупы (3г), 
сахар (3г), мыло (5г), водку на 35 коп. Учени-
кам до 16 лет вместо вина выдавались школь-
ные принадлежности.

В 50-е г.г. Адамовская райконтора имела под-
разделения: в п. Джусинском – Заготскот, на 
ст. Шильда – Заготживсырьё  и Заготзерно, на 
ст.Теренсай – Заготзерно, в Баймурате – Будён-
новский приёмный пункт мяса и субпродуктов. 
В 1989г. заведовал предприятием В.Ф.Головко. 
Заготконтора работала до 1990-хгг.  

Заготскот –  см. Джусинск.
ЗАГС, отдел записей актов гражданского 

состояния – в Адамовском отделе ЗАГС 
работали М.М.Цвяк (1965-1974), Е.И.Позняк 
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(1974-1986), Н.В.Семёнова (1969-1981), 
А.В.Николаева (1986-2015). Работники ЗАГСа 
вели регистрацию актов гражданского состо-
яния, регистрировали союзы влюблённых, 
родившихся малышей, умерших, установле-
ние отцовства в отношении новорождённых у 
родителей, не состоящих в браке. В 1981г. пол-
номочия на регистрацию актов гражданского 
состояния Адамовским п/с  были переданы в 
районный отдел ЗАГС. Здание райисполкома 
располагалось по улице 8 Марта, 11а, в одной из 
комнат находился ЗАГС. В 1995г. отдел был раз-
мещён в здании Адамовского п/с. Местом про-
ведения торжественных регистраций был Дом 
культуры «Целинник». Весной 2013г. админи-
страцией района было выделено отдельно стоя-
щее здание по адресу: улица Пушкинская, 67б.

В обязанностях отдела было руководство и 
контроль работы всех сельских и поселковых 
советов р-на, которые на местах производили 
регистрацию актов гражданского состояния. 
Записи актов гражданского состояния хра-
нятся 100 лет. До принятия Декрета Совета 
Народных Депутатов «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов гражданского 
состояния» регистрация всех видов актов граж-
данского состояния производилась церковью, 
её архив в районе не сохранён. Самая ранняя 
книга архива датирована 1925г., а в основном, 
книги актов гражданского состояния по всем 
с/с и п/с сохранены с 1931-1933 г.г. В послед-
нее десятилетие  формируется электронный 
архив единой базы данных. Основная работа 
и контроль по формированию электронного 
архива была проделана специалистом отдела 
И.Е.Ержовой. На начало 2015г. электронная 
база насчитывала 106376 актовых записей. 
С 2015г. начальником отдела ЗАГС админи-
страции МО «Адамовский район» работает 
И.А.Реброва. 

Задойного, переулок. В с.Аниховка один 
из переулков села носит имя Героя Социали-
стического Труда В.Г.Задойного. 

Задойный Василий Григорьевич (8 января 
1928г., с. Ново-Уманьское  – 15 марта 1997, 
с.Аниховка). В годы Отечественной войны 
начал работать токарем Аниховской МТС, там 
же стал высококлассным трактористом и ком-

байнером. В 1966г., 
работая на самоход-
ном комбайне «СК-
4», убрал зерновые 
с площади 1452га и 
намолотил 12900ц 
зерна. Уже в зрелом 
возрасте окончил 
АСХТ. Награждён 
орденом Ленина, 2 
орденами Трудового 
Красного Знамени, медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 г.г.», «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд  в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «За трудовую 
доблесть», золотой, серебряной и бронзо-
вой медалями ВДНХ (ВССХ). Звание Героя 
Социалистического Труда В.Г.Задойному 
присвоено 19 апреля 1967г. за достигнутые 
успехи в увеличении производства и загото-
вок зерна и проявленную при этом трудовую 
доблесть. В.Г.Задойный – «Почётный житель 
Аниховки» (1996).

Задойный Владимир Анатольевич 
(1966г.р., п.Адамовка). Окончил АСШ №1 
(1983). В школе увлёкся физикой, любовь 
к которой привил учитель Кулаев Виталий 

Андреевич. В 1989г. 
окончил энерго-
машиностроитель-
н ы й  ф а кул ьт е т 
МЭИ (Московский 
э н е р г е т и ч е с к и й 
институт, энерго-
машиностроитель-
ный факультет) 
по специальности 
инженер-механик 
турбинист. С 2000г. 

работает главным конструктором завода  ЗАО 
«Энергомаш-Чехов-ЧЗЭМ». Специалист в 
арматуростроении, которого хорошо знают 
не только в РФ, но и многих странах мира. С 
1995г. принимал участие во всех стройках АЭС 
в России и за границей. За участие в сооруже-
нии Тяньванской АЭС (Китай) был удостоен 
нагрудного знака «Академик Курчатов 3-й сте-
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пени» в 2010г., награждён отраслевыми награ-
дами концерна «Росэнергоатом». 

Группа компаний «Энергомаш» – один из 
крупнейших холдингов в Российском машино-
строении. Основные промышленные активы 
группы расположены в Белгороде и в Сверд-
ловской обл., а также в г.г.Чехове, Барнауле, 
Волгодонске. Стратегическим профилем 
группы является «малая энергетика». Реали-
зуемый «Энергомашем» инвестиционный про-
ект «ГТ-ТЭЦ энерго» направлен на создание 
полного производства и эксплуатации газотур-
бинных ТЭЦ: от проектирования оборудова-
ния до продажи электроэнергии. Задача кон-
структоров – проектировать такое оборудова-
ние для энергетики, которое позволит обеспе-
чить безопасную эксплуатацию любой АЭС. 
Живет в г.Чехове.

Задойный Георгий Григорьевич (1937 г.р. – 
с.Ново-Уманьское Адамовского р-на – 2000г., 
с.Аниховка). Работал шофёром, комбайне-

ром, заведующим 
автогаражом в с-зе 
«Аниховский». Был 
награждён орденом 
Ленина (1973), орде-
ном Октябрьской 
революции (1977), 
медалью «За трудо-
вую доблесть», золо-
той, серебряными 
медалями ВДНХ.

Задойный Григорий Никонович (1893-
1966), родился на Украине в с.Шаулиха 
Уманьского уезда, вместе с родителями пере-
ехал в Адамовский р-н, переселенческий 

участок №115 (Ново-
Уманьское, позд-
нее – Каинсай). Участ-
ник Первой мировой 
войны в составе экс-
педиционного кор-
пуса во Франции 
(1916-1917), отбывал 
каторгу в Алжире и 
Марокко, освобож-
дён в 1920г. Ветеран 
ВОВ. Жил в Аниховке. См.Экспедиционный 
корпус.

Задремайлов Иван Дмитриевич (1905-
1998), род. – с.Орехово Криворожского р-на 
Ростовской обл. В 1942г. призван в Красную 

Армию и прошёл 
обучение в военно-
политическом учи-
лище,  назначен 
военкомом 115-го 
УК. Участник обо-
роны Сталинграда. С 
1943г. до дня Победы 
исполнял обязанно-
сти полномочного 
особого отдела 50-й 
стрелковой дивизии. 

После демобилизации работал директором с-за 
«Горьковский» Ставропольского края. В 1954г. 
назначен директором с-за «Восточный» Ада-
мовского (ныне Светлинского) р-на. Он был 
самым старшим из вновь назначенных дирек-
торов совхозов, проработал в «Восточном» 
14 лет. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Берлина», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
г.г.», «За освоение целинных земель», «Вете-
ран труда», золотыми, серебряными и брон-
зовыми медалями ВДНХ (ВССХ).

11 января 1957г. И.Д.Задремайлову за осо-
бые заслуги в освоении целинных земель, 
успешное проведение уборки урожая и хлебо-
заготовок  присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. Награждён орденом Ленина. 
В 1969 г. ушёл на заслуженный отдых.   
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Заезжий двор, заезжая – мини-гостиницы в 
п.Адамовка и крупных сёлах района. Поскольку 
колхозы и совхозы располагались на больших 
расстояниях, то командировки в Шильду или 
Адамовку одним днём не обходились. В райцен-
тре арендовалась квартира, двор, дом у отдель-
ных жителей, где могли переночевать и полу-
чить еду приехавшие издалека люди. У каждого 
колхоза, как правило, был свой заезжий двор. 
Заезжий двор действовал также в Елизаветинке.

Заезжий двор, посёлок – скорее хутор, нахо-
дился до 1940-х г.г. в районе р.Карагачки (Заез-
жая рудоуправления Пр-Кумак и Заезжая Золо-
топродснаба).

Зажуриться – укр. приуныть.
Заиченко  Кирилл Тимофеевич (1909-1980), 

род. в Екатеринославской губернии, с 1914г. жил 
в Аниховке. Член к-за «По стопам Ленина». 
После службы в РККА с 1932г. работал бри-

гадиром полеводче-
ской бригады, заве-
довал животноводче-
ской фермой в к-зе. В 
1938-1941 г.г. работал 
председателем сель-
совета. Участник 
ВОВ (1942-1944). В 
1944-46 г.г. был пред-
седателем Анихов-
ского сельпо, с 1946г. 
работал завхозом в 

к-зе. 11 лет руководил колхозом. В 1956г. был 
награждён орденом Ленина. Колхоз стал участ-
ником ВДНХ в Москве, где К.Т.Заиченко удо-
стоен 2 золотых медалей ВДНХ.

Зайчук Михаил Иванович (1947-2004), 
род. – г.Смоленск, 
жил в с.Аниховка, 
с . Е л и з а в е т и н к а . 
Выпускник АСШ 
№1. После службы 
в армии окончил 
военное училище в 
Мелитополе, затем 
Иркутское высшее 
авиционное  военно-
техническое учи-
лище, Академию 

имени Жуковского. Полковник. Преподавал в 
ИВАТУ, заведовал кафедрой.

Замурзать – укр. выпачкать (лицо).
Заниздра (Хаванова) Валентина Георги-

евна, (1936г., п.Адамовка) – окончила Ада-
мовскую среднюю школу (1953), затем Цели-
ноградский сельскохозяйственный институт, 
факультет агрономии. Кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент, учёный агроном. 
Работала по специальности на Сахалине, в 
Казахстане. Преподавала в сельхозинституте 
г.Целинограда. Живёт в г.Саратове.

Заниздра Виктор Георгиевич (1934г., 
п.Адамовка) – окончил АСШ в 1951 г. и меч-
тал поступать в лесо-техническую академию. 
Но по настоянию отца поехал в Иркутск в 
авиатехническое военное училище. После 
окончания стал служить в армии, занимался 
партийной работой. Особо памятны 5,5 лет в 
Котельниково, где служил комиссаром полка с 
32 лет. Служил в военно-транспортной авиа-
ции ВВС СССР – в Ростове, Волгограде, Ново-
черкасске, Будапеште, на Кавказе. С 1978 г. 
живет в Москве, работал зав. отделом ЦК ком-
партии РСФСР, полковник в отставке.

Заполье – животноводческое хозяйство, 
основано в 1957г. как посёлок животноводче-
ской фермы с-за «Комсомольский» (2-е отде-
ление) в 16 км  от центральной усадьбы. Наи-
менование дано в 1966г. Заполье – село за 
полем (оно действительно среди полей), на 
автотрассе Адамовка-Комсомольский, одно 
из самых малых сёл района. В 2012г. там про-
живал 71 человек. 

Зарицкий Евгений Ерофеевич (1929г.р., 
п.Аккарга Адамовского р-на). В 1944г. в воз-
расте 15 лет был призван на военную службу 
Адамовским РВК, проходил подготовку в Чка-
ловских лагерях, по возрасту на фронт ВОВ 
уже не успел, работал старателем на прииске 
Кумак. В 1947г. окончил школу, после чего 
сельхозинститут в г.Алма-Ате, связал свою 
жизнь с агрономией. В 1954г. работал в целин-
ных районах Республики Казахстан , в  част-
ности, был назначен директором нового с-за 
«Тимирязевский» Северо-Казахстанской обл. 
В 1965-69 г.г. был избран первым секрета-
рём Ленинского РК КПСС той же области, 
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затем с 1969г. по 1973г. работал заместителем 
министра сельского хозяйства Казахстана, а в 
1973-79 г.г. – министром пищевой промышлен-
ности Каз.ССР. Награждён орденами и меда-
лями СССР. Жил в г.Алма-Ата.

«Заря коммунизма» – совхоз, создан-
ный в 1957г. в п.Адамовка. Объединил к-зы 
им.Сталина, им.Калинина, «Карабутак», 
«Октябрьский», им.Молотова, а также Ада-
мовскую МТС. Первым директором работал 
Н.И.Зилист (См. Н.И.Зилист). В 2000-х г.г. 
преобразован в ЗАО «Джарлинское» (банкрот-
ство в 2013г.). Последним директором работал 
А.Л.Бакалейко.   

«Звериный стиль» – условное наимено-
вание широко распространённого в древнем 
искусстве стиля, отличительной чертой кото-
рого было изображение отдельных животных, 

частей их тела или сложных композиций из 
нескольких животных. Возник у ряда народов  
в «бронзовом» веке. Особое распростране-
ние получил в «железном» веке. Происхожде-
ние стиля связано с почитанием священного 
зверя (тотема), изображение которого посте-
пенно превратилось в условный орнаменталь-
ный мотив. «Звериный стиль» наиболее был 
развит в скифско-сарматском искусстве  Сев. 
Причерноморья и в искусстве племён Южной 
Сибири 1-го тыс. до н.э. и первых веков н.э. Этот 
стиль сложился под влиянием искусства Ирана 
и Передней Азии. Артефакты древней культуры 
в «З.с». встречаются в древних могильниках на 
территории Адамовского р-на.

Звонова Людмила Дмитриевна (1939-
2015) – в 1961г. окончила Оренбургский 
пединститут. 1961-1968 г.г. – учитель биоло-
гии, химии, географии в школе с.Ащибутак. 

1968-2003 г.г. –  учитель химии и географии в 
Комсомольской  средней школе. Награждена 
знаком «Победитель социалистического сорев-
нования», медалью «За трудовую доблесть», 
удостоена  звания «Отличник народного про-
свещения РСФСР».  

11 февраля 1982г. за заслуги в области 
народного образования указом ПВС РСФСР 
Л.Д.Звоновой присвоено почётное звание 
«Заслуженный учитель школы РСФСР». Её 
портрет помещён на Аллее Славы в Оренбурге.  

Здравоохранение. Адамовский райздра-
вотдел. В первые годы Советской власти 
здравоохранение в районе находилось на сла-
бом уровне. С образованием колхозов в сёлах 
открывались мед.пункты, в которых лечили 
людей фельдшеры. Например, в Аниховке 
работал К.Шарин, в Брацлавке – Т.Карандась. 
К 1936г. работали на весь район всего 2 врача. 
В сёлах действовали 3 стационарные боль-
ницы на 50 коек: в Адамовке – на 15 коек, 
в Каинды-Кумакском с-зе – на 10 коек, в 
Пр.-Кумаке – на 25 коек. В 1932г. на здраво-
охранение было выделено в районе 69 тыс. 
руб., а в 1939г. уже 487 тыс. руб. В начале 
1940-х г.г. в аппарате райздравотдела числи-
лось 3 сотрудника. Заведовал райздравотде-
лом Д.И.Фомин. В ведении отдела находи-
лись больницы, ФАПы, аптеки, дез.пункт, 
СЭС, детские ясли. Основными медучреж-
дениями были Адамовская районная боль-
ница, Пр.-Кумакская участковая больница 
(в штате – 21 чел., главврач – А.Г.Меликова, 
врач И.И.Баймлер, акушерка Е.С.Яцкая, мед-
сестра Т.Русакова и др.); Каинды-Кумакская 
участковая больница (штат – 14 человек, 
главврач – А.С.Гидрович). На ФАПах рай-
она оказывали медпомощь фельдшеры, сани-
тарки и акушерка: п.Энбекши – фельдшер 
Г.Х.Ягудин, Елизаветинский – Э.К.Герстэль, 
Аниховский ФАП – Э.А.Лыбер, Ореховский – 
Г.И.Николаев, Шильдинский –  А.Н.Панова, 
Каменецкий – М.И.Шавардина, Джарабу-
такский – М.Гурова, ФАП Кумакского с/с – 
А.Н.Шамартдинова, действовали Сталинский 
и Голощёкинский ФАПы. В 1949г. возглав-
лял райздравотдел Г.Я.Масленков. Вся тер-
ритория района делилась на 3 врачебных 

Деталь упряжи в «зверином стиле», сармат-
ская культура. Экспонат Адамовского музея.
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участка, из них 2 сельских и 1 городского типа 
(Прииск-Кумакская больница). Все 3 участка 
больнично-амбулаторного типа. Адамовский 
врачебный участок обслуживал Шильдинский 
с-з, Адамовскую МТС, Аниховскую МТС и 
Адамовскую ЛСЗ. 

Пр.-Кумакский врачебный участок обслу-
живал Прииск-Кумак, подхоз, Кайрактинский 
с/с. Здание  больницы саманное, расположено 
было в центре посёлка. Стационар на 20 коек. 
В больнице работал единственный в районе 
рентгенаппарат.  

Каинды-Кумакский врачебный участок. 
Здание больницы выстроено в 1929 году. Боль-
ница обслуживала 21 населённый пункт, 4 
укрупнённых колхоза, 1 МТС и 1 совхоз с 9-ю 
точками. В 1950г. участок располагался на цен-
тральной усадьбе совхоза. Больница была рас-
считана на 19 коек. В штате 15 человек. Общее 
количество населения по участку – 10346 чело-
век. Для экстренной помощи вызывали сани-
тарный самолёт. 

Елизаветинский медицинский пункт в 
1950г. обслуживал с.Елизаветинка и ст.Шильда. 
На участке находились Каиндинская МТС, к-з 
«Путь к социализму», нефтебаза, сенной пункт, 
база РПС, Заготживсырье и др. мелкие пред-
приятия.

Куйбышевский ФАП находился в к-зе им. 
Куйбышева, обслуживал 3 населённых пункта, 
в которых проживало 795 человек.  

Аниховский ФАП обслуживал 3 посёлка 
(Аниховка, Красноярск, Джурунтай), 3 школы 
и 1 МТС. 

Ворошиловский ФАП обслуживал 2 насе-

лённых пункта (п.Джасай и п.Джанабай). 
Ввиду отсутствия родильного отделения, роды 
принимались на дому, было принято 20 родов. 

В 1950г. в районе работали: 3 терапевта 
(Л.И.Станкевич, А.С.Гидрович, И.И.Баймлер), 
2 хирурга (Ю.А.Варламов и …), 1 акушер-
гинеколог, 1 педиатр (В.Ф.Лесняк), 1 орга-
низатор здравоохранения, 17 фельдшеров, 1 
фельдшер-гинеколог, 8 акушерок, 13 медсе-
стёр, 1 помощник ГСИ, 2 помощника эпиде-
миолога, 1 дезинфектор, 1 медсестра ясель-
ная, 1 лаборант, 1 рентгентехник. Большин-
ство медработников были приезжими людьми.

Количество населения района в 1950г. дости-
гало 17 тыс. человек. Количество больничных 
коек по району – 68. Многие медпункты не 
имели отдельных помещений, например, Энбек-
шинский и Куйбышевский медпункты прини-
мали больных на частных квартирах.  Отда-
лённость населённых пунктов от больницы 
райцентра в немалой степени тормозила  ока-
зание скорой неотложной помощи населению, 
особенно в условиях зимы. При райбольнице 
и при Прииск-Кумакской больнице имелось по 
2 лошади. 12 июня 1954г. в Адамовской район-
ной больнице создана группа усиления меди-
цинской помощи для организации лечебно-
профилактической работы в новых совхозах и 
МТС на целинных и залежных землях. В группу 
вошли специалисты Чкаловского медицинского 
института: хирург Никитенко, терапевт Баги-
рова, невропатолог Хроль и педиатр Федлева. 
Они обслуживали совхозы и МТС Адамов-
ского, Кваркенского, Новоорского и Домбаров-
ского районов. Для консультации больных при-
был член-корреспондент Академии медицин-
ских наук профессор М.П.Чумаков. (См. Чума-
ков). Для оказания экстренной медицинской 
помощи в Адамовке было установлено посто-
янное дежурство самолёта. По комсомольским 
путёвкам в район приехали 28 медработников. 
В 1958г. Райздравотдел был упразднён. 

К  1976 г. в р-не было 60 населённых пун-
ктов, из них 3 рабочих посёлка городского 
типа: Адамовка, Пр.-Кумак, Шильда. К район-
ной больнице относилось 8 учреждений: Цен-
тральная районная больница, Шильдинская 
участковая больница (гл.врач – Г.Н.Грабарчук) 

На снимке: здание амбулатории 
в Пр.-Кумаке,1950-е г.г. 
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(См. Г.Н.Грабарчук); МСЧ совхоза им.50-летия 
СССР  (врач А.П.Осипов), Пр.-Кумакская 
участковая больница (врач Ю.Л.Абелов), Ком-
сомольская МСЧ (врач В.В.Громов), Брацлав-
ская МСЧ (врач Д.И.Тургунова), Аниховская 
МСЧ (врач З.И.Бурлуцкая), Майская участко-
вая больница (врач Ю.А.Макушин). В Шиль-
динской участковой больнице работали талант-
ливые врачи – супруги М. и В.Куцерубовы.

Главным врачом Адамовского р-на работал 
П.П.Ряховский (См. Ряховский П.П.).

В районе было 27 врачей и 198 средних 
медработников. В 1976г. в район прибыло 11 
врачей. Всего по району к этому году было 365 
стационарных коек. К 1984г. в районе работали 
6 участковых  больниц, одна лечебная амбула-
тория, 29 ФАПов. В 1994–2012 г.г. районное 
здравоохранение возглавлял П.Н.Алтухин, его 
преемник – В.М.Петров. К 2018г. в  районе 
действует ГБУЗ «Адамовская районная боль-
ница», в состав которой входят: 6 амбулато-
рий, 23 ФАПа и 2 здравпункта школ.

«Зелёная банда» – стихийные вооружённые 
отряды, боровшиеся против Советской вла-
сти в годы Гражданской войны 1918-1920 г.г., 
основным лозунгом которых были слова «За 
Советы без коммунистов!» и «Долой продраз-
вёрстку в деревне!». Поскольку они высту-
пали не за «красных» и не за «белых», их чаще 
называли «зелёными». Территория Адамов-
ского р-на подвергалась нападениям «зелё-
ных» Логинова (Логвинова), Зимина, Охра-
нюка и др. См. Охранюк.

Зеленков Валентин Францевич (25 дека-
бря 1951–5 января 2009г.) приехал в п.Речной 
в октябре 1973г. после окончания геолого-
разведочного факультета Томского политех-

нического инсти-
тута. На протяжении 
13 лет возглавлял 
мобильный горно-
буровой отряд, коле-
сивший по восточ-
ному Оренбуржью, 
Челябинской области 
и Башкирии в поис-
ках новых месторож-
дений горного хру-

сталя и жильного кварца. Тяжёлая и интерес-
ная работа успешно дополнялась организацией 
спортивной жизни посёлка – команда геологов 
неоднократно становилась чемпионом района 
по футболу, волейболу, баскетболу, участвовала 
в областных соревнованиях, получала призы 
на региональных состязаниях профессионалов. 

В 1986г. В.Ф.Зеленков перевёлся в Речную 
СОШ учителем физкультуры, а в 1989г. был 
назначен её директором. Повышенный инте-
рес детей к спорту и туризму позволили школе 
надолго занять лидирующее положение в рай-
оне в спортивном отношении. То, что и педа-
гоги, и учащиеся с успехом сочетали учеб-
ные и спортивные занятия, дало свои   резуль-
таты – из школы выходили медалисты в учёбе 
и чемпионы в спорте.

«Он был признанным капитаном во всех 
спортивных командах посёлка. На его спор-
тивной майке был номер 10 – как у его люби-
мого Пеле. Всем казалось совершенно неве-
роятным и непонятным, когда Зеленков отка-
зался от трёхгодичной командировки в Африку, 
а потом – от должности начальника партии 
где-то под Челябинском… Просто центром его 
мироздания был Речной, он жил его энергией 
и никуда не хотел уезжать.  И даже поступил 
в пединститут, т.к. не мог быть непрофесси-
оналом! А может быть, он почувствовал, что 
скоро посёлку понадобится ЕГО защита» (из 
воспоминаний В.Д.Зеленковой).

С 2001г. продолжил свою деятельность в 
качестве главы администрации п.Речного. В 
сложное перестроечное время, в условиях пре-
кращения деятельности базового предприя-
тия – Степной ГРЭ, в посёлке были отремон-
тированы и восстановлены линия электропе-
редач, Интернет и телефонная связь, полу-
чил вторую жизнь сельский Дом культуры, 
построена газовая миникотельная, начаты 
работы по газификации посёлка и обновле-
нию линий водопровода. Посёлок продол-
жал жить насыщенной культурной и спор-
тивной жизнью. Нет, В.Ф.Зеленков не пере-
стал быть учителем – он тренировал район-
ную команду лыжников, набирая её в неболь-
шой школе п.Речного, и вывозил на областные 
соревнования. И команда его не подводила…
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Он навсегда остался геологом-романтиком. 
На своём посту В.Ф.Зеленков оставался до 
последнего дня своей жизни.

 Зеленкова Валентина Денисовна (1951г.р., 
г.Барнаул). В 1973г. окончила Томский поли-
технический институт, дипломированным 
геологом приехала по направлению в п.Ново-

Алексеевку Сверд-
ловской обл. Руко-
водитель геологи-
ческой экспедиции 
№2 Б.Л.Мардер при-
гласил её на работу 
в Адамовский р-н, 
где на Джаман-
Акжарском место-
рождении только 
начинались разра-

ботки горного хрусталя. Позднее это место-
рождение называлось Теренсайское. Уже стро-
ился п.Речной. В.Д.Зеленкова проработала гео-
логом почти 20 лет. Затем перешла в местную 
школу и вплоть до закрытия школы в 2013г. 
вела там уроки химии, руководила школьными 
юнкорами, водила детей в походы и экскурсии. 
Пишет стихи и прозу. Живет в п.Новосергиевка.

Землянка – жилище крестьян-переселенцев 
в конце XIX-нач.XX в.в. Как правило, землянки 
строились из пластов дерновой земли либо из 
самана по типу хаты-пятистенки. Описание 
читаем в рукописи Л.С.Стативко и в записи 
воспоминаний первопоселенцев п.Подольска 
И.Мущенко и Л.Черватюка. Жилище имело 
плоскую крышу, обмазанную глиной. Размер 
первых землянок составлял 6 шагов в ширину 
и 10 в длину. Посередине ставилась попереч-
ная перегородка, в землянке было 2 окна и 2 
двери. В одной половине землянки должны 
были размещаться люди, в другой – скот. Земля-
ные дома сохраняли летом прохладу, зимой ота-
пливались печкой с помощью кизяка и соломы. 
Отсутствие леса как строительного материала 
потребовало замены в виде земляных пластов, 
что было дёшево и доступно. Иначе землянки 
называли мазанками.

Зернотёрка (жернова каменные) – при-
способление для ручного помола, каменная 
плита, на которой зерно растирается верхним 

меньшим камнем. Появилась в эпоху неолита, 
сохранилась у некоторых народов Африки, 
Центр. Азии до сих пор. В Адамовском р-не 
использовалась крестьянами вплоть до сере-
дины ХХв.

Зилист Владимир Наумович (1943 г.р., 
п.Акжар Домбаровского р-на Оренбургской 
обл.). В 1950г. начинал учиться в г.Орске. С 
переводом родителей на другую работу, в 6 
класс пошёл в зер-
носовхозе «Ком-
сомольский» Ада-
мовского р-на. (См. 
Н.И.Зилист.) В 1960г. 
окончил АСШ. В тот 
же год поступил в 
Покровский сельхоз-
техникум (хутор Сте-
пановский), который 
окончил по специаль-
ности «Агрономия» 
и вернулся в Адамовку (1963). Трудовую дея-
тельность начал учителем физической куль-
туры в Адамовской средней школе. В 1968г. 
был принят в АСХТ преподавателем физи-
ческой культуры. Он активно занимался про-
пагандой здорового образа жизни, приобщая 
молодёжь к занятиям спорта. Особое внима-
ние уделял развитию волейбола, был талант-
ливым организатором и хорошим тренером. 
Его подопечные показывали высокие резуль-
таты на районных, областных, российских 
соревнованиях. Сам неоднократно защищал 
спортивную честь района и области. После 
его гибели было принято решение проводить 
в районе ежегодный турнир по волейболу, 
начало было положено осенью 1998г. Ини-
циатива проведения турнира восточной зоны 
Оренбуржья  памяти В.Зилиста принадлежит 
его брату, М.Н.Зилисту и спортсменам Адамов-
ского р-на. Учреждены 2 переходящих кубка 
для победителей волейбольных турниров. 

Зилист Михаил Наумович (1940г.р., Одес-
ская обл.- 2009г., Оренбург) – окончил Орен-
бургский сельхозинститут. Работал препо-
давателем физического воспитания Адамов-
ского СПТУ-22, первым секретарём Адамов-
ского РК ВЛКСМ (1967-1971), председателем 
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Пономарёвского рай-
онного Совета депу-
татов трудящихся. 
10 лет возглав-
лял хозяйственно-
финансовый отдел 
О р е н б у р г с к о г о 
облисполкома, затем 
работал Первым 
секретарём Орен-
бургского райкома 
КПСС. В 90-е годы Михаил Наумович зани-
мал пост заместителя директора объедине-
ния «Гидропресс», с 1990 по 1993 г.г. был 
народным депутатом Российской Федерации, 
являлся членом Мандатной комиссии Съезда 
народных депутатов. Позже М. Н. Зилист руко-
водил областной Ассоциацией крестьянско-
фермерских хозяйств, занимал должность 
заместителя начальника Главного управления 
сельского хозяйства Оренбургской области, 
заместителя директора Департамента агропро-
мышленного комплекса - начальника отдела по 
развитию фермерских, подсобных хозяйств. 

Многолетний добросовестный труд Миха-
ила Наумовича на самых ответственных постах 
был отмечен 2 орденами «Знак Почёта» и мно-
жеством медалей. Жил в г.Оренбурге. 

Зилист Наум Исаакович (1899-1959) – 
первоцелинник. В декабре 1954г. был назна-
чен заместителем директора по хозяйствен-
ной части с-за «Комсомольский» Адамов-

ского р-на, а с сентя-
бря 1957г. – директо-
ром с-за «Заря ком-
мунизма». За время 
работы оказал огром-
ное влияние на разви-
тие сельского хозяй-
ства района, за что 
дважды (1957,1958) 
был награждён малой 
золотой медалью 

ВСНХ. Также в его наградном списке орден 
«Знак Почёта» (1957), медали «За доблестный 
труд в  Отечественной войне  1941-1945 г.г.», 
«За победу над Германией в Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За освоение целинных 

земель», «За успехи в социалистическом сель-
ском хозяйстве». Автор книги «Пути увеличе-
ния продуктивности животноводства в целин-
ном совхозе» / Н. Зилист, дир. совхоза «Заря 
коммунизма» Адамов. района. – Оренбург: Кн. 
изд-во, 1959.

Зимин Александр Евгеньевич (1960 г., с-з 
«Буруктальский» Адамовского р-на Оренбург-
ской обл.). Образование: СШ №55 г.Краснодара 
(1977); юридический факультет (1989); Акаде-
мия управления МВД РФ (1998). Трудовую дея-
тельность начал в 1977г. слесарем. Служил в 
армии (1978-1980). В органы МВД прибыл по 
рекомендации командования, начал службу с 21 
июля 1980г. в должности милиционера мотори-
зованного взвода милиции ОВД Октябрьского 
РИК г.Краснодара. В сентябре 1991г. назна-
чается начальником криминальной милиции 
Кавказского РОВД Краснодарского края, в 
1994г. – начальником ОВД Тбилисского р-на 
Краснодарского края. С 17 апреля 2001г. – 
начальник Темрюкского РОВД Краснодар-
ского края, откуда 12 июля 2005г. по состоя-
нию здоровья уходит на пенсию в звании пол-
ковника милиции. Заслуженный сотрудник орга-
нов внутренних дел Кубани, награждён меда-
лями «За безупречную службу» трёх степеней, 
«За доблесть в службе». В 2007г. краевым сове-
том ветеранов ОВДиВВ в честь 90-летия рос-
сийской милиции награждён «Знаком почёта» 
за активную ветеранскую деятельность.

Зимовка –  зимнее стойбище скотоводов-
кочевников. На берегу реки или озера ско-
товоды пережидали зиму, располагая отары 
овец, табуны лошадей и др. животных. Стро-
или жилища-землянки из дернины или самана, 
образовывая хозяйственные аулы. В апреле 
скот угоняли на летние пастбища, к осени воз-
вращаясь на место прошлой зимовки. Генерал-
майор А.К.Гейнс, военный губернатор Тур-
гайской области в 1878г. объяснил появление 
зимовок кочевников (см. Собрание литератур-
ных трудов, т.2, С-Пб, 1897г.,стр. 573-574): для 
кочевников-скотоводов важно сохранить скот в 
зимнее время, желательно было, чтобы живот-
ные могли добыть корм из-под снега. «Зимовка 
должна быть расположена относительно стран 
света так, чтобы господствующие зимой ветры 
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(NO  и SW) сдували бы с земли снег. Для этого 
выбирается подходящая прогалина, или пока-
тость, идущая с севера-востока на юго-запад, 
или место, по возможности закрытое от вьюг 
песчаными барханами и камышами. Качество 
и количество трав, растущих близ зимовок, 
должно соответствовать числу и родам скота: 
там, где баран и верблюд будут сыты, падёт 
от голода рогатая скотина или лошадь. Раз-
личают 3 сорта кормов: белая трава, луговая 
трава и верблюжий корм. Белая трава растёт 
на производительной, чаще всего способной 
к обработке степи, луговая трава – во  впади-
нах и потных местах, а верблюжья или чёрная 
трава – на почти бесплодных глинистых солон-
чаках. Потому киргизские стада на зимовках 
не могут держаться в одной куче, а находятся 
близ своих пастбищ. Чаще всего в отгонных 
табунах держатся лошади, а близ зимовок рога-
тый скот, бараны и верблюды». В Николаевском 
(Кустанайском ) уезде луговые травы гораздо 
богаче, чем в Тургайском и Иргизском, они 
привлекали кочевников с юга. Раньше кочевали 
киргизы на 100-150 вёрст от зимовок, а теперь 
лишь на 40-50 верст. Кочевники южных родов 
чаще перемещаются  на пастбища  Кустанай-
ского уезда, чем стесняют  соседей-«северян». 
Последним приходится чаще косить сено для 
гарантии от бескормицы скота, а стога сена 
надо охранять от пришельцев с юга, кото-
рые не гнушались воровства. Зимовка стала 
приобретать коренное значение в хозяйстве, 
а летовка становилась лишь подспорьем к 
ней. Затем постепенно появляется в хозяйстве 
пашня и начало земледелия. Зимовка обустра-
ивается землянками-мазанками, кое-где появ-
ляются дома с печным отоплением. «В преде-
лах Кустанайского уезда кочевание стало напо-
минать порядок пастьбы скота в новороссий-
ских степях». Самые постоянные зимовки пре-
вращаются в аулы. Процесс, описанный Гейн-
сом, характерен был для середины XIX века.

«Зингер» – швейная машина И.Зингера 
(1851г.), популярная до середины XX века. 
Использовалась в быту во многих семьях. 
В 1854г. в Нью-Йорке Зингером Исааком 
совместно с Кларком Эдуардом было учреж-
дено товарищество «И.М.Зингер и Ко», а в 

штате Нью-Джерси (США) был основан завод 
по производству швейных машин. С 1897г. воз-
никает российский филиал «Компании Зин-
гер», зарегистрированный формально, как 
самостоятельная компания. Большинство её 
директората составляли подданные Германии. 
Принципы организации компании в США рас-
пространялись и на Российскую империю: соз-
дание собственной торговой сети, производ-
ственных филиалов, рекламная деятельность, 
техническое обслуживание клиентов, потре-
бительский кредит (для России составлял 3 
года). В пору своего расцвета, в 60-х годах про-
шлого столетия, “Мануфактурная компания 
Зингер” (официальное название с 1863г.) всту-
пила на российский рынок. В первой половине 
ХХв. машинка «Зингер» появилась в домаш-
нем хозяйстве адамовских жителей.

Зирк (зырь) – укр. гляди.
Змеиная, гора – см. Кумыс-Тобе.
Змеиная гора – на правом берегу р.Урус-

Кискен (лев. приток р.Суундук, басс. р.Урал), 
в 1км на ССВ от п.Энбекши. Выс. 310 (338м, 
относительная – до 40м. Сложена прокварцо-
ванными чёрными сланцами. Образец мелко-
сопочного рельефа. В породах, расчленённых 
кварцевыми жилами, содержатся очаги мине-
рализации редких и редкоземельных элемен-
тов (золото, платина, алмазы и др.). Среди 
местного населения бытует легенда, что вес-
ной и осенью здесь поистине змеиное место. 
Отсюда и название горы.

Значок ЦК ВЛКСМ «За освоение 
новых земель» – в 
1958г. в Оренбург-
ском сельскохозяй-
ственном инсти-
туте значками ЦК 
ВЛКСМ «За освое-
ние новых земель» 
награждены 180 
студентов. Значок 
вручался первоце-
линникам новых совхозов района.

Знобищева Валентина Андреевна, 
ученый-агроном (1935г.р., п.Нововинницкий). 
Окончила АСШ, Красноуфимский сельхозтех-
никум Свердловской обл. в 1962г. По распре-
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делению отработала агрономом 3 года в к-зе 
«Дружба» с.Благовещенск. Работала на Ада-
мовском сортучастке, в Гайском р-не на сорту-
частке в с.Уральском. Заочно окончила Сверд-
ловский сельхозинститут  и получила диплом 
агронома. Затем в её жизни были аспирантура 
в Оренбурге, работа над диссертацией и заня-
тие научной работой в качестве  старшего науч-
ного сотрудника Оренбургского НИИ сельского 
хозяйства при Восточном секторе по защите 
почв от ветровой эрозии. Опорный пункт Вос-
точного сектора находился в Адамовке, опыт-
ные поля – в районе Маров. Валентину Андре-
евну не раз звали руководители НИИ в Орен-
бург, но она решила остаться в родном районе. 
Исследования проводились на участках в поле, 
учёные Адамовки писали отчёты, рекоменда-
ции, выписывали элитные семена разных зер-
новых культур, делились опытом с агрономами 
Восточного Оренбуржья. В.А.Знобищева и 
Д.И.Уткин ездили в Целиноград к академику 
А.И.Бараеву перенимать его опыт и знания, 
считая его своим учителем, а он их называл 
своими учениками. Отчёты В.А.Знобищевой 
изучали и высоко оценивали учёные из Ново-
сибирска. Валентина Андреевна после отъезда 
Д.И.Уткина на Украину возглавила опорный 
пункт по защите почв, руководила им 25 лет, 
вплоть до ухода на пенсию (1994). Когда в 
1988г. было открыто опытное хозяйство на базе 
с-за «Советская Россия», В.А.Знобищевой при-
шлось проводить исследования на случайных 
участках в разных хозяйствах района, она изу-
чала в эти годы выращивание кукурузы по зер-
новой технологии. В с-з «Заря коммунизма» на 
участки Знобищевой  приезжали фермеры из 
Австрии, её метод хвалили, он давал стабиль-
ные урожаи и зерна, и зелёной массы на силос. 
В.А.Знобищева живёт в Адамовке. 

Зозуля – укр. кукушка.
Золотодобыча – процесс извлечения золота 

из руды. Ведётся (закрытым, шахтным) спо-
собом  и  старательским, т.е. ручным, откры-
тым. На Южном Урале золотодобыча началась 
с XVIIIв., на территории Адамовского р-на с 
конца XIXв.

Золотой колос, родник – оборудованный 
придорожный источник у трассы Адамовка-

Комсомольский в 4км от моста через р.Жарлы, 
в долине ручья Кунгурлюк. Другое название 
родника – «Золотой Ключ».  В 2017г. около 
родника высажены деревья, благоустроена 
территория.

«Золотой колос» – первый в Адамовском 
районе ФОК (физкультурно-оздоровительный 
комплекс). Построен в п.Адамовка (2009). С 
расширением площадей для тренировок ФОК 
предоставил возможность жителям райцентра 
и всего района заниматься самыми разными 
видами спорта. При ФОКе  работает ДЮСШ 

(См. ДЮСШ), секции, где играют в футбол, 
гандбол, волейбол, баскетбол, лапту и мно-
гое другое.

«Золотой колос Оренбуржья» – зональные 
спортивные соревнования, проводятся раз в 2 
года, берут начало с 1983г. 8-10 июня 2016г. 
в п.Адамовка прошли соревнования XVIII 
областных летних сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья». В них приняли 
участие сборных команд восточных районов 
Оренбургской обл.: Светлинского, Ясненского, 
Домбаровского, Кваркенского и Адамовского. 
Из 7 соревновательных видов в 5 адамовцы 
заняли первое место: гиревой спорт, лапта, 
гандбол, армспорт и волейбол (муж.). 

«Золотой» магазин, «золотушка» – магазин 
в Прииск-Кумаке, куда можно было сдать золото 
в обмен на боны или товары (до 1964г.). Тор-
говля велась по купонам (бонам), доступ к кото-
рым имели избранные, в основном старатели.

Зулхаиров Зинетулла – родился в марте 
1896 года в семье казаха-кочевника прика-
спийских песчаных степей. До 1916г. учился 
в ауле у частных мулл и в смешанной русско-
татарской школе Западно-Казахстанской обла-
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сти. С сентября 1916г. обучал детей русскому 
языку. Эти школы готовили детей к обще-
нию с русским народом. В 1928г. Зулхаирова 
посылают в Москву на курсы хозяйственни-
ков акционерного общества «Союззолото». 
После окончания учёбы он стал директором 
комбината «Джетыгарзолото», где прорабо-
тал до 1933г. После чего был откомандиро-
ван на учёбу в Уральско-Казахстанскую про-
мышленную академию, где получил звание 
инженера-организатора золотой промышлен-
ности. После учёбы работал в Алкабекском 
рудоуправлении треста «Алтайзолото»; оттуда 
переводён управляющим трестом «Каззолото» 
Главзолота. В 1940г. З.Зулхаиров отзывается 
в Москву, где работает директором государ-
ственного проектного института «Гипрозо-
лото». В годы Отечественной войны руково-
дил добычей золота на Прииск-Кумаке. Зина-
тулла Зулхаирович более половины своей 
сознательной жизни (34 года) проработал на 
руководящих должностях золотодобываю-
щей промышленности Казахстана и России.  
В г. Джетыгара Кустанайской обл. есть улица, 
носящая его имя.

Зулхаиров  Эйдельман Шнетович (Зине-
туллович) – 1928 г.р. В детские годы вместе 
с семьей жил в Адамовском р-не на прииске 
Кумак, где работал его отец, З.Зулхаиров, учился 

в Прииск-Кумакской 
школе. Окончил Маг-
нитогорский горно-
металлургический 
и н с т и т у т  и м . 
Г.И.Носова (1952), 
горный инженер. 
Награждён орденом 
Трудового Красного 
Знамени (1984) и 
медалями. В 1952-
1955 г.г. – старший 

инженер, начальник смены горного участка 
АО «Совмонголметалл» (Монголия); в 1955-
1957 г.г. – начальник смены участка буро-
взрывных работ Учалинского, Юго-Восточного 
карьеров (БАССР), в 1957-1965 г.г. – главный 
инженер Межозёрного рудника (Челябинская 
обл.), в 1965-1967 г.г. – заместитель главного 

инженера, в 1967-1990 г.г. – начальник НТО 
Учалинского ГОКа.

-И-   
 «Иван Бровкин на целине» – советский 

комедийный художественный фильм; цвет-
ной, звуковой. Этот фильм является продол-
жением фильма «Солдат Иван Бровкин». 
Премьера фильма в прокате состоялась 23 
января 1959г. Съёмки производились летом 
1958г. на целинных землях Оренбургской 
обл. в с-зе «Комсомольский». Автор сцена-

рия – Г.Мдивани, режиссёр – И.Лукинский, 
операторы – В.Гинзбург и Л.Рагозин, худож-
ник – Л.Блатова, композитор – А.Лепин. Кино-
студия им.М.Горького. Главные роли испол-
няли актёры Л.Харитонов, М.Пуговкин, 
Т.Пельтцер и др. В массовых сценах снима-
лись жители с-за «Комсомольский», взрос-
лые и дети, артисты самодеятельных коллек-
тивов совхоза, Адамовки и п.Прииск-Кумака. 
Например, сцену свадьбы Захара Силыча сни-
мали 3 дня, но все артисты были счастливы 
участием в съемках. 9 января 1959г. в  газете 
«Южный Урал» опубликованы слова и ноты 
песни «Степи оренбургские» из кинофильма 
«Иван Бровкин на целине» (муз. А.Лепина, 
сл. А.Фатьянова). 18 января 1959г. в Колонном 
зале Дома Советов прошёл общественный про-
смотр фильма «Иван Бровкин на целине». Про-
смотр состоялся также в п.Адамовка, зимой 
1960г. После выхода фильма на экраны страны 
М.Г.Голованов получил более 70 писем с 
просьбой принять на работу в совхоз, в основ-
ном писали письма демобилизованные воины.

Иванов Иван Степанович – «Заслуженный 
инженер сельского хозяйства РФ», награждён 
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2 орденами «Знак Почёта», долгие годы  рабо-
тал в с-зе «Шильдинский». Позднее  жил в 
Курманаевском р-не.

«Иванова любовь» – 28 мая 2009 года 
в Оренбуржье состоялась премьера – 
музыкальная комедия «Иванова любовь», 
в основу которой лёг не только  фильм 
«Иван Бровкин на целине», но и рукописи 
из семейного архива Ю.А.Плохотниченко. 
Авторы нового произведения – драматург 
из г.Санкт-Петербурга С.Петров, компози-
тор М.Самойлов, заслуженный художник 
Украины С.Зайцев. Постановка заслужен-
ного деятеля искусств РФ В.Добровольского, 
продюсер – директор театра, сын первоце-
линника А.Ф.Плохотниченко Юрий Плохот-
ниченко. Главные роли исполнили народ-
ный артист России Пащенко Александр, 
Радченко Денис, Колокольцева Светлана, 
заслуженные артисты РФ Левашов Влади-
мир и Леонова Анна. Спектакль «Иванова 
любовь» был поставлен на сцене ДК «Целин-
ник»  в с.Адамовка.

Иванцова (Юртаева) Нина Никитична 
(1951) – окончила Орский индустриаль-
ный техникум, по призванию организа-
тор творческой деятельности, директор 

СДК п.Обильного 
в 1992-2001 г.г. и 
с 2005г. по н.в. Не 
имея специального 
образования, необ-
ходимой  материально-
технической базы в 
маленьком отдалён-
ном селе создала 
удивительный кол-
лектив художествен-

ной самодеятельности: несколько хоров, 
вокальную мордовскую группу «Баярава», 
ансамбль казачьей песни «Родные напевы», 
танцевальные группы «Грёзы» и «Вдох-
новение». Уникальным коллективом, соз-
данным Н.Н.Иванцовой, является народ-
ный ансамбль ложкарей «Уральские само-
цветы». Признана лучшим работником сель-
ского Дома культуры Оренбургской обла-
сти (2009).

Иванченко Владимир Андреевич 
(1947, п.Прииск-
Кумак – 2002, Ада-
мовка) – окончил 
Пр.-Кумакскую СШ, 
работал учителем 
истории в родной 
школе, секретарём 
РК ВЛКСМ,   партор-
гом с-за «Комсомоль-
ский», вторым секре-
тарём РК КПСС, 
директором АСХТ. 

Иванченко Людмила Александровна – 
певица(сопрано), 
окончила школу в 
п.Майском Адамов-
ского р-на, рабо-
тает в  Саратов-
ской консерватории 
и м . Л . С о б и н о в а , 
лауре ат  многих 
Всероссийских и 
м е ж д у н а р од н ы х 
конкурсов.  

Ивашов Павел Васильевич (1941, родился 
в семье шахтёра в п.Прииск-Кумаке). Окон-
чил училище механизации, Оренбургский 
автодорожный техникум, получил диплом 
автомеханика, рабо-
тал начальником 
эксплуатации Ада-
мовского АТП. В 
1970г. избран осво-
бождённым секрета-
рём комсомольской 
организации АСХТ. 
В 1973г. был направ-
лен в Свердловскую 
ВПШ, переведён на 
партийную работу в РК КПСС. Работал 
заместителем председателя Адамовского рай-
исполкома (1985), заместителем главы адми-
нистрации района по оперативному управле-
нию (1992-2005 г.г.). Выйдя на заслуженный 
отдых, П.В.Ивашов в 2005г. возглавил рай-
онный Совет ветеранов. Награждён 7 меда-
лями и многочисленными грамотами. Удо-
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стоен почётного знака «За заслуги перед Ада-
мовским районом» (2014).

Ивдельлаг, исправительно-трудовой 
лагерь (Ивдельский  ИТЛ) – Свердлов-
ская обл., Ивдельский р-н, с.Ивдель (город с 
1943г.). ИТЛ организован 16 августа 1937г., 
действовал до 1960г. Заключённые работали 
на лесозаготовках, строительстве Любвин-
ского сульфитно-спиртового завода, аэро-
дрома в р-не г.Ивдель, узкоколейных ж/
дорог, автодорог, углевыжигающих печей для 
древесно-угольной металлургии, на производ-
стве мебели, изготовлении обуви, на сплаве, 
лесо- и шпалопилении и др. работах. В лаге-
рях Ивдельлага работали, в частности, репрес-
сированные жители Поволжской  республики  
немцев, многие из которых после 1945г. были 
переселены в сёла Адамовского р-на Орен-
бургской обл.

Игинсай, балка – долина р.Жарлы, пра-
вый берег, между сёлами Брацлавка и Каин-
сай. Игинсай – «двойная балка», что действи-
тельно имеет место: 2 небольшие балочки 
некоторое расстояние тянутся параллельно 
друг другу, а затем сходятся в одну.

Избасарова Зау-
реш Исмарзаевна – 
преподаватель спец-
дисциплин АСХТ. 
Окончила ОСХИ 
(1995г.), работает в 
АСХТ, заведует отде-
лением, инженер-
механик. Кандидат 
технических наук. 

Изба-читальня – библиотека. В первые 
годы Советской власти так назывались первые 
народные библиотеки. В уездном г.Кустанае 
«для населения, жаждущего просвещения 
посредством чтения книг и газет, имелись: 
бесплатная библиотека при Народном доме (с 
1894г.), библиотека при Обществе попечения о 
начальном образовании и, наконец, городская 
при городской управе», – сообщал в 1907г. в 
рапорте уездный начальник.  (ЦГИА КазССР, 
ф. 25. д. 331. лл. 3–б). В начале XXв. действо-
вало Положение об организации изб-читален 
и библиотек на земские и частные средства. 

Образцы заявок на их организацию помещены 
в «Адрес-календаре Тургайской области за 
1914г.». В Адамовской волости библиотек до 
1917г. не было. В 1919г. в уезде уже рабо-
тали 50 изб-читален. В 1920г. молодёжь Ада-
мовки решила организовать избу-читальню и 
занять под неё помещение у семьи Танцура, его 
подготовкой  занялись Ляшенко и Гребенюк. 
Была отправлена в Подрайон (советский орган 
власти) просьба о выделении граммофона и 
книг для избы-читальни. Недостаток литера-
туры ощущался долго, как не хватало чернил, 
бумаги и даже перьевых ручек. В инструкции 
о работе избы-читальни (параграф13) говори-
лось, что «при библиотеке должен быть спи-
сок с точным учётом книг, газет и журналов, 
все новые издания должны выставляться на 
видные места». В 1935г. в районе работали 
6 изб-читален и 1 библиотека, к 1944г. – 13 
изб-читален, открыто 14 газетных витрин. В 
каждой школе  была комната-читальня. Неко-
торые помещения занимались под хранение 
зерна, но к концу ВОВ их освободили, избы-
читальни вернулись к исконным функциям. 
См. Библиотека.

Известковый завод – место около Ани-
ховки, где работала печь для обжига извести.

Изтляев Владимир Нуртаевич (1950 г.р., 
с.Подгорное Кувандыкского р-на Оренбургской 
обл.). Окончил Оренбургский сельхозтехникум 
(1971). Работал механиком-бригадиром в с-зе 
им. 50-летия СССР 
Адамовского р-на. 
Инвалид II группы. 
Поэт. Автор 10 книг, 
публиковался в 116 
изданиях  СССР и 
России. Первая лите-
ратурная публикация 
состоялась в октябре 
1987г. в районной 
газете «Ленинское 
знамя». Печатал стихи в сборниках «Душа – 
птица вольная», «Цветы», «Стансы страстные», 
«Мелодия любви», «О Родине своей поём»; в 
журналах «Рабоче-крестьянский корреспон-
дент» (Москва, 1990), «Встреча» (Барнаул, 
1998, 2002, 2003, 2004), «Мансарда» (Санкт-
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Петербург, 1992), «Надежда» (Минск), «Белые 
снегири» (Москва, 1996-2000), в альманахе 
«Башня». В 2002г. принят в Союз Литераторов 
Оренбуржья. Член Союза российских писате-
лей (2004). Лауреат конкурса среди поэтов-
инвалидов России (Москва, 1998), занял 1-е 
место на областном конкурсе «Расцвели Орен-
бургские степи» (2003), номинант Междуна-
родной премии «Филантроп» (Москва, 2004). 
В 2013г. стал членом Литературного клуба 
«Московский Парнас», отмечен Почётной гра-
мотой Союза Российских писателей в 2013г. 
Живёт в п.Теренсае Адамовского р-на.

Имени  XIX партсъезда совхоз – 7 октя-
бря 1954г. на основании Приказа по Мини-
стерству совхозов РСФСР № 437 «Об орга-
низации новых зерновых совхозов в Чкалов-
ской области» во вторую целинную весну был 
образован новый совхоз. С 1965г. это хозяйство 
отошло к Светлинскому р-ну. АО «Степное» 
(бывший с-з им.XIX Партсъезда) в современ-
ных границах располагает земельной площа-
дью 42,2 тыс.га, в т.ч. сельхозугодий 35,1 тыс.
га, из них пашни 26,5 тыс.га и специализи-
ровано в растениеводстве – на производстве 
семян зерновых культур, прежде всего силь-
ной яровой пшеницы, занимающей площадь 
более 18 тыс. гектаров.

Императорское укрепление – В 1835г. по 
представлению Оренбургского военного губер-
натора В.А.Перовского правительство присту-
пило к сооружению Новой линии, пролегав-
шей от Орска на Северо-восток на протяжении 
500 верст. На Новой линии в 1835г. было воз-
ведено  несколько укреплений, одно из них в 
85 верстах от Орской крепости – укрепление 
Императорское, на правом берегу р.Джусы 
(1,5км ниже автомоста у с.Теренсай). Относи-
лось оно к 1-й дистанции, 4-му полку. Воен-
ные строители возводили вал, окапывали ров 
с одними крепостными воротами. Там были 
выстроены солдатские казармы, лазарет и про-
виантский склад: всё укреплено 2 пушками, 
внутри помещены войска. В 1835г. правитель-
ство России предложило казакам Оренбург-
ского казачьего войска осуществлять обще-
ственную запашку, т.е. кроме необходимой 
для семьи земли возделывать еще несколько 

десятин земли и засевать хлебом – работа 
бесплатная, для общественных нужд. Казаки 
расценили это предложение, непременное  к 
исполнению, как дополнительную барщину 
и стали волноваться. Несогласные 87 казаков 
были подвергнуты репрессиям – часть из них 
наказаны шпицрутенами, часть отданы в сол-
даты, а большая группа подлежала выселению  
в укрепления Императорское, Наследницкое и 
Михайловское. Таким образом, среди перво-
поселенцев укрепления Императорского были 
репрессированные  казаки. Ежегодно менялся 
их состав: зимой и летом. Сначала в 1835г. в 
укрепление перехали 95 человек, в 1836г. к 
ним перевели ещё 3 человек, в 1837г. – добави-
лись 10, в 1838 г. – 1 человек. Всего к январю 
1839г. в укреплении проживало 109 человек. К 
тому моменту уже было 45 отстроенных домов 
и 27 недостроенных, без крыш и дворовых 
заборов, а также 3 землянки без огороженных 
дворов. В 1840г. в укреплении проживало 73 
казака, а всего 141 человек. В 1837г. станица 
Елизаветинская и Императорское укрепление 
подверглись нападению казахского султана 
Касимова Кенисары, внука хана Аблая, кото-
рый стремился восстановить казахское хан-
ство в границах, принадлежащих его деду. Во 
время набегов гибли казаки, женщин и детей 
захватчики уводили, а затем продавали в раб-
ство, угоняли скот в степь, сжигали дома, но 
захватить полностью ни одно укрепление им 
не удалось. (См. Касимов Кенисары). В 1840г. 
в Императорском было 73 двора, его жители 
занимались хлебопашеством. Вначале урожай 
был мизерным, позднее каждый пуд пшеницы 
стал давать до 8 пуд. хлеба. Через 2 года вла-
сти решили переселить в Императорское укре-
пление казаков упразднённой Бакалинской ста-
ницы (ныне г.Бакал Челябинской обл.). Казаки 
с насиженных мест уходить не хотели, и по их 
поручению отставной казак Фёдор Яковлевич 
Питеев подал жалобу царю. За это Питеева 
выдрали розгами, а казаков всё-таки пересе-
лили. Бакалинцы очень тосковали по родным 
местам, военно-пограничную службу выпол-
няли кое-как, при случае любому начальству 
жаловались, что возле укрепления нет подхо-
дящих сенокосных лугов, земля непригодна 



136

энциклопедияи

для хлебопашества, что они беднеют и разо-
ряются. В конце концов, их жалобы дошли до 
военного министра: 25 марта 1844г. генерал-
губернатор В.А.Обручев сообщил наказному 
атаману, что решено всех казаков укрепления 
Императоского и ст.Петровской (заселена была 
в 1837г.) переселить с предоставлением двух-
годичной льготы от службы. При укр. Импе-
раторском оставить резерв в 200 казаков до 
6 сентября 1844г. К 1845г. казаков пересе-
лили, а укрепление и станица были закрыты. 
Оборонное значение укрепления было утра-
чено. В 1855г. в «Материалах по историко-
статистическому  описанию Оренбургского 
казачьего войска» упоминалось, что в укрепле-
нии были построены: «Гаубвахта деревянная из 
1 комнаты 8-6-4 аршин, с галереей, построены 
при заселении укрепления в 1835г.; казарма 
деревянная 19,5-4-1,5 сажен из 3 отделений с 
перегородками и 2 коридорами, построены в 
1835 г. кордонной стражей; кухня при ней из 
1 комнаты 18-9-3,5 аршин, построена в 1835г. 
кордонной стражей; артиллерийский цейх-
гауз для орудий с принадлежностью, деревян-
ный 12-6-4 аршин, построен в 1839г. кордон-
ной стражей» (стр. 259). На картах ОКВ укр. 
Императорское упоминается в 1851г., и даже 
в 1891г. В 1921г. здесь был небольшой хутор 
(2-3 дома), а в 1929г., когда строили железную 
дорогу Орск-Карталы, от хутора остались лишь 
развалины. Рядом был казахский аул Ермана. 
Казахи аулов по Джусе (от Чиликты до цен-
тральной усадьбы с-за «Каинды-Кумакский») 
переселились в аул и образовали Ермановку. 
См.Ермановка.

Инкубатор – предприятие для вывода 
молодняка птицы. В Адамовке инкубатор 

был построен на 
ул.Спортивной, 44. 
В 1962 директором  
работал И.Паршин. 

Из воспомина-
ний М.И.Ильченко: 
«В 1954г. я и мой 
муж Ильченко Лео-
нид Иванович окон-
чили Оренбургский 
сельхозинститут. Оба 

были комсомольцами, получили направление 
в целинный Адамовский р-н. Мужа назначили 
главным зоотехником Каиндинской МТС, я 
стала работать  зоотехником к-за «Путь к соци-
ализму», там мы  работали 9 лет. А в 1972г. 
меня назначили на пост директора птицевод-
ческой инкубаторной станции при управле-
нии сельского хозяйства в Адамовке. На этой 
должности я проработала до 1988г. Работа 
была не просто тяжелой физически, но отни-
мала много душевных сил. В штате инкуба-
тора  было 6 человек, в сезон временно при-
нимали ещё 4 человека. По плану следовало 
вывести 450 тыс. цыплят, плюс ещё и утята, 
1 год были гусята. Но если цыплёнок стоил 3 
руб. 50 коп., то гусёнок стоил 25 руб. И люди 
плохо брали гусят. Зато цыплята и утята поль-
зовались большим спросом.

Яйца завозили из Новоорской, Гайской и 
Орской птицефабрик в марте. Зимний холод, 
дальняя дорога. Надо было доставлять яйца в 
целости и сохранности, что уже было не так 
просто. А потом процесс выведения птицы 
занимал много сил и требовал постоянного 
внимания и заботы. Малейшее отклонение 
от заданной температуры могло уничтожить 
огромную партию цыплят. В то время в каждом 
совхозе были птичники. И наш инкубатор дол-
жен был обеспечить цыплятами прежде всего 
именно совхозы. Что оставалось, продавалось 
населению. Никогда не знали, сколько в дан-
ный день вылупится цыплят, хватит желающим 
или нет. Очереди по весне стояли огромные. 
Люди просили, буквально бились за каждого 
цыплёнка.  До сих пор помнятся эти непро-
стые дни. Приезжали за цыплятами не только 
наши жители – даже из Казахстана, из сосед-
них районов.

Адамовский инкубатор был нужен и хозяй-
ствам, и населению, поэтому план всегда 
выполнялся. Он и сейчас бы приносил много 
пользы, и его продукция была  бы востребо-
вана». В 1992г. Правительством РФ принято 
Постановление № 902 о передаче госпред-
приятий в государственную собственность 
Оренбургской области, в списке предприятий 
была Адамовская инкубаторно-птицеводческая 
станция. Она вошла в подчинение объедине-
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нию «Оренбургптицепром», а в 2001г. прекра-
тила свою деятельность.                        

Иргизский  уезд – образован в 1868г. В 1920г. 
уезд вошёл в состав Оренбургско-Тургайской 
губернии, а в 1921г. был упразднён. В 1922г. был 
восстановлен в составе Актюбинской губер-
нии, где и оставался до своего окончательного 
упразднения в 1924г. Ныне существует Иргиз-
ский р-н Актюбинской обл. Казахстана. Жители 
Иргизского уезда – близкие соседи коренных 
обитателей Кустанайского уезда, многие пере-
селялись в Адамовский р-н, отсюда призыва-
лись в КА в годы ВОВ.

Ириклинское водохранилище, Ирикла – 
самый большой искусственный водоём на 
Южном Урале. Строительство Ириклинской 
ГЭС начато 15 июня 1948г. 11 декабря 1950г. 
Чкаловский (Оренбургский) облисполком при-
нял решение «О переселении колхозов, совхо-
зов, МТС, расположенных в зоне затопления 
Ириклинского водохранилища». Этот процесс 
был начат 17 апреля 1958г. под водой оказа-
лось 26 тыс.га.

В Адамовском р-не водохранилищем подто-
плена р.Суундук, образуя Суундукский залив. 
Наименование произошло от башкирского 
слова «ерекле», что в переводе означает – «оль-
ховый». Действительно, здесь по долине Урала 
росла чёрная и серая ольха. Водохранилище 
существует как горное озеро со скалистыми 
берегами и большими заливами. Один из зали-
вов на территории Адамовского р-на – Суундук-
ский. Общая площадь водохранилища равна 
260 кв.км, длина с севера на юг равна 73км, 
длина береговой линии 415км.

Исаев Фёдор Семёнович – родился в 
1895г.р. Нижегородской обл., ст. Чулково в 
семье рабочего Сормовского з-да. С 1908г. стал 
работать подённо на ж/д, с 1910г. – на Сормов-
ском з-де. С 1915г. служил в армии, окончив 
военные курсы, стал прапорщиком, команди-
ром роты. Весной 1918г. демобилизован по 
болезни и вернулся на Сормовский завод. С 
августа 1918г. призван в РККА, воевал на Вос-
точном фронте. Член ВКП(б) с 1918г. С 1923г. 
работал в партийных органах Нижнего Нов-
города. В июле 1929г. в составе 500 партий-
цев направлен в Средне-Волжский край для 

помощи сельским районам в кооперации кре-
стьян. С 1 марта 1936г. избран 1-м секретарём 
Адамовского РК ВКП(б).  Ф.С.Исаев был аре-
стован как «враг  народа». Приговорён  Воен-
ной  Коллегией Верховного Суда СССР 29 
января 1938 г. к ВМН. Реабилитирован 7 сен-
тября 1957 г. 

Исенов Шуншали – комбайнер Каинды-
Кумакского зерносовхоза, один из первых труже-
ников района награждён орденом «Знак Почёта» 
в 1935г. Сообщение о награде опубликовано в 
газете «Большевистская смена» от 15 декабря 
1935г., №128, в следующем номере напечатан 
портрет молодого комбайнера Ш.Исенова.

Искаков Назип – рабочий прииска «Кумак», 
в 1920-1921 г.г. возглавлял рабочий комитет 
рудника после его национализации.

Искаков (Назипкин) аул – аул в районе 
Прииск-Кумака.

Ислам, или мусульманство – самая молодая 
и вторая по численности приверженцев, после 
христианства, мировая монотеистическая авра-
амическая религия, оформилась в VIIв. на Ара-
вийском п-ове. Число приверженцев – более 
1,55 млрд человек, проживающих в более чем 
125 странах мира. В Оренбургской обл. веру-
ющие мусульмане в основном сунниты. Испо-
ведуют это религиозное течение казахи, баш-
киры, татары и др. представители этнических 
групп населения. Ислам имеет 3 источника: 
Священный Коран, Сунну (свидетельство о 
словах и поступках Пророка, мир ему, изложен-
ное в трудах учёных), Сиру (жизнеописание 
Пророка, мир ему и благословение). Мусуль-
мане чтут эти религиозные источники, стара-
ются им следовать. В Адамовском р-не мусуль-
манская община оформлена с 1992г. Верующие 
мусульмане объединяются в Адамовском р-не 
вокруг нескольких храмов: Местная религи-
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озная организация Адамовская мечеть, Кали-
нинская мечеть – п.Нижняя Кийма, Елизаве-
тинская мечеть, Кусемская мечеть, Теренсай-
ская мечеть. См. Мечеть, Мусульманский храм, 
Мечеть Кусемская. 

Исмурзинов Алдыбек Ильжасович (1942, 
с.Каменецк) – окончил 3 класса, с 12 лет рабо-
тал в колхозе скотником. В 1958г. закончил 
курсы трактористов. Работал на тракторе на 

отделении № 4 с-за 
«Брацлавский» – до 
1997г. Жена Улбосын 
– старшим чабаном. 
Практически еже-
годно признавался 
Победителем соц.
соревнования, Удар-
ником коммунисти-
ческого труда и пяти-
леток. За ударный 

труд получил премию – возможность купить 
автомобиль «Москвич-412». 

Исмухамбетов Жумабай Дильмагамбе-
тович (1937г., Новоорский р-н). По оконча-
нии Теренсайской школы Адамовского р-на 
(1955) учился в Алма-Атинском сельхозин-
ституте. Трудовую деятельность начал с 1960г. 
в НИИ защиты растений, где прошёл путь от 
младшего научного сотрудника до зам. дирек-
тора по научной работе. Доктор сельскохо-
зяйственных наук (1991), профессор (1996), 
член-корреспондент  АН  Казахстана. Специ-
алист в области сельского хозяйства (энтомо-
логия). Автор 2 монографий и около 200 науч-
ных статей.  

Исполнительная власть Адамовского рай-
она – первый председатель райисполкома Чаба-
нов Ефим начал свою работу в 1918г. Затем на 
этом посту в разные годы работали: Махонько 
Василий (1919), М.Л.Середнюк (1921), Кар-
пов – февраль 1931г., Оспанов – май 1931г., 
Дурумбаев (Дурумбетов) – апрель 1932г., 
Г.С.Айбасов (Исаев) – 1933-36 г.г., Джакасов 
Данабай – ноябрь 1936г., Макаев Буранбай – 
1937-1942 г.г., Фазылзянов Юсуп Салимжано-
вич (1943-1945), Истомин Тимофей Ефимо-
вич (1946-1948), Сокачёв Николай Николаевич 
(1948-1954), Рогов Евгений Евдокимович (1955-

1962), Попов Герман Яковлевич (1962-1963), 
Кочкин Михаил Григорьевич (1964-1965), Цвяк 
Иван Иванович (1965-1978), Лизунов Валентин 
Александрович (1978-1979), Кайда Александр 
Акимович (1979-1981), Борников Виктор Дми-
триевич (1981-1991). С 29 декабря 1991г. обра-
зована районная администрация. Первым гла-
вой стал Борников Виктор Дмитриевич.

С 1 июля 2000г. по 20 октября 2010г. долж-
ность главы муниципального образования 
«Адамовский район» исполнял Пётр Петро-
вич Тейхриб. С октября 2010г. по 2013г. на этом 
посту работал Явкин Сергей Александрович. 
С 2014г. исполнительную власть в районе осу-
ществляет районная администрация во главе с 
Новиковым Вячеславом Юрьевичем.

С 1928г. работал Каинды-Кумакский рай-
исполком, которому  подчинялись Адамов-
ский, Аниховский, Джарабутакский, Елиза-
ветинский, Брацлавский, Кайрактинский с/с и 
аулсоветы №№ 1-22. Летом 1932г. произведено 
было укрупнение аулсоветов, их осталось 11: 
№1 – в к-зе им.Ленина, №2 – в к-зе «Шубар-
тау», №3 – в к-зе им.Голощёкина, №4 – в к-зе 
«Кусем», № 5 – в к-зе им.Джангильдина, №6 
– в к-зе им.Будённого, №7 – в к-зе «Кос-Куль», 
№8 – в к-зе «Энбекши», №9 – в а.Каинсай, 
№10 – в к-зе им.Калинина, №11 – в к-зе «Кара-
бутак». Советы пользовались авторитетом, 
но вызывали и гнев несогласных. Так, напри-
мер, в 1937г. был убит председатель Брац-
лавского с/с. К середине 1932г. состоялось 3 
съезда Советов района. Делегаты съезжались 
в Адамовку и решали главные вопросы дня.  
Позднее съезды стали называть сессиями. С 
1936г. по июль 1977г. исполнительным и рас-
порядительным органом власти был Адамов-
ский районный Совет депутатов трудящихся. 
После принятия новой Конституции СССР в 
1977г. появилось название Районный Совет 
народных депутатов. С 1991г. исполнитель-
ный орган называется  Администрация Ада-
мовского района.

Исполнительная власть п.Адамовка. 
См.Адамовский сельсовет, поссовет.  

Ишбулатов Фаниль Анварович (1953г.р., 
с.Кутуш Новосергиевского р-на). Юрист по 
образованию, правовед, прокурор отдела по 
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надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности прокуратуры Оренбургской обл., 
сотрудник научно-исследовательского Центра 
по изучению истории народов Южного Урала. 
Автор исследования о движении «зелёных» в 
1920-1921 г.г. в Оренбургской обла. Опублико-
вано в альманахе «Гостиный двор» №10, №12.

Ишлинский Александр Юльевич (1913-
2003) – доктор физико-математических наук, 
профессор, Герой Социалистического Труда 
(1961), академик АН СССР (1960) и АН 
УССР (1948), иностранный член Польской 
АН (1977), Чехословацкой АН (1977), почёт-
ный член Международной академии истории 
науки (1981). Депутат Совета Национально-
стей Верховного Совета СССР IX-XI созывов 
(1974-1989) от Латвийской ССР. Председа-
тель Всесоюзного совета научно-технических 
обществ (1970-1988), председатель правления 
Союза научных и инженерных обществ СССР 
(1988-1991). Президент Всемирной федера-
ции инженерных организаций (1987-1991), 
Академик РАН. В 1950-х годах начинается 
активное участие А.Ю.Ишлинского в осу-
ществлении ракетно-космических программ 
СССР, проводившихся под общим инженер-
ным руководством  Королёва Сергея Пав-
ловича. Вместе с М.В.Келдышем принимал  
личное участие в работах Государственной 
комиссии, при подготовке и проведении боль-
шинства лётных испытаний ракет и первых 
запусков искусственных спутников Земли и 
других космических аппаратов на создан-
ном в 1955г. космодроме Байконур. С 1965г. 
А.Ю.Ишлинский – директор вновь созданного 
Института проблем механики АН СССР (позд-
нее – ИПМех РАН). В 1968г. А.И.Ишлинский 
был на церемонии открытия первого обелиска 
на могиле лётчика-космонавта В.М.Комарова 
в Адамовском р-не.

Ишмухамбет(Ешмухамбет), акын. 
См.Ешмухамбет.

Ищанов Истай – гвардии младший сержант, 
наводчик орудия 206-го гвардейского легкого 
артиллерийского полка 3-й гвардейской легко-
артиллерийской Бахмачско-Киевской бри-
гады, родился в 1906г. в Седьмом ауле (ныне 
центральная усадьба с-за «Комсомольский» 

Адамовского р-на) в 
семье крестьянина. 
Член ВЛКСМ с 1921г. 
Образование началь-
ное. В 1924-1929 г.г. 
работал секретарём 
с/с. Одним из первых 
вступил в к-з Сары-
Оба. В 1939г. вместе 
с семьёй переехал в 
Аманкарагайский с-з, 
работал зоотехником. 
В Красную Армию 
призван в июле 1941г. В боях ВОВ с июня 
1942г. до дня гибели – 2 сентября 1944г. – 
воевал на Сталинградском, Центральном, 
1-м Белорусском фронтах, участвовал в Ста-
линградской и Курской битвах, освобождении 
Украины и Польши. Дважды ранен. Награж-
дён орденами Отечественной войны 2-й сте-
пени, Славы 3-й степени, Красной Звезды и 
медалью «За боевые заслуги». Звание Героя 
Советского Союза И.Ищанову присвоено 17 
октября 1943г. за отвагу и мужество, прояв-
ленные при форсировании Днепра. 6 октября 
1943г. фашисты бросили в контратаку 2 полка 
пехоты с 4 танками. Расчёт, где наводчиком 
был Ищанов, смело вступил в бой с брониро-
ванными машинами противника. Подкалибер-
ными снарядами с близкого расстояния он под-
бил 2 танка, а затем перенёс огонь на пехоту. 
Несмотря на потери, противник продолжал 
наступать. Все бойцы расчёта получили ране-
ния. В горячке боя Истай даже этого не заме-
тил, продолжал бить врага. Теперь он и наво-
дил, и вёл огонь. Фашисты отступили. В этом 
бою, как указывает в наградном листе коман-
дир полка майор Д.П.Тыквач, Ищанов под-
бил 3 танка, уничтожил 7 автомашин с бое-
припасами и 2 батальона пехоты противника. 
«За мужество и отвагу, – говорится в заклю-
чении, – проявленные в боях за социалисти-
ческую Родину против немецких оккупантов, 
тов. Ищанов достоин присвоения звания Героя 
Советского Союза».

Герой Днепра затем форсировал Западный 
Буг, Вислу. На Западном берегу Вислы на Сан-
домирском плацдарме разгорелись упорные 
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бои. Здесь в трёхдневном сражении Ищанов 
уничтожил свыше 50 гитлеровцев. В послед-
нем бою он получил смертельную рану. 2 сен-
тября 1944г. И.Ищанов скончался в госпитале. 
Героя похоронили с воинскими почестями в 
деревне Загожице Сандомирского воеводства 
(ПНР). В последний путь воина-освободителя 
провожали польские трудящиеся и советские 
воины». (Россовский «Золотые звёзды Орен-
буржья». Биографический справочник). 

Ищанова Истая имени – основная  школа в 
п.Каменецке удостоена носить имя Героя Совет-
ского Союза И.Ищанова в 1989г., в п.Адамовка и 
в п.Комсомольком именем И.Ищанова названы 
улицы. В районе проводится спортивный  тур-
нир по баскетболу, посвящённый памяти Героя 
Советского Союза И.Ищанова.

Ищенко, династия – Александр Зотович 
(1935, п.Джанабай). Его отец Зот Иванович 
(1912) в 1928г. приехал с Украины в Адамов-
ский р-н, в 1939г. призван на Финскую войну. 
С 10 января 1940г. служил в составе 246-го 
отдельного сапёрного батальона трактори-
стом, попал в плен. Его обменяли после заклю-
чения мира СССР и Финляндии, но в октябре 
1940г. отдали под трибунал. За то, что оказался 
в плену, приговорили к 5 годам ИТЛ в Коми 
АССР. После освобождения (1946) вернулся 
в Джанабай, семья переехала в Аниховку. В 
1958г. Зот Иванович был реабилитирован, а 
в 1992г. наградили медалью «За доблестный 
труд в годы ВОВ». Ветеран работал на совесть 
в Аниховской МТС, затем на 1-м отделении 
с-за «Аниховский», награждён медалью «За 
освоение целинных земель». Под стать отцу 

добросовестно трудились в с-зе его сыновья 
– Виктор (механизатор) и Александр (киноме-
ханик). На кинопередвижке Александр начал 
работать в 16 лет. Первый выезд – 1 апреля 
1951г. в женскую тракторную бригаду Михай-
ленко (Глебской) Марии с фильмом «Секрет-
ная миссия». До 1954г. обслуживал 6 посёлков: 
Тыкаша, Ореховка, Джасай, Джанабай, Крас-
ноярск, Аниховка. В любую погоду  на быках 
вместе с мотористом (Кириленко Яков, Дро-
жак Пётр) отравлялся в путь. Получив авто-
мобиль, Александр Зотович с шофёром Гажу-
лой Владимиром Фёдоровичем выезжали в 
целинные с-зы: «Озёрный», «Адамовский», 
«Восточный», «Тобольский» и др. Показы-
вал сеансы на полевых станах, по бригадам. 
После армии снова работал киномехаником. 
Помощник – Пеннер Мария, бессменный кас-
сир – жена Татьяна Ивановна. Стаж работы в 
киносети у А.З.Ищенко – 55 лет. Он награж-
дён медалью «За трудовое отличие».

-К- 
Кабанов Иван Харитонович, род. в Баш-

кирии, после окончания училища механизации 
приехал в с-з «Комсомольский» на целину. Начи-
нал работать в бри-
гаде №6 под началом 
А.Ф.Плохотниченко, 
освоил разные марки 
тракторов. Пахал 
землю, выращивал 
кукурузу, заготавли-
вал корма, работал на 
ферме, его трудовой 
стаж 41 год. Награж-
дён был за труд орде-
ном Трудового Красного Знамени, 2 орденами 
«Знак Почёта», медалями. 

Кавун – укр. арбуз.
Кадеты, кадетский класс – открыт в 2003г. 

в Адамовской средней школе №1.
Казаки – представители независимого 

вооружённого населения на различных незасе-
лённых территориях Российского государства, 
т.н. украинах. Было принято в царской России 
как служилое сословие, способное охранять 
границы, совмещая военную службу с заня-Семья Ищенко. 
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тием сельским хозяйством в целях самообес-
печения. Начиная с XVIII в. оформились  каза-
чьи войска – Запорожское, Уральское (Яицкое),  
Донское,  Оренбургское, Сибирское  и  др.

 Казачьи поселения – поселения, заселя-
емые казаками Оренбургского казачьего вой-
ска (ОКВ). «Поначалу они селились при кре-
постях, редутах и форпостах, от которых посе-
ления и получили названия. Поселения в Ново-
линейном р-не назывались отрядами, высел-
ками и хуторами. Устроенные поселения  ока-
пывались рвами, возводился вал, с одними кре-
постными воротами, а в ст.Наследницкой и 
Николаевской, в которых построены церкви, 
ограды вокруг них  сложены с башенками и 
бойницами, так что в случае нападения кир-
гиз представляли надёжное убежище для жите-
лей». «По Положению 1870г. об общественном 
управлении в казачьих войсках в Оренбургском 
казачьем войске установлены были две адми-
нистративные единицы – станица и посёлок, 
соответствующие волости и сельскому обще-
ству» ( по книге Ф.М.Старикова «Откуда взя-
лись казаки», Оренбург,1884 г.).   

«Казачата» – детское казачье  объединение  
создано в 2007г.  Руководитель Н.Н.Каюмова. 
Этнографический коллектив, визитная кар-
точка не только п.Елизаветинка, но и всего Ада-
мовского р-на. Среди задач коллектива – про-
паганда казачьей культуры, приобщение к обы-
чаям и традициям казаков, исследовательская 
работа по восстановлению истории Елизаве-
тинской станицы. Победители областных слё-
тов казачьих классов и клубов «Оренбургский 
край – казачий край» (2009, 2010).

Казахи (устар. – киргизы, киргиз-казаки, 
киргиз-кайсаки), тюрк. народ, основное насе-
ление Казахстана. На территории Оренбург-
ской области казахи  компактно проживают  в  
Адамовском,  Домбаровском,  Ясненском и дру-
гих р-нах Восточного Оренбуржья. Говорят на  
казахском языке тюркской группы алтайской 
семьи  языков, частично  заимствуя  слова  из 
персидской и арабской языковых групп.  Веру-
ющие казахи – мусульмане-сунниты. Этниче-
скую основу казахов составили  древнейшие 
племена Казахстана: уйсуны, канглы, жала-
иры, кипчаки, найманы,  конраты,  аргыны  и 

другие. Эти  племена   имели   общую   терри-
торию, были близки между собой по уровню 
развития хозяйства и культуры. Они зани-
мали 3 хозяйственно-географических рай-
она, называемые жузами. (См. Жузы). По чис-
ленности населения казахи занимают тре-
тье место и составляют 6% от общего числа 
населения области. В целях этнокультур-
ного развития казахского населения Орен-
буржья в области созданы и действуют 12 
национально-культурных общественных объ-
единений, среди них 4 организации – в форме 
национально-культурной автономии. В Орен-
бургской области с 1999г. действует Ассоци-
ация казахов Оренбуржья.

Казахские школы – до 1917г. такие школы 
назывались аульными, они давали началь-
ное образование. После Октябрьской револю-
ции это были неполные средние школы (1-7 
класс). Работали НСШ параллельно с русско-
язычными школами. Например, НСШ были 
в 1930-х г.г. в п.Адамовка, в п.Прииск-Кумаке 
(закрылась в конце 1970-х г.г.). В Карабутаке 
в 1937г. школой заведовал Б.Токаев, затем он 
работал заведующим РОНО. В а.Шубартау в 
НСШ работал Башпаев Адият, в НСШ с.Нижняя 
Кийма – М.Серкебаев, в Пр-Кумаке заведовали 
НСШ Ж.Токаев, М.Жулаев, Б.Каратаев, рабо-
тали учителя И.Исмагамбетов, З.Абдурахманов, 
А.Утивленов, Жубатов, С.Байкадамов, 
Б.Таженов, Т.М.Кусаинов, М.А.Маканова и др. 
Адамовской НСШ руководил в 1941г. Жулу-
шев, одно время – Тасмурзинов, в п.Энбекши – 
А.Мержакупов, в Каинсае – Т.Жумагалиев, 
в п.Осетин детей учил С.Умаров и др. Казах-
ские школы были объединены с русскоязыч-
ными в 1965-1966 г.г.

Казахстан – республика, граничащая с Рос-
сией. Столица государства – г.Астана. Ада-
мовский р-н был в составе Казахстана до 
декабря 1934г., когда Оренбургской области 
передали западную часть его территории, а 
с января 1935г. – остальное. См. Адамовский 
р-н, Каинды-Кумакский район.

«Казах-Тиле» – Адамовское отделение 
Оренбургской областной общественной орга-
низации казахов «Казах-тиле» зарегистриро-
вано 11 июня 1998г. (действовало по 2014г.) 
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Основной целью общества являлось сохра-
нение и укрепление национальных традиций, 
возрождение родного языка, содействие ста-
билизации межнациональных отношений. У 
истоков общества стояли Нурманов Аяган 
Туребекович, Уразмбетов Беембет Кусмагам-
бетович, Айжанов Иртай Успанович, Сундет-
баева Зарлык Бегежановна и др. В районной 
газете «Ленинское знамя» деятельность орга-
низации освещалась на странице «Бирлик» 
(«Единство»). 

Казачество Адамовского района – Ада-
мовское казачье общество создано недавно.   
21 сентября 2013г. проведён Учредительный 
круг, где было решено волею более 50 ада-
мовцев создать хуторское казачье общество. 
Согласно Федеральному закону №154-ФЗ 
«О государственной службе российского 
казачества» привлекаться к несению госу-
дарственной и иной службы могут только 
казачьи общества, внесённые в государ-
ственный реестр казачьих обществ России. 
Адамовское  общество зарегистрировано  
как некоммерческая юридическая органи-
зация в марте 2014г. По списку числится 66 
чел., из них 58 казаков-мужчин, 8 женщин-
казачек, 10 офицеров в отставке, 7 прапор-
щиков, 16 сержантов, 3 проходят службу в 
ВС РФ, Пограничных войсках, 1 молодой 
казак обучается в ОГПУ. Детей-казачат, зани-
мающихся в казачьем кадетском объедине-
нии – 5 чел. (в самом объединении занима-
ются 38 юных казаков). Атаманом Адамов-
ского хуторского казачьего общества  явля-
ется Ю.Л.Бакалейко. 

«Казачий разъезд» – казачье кадетское под-
ростковое объединение создано по инициативе 
руководства ЦРТДЮ (В.Н.Петрова) в 2012г., 
его воспитанники участвуют во всех патрио-
тических мероприятиях как в масштабе обра-
зовательного учреждения, так и на уровне рай-
она. По прохождении полного курса обучения 
выпускники кадетского объединения имеют 
льготное право на поступление в учебные 
заведения военной направленности, а призван-
ные в ряды Российских ВС – право на службу 
в Тоцкой казачьей бригаде и Чебаркульском 
казачьем танковом полку.

Казгулов Амир (1996г., с.Адамовка). По 
окончании АСОШ №1 (2014) – студент Орен-

бургского медицин-
ского универси-
тета. Неоднократ-
ный лауреат фести-
валя «На Никола-
евской», принимал 
участие в создании 
гимна университета. 
В октябре 2017г. был 
участником XIX 
Всемирного фести-
валя молодёжи и 

студентов в г.Сочи. Награждён памятной 
медалью «Студент 2017 года». 

Кайда Александр Акимович (1933-1995). 
Родился в с.Аниховка. В 1948г. вступил в 
ВЛКСМ. Работал учителем физкультуры в 
Прииск-Кумакской средней школе. В 1958-
1959 г.г. – секретарь 
РК ВЛКСМ, 1967-
1969 г.г. – парторг 
в с-зе «Комсомоль-
ский», с 1970г. – в 
аппарате РК КПСС. 
Учился в Горьковской 
ВПШ. В 1979-1981г.г. 
работал председате-
лем РИК Адамов-
ского р-на, с 1981г. по 
1987 г.г. возглавлял Адамовский РК КПСС. 
Награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почёта», несколькими  
медалями. Делегат XXVII съезда КПСС (1986).

Каймульдин Мнайдар (1912-1998) – тру-
женик к-за «Энбекши». Награждён орденом 
Ленина. 

Каинда, река – протекает в Оренбург-
ской области. Устье реки находится в 91км по 
левому берегу р.Суундук, открывается в Суун-
дук у п.Октябрьского. Истоком ручья можно 
считать мощный родник с дебитом воды 100 
л/ч, расположенный в 11,5км к юго-востоку 
от п.Октябрьского (несколько юго-западнее 
колодца Назарова). Длина реки составляет 15км. 
По данным государственного водного реестра 
России относится к Уральскому бассейновому 
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округу, ныне – территория Кваркенского р-на. 
До 1917г. берега реки являлись местом кочевий 
в пределах Джилкуарской волости.

Каиндинская волость – кочевая, т.е. не име-
ющая центра в каком-либо одном селении. 
Впервые в перечне селений упоминается как 
самостоятельная – из 7 аулов – в 1922г. Аулы 
включали 842 хозяйства, 3927 душ. Ското-
воды этих аулов кочевали в пределах бассейна 
р.Каинда, по соседству с Суундукской воло-
стью. В 1922г. Каиндинская волость передана 
Денисовскому уезду, а в 1923г. вобрала в себя 
Суундукскую кочевую волость. В 1925г. Дени-
совский уезд все территории передал Кустанай-
скому округу, а из него к 1928г. часть земель 
вошла в Каинды-Кумакский район. Территория 
Каиндинской волости  оказалась в его составе, 
но волостного деления уже не существовало.

Каиндинская МТС – образована в 
с.Елизаветинка в 1934г. Обслуживала к-зы «Путь 
к социализму», им.Будённого, им.Чкалова, 
им.Голощёкина, им.Джангильдина, «Кусем», 
«Кос-Куль», «Энбекши», «Шубартау». Первым 
директором МТС работал Ф.Бисенгалиев, руко-
водил хозяйством Байкенов, с 1943г. и.о. дирек-
тора – К.В.Ерёменко, с 1948г. он стал директо-
ром МТС. (См. К.В.Ерёменко). В 1957г. Каин-
динская МТС передала технику совхозам и 
вошла в состав с-за «Советская Россия».

Каиндинский сельсовет, центральный 
посёлок – аул Каинсай (Джангельды). Сна-
чала назывался  аулсовет Каиндинский. Пред-
седателем одно время был Бисенгалиев. В 
1939г. к сельсовету относились а.Беркуткин, 
а.Кужан, а.Кук-Торек, а.Кунус (к-з «Кос-Куль»), 
с.Мироновка, а.Алпысбай, МТФ «Энбекши». В 
1941г. в сёлах сельсовета проживали 543 чело-
века, к 1960г. население увеличилось и равня-
лось 1025 чел. Центром с/с стало с.Мироновка, 
т.к. к-з им.Джангельды был расселён. В состав 
с/с входили  а.Алпысбай, а.Беркуткин, с.Кусем, 
с.Кос-Куль, фермы с-за «Советская Россия» (в 
5км и в 9км от села). 

Каинды-Кумакский район – админист-
ративно-территориальная единица в составе 
Кустанайского округа Казахской АССР (1928-
1930). Утверждена Постановлением ВЦИК 3 
сентября 1928г. В 1926г. издан Декрет ВЦИК 

РСФСР «О порядке регистрации названий 
вновь возникающих поселений» за подписью 
Председателя ВЦИК М.И.Калинина. В доку-
менте говорилось, что «наименования вновь 
возникшим населённым пунктам  должны 
даваться  в соответствии с местными геогра-
фическими, топографическими, бытовыми и 
прочими условиями… Чтобы предупредить 
возникновение  однообразных наименований, 
что,  особенно в условиях проводимого райони-
рования, создало бы массу неудобств при объ-
единении в один район нескольких одноимен-
ных селений». (Бюллетень ВЦИК, №1 1929г.)

Директива «подсказала» новое название рай-
ону – Каинды-Кумакский, т.к. в 1928г. его гра-
ницы охватили территорию 3 волостей: Кумак-
ской, Адамовской и Каиндинской (из Дже-
тыгаринского р-на). Долгое время эти земли 
были разделены между разными администра-
тивными  субъектами: теперь же новый район 
включал земли от р.Каинды на северо-востоке 
до р.Кумак –  на юго-западе, т.е. была сфор-
мирована единая территория. Районным цен-
тром являлось с.Адамовка. К району относи-
лись 6 сельсоветов и 13 аулов бывшей Адамов-
ской  и  Кумакской волостей. Площадь района 
составляла 10674 кв.км, население на 1 октя-
бря 1928г. – 19800 чел.: русскоязычных – 8800 
чел., казахского населения – 11000 чел.; в т.ч.  
украинцев – 34,8%, русских – 11,2%, казахов 
– 50,7%, прочих – 3,3%. В районе работали  
26 школ  1-й ступени, 1 школа повышенного 
типа. С/х товариществ на 1928г. – 4. В 1930г. 
Кустанайский округ был упразднён, районы 
укрупнены. Каинды-Кумакский р-н допол-
нился частью земель Джетыгаринского р-на и 
стал называться Адамовским, напрямую под-
чиняясь Казахской АССР. 20 февраля 1932г. 
вторая сессия Казахского ЦИК установила, 
что создаются 6 новых областей, среди кото-
рых – Актюбинская, в её состав вошли рай-
оны бывшего Кустанайского округа, подчи-
нявшиеся непосредственно Казахскому ЦИК. 
Постановление сессии отмечало, что области 
создаются «…в соответствии с разнообразием 
хозяйственного направления отдельных групп 
районов и географическим расположением 
Казахстана». В 1932г. Адамовский р-н пере-



144

энциклопедияк

дали Актюбинской обл., его до 1935г. ино-
гда называли Каинды-Кумакским. (См. Ада-
мовский р-н).

Каинды-Кумакский сельсовет – предше-
ственник Теренсайского с/с. В 1941г. на его 
территории проживало 2843человека. Центром 
считалась центральная усадьба с-за «Каинды-
Кумакский», к ведению с/с относились все отде-
ления совхоза, ст.Теренсай, фермы мясосовхоза 
«Шильдинский» и  его центральная усадьба. 
В 1940г. председателем с/с работал Бажбанов.

Каинды-Кумакский совхоз – Постанов-
лением Наркомзема СССР  от 28 марта 1929г.  
создан как зерносовхоз-гигант, название полу-
чил по наименованию волости – «Каинды-
Кумакский».  Зерновому хозяйству было отве-
дено 163878га земли. Центральную усадьбу 
расположили у ст. Теренсай, на левом берегу 
р.Джусы. Поставили палаточный городок и 
поначалу обнесли его траншеей и валом. Уже 
летом 1929г. из Орска прибыли люди и тех-
ника. Из разных концов страны приехало около 
1,5 тыс. человек. Первым директором совхоза 
был назначен Павловский, секретарем партий-
ной организации избран Потёмкин, главным 
зоотехником – Шульман. Пока строилась цен-
тральная усадьба, люди жили в п.Андреевка, 
аулах, палатках.

Были организованы курсы для механиза-
торов. Занятия шли в помещении склада. В 
отличие от колхозов, которые обслуживались 
МТС, в совхозе имелись  трактора «Катапил-
лар» (Caterpillar) , ЧТЗ, СТЗ-НАТИ, СТ-з, 
У-2, комбайны «Оливер» (Oliver) и другая 
техника. Уже в 1929г. осуществили вспашку 
земли, а на следующий год провели первый 
сев. В совхозе построили  кирпичный завод 
и завод камышитовых плит. К 1931г. в хозяй-
стве образовалось 6 отделений, 4 из которых 
имели зерно-животноводческое направление. 
К 1933г. часть земель и скота были переданы 
к-зам им.Сталина и «Путь к социализму», т.е. 
совхоз был разукрупнён. Посёлки отделений 
определялись в 1929г., а наименования им дали 
позднее, к 1966г. По отчётам за 1935г. обраба-
тывалось 67280 дес. пашни, имелось 98 лоша-
дей, 22 трактора, 26 автомашин, 43 комбайна. 
К 1937г. кроме жилых домов, были построены 

клуб, мастерские, литейный цех, мельница, 
крупорушка, маслобойка, пекарня.  

Литейный цех позволял плавить металл, 
выпиливать  многие запчасти, детали к плу-
гам, телегам. В Адамовке одно время действо-
вала районная выставка, на которой были пред-
ставлены детали, изготовленные в совхозной  
литейке. Мастером здесь был Поздеев Васи-
лий. Настоящим мастером-медником в ту пору 
считалась Грицай Галина. 

В совхозе был большой огород – 40га, 
бахчи – по 5 га на каждой ферме и отделе-
нии. Посевная площадь совхоза к 1933-34 г.г. 
составляла 80468га. В годы освоения целины 
совхоз принимал молодых целинников первым, 
т.к. рядом была ж/д станция Теренсай, куда 
прибывали поезда с добровольцами. Около 25 
тыс.га новых земель освоили и в с-зе «Каинды-
Кумакский». Уже в 1956г. страна получила от 
тружеников хозяйства 277808ц хлеба. Посев-
ная площадь была доведена до 40792га (1960). 
Увеличивался парк  с/х техники: к 1965г. было 
219 тракторов, 156 комбайнов, 60 автома-
шин. Руководили совхозом в разное время: 
И.А.Александров, В.В.Иванов, Пилипенко, 
Мананников, А.Чемаев, Гонтарева Мария Гри-
горьевна (1947), А.Г.Волошин (1947), Гаври-
лов, Яковлев. В 1966г. директором работал 
В.Д.Проскурин, его сменил В.М.Карпов. В 
1972г., согласно Указу ПВС СССР от 16 дека-
бря 1972г., за успехи, достигнутые коллективом 
в производстве сельхозпродукции и в связи с 

На снимке: более 20 лет, ещё с военной поры, 
работала токарем Токарева Мария Алексан-
дровна. О ней знал весь Адамовский р-н.
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юбилеем СССР с-з «Каинды-Кумакский» был 
переименован в с-з имени «50-летия СССР». 
В 1979г. совхоз вновь возглавила женщина – 
Т.Д.Саляева, в 1981г. директором был назна-
чен Н.П.Литвиненко.

Дальнейшая судьба совхоза схожа с большин-
ством хозяйств России: в 1993г. с-з им.50-летия 
СССР реорганизован в КСП «Теренсайское», в 
1998г. –  ЗАО «Теренсайское», в 2003г. – СПК 
(колхоз) «Теренсайский». В 2003г. хозяйство 
имело в пользовании 38535га земли, работало 
в хозяйстве лишь 238 человек. В 2015г. хозяй-
ство называлось ООО «Теренсайское».

Каинсай (Курашайский, Новоуман-
ский, Косаревский) – село, название от каз. 
«кайын» – «берёза», «сай» – «балка». Пересе-
ленческий участок №115 – Курашайский на 430 
душ, м.п. – на берегу р.Джарлы, левый берег 
Кураша-сая и восточный склон к Джаныспай-
саю был спроектирован топографами Тургай-
ской временной  переселенческой комиссии 
к 1906г. Поселение новосёлы назвали Ново-
Уманьское. Вдоль р.Джарлы уже жили мест-
ные жители-казахи, их аул именовался Каин-
саем, а колхозная артель в период коллективи-
зации получила имя Косарева. В 1936г. селе-
ние ещё называли Косаревским. С середины 
1930-х г.г. образовалось одно село Каинсай, 
переселялись сюда и жители аула №5. В 2012г. 
в Каинсае жили 111 чел.

Каинсай – балка, в её верховьях расположен 
небольшой берёзовый колок (балка Ащильсай).  

Каинсай, овраг – долина р.Жарлы, правый 
берег, у с.Айдырлинский. Балка Каинсай есть 
и в долине р.Жуса (у с.Жуламансай).

Кайракта, село – переселенческий уча-
сток №119, существовал неподалёку от 
п.Тыкашинского (Тыкаша) с 1908г., относился 
поначалу к Аниховской волости. В 1919г. в 
нём жили 390 чел. До 1917г. старостами села 
избирались И.К.Яцкий, И.Кобыльник. Село 
стало на несколько лет центром Кайрактин-
ского с/с. Жители его входили в к-з «Новый 
быт». После Великой Отечественной войны  
население разъехалось. 

Кайрактинский сельсовет – назывался по 
а.Кайракта (1935-1954). К нему относились 
Тыкаша, Ореховка, Кайракта, аулы Солёное 

Озеро, Алгабас, Кук-Пукта. В начале 1930-х гг. 
в с/с работал П.Е.Баштан; в 1946г. был пред-
седателем Байтлеуов. В 1941г. на террито-
рии Кайрактинского с/с проживало 1387 чел. 
Этот с/с  ещё упоминается в административ-
ном справочнике Оренбургской (Чкаловской) 
области за 1949г., хотя с.Кайракта уже не суще-
ствовало, центром с/с стала Тыкаша, к нему 
относилось с.Ореховка. С 1954г. с/с назывался 
Тыкашинский. К 1979г. это Комаровский с/с 
Ясненского р-на.

Кайракты – казахский аул, располо-
жен на р.Кайракты, между п.Обильным и 
п.Тобольским.  В 1932г. здесь был организо-
ван к-з им. Кирова. В 1940 г. по сводке райзе-
мотдела в к-зе засевалось чуть больше 1000га 
яровых культур.  С 1956 г. здесь располага-
лась усадьба отделения №3 с-за «Тобольский». 
Сегодня это один из самых малых населённых 
пунктов Светлинского р-на.

Кайракты, ручей – один из истоков р.Тобол. 
Истоками Тобола считаются 4 ручья: Босбия, 
Какпектысай, Сасыксай и Кайракты. Кай-
ракты – вязкое место – характеризует забо-
лоченную балку с цепочкой озёр по днищу, 
которые подпитывают друг друга.

Кайракты, урочище – следует считать плё-
совидные озёра ручья Кайракты от с.Обильного 
до с.Кайракты.  

Какпекты-Сай, ручей – один из истоков 
р.Тобол. Наименование от каз. «кукпекты» – 
«трава осока». Здесь в наименовании отражена 
растительность по долине ручья: в изобилии 
растут осока, тростник и другие влаголюбы.

Каламанская балка – отвершек балки 
Жанабай,  долина р. Жангыз –Агач у с.Джасай. 
В основе наименования несколько изменённое 
имя Жаломан (Жаламан).

Календарь, казахский – роспись по годам 
у казахов сложилась давно. В 1900г. окружной 
инспектор Кустанайского учебного округа, 
заместитель председателя Оренбургского 
отдела РГО Чехович Карл Андреевич опубли-
ковал в «Известиях Оренбургского отдела  РГО, 
Вып.15» исследование «Зависимость состоя-
ния погоды в Оренбургском крае от метеоро-
логического состояния Европы». В этом тек-
сте описан порядок лет у киргизов: Тышкан 
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(мышь) – 1888г.; Сыйыр (корова) – 1889г.; Барыс 
(тигр) – 1890г.; Кайан (заяц) – 1891г.; Улуу 
(водяной жук) – 1892г.; Жылан (змея) – 1893г.; 
Жылкы (лошадь) – 1894г.; Кой (баран) – 
1895г.; Мешин (водяной паук) – 1896г.; Тауук 
(петух-курица) – 1897г.; Ит (собака) – 1898г.; 
Донгыз (свинья) – 1899г., (годы проставлены 
те, в какие писалось исследование).

«В таком порядке повторялись и будут повто-
ряться года; киргизы признают такой порядок 
установившимся. Среди этих годов есть бла-
гоприятные и неблагоприятные для киргиз-
ского хозяйства. К благоприятным относятся: 
1) Сыйыр (корова); 2) Барыс (тигр); 3)Жылан 
(змея); 4) Жылкы (лошадь); 5) Кой (баран); 6) Ит 
(собака)…Остальные годы неблагоприятные. 
Из этого перечня видно, во-первых, что благо-
приятные и неблагоприятные годы не череду-
ются, не следуют вперемежку, во-вторых, что 
по большей части годы первого качества сле-
дуют рядом по два». «Некоторые из неблаго-
приятных годов особенно отмечены у киргиз. 
Например, Кайан (заяц). В такой год бывают 
гололедицы и глубокие снега, затрудняющие 
тебенёвки; погода переменная, сопровожда-
ющаяся продолжительными вьюгами, бура-
нами. Весна наступает поздно. После весенней 
оттепели появляются, обыкновенно, в начале 
апреля, опять бураны: в это время изнурённый 
скот не выдерживает резких перемен и падает 
более нежели зимою. Эти весенние бураны 
называются у киргиз «ак-буран» (белый буран), 
потому что бывают в ясные дни, когда люди не 
ожидают непогоды. Лето в год «Кайан» бывает 
сухое, вследствие чего урожай трав бывает 
плох, скуден; поэтому уже к осени скот не 
может достаточно пользоваться кормом. Осе-
нью появляются продолжительные дожди и рез-
кие холода. Весна бывает холодной. Нередко 
весной лошади заболевают особого рода эпиде-
мической тяжелой болезнью «кум-ката». Кир-
гизы объясняют причину этой болезни тем, 
что вместе с небольшими скудными остат-
ками степных трав, они проглатывают и землю. 
Надобно заметить, что у киргиз новый год начи-
нается с марта («Науруз» – новый год, празд-
нуют его с 1 по 3 марта) – говорится о весне 
после тяжелой зимы Кайана (стр.1-38).

Калиев Бакитжан Калиевич (1928, 
с.Энбекши, Адамовского р-на – 1994, г.Орск, 
похоронен в с.Энбекши) – организатор сель-
ского хозяйства. Трудовую деятельность начал 
в 14 лет в к-зе им.Джангильдина. Окончил 
Акбулакское педучилище и Оренбургский 
сельхозинститут, в 1951-1954 г.г. работал на 

комсомольской и советской работе. В 1954г. 
был избран председателем к-за «Карабутак», 
а затем работал в с-зе «Заря коммунизма», 
директором откормсовхоза «Адамовский». В 
1964г. назначен директором с-за» Советская 
Россия», где трудился до 1988г. За годы его 
руководства совхоз вышел в лидеры производ-
ства, а с.Елизаветинка стало образцом куль-
туры и быта: построены школа, Дом культуры, 
по улицам проложен асфальт, в село провели 
газ. С 1980 года с-з стал выращивать элит-
ные сорта пшеницы. Удостоен государствен-
ных наград и почётного звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР». Изби-
рался депутатом советов разных уровней. В 
память о Б.К.Калиеве в Доме культуры уста-
новлен памятный бюст, его именем названы 
улицы в п.Елизаветинка и  п.Джарлинском. 

Калиева имени колхоз, с.Карабутак, в 1993г. 
4-е отделение с-за «Заря Коммунизма» преобра-
зовано в к-з им.Калиева, в 2003г. к-з распался.

Калинин Аркадий Васильевич (1931, д. 
Крутец Устюженского р-на Вологодской обл. – 
2012, п.Адамовка. Аркадий получил 4 класса 
образования, затем – работа в колхозе. Позже 
работал плотником в Архангельском мор-

На снимке: Б.К.Калиев в совхозном саду,1986г.
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ском порту, служил 
в Советской Армии, 
работал каменщиком 
в строительном тре-
сте. На целину при-
ехал в 1957г., стал 
работать каменщи-
ком передвижной 
механизированной 
колонны №15 (ПМК-

15), и через год назначен бригадиром бригады 
каменщиков. Окончил 8 классов вечерней 
школы. Кроме профессии каменщика, полу-
чил  профессию стропальщика. Долгие годы 
работал бригадиром в ПМК-15, которая при 
ликвидации треста «Орскцелинстрой» вошла 
в состав управления «Оренбургоблсельстрой». 
Бригада А.В.Калинина строила многие школы 
и клубы Адамовского р-на, жилые дома. В 
их числе Адамовская СОШ №1, Джарлин-
ская ООШ, Каменецкая школа, поликлиника 
п.Адамовка, ДК «Целинник». Бригада неод-
нократно становилась победителем социали-
стического соревнования.

А.В.Калинин награждён Почётными грамо-
тами района и области, ему присвоено звание 
«Заслуженный строитель Российской Феде-
рации». А.Калинин был известным печником, 
увлекался плотницким делом, рыбалкой, пле-
тением из берёсты. В народном музее посёлка 
хранятся сплетённые им лапти. Сделанные им 
печи, сани, корзины до сих пор служат жите-
лям Адамовки. 

Калинина имени колхоз (с.Нижняя Кийма, 
с.Верхняя Кийма, аул Мечеть) – основан в1929г. 
из 71 двора, документы выданы 4 августа 1936г. 
Председателями работали Кошманов, Матаев, 
Султанов, Калабаев, Ахметов Хасен. Отно-
сился к Кумакскому с/с. С 1957 г. к-з (24289га) 
вошел в состав с-за «Заря коммунизма» как 
отделение. (М.И.Калинин (1875-1946) – вид-
ный государственный деятель СССР, с 1919г. 
был председателем ВЦИК, а с 1938г. – Пред-
седатель ПВС СССР). 

Калым – выкуп невесты, уплачивавшийся 
первоначально роду, позднее – родителям 
или родственникам невесты; разновидность 
калыма – отработка за невесту. 

Каманин Николай Петрович (1908-1982), 
прославленный советский лётчик, Герой Совет-
ского Союза №2. С 1960г. активно участвовал в 
отборе и подготовке первых советских космо-
навтов. С 1966г. непо-
средственно руково-
дил их подготовкой, 
будучи начальником 
отряда космонавтов. 
В 1967г. ему присво-
ено звание генерал-
полковник авиации. 
24 апреля 1967г. 
Н.П.Каманин приле-
тал в Адамовский р-н 
к месту гибели В.М.Комарова у п.Карабутак. 
Под его руководством были проведены  пои-
ски останков погибшего космонавта и затем 
доставлены в Москву. 

Каменев Константин Кириллович (1917-
1981). Родился в Оренбурге в рабочей семье. 

До войны жил в 
Теренсае и рабо-
тал вместе с отцом 
в с-зе «Каинды-
Кумакский» в литей-
ном цехе. В 1942г. 
был призван на 
фронт. Старший сер-
жант, командир отде-
ления разведки 661-
го ап, 206-й сд, вое-
вал на  Воронежском, 

Коллектив заслуженного строителя РСФСР 
А.Калинина на строительстве школы в с-зе 
«Адамовский».
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затем на 2-м Украинском  фронтах. 26 октября 
1943г. за мужество при форсировании р.Днепра 
был удостоен высшей воинской награды – 
звания Героя Советского Союза. Награждён 
орденом Красной Звезды (1944г.), медалью 
«За отвагу» (1944г.). После войны Герой  вер-
нулся в Каинды-Кумакский с-з Адамовского 
р-на, продолжал работать в литейном цехе, 
женился. Работал председателем рабочкома 
совхоза. Спустя некоторое время его семья 
переехала в г.Оренбург (Чкалов).  

Каменецк (переселенческий участок 
№112 –Тюлеспасайский), село – основано в 
1908г. выходцами из с.Большая Мушка Бого-
вецкой волости, Каменецкого уезда Каменецк-

Подольской губер-
нии. В наименовании 
отражено название 
местности, откуда 
родом были перво-
поселенцы. Одним 
из первых добрался 
сюда Иванов Пётр 
Васильевич. Облю-
бовал место, посадил 
2 тополёвых семечка 
и рядом слепил полу-
землянку из самана и 
дёрна. Вскоре такие 

хатки составили целую улицу с.Каменецка. 
В селе проживают потомки  первых пере-
селенцев:  Ковальчуки, Головко, Гуминюки, 
Филипчуки...

В 1910г. в селе – 517 жителей на 73 двора. 
В 1914г. – 111 хозяйств, 549 душ, обрабаты-

вали 654 дес. пашни, держали 1470 голов 
скота. Село с 1914г. было  центром волости, 
в которую входили сёла Каменецк, Подольск, 
Тасыбай, Шевченковка, Нестеровка, Джара-
бутак. В 1917г. Шевченковка  стала центром 
самостоятельной волости. Но и в самом Каме-
нецке к 1919г. уже проживало 783чел. В селе 
имелся молельный дом, начальная школа. В 
1914-1917 г.г. детей учили И.П.Георгиевская, 
Н.Ф.Григорьева. С начала 1930-х г.г. Каменецк 
относится к Брацлавскому с/с. С 1929 по 1957 
г.г. – центр к-за им. Димитрова, затем отделение 
№4 с-за «Брацлавский». В доколхозных еди-
ноличных хозяйствах всё приходилось изго-
товлять самому или обменивать на хлеб. Осе-
нью после уборки везли крестьяне зерно на 
ярмарку. Продавали его, отмеряя пудовками 
или взвешивая на фунтовых весах. В 1929г. 
образовался Каменецк-Подольский к-з. Посте-
пенно жизнь налаживалась. Колхозники стали 
больше получать на трудодни, обустраивать 
свои усадьбы. На средства колхоза построили 
две начальные школы в обоих посёлках. Мно-
гие и сейчас помнят первого учителя Глазунова 
Бориса Фадеевича и первого директора вось-
милетней школы (1964) Ищаулова Айтчана 
Ищауловича. Не обошла стороной Каменецк 
и ВОВ: 44 жителя села не вернулись с фронта. 
В 2012г. в Каменецке жили 192 человека.

Каменецкая волость образована как пере-
селенческая в 1914г. (см. выше), к 1916г.  состо-
яла из участков №№: 111–Тасыбаевский, 
112–Каменецкий (центр), 128–Подольский, 
130–Нестеровский. В 1914г. волостным стар-
шиной был Третьяк Иван Иванович, канди-
датом при нём Яковлев Семён Яковлевич,  в 
1915г. Третьяка сменил Моджин Семён Мар-
кович, в 1916г. – Горяшко Лев Трофимович. В 
1921г. председателем волисполкома был избран 
И.Витвицкий.

Каменистая балка (Каменистый дол) – пере-
секается с грейдером с.Совхозное – п.Шильда, 
6-й-7-й км. Наименование связано с тем, что 
по днищам балки многочисленные выходы на 
поверхность кристаллических горных пород: в 
основном кварца и гранита, а также многочис-
ленные скопления  больших и малых валунов.

 Каменная баба – см. Баба каменная.

Иванов Пётр Василье-
вич, первопоселенец 
с.Каменецк 

Жители-первопоселенцы п.Каменецка. 
В первом ряду в белой рубашке – Иванов Пётр 
Васильевич.
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 «Камышитовый завод» – предприятие, 
на котором в 1950-е годы делали камышито-
вые маты, например, цехи по их изготовлению 
работали в Адамовке на базе ПМК-15  и  в с-зе 
«Адамовский». Маты использовали в начале 
освоения целины, строили дома, чтобы уско-
рить процесс обеспечения  людей жильём.

Кантон – а) административно-террито-
риальная единица в РСФСР, существовавшая 
в 1920-1941 г.г. в Башкирской, Дагестанской, 
Киргизской, Татарской АССР и Марийской АО. 
Кантоны были, по сути, аналогами уездов, а в 
АССР Немцев Поволжья – аналогами районов;  
б) Башкирское войско разделено было в XIXв. 
на кантоны, из которых набирали переселенцев 
на Новую линию с 1835г., для пополнения ОКВ.

Капанов Кубдаш Селикешович (1931-
1993) – «Заслуженный строитель РСФСР», 
трудился каменщиком в ПМК-15. Жил в 
п.Адамовка.

«Капустняки» – местное название огоро-
дов в переселенческих посёлках района. Ого-
роды располагались, как правило, по берегам 
речек, водой из которых поливали овощи, в 
том числе и капусту.

Кара Адыр, урочище и аул, в 6км от 
а.Кельты ниже по р.Суундук на левобережье; 
просуществовал до 1932г. Топоним означает 
«черные холмы» (тюрк.). Так называются оди-
ночные безлесные возвышенности, состоящие 
из твёрдых тёмных пород, иногда с камени-
стыми вершинами. 

Карабутак, посёлок – переселенческий уча-
сток №552, был учреждён Временной пересе-
ленческой комиссией в 1913г. на р.Карабутак, 
получил название Карабутакского. Неподалёку 
стоял  а.Кунус. Жители окрестных аулов сели-
лись у центральной базы колхоза. (см. «Кара-
бутак», колхоз) В 1954г. в п.Карабутак  пущена 
была в эксплуатацию колхозная электростан-
ция, а в 1955г. – радиоузел. В 1960г. Карабу-
так относился к Нижнекийминскому с/с. В 
селе работает основная школа, в ней – музей  
лётчика-космонавта В.М.Комарова. Около 100 
жителей Карабутака были призваны на фронт 
ВОВ. К 2012г. в К. проживало 206 человек, 
сельское поселение Карабутак входит в состав 
Адамовского п/с.

«Карабутак», колхоз – создан в 1932г., 
вошли крестьяне с 74 дворов:  аулы  Кунус 
(44км от Адамовки), Егинсай и других окрест-
ных селений. Центральная база колхоза была 
на месте а.Кунус. Документы выданы 15 сен-
тября 1936г., председателями работали  Куль-
жанов Кусеин, Б.М.Макаев, Б.К.Калиев. В 
1957г. колхоз реорганизован в 4-е отделение 
с-за «Заря Коммунизма», был  центром отде-
ления ЗАО «Джарлинское», затем центром к-за 
им. Б.Калиева (15563га). 

Карабутак Верхний, посёлок в 20км от 
Нижней Киймы. В 1960г. относился к Нижне-
кийминскому с/с. Сейчас не существует.

Карабутак, река – правый приток р.Большой 
Кумак. Река с проточной водой, грунтовым 
питанием,  здесь можно поить скот даже в сере-
дине жаркого, сухого лета. Берёт начало в 8 км 
к западу, северо-западу от с.Белополье. Имеет 
общее направление на юго-запад.  Принимает  
левые притоки: ручьи Карагашка и Куксай (у 
с. Карабутак). На его левом берегу находится 
с.Карабутак.  Карабутак  (тюрк. «кара» – «чёр-
ный», «бутак» – «ветка», «родник»).  

Карабутакский сельсовет – входили аулы 
к-за «Карабутак» – Егинсай, Карасу, Кунус, 
Шаншар, Шенбер. Центром объединения был 
а.Кунус. В 1939г. сельсовет упомянут в админи-
стративном справочнике Оренбургской обла-
сти, в 1949г. аулы расселились, в Карабутак-
ском с/с остался лишь а.Кунус. В 1960г. эту 
территорию передали Нижнекийминскому с/с, 
в 1969г. – Джарлинскому с/с, в 2005г. – Ада-
мовскому п/с. 

Карабутакская степь – эталонный ланд-
шафтный участок, сохранившийся на меж-

На снимке: актив сельхозартели «Карабутак».
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дуречье р.Карабутак и р.Жарлы примерно в 
3-4км к востоку от с.Карабутак. Он представ-
ляет собой плосковолнистую равнину, сло-
женную гранитами и их элювием. Местами 
на этой поверхности встречаются пониже-
ния и лугово-болотные западины. Расти-
тельный покров характеризуется большим 
разнообразием, что связано с чередованием 
здесь разнотравно-кустарниковых, лугово-
разнотравных, разнотравно-ковыльных, 
типчаково-ковыльных, полынно-типчаковых, 
петрофитных и галофитных ассоциаций. Здесь 
доминируют ковыль красивейший при уча-
стии разнотравья лабазника шестилепестного, 
дрока красильного, порезника сибирского, 
спаржи лекарственной, гвоздики андржиев-
ского, очитка степного, пижмы тысячелистни-
ковой и других. В Карабутакской степи оби-
тают лиса, барсук, русак, степная пищуха, 
степной хорь, горностай. Гнездятся стрепет, 
красавка, кречетка, а на отдельных сопках – 
степной орёл.

Карабутакские колки (лески) – на меж-
дуречье р.Карабутак и р.Жарлы в 3,5км до 
6,5км к востоку от с.Карабутак располага-
ются 3 осиновых леса, региональный при-
родный памятник Адамовского р-на. Кустар-
никовый ярус образуют шиповник, бобовник, 
спирея городчатая, а по опушкам и более низ-
ким местам – ива серая. В травостое преоб-
ладают вейник наземный, костёр безостый, а 
также вероника метельчатая, зюзник европей-
ский, кровохлёбка лекарственная, мышиный 
горошек. В колки нередко заходят из урочища 
Шийлиагаш лось и косуля.

Карабутакский гранитный массив 
(скалы Шонкал) – в 2,5км к северо-западу 
от с.Карабутак. Геолого-геоморфологический 
и ландшафтный памятник природы, пло-
щадь – 41,6га. Гряда из пяти каменных басти-
онов, в каждом от 2 до 5 башен, возвышаю-
щихся на 10-30м над каменисто-степными 
склонами. Протяжённость гряды составляет 
3км, она сложена светло-серыми биотитовыми 
гранитами адамовского магматического ком-
плекса, возраст гранитов – поздний палеозой. 
Гряда приурочена к западному эндоконтакту 
Карабутакского плутона. В гранитах отмеча-

ется много жил аплита и зон аплитизации. 
Гряда представляет типичные для гранитов 
формы пирамидальных останцов в виде басти-
онов, сложенных матрацевидными глыбами. 

Трещины и другие углубления в гранитах, 
собирая и храня дождевую влагу, создают усло-
вия произрастания древесно-кустарниковой 
растительности. В расщелинах растут кара-
гана, кизильник черноплодный и низкорослые 
берёзы. Наблюдается обилие мхов и лишай-
ников, разнообразен видовой состав расти-
тельности. Берёзы в сочетании с гранитными 
архитектурными ансамблями выглядят оази-
сом среди степного однообразия.

Карагачка, ручей –левый приток р.Жарлы, 
впадает в Жарлы несколько выше с.Осетин. 
Исток ручья находится в урочище Шийлиа-
гач. Карагачка – название следует увязывать со 
словосочетанием «кара- агач», с каз. – «чёрное 
дерево». Так, казахи, а скорее всего башкиры, 
называют ольху. В верховьях ручья Карагачка 
растёт ольховый лес. См. Карагашка.

Карагачка, урочище – лесное урочище 
вдоль ручья Карагачка, получило своё название 
по названию ручья. См. Карагачский ольхово-
берёзовый лес.

Карагачская степь – участок нераспа-
ханной степи, что входил в Государственный 
земельный запас, эталонный ландшафт плакор-
ной типчаково-ковыльной степи на южных лег-
косуглинистых и супесчаных чернозёмах. Пло-
щадь 2400га. Идёт вдоль долины ручья Кара-
гачка, его левого притока Карасу с левым при-
током Аульесай  (к югу от Шийлиагаша). Наи-
менование дано по названию ручья. А.Чибилёв 
считает этот участок звеном единой сети запо-
ведников Оренбургской области.

Карагачский ольхово-берёзовый лес – в 
7км к юго-востоку от пос.Айдырлинский. Бота-
нический памятник природы, площадь – 59,2га. 
Прирусловый лес, расположенный в верховьях 
р.Карагачка. Древостой из берёзы повислой (у 
истоков ручья), ольхи чёрной (ниже по течению 
по долине р.Кийма – вверх от п.Нижняя Кийма), 
единично встречается ива белая. Изредка лес 
прорывается зарослями ивы серой с луговой 
растительностью. Кустарниковый ярус густой, 
образован калиной обыкновенной, ежевикой 
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серой, ивой козьей, ивой серой, шиповником 
коричным, смородиной чёрной. В травостое 
преобладают широколистные злаки (вейник 
наземный) и осоки, образующие кочкарный 
рельеф. Лугово-лесное разнотравье также пред-
ставлено кровохлёбкой лекарственной, дербен-
ником иволистным, солодкой, зюзником евро-
пейским, хвощом зимующим, снытью обыкно-
венной. Благодаря повышенному увлажнению 
в Карагачском лесу, черноольшанике форми-
руются небольшие современные торфяники. 
Кроме того, урочище является типичным рефу-
гиумом для многих нехарактерных для степ-
ного Зауралья мезофильных видов растений. 
Адамовский лесхоз. 

Карагачское родниковое озерцо – в 500м 
к ю-в. от истоков Карагачки, глубина до 3м. 
Озерцо свидетельствует о хорошей обвод-
нённости верховьев Карагачки, (исследовано 
А.Чибилёвым).  

Карагаш-аул, был расположен по ручью 
Карагашка. В 1926г. в ауле проживало 82 чело-
века. В 1939 году аул уже не значился.

Карагашка, ручей – левый приток 
р.Карабутак (севернее Шонкала). Исток – род-
ник, находящийся в 1км выше Карагашского 
пруда и в 8км к северо-востоку от с.Карабутак, 
питается трещинными водами гранитного мас-
сива Из воды родника выпадает ржавый оса-
док гидроокислов железа. Среди  гранитов, 
вскрытых ручьём, отмечены граниты – пор-
фиры с кристаллами плагиоклаза размером до 
2 см. Верхняя часть  этого ручья интересна тем, 
что его русловым  овражком вскрывается слой 
торфа, залегающий на гранитах и их дресве. В 

торфе встречаются древесные остатки – ветки 
толщиной до 3см. Таким  образом, этот раз-
рез является свидетелем недавнего торфоо-
бразования в этой ныне совершенно безлес-
ной местности. В 6км к северу от п.Карабутака 
находится пруд. Интересен водосброс пруда 
на Карагаше. В стенках оврага в обнажении 
вскрыты граниты и гранит-порфиры поздне-
палеозойского адамовского комплекса, а также  
слюдистые и кварцево-слюдистые метаморфо-
логические сланцы. В овраге представляется 
редкая возможность наблюдать контакт гра-
нитов и сланцев (единственная в Адамовском 
р-не). По сланцам (в отдельных прослоях) раз-
виты линейные коры выветривания каолинито-
вого состава. В русле оврага В.М.Павлейчиком 
обнаружен обломок амазонитового пегматита. 
На разрез кор выветривания как на опорный 
ссылается В.А.Гуцаки /1961/.

Карамурын, аул – стоял на берегу оврага 
Желдыбая, 3км сев.-зап. от с.Кусем, от казах.  
«кара»  – «чёрный», «мурын» – «нос». В наи-
меновании отражена конфигурация оврага и 
р.Суундук в данном месте: рисунок напоми-
нает клюв орла.

Карасу, река – левый приток р.Жарлы.  
Карасу, ручей – левый приток р.Урус-

Кискен берёт начало в районе бывшего 
п.Новоульяновское.  

Карасу, ручей – правый приток ручья Кара-
гачка, берёт начало несколько южнее урочища 
Шийлиагач.

Карстовое поле и мраморный лог – 
долина р.Жусы, правый берег в 2км сев.-зап. 
с.Юбилейного. Наименование своё лог-овраг 
получил потому, что здесь обнажается тёмно-
серый, почти чёрный мрамор. Высокий обрыв 
на правом берегу р.Жусы,  рассечённый логом- 
ущельем.  Это выходы серых мраморизован-
ных известняков  нижнего карбона (турнейско-
визейских). Лог короткий, длиной всего 100 
м, заканчивается, упираясь в стену тёмно-
серого, почти чёрного мрамора (мраморизо-
ванного известняка). Над обрывом по равнине 
разбросаны карстовые  западины. Карстовые 
формы и лог, возможно, генетически связаны 
с зоной  повышенной  трещиноватости мра-
морного массива. Редкий для области пример 
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карбонатно-мраморного литологического типа 
карста. Памятник природы.  

Картопля – укр., народное  картофель.
Карточки – талоны, дававшие право на 

покупку продовольственных и иных товаров 
первой необходимости. Выдавались населению 
в годы ВОВ (до 1947г.) и во 2-й пол.1980-х г.г.

Карьер, гранитный, щебеночный и проч. – 
совокупность горных выработок, образован-
ных при добыче полезных ископаемых откры-
тым способом; горное предприятие по добыче 
полезных ископаемых открытым способом.

Карьер Яршалинский гранитный – см. 
Яршалинский гранитный карьер.

Касимов Кенисары (1802, урочище Май-
тюбе близ Бишкека - 1847) – умный, энер-
гичный, воинственный султан, с 1841г. – хан 
Среднего жуза, внук хана Аблая. Предводи-
тель восстания против продвижения Россий-
ской империи вглубь Казахстана, противник 
русской колонизации и строительства укре-
плений по Новой линии,  боролся за возврат 
этих территорий и создание в пределах быв-
шего Среднего жуза независимого казахского 
ханства. В 1837-1847 г.г. Касимов будоражил 
казахскую степь, создавая много затруднений 
администрации Оренбургского края. Неудач-
ный поход губернатора В.А.Перовского (1839) 
ослабил влияние России на степняков, что 
создало благоприятное условие для восста-
ния Касимова. Другой причиной движения 
стало ограничение привилегий местных фео-
далов и ханско-султанской верхушки царским 
правительством. Бунт продолжался до смерти 
Касимова Кенисары, имя его после смерти 
стало достоянием легенд и доныне живёт в 
памяти казахов, сложивших песенный рассказ 
о подвиге своего народа. Восстание охватило 
и земли Адамовского р-на: были разорены ст. 
Елизаветинская (в плен уведены 40 жителей, 
сам же К.Касимов хвалился, что120) и близ-
лежащие аулы.

Касымча, балка (ручей) – небольшой при-
ток ручья Бостыбая.        

«Катапиллар»(Caterpillar) – трактор 1920-
30-х г.г. В 1925г. американцы Б.Холт и Д.Бест 
объединяют свои организации, чтобы создать 
гигантскую корпорацию Caterpillar (англ. -  

«гусеничный трактор»), выпускающую рабо-
чую технику и оборудование. Благодаря инно-
вационным технологиям, продукция пользо-
валась большим спросом по всему миру. В 
1929г. Государственное объединение зерно-
вых советских хозяйств «Зернотрест» заку-
пило в США 2050 машин: 1300 тракторов 
Caterpillar  и 750 зерноуборочных комбайнов 
Holt Caterpillar для использования в крупных 
сельскохозяйственных кооперативах. Во вновь 
созданном Каинды-Кумакском с-зе Адамов-
ского р-на также работали эти трактора.

Кауфман Александр Аркадьевич (1864) – 
экономист, статистик. В 1887-1894 г.г. зани-
мался исследованиями землепользования и 
хозяйств крестьян-старожилов и переселенцев 
в Сибири и Тургайской области. Правитель-
ство готовилось к массовому переселению кре-
стьян из центральной России. В 1905г. Кауф-
ман принимал участие в разработке аграрной 
реформы в России. В 1906г. за представленную 
на степень магистра политической экономики 
диссертацию «Переселение и колонизация» 
получил степень доктора. Среди многих его 
научных трудов – исследование «Переселенцы-
арендаторы Тургайской области» (1897), затем 
8 томов командировочных отчётов по вопро-
сам колонизационной ёмкости и организации 
землеотводного дела в различных окраинных  
районах страны (1896-1903), «Очерк работ 
по образованию переселенческих участков» 
(1900) и др. В своих исследованиях Кауфман 
описывает, в частности, Кумакскую волость 
Кустанайского уезда, первое русскоязычное 
поселение на её территории – хутор Успен-
ский. Исследователь придерживался мнения, 
что простое переселение крестьян на новые 
земли не улучшит  положения сельского хозяй-
ства, для его подъёма требуется комплексное 
улучшение земледельческой культуры.

Кахолонг – минерал, встречающийся около 
п.Речного. Белый камень, непрозрачная разно-
видность фарфоровидного опала, порой его 
называют жемчужным опалом.  

Кашкынбаев Исекей – управитель Кумак-
ской волости в 1904г.

КБО – комбинат бытового обслуживания. 
Райпромкомбинат – предприятие местной про-
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мышленности, создано в п.Адамовка для удо-
влетворения нужд населения в предметах пер-
вой необходимости. Газета «Социалистиче-
ский труд» от 10 апреля 1941г. №23(448): «В 
Адамовском районе организован райпромком-
бинат, который будет выпускать товары широ-
кого потребления, согласно постановлению ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР от 9 января 1941г. 
При комбинате будут организованы следующие 
цеха: квасоварение и колбасная; сбор дикора-
стущей вишни; улов рыбы (бригада из 4 чело-
век); кузнечный и слесарный цехи; обозоре-
монтный и деревообрабатывающий; пимокат-
ный; утильцех; кожеобрабатывающий цех. На 
эти объекты получена государственная ссуда 
сроком на 3 года в сумме 146500 рублей. Сей-
час промкомбинат принимает меры к обеспе-
чению цехов специалистами-мастерами. В 
конце апреля райпромкомбинат приступит к 
изготовлению товаров широкого потребле-
ния. Н.Ткаченко, директор промкомбината». 
В райпромкомбинате открывались по мере 
необходимости цехи лозоплетения (плели кор-
зины), мельница и др. Начать работу предпри-
ятие должно было в апреле 1941г. Руководили 
предприятием кроме Ткаченко, Е.А.Заниздра, 
М.П.Харчёв (в 1943г., погиб в феврале 1944г. на 
фронте). М.П.Харчёва сменил И.Конценебин, 
а следом – в 1944г. – Шваюк и др. Основные 
цехи предприятия располагались на углу ул. 
Майской и ул. Спортивной. Степную вишню в 
урочище Шийлиагаш (более 400га, местность 
«Карагач») следовало собирать и сдавать в тор-
говые точки района. Жителям запрещалось 
собирать ягоды для собственного потребления.  
Для контроля был нанят объездчик-сторож. 
Большой помощи райпромкомбинат населе-
нию не оказал, т.к. не было хороших мастеров, 
постоянно подвергался критике руководства 
района. После 1945г. райпромкомбинат про-
должал действовать, хотя его услуги населе-
нию были невелики. 

В соответствии  с Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 18 января 1954г. в Ада-
мовском р-не планировалось открыть 6 мастер-
ских бытового обслуживания населения. Но 
открыта была лишь одна. Действовали артели 
промысловой кооперации, по-прежнему не хва-

тало специалистов. В 1958г. в районе уже рабо-
тало 5 пошивочных, 4 сапожных мастерских и 3 
парикмахерских. В Адамовке даже шили обувь 
на заказ. В 1963г. мастерских бытового обслу-
живания, ставших преемниками райпромком-
бината и артели «Красный кооператор», было 
уже в 12 из 13 совхозов. Услуги были не везде 
одинаковыми, например, часы ремонтировали 
лишь в Шильде, а радиоприёмники только в 
Адамовке. К 1965г. появились фотомастер-
ские, доступна стала даже цветная фотография. 
Райпромкомбинат был преобразован в комби-
нат бытового обслуживания – КБО. См. Дом 
добрых услуг, «Красный кооператор».

Квакеры – последователи христианской 
секты, основанной в Англии в XVIIв.

В 1921г. в Поволжье и на Южном Урале 
разразился голод. Помощь голодающим, хотя 
и оказывалась, но была явно недостаточной. 
Об этом свидетельствует материал заметки 
«Помощь голодающим» в газете «Степная 
заря» от 24 октября 1922г., где говорится: «У 
райпомгола оставалось 10 голов скота, кото-
рый роздан семьям красноармейцев и бедней-
шим крестьянам и киргизам. Третья часть кир-
гизского населения Адамовского района голо-
дает и будет голодать, так как оно не имело 
посевов и не имеет скота. Положение тяже-
лое» («Степная заря», Кустанай, 1922, №67). 
Советские органы власти не справлялись в 
борьбе с голодом. Было создано несколько меж-
дународных организаций помощи. Наиболее 
известными из них были Английское и Аме-
риканское общества друзей, которые добро-
совестно фиксировали происходящие собы-
тия. Майкл Эскит, член Первого союза кваке-
ров, штаб которого располагался в г.Бузулуке 
Самарской губернии,  написал книгу «Работа 
квакеров в России в 1921-1923 г.г.». Представи-
тели общества квакеров и американской адми-
нистрации помощи (АРА) в июле 1922г. при-
езжали в Кустанай. Они помогали голодаю-
щим  в Урицком. Денисовском, Семиозёрном 
и Адамовском р-нах.  Вместе с представите-
лями общества прибыла первая партия муки 
– 208 пудов. (См. Голодные годы).

Кварц – один из самых распространённых 
минералов в земной коре, породообразующий 



154

энциклопедияк

минерал большинства магматических и мета-
морфических пород. Свободное содержание 
в земной коре 12 %. Входит в состав других 
минералов в виде смесей и силикатов. «…Пьезо-
кварц, или по-другому, горный хрусталь – уди-
вительное вещество. Кристаллы его образу-
ются в течение нескольких миллионов лет в 
условиях сжатия и растяжения. Выщелачива-
ются кислые породы, и в какой-то момент из 
раствора начинает образовываться тело. Здесь 
главное – сохранить условия. Температуру, дав-
ление, баланс каких-то элементов и, теперь-то 
я это точно знаю, место. Пройдут века, разру-
шится порода и на поверхности земли окажутся 
шестигранные кристаллы кварца. Они раз-
ные – по цвету, по форме, по размеру. Но есть 
одно общее, важное – прозрачный моноблок 
в центре. И если выпилить из него под опре-
делённым углом пластинку, то это и будет то, 
ради чего копаются карьеры, проходятся шахты 
и строятся посёлки. Пьезоэффект! Пропусти 
через пластинку электрический ток – и она изо-
гнётся, сожми её – и она сама будет вырабаты-
вать электричество. Кварцевый генератор, квар-
цевый резонатор – основа электронной промыш-
ленности, военно-промышленный комплекс…

Можно и по-другому. Обычный молочно-
белый кварц, правда, очень высокой чистоты, 
закладываем в автоклавы и создаём эти усло-
вия искусственно – кристаллы тоже вырастут, 
только гораздо быстрее. Ведь белый кварц – это 
тоже хрусталь, весь пронизанный трещинками с 
воздухом! Но, как говорили конструкторы, есть 
у природного пьезокварца нечто такое, чего в 
автоклаве не вырастишь…» (В.Д.Зеленкова). 
См. Горный хрусталь.

КВЖД – Китайско-Восточная железная 
дорога. Построена по инициативе С.Ю.Витте 
через территорию Манчжурии (Сев. Китай) и 
соединившая Читу с Владивостоком и Порт-
Артуром. Дорога построена в 1897-1903 г.г. 
как южная ветка Транссибирской магистрали 
(de facto). Принадлежала России и обслужи-
валась её подданными. Центром управления 
ж/д по ремонту путей и подвижного состава 
стал г.Харбин. После 1917г. дорога продол-
жала работать, она  управлялась вольнона-
ёмными служащими, которые после револю-

ции получили гражданство РСФСР. В боль-
шинстве это были русские люди,  выходцы из 
центральных областей России и с Украины. 
В 1927г. в Китае началась затяжная граждан-
ская война, жить становилось опасно. Газеты 
писали о строительстве счастливой жизни в 
СССР. Вера в будущее, патриотизм вели людей 
после долгой разлуки на историческую родину. 
Житель Теренсая Ф.Н.Троян – один из тех, кто 
ездил на КВЖД за  возвращающимися в СССР 
людьми как сопровождающий. В 1946г. возвра-
щение  на родину стало ещё более возможным и 
желанным. Советское правительство  обещало   
право получения гражданства бывшими под-
данными Российской империи, а также тем, кто 
ранее его утратил. Последняя массовая волна 
возвращения русских из Маньчжурии прихо-
дится на сер. 1950-х г.г. – после объявления 
советским правительством (1954) призыва о 
возвращении в СССР для участия в освоении 
целины. В Адамовский р-н вернулись семьи: 
Алпашкины, Бояркины, Бурдины, Дёмины, 
Лобачёвы, Макаровы, Новиковы, Путинцевы, 
Сидоровы, Францкевичи, Крюковы и др. Жили 
переселенцы на ст.Теренсай, Жуламансай, в 
с-зе «Шильдинский» и иных селах. В 1950-60 
г.г. в Адамовской ЦРБ работала врач-терапевт 
А.Т.Зайдель, также вернувшаяся из Китая.

Квиток – укр. билет.
КВН – клуб весёлых и находчивых. Ада-

мовский РК ВЛКСМ решил организовать клуб 
для молодёжи, «такие турниры для остросло-
вов между комсомольцами-строителями, учи-
телями, рабочими», – писал 3 марта 1965г. в 
газете «Ленинское знамя» корреспондент Т. 
Гриневский. Первая встреча команд острос-
ловов района «Вирус» и «ЖКО» состоялась в 
доме культуры с-за «Заря коммунизма». Веду-
щим этой игры был инструктор обкома ВЛКСМ 
Бровиков Виктор. Игра КВН до сегодняшнего 
дня продолжает покорять зрителей района.

Кельты, урочище – аул в 4км вниз от 
п.Кусема по правому берегу р.Суундук . Суще-
ствовал аул до 1930-х г.г., насчитывал не более 
30 кибиток. Жили в нём казахи 2 родов: Жама-
бая и Туленды. Топоним «кельты» от слова 
«культе» («короткий», «малый»), т.к. рядом 
протекает небольшой ручей.
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Кенжебулатова Роза Жалгаспаевна (1950, 
п.Адамовка) – кандидат биологических наук 
(Англия), врач-биолог. Окончила Адамовскую 
СШ. Рано потеряв мать, девушка выбрала про-
фессию учёного-онколога. Окончила медицин-
скую академию в г.Алма-Ата, затем  аспиран-
туру в Ленинграде, где защитила кандидат-
скую диссертацию. Живёт в Англии вместе с 
мужем-авиаконструктором, побывала во мно-
гих странах мира, увлекается историей миро-
вых религий. Её дочь Мария и сестра Дина 
также посвятили себя медицине, они врачи, 
живут в Великобритании.

Кенжибаев Адай Елевтаевич (1952г, 
с.Житница Теренсайского с/с) – с отличием 
окончил энергетический факультет ЧПИ (1979), 
факультет экономики и социального планиро-

вания ЧелГУ(1993), 
Академию народ-
ного хозяйства при 
правительстве РФ 
(1995) .  Работал 
ведущим инжене-
ром СКБ «Ротор» 
(1979-1990), с 1990г. 
по н.в. – дирек-
тор ООО Универ-
маг «Самоделкин». 

Член Общественной палаты Челябинской 
области, председатель Совета Ассоциа-
ции национально-культурных объединений 
«Ассамблея народов Челябинской области», 
член Совета Ассамблеи народов РФ. Магистр 
хозяйственного управления, кандидат эконо-
мических наук, автор 5 изобретений и 6 науч-
ных работ в области спецтехники. Имеет пра-
вительственную награду (медаль МЧС). 

Керамика – изделия из глины, керамические 
изделия эпохи бронзы на территории Адамов-
ского р-на встречаются по берегу р.Джарлы 
там, где были стоянки древних обитателей 
края. В основном керамика лепная, без исполь-
зования гончарного круга. Орнамент соответ-
ствует андроновской культуре.

Керн – проба грунта, извлекаемая геологами 
в результате полевого исследования.

Кесслер Юрий Михайлович (1945г. Ново-
сибирская обл. – 2008 г., п.Кваркено) – в 1949г. 

вместе с родителями 
переехал в Квар-
кенский р-н  Орен-
бургской обл. Окон-
чил ОСХИ по спе-
циальности «учё-
ный агроном» (1968), 
работал агрономом-
семеноводом с-за 
им.Кирова Кваркен-
ского р-на, директо-
ром с-за «Приморский». Возглавлял управле-
ние сельского хозяйства Северного р-на, был 
председателем райисполкома Гайского р-на. 
Работал первым секретарём Адамовского РК 
КПСС (1987-1991), затем – первым заместите-
лем главы администрации Адамовского р-на, 
начальником управления сельского хозяйства 
района. «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ» (1994). Депутат Оренбургского 
областного ЗС первого созыва (1994-1998). 
Позднее возглавлял администрацию Кваркен-
ского р-на.

Кетмень – тяжёлая мотыга, использова-
лась для обработки земли народами Востока.

Кзыл-Жарский сельсовет – центр в 
с.Каинсай. Образован в ходе коллективизации. В 
1930-х г.г. к его ведению относились аулы Босту-
бай-1,2, Журунтай, Мечеть, п.Каинсай. К 1941г. 
на территории с/с проживало 545чел. Накануне 
ВОВ председателем с/с работал Сабитов. В 
1939-40 г.г. территория с/с заселялась переселен-
цами из а.Ак-Кудук (см. Аккудук), был образован 
новый одноимённый колхоз. К 1949г. в составе 
с/с числились п.п.Ак-Кудук, Каинсай и Журун-
тай. Последние были переданы в ведение Ани-
ховского с/с, но вскоре Каинсай отошёл к Брац-
лавскому с/с, а.Мечеть был расселён. 

«Кзыл-Ту», колхоз, – создан в 1933г., аул 
Мусагатка, документы выданы 15 сентября 
1936г., Джусинский с/с. В 1939г. ввиду отда-
лённости хозяйства от райцентра, был пере-
дан в состав Новоорского р-на. Рядом посёлки  
Тасбулак и Мусагатка. «Кзыл-Ту» означает 
«красное знамя».

Кибитка – крытая повозка у кочевых наро-
дов Средней и Центральной Азии. Название 
происходит от арабского «куббат» – «купол». 
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Раньше употребляли как синоним понятия 
юрта, переносное жилище у кочевников: кал-
мыков, киргизов, род шатра, покрытого вой-
локом. Жилище, дом кочевника. См. Юрта.

Кибитка – отдельное хозяйство семьи 
кочевников. Несколько кибиток составляли 
хозяйственный аул. 

Киевская губерния – губерния на Укра-
ине, откуда крестьяне-переселенцы составили 
12,2% всех прибывших в Кустанайский уезд 
к началу XXв., в т.ч. и в Адамовский р-н (см. 
Новоуманское). Образована в 1708г. Большая 
часть настоящей её территории составилась из 
частей воеводств Киевского и Брацлавского, 
присоединённых от Польши (1793). В конце 
XIXв. в состав Киевской губ. входило 12 уез-
дов (Бердичевский, Васильковский, Звениго-
родский, Каневский, Киевский, Липовецкий, 
Радомысльский, Сквирский, Таращанский, 
Уманский, Черкасский, Чигиринский), 40 ста-
нов и 203 волости; населённых мест – 10 968, 
из них 12 городов и 109 местечек. 

Кизяк – топливо для очага и печи. Его изго-
тавливали из смеси навоза и соломы. Обычное 
топливо в степных районах страны.

Кийма, ручей – правый приток р.Жарлы. 
(от каз. «кийма» – «тонкая кишка»). В наиме-
новании реки отражается характер конфигу-
рации русла реки. Кийма – река с многочис-
ленными петлями, излучинами, имеет изви-
листое русло.

Кийма, три скалы (Кийминские скалы), 
урочище – левобережье р.Кийма, 1км сев- 
западнее с.Нижняя Кийма. Эти гранитные 
утёсы над рекою получили своё наименова-
ние по названию реки.  

Киносеть – уже в 1935г. в районе работали 
3 кинопередвижки, 4 киноустановки, хотя клу-
бов было всего 3. В 1937г. в клубах района 
были свои собственные киноустановки, напри-
мер, в Аниховском с/с, в зерносовхозе Каинды-
Кумакском. Известно, что в 1937г. киномеха-
ником работал Коломиец Алексей, 1917г.р. 
Поскольку электричество было не всегда, то 
зрителям приходилось иногда крутить запасной 
движок вручную, чтобы досмотреть фильм до 
конца. Зрители поначалу не особенно доверяли 
самому массовому искусству. Например, когда 

на киносеанс в Брацлавке приходил Лисовский  
Сидор, то, видя опасный эпизод на экране, в 
темноте перерезал провод, который шёл от 
киноаппарата, тем самым срывал показ. Объ-
яснял это действие тем, что хотел обеспечить 
безопасность зрителей. В газете «Социалисти-
ческий труд» в №69 от 26 июля 1940г. разме-
щена статья «Когда же будет кино?». Из ста-
тьи: «… Больше месяца клуб посёлка Адамовки 
был на ремонте. Кино не демонстрировалось. 
Теперь клуб готов, но заведующий клубом 
тов. Г. только хватился, что у него неисправ-
ный движок и аппарат. Решил отправить на 
ремонт в Орск. Кино опять нет». В мае 1941г. 
в клубе п.Адамовка состоялась демонстрация 
первого в этом году звукового фильма «Под-
кидыш». В 1942г. киномехаником и админи-
стратором кинотеатра в п.Адамовка назначен 
Н.А.Кожухов, затем он работал директором 
районной киносети. Учреждение называлось 
Адамовское отделение кинотреста. В его рас-
поряжении были кинопередвижки, с которыми 
киномеханик выезжал в колхозы. Киномехани-
ками работали в годы войны  Кучеренко Андрей 
Михайлович (1927г.р.), в Каинды-Кумакском 
с-зе – Зарицкий Виктор (1927г.р.). В 1947г. 
уже работал Адамовский районный киноте-
атр. Кино показывали в арендованных клу-
бах, где были установлены стационарные аппа-
раты или приезжали передвижки. В киносети 
были 2 лошади, автомашина, сани, плуг и спец-
аппаратура. В 1948г. киномеханики Адамов-
ского райкинотеатра провели 928 киносеан-
сов, которые посетили 68210 чел., валовый 
сбор – 165760 руб. В 1949г. сбор по району 

Сотрудники киносети,1950-е г.г. 
Слева Н.А.Кожухов.
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составил 246400 руб. В 1953г. при райиспол-
коме был создан отдел кинофикации Мини-
стерства кинематографии СССР. 9 киноустано-
вок работали в Адамовке (киномеханик Попо-
вич), в Каинды-Кумакском с-зе (М. Костенко), 
в Елизаветинке (Гадун), в Шильде (Кучеренко), 
в Буруктале (Темников). Кроме этого, действо-
вали 2 автокинотеатра (Лосев, Дейниченко) и 
2 гужевых кинотеатра (Разин). В 1954г. кино-
сеть отнесли к Адамовскому райотделу куль-
туры, который в мае 1954г. получил дополни-
тельно 3 комплекта КПС-М с электростанци-
ями и 2 новых автомашины ГАЗ-51. Кинотеатр 
в зимнее время регулярно отапливался. Фойе 
было красочно оформлено, имелись настоль-
ные игры, газеты, журналы, биллиард и т.д. До 
начала киносеанса и после транслировалась 
грамзапись. Проводились фестивали сельско-
хозяйственных и научно-популярных филь-
мов, среди которых: «Советское семеновод-
ство», «Кожный овод», «Школа председате-
лей колхозов», «Сорняки – враги урожая» и 
др. Перед каждым показом кинофильмов обя-
зательно организовывались лекции и беседы.

В конце мая – начале июня 1954г. были 
пущены 11 киноустановок. Каждая кинопе-
редвижка была укомплектована патефоном и 
набором пластинок. 197600 чел. посетили кино 
в 1954г. Связано это, конечно, с освоением 
целинных и залежных земель. Валовый сбор 
по району составил 387600 рублей. В основ-
ном киносеансы проводились за счёт колхозов. 
Киносеть сталкивалась с проблемами. Напри-
мер, не было фильмов на казахском языке. Насе-
ление, особенно пожилые люди, требовало 
фильмы на родном языке, а в Орском кино-
прокате их не имелось. В таких посёлках, как 
Верхняя Кийма, Ак-Кудук, Кусем, Кос-Куль, 
Каинсай, Баймурат, Журунтай, демонстраций 
кинокартин не было ни разу в 1958г., т.к. там 
не нашлось помещения, да и люди, не зная рус-
ского языка, не шли в кино. 

В 1958 г. лучшими киномеханиками стали 
Попович Мария (первая женщина-киномеханик 
в районе), З.Гадун, А.З.Ищенко, Карпов, 
Г.Тулекбаева, Т.А.Фольметрова (директор рай-
кинотеатра). В 1959г. в районе уже было 21 
киноустановка. В этом же году все крупные 

киноустановки были переданы в профсоюзы. 
Оставалась проблема показа фильмов на казах-
ском языке. И хотя спрос на них был огромный, 
за 1959г. в район поступило только 2 фильма. 
Населённые пункты, где находились  помеще-
ния для демонстрации фильмов, обслужива-
лись 6-10 раз в месяц, а в стационарных кино-
залах 15-25 раз в месяц. Появилась проблема 
показа детских киносеансов. Но райкинотеатр 
проводил на школьных каникулах кинофести-
вали «За власть Советов», «Вихри враждеб-
ные» и др. «Социалистический труд»(№32 от 
16.03.1960) о киномеханике Ищенко Алексан-
дре Зотовиче пишет, что Аниховская киноуста-
новка считается лучшей в районе. См. Ищенко. 
Газета писала также: «Киномеханик Курилов 
Фёдор Александрович работает уже девятнад-
цатый год, ни разу не пришлось ему пожалеть 
о том, что избрал он нелёгкий, но благодарный 
труд. Некоторые считают, что труд киномеха-
ника лёгкий, но Фёдор Александрович рассу-
ждает иначе: если работать с душой, то рабо-
тать нужно не покладая рук». Звуковые фильмы 
бывали в районе редкими. Типовой кинотеатр в 
Адамовском р-не и в 2018г. существует только 
один. (см. «Восход», кинотеатр).

Киргиз-кайсаки – народ, которому это 
имя дано иностранцами, так как сами киргиз-
кайсаки  ни прежде, ни теперь так себя не назы-
вали и не называют. Предки современых каза-
хов. В Российской империи киргиз-кайсаками 
называли кочевых скотоводов-жителей заволж-
ских степей Казахстана и Западной Сибири.

Киргизская АССР – республика в составе 
РСФСР в 1920-1925 г.г., затем Казакская АССР, 
а с 1936г. – Казахская ССР.

Киреев Вячеслав Ефимович (1937-2011), 
директор с-за «Аниховский» в 1970-1983 г.г., 
«Заслуженный агро-
ном РСФСР» (1976), 
«Почётный житель 
села Аниховки» (1996). 
Награждён орденом 
Трудового Красного 
Знамени. Последние 
годы жизни жил в 
с.Нежинка Оренбург-
ского р-на.
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Кириленко Анатолий Яковлевич (1955, 
с.Аниховка). В 1983г. окончил факуль-
тет механизации с/х ОГАУ. С 1982г. – глав-

ный инженер, зам. 
директора по про-
изводству (1986) 
в с-зе «Майский»; 
с 2005г. – главный 
инженер с-за «Ада-
мовский»; «Заслу-
женный инженер 
сельского хозяйства 
РФ» (1993). С 2005г. 
живёт в Адамовке. 

Работал начальником Адамовского отделе-
ния ФГУП «Охрана». 

Кириленко Яков Яковлевич (1930, 
с.Аневка) – сын участника Финской войны, 
погибшего в годы ВОВ. Работал в к-зе «Крас-
ный партизан» на 
всех работах, в 1950г. 
перед призывом в 
армию был бригади-
ром. Служил на Даль-
нем Востоке. После 
службы – подни-
мал целину, работал 
в Аниховской МТС, 
затем в Брацлавском 
с-зе. Водитель, меха-
ник, экспедитор – награждён Золотой медалью 
ВСХВ, медалями за доблестный труд в годы 
войны и в мирное время. 

Кирова имени колхоз – Айке-Челкарский 
с/с, а.Кус-Куль (155км от Адамовки), 81 хозяй-
ство. Колхоз существовал до 1940г., обслужи-
вался  Аниховской МТС. Руководили хозяй-
ством в 1930-е г.г. Рахимов, А.Б.Баймагамбетов. 
Почётным членом колхоза считался Нарком 
Обороны СССР К.Е.Ворошилов. Жители 
а.Кус-Куль в 1939-1940 г.г. были частично 
переселены на территорию Брацлавского с/с. 
С 1965г. это территория Светлинского р-на. 
(С.М.Киров – государственный, политический 
деятель, руководил Ленинградской партийной 
организацией, убит 1 декабря 1934г.)

Кирпич-сырец – кирпич без обжига в печи, 
высушенный на солнце.

Кирпичный завод – построен в Адамовке 
в 1958-59 г.г. Мощность производства была 
запланирована – 8 млн штук кирпича в год. 
Первым руководителем производства был 

И.С.Петров. Директорами завода работали 
в разное время И.Д.Шейко, А.И.Кириленко, 
С.Н.Калинин, Ф.А.Утивленов, Н.И.Трахимчук. 
В 1964г. завод выпускал до 3,5 млн кирпичей 
в год. Кадровыми рабочими на предприятии 
были М.Широкова, А.Дорн, А.Тартынский, 
П.Романов, М.Медведев, В.Тряпицина, 
В.Шулепова и др. Завод обеспечивал широ-
кое строительство целинных объектов Ада-
мовского и соседних р-нов. В 1992г. Поста-
новлением Правительства РФ собственность 
государственных предприятий была передана 
в собственность Оренбургской обл., в числе 
предприятий подлежащих передаче был и кир-
пичный завод п.Адамовка.

Кирюхин Николай Иванович (1896-1953) 
– Член РСДРП (1913). В Русской император-
ской армии с 1916г., фельдфебель. Участник 
Февральской революции и член Петроград-
ского совета рабочих и солдатских депута-
тов. Участвовал в Первой мировой войне на 
Румынском фронте, командир пулемётной 
команды. После демобилизации в феврале 
1918г. работал в Москве складским рабочим 
Центрального рабочего кооператива. В Крас-
ной Армии с июня 1918г. В годы Граждан-
ской войны Н.И.Кирюхин сражался на Вос-
точном фронте как пулемётчик, заместитель 
военного комиссара, военный комиссар полка, 
помощник военного комиссара стрелковой 
бригады, командир стрелковой роты и бата-
льона. В сражениях был трижды ранен и 1 
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раз контужен. В 1919г. командовал частями 
РККА, освобождавшими от колчаковцев и 
дутовцев Адамовский р-н. Оставил воспо-
минания о боях соединений 24-й дивизии, 
214-го Симбирского полка на территории 
нашего района, опубликованные в 1928г. («Из 
дневника военного комиссара. Гражданская 
война 1918-1919». М., 1928). Вёл дневнико-
вые записи, которые впоследствии вошли в 
его книгу. Частично дневники были опубли-
кованы в газете «Ленинское знамя», исполь-
зованы в газете «Красное знамя» Ясненского 
района. С 1924г. по 1927г. проходил обучение 
в Военной академии имени М.В.Фрунзе. 13 
февраля 1938г. Н.И.Кирюхину было присво-
ено звание комбрига, 9 февраля 1939г. – зва-
ние комдива. 4 июня 1940г. после установле-
ния в РККА генеральских званий был пере-
аттестован на звание генерал-майора.

С начала ВОВ Н.И.Кирюхин – командир 
324-й стрелковой дивизии, которая с дека-
бря 1941г. в составе 10-й армии Западного 
фронта участвовала в Тульской, а с февраля 
1942г.  в составе 16-й армии того же фронта 
– в Ржевско-Вяземской наступательных опе-
рациях. 25 сентября 1943г. корпус, которым 
он командовал, стремительно форсировал 
р.Днепр севернее г.Киева и захватил важный 
плацдарм, за что Н.И.Кирюхину 17 октября 
1943г. было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. С 17 января 1944г.  Н.И.Кирюхин 
– генерал-лейтенант. С 15 августа 1944г. – 
заместитель командующего 38-й армией 1-го, 
затем 4-го Украинских фронтов. В этой долж-
ности участвовал в Карпатско-Дуклинской, 
Западно-Карпатской, Моравско-Остравской, 
Пражской наступательных операциях. В ходе 
Западно-Карпатской операции Н.И.Кирюхин 
возглавлял подвижную группу армии, участво-
вавшую в освобождении города Новы-Сонч.

После войны Н.И.Кирюхин – заместитель 
командующего 38-й, 13-й армиями, начальник 
военной кафедры Московского инженерно-
экономического института. С 1953г. в отставке.  
Награждён медалью «Золотая Звезда», 2 орде-
нами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова II степени, Богдана Хмель-
ницкого II степени, Красной Звезды, меда-

лью «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии», иностранными наградами – чехосло-
вацким Военным крестом 1939-1945 г.г., орде-
ном Белого льва II степени.

Кирюшкин Борис Михайлович (1937-
2018), род. в п.Троицка Алейского р-на Алтай-
ского края в крестьянской семье. В 1941г. вместе 
с родителями переехал на в п.Новая Елшанка 
Бузулукского р-на 
Оренбургской обл. В 
1952г. окончил Ново-
Елшанскую семилет-
нюю школу и посту-
пил учиться в Бузу-
лукский лесной тех-
никум, который окон-
чил в 1956г. Затем 
работал помощником 
лесничего Шегар-
ского лесничества 
Пихтовского лесхоза Новосибирской обл., 
старшим буровым рабочим в строительно-
монтажной конторе треста «Барабводстрой» в 
г.Татарске Новосибирской обл., членом сель-
хозартели им. Чкалова Бузулукского р-на, 
токарем в СУ №1 треста «Оренбургцелин-
строй», который находился в то время в р.п. 
Адамовка. Закончил факультет «Механизация 
сельского хозяйства» ОСХИ (1964). Работал 
старшим инженером в Адамовском  РО «Сель-
хозтехника», преподавателем спецдисциплин 
в Адамовском СПТУ-22 (1965-1967). Трудо-
вую деятельность в АСХТ начал с 15 августа 
1967г. преподавателем предметов  «Техниче-
ская механика» и «Основы теплотехники и 
гидравлики». Более 30 лет являлся председа-
телем цикловой комиссии общетехнических 
дисциплин, написал более 30 методических 
разработок не только по преподаваемым пред-
метам, но и по методике проведения внекласс-
ных мероприятий.

«Заслуженный учитель школы РСФСР» 
(указ ПВС РСФСР от 14 января 1981г.), награж-
дён медалями «За доблестный труд», «Вете-
ран труда». 

Кислов Анатолий Васильевич (1940, 
с.Аниховка) – Заслуженный деятель науки РФ,  
заведующий кафедрой земледелия и техноло-
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гии производства продукции растениеводства 
Оренбургского ГАУ, профессор. Отец работал 
директором Аниховской МТС, затем Орского 
паровозоремонтного депо, был мобилизован 
вместе с депо на «Дорогу жизни» под Ленин-
град, где и погиб в 1944г. Мать работала учи-
телем в школе, а во время войны и после, до 
выхода на пенсию бухгалтером колхоза, МТС, 
Илекского ЦСУ и др. В 1957г. поступил в Орен-
бургский СХИ на агрономический факультет. 
В составе студенческих отрядов выезжал на 
уборку в целинные с-зы «Адамовский», им.19 
Партсъезда, «Буруктальский». После инсти-
тута поехал в с-з им.19 Партсъезда (1962), где 
три года работал старшим агрономом. Одно-
временно преподавал в школе и в филиале 
училища механизации. Окончив аспирантуру 
при Ивановском СХИ, в 1969г. защитил кан-
дидатскую диссертацию по специальности 
«Растениеводство», работал во Всесоюзном 
НИИ мясного скотоводства, в т.ч. заведовал 
лабораторией лугов и пастбищ (1978-1987). 
И.о. доцента кафедры растениеводства ОСХИ 
(1976-1977). За время работы во ВНИИМСе 
был председателем профкома, членом Коорди-
национного Совета ВАСХНИЛ по кормопроиз-
водству. Выполнял задания правительства по 
организации кормовой базы в агропромышлен-
ном объединении Ховалинг в Таджикистане 
(1980) и в восточной провинции Халхин-Гол 
в Монголии (1985). Был руководителем науч-
ной программы МСХ СССР совместно с ВНИ-
ИЭСХ по созданию и использованию электро-
изгородей в мясном скотоводстве, выполнял 
задания МСХ СССР по организации кормо-
вой базы в племзаводах Анкатинском, Чапа-
евском, Березовском, Казахстана. Член коор-
динационного совета РАСХН по земледелию, 
внештатным корреспондентом журнала «Зем-
леделие». Под его руководством защищено 26 
кандидатских диссертаций и 4 докторских. 
Опубликовал более 250 научных статей, в т.ч. 
5 книг в соавторстве.

Награждён медалью «За освоение целин-
ных земель» (1957), «За трудовое отличие» 
(1973), Почётной грамотой ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР (1977), занесён на областную 
«Доску почёта» научно-технического обще-

ства. В 1988г. вернулся на работу в ОГАУ, док-
тор наук, профессор, «Заслуженный деятель 
науки РФ» (1994), академик Российской и Меж-
дународной академии аграрного образования. 

Биография А.Кислова размещена в феде-
ральной энциклопедии «Современники Рос-
сии» (г.Москва, 2009), а также в международ-
ной энциклопедии Who is who (г.Берн, 2008).  

Кисляк – укр. простокваша.
Кислятка – мест. щавель.
Кистау (Кыстау) – зимние казахские сто-

янки. Наряду с юртой часть казахов, кочевав-
ших вместе со скотом, имела и постоянные зим-
ние аулы – қыстақ, қыстау с жилыми и хозяй-
ственными постройками. На протяжении тыся-
челетий в жизни представителей кочевой циви-
лизации кыстау играл весьма важную роль. Это 
место, где казахи проводили большую часть 
года: сберегали скот в самый суровый зимний 
период, проводили важные курултаи, занима-
лись ремеслами. Здесь находились родовые 
некрополи, совершались семейные ритуалы. 
Кыстау обладал элементом сакральности.

КИТ – коллективы интенсивного труда, 
постоянные и сравнительно небольшие по чис-
ленности коллективы, достигающие высоких 
конечных результатов путём применения интен-
сивных технологий, активизации «человече-
ского фактора». Из интервью А.И.Колесника, 
полного кавалера Орденов Трудовой Славы: 
«Первый орден мне дали в 1975 году. Вто-
рой получил в следующем году, после страш-
ной засухи. Тогда мы приложили много стара-
ний, чтобы сохранить урожай. А третий орден 
только через 7 лет – в 1983 году. – Тоже за уро-
жай? – Не совсем так. В те годы мы создали 

На снимке: КИТ А.И.Колесника, с-з «Брацлав-
ский».
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свой первый КИТ – коллектив интенсивного 
труда. До этого в совхозе трудились бригадами. 
Например, в одной бригаде было 22 комбайна 
и другая техника. А рабочих рук не хватало. Из 
Оренбурга и Орска присылали помощников. 
Наш коллектив интенсивного труда состоял 
всего из 6 человек. Имея 3 трактора К-700 и 
5 комбайнов, мы успешно обрабатывали те 
же 3500га земли от посева до уборки. Сейчас 
этот метод называется звеньевым и применя-
ется только во время уборки».

Клименко Александр Иванович (1948, 
с.Тыкаша Адамовского р-на) – окончил Пр.-
Кумакскую сред-
нюю школу (1966), 
Арзамасский поли-
технический инсти-
тут (1979), более 20 
лет (с 1991г.) рабо-
тал главой адми-
н и с т р а ц и и  М О 
«Ясненский район». 
Живёт в г.Ясном.

Клименко (Васильева) Вера Яковлевна 
(1948, с. Петрохерсонес  Грачевского р-на) – 
краевед, учитель истории Аниховской сред-
ней школы, составитель книги об Аниховке 
(«История села Аниховки (факты, события, 
люди)», 2006). В 1968г. приехала в с.Аниховку. 
Окончила исторический факультет Оренбург-
ского  пединститута, работала учителем в шко-
лах с.Мещеряковка, Джасай, с 1985г. – в Ани-
ховке. Награждена Почётной грамотой Мини-
стерства Образования РСФСР. 

Клименко – династия хлеборобов. Семья 
Клименко – старожилы с-за «Шильдинский». 
Задоян Устинья Ивановна приехала сюда с роди-
телями в 1908г. с Украины, чуть позже пересе-
лился её будущий муж Клименко Роман Ивано-
вич, 1892 г.р. В 1918г. они поженились, жили 
в с.Каинсай, в Аневке, а в 1930г. переехали на 
отделение №6 с-за «Каинды-Кумакский». В 
семье родились 7 детей, выжили 4 – Григо-
рий, Иван, Николай, Алексей. Во время ВОВ 
Роман Иванович и старший Григорий были на 
фронте. Николай и Алексей помогали матери 
на ферме, доили коров. Создав семьи, братья 
Клименко жили дружно, помогали друг другу. 

У них тоже были большие семьи: у Ивана – 5 
детей, у Григория – 6, у Николая – 5, у Алек-
сея – 4. Все   работали на земле, все они – хле-
боробы.

Клиппенштейн  Андрей Андреевич (Ген-
рих Генрихович) (1939-2000) – Окончил школу 
в 1956г., учился в Покровской школе механи-
заторов. В 1957г. по комсомольской путёвке 
приехал на целину, работал на тракторе в с-зе 
«Комсомольский» Адамовского р-на. В Орен-
бургском училище культуры получил диплом 
культработника. Работал директором клуба 
с-за «Комсомольский», заведовал Адамов-
ским отделом культуры. С 1978г. – директор 
РДК «Целинник». В 1990г. переехал в Алек-
сандровский район, где работал заведующим 
отделом культуры.

Клуб – сельское учреждение культуры. Уже 
в1919г. коммунистами районной ячейки ста-
вился вопрос об открытии клуба в Адамовке. 
В 1921г. в Адамовке был организован Народ-
ный дом, в котором работала библиотека, ста-
вили спектакли, проводили собрания и мас-
совые читки газет. Для ремонта помещения 
Народного дома были приглашены несколько 
мастеровых людей, плотников из Аниховки. 
В 1923г. Кустанайский губернский комитет  
ВКП(б) предложил построить и открыть в Ада-
мовской волости Дом крестьянина им.Ленина 
в качестве центра культуры для населения. Был 
ли он открыт, неизвестно.  Очагам культуры не 
хватало музыкальных инструментов, книг, сту-
льев, топлива для печей. В 1933г. газета «Актю-
бинская правда» писала: «Аниховская ком-
сомольская ячейка день 15-летия комсомола 
ознаменовала оживлением массовой работы. 
Клуб, до сих пор заброшенный, приведён в 
порядочный вид – вымыты полы, побелены 
стены и украшены портретами и разными диа-
граммами». Областная газета «Оренбургская 
коммуна» 11 декабря 1936г. писала, что в к-зе 
им.Ворошилова начали строить клуб с зри-
тельным залом на 50 мест и увидели, что этого 
мало. На другом конце села заложили здание 
второго клуба на 100 человек. Клубы вошли 
в строй, украшены картинами, портретами, 
есть много настольных игр. «Колхозные музы-
канты не выпускают из рук гармони, бала-
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лайки и др. инструменты. Два драмколлек-
тива соревнуются  на лучшие постановки…» 
(Г.Сташевский). В 1934г. клубом в Адамовке 
заведовал Таран, его сменил И.А.Старовойтов. 
Профессиональных культработников не было. 
В 1937г. клубом заведовал Глазунов Леонтий, 
1910 г.р. Он был комсомольцем, в том же году 
вступил в члены ВКП(б). К 1940г. работало в 
районе 7 клубов, 14 изб-читален, 4 библио-
теки. Любимым видом творческой молодёжи 
в те годы были спектакли. Силами драмкруж-
ков на сценах клубов района показаны пьесы 
«Мать бойца», «Военный врач», «Платон Кре-
чет». Адамовская НСШ на сцену клуба выно-
сила спектакли на казахском языке «Карадаги 
каншасы» и «Жас патриоттар». В 1945г. на 
клубной сцене только в с.Адамовка было дано 
15 концертов художественной самодеятельно-
сти. Заведовал клубом Лысенко.

РК ВКП(б) ставил задачу, чтобы к 1 февраля 
1948г. в каждом колхозе были открыты Крас-
ные уголки или клубы. В 1949г. в Адамовском 
р-не было 33 клуба: районный, 2 сельских, 3 
профсоюзных, 5 колхозных, 4 сельские библи-
отеки,12 изб – читален, 5 красных уголков. В 
годы освоения целины в каждом совхозе обя-
зательно строился клуб. Самым красивым стал 
дом культуры (клуб) с-за «Комсомольский», в 
котором уже проходили съёмки фильма «Иван 
Бровкин на целине» (1958). Массовым дей-
ством были лекции приезжих ораторов, худо-
жественная самодеятельность. Периодиче-
ски организовывались смотры самодеятель-
ности. Особенно славился хор с-за «Тоболь-
ский», которым руководила Е.С.Балабанова, 
жена директора совхоза. Адамовским хором 

руководил учитель музыки Кизнер Валерий 
Августович. 

При клубах действовал Университет куль-
туры, проводились конференции по книгам и 
кинофильмам. В 1961г. в Адамовском Универ-
ситете культуры на 4 факультетах: сельскохо-
зяйственном, литературы и искусства, педа-
гогическом, здоровья – занимались более 150 
человек. Клубы были центрами организован-
ного досуга жителей района.

Книга памяти «Адамовский район в 1941-
1945 г.г.» – книга издана на бюджетные сред-
ства Адамовского р-на. Инициаторами созда-
ния книги  были  районный совет ветеранов и 
учителя района. Первый том вышел в свет в 
2010г., 2-й – в 2014г. Издание осуществлялось 
в «Редакционно-издательском доме «Новоор-
ская газета». В книге упомянуты 4561 участник 
ВОВ, 220 детей войны и 133 труженика тыла. 
Составлен именной список воинов, погибших 
в годы ВОВ. С учётом открытия архивных дан-
ных Министерства обороны и появления новых 
данных издание требует внесения  исправле-
ний и дополнений. С выходом 2 томов работа 
по поиску, корректировке данных продолжа-
ется непрерывно.

Ключников Виктор Петрович (1946, 
с.Гагарино Ульяновской обл.) – «Заслужен-
ный агроном Российской Федерации». Роди-
тели в 1950г. приехали в Оренбургскую обл., 

в с-з «Шильдин-
ский». Здесь Вик-
тор окончил школу-
семилетку. Стал 
работать и учиться 
в вечерней школе. 
После службы в 
армии  окончил 
Покровский сель-
хозтехникум. Вся 
последующая трудо-

вая биография связана с земледелием – от рядо-
вого до главного агронома с-за «Шильдин-
ский». Случай решает многое. 1975г. выдался 
очень засушливым, а у Ключникова вырос 
хороший урожай. Хозяйство посетил 1-й секре-
тарь обкома КПСС А.Н.Баландин, посовето-
вал молодому агроному  учиться дальше. Вик-

Хор Адамовского ДК, рук. В.А.Кизнер, 1958г.
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тор Петрович поступил на агрофак ОСХИ и 
в 1986г. его окончил. В целинных хозяйствах 
применялась отвальная обработка почвы. В 
местных условиях, где весной позднее про-
гревается  земля, где бушуют ветра и суховеи, 
свирепствовала эрозия почв. Агроному важно 
было учитывать особенности природных фак-
торов, часто вопреки инструкциям вышестоя-
щего руководства. Землепашец всегда лучше 
знает, чем кто иной, когда  засевать поля, когда 
убирать хлеб и как это делать. Учёный-агроном 
А.Бараев писал  о почвозащитной системе зем-
леделия. См. Бараев. Книга академика «Яро-
вая пшеница» стала настольной книгой агро-
нома. В Адамовском р-не Бараевский метод 
обработки почвы оказался лучшим рецептом 
для спасения  плодородия земли. С-з «Шиль-
динский» стал первым в районе его  вне-
дрять. Закупили новую технику, плоскорезы, 
комбайны, способные измельчать солому – и 
урожаи поднялись. Например, в засушливый 
1996г. средний урожай по области был 2,5 ц/га, 
в районе – 8,4 ц/га, а в с-зе «Шильдинский» 
11,6 ц/га. После уборки, осенью разбрасывали 
солому по полю, весной внедрили «одеяло» – 
после сева боронили поля, тем самым сохраняя 
влагу. В совхоз приезжали агрономы других 
хозяйств, перенимали опыт работы, ведь мно-
гие еще работали по привычной технологии. 
В.П.Ключникову удалось связаться с селек-
ционерами области и получать, минуя ОПХ, 
элитные новые семена пшеницы. Например, 
однажды совхоз получил целую тонну сорта 
«Варяг», размножили его на парах и в итоге  
засеяли 7000 га устойчивой к засухе пшени-
цей. Столько в области не удавалось никому. 
Это позволило и новые сорта внедрять, и суще-
ственно экономить деньги. Совхоз занимал 15 
место по урожайности в РФ. Последние 20 
лет В.Ключникову удавалось собирать по 15,6 
ц/га. Для Восточного Оренбуржья это высо-
кий результат. Общий трудовой стаж агронома 
В.П.Ключникова – 54 г. Верным его соратни-
ком был бригадир полеводческой бригады 
А.П.Демахин, коллегой по творческому под-
ходу к делу – П.П.Тейхриб. Появилась плеяда 
учеников-агрономов из разных хозяйств, райо-
нов, даже из соседнего Казахстана спрашивают 

порой совета. Ученики Ключникова работают 
повсюду, как и он сам – ученик А.Бараева, хотя 
встретиться лично им не довелось. Последние 
10 лет В.П.Ключников работал советником по 
аграрным вопросам в агрофирме «Август». 
Только в 70 лет он ушёл на отдых. В 2000г. 
В.П.Ключников был удостоен звания «Заслу-
женный агроном РФ». 

Кобзон Иосиф Давыдович (1937, Часов 
Яр, Донецкая обл.) – советский и российский 
эстрадный певец (баритон), музыкально-
общественный деятель, педагог. Депутат 
Го сударственной 
Думы РФ несколь-
ких созывов. Первый 
заместитель предсе-
дателя комитета ГД 
РФ по культуре (с 
2011 года). Народ-
ный артист СССР 
(1987), лауреат Госу-
дарственной премии 
СССР (1984), премии 
Ленинского Комсомола (1976), премии Пра-
вительства РФ (2011), Герой Труда (2016). 
24 апреля 2016 г. посетил мемориал памяти 
летчика-космонавта В.М.Комарова, жителям 
Адамовского р-на дал концерт.

Коваленко Александр Власович (1909-
1987), партийный и государственный деятель, 
дважды Герой Социалистического Труда. Окон-
чил Харьковский сельскохозяйственный ком-
мунистический университет им.Артёма. Рабо-
тал директором МТС, председателем райи-
сполкома, первым секретарём РК КПСС. В 
годы ВОВ – секретарь подпольного райкома 
и участник партизанского движения. После 
войны – руководитель РК КПСС на Харьков-
щине, с 1954г. работал в Белгородской обл. Пер-
вый секретарь Оренбургского обкома КПСС 
(1964-1980). В последние годы жизни был пред-
седателем Государственного комитета по мате-
риальным ресурсам, жил в Москве. Не раз 
бывал в Адамовском р-не с рабочими визитами.

Козуб – укр. кузов, кошёлка.
Кокпекты, река – приток  р.Кумак, в устье 

которого начинается Кумакское водохрани-
лище.
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Колдав, ручей – небольшой приток 
р.Жусы. Название произошло от казахского 
имени  Колдава.

Колдау, отруб – запроектирован к 1911г. 
участок №370, способный принять 65 душ, 
площадью 2129 десятин, Суундукская коче-
вая  волость, бассейн р.Жусы. Ныне террито-
рия Новоорского р-на.

Колесник Анатолий Иванович – родился 
в 1943г. в с.Аневке Адамовского р-на в семье 
крестьянина. Трудовую деятельность начал с 14 
лет в с-зе «Брацлавский»  прицепщиком, трак-

тористом, а с сере-
дины 1970-х – ком-
байнером, бригади-
ром. После демоби-
лизации со срочной 
службы вернулся в 
родной совхоз и про-
должал трудиться 
м е х а н и з а т о р о м . 
Всю жизнь хранит 
А.Колесник верность 

хлеборобскому делу, суровой, но щедрой Орен-
бургской земле. Он активный сторонник эко-
номических  методов  хозяйствования, передо-
вых форм организации труда. Анатолий Ива-
нович возглавил  первый коллектив интенсив-
ного труда (См. КИТ). Это позволило утроить 
производительность. За свой труд был награж-
дён многочисленными Правительственными 
наградами: медалями «За трудовую доблесть» 
и «Ветеран труда», медалями ВДНХ, удостоен 
звания «Заслуженный механизатор РСФСР». 
Является полным кавалером Орденов Трудовой 
Славы (1975, 1976, 1983). Награждён нагруд-
ным знаком «За заслуги перед Адамовским рай-
оном» (2009). Член Верховного Совета народ-
ных депутатов СССР последнего созыва.

Колки – леса колкового типа произрастают 
на междуречных песках и песчаных почвах. 
Колки называют еще байрачными лесами – 
произрастают в овражно-балочной сети и в 
понижениях между увалами и холмами (из 
энциклопедии «Оренбуржье», т.1 «Природа», 
Оренбург, 2000 г., с.67).

Колки Верхнеджусинские (Верхнеджусин-
ские лески на гранитах) – берёзово-осиновые 

редколесья на 16км от Адамовки в сторону 
Шильды.

Коллективизация в районе – процесс 
вовлечения крестьян в коллективные хозяй-
ства, как по всей стране, начался в районе в 
1920-х гг. Сначала создавались крестьянские 
товарищества по обработке земли (ТОЗы), 
хозаулы, малсерктики, коммуны (например, 
«Праця»), с 1928г. стали организовываться кол-
хозы. Процесс шел неровно, скотоводы мно-
гих аулов откочевывали из района, т.к. были не 
согласны, что их коров и лошадей обобщест-
вляли (см. Откочевники). С начала 1930-х г.г. 
была поставлена задача усиленной агитации 
единоличников и вовлечение их в колхозы. 
В 1932г. в колхозах работало 5944 чел. Вес-
ной 1933г. в Адамовском р-не коллективиза-
цией было охвачено 95% крестьянских земель. 
Например, в течение 1934г. записались в кол-
хозы 572 единоличника. К 1935г. было создано 
16 колхозов в аулах района. 28 июля 1935г. в 
с.Аниховка Адамовского р-на кулаком Шеня-
киным и бандитом Мясниковым убит пар-
торг  территориальной парторганизации Раздо-
будько – красный партизан, первый организа-
тор колхоза в Аниховке.  За 1933-1935 г.г. в кол-
хозах сменилось 52 председателя правления, 
т.е. кадровый вопрос был острым, готовность 
людей к коллективному труду ещё была низкой. 
Крестьяне подчас ждали роспуска колхозов и 
возврата к прежней жизни. В 1936г. в районе 
существовало 22 колхоза, 2 МТС и 1 совхоз. В 
1940г. насчитывалось 27 колхозов. После  лик-
видации  к-зов  им.Кирова и «Буруктал» на 1 
января 1941г. в районе существовало 25 колхо-
зов, в которых было 1997 хозяйств, т.е. 99,72% 
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дворов, 100% посевных площадей. Засевали 
колхозы к 1940г. 76232га. Урожайность была 
низкой: рожь – 3,7 ц/га, пшеница – 2,3 ц/га. 
Колхозам в обработке земли помогали меха-
низаторы 1-й МТС и 1-й МСС. В самих кол-
хозах техники не было. Чаще использовали 
рабочий скот, т.е. тягловую силу. Например, в 
1932г. в к-зе «Кусем» в посевной участвовали 
150 лошадей, в севе 1933г. только 30 лоша-
дей, т.к. остальные были сильно истощены 
(ГААО,ф.13, оп.2, д.419). В к-зе «Путь к соци-
ализму» «работа производится исключительно 
на коровняке, принадлежащем колхозникам» 
(см. там же). Тягловая сила (волы) по району 
в 1934г. сотавляла 2651 голову: 1329 лошадей, 
КРС – 7307, верблюды – 50. Однако, невзи-
рая на трудности, политическая задача была 
выполнена: единоличников к 1940г. осталось 
только 7, таким образом, коллективизация в 
районе победила.

«Колобок» – школа раннего эстетического 
воспитания детей открылась при Адамовском 
доме творчества в сентябре 1993г. За 20 лет 
своей работы школа подготовила 700 детей 
к поступлению в 1-й класс. Первый руково-
дитель – отличник Народного просвещения 
РСФСР, педагог 1-й категории В.В.Будкова. 
А.Н.Петров написал гимн «Колобка». 

«Колос» – пионерлагерь общерайонного зна-
чения. Создан на берегу р.Жарлы у с.Нижняя 
Кийма (1957). Планировалось за лето оздо-
равливать 225 школьников района. Обеспе-
чением  лагеря занимался с-з «Заря комму-
низма». В 1958г. была построена столовая, 6 
общежитий. Приём пионеров проводился в 2 
потока, отдохнули 240 детей. Воспитателями 

и вожатыми в лагере работали учителя и ком-
сомольцы Адамовских школ. Лагерь  действо-
вал в летние месяцы до 1980-х г.г.

«Колос» – см. Гостиница.
Колонизация русская – переселение рус-

скоязычного населения центральных губерний 
России за Урал, в степи Казахстана с конца 
XIX–нач. XX в.в. с последующим включением 
заселённой территории в состав губерний Рос-
сийской империи. 

«Колоски» – сбор колосков зерновых куль-
тур на скошенном колхозном поле во время 
уборки урожая. Сбор колосков обеспечивал 
чистую уборку после жатвы лобогрейками 
или серпами. На поле выходили школьники, 
женщины и собирали колоски по норме. Про-
блема была настолько важной, что её в годы 
ВОВ обсуждали на бюро РК ВЛКСМ. Напри-
мер, 16 сентября 1942г. отмечено было, что 
в Каинды-Кумакском с-зе собирали колоски 
2 раза, с 5га собрали 48кг, а этого мало! А 
школьники из к-за «Энбекши», к примеру, еже-
дневно собирали по 10кг колосков каждый. РК 
ВЛКСМ организовывал соревнование пионе-
ров и школьников, призывая их к участию в 
полевых работах.

Колхозы – коллективные хозяйства, соз-
данные в период социалистической коллек-
тивизации деревни: «12 лет Октября» (Джа-
рабутак), «Аккудук» (Ак-Кудук), «Больше-
вик» (Подольское), «Буруктал» ( Буруктал), 
им.Джангельдина, Джангельды (Каинсай), 
им.Будённого (Баймурат), им.Ворошилова 
(Джасай), им.Голощёкина (Чиликта), На снимке: общий вид лагеря. 

Пионерский отряд в лагере, вожатая 
Л.Квашёнова, муз.руководитель А.М.Квашёнов. 
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им.Димитрова (Каменецк), «Карабутак» 
(а.Кунус), им.Калинина (Н.Кийма), «Кзыл-Ту» 
(с 1939г. – с.Мусагатка), им.Кирова (Кос-куль), 
им.Куйбышева (Шилекты1,2), им.Ленина 
(Ермановка), «Кос-Куль», «Красный Октябрь» 
(Красноярск), «Красный партизан» (Брац-
лавка), «Кусем» (Такатар), им.Молотова 
(Айдырлинский), «Октябрьский» (Бистюбе), 
«Новый быт» (Тыкаша), им.Островского (Ново-
Уманьский), «Победа»  (Ал.Невского), «По сто-
пам Ленина» (Аниховка), «Путь к социализму» 
(Елизаветинка), «Сары-Оба» (Нестеровский), 
им.Сталина, «Россия»(Нововинницкий), 
им.Чапаева (Ореховка), им.Чкалова (Андре-
евка), им.Шверника (Джанабай), «Шубартау» 
(Шубартау), «Энбекши», (Мироновка). Кол-
хоз им.Калиева (Карабутак) – постсоветское 
время, к-з им.Косарева (Каинсай). См. Кол-
лективизация.

Комаров Борис Петрович (1935, п.Саракташ 
– 2016, п.Адамовка) – окончил Оренбург-
ский автодорожный техникум (1968), был 

направлен на работу 
в Домбаровское 
АТП, с 1969г.сменил 
Г.Ф.Трофимцева на 
посту директора Ада-
мовского АТП, руко-
водил предприятием 
до 2005г. Награждён 
медалью «За тру-
довую доблесть», 
значком «Отличник 
Министерства авто-

транспорта РСФСР», «Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации».

Комаров Владимир Михайлович (1927-
1967), дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР. Окончив Москов-
скую спецшколу, Борисоглебское и Батайское 
военно-авиационные училища, с 1949г. служил 
в истребительной авиации. В 1959г. окончил 
военно-воздушную инженерную академию им. 
Жуковского и в следующем году был зачислен 
в отряд космонавтов. Первый полёт совершил 
во главе экипажа трёхместного пилотируемого 
корабля «Восход» (1964); за сутки корабль 16 
раз облетел земной шар. Второй полёт (1967), 

п р о и с хо д и в ш и й 
на новом корабле 
«Союз-1», оказался 
роковым: В.Комаров 
погиб при завер-
шении программы 
полёта (на высоте 
7км не сработали 
парашюты). Трагедия 
произошла на терри-
тории Адамовского 
р-на у с.Карабутак. 
На месте гибели космонавта установлен памят-
ник, именем Комарова названы совхоз, посё-
лок, улицы, школа, др.учреждения. 24 апреля 
ежегодно, в день гибели В.М.Комарова, к 
его могиле возлагаются цветы, место траге-
дии посещают жители района, области, его 
коллеги-космонавты .

Комарова Валентина Яковлевна 
(1925-1995) – супруга лётчика-космонавта 
В.М.Комарова. После гибели мужа в 1967г. 
часто приезжала в Адамовский р-н к месту его 
гибели, была в Адамовке, в п.Карабутак, в с-зе 
им.Комарова. Во время приездов В.Я.Комарову 
сопровождали  дочь Ирина и внук Владимир.  

Комаровский (им.Комарова) – совхоз, 
посёлок в Ясненском (с 1979) р-не. До 1917г. 
на месте посёлка вдоль берега р.Кумак было 
несколько аулов, самый большой – а.Акбас. В 
1930-х г.г. образован подхоз (подсобное хозяй-
ство) прииска Кумак, долгое время посёлок так 
и назывался – Подхоз или Пригорхоз, затем 
с-з «Кумакский». Накануне ВОВ в Подхозе 
работал директором Б.Макаев, затем Лиха-
чёв, Г.С.Макиевский. В 1968г. из с-за «Ани-
ховский» были выделены отделения Тыкаша и 
Ореховка, что расширило владения Подхоза, в 
итоге образовался  новый  совхоз. Строитель-
ство производственных объектов и жилья для 
рабочих  осуществлялось силами ПМК-15. В 
1968г. совхозу и посёлку при нём  было при-
своено имя лётчика-космонавта В.М.Комарова. 
24 апреля 1979г. состоялось открытие памят-
ника В.М.Комарову, на церемонии присутство-
вали космонавт Б.В.Волынов и  В.Я.Комарова. 
Автор памятника неизвестен. Бюст цвета 
мокрого асфальта высотой 0,5м и шириной 
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0,8м установлен на трехметровом трапецео-
бразном постаменте. Низ постамента серебри-
стого цвета. Памятник расположен на одной 
из аллей, возле административного здания 
СПК «Дружба», лицом к зданию. Комаровской 
СОШ присвоено имя первого директора сред-
ней школы Вячеслава Михайловича Устиченко. 

Комаровский сельсовет – администрация 
МО «Комаровский сельсовет» Ясненского р-на, 
в подчинении находятся  п.п. Комарово, Оре-
ховка, Тыкаша, Прииск-Кумак.

Комарову В.М. памятник – см. Мемориаль-
ный лесопарк на месте гибели В.М.Комарова.

Комбинат бытового обслуживания – 
см.КБО.  

Коммуна – высший тип крестьянской коо-
перации по ленинскому плану социализации 
деревни. Коммуна предполагала полное обоб-
ществление имущества её членов, сознательный 
добровольный труд и уравнительное распреде-
ление полученного продукта. В 1920г. в рай-
оне Карабутака была сделана попытка создать 
коммуну, организатором выступал Задойный 
Иван. Эксперимент не удался. Подобная судьба 
постигла коммуну им.Ленина в Нововинницке.

Коммуна «Праця» (праця – укр. «труд») – 
возникла в Адамовском р-не в 1920г. Её чле-
нами были Ластовира Исаак, Кролевич Нико-
лай Фёдорович, Кролевич Прокофий Фёдоро-
вич, Шульга Пётр Капитонович, погибшие в 
1921г. во время нападения банды Охранюка 
на с.Адамовка. Входили в коммуну в основ-
ном молодые люди – от 14 лет и старше. Уро-
жай в 1921г. был очень низким, поэтому зимой 
на территории Адамовского р-на разразился 
страшный голод. В зиму 1921-1922 г.г. ком-
муна распалась. 

Коммунальные электросети (КЭС) – В 
1930г. в Адамовке появился первый генера-
тор, который подавал электроэнергию только 
части посёлка, в 1937г. стал работать более 
мощный эл.генератор «Нефтяник». Област-
ная пресса сообщала в 1936г., что село элек-
трифицировано, но на деле свет в райцентре 
давали населению лишь с 7 ноября по 1 мая. 
Мощности двигателей,вырабатывающих элек-
троэнергию постепенно росли, но постоян-
ное круглосуточное обеспечение райцентра 

началось только в 1963г. Занимались пода-
чей электричества в Адамовке в разные годы 
Н.А.Кожухов, И.С.Голубев, И.В.Матвиенко, 
В.Ф.Степовик, К.Новожилов, Ганин, Войце-
ховский, Николаев. В 1960г. мастером электро-
сетей был В.А.Понявкин. В 1965г. из Кумака 
стали вести ВЛ-35 кВ. Руководил работами 
А.Т.Филиппов. В 1967г. дизельные установки 
остановили окончательно. Во время целинной 
эпопеи повысилась потребность в электро-
энергии. Начальником коммунальных элек-
тросетей в 1960-х гг. работал Зотов. В разное 
время директорами КЭС работали Михайлов, 
В.С.Жуланов, И.А.Борзунов, К.К.Курушев. 
При К.К.Курушеве (ноябрь 1998-март 2017) 
коллектив КЭС провёл большую работу по 
восстановлению электролиний в Шильду и 
п.Речной. Реконструированы и построены 
новые воздушные линии. Вместо голых про-
водов применяются изолированные, вводится 
автоматика, резервное питание. Организована 
круглосуточная диспетчерская служба немед-
ленного реагирования. Предприятие обслужи-
вает 3400 абонентов в Адамовке, Шильде и 
Речном. Протяжённость сетей составляет 160 
км. Среди семейных династий на предприятии 
следует отметить С.И. и П.С.Якушевых, Жула-
новых, Зверевых и др. В 2017г. руководите-
лем Адамовских КЭС назначен В.В.Новиков. 
С 2018г. предприятие является Адамовским 
РУЭС филиала ГУП «Оренбургкоммунэлек-
тросеть» (Орские КЭС).

Комплексно-эксплуатационная служба 
(КЭС). В 1980г. была создана Адамовская 
комплексно-эксплуатационная  служба, 
входившая в состав треста «Орскмежрай-
газ».  Начальни -
ками КЭС работали 
Д.И.Логвинов (1980-
1984), С.Н.Калинин  
( 1 9 8 4 - 2 0 0 5 ) .  В 
1985г. в район про-
вели газ, первыми 
его потребителями 
стали 2 многоквар-
тирных дома, с них 
началась газифика-
ция района. В 2005г. 

В с.Елизаветинка при-
шёл газ,1986г.
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Адамовская КЭС передана в состав тре-
ста «Гаймежрайгаз». В 2006-2010 г.г. служ-
бой руководил В.А.Слободяник, его сменил 
В.П.Ивашов. У истоков газификации района 
стоял А.К.Задойный. Он начал работать, когда 
при коммунальной службе был газовый участок 
по доставке сжиженного газа абонентам. Более 
20 лет работают в хозяйстве В.А.Битехтин, 
А.И.Ханжин, О.М.Иванов, О.В.Новиков, 
В.Н.Алёхин, А.В.Самсонов и др. В Адамовском 
р-не газифицировано 40 населённых пунктов, 
около 10 тыс. абонентов пользуются газом, из 
них природным – 8944 абонента. На обслужива-
нии находится 700км газопровода, из них высо-
кого давления 1-й категории – 108,85км, высо-
кого давления 2-й категории – 296км, среднего 
давления – 6,34км, низкого давления – 339км; 
343 коммунально-бытовых предприятия (в том 
числе 16 котельных), 3 промышленных объекта, 
5 ГРП, 93 ШРП. Работают в штате службы 53 
сотрудника.

«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» МО  «Адамовский 
район» –  см. КЦСОН.   

Комсомол Адамовского района – 18 июня 
1920г. состоялось собрание членов Адамов-
ского подрайкома РКП(б), на котором было 
решено организовать молодёжную организа-
цию в районе. По мнению председателя подрай-
кома И.Ластовиры, «старого человека трудно 
переменить. Надо создать союз коммунистиче-
ской молодёжи». 6 сентября 1920 г. в Адамовке 
состоялось собрание под председательством 
Жукова Петра с целью создания Коммунистиче-

ского Союза молодёжи (26 человек). Союз про-
возгласили и сразу провели запись в его ряды. 
Список первых комсомольцев: Жуков Пётр, 
Моисеев Алексей, Семёнов Александр, Почни-
ков Ефим, Гребенюк Савелий, Середнюк Иван, 
Соловьёва Марфа, Шмойлова Мария, Михай-
лова Евдокия, Конценебин Иван, Пономарёв 
Федот, Самойлов, Белова Нина, Цмоколова 
Анна, Соловьёва Мария, Корельникова Татьяна, 
Белов, Горошилов, Ляшенковы (Ляшенко) Ксе-
ния и Дмитрий, Евлампиева Валентина, Подла-
сов, Матвиенкова, Сиволобова, Цурлуй, Лин-
ников Иван, А.Ворошилин, Чигадаев. Было  
решено учредить членские взносы в размере 
20 руб. Когда лидер адамовских комсомольцев 
П.Жуков уехал в Орск, в уездный комитет КСМ, 
вместо него выбрали В.Евлампиеву, учителя, 
она была членом РКП(б), более опытным чело-
веком, чем остальные. Например, члену Союза 
И.Конценебину исполнилось всего 14 лет. На 
комсомольских собраниях давали обещания, 
обсуждали текущие проблемы, намечали новые 
дела, работу по вовлечению в ячейку новых чле-
нов. Иногда принимали наивные решения, как, 
например, «Об уборке помещения после спек-
такля» и единогласно постановили: «Помеще-
ние убрать!». 19 сентября 1920 г. назрел вопрос 
о необходимости членских билетов для ком-
сомольцев, решили их запросить в Орском 
уездном комитете. «Из Протокола Адамов-
ского собрания молодёжи от 14 до 23 лет от 
24.11.1920г. Постановили: 1. Все, как один, на 
защиту революции. 2. Все, как один, строим 
новую жизнь! 3. Все, как один, записываемся 
в РКСМ(16 человек)».

Почти одновременно с Адамовкой, 6 сен-
тября 1920г. состоялось собрание граждан 
с.Ново-Уманьского о создании Союза моло-
дёжи. В ноябре 1920г. организована комсо-
мольская ячейка в Джетыкульской волости. 
10 ноября 1920г. состоялась первая конферен-
ция ячеек РКСМ Адамовского р-на. Предсе-
дателем на конференции выбрали Гордеева, 
секретарём – Никитина. Зачитано было при-
ветствие от комсомольцев Краснопресненского 
р-на Москвы. Если с сентября 1920г. в районе 
существовал просто Союз молодёжи, то с ноя-
бря 1920г. его члены влились в общероссий-На снимке: комсомольцы Адамовского р-на,1937г.
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ский Союз – РКСМ. В конце декабря 1920г. 
создана молодёжная ячейка в с.Елизаветинка 
под председательством Башкирова Павла. В 
феврале 1921г. в Аниховке состоялось собра-
ние молодёжи в артели «Развитие труда». С 
докладом по текущему моменту выступил тов. 
П.Аркуша, один из партийных лидеров рай-
она. На собрании постановили организовать 
Союз молодёжи в Аниховке  путём доброволь-
ной записи. Из заявления о приёме в РКСМ от 
гражданина аула №4 Джетыгаринской волости 
Саукина Исеке: «Прошу принять меня членом 
РКСМ, желаю быть политическим работни-
ком. Имею 23 лет. 1921г.». Подпись на араб-
ском языке (орфография сохранена).

В начале марта 1921г. подобное собрание 
прошло в Андреевке (3 человека). Председа-
тельствовал Малов Фёдор, секретарём был гра-
мотный Калашников Пётр. Тогда же создана 
комячейка молодёжи с.Подольск Каменецкой 
волости. Уже весной 1921г. молодым строите-
лям социализма с оружием в руках пришлось 
защищать новую жизнь.    

Газета «Степная правда» 10 июля 1921г. 
писала: «Во время налёта банд на пос. Ада-
мовский было изрублено 3 члена РКСМ, из 
них 2 члена подрайкома РКСМ. За это ото-
мстила организация. Она дала в коммунисти-
ческий отряд РКП(б) всех членов, способных 
носить оружие для борьбы с бандами». По дан-
ным архива ЦДНИ, в списке погибших 1 июня 
1921г. и похороненных в братской могиле в Ада-
мовке названы   Четверик Карп Данилович из 
с.Нововинницк, секретарь ячейки РКСМ, Скри-
пинченко Василий из Аниховки – секретарь 
ячейки РКСМ, Ластовира Яков Андреевич из 
Нововинницка – член коммуны «Пряца»,  Крале-
вич Прокофий Фёдорович из Адамовки – секре-
тарь ячейки РКСМ, Гадун Порфирий Макаро-
вич – член коммуны «Праця». Кроме того, в спи-
ске жертв Жуков Пётр, стоявший у начала обра-
зования ячеек Союза Молодёжи в Адамовке, а 
к весне 1921г. военрук, сотрудник военкомата.

В с.Тыкаша  организационное собрание про-
ходило 8 января 1922г. Адамовские ячейки 
РКСМ в 1921г. подчинялись Орскому подрай-
кому и Кустанайскому губкому. В 1923г. при 
Адамовском РК ВКП(б) создан РК РКСМ, 

объединявший 8 ячеек, 79 комсомольцев. В 
1937г. в составе бюро РК ВЛКСМ Адамовского 
р-на состояло 7 человек, из которых 3 имели 
только 4 класса образования, 2 – среднее, выс-
шего не имел никто. Первым комсомольским 
лидером стал П.Кралевич (1920-1921), затем 
М.Чернышов (1921-1925). С 1925г. по 1930г. 
РК комсомола возглавлял Коротин Павел Ефи-
мович (Пашка-будённовец), позднее он рабо-
тал в РК ВКП(б), затем Котов, Г.Т.Акулинин, 
к 1937г. в районе было 711 комсомольцев. С 
февраля 1937г. руководил комсомольской орга-
низацией района Ф.Г.Тимофеев, его  сменил 
Д.Кенжебулатов, а в 1940г. РК комсомола воз-
главил Хуснутдинов, затем Г.П.Кулибаба (до 
1943г.), переведённый позднее в г.Чкалов.

С 1941г. комсомольцы района воевали 
на фронтах ВОВ. РК ВКП(б) ставил задачу, 
чтобы большинство призывников были чле-
нами ВЛКСМ и были грамотными. Для этого 
мобилизовали учителей района – обучать рус-
скому языку и азбучной грамотности призыв-
ников на специальных курсах. В 1942г. в рай-
оне было 55 комячеек и 629 комсомольцев. В 
1945г. погиб М.М.Бойчук, лейтенант-танкист, 
незадолго до войны он был одним из лидеров 
Адамовского комсомола. Д.К.Кенжибулатов 
(1917-1982) с июля по октябрь 1941г. коман-
довал взводом, вернулся с фронта инвалидом и 
вновь с головой ушёл в комсомольскую, затем 
в партийную работу. В 1950г. в районе действо-
вало 59 комсомольских ячеек.

В военное время Адамовским комсомо-
лом руководили Г.П.Кулибаба, Н.Довбыш,  
А.Шевченко, И.Т.Шевчук; с 1948г. секретарями 
РК ВЛКСМ работали И.Д.Шейко, А.Т.Цыкало, 
М.М.Головко, В.К.Кадин, А.А.Плугатырь, 
А.А.Кайда, В.А.Зубихин, Ю.А.Хренов, 
М.Н.Зилист, В.А.Иванченко, В.М.Безверхов, 
А.И.Фомин, Т.У.Исмурзинов, А.В.Климович, 
А.М.Букаров, В.М.Степовик, В.П.Бугаев. Годы 
восстановления народного хозяйства, а следом 
поднятие целинных земель стали делом пре-
жде всего молодёжи, принявшей самое актив-
ное участие в строительстве и работе новых 
совхозов. 

На собраниях и в кружках политграмоты изу-
чалась биография Сталина, в середине 1950-х 
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г.г. комсомольцы обсуждали проблему выращи-
вания кукурузы на полях района, подъём живот-
новодства и устройство силосных сооружений, 
устав ВЛКСМ и проблемы весеннего сева или 
уборочной компании. Если в 1920г. в комсомол 
могли вступить  люди и в 28 и даже в 46 лет, 
то с 1950-х г.г. по уставу ВЛКСМ принимали 
подростков с 14 лет, т.е. со школьной скамьи. 
Молодёжь училась, строила, работала на полях 
района. Представитель династии хлеборобов 
Жуковых  Алексей из с-за «Каинды-Кумакский» 
был избран членом ЦК ВЛКСМ. В 1970г. ком-
сомольцы с-за «Брацлавский» стали победите-
лями областного соревнования на приз лётчика-
космонавта  В.А.Шаталова. В 1972г. делегация 
совхоза в составе секретаря комитета ВЛКСМ 
Ю.Мирошниченко, комбайнера Ю.Самойлова 
и тракториста А.Аркуши посетила «Звёздный 
городок». В 1960-70-х г.г. в районе насчитыва-
лось около 7000 комсомольцев, работало более 
650 первичных организаций. Райком комсомола 
осуществлял руководство пионерскими дружи-
нами района. Традиции комсомольской орга-
низации в 1990-х г.г. продолжило молодёжное 
объединение АРМА (см.АРМА).

Комсомольская путёвка – документ, по 
которому в СССР райкомы ВЛКСМ направ-
ляли комсомольца на временную или постоян-
ную работу на ударные стройки или на службу 
в армию. Принятая трудовым законодатель-
ством СССР разновидность оргнабора. По 
таким путёвкам комсомольцы приезжали на 
целину в Адамовский р-н.

Комсомольский, посёлок – основан 23 
декабря 1954г., когда был забит первый колы-
шек на месте будущего целинного совхоза. В 

соответствии с Постановлением Пленума ЦК 
КПСС от 2 марта 1954г. об освоении целин-
ных земель в Адамовский р-н ехала молодёжь, 
комсомольцы. Посёлок стал центральной базой 
нового с-за «Комсомольский». В 2012г. в нём 
проживало 1458чел.

«Комсомольский», ордена В.И.Ленина 
совхоз, СПК – на место, определённое под 
центральную усадьбу совхоза – балка Сары-
Оба – на полуторке из Орска, через Шильду 
по снегу, по сугробам, в буран первыми при-
ехали М.Г.Голованов – директор совхоза,   
Н.И.Зилист – зам. директора, Н.А.Иванов, 
инженер-строитель, водитель машины, комсо-
молец из Орска – А.Мубаширов. М.Г.Голованов 
оставил свои подробные воспоминания о ста-
новлении совхоза. В числе первых прибывших 
комсомольцы: Рожков Иван, Кузьмин Фёдор, 
Ямбеков, Маврин, Мубаширов Асхат, Пикалов 
Владимир, Полякс, Куркунайте. 21 января 1955г. 
в газете «Чкаловская коммуна» была напеча-
тана статья т.Голованова «Приезжайте к нам 
в совхоз», а 6 февраля 1955г. газета «Орский  
рабочий» опубликовала статью «Наступле-
ние на целину». Только в Орский ГК ВЛКСМ 
было подано 3000 заявлений в с-з «Комсомоль-
ский». Первым секретарём комсомольской орга-
низации совхоза был избран орчанин Дани-
ленко Михаил. Секретарём парторганизации 
совхоза стал Н.И.Вознесенский, приняв дела у 
инженера-строителя Н.А.Иванова. С.П.Мальнев 
был избран председателем рабочкома. Лебедева 
Ираида осталась в истории совхоза как первый 
врач. Все учреждения были размещены в вагон-
чиках (См. Вагончик). Первые 4-квартирные 
щитосборные жилые дома были построены в 
феврале 1955г. Все грузы из Шильды возили на 
тракторах, а семена на автомашинах. Дороги 
пробивали в снегу угольниками, тракторами 
«С-80». Первыми трактористами на «С-80» 
работали Рожков Иван, Шишов, Демьяненко, 
Чернухин, Зотов, Полякс; на тракторах «ДТ-54» 
Кузьмин Фёдор, Москаленко, Леонтьев Алек-
сей, Куликов, Куринайтес, Маврин. Работали в 
2 смены. Случались трагедии: замёрз в степи 
18-летний Бургат Вильгельм. 

К весне 1955г. в «Комсомольский» съеха-
лись люди 17 национальностей. Основной 
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костяк коллектива – молодёжь с предприятий 
Ленинского р-на г.Орска. Первыми бригади-
рами тракторных бригад совхоза (весна 1955г.) 
были: Хныкин Иван Яковлевич (бриг. №3), 
Кононенко Андрей Иванович (бриг. №4), Леон-
тьев Алексей Дмитриевич (бриг. №5 ), Сиги-
даев Николай Афанасьевич (бриг. №6), Казаков 
Александр Иванович (бриг. №7), Шаров (бриг. 
№8),Овчинников Владимир Филиппович (бриг. 
№9), Агеев Григорий Павлович (бриг. №10), 
Шумский Василий Яковлевич (бриг. №11), 
Бабошко Пётр Ильич (бриг. №12). В плане сева 
была площадь 19186га. Фактически посеяли 
24890га. Первую вспашку земель в совхозе 
производила Аниховская  МТС. Для строитель-
ства индивидуальных жилых домов организо-
вали бригаду по изготовлению самана во главе 
с Сорокалетовым. Лес заготавливали в Сверд-
ловской области.  Для индивидуального стро-
ительства выделялся кредит. Уже в зиму 1955-
1956 г.г. почти все были обеспечены жильём. 
На 1955г. с-зу был утверждён план строи-
тельства в сумме 3793000 руб. Первые улицы 
в посёлке: Орская, Мичурина, Сталинград-
ская (Волгоградская), Целинная, Комсомоль-
ская, Гагарина, Суворова, Тобольская. В 1955г. 
заложили парк, запрудили балку Сары-Оба и 
запустили туда мальков рыбы. Тогда же было 
начато строительство Дома культуры на 300 
мест, заложен памятник В.И.Ленину. 1 декабря 
1956г. ЦК профсоюза и Министерство совхо-
зов присудили с-зу «Комсомольский» Красное 
Знамя и 1-ю денежную премию – 15000 руб., а 
также киноустановку и пианино. Уже в 1956г. 
совхоз дал государству 3163000 пудов хлеба, 
в т.ч. пшеницы – 2718160 пудов. Чистая при-
быль составила 12756000 руб. В 1 год оправ-
дались все расходы на организацию совхоза, 
да ещё с такой прибылью! На помощь в уборке 
урожая прибыли москвичи из Иститута стали 
и нефти. Жили в палатках, на которых были 
надписи «Гостиница», «Сурок», «Суслик» и 
др. Приехали комбайнеры из Ростовской обл., 
Краснодарского края. Но весь хлеб тогда так и 
не вывезли. Он почти до нового урожая хра-
нился в буртах бригад. Более 100 целинников 
совхоза были награждены орденами и меда-
лями. Орден Ленина был вручён Харитонову 

Виктору, Ширкунову Степану, Хныкину Ивану. 
Более 100 человек были награждены знач-
ком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель». 
Более 100 человек стали участниками Всесо-
юзной сельхозвыставки. В 1957г. совхозу вру-
чено знамя ЦК ВЛКСМ. Летом 1958 года на 
территории совхоза проходили съёмки фильма 
«Иван Бровкин на целине», без декораций, в 
натуре. 23 декабря 1959г. совхозу исполни-
лось 5 лет. Праздник проходил в новом Доме 
культуры. В 1959г. совхоз начал осваивать 
«вторую целину» – животноводство. К 1962г. 
посевная площадь увеличилась  до 52000га. 
С-з «Комсомольский» был награждён Орде-
ном Ленина (1974). Хозяйство посетили деле-
гации из Индии (1962), Финляндии и Монго-
лии (1963). Руководили хозяйством в разные 
годы М.Г.Голованов, Н.П.Сердюков, Б.И.Голуб, 
П.П.Тейхриб, А.Н.Попов, С.В.Крупенников.

Комсомольский народный хор (1959) – 
коллектив, объединивший талантливых жите-
лей с-за «Комсомольский» и сохранивший тра-
диции хорового пения до сегодняшнего дня.           
Среди первых солистов хора был Рожков Евге-
ний, он исполнял даже оперные партии и арии. 
Из Ленинграда приехал отслуживший на флоте 
Сергей Макаревский, вскоре ставший секрета-
рём комсомольской организации с-за. Он напи-
сал музыку «Целинного марша» на слова учёт-
чика Вереса Николая. Эта песня стала визит-
ной карточкой хора. Первое время артистам 
аккомпанировал ученик 7 класса. В 1992г. Ком-
сомольскому хоровому коллективу было при-
своено звание «народный». 

Копа, балка – долина р.Урус-Кискен, пра-
вый берег, урочище Новоульяновск. Наимено-
вание указывает на характер растительности 
по балке: «копа» (тюрк). – «камыш». 

Копа, озеро – площадь 29га, расположено в 
долине р.Жуса, в 5км к востоку от п.Теренсая. 
Котловина его имеет карстово-просадочное 
происхождение. 

Копанка – укр. Неглубокий колодец, воду из 
которого черпали ведром.Чаще копанки устра-
ивали на огородах для полива овощей.

Коренизация (казахизация) – политиче-
ская и культурная кампания Советской вла-
сти в целях решения национального вопроса 
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в 20-30-х г.г. XXв. Это была попытка сгладить 
противоречия и недопонимание между цен-
тральной властью и местным казахским  насе-
лением, в т.ч. и в Адамовском р-не Актюбин-
ской обл. Коренизация выражалась в подго-
товке и продвижении на руководящие долж-
ности Советской власти представителей казах-
ской народности, внедрении казахского языка 
в делопроизводство, в образование. Об этом в 
статье «Вопрос коренизации – забытый. Неот-
ложные задачи Адамовского руководства» 
24 октября 1932г. писала газета «Актюбин-
ская правда»: «…казаки  составляют 72 проц. 
всего населения района и стало быть осталь-
ные 28 проц. населения европейцы, включая 
сюда (хотя не много) другие нацменьшинства. 
Отсутствие коренизированного аппарата на 
каждом шагу вредит на практике делу, мно-
гим европейским товарищам приходится обра-
щаться с бумажкой в руках к человеку, кото-
рый бы мог рассказать сущность написанного в 
ней вопроса, или при разговоре с колхозниками 
(казаками) искать переводчика… Неоспоримо 
и неизбежно то положение, что всякие сроч-
ные директивы в казакские аулы спускаются 
на 5-7 дней позже, чем в европейские сельсо-
веты. Причина одна – нехватка казакских или 
коренизированных  работников. Стало быть, 
коренизация аппарата, а в частности, в Ада-
мовском районе, становится необходимой и 
неотложной задачей районного руководства, 
для чего в первую очередь доукомплекто-
вать 65 штатных единиц из коренизирован-
ных работников, подготовить нужных работ-
ников, не откладывая в долгий ящик, выдви-
нуть из ударников колхозников и производ-
ственных рабочих на руководящую работу 
с созданием для них условий» (орфография 
сохранена). В 1938г. председатель Адамов-
ского РИК Б.Макаев сообщал в областной 
газете «Чкаловская коммуна»: в районе 16 
председателей колхозов – казахи, 12 казахов 
работают председателями сельсоветов.

Корнельзен Светлана Михайловна (1941, 
п.Нововинницкий) – её отец не вернулся с 
фронта, мать рано умерла. Девочку воспиты-
вали дедушка и бабушка. После окончания 
школы (1958) и Орского пединститута (1962) 

работала в Анихов-
ской восьмилетней 
школе. В 1965г. была 
переведена воспита-
телем группы прод-
лённого дня в Ада-
мовскую восьмилет-
нюю школу. А через 
год пришла работать 
в АСШ №2 учителем 
начальных классов 
(1966-1997). Награж-
дена Почётными грамотами РОНО, Мини-
стерства просвещения РСФСР, знаком «Побе-
дитель социалистического соревнования». 5 
марта 1986г. Светлане Михайловне было при-
своено звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». В 2003г. С.М.Корнельзен вместе с 
семьёй уехала на жительство в Германию, в 
г.Петерсхаген. Вырастила 2  детей и 4 внуков. 
Последние её выпускники окончили АСОШ 
№2 в 2004г.

Коропятник Василий Помпеевич (1921, 
с.Петровское Красногвардейского р-на – 
1998, п.Адамовка) – на фронт попал  в 1942г. 
Служил замполитом роты. Принимал участие 

в боях на Курской 
дуге (1943), тогда 
он был ещё лейте-
нантом. «…Тяготы 
войны я испытал в 
боях на Централь-
ном фронте в 1943г. 
Хотел бы сказать о 
братстве по оружию, 
которое родилось 
между советскими и 

польскими народами в годы войны. В 1944г. 
мне пришлось принять участие в формирова-
нии первого танкового корпуса Войска Поль-
ского и обучении его солдат. Получил зва-
ние капитана, служил старшим помощником 
начальника штаба 1-го тк Польской армии. 
С февраля 1944г. и до конца войны корпус 
участвовал в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. Дошёл до Дрездена, прини-
мал участие в штурме этого города», - вспо-
минал ветеран. Победу 1945г. встретил в 
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г.Мельников (Польша), демобилизовался 
в 1946г. В.П.Коропятник заслужил много 
наград: Орден Красной Звезды, медали, и 
награды Польши – два «Серебряных кре-
ста Грюнвальда». После войны за труд был 
награждён Орденом Октябрьской революции 
и Орденом «Знак Почёта». 

Коротин Павел 
Ефимович («Пашка-
будённовец»)  – 
секретарь Адамов-
ского РК ВЛКСМ 
(1925-1930). Работал 
в РК ВКП(б), затем в 
органах госбезопас-
ности области. Жил 
в Оренбурге. См. 
Комсомол.

Корсуков Николай Сергеевич (1953) –  
с детства был знаком с работой железной 
дороги, т.к. вырос на ст.Аниховка, где путей-
цами трудились его родители. С 1985 по 2013г. 
работал в долж-
ности начальника 
ст.Шильда. Желез-
ной дороге отдал 
39 лет и внёс боль-
шой вклад в разви-
тие Южно-Уральских 
железных дорог. Ука-
зом Президента РФ 
от 29 июня 2010г. 
награждён медалью 
«За развитие железных дорог», удостоен зва-
ния «Почётный работник Южно-Уральских 
железных дорог». 

Корытько Алек-
сей Архипович 
(1921, п.Нововин-
ницкий) – бригадир 
ТПБ с-за «Заря ком-
мунизма», «Заслу-
женный механиза-
тор сельского хозяй-
ства РСФСР» (1974).

Корытько Иван Ануфриевич, заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом, в 1961г. 
награжден орденом Ленина.

Корытько (Романенко) Валентина Яков-
левна (1944, п.Адамовка). В 1961г. окончила 
АСШ с серебряной медалью, поступила в Челя-
бинский политехнический институт. Кандидат 
технических наук. Работала в Москве в системе 
космических технологий (НИИ радиосвязи).

Косарева имени колхоз – образован был в 
а.Каинсай, около местечка «Урочище», рядом 
с переселенческим поселком №115. В 1938г. 
председателем к-за работал Баралгузов. После 
объединения сёл Каинсай и Ново-Уманьского 
произошло слияние колхозов. К-з им. Косарева 
вошёл в состав к-за им.Островского. (А.Косарев 
(1903-1939), участник Гражданской войны,  
секретарь ЦК ВЛКСМ).

Косинские – семья переселенцев из Южной 
Америки. Фёдор и Михаил Косинские – братья-
близнецы, знатные механизаторы Каинды-
Кумакского с-за (им. 50-летия СССР). Ещё в 
начале XXв. семья Фёдора Степановича Косин-
ского (1907-1984) эмигрировала из Украины в 
Южную Америку и поселилась в Уругвае. Его 
сыновья Фёдор и Михаил родились за океа-
ном. Отец имел небольшую ферму, трудились 
много, и потому  выдерживали конкуренцию. О 
далёкой родной стороне переселенцы помнили, 
недаром деревню назвали «Русская колония». 
Клуб, куда ходили братья-близнецы, носил имя 
Максима Горького. В годы ВОВ фермер Фёдор 
Степанович активно помогал Советскому Союзу 
техникой и деньгами. После войны Советское 
правительство наградило его орденом. В 1959г. 
глава семьи решил вернуться в Россию. Выбрал 
целинный край. В 
Теренсае Косинские 
получили квартиру и 
работу. Глава семьи 
работал мастером-
плотником в стройот-
деле совхоза. Сыно-
вья стали механиза-
торами. Привычные 
к труду, братья Косин-
ские более 30 лет 
были примером для 

На снимке: 
М.Ф.Косинский. 



174

энциклопедияк

всего коллектива совхоза. Работали на совесть, 
казалось, им неведома усталость. Сильные, 
крепкие, добродушные парни ещё в Уругвае 
увлеклись футболом. Спорт помог быстрее при-
выкнуть к новым условиям жизни. Показатели 
труда механизаторов Косинских не раз превы-
шали самые высокие нормативы. Вот что сказал 
о них в своей книге «Гвардии земледельцы» тог-
дашний руководитель области А.В.Коваленко: 
«Свободный труд на свободной земле – вот что 
стало явью для братьев Косинских, и они с азар-
том водят по полям доверенные им мощные 
машины, о которых можно было только меч-
тать в Уругвае…».  Ежегодно они отмечались 
дирекцией хозяйства и руководством района. И 
лишь их американское прошлое смущало тех, 
кто готовил списки для более достойного поо-
щрения знатных хлеборобов. За высокие пока-
затели в труде Михаил Фёдорович награждён 
орденами Трудового Красного знамени и «Знак 
почёта», а Фёдор Фёдорович – орденом Знак 
Почёта и был премирован мотоциклом «Урал».

Косинский Вячеслав Михайлович (1965, 
п.Теренсай) – окончив Теренсайскую школу 
и Оренбургский сельхозинститут, в 1992г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Паро-

вые предшествен-
ники яровой твердой 
пшеницы в зернопа-
ровом севообороте в 
чернозёмной степной 
зоне Южного Урала», 
работает генераль-
ным директором 
ООО «СПХ «Агро-
индустрия» (Орен-
бург). Учёный агро-

ном, возглавляет крупнейшее в области теплич-
ное хозяйство. Почётный академик Междуна-
родной академии качества.

Косичка – самодельный инструмент (умень-
шенный вариант косы-литовки) для косьбы 
чилиги, используется в крестьянском хозяйстве.

«Кос-Куль», колхоз – в 1931г. был создан 
в а.Азнабай, председателем стал Б.Жутаев. 
В 1932г. образовался другой колхоз при 
а.Коныс (или Кунус, такое же название имел 
аул  при к-зе «Карабутак») из 53 дворов. Доку-

менты выданы в 1936г., председателями рабо-
тали Ахметов, Жутаев Бекетай, Н.Жусупов, 
Х.Уксубаев, К.Утегенов, Жолмагамбетов Сар-
сенгали, Жалиев Жармагамбет, Е.Избасканов, 
Р.Кудабаев. Колхоз входил в Кумыстюбин-
ский с/с, позднее в Каиндинский с/с. Назва-
ние к-за «Кос-Куль» стало наименованием 
села. С 1931г. в селе работал аулсовет, предсе-
дателями которого были Х.Уалиев, Байтасов, 
Б.Сатыбалдинов, Х.Доскенов. В 1950г. колхоз 
вошёл в состав соседнего к-за «Энбекши». В 
1957г. колхоз (17014 га) был реорганизован в 
3-е отделение с-за «Советская Россия», управ-
ляющим работал Кудабаев. С 1965г. хозяйство 
стало 2-м отделением с-за «Майский» Май-
ского с/с. В 1960-х г.г. председателями с/с в 
с.Кос-Куль работали Бекбаулин, Магзумов. К 
2012г. в п.Кос-Куль жили 252 человека.

Космонавты  на Адамовской земле. С 
1967г. – года трагической гибели летчика-
космонавта В.М.Комарова у п.Карабутака, его 
товарищи по отряду космонавтов ежегодно 
24 апреля навещают место падения корабля 
«Союз-1», символическую могилу космонавта. 
В день памяти В.М.Комарова его соратники 
по звездному братству приезжают к обели-
ску у п.Карабутака, бывают в Адамовке, с-зе 
им.Комарова. За прошедшие полвека в Адамов-
ском р-не побывали О.Г.Артемьев, П.И.Беляев, 
А.И.Борисенко, В.Ф.Быковский, Б.В.Волынов, 
В.В.Лебедев, А.А.Леонов, Ю.В.Лончаков, 
О.Г.Макаров, Г.М.Манаков, П.Р.Попович, 
В.И.Рождественский, М.В.Серов, А.А.Скворцов  
В.В.Терешкова, Е.В.Хрунов, В.А.Шаталов.

Косырь – металлический тяжёлый  нож для 
рубки щепы на лучину, использовался в  кре-
стьянском быту. Его часто делали из обломка 
косы, отсюда и название.

Котлован, урочище, посёлок – в 10км к 
северу – сев.-западу от с.Каменецк (верховья 
балки Тюлеспай), небольшие два понижения 
в рельефе местности в виде степных блюдец. 
В конце 30-х – начале 40-х г.г. здесь старатели 
добывали золотой песок, было даже небольшое 
село (10 землянок и барак). Золотоносную руду 
добывали с 20-метровой глубины, по воспоми-
наниям Жаботаева Садина – бывшего жителя 
этого села. Посёлок существовал до 1940г.
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Кочевое скотоводство по описанию    
«Адрес-календаря Тургайской области за 
1917г.» (Оренбург,1917г.,стр.140-141) орга-
низовано было так: «Скотоводство состав-
ляет главное занятие кочевого населения и для 
развития его обширные степи представляют 
отличные условия. Строй киргизской жизни 
стоит в близкой зависимости от потребно-
стей и нужд скота. С появлением из-под снега 
первой травы киргиз бросает  свою зимовку 
и передвигается со скотом туда, где сохрани-
лась прошлогодняя трава. В июне киргизы 
доходят до летних стойбищ, а в начале осени 
начинается обратное движение к зимовкам. 
Здесь стада пасутся на подножном корму всю 
зиму(тебенюют). Запасов сена киргизы почти 
не делают. Вообще труд их в скотоводческом 
хозяйстве сведён до нуля. Скот киргизы разво-
дят своей местной породы. Киргизская лошадь 
низка ростом, туловище у неё короткое, грудь 
широкая, ноги толстые, шерсть длинная. Она 
вынослива и неприхотлива. Киргизский рога-
тый скот мелкой породы, маломолочен. Вер-
блюды по преимуществу двугорбые. У осед-
лого населения скот разводится тоже киргиз-
ской породы. Только переселенцы из южных 
губерний и немцы имеют породистый рога-
тый скот и породы овец». 

Кочевье –  стоянка кочевников; становище. 
Иное значение – местность, по которой кочуют.

Коченята – укр. утята.
Кочет – укр. петух.
Кошелевка (Аневка, Верхне-Джанас-

пасайский) – см. Аневка.
Кошель Михаил Максимович (1903, 

с.Екатериновка, Дне-
пропетровская обл. – 
1974) – животновод 
к-зов «По стопам 
Ленина» и им. Воро-
шилова, стахановец 
производства. Пер-
вым в Адамовском 
р-не был удостоен 
правительственной 
награды – ордена 
Ленина (1936). Заве-
довал конетоварной 

фермой, которая славилась далеко за преде-
лами района.  25 августа 1941г. Адамовским 
РВК по мобилизации был призван на фронт. 
Служил в 67-м отдельном понтонном бата-
льоне до сентября 1945г. Награждён меда-
лями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Японией» и др. После войны жил в п.Джасай.  

Кошель Никита – первопоселенец  с.Аневка 
в начале XXв .

КПРФ – преемница КПСС, партийная орга-
низация Адамовского р-на  создана в 1994г. 
Инициатором возрождения районной органи-
зации стал Г.К.Чубов. В новое партийное бюро 
вошли Н.Д.Олисов, И.И.Цвяк, В.Н.Кожухов, 
С.А.Кайда, Г.Ф.Трофимцев, Л.И.Рубцова, 
М.И.Гуськов. Секретарём районной орга-
низации был избран И.И.Цвяк, его сменил 
П.И.Логвинов (1997), затем – Б.П.Ткаченко 
(1999). В марте 2003г. образован РК КПРФ, 
первым секретарём избрали В.М.Степовика. 
В 2000г. в Адамовском р-не действовали 4 пар-
тийные организации, в них состояло 68 чле-
нов. Для сравнения: в 1990г. в рядах КПСС 
в районе было 1500 коммунистов. С 2003г. 
районной партийной организацией руководит  
М.И.Гуськов, в 2018г. в партийной организа-
ции числится 90 коммунистов.

КПСС в Адамовском районе – полити-
ческая партия, образована в России в 1903г. 
как РСДРП(б), с 1917г. – РКП(б), с 1922г. – 
ВКП(б), с 1952г. – КПСС (Коммунистическая 
партия Советского Союза). Первые низовые 
ячейки РКП(б) появились в Адамовском р-не 
в 1919г. В 1919г. образовалась Челябинская 
губерния, и уездный Кустанайский комитет 
(Уком) РКП(б) получил указание организовы-
вать повсеместно партийные ячейки. В уезде 
по мере освобождения сёл от дутовцев соз-
давались волостные ячейки. 16 января 1920г. 
создана первая партийная группа в Адамовке, 
в неё вошли Аркуша Пётр, Ластовира Исаак 
и др. – всего 46 членов РКП(б) и кандидатов 
в партию. Адамовскую ячейку называли под-
райкомом РКП(б) Орского  района, предсе-
дателем выбрали П.Аркушу. В 1920г. жители 
сёл района вступали в партию большевиков: в 
Аневке – 13 чел., Ново-Уманьском – 14 чел., в 
Тыкаше – 12 чел., в Каменецке – 6 чел., в Меще-
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ряковке – 4 чел., в Пр.-Кумаке – 12 чел. Всего 
в районную парторганизацию вошли 130 чле-
нов. В Прииск–Кумаке лидером большевиков 
стал Ф.Тамаров (погиб в 1921г.), в Аниховке 
– Г.Уткин. После гибели П.Аркуши партий-
ную организацию возглавляли Ткач Поликарп 
Иосифович, Ластовира Исаак, И.Г.Черненко, 
И.Берестин. В 1922г. в районе состояло на 
учёте 98 членов РКП(б) и 70 кандидатов. После 
ликвидации уездов упразднили и районное 
деление, волостные комитеты ВКП(б) укруп-
нили, они с 21 сентября 1925г. по 17 января 
1928г. находились в подчинении Кустанай-
ского окружкома. С 1928г. были вновь созданы 
райкомы ВКП(б). В 1934-35 г.г. РК ВКП(б) 
возглавляли У.Д.Джаманов, А.М.Субботин 
(1935-36), Ф.С.Исаев (1936-1937), с 1938г. 
работал С.И.Гончаров, П.П.Осмоловский 
(1941-43), М.М.Харитоненко (1943-48), 
П.Д.Пальниченко (1948-1951), И.Я.Рыжиков 
(1951-1954), В.А.Теляковский (1955-1959), 
И.С.Шикаренков (1959-1962), Рогов Е.Е. 
(1962-1963), А.Е.Власюк (1963-1967), 
В.П.Локтионов (1967-1981), А.А.Кайда (1981-
1987), Ю.М.Кесслер (1987-1991).

Кралевич Проко-
фий Фёдорович –
один из  первых 
к о м с о м о л ь ц е в 
района.  Погиб 1 
июня  1921г.  от 
рук банды Охра-
нюка, похоронен 
в братской могиле 
в п.Адамовка.

Красная круча – обрыв реки, примерно в 
9км к юго-западу от с.Адамовка, вниз по тече-
нию р.Джарлы, место расправы банды Охра-
нюка 1 июня 1921 г. с защитниками Адамовки.

Краснер Владимир Григорьевич – поэт 
(9 сентября 1927, г.Тульчин Винницкой обл.), 
родился в трудовой еврейской семье (отец 
работал кузнецом). В 1933г. отец умер. В 1937г. 
умерла мать. Осиротевший В.Краснер был 
отправлен в детский дом. Учился в еврейской 
школе при детдоме. В начале войны сотруд-
ники и воспитанники детского дома были эва-
куированы в район Средней Азии. Окончил 

Пятигорский педагогический институт. Пре-
подавал русский язык и литературу. Работал в 
Оренбургской областной газете корреспонден-
том, затем лит. сотрудником. Учился в Казах-
ском государственном университете на факуль-
тете журналистики. С 2001г. живёт в Израиле. 
Автор  нескольких книг и поэтических сбор-
ников. В творческих командировках бывал в 
Адамовском р-не,  газета «Ленинское знамя» 
печатала его стихи о покорителях целины.

Краснопольск (Краснополовка, Красно-
польский) – село в 10км к востоку от п.Теренсая, 
между с.Андреевка и п.Жуламансаем, сейчас 
вошло в разряд исчезнувших сёл. Располага-
лось правее и в 2км от с.Андреевка. В 1911г. 
был запроектирован переселенческий уча-
сток Краснопольский №361. Но ещё раньше и 
чуть южнее, вдоль оврага Жарабутак, возникло 
с.Краснополовка. Село основано переселен-
цами с Западной Украины: сюда приехали укра-
инцы, евреи, поляки, донские казаки. Время 
возникновения – 1907-1909 г.г. Скорее всего, 
село названо так, потому что рядом находятся 
залежи красной глины, которую жители исполь-
зовали в хозяйстве. В селе было не меньше 20 
домов, которые шли одной улицей. Послед-
ний дом был Студилко Константина, путевого 
обходчика на железной дороге. Дома-землянки 
строили из дёрновых пластов, промазывали 
красной глиной. Крыши были плоские, их 
называли «тюбетейкой». Сараи пристраивали 
рядом с домами. Вход в сарай шёл прямо из 
дома. Это было очень удобно и выгодно. Осо-
бенно во время долгих зимних буранов, когда 
на улицу нельзя было выйти: за домашним ско-
том можно было ухаживать, без боязни замерз-
нуть… Летом пастухи пасли скот в степи. Возле 
реки разбили огороды, сажали картошку, дере-
вья фруктовые и кустарники, бахчи. Обраба-
тывали землю не только вручную, но имели 
свои плуги, бороны, которые потом, во время 
коллективизации, забрали в колхозы. Среди  
жителей встречались мастеровые люди: делали 
изгороди-плетни, изготавливали корзины из 
ивняка, складывали печи-завалинки. Было зна-
комо и кузнечное дело. Жители села были 
родом из одних и тех же мест, селились рядом 
друг с другом. Жили небогато, но в достатке. 
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Праздники отмечали всем селом. Все были 
истово верующие. Своей церкви не имели и 
потому на крестины возили детей в Орск (впря-
гая коров вместо лошадей). Поездка длилась 
более недели с остановками, дойкой коров... 
Школы в селе не было.  Каждая семья жила, как 
говорят, «своим углом»: Камышан (Камыша-
новы); Кралевич Анна, Прокопенко Пётр Абра-
мыч,  Жарская  Пелагея, Жарский Пётр, Сту-
дилко Константин, А.И.Панасюк, Ткач, Ляш, 
Зарудняк, Зеленские, Ковали (позднее Кузне-
цовы), Ратушные… В 1929г. рядом строилась 
железная дорога. Сельчане уходили на работу 
туда, получали жилье. Панасюки, Нотыч, Кра-
левич стали жить в Андреевке, там возник кол-
хоз; Жарские – в Теренсае, Кузнецовы – в Ада-
мовке, Зеленские, Камышановы – в Жуламан-
сае. Село пустело. Осталось сельское клад-
бище, на возвышенности по ту сторону желез-
ной дороги. Многие мужчины не вернулись с 
войны. К 1947г. село перестало существовать. 

П.А.Прокопенко вместе с семьёй (семь детей 
и родители) переехал в Андреевку в 1947г. Рабо-
тал бригадиром. На войне не был по брони 
(хромал на ногу). Он рассказывал, что рядом с 
посёлком, на противоположной стороне оврага 
Жарабутак (на холмах велась добыча глины) 
произошло сражение между бандой Охранюка 
и красноармейцами. После отхода банды на 
холме остались лежать трупы и тех и других. 
Местные жители вырыли могилу и захоронили 
убитых в одной могиле. Месторасположение 
могилы неизвестно. Возможно, это место и 
называют «кровавым» полем.

Красноярский (Бостыбайский, Чипигин 
хутор), село. В 1913г. на противоположном 
берегу ручья Бостыбай, напротив а.Бостыбай 
ближе к лесу возник х.Чипигин (хуторской 
участок №541 был отведён Временной пере-
селенческой комиссией еще в 1908г.). Наиме-
нование  хутор получил  по фамилии одного 
из первопоселенцев: Чапига – довольно рас-
пространенная фамилия в Полтавской области 
Украины, Чипига – производное от Чапиги. 
После организации колхоза (1928-1929) наиме-
нование Чипигин хутор практически утратило 
своё значение, и в селе был создан к-з «Крас-
ный Октябрь»(13679га земли). Жители аулов 

Бостыбай-1 и Бостыбай-2 постепенно стали 
жить кучнее, хотя по разные стороны ручья 
(весной – полноводной речки). В 1914г. здесь 
было 24 хозяйства, проживал  161 чел. Обра-
батывали всего 38 десятин земли, зато имели 
1515 голов скота. В 1939г. в перечне населён-
ных мест района аулы Бостыбай-1 и 2 уже не 
значатся. Наименование п.Красноярского при-
жилось в конце 50-х–начале 60-х г.г. и связано 
с добычей здесь красного строительного песка 
(красный яр – обрыв, овраг). В школе работала 
начальная школа. В 1942г. детей учила Колес-
никова Евдокия. В 2012г. в селении прожи-
вало 225 чел., село было отделением совхоза, 
а теперь СПК «Аниховский».

«Красные блузки» («Красные блузы») – 
прототипы сегодняшних агитбригад, в Ада-
мовке был организован коллектив самодеятель-
ных артистов (1932). «Мы исполняли частушки, 
ставили различные сатирические сценки, герои 
которых сидели вме-
сте со всеми в зале. 
За боевитость народ 
называл наш кол-
лектив «живой газе-
той». В отличие от 
нынешних агитбри-
гад «наша живая 
газета»  работала кру-
глый год, к каждому  
празднику готовили 
новую программу. 
Участники «Крас-
ной блузки»: Воро-
шилина Ирина, Гниломедова Полина, Сни-
царева Анна, Колесникова Софья, Логви-
нова Мария, Булдаков Иван, Белоконь Алек-
сандр, Ворошилин Алексей, Вяликов Иван, 
Старовойтов Иван, Кириенко Иван, Астафьев 
Виталий, Матвиенко Мария… А.Белоконь и 
И.Старовойтов погибли на фронте. Из членов 
«Красной блузки» остались в Адамовке только 
И.Кириенко (главный бухгалтер РАЙФО), да 
мы с Марией. Никто не забудет тридцатые 
годы, когда, не имея штатных культработни-
ков, мы сами организовывали свой досуг, ста-
вили пьесы, пешком или на лыжах ходили с 
концертами в ближайшие сёла – в Нововин-

На снимке: 
В.П.Астафьев, участник 
«Красных блузок»,1930г. 
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ницк, Айдырлинск, по-комсомольски верно 
дружили друг с другом», – из воспоминаний 
В.П.Астафьева (1966г.).

«Красные обозы». В 1930-х г.г. в районе 
была развёрнута компания по организации 
«красных обозов». Колхозы района сдавали 
хлеб государству и вывозили его к элеваторам 
гужевым транспортом. Организовывали сорев-
нование по вывозке зерна к ХПП под лозун-
гами, например, обоз им. 15-й годовщины Октя-
бря (1932г.). «Красные обозы» отправлялись к 
ХПП и в годы ВОВ. «Так было каждую суб-
боту. Ничто не могло остановить этого важ-
ного мероприятия, никто не вправе был его 
отменить. Из глубинки, по занесённой снегом  
дороге одна за другой шли подводы. На первой 
лозунг с надписью «Хлеб – фронту». На каж-
дой подводе – человек, закутанный до самых 
глаз. Сидит, как куль, неуклюжий, толстый. Это 
мог быть худющий мальчонка или девчушка лет 
14-15. Каждый – комсомолец. Они и сопрово-
ждали «Красный обоз» до элеватора», – вспо-
минала М.И.Дуля. Записала Л.Журба, п. Ада-
мовка («Ленинское знамя», 28 октября 1978г.).

«Красный кооператор» – промартель в 
Адамовке, предвестник комбината бытового 
обслуживания, работала в составе нескольких 
отделений в сёлах района и райцентре.  Услуги 
населению предоставляли парикмахерская, 
фотография, сапожная мастерская, швейный 
цех. В 1942г. артели требовался специалист 
по гончарному делу. Руководили артелью Сте-
повик, Ватага, Халитов Казакбай Хакимович 
(1919г.р.), Умуртаев Сергалин. Бухгалтером 
работала Широкова. В 1942г. артель работала с 
перевыполнением плана, лучшими мастерами 
считались Савченко (Прииск-Кумак), Рыбалко 
(Теренсай), Мамонов (к-з им. Сталина). Швеи 
Ватага, Кувшинина, Кузминская  перевыпол-
няли план на 220 %. Хуже работали отделения 
артели в Шильде и Аниховке.

Красный обрыв – обрыв на р.Джарле у 
с.Брацлавка. Село расположилось между Верх-
ним плёсом и Большим плёсом на Джарле, 
увенчанным Красным обрывом.

«Красный Октябрь» – название ТОЗа 
(товарищества по обработке земли), создан-
ного в 1921 г. в с.Аниховка.

«Красный Октябрь» – колхоз, в 1929г. соз-
данный крестьянами с.Красноярск Аниховской 
волости (объединились 39 дворов), затем Ани-
ховского с-с. Документы выданы 20 января 
1948г., председатели – Берещенко, К.А.Олейник, 
Стукан, Макиевский, П.В.Шабаев. В 1950г. кол-
хоз вошёл в более крупное хозяйство «По сто-
пам Ленина», а в 1957г. как отделение – в состав 
с-за «Аниховский» (см. Красноярский).

«Красный партизан» имени Барановского 
– колхоз, созданный в Брацлавке 16 февраля 
1930г. из 70 крестьянских дворов, документы 
выданы 7 июля 1936г., вторично – 7 октября 
1948г., третий раз – 25 октября 1952г. Назва-
ние колхоз получил в честь героев Граждан-
ской войны и командира 213-го полка 24-й 
«железной» дивизии РККА В.Барановского. 
Председателями в разные годы работали Бебко, 
А.С.Лисовский (с1934г.), В.В.Ширшов. До 
освоения целины в к-зе «Красный партизан» 
было 2800га пашни. В 1957г. хозяйство пре-
образовано в с-з «Брацлавский», теперь земли 
было 15632га. Относится к Брацлавскому с/с. 
В 1951г. в с. Брацлавка организуется машино-
животноводческая станция (МЖС), в 1954г. она 
именуется МТС. Обслуживала 5 колхозов. В её 
задачи входило коренное улучшение естествен-
ных сенокосов, лугов и пастбищ,  заготовка 
сена, стрижка овец и сдача шерсти государству, 
подвоз кормов к местам зимовки. Директором 
МЖС, а затем МТС, стал Г.Т.Шабров (см. с-з 
«Брацлавский»,  см. Г.Т.Шабров).   

Крат Макар Тихонович (1899-1992) , род. 
в п.Воскресенка Екатеринославской губернии. 
Участник Гражданской (1917-1921 г.г.) и Оте-
чественной войн, ветеран КПСС. Был пер-
вым председателем к-за «Победа» (Аневка). 
В Адамовке работал 
директором пром-
комбината, управ-
ляющим Масло-
промом, завхозом 
больницы, охран-
ником Госбанка. 
Последние годы 
жил в с.Подгородняя 
Покровка под Орен-
бургом. 
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Крафт Иван Иванович (1861-1914) – совет-
ник хозяйственного отдела Тургайского област-
ного правления, редактор газеты «Тургайские 
областные ведомости» (1891-1898), член Орен-
бургской учёной архивной комиссии с 1895г. 
Занимался изучением истории и этнографии 
казахского народа. Работая в Оренбурге, где 
была сосредоточена администрация Тургай-
ской области, Крафт одновременно вольнослу-
шателем проходит двухгодичный курс Архео-
логического института. Издаёт  труд «Положе-
ние об управлении в степных областях» (1893). 
Начинает работать над запиской «О преобразо-
вании управления осёдлыми и кочевыми ино-
родцами». Его работы публиковались в «Тру-
дах Оренбургской учёной архивной комиссии», 
«Известиях Оренбургского отдела Император-
ского Русского Географического общества», 
сборнике «Из киргизской старины» (Орен-
бург). И.И.Крафт выучил киргизский (казах-
ский) язык. Позднее работал в Петербурге, был 
Якутским, а затем Енисейским губернатором.

«Крейсер Аврора» – так в Шильде назы-
вался первый жилой  барак, построенный для 
16 семей рабочих элеватора в 1930-х г.г.

«Крест» – местное название перекрёстка 
улиц Ленина и Майской в п.Адамовка.

Крестьянский начальник – институт 
крестьянских начальников впервые возник 
в Сибири. Законодательно он был оформлен 
«Временным положением о крестьянских 
начальниках», утверждённым императором 
в1898г. Уже первый опыт функционирова-
ния нового института убедительно доказал, 
что в лице крестьянских начальников власти 
обрели надёжную административную опору 
в деревне. Крестьянские начальники – ана-
лог земских начальников европейской России. 
Положение о земских участковых начальни-
ках, принятое 12 июля 1889г., легло в основу 
закона 2 июня 1898г., что обусловило значи-
тельное сходство правового статуса крестьян-
ских и земских начальников. Куфтин Алексей 
Никандрович – крестьянский начальник 4-го 
подрайона Кустанайского уезда в 1915г.

Крестьянский поземельный банк – госу-
дарственное кредитное учреждение, работав-
шее в 1883-1917 г.г. в Российской империи.  

Банк выдавал долгосрочные ссуды крестья-
нам на покупку частновладельческих, пре-
жде всего дворянских земель. Д.Н.Соколов 
так описывает пользу этого учреждения: «Дея-
тельность Кр.банка поставила дело колони-
зации в нашей губернии в гораздо более бла-
гоприятные. Крестьянин-переселенец, про-
дав на родине свой маленький надел за доро-
гую цену, получал возможность в Оренбург-
ской губернии купить большой надел (10 деся-
тин на наличную мужскую душу) при взносе 
небольшого задатка и с рассрочкой платежа за 
очень небольшой, по крестьянским понятиям, 
платёж. Кроме того, каждый посёлок получал 
общественное самоуправление; при соверше-
нии купчей крепости не взыскивались тяжё-
лые крепостные пошлины». Декретом СНК 
от 25 ноября (8 декабря) 1917г. Крестьянский 
банк упразднён. 

«Крестьянский труд» – сельхозартель, воз-
никшая в 1920г. в Аневке. Организатором стал 
Р.Т.Пометун. Он был сторонником социалисти-
ческих преобразований. В 1918г. был делега-
том III Всероссийского съезда Советов кре-
стьянских депутатов в Петрограде. В артель 
объединились 28 домохозяев, крестьяне обоб-
ществили рабочий скот, инвентарь, коров. В 
1921г. 12 семей решили вернуться на Украину, 
доехали не все. Оставшиеся крестьяне пере-
жили голодный год. 1922 год стал урожайным. 
В годы ВОВ коммуна продолжала работать. 
Когда в Аневке был создан колхоз, артель вли-
лась в его хозяйство, и в 1948г. коммуна была 
преобразована в к-з «Победа».    

Кривохижин Никифор Арсентьевич (ум. 
1943г.) – первопоселенец с.Адамовка. См. Ада-
мовка, пос. 

Криница – укр. колодец, родник.
«Криница» – украинская вокальная группа 

при РДК «Целинник», образована в 1993г. 
Руководили коллективом  Н.И.Курочкина, 
Н.В.Столярчук, З.П.Кононенко. Коллективу 
присвоено звание «народного» (1998). 

Кринка – керамический кувшин для напит-
ков, см. глечик.

«Кровавое поле» – поле, часть степи, около 
п. Юбилейного, местное название, объяснение 
топонима утрачено.
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Крыклинский гранитный массив (Кры-
клинские утёсы) – 3 утёса по право- и лево-
бережью р.Суундук, в 3, 6 и 7км к сев.-западу 
от с.Коскуль. Это выходы гранита (утёсы высо-
той до 20м) так называемого Крыклинского 
гранитного массива. Наименование своё мас-
сив получил, по-видимому, от фамилии Кры-
клина – геолога, изучавшего данную геологи-
ческую структуру. 

Крючков Анатолий Георгиевич (1937 – 
с.Стрелецкое Александровского р-на) – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заве-
дующий отделом технологий зерновых куль-
тур Государствен-
ного научного учреж-
дения Оренбургский 
НИИ сельского хозяй-
ства Российской ака-
демии сельскохозяй-
ственных наук. Автор 
470 научных работ, 37 
книг и разделов в кни-
гах, 19 авторских сви-
детельств и патентов, 
соавтор 3 сортов ярового ячменя. Подготовил 18 
кандидатов и 2 докторов сельскохозяйственных 
наук. «Заслуженный агроном РСФСР». Награж-
дён Орденом «Знак Почёта», знаком «Отлич-
ник рационализации и изобретательства» меда-
лью им.  Н.И.Вавилова и др. А.Г.Крючков ведёт 
большую работу в целинных хозяйствах Ада-
мовского р-на по разработке технологии и воз-
делывания яровой твёрдой пшеницы. 

Кряжев Борис Елизарович (1938, 
с.Тугустемир Тюльганского р-на) – по окон-
чании школы работал в геолого-разведочных 
партиях, на заводе «Бурового оборудования и 
запчастей» в г.Оренбурге. По окончании ОСХИ 
(1965) приехал на работу в Адамовское про-
изводственное управление с/х на должность 
инженера по технадзору. Работал в с-зе «Заря 
Коммунизма». С 1967г. перешёл в АСХТ, на 
отделении «Механизация сельского хозяйства» 
преподавал такие дисциплины, как «Черчение», 
«Технология металлов», «Тракторы и автомо-
били», «Ремонт машин». С 1974г. по 1976г. 
исполнял обязанности заведующего механи-
ческим  отделением. Практически всё время 

работы в техникуме 
являлся заведую-
щим лабораторией 
«Ремонт машин», где 
создал базу, позволя-
ющую проводить на 
высоком уровне не 
только лабораторно-
практические работы, 
но и учебную прак-
тику. Под его руко-
водством лаборатория оснащалась необходи-
мыми полнокомплектными тракторами К-700, 
ДТ-75М, ЮМЗ-6, Т-40, комбайнами СК-5, 
«Нива», большим количеством узлов и меха-
низмов в разрезе по двигателям и шасси машин. 
В лаборатории действует стационарный диа-
гностический комплекс. Успешно выполняются 
диагностические и регулировочно-настроечные 
работы по сложным узлам машин для своего 
учебного хозяйства и хозяйств района по зака-
зам. Лаборатория, созданная Борисом Елиза-
ровичем, являлась лучшей не только в техни-
куме, но и в области. Много работал над соз-
данием методических материалов, инструк-
ционных карт, методик проведения занятий, 
методик выполнения курсового и дипломного 
проектирования. Указом Президента Россий-
ской Федерации 22 апреля 1996г. ему присво-
ено почётное звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». С 2016 г. на заслу-
женном отдыхе. Живёт в Адамовке.

Кузнецов Михаил Васильевич, тракторист 
с-за « Брацлавский», «Заслуженный механиза-
тор сельского хозяйства РСФСР» (1974).

Кузнецова (Срогис) Нина Алексан-
дровна (1925) – окончив Адамовскую сред-
нюю школу (1943), 
поступила в Орен-
бургский сельхозин-
ститут на агрономи-
ческое отделение. С 
красным дипломом 
по распределению 
поехала в с-з «Овце-
вод» (1947). Вернув-
шись в родной инсти-
тут на кафедру селек-
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ции и семеноводства, поступила в Тимирязев-
скую академию на педагогический факуль-
тет (1949). По окончании была направлена в 
Белоруссию в Управление учебных заведений 
инспектором по сельскохозяйственным техни-
кумам. С 1953г. работала завучем  и препода-
вателем селекции и семеноводства в Лужес-
нянском сельхозтехникуме. После учёбы в 
аспирантуре по специальности растениевод 
защитила диссертацию (1961-1964). Работала 
в Белорусском НИИ земли деканом заочного 
факультета. Проживает в Москве.

Кузьмин Виктор Васильевич (1931, Под-
московье – 1998) – в годы ВОВ учился в ремес-
ленном училище, с 13 лет работал слесарем 
на литейно-механическом заводе в г.Глухово 

Московской области.  
Во время службы в 
армии водил машину 
по дорогам Запад-
ной Украины. После 
д е м о б и л и з а ц и и 
по комсомольской 
путёвке прямо в воен-
ной форме приехал 
на целину в Адамов-
ский р-н. Вся жизнь 

его оказалась связана с Восточным Оренбур-
жьем. Работал шофёром в новых совхозах: 
в 1954-56 г.г. – «Буруктальский», «Тоболь-
ский», «Восточный», «Адамовский». Замести-
тель директора с-за «Заря коммунизма» (1958), 
инспектор-организатор Адамовского терри-
ториального управления сельского хозяйства 
(1960-1964). В 1965г. переведён в Светлин-
ский район, где до 1973г. работал заместителем 
председателя райисполкома. Окончил ОСХИ, 
дипломную работу писал на базе с-за им. 19-го 
партсъезда. С 1974г. трудовая деятельность 
В.В.Кузьмина связана со стройкой СЭВ и тре-
стом «Киембайасбестстрой» в г.Ясном. Сна-
чала работал председателем постройкома, где 
проявились его организаторские способности 
и инициатива.  В поле его деятельности были 
быт строителей, спорт и культура, сотрудниче-
ство с комсомольским штабом стройки. В марте 
1980г. был избран председателем исполкома 
райсовета Ясненского р-на. Неоднократно изби-

рался депутатом районного и областного Сове-
тов депутатов трудящихся. Награжден ордёном 
«Знак почёта», несколькими медалями. Осо-
бенно гордился знаком ЦК ВЛКСМ, получен-
ным за участие в освоении целинных земель. 

Кузьмин Николай Алексеевич (1958, 
пос. Шильда). С 1976г. работал в Дорожно-
строительном управлении г.Троицка Челябин-
ской обл. дорожным рабочим. Через 2 года 
молодым специали-
стом был направлен 
в СМУ Соснового 
Бора, где прошёл 
путь от мастера до 
главного инженера. 
Активно участвовал в 
политической жизни 
региона в качестве 
секретаря Сосново-
борского городского 
комитета КПРФ. В 1990г. был избран в Сосно-
воборский городской совет народных депута-
тов. Окончил техникум Министерства автомо-
бильного транспорта РСФСР (1977г.), впослед-
ствии получил 2 высших образования в Ленин-
градском инженерно-строительном институте 
(1984), Санкт-Петербургском институте госу-
дарственного и муниципального управления 
Северо-западного кадрового центра (1992). В 
2007г. победил на выборах Законодательного 
Собрания Ленинградской области. Был назна-
чен заместителем председателя постоянной 
комиссии по строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству. Член Совета Федера-
ции от Хабаровского края с 18 сентября 2013г. 

Кузьмин Сергей Александрович (1958, 
с.Адамовка) – окончил АСШ №2, рабо-
тал плотником в с-зе «Заря коммунизма», 

в 1976-1982 г.г. 
учился в Оренбург-
ском мединституте. В 
1982-1985 г.г. работал 
врачом-терапевтом в 
Адамовской ЦРБ. С 
марта 1985г. служил в 
армии, в 1987-1989 г.г. 
находился  на службе 
в ДРА, ветеран воен-
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ных действий, награждён боевыми орденами 
Красной Звезды и «За службу Родине» III сте-
пени, несколькими медалями. Полковник меди-
цинской службы в запасе, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры медицины ката-
строф ГОУ ВПО «Оренбургская государствен-
ная  медицинская академия». Автор несколь-
ких монографий и учебников, множества науч-
ных статей. Живёт в Оренбурге.

Кузьмина (Астафьева) Людмила Вита-
льевна (1935, с.Адамовка) – окончила АСШ в 
1953г., училась в ОГПИ, по диплому – учитель 
химии и биологии. После окончания вуза верну-
лась работать в родную школу (1957). В 1965г. 
уехала в п.Светлый, где работала 9 лет, затем – в 

школе г.Ясного (1974-2000). Общий педаго-
гический стаж – 43г. «Отличник народного 
просвещения» (1963), «Заслуженный учитель 
РСФСР» (1988). Делегат  Всероссийского тор-
жественного собрания, посвящённого 50-летию 
освоения целины (2004),награждена  медалями 
«За доблестный труд в ознаменование 100-
летия В.И.Ленина» (1970), «За освоение целин-
ных земель» (1970), «За трудовую доблесть» 
(1981), «Ветеран труда» (1984), знаками «Побе-
дитель соц. соревнования (1973,1975,1980). 
Л.В.Кузьмина удостоена звания «Почётный 
гражданин г.Ясного» (2015). Живёт в г.Ясном.

Куйбышева имени колхоз – создан при 
а.Шилекты (Чиликта) Кумыс-Тюбинского 
с/с. В колхоз вошло 40 крестьянских дворов. 
Сегодня название сохраняет селение «Старо-
Куйбышев» Новоорского р-на на берегу 
р.Суундук. (В.В.Куйбышев (1888-1935), госу-

дарственный и политический деятель, участ-
ник Гражданской войны на Восточном фронте, 
член ЦК ВКП(б)).

Куклин Николай Владимирович (1909-
1988) – окончил Казанский государственный 
университет (1931), геолог-петрограф, кан-
дидат геолого-минералогических наук (1963). 
Директор геологической службы III ранга. 
Награждён меда-
лями «За трудовую 
доблесть» (1949) и 
«За доблестный труд 
в ВОВ 1941–1945 г.г.», 
знаком «Стахановец 
золото-платиновой 
промышленности» 
(1935). В 1931-1972 г.г. 
– работал на Урале: 
в 1931-1938 г.г. – 
начальником геолого-разведочного бюро Кумак-
ского рудоуправления комбината «Джетыгар-
золото», в 1938-1972 г.г. – в системе Ураль-
ского геологического управления (руководи-
тель геолого-разведочных работ на редкие 
металлы). Специалист в области металлогении 
и поисково-разведочных работ на золото, ред-
кие металлы и радиоактивное сырье Урала. В 
период работы в комбинате «Джетыгарзолото» 
выявил значительные запасы промышленных 
руд золота, вследствие чего Кумакское место-
рождение выдвинулось в разряд крупнейших 
на Урале. В 1950-е г.г. составил монографиче-
ские очерки по месторождениям и рудопрояв-
лениям редких металлов Урала – олова, воль-
фрама, молибдена, висмута, мышьяка, сурьмы, 
ртути, бора, бериллия, лития, рубидия, цезия, 
ниобия, титана, циркония, редких земель. В 
1960-е г.г. составил монографический очерк и 
карту пегматитовых полей (гранитного типа) 
Урала. Автор 23 геологических отчётов и 21 
публикации. (В.Я.Комарский).

Кук-Торек, аул – был расположен на тер-
ритории Каиндинского с/с.

Куксай (Коксай), ручей – левый приток 
р.Карабутак. В наименовании нашло отраже-
ние качество воды: или чистота, прозрачность 
воды, или вода с хорошими вкусовыми каче-
ствами: «кок» с каз. – «синий».

на снимке: Л.В.Кузьмина (слева) 
и Г.Н.Пантелеева, 1962г.
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«Кукурузник» – самолет АН-2, работает на 
Оренбургских местных авиалиниях.

«Кукушка» – так местные жители назы-
вали поезд на узкоколейной железной дороге 
Шильда-Озёрный, построенной в 1957-58 г.г.

Кукушкин Дмитрий Романович, 1922 г.р.– 
врач, хирург, ветеран ВОВ. После окончания 
Оренбургского мединститута в 1950г. работал 
5 лет в Пр.-Кумакской участковой больнице 
Адамовского р-на. С 1964г. возглавлял област-
ную станцию переливания крови в Оренбурге.

Кукушкина (Пугачёва) Екатерина Сте-
пановна (1924, с.Краснохолм Оренбургской 
обл.) –  врач. Была участницей ВОВ в составе 
103-го отд. б-на воздушного наблюдения и опо-
вещения связи 84-й дивизии 62-й армии Ста-

линградского фронта. 
Отвоевав на Сталин-
градском, Донском, 
1-м Белорусском 
фронтах, получив 
медаль «За оборону 
Сталинграда» (здесь 
она служила коман-
диром отделения 
связи в звании сер-
жанта), орден Оте-

чественной войны II степени, Е.Кукушкина 
встретила Победу в самом Берлине (уже как 
начальник ротного поста). Вернувшись домой, 
решила воплотить в жизнь мечту, которую 
лелеяла все годы войны, – стать  врачом. После 
окончания Оренбургского мединститута (1950) 
молодой акушер-гинеколог Екатерина Степа-
новна с мужем-хирургом Дмитрием Романо-
вичем попросили направить их в самый отда-
лённый район Оренбургской области – там, где 
они будут больше всего нужны людям. За 5 лет 
работы в Пр.-Кумакской участковой больнице 
Адамовского р-на они успели помочь многим 
жителям села и целинникам. А однажды моло-
дому акушеру пришлось на время стать хирур-
гом, чтобы спасти собственного мужа.

– Отправить его в город было невозможно 
из-за нелётной погоды, в местной же больнице 
помочь было некому, – вспоминала Кукуш-
кина. – Так что выбора не было. Слушала его 
команды и самостоятельно удалила аппендикс.

Вернувшись в Оренбург, Е.Кукушкина рабо-
тала в горздраве и 2-й городской гинекологи-
ческой больнице, которую она возглавляла 30 
лет. Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, Заслуженный врач  РСФСР, канди-
дат медицинских наук.  Удостоена медали «За 
заслуги перед Оренбургом» I степени. Живёт 
в Оренбурге.

Кулаев Андрей Гордеевич (1895) – его 
предки были кубанскими казаками, в силу 
обстоятельств переехали на Южный Урал в 
ст.Троицкую. В начале XXв. Гордей Кулаев посе-
лился  в с.Брацлавка, 
а затем перебрался 
в п.Нововинницкий. 
Он стал одним из 
первопо селенцев 
посёлка, выстроил 
землянку и занялся 
хлебопашеством. 
Однако приходилось 
работать по найму. 
Накануне 1917г. 
Г.Кулаев умер, его сыну, чтобы прокормиться, 
пришлось по-прежнему работать у богатых 
сельчан. С 1919г. Андрей Гордеевич – участ-
ник Гражданской войны, вступил доброволь-
цем  в 52-й военно-дорожный отряд 24-й желез-
ной дивизии РККА, где и прослужил до осени 
1920г. В составе 24-й железной дивизии уча-
ствовал в боях под Кувандыком, Чебеньками, 
Сорочинском. После возвращения со службы в 
п.Нововинницком был избран секретарём ком-
сомольской организации. В отряде ЧОН под 
командованием М.А.Горлача принимал участие 
в разгроме остатков армии «зелёных» (1921). 
О событиях Гражданской войны в Адамовском 
р-не оставил воспоминания (ЦДННИ, ф.6002, 
оп.1, д.71, г.Оренбург). В 1928г. А.Г.Кулаев стал  
активным участником создания к-за им. Ста-
лина, где много лет работал, заведовал фермой, 
был зоотехником. В 1945-46 г.г. его избрали 
председателем колхоза им. Чкалова в Андре-
евке. После войны семья Кулаевых переехала в 
Адамовку. Андрей Гордеевич работал в хозяй-
стве «Заготскот», заместителем председателя 
Адамовского сельпо. Имея 4 класса образо-
вания, он справлялся с любым порученным 
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делом. Вместе с женой Кулаевы вырастили 9 
детей, 7 из которых получили высшее обра-
зование. А.Г.Кулаев – ветеран партии, долгие 
годы трудился на благо Отечества. 

Кулаев Михаил Андреевич (1927, 
п.Нововинницкий) – окончил АСШ, в 1944г. 
был призван в КА. Службу проходил на 
Чукотке. Окончил физико-математический 

факультет  Орского 
пединститута. Дол-
гие годы работал в 
школах Адамовки 
учителем матема-
тики, 7 лет - дирек-
тором АСШ №1. 
Работал председа-
телем районного 
совета ветеранов 
войн, по инициативе 

М.А.Кулаева начато создание Книги памяти 
Адамовского района и произведена рекон-
струкция памятников участникам ВОВ в сёлах 
р-на  (2010-2015)  М.А.Кулаев – страстный 
садовод, художник и поэт.

Кулпытасы – каменные надгробья, которые 
устанавливались над могилами знатных и ува-
жаемых кочевников, иначе – каменные стелы, 
«каменные бабы». Встречаются в степи Ада-
мовского р-на. См. Баба каменная.

Кульбака – укр. седло.
Культе (Культа), ручей – небольшой правый 

приток р.Суундук. С каз. «культе» – «корот-
кий», «обрубок», – что указывает на длину 
ручья. См. Кельты.

Культура Адамовского района – одна из 
самых многофункциональных структур мест-
ного самоуправления. От сферы культуры 
советского периода всегда ожидалось многое, 
поскольку каждое её учреждение – библиотеки, 
клубы, музеи, кинотеатры – были призваны 
не только развлекать население, обеспечивать 
досуг и отдых, но и выполнять определённые 
агитационные и пропагандистские задачи. Не 
случайно десятки лет куратором отдела куль-
туры в райкоме был отдел агитации и пропа-
ганды. Формы работы были самые разные: от 
явных – агитбригады, агитпоезда, агитплакаты, 
агитбои, «Комсомольский прожектор», радио-

журналы – до скрытых. К ним относятся прак-
тически все мероприятия и услуги сферы куль-
туры. И культработники с большим энтузиаз-
мом и мастерством выполняли своё предна-
значение. Учреждения культуры на селе помо-
гали местной власти в решении многих задач, 
в том числе и производственных. Население 
охотно откликалось на внимание к себе со сто-
роны работников культуры. Таланты и энтузи-
азм сельских жителей в самодеятельном твор-
честве давали удивительные результаты. Осо-
бенно активно участвовали в работе учрежде-
ний культуры первоцелинники. В 50-е г.г. в рай-
оне создавались общественные университеты 
культуры с самыми разными «факультетами». 
Была принята программа «Двухлетка куль-
туры» (1961), в которую вошли как отдельные 
мероприятия, так и долговременные проекты. 

Самыми популярными во все годы Совет-
ской власти были смотры художественной 
самодеятельности. Соревнования увлекали как 
участников, так и зрителей. Выявлялись уди-
вительные таланты, уникальные исполнители, 
люди разных поколений получали возможность 
проявить свои способности на сцене. Вете-
раны целины с удовольствием вспоминают, 
как ездили они в зимние бураны и морозы из 
Комсомольского или Обильного в райцентр 
на смотры: трактор тащил вагончик на поло-
зьях, внутри весело трещали дрова в «бур-
жуйке», а таланты «от сохи» самозабвенно 
пели любимые песни о Родине и о любви. И 
финалы таких конкурсов были особо памят-
ными: в те времена победителями признава-
лись не отдельные исполнители, а вся про-

Семинар культпросветработников с.Адамовка, 
октябрь 1953г.
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грамма коллектива. И занявшие первые 3 места 
работники совхозов в полном составе ехали в 
Оренбург на областной смотр. Адамовский р-н 
закупал 2 и более пассажирских вагона, зака-
зывал 100 и более мест в гостинице. Област-
ное жюри на каждый район выделяло целый 
день и смотрело полностью 3 программы. 
Чаще всего такие областные смотры прохо-
дили в суперновейшем Дворце культуры «Рос-
сия». В последние десятилетия жюри выез-
жает на места и ищет таланты прямо на сель-
ской сцене. Наверное, так проще и дешевле. 
Но и сегодня помнятся те, массовые выезды 
на областную сцену. Фестивали молодёжи, 
Сабантуи по окончании сева, КВНы, просто 
вечера отдыха, а ещё театры, кружки и клубы 
по интересам – ко всему был неподдельный 
интерес у сельских тружеников. 

Одним из самовыражений было прикладное 
творчество: умелые руки адамовцев творили 
чудеса и восхищали земляков и гостей рай-

она. Районное обще-
ство по распростра-
нению политических 
и научных знаний 
(1961) также с успе-
хом использовало 
формы культмассовой 
работы: вечера вопро-
сов и ответов, дис-
путы и др. Участни-
ков самодеятельности 
Адамовского р-на в те 
времена можно было  
увидеть и услышать 
на областных и даже 
на столичных сценах.

Сельские таланты были популярны среди 
земляков не менее, чем звёзды большого кино. 
Но радовали их и материальные оценки твор-
чества: более полувека главными наградами 
были дипломы и грамоты, в трудные времена 
лучших исполнителей поощряли отрезами на 
платье, шёлковыми рубашками, наручными 
часами и др. очень нужными предметами нехи-
трого сельского быта.

 Вся история Адамовского района прони-
зана добрыми впечатлениями от ярких и про-

никновенных мероприятий и не менее ярких 
самодеятельных талантов и активных до само-
забвения работников культуры. Учреждения 
относились и к профсоюзным организациям 
хозяйств района, и к отделу культуры райи-
сполкома. В разные годы сферой культуры 
в районе руководили В.А.Кузнецова (1946-
1947), Первадчук (1947), Кучеренко (1948), 
Н.М.Крат (1956), П.К.Михайленко (1954-56), 
В.М.Чекурина, А.Лопатин,  П.З.Дубовсков 
(1957-1961), Ю.С.Пантелеев (1962-1963), 
А.А.Факеева (1964), Л.П.Двугрошева 
(1980), Г.Г.Клипенштейн, Р.Я.Логвинова, 
Н.В.Столярчук (1999-2000), Н.Н.Лабазанова 
(2001-2014), Е.А.Бабанова, Д.В.Косенко.

Кумак, аул – упоминается в справочниках 
по Кустанайскому уезду Тургайской области 
в 1860г. Расположен был по р.Кумак, террито-
рия аула №1 Кумакской волости (кочевой). К 
1913г. Временной переселенческой комиссией 
был образован переселенческий участок №511, 
дававший право селиться на этих землях рус-
скоязычному населению. См. Успенский хутор. 

Кумак, прииск – см. Прииск Кумак.
Кумак, река – левый приток Урала. Длина 

реки – 122км. Название Кумак от каз. «кум» – 
«песок», «песчаная». Кумак похож на Орь, но 
более извилист в своём течении. Протекает, в 
основном, по песчаным почвам. В ряде источ-
ников имеет название Кумачка. После впаде-
ния в неё р.Джарлы, река в дальнейшем тече-
нии до устья называется Большой Кумак.

Кумакская волость – кочевая (киргизская) 

На снимке: Калиева Кумар 
Калиевна, участница 
казахской декады, Большой 
театр, Москва, 1958г.

На снимке: агитбригада «Степные огоньки» 
РДК «Целинник» и пионеры Теренсайской школы 
на полевом стане Героя Соцтруда М.Ф.Жукова, 
1980г.
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волость, по площади самая большая на месте 
нынешнего Адамовского р-на. Известна с 
1894г. как выделенная часть  Джетыгаринской 
волости. К 1910г. в волости насчитывалось 
149 зимовок кочевников-скотоводов, ставших 
основой аулов. Располагались они по рекам 
Ярлы(Жарлы), Тасты, Карабутак, Акжар, 
Кийма, Айдарлы, Джангыз-Агач, Джарабутак, 
Рабике, Руги, Караганда, Тасиы-Бутак, Кай-
ракты, Котансу, Кокбекты, у оз.Копа, в уроч. 
Бостыбай и Карагаш (орфография справоч-
ника 1910г.). К 1913г. в волости было 9 адми-
нистративных аулов. Началась активная пере-
селенческая кампания, поэтому в Кумакской 
волости нарезались участки земли для селе-
ний, отрубов и хуторов, а также для кочев-
ников, желавших перейти к осёдлому хозяй-
ствованию. К 1914г. было спланировано 57 
новых участков. Не все они были освоены. 
К 1923г. в волости было 12 адм.аулов, 1504 
хозяйства, 7175 душ. В 1926г. в волости про-
живал 4071человек, насчитывалось 5 адми-
нистративных аулов, 59 хоз.аулов. Количе-
ство аулов и людей в них сократилось в связи 
с началом социалистических преобразований, 
появились  откочевники (см. Откочевники). 
До 1917г. волость относилась к 4-му подрай-
ону Кустанайского уезда, в 1924г. её передали 
в Орский уезд. В 1935г. она стала частью Ада-
мовского р-на Оренбургской области (см. Ада-
мовский р-н).

Кумакский сельсовет – образован в  Ниж-
ней Кийме вместо аулсовета (1928). К нему 
относились а.Н.Кийма, а.Верхняя Кийма, 
а.Осетин, Байкужа, Мечеть, Октябрьский, 
Самалык; к 1949г. – а.Н.Кийма и Верхняя 
Кийма, более мелкие селения: Тасты-Карасу, 
подхоз Адамовской МТС, а.Мечеть, а.Акпай. 
В 1941г. в селениях с/с проживало 763 чело-
века, к 1960г. – 1052 чел. К 1960г. с/с стал име-
новаться Нижнекийминским. К нему добави-
лись Верхний Карабутак, а.Жанак, с.Карабутак, 
конеферма с-за «Заря коммунизма», 2 фермы 
с-за «Заря коммунизма».

Кумган – узкогорлый металлический или 
керамический сосуд, кувшин для воды с носи-
ком, ручкой и крышкой, применявшийся в Азии 
в основном для умывания и мытья рук, а также 

иных гигиенических целей. 
Кумыс-тюбе, гора (Змеиная гора) – пра-

вобережье ручья Кумыс-Тюбе, в 11км к 
северо-западу от разъезда Жуламансай. Гео-
логический памятник природы, абс. высота 
327м,  площадь – 49га. Гряда меридиональ-
ного простирания протяжённостью 300м, 
относительной высотой до 60м. Сложена 
липарито-дацитами, которые пронизаны квар-
цевыми жилами. Вдоль юго-восточного под-
ножия горы наблюдаются выходы и развалы 
жильного кварца. Канавами вскрыты кварц-
серицитовые метасоматиты и лимониты зоны 
«железной шляпы» по сульфидам. Характер-
ная форма рельефа на прокварцованных и ору-
денелых эффузивах кислого состава.

Кумыс-Тюбе, ручей – правый приток реки 
Жуса. Название от каз. «кумыс» – напиток из 
кобыльего молока, «тюбе» – «гора», «холм». В 
наименовании отражается характер раститель-
ности данной местности. Кумыс –Тюбе – здесь 
«хороший корм для лошадей». 

Кумыстюбинский сельсовет – центр в 
а.Шубартау, к сельсовету относились  также 
а.Шлыкты-1,2 (а.Чиликта). К 1939г. в с/с вхо-
дил еще а.Кунус к-за «Кусем». В 1941г. здесь 
проживали 570 человек. В 1948г. началось 
строительство Ириклинской ГРЭС и водо-
хранилища. В 1949г. сёла Кумыстюбинского 
с/с ещё существовали. 11 декабря 1950г. Чка-
ловский (Оренбургский) облисполком принял 
решение «О переселении колхозов, совхозов, 
МТС, расположенных в зоне затопления Ири-
клинского водохранилища». На 1954г. аулы 
К-тюб. с/с ещё не были переселены. Следо-
вало  построить  новый посёлок Шубартау для 
переселенцев из аула, а работа была выполнена 
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лишь к 1957г. – построено жильё, перенесены 
кладбища. 17 апреля 1958г. началось затопле-
ние Ириклинского водохранилища. Впервые 
достигнута отметка 245м над уровнем моря. 
Под водой оказалось 26 тысяч га., в том числе и 
а.Шубартау, а.Чиликта отошёл к Новоорскому 
р-ну. Кумыстюбинский с/с перестал существо-
вать. В ряде источников упоминается Шлик-
тинский с/с с центром в с.Кусем (1950-1959 г.г.)

Кунафей – аул по р.Джарле (Жарлы), в 
9км от Адамовки ниже по течению реки. В 
1926г. в ауле проживало 49 человек. Ныне 
не существует.

Кундюрлюк (Кунгурлюк,  ручей Кундур-
люк) – небольшой левый приток р.Жарлы у 
п.Адамовка.  В переводе с каз. – «громкий звук, 
отражённый от скалы», «эхо». Весной от этого 
ручья очень громкий шум.

Куныс (Кунус), аул – см. Кос-Куль.
Курашайский (Новоуманский, Каинсай) 

– см. Каинсай.
Кураш-сай, балка – долина реки Акташка, 

левый берег, у п.Нововинницкого. Наимено-
вание указывает на характер растительности 
данной местности, здесь растёт курай (кураш), 
или перекати-поле. См. Куросташи.

Курганы – разновидность погребальных 
памятников, распространённая на всех кон-
тинентах, кроме Австралии и Антарктиды. 
Характеризуется обычно сооружением земля-
ной насыпи над погребальной ямой. Выделя-
ются многочисленные типы курганов, харак-
теризующиеся особенностями конструкции 
погребальной камеры и размерами. В Ада-
мовском р-не расположено множество кур-
ганов скифско-сарматского происхождения. 
Курганы имели также иное назначение: а) сто-
рожевые столбы, б) указатели дороги, в) гра-
ницы между территориями соседних родов,    
г) памятники человеку или событию – эти кур-
ганы были без погребения.

Куросташи, урочище – Балка Кураш-
сай – долина р.Акташка, левый берег, у 
п.Нововинницкого (напротив бывшей воин-
ской точки). На современных  топокартах эта 
балка обозначена как Аршала. На балке устро-
ены 2 пруда: Нововинницкий, в 5км от села, 
другой в 3км далее первого. Этот небольшой 

пруд и прилегающую к нему местность (в 7,5км 
к северо-западу от с.Каинсай)  жители  назы-
вают Курасташи. См. Кураш-сай.

Курт – «катышек» или «колобок». Пред-
положительно, происходит от тюркского 
«коро», что значит «сухой» или «высушен-
ный» молочно-кислый продукт, «сухой сыр».

Кусем – колхоз, село, получившее наимено-
вание по названию колхоза в а.Такатар (Тана-
тар). Танатар – имя одного из братьев, посе-
лившихся на берегу р.Жулдубай в 1902г. (по 
рассказу С.Утегенова, старожила села). К-з 
«Кусем» образован 1930г. из 44 крестьянских 
дворов, документы выданы 12 августа 1936г., 
председателями работали Иркетаев Рахим, 
Юсупов и др., относился поначалу к Суундук-
скому с/с. В 1956г. по разметке первоцелинника 
Голуба Ивана была проложена первая борозда 
будущих полей 4-го отделения с-за «Советская 
Россия», что стало фактом в 1957г., когда  кол-
хоз  был реорганизован. В 1965г. село стало 
центром 1-го отделения с-за «Майский» (ныне 
ЗАО «Майское»), относилось к Майскому с/с. 
Наименование «Кусем» заимствовано от каз. 
«кусем» – «вождь». Колхоз был назван так в 
честь вождя революции В.И.Ленина.  В 2012г. 
в селе проживало 343 человека.

Кусемские утёсы (скалы) – в 1км к вос-
току от с.Кусем. Природный памятник, право-
бережье р.Суундук. Высота утёсов около 30м. 
Скалы-исполины круто обрываются в Суун-
дукский залив Ириклинского водохранилища, 
покрыты накипными лишайниками, мхом. В 
расщелинах растёт можжевельник казацкий. 
У подножия скал – довольно глубокие омуты. 
Это опорный геологический разрез  отложений 
Ащебутакского вулканогенного  комплекса. 
Преобладает пироксен – плагиоклазовые пор-
фириты  андезито-базальтового  состава. Име-
ются редкие для региона пироксеновые пор-
фириты  пикритового состава. Разрез много-
кратно изучался (Клочихин, 1961; Кригер, Рих-
тер 1965; Кригер 1973).

Кусемский казахский хор – основное насе-
ление с.Кусем составляют казахи. С 1996г. заве-
дующим СК работал Башбаев Булат Шаки-
рович, при нём был создан творческий хоро-
вой коллектив. Башбаева Айнагуль Хангире-
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евна пришла в клуб в 2006г. Хор определился 
с репертуаром и направлением – казахские 
песни, народные и авторские. В состав хора 
входят 16 женщин. Казахский хор ежегодно 
участвует в культурных мероприятиях района 
и области. В 2015г. группа хора приняла уча-
стие в сводном хоре учителей в г.Оренбурге. 
Неоднократно представляют район на област-
ных казахских праздниках «Степной той», 
«Наурыз» и др. Кусемский хор – единствен-
ный казахский хор в Оренбургской области.

Кустанай (Костанай). По архивным источни-
кам, в июле-августе 1879г. в урочище Кустанай 
из Оренбурга прибыло 300 семей первых посе-
ленцев, и здесь, на левом берегу р.Тобол, был 
основан уездный город. Эта дата  стала датой 
основания г.Кустаная. Из словаря Брокгауза-
Эфрона: «Кустанай – город в Тургайской обла-
сти, вырос с изумительной быстротой на аме-
риканский манер». Были сооружены почтовый 
тракт, построено 1542 одноэтажных дома, в том 
числе 38 каменных. К 1881г. было практически 
сформировано 10 центральных улиц». Некото-
рое время город назывался Ново-Николаевском. 
Кустанай стал уездным городом в составе Тур-
гайской  области. В первый период в Кустанай-
ском уезде было 2 волости – Ара-Карагайская 
и Боровская, а в 1894г. их стало 14: в их числе  
Кумакская и  Суундукская. Переселенцы осо-
бенно большим потоком двинули после столы-
пинских реформ – между 1905-1914 г.г. 

1 апреля 1921г. образована Кустанайская 
губерния в составе Казахской АССР из воло-
стей Кустанайского уезда и части Орского уезда 
Оренбургско-Тургайской губернии в составе 7 
районов, в то число вошёл и Адамовский (12 
волостей). На основании Постановления ВЦИК 
от 14 сентября 1925г. уезд был преобразован в 
Кустанайский округ. После ликвидации уез-
дов Кустанайской губ.  районное деление было 
ликвидировано. 17 января 1928г. Кустанайский 
округ ликвидирован (утверждено ВЦИК 3 сентя-
бря 1928г.). В настоящее время Костанай (Куста-
най) – административный центр Кустанайской 
обл. Казахстана.

Куфтин Алексей Никандрович – крестьян-
ский начальник 4-го подрайона Кустанайского 
уезда в 1915г.

Кухтицкий Фёдор Ясонович (1931-1984) – 
уроженец села Каменецк. Работал трактористом 
отделения №4 с-за «Брацлавский».  За высокие 
показатели в труде награждён орденами «Знак 
Почёта» (1973); Трудового Красного Знамени 
(1976); Октябрьской Революции (1982).

Кучеренко Валентина Дмитриевна (1904, 
Красноярск – 1974, Оренбург). Окончила Даль-
невосточный университет (1929), с 1949г. рабо-

тала в Оренбургском 
сельскохозяйствен-
ном институте, где 
в 1966-73 г.г. заве-
довала кафедрой. 
Доктор биологиче-
ских наук, профес-
сор. Автор осново-
полагающих работ 
по почвам Оренбург-
ской области.  Обра-
щалась к пробле-

мам использования почв Адамовского р-на в 
результате освоения целины. 

Кучерявый – укр. вьющийся.
Кушнир – укр. скорняк.
КЦСОН «Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» МО «Ада-
мовский район» (ГАУСО «КЦСОН») – рай-
онный Центр социальной помощи населе-
нию, который за время своей деятельности 
был несколько раз реорганизован. Первый 
директор – А.И.Бледных (1993-2012), его 
сменили Ю.Г.Лыба, С.Ю.Новиков. Замести-
телем директора – Т.В.Букарова. Центр ока-
зывает соцуслуги гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорным 
детям, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. Отделение на дому 
(1989) было ещё при райсобесе, зав.Менды-
баева Маржан Рахимбаевна. Соцработники 
– Т.Р.Гареева, Р.Ж.Саитова, Б.Р.Аманбаева, 
А.В.Чикишева, А.Б.Кутеева, Ш.Б.Саринова. 
Сейчас при Центре – 4 отделения обслуживания 
на дому в 24 посёлках, заведуют Р.Б.Дусанова, 
Р.Ж.Саитова, Н.Н.Серёгина, Л.Ю.Алимбекова. 
Работают более 15 лет Ж.Ж.Доулбаева, 
Р.А.Бакирова, Н.В.Кильдишева, Г.Ф.Рожина, 
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К.С.Мендыбаева, А.Б.Бекентаева, А.А.Нусс, 
Л.Е.Жумабаева, Г.Г.Туралина. Отделение сроч-
ной социальной помощи на мобильной основе. 
Заведующими были Л.М.Лысенко (1999-2013), 
А.Н.Танжарыков, И.В.Бакалейко. Специалисты 
отделения по проблемам материнства и детства 
формируют банк данных по семьям социаль-
ного риска. Отделение открылось в 1997г., 
заведовали им Р.Ж.Саитова, Л.Б.Покусаева, 
А.Ш.Бетимбаева, О.В.Веденеева. Отделение 
реабилитации детей и подростков, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, работало с 
2007г. в п.Теренсае. 

Кызколь, озеро – долина ручья Кумыс-
Тюбе. Небольшое озерцо-старица. От каз.: 
«кыз» – «девушка», «коль» – «озеро».  

Кызыл-Жар (Кзыл-Жар) – см. Кзыл-
Жарский сельсовет.

-Л- 
Лагерь «Колос» – см. «Колос», лагерь.
Лазарев Михаил Васильевич – обучаясь 

в Комсомольской средней школе (1968-1978), 
в летний период с 13 лет работал на уборке 
урожая помощником комбайнера. В 1974г. его 

имя занесено в Книгу 
Почёта с-за «Комсо-
мольский». В 1976г. 
в совхозе создали ком-
байновое звено – един-
ственное в районе – 
из 15-летних школь-
ников: М.В.Лазарева 
и  п о м о щ н и к а 
В.А.Костюкова. За 
достижение больших 
результатов школь-

ник М.Лазарев награждён медалью «За тру-
довое отличие». В 1985г. за трудовые успехи 
избран делегатом XII-го Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в Москве. 19 сен-
тября 2007г. М.В.Лазарев трагически погиб. 

Лапта – русская народная командная игра 
с мячом и битой. Упоминания о лапте встре-
чаются в памятниках древнерусской пись-
менности. Лапта в Адамовском р-не появи-
лась в п.Комсомольском и связана с именем 
С.Н.Пхиденко. Сборная Адамовского р-на 

побеждала на первенстве области среди юно-
шей в старшей категории, была неоднократным 
призёром области среди юношей и девушек. 
Мужская сборная – призёр и победитель кубка 
и чемпионата области, шестикратный чемпион 
восточной зоны спартакиады «Золотой колос 
Оренбуржья». В составе сборной области ада-
мовские лаптисты становились призёрами и 
победителями Всероссийских соревнований, 
а мужская сборная, в составе которой высту-
пали адамовцы, трижды выигрывала чемпи-
онат России и 1 раз кубок страны. В команде 
района играют 2 кандидата в мастера спорта.

Латка – укр. заплатка.
Ластовира Исаак – 1-й секретарь Адамов-

ского райкома РКП(б) в 1921-23 г.г.
Лебедев Антон Александрович –  дирек-

тор с-за «Озёрный» Адамовского р-на в 1954г.
Лебедева Ираида Афанасьевна (1932-

2017) – врач, акушер-гинеколог  высшей ква-
лификации, ординатор отделения эндоскопии 
областной клинической больницы №1. Окон-
чила Оренбургский 
мединститут (1956). 
После окончания вуза 
организовала участ-
ковую больницу с-за 
«Комсомольский» 
Адамовского р-на, 
где 11 лет прорабо-
тала главным врачом. 
Акушер-гинеколог 
Адамовской ЦРБ 
(1957-1973), была 
главным специалистом района. В 1973г. пере-
ведена в областную клиническую больницу. 16 
лет – заведующая гинекологическим отделе-
нием. С 1962г. в течение 5 созывов была депу-
татом областного Совета народных депутатов, 
вела большую работу по совершенствованию 
системы оказания медицинской помощи насе-
лению области, улучшению условий жизни и 
труда женщин. Активно участвовала во вне-
дрении современных методов диагностики и 
лечения гинекологических заболеваний, орга-
низации здравоохранения. В последние годы 
работала ординатором отделения эндоскопии 
областной клинической больницы №1.
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Левашов Владимир Семёнович (1942-
2017), Заслужен-
ный артист РСФСР 
(1982). Актёр Орен-
бу р г с ко го  т е а -
тра музкомедии (с 
1969г.), служил в теа-
тре более 50 лет. В 
спектакле «Иванова 
любовь» выступал 
на сцене Адамов-
ского РДК «Целин-
ник» (2009). 

Ленина имени колхоз – а.Ермановка (41км 
от Адамовки), основан в 1929г., 35 крестьян-
ских дворов . Документы выданы 15 сентя-
бря 1936г., затем вторично 15 ноября 1953г. 
В 1938г. колхоз получил статус опытно-
производственного хозяйства, где выращи-
вали элитные семена твёрдой пшеницы. Пред-
седателями работали М.Аманкулеев, Х.Бекеев, 
Х.Жарыкбасов, Иткузов, Каратазов Шатай, 
Рысмухамедов, Е.Ишманов. Аул стал назы-
ваться посёлком Ленинским. Относился к 
Джусалинскому с/с. В 1957г. вошёл в состав 
Каинды-Кумакского с-за (им. «50 лет СССР»), 
стал подчиняться Теренсайскому с/с. Сейчас 
посёлка не существует.

Ленинградский театр драмы им. Пуш-
кина – (см. «Александринка»).

Ленинский – посёлок, в 5км от ст.Теренсай. 
В 1960г. газета «Социалистический труд» 
писала, что 7 апреля 1959г. начальник гео-
логической партии Основин Лазарь Никола-
евич облюбовал место, и на нём стали возво-
диться первые жилые дома. Работали плот-
ники Павленко, Плотников, прораб Юшин. 
Посёлок геологов строился у южной окраины 
а.Ермановка, который называли уже по назва-
нию бывшего к-за - Ленинским. Название рас-
пространилось и на посёлок геологов. Спустя 
год в новом посёлке уже 56 домов, появился 
клуб, магазин. 06 августа 1959г. здесь родился 
первый коренной житель – Лицкевич Генна-
дий. Посёлок имел местное название Разведка, 
существовал, пока работали геологи.  

Ленинский – посёлок в 3км от п.Адамовка. 
См. Адамовка, станция, Новоадамовка.  

«Ленинский путь», газета – см. «Целина».
«Ленинское знамя», газета – см. «Целина».
Ленину памятник – см. памятник 

В.И.Ленину.
«Леноблавтотранс» – автотранспортная  

колонна из г.Тихвина работала в Адамовском 
р-не на уборке урожая (1987).

Леонова Анна Ивановна (1940) – Заслужен-
ная артистка РСФСР (1986). С 1978г. актриса 
Оренбургского театра музыкальной комедии. 
Выступала на сцене Адамовского РДК «Целин-
ник» в спектакле «Иванова любовь». 

Лески Карабутакские – см. Карабутак-
ские колки.

Лески фестивальные – участок массива в 
лесном хозяйстве (сев. окраина урочища Ший-
лиагач), где традиционно  проводились празд-
ничные мероприятия для жителей Адамов-
ского р-на (фестивали молодёжи, «Берёзка» и 
др.). Традиция зародилась в 1957г. Кроме кон-
церта здесь устраивались спортивные сорев-
нования, даже скачки, передовиков производ-
ства награждали за труд, выступали самодея-
тельные артисты. 

Лесозащитная станция – в 1950-е г.г. по 
Сталинскому плану полезащитных лесона-
саждений в Адамовском р-не высаживались 
первые лесные полосы. Предполагалось соз-
дание полезащитных и приовражных лесопо-
лос. С этой целью в 1949-1951 г.г. в стране орга-
низуются 300 лесозащитных станций, в том 
числе и Орский межлесхоз, а в Адамовке соз-
даётся лесничество (Адамовская лесозащит-
ная станция), подчиняющееся непосредственно 
Орскому межлесхозу и занимающиеся созда-
нием государственных лесополос. С 1949г. по 
1951г. было выкопано около 640 шурфов в рай-
оне Шийлиагач (брали пробы почвы). Название 
«лесозащитная станция» не прижилось, оста-
лось более созвучное – лесхоз. В 1952г. Ада-
мовский лесхоз стал самостоятельной едини-
цей. Первым директором был назначен Хренов 
Юрий Алексеевич. Первый лесник – Расму-
хамбетов Бартай. В мае 1955г. была завершена 
посадка леса на площади 68га. Первые лесопо-
лосы были спроектированы и высажены вдоль 
железной дороги от ст.Теренсай до ст.Айдырля. 
Затем были посажены небольшие участки на 
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землях бывших  к-зов им. Дмитрова, «Красный 
партизан», им.Сталина, «Путь к социализму», 
«Заветы Ильича» и др. Для снабжения государ-
ственных защитных полос лесопосадочным 
материалом создаётся Адамовский лесопи-
томник, который выращивает тополь-осокорь, 
смородину мелкоплодную, клён остролистный, 
карагач, иргу, значительно позже (с 1965г.) 
питомник стал выращивать саженцы сосны и 
берёзы. В 1958-1960 г.г. была заложена лесопо-
лоса вдоль УЖД, от ст.Шильда до ст.Адамовка. 
Лесозащитные полосы продолжали заклады-
вать и в 70-80-е г.г. на землях с-зов «Комсо-
мольский», «Шильдинский», ОПХ «Советская 
Россия». Основной  деревообразующей поро-
дой в них стал клён остролистный, вяз мелко-
листный (карагач), вяз  обыкновенный, сосна 
и кустарниковые: смородина, репис, лох сере-
бристый, ирга. Лесополосы Шильда – Ада-
мовка и Теренсай – Айдырля стали основным 
местом сбора ягод ирги и смородины. 

Ежегодно лесной фонд увеличивался на 
180га, постепенно снижались показатели до 
50га площадей. См. Лесхоз.

Лесхоз, лесничество – на базе Адамовского 
лесничества Орского межлесхоза в 1961г. орга-
низован Адамовский лесхоз, с 2002г. Феде-
ральное Государственное Учреждение Ада-
мовский лесхоз. Обслуживает 8,5 тыс.га лес-
ной зоны: посадка полезащитных насаждений, 
защита леса от вредителей, противопожарные 
мероприятия в лесу и др. работа. В штате лес-
хоза работали 25 человек. Первым директо-
ром работал Галимжанов Фома Александро-
вич. Под его руководством работал замеча-
тельный коллектив: Карагуллин Аппас, Пиль-
гаева Раиса Александровна, Бабина Матрёна 
Тимофеевна, Киселёв Альберт Фёдорович, 
Р.Есентаева, Шевкопяс Валентина Петровна,  
Дмитриев Павел Алексеевич, К.Б.Баймуратова. 
Среди директоров – Буров, Г.И.Жиенкулов, 
Курлаев Дмитрий Тимофеевич, Никитин Пётр 
Афанасьевич, Сенюков Леонид Фёдорович, 
Бердникова Венера Минрахмановна. Среди 
заслуженных работников – Жузбаев Булат 
Кунакбаевич, Туликбаев Серикпай, Бетиба-
ева Аманслу Советовна. См. Лесозащитная 
станция, Ф.А.Галимжанов.

Летовка – летнее пастбище для скота: коров, 
овец и лошадей. См.Джайляу.

Леушин Веннадий Алексеевич (1932-
1995), работал в с-зе «Адамовский», «Заслу-
женный механизатор РСФСР», награждён 
орденом «Знак Почёта» (1976).

Леушин Владимир Михайлович (1906) – 
рабочий, окончил Высший коммунистический 
университет им. Свердлова в Москве (1935), 
работал в зерносовхозе Каинды-Кумакский, 
в  1937г. был избран первым секретарём Ада-
мовского РК ВКП(б). Переведён на работу в 
ЦК ВКП(б).

Лиственница сибирская, реликтовая, 
памятник природы. В 22км на северо-запад 
от с.Каменецк в верховьях ручья Жанаспай 
(овраг Жангыз-Агаш) росло одинокое дерево – 
лиственница сибирская. Диаметр ствола у осно-
вания – 120см, окружность почти – 4м (вдвоём 
дерево практически не обхватить). Высота 
дерева достигала 18м и если считать, что годич-
ные кольца у лиственницы через 1,15мм, то 
можно подсчитать возраст – за 520 лет. А если 
учесть, что засушливые годы бывают прак-
тически 1 раз в пятилетие, то возраст дерева 
весьма почтенный – около 720 лет. Раскиди-
стая крона (на высоте 12-16м) образует «зонт», 
диаметром около 15м. Окружает лиственницу 
солонцеватая полынно-типчаковая ковыльная 
степь на южных маломощных чернозёмах. 
В 2012г. неизвестные люди пытались погу-
бить дерево, разложив у его корней костёр, 
но дерево не погибло (выдалась дождливая 
осень). Ещё 2 весны изумрудная зелень покры-
вала ветви кроны. Однако весной 2015г. дерево 
не ожило. Скорее всего, сказался биологиче-
ский возраст.

Литвиненко Николай Прокофьевич (1949 
г.р.) – директор с-за им. 50-летия СССР, пред-
седатель коллективного сельхозпредприятия 
«Теренсайское», «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ».

Лихолат Афанасий Спиридонович (1898-
1974) – бригадир к-за «Красный партизан», в 
1947г. на площади 17га получил урожай пше-
ницы 25,4ц с гектара. За самоотверженный 
труд награждён орденом Ленина (Указ Прези-
диума ВС СССР от 29 марта 1947г.)
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Лихолат Виктор Афанасьевич (1937-2015) 
– с.Аневка Адамовского р-на. Трудовую жизнь 
начал в 13 лет конюхом в родном селе. Закончив 
курсы в Аниховской МТС (1954), начал работать 
механизатором в с-зе «Брацлавский». Трудовой 
стаж 45 лет. Награждён орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, «Заслуженный меха-
низатор сельского хозяйства РСФСР».

Лихолат Николай Афанасьевич (1931-
2011) – работать начал рано, о чём говорит 
медаль «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941-
1945 г.г.». Всю трудо-
вую жизнь до 1991г. 
работал   механиза-
тором с-за  «Брац-
лавский», затем 
с-за «Аниховский», 
награждён медалями 
«За освоение целин-
ных земель», «За 
трудовое отличие», орденами «Знак Почёта» 
(1986) и Трудового Красного Знамени (1971).

Лихоманка – укр. лихорадка.
Личкун Александр Владимирович, гвар-

дии полковник (1961, п.Шильда) – окончил 
Борисоглебское Высшее военное авиационное 
училище лётчиков им. В.Чкалова (1982). Слу-

жил на Кубинской 
авиабазе. За время 
прохождения службы 
в ВВС освоил само-
лёты «Л-29», «МиГ-
21»,  «МиГ-29», 
«СУ-27». Имеет 
общий налёт на дан-
ных типах самолётов 
2110 часов. Летал на 
самолётах зарубеж-

ного производства: «Хок», «Мираж-2000». На 
групповой высший пилотаж летал с 1985г. С 
1991г. в составе пилотажной группы «Русские 
витязи» летал в качестве правого и хвостового 
ведомого. С июня 1995г. занимал должность 
командира и ведущего пилотажной группы. 
Военный лётчик-снайпер. Заслуженный воен-
ный лётчик России. В настоящее время слу-
жит в гражданской авиации.

Лобогрейка – простейшая жатка на кон-
ной или тракторной тяге, применявшаяся для 
уборки зерновых и других культур. Скошен-
ный хлеб подавался на платформу лобогрейки 
и вручную вилами  сбрасывался на поле. 

Логинов (Логвинов) – в Восточном Оренбур-
жье один из руководителей «зелёных» повстан-
цев против Советской власти и введения продраз-
вёрстки в годы Гражданской войны (1918-1920). 
По воспоминаниям старожилов, отряды Логи-
нова (Логвинова) совершали в те годы набеги на 
сёла Адамовского р-на. См. Гражданская война.

Ложкари – ансамбль ложкарей «Уральские 
самоцветы» Обильновского Дома культуры 
был создан в 1995г. В группу входят учащи-
еся местной школы. Уже первый состав ложка-
рей завоевал Гран-при на Фестивале детского 
самодеятельного творчества в Москве. Кол-
лектив обновляется, сменилось уже не одно 
поколение артистов. Ложкари играют, поют, 
танцуют. Звание «Народный самодеятельный 

коллектив» ансамбль получил в 2001г. Руко-
водитель коллектива – Н.Н.Иванцова. «Ураль-
ские самоцветы» – лауреат областных фести-
валей «Талант! Музыка! Дети!»(1997-2001), 
«На Студенческой» (1999, 2000), «Обильный 
край, благословенный!..» (2006, 2012), Все-
российского форума «Одарённые дети Рос-
сии» (2001, г.Москва).

Ложковый карьер (Хрусталеносный лог) 
–  в окрестностях п.Речного карьер содержит 
россыпи горного хрусталя. В стенках карьера 
и отвалах встречаются обломки некондицион-
ного горного хрусталя, пестроцветные глины,   

На снимке: фольклорный коллектив «Уральские 
самоцветы».
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молочно-белый кварц. Это единственный 
хорошо вскрытый разрез погребённых хру-
сталеносных россыпей Оренбургской области, 
геологический памятник федерального значе-
ния. Название дано геологами в 60-е-70е г.г.  

Локальные войны – вооружённые противо-
стояния между государствами, политическими 
силами или группировками различной направ-
ленности, ведущиеся на ограниченной террито-
рии без широкомасштабных боевых действий. 
Военнослужащие России только в XXв. при-
нимали участие более чем в 30 локальных кон-
фликтах. Уроженцы Адамовского р-на стали 
участниками сражений в 1938г. у оз.Хасан: 
М.В.Бухаров, А.Г.Жук, В.И.Сапугальцев; 
в 1939г. у р.Халхин-Гол отважно сражались 
И.П.Бастан, А.В.Гаврилюк, Ж.Дощанов, 
К.К.Казыканов, А.А.Катаев, Я.П.Клименко, 
С.И.Левченко, К.Муканов, Г.Н.Набока, 
М.И.Санфиров и др. Этим же бойцам выпало 
защищать страну в годы ВОВ. В 1950-1953 г.г. 
разразилась Корейская война, в ней тоже ока-
зались задействованы, хотя и негласно, совет-
ские войска. Об участии в том конфликте вспо-
минали адамовцы А.А.Гузь, К.А.Ковальчук, 
И.И.Фурашов. Тревожные события 1950-х г.г. 
в Венгрии, Карибский кризис 1962г., Чехос-
ловацкий август 1968г. – в них также побывали 
адамовцы. В 1977г. воин-интернационалист 
А.И.Плугатырь помогал остановить противо-
стояние сил в далёкой Анголе. Войны в ДРА, 
Приднестровье, Таджикистане, на Северном 
Кавказе – всех «горячих точек» не счесть. В 
марте 1969г. страна переживала за бойцов-
пограничников на о.Даманский. Там воору-
жённый  конфликт был развязан китайской 
стороной. В событиях у о.Даманский по воле 
службы участвовали житель с.Андреевка 
Ибраев Зарлык, вернулся с ранением, прирав-

нен к ветеранам ВОВ, в той же части служили 
Н.А.Черепанов из п.Речного, Д.К.Бисимбаев. В 
Таджикистане погиб Уксукбаев Хамет Джаико-
вич, 1975 г.р. из с.Энбекши. Не вернулся из Чечни 
солдат-срочник С.В.Евструпов (п.Адамовка). В 
вооружённом конфликте в Северной Осетии 
(г.Цхинвал) в 2008г. был тяжело ранен боец 
Нуртышев Азат Тулегенович, призванный на 
службу из с.Кос-Куль. Верные воинской при-
сяге адамовцы с честью выполняют свой интер-
национальный долг и сегодня. См. «Афганцы».

Локомотивное депо ст.Шильда – основано 
в 1955г. Первым руководителем стал Рыбал-
кин, затем работали Бирюков, Митрошин. Депо 
обеспечивало подвижность составов (локомо-
тивами, вагонами, цистернами и пр.) для пере-
возки грузов и пассажиров. В 1971г. в депо 
работали 125 рабочих. После закрытия УЖД 
депо было реорганизовано в железнодорожные 
мастерские. В 1997г. организация «Железно-
дорожные мастерские» по причине сокраще-
ния штатов прекратила свою работу. В здании 
депо разместился мелькомбинат.

Локтионов Владимир Петрович (1928-
1984) – 1-й секретарь 
РК КПСС в 1967-
1981 г.г. Депутат 
Верховного Совета 
СССР X созыва по 
и з б и р ат е л ь н о м у 
округу №592 (1980г.). 
В 1973г. награждён 
орденом Ленина. В 
1976г. стал делегатом 
XXV съезда КПСС.

ЛУАД (ДРСУ) – см. Дорожно-ремонтное 
строительное управление.

«Луч» – фотостудия, п.Адамовка, открыта 
8 марта 1995г. 
В.И.Дубовиковым, 
профессиональным 
фотографом, много лет 
работавшим в редак-
ции районной газеты, 
создателем фотоле-
тописи Адамовского 
р-на. Форма собствен-
ности частная.
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Лысого родник (родник Лысого) – верхо-
вья р.Жарлы, правый берег, уроч. Подольск. 
Назван так по фамилии жителя Подольска 
П.Лысого, который впервые его обустроил  в 
довоенное время, вода с хорошими питьевыми 
качествами. Дебит воды небольшой.

Лыба  Александра Степановна (1903-2006). 
Детство её прошло в п.Аневка Адамовского 
р-на, в многодетной семье переселенцев – 
кубанских казаков по фамилии Безгодько. В 

1926г. вышла замуж, 
родила 9 детей, 3 схо-
ронила в пору страш-
ного голода. В 1942г. 
мужа – Сергея Игна-
тьевича – призвали 
на фронт. А в 1943г. 
похоронка известила 
о его гибели. 6 детей 

было на руках вдовы: Раиса, Нина, Вален-
тина, Лидия, Григорий, Николай – всех под-
няла, воспитала одна. В годы ВОВ работала 
в к-зе им.Сталина. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 г.г.», «Материнская 
слава» II ст. Кроме своих детей, воспитала 
3 племянников и 2 внучек после смерти их 
родителей, все получили образование. Она 
дождалась и увидела жизнь 64 своих прямых 
потомков-детей, внуков, правнуков, праправ-
нуков. Односельчане и многочисленная родня 
глубоко уважали труженицу Александру Сте-
пановну. Имя её знакомо многим жителям 
Адамовского р-на как народной целитель-
ницы. Свой дар, полученный от матушки, 
она применяла при врачевании малых детей, 
взрослых, никому не отказывала. Алексан-
дра Степановна является одной из долгожи-
тельниц Адамовского р-на. Умерла 27 дека-
бря 2006г. в возрасте 103 лет, не дожив 4 дня 
до своего 104-летия.

Лычагин Сергей Павлович (1918, с.Пяши 
Бековского р-на Пензенской области – 1985, 
г.Орск) – Герой Социалистического Труда 
(1957), комбайнер. Участник Отечественной 
войны. До ухода в армию работал комбайне-
ром. В 1943г. был демобилизован. Стал рабо-
тать на Орском заводе строительных машин, 

выпускавшем тогда 
продукцию для 
фронта. Когда нача-
лось освоение целин-
ных земель, Лыча-
гин добровольцем 
поехал в Адамов-
ский р-н. Проклады-
вал первую борозду 
в с-зе «Восточный»; 
в течение 1 сезона 
его бригада вспа-
хала 6700га. Отличились и на уборке. Рабо-
тая комбайнером, он за 23 дня сцепом 2 ком-
байнов убрал зерновые с площади 1620га, 
намолотив при этом 135 тыс. пудов пшеницы. 
Удостоившись звания Героя, Лычагин продол-
жал показывать всем достойный пример на 
полях, со временем стал управляющим отде-
лением совхоза. В 1961г. он вернулся на свой 
завод в Орске, но почти ежегодно вместе с 
сыновьями работал на поднятой им целине. 
(Биографическая энциклопедия Оренбур-
жья. Л.Большаков). Инициатор социалисти-
ческого соревнования комбайнеров района, 
области. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
освоение целинных земель», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». Звание Героя Соци-
алистического Труда С.П.Лычагину присво-
ено 11 января 1957г. Только за 3 первых года 
на целинных нивах С.П.Лычагин намолотил 
523 четырехосных железнодорожных вагона 
первосортной оренбургской пшеницы. Свой 
богатый опыт он передавал сыновьям и мно-
гим рабочим завода, где трудился.

Занимался 5 лет курсами механизаторов 
при заводе. Все пятилетние задания по уборке 
урожая перевыполнял с большими процен-
тами. Семейным звеном давал по 2-3 сезон-
ных нормы. Даже в шестидесятилетнем воз-
расте Сергей Павлович выезжал на уборку уро-
жая, и семейным звеном Лычагины выполнили 
задание десятой пятилетки на 120%. На Орском 
заводе строительных машин в 1975г. династии 
Лычагиных присвоено почётное звание семьи 
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трудовой славы. Сергей Павлович проработал 
на заводе более 35 лет. Столько же трудился 
его брат Иван Павлович. Все Лычагины оста-
вили по себе добрую память как передовики 
производства. 

«Любитель-садовод» – добровольное обще-
ство, созданное в Адамовке в 1962г. Предсе-
дателем общества стал М.А.Кулаев.

Люкшина Ирина Викторовна, окончила 
Адамовскую СШ 
(1992), исторический 
факультет  ОГПИ 
(1993-1998). Началь-
ник отдела исполь-
зования и публика-
ции документов ГБУ 
«Центр документа-
ции новейшей исто-
рии Оренбургской 
области». Преподаёт 

в ОГУ. Кандидат наук (2004).

-М-
Магнитогорский прогиб – Магнитогорский 

вулканический пояс, одна из крупных геоло-
гических структур Уральской горной страны, 
сформировавшаяся в палеозойскую эру, про-
тянувшаяся почти меридиально на 500км по 
Челябинской области, примыкает с востока к 
Главному Уральскому разлому, на юге захва-
тывает Восточное Оренбуржье. Тектониче-
ские прогибы – общее  название любых про-
гибов  или опусканий земной коры линей-
ной  формы, созданных тектоническими дви-
жениями, узкие зоны глубокого прогибания, 
заполняющиеся мощными толщами вулка-
нических и осадочных пород. Относительно 
того или иного геологического периода обра-
зования пород, их можно наблюдать в Восточ-
ном Оренбуржье. Например, породы протеро-
зоя (период от 2500 до 541 ± 1млн лет назад) 
выходят на Саринском плато, в меридиональ-
ной полосе, проходящей через Адамовку и 
широтный участок долины Кумака выше устья 
р.Джарлы, в верховьях р.Буруктал. Метамор-
фическими породами, особенно кварцитами и 
кварцево-слюдистыми сланцами сложены при-
мечательные останцы выветривания в доли-

нах р.Губерля и р.Кумак. Местами максималь-
ного накопления девонских отложений (419,2 
± 3,2млн лет назад, закончился 358,9 ± 0,4млн 
лет назад. Продолжался девон, таким образом, 
около 60 млн. лет) являются Магнитогорский 
и Восточно-Уральский прогибы. Преобладали 
эффузивы  быстро меняющегося состава от 
базальтов до риолитов. Вместе с кислыми эффу-
зивами сформировались залежи колчеданных 
руд. Максимум вулканизма связан с эйфель-
ским веком (средний девон). Вулканиты сопро-
вождаются кремнистыми, в том числе яшмо-
выми, а также глинисто-кремнистыми поро-
дами, песчаниками и редкими линзами рифо-
вых известняков. Общая мощность отложе-
ний девона в Магнитогорском прогибе дости-
гает 8000м. Магнитогорский прогиб вкрест его 
простирания пересекают р.Суундук и р.Кумак 
По этим рекам и их притокам обнажаются луч-
шие выходы девонских вулканитов. Большин-
ство этих выходов является геологическими 
памятниками природы. 

Мазанка – см. землянка.  
Мазар (араб. – место поклонения), у мусуль-

ман культовое сооружение над гробницами свя-
тых, обычно гробница или могила с возведён-
ным над нею сооружением.

Мазарки –  мусульманское  кладбище, как 
правило, древнее, покинутое  или, по преда-
нию, родовое. 

Майский, посёлок – основан в соответствии 
с распоряжением Совета Министров РСФСР 
от 11 сентября 1965г. о разукрупнении с-за 
«Советская Россия» и организации с-за «Май-
ский». Посёлок стал строиться как центральная 
усадьба совхоза и заселяться с 1966г., тогда же 
и получило наименование «Майский». В 1978г. 
Главный комитет ВДНХ СССР объявил конкурс 
на лучшую планировку и застройку сёл. Сотни 
работ из всех уголков Советского Союза были 
представлены на этот конкурс. Посёлок Май-
ский был награждён Дипломом III степени. 
Было признано, что в этом поселении созданы 
все условия для комфортной жизни. В 2012г. в 
селе проживало 993 человека.

«Майский», совхоз, ЗАО – в 1965г. с-з 
«Советская Россия» был разделён на 2 хозяй-
ства: с-зы «Советская Россия» и вновь образо-
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ванный «Майский». В последний вошли сёла 
Кусем и Кос-Куль. Первым директором совхоза 
работал Г.К.Железняк (1965-1972), его сме-
нили на этом посту И.П.Толкачёв (1972-1975), 
И.М.Подкопаев (1975-1980), В.В.Далин (1980-
1984), А.А.Уразбаев (1984-1985), А.Г.Кищук 
(1985-1993), В.П.Морозов (1993-1995), 
С.Ю.Кесслер (1995-1999), С.И.Журавлёв (с 
1999г.). В 1965г. списочный состав рабочих 
совхоза был 176 чел., в 1980г. – 520 чел. В 
1966г. новый совхоз получил наибольший в 
истории района урожай (19ц/га) и был награж-
дён переходящим Красным Знаменем Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. В начале 1993г. 
в совхозе начался процесс акционирования, 
изменился статус хозяйства ЗАО «Майское».

Майский сельсовет образован в 1965г. одно-
временно с созданием нового совхоза. В 1965г. 
в его ведомство входили п.п.Речной, Май-
ский, Коскуль, Кусем. Председателями сельсо-
вета работали: Г.М.Цыганов, У.А.Канзапаров, 
В.С.Гошкодёр, А.Ж.Богданов, В.С.Яковлев, 
М.П.Кзылбаева. С 1993г. сельсовет сменил 
статус, стал именоваться Администрация 
МО «Майский с/с». Главы: А.В.Климович, 
С.В.Егорова, В.К.Толмачёв, В.А.Рыжков. В 
2012 г. в с/с проживало 1588 человек. В 2013г. 
в результате реорганизации вновь произошло 
объединение Майского с/с и Речного п/с, обра-
зован один совет – Майский. 

Майский народный хор  – творческий  кол-
лектив СДК п.Майского, основанный в 1980 г., 
звание «народный» присвоено в 1992г. Руко-
водитель И.И.Яковлева. Солисты Майского – 
Гаджикиримова Татьяна, Нуртдинова Галина, 
Эртель Светлана. Хор Майского СДК – дипло-
мант III степени на Межрегиональном кон-
курсе «Русская песня-2005» в г.Оренбурге. 
дипломант районного и зонального фестива-
лей народного творчества «Обильный край, 
благословенный!..». Спутник хора – детский 
коллектив «Майские ягодки», создан в 1995г.   

Майоры – укр. цинии, садовые цветы.
Макаев Борамбай Макаевич (1906-1954) – 

образование низшее, член ВКП(б) с 1932г. 
До 1937г. работал директором пригородного 
хозяйства прииска Кумак (подсобное хозяй-
ство), с 1937г. – председатель Адамовского 

райисполкома, в январе 1940г. был утверждён 
на этой должности обкомом ВКП(б). Осенью 
1944г. освобождён от работы в связи с пере-
ездом в Кваркенский р-н. 

Макаров Анато-
лий Степанович 
(1938-2015) – трак-
торист с-за «Комсо-
мольский» Адамов-
ского р-на, Заслу-
женный механиза-
тор РФ.

Маленков Георгий Максимилианович 
(1901-1988) – советский государственный 
и партийный деятель, Председатель Совета 
министров СССР (1953-1955).  Член ЦК КПСС 
(1939-1957),  член Политбюро (Президиума) 
ЦК (1946-1957), Секретарь ЦК КПСС (1939-
1946 и 1948-1953), депутат Верховного Совета 
СССР (1938-1958). Курировал ряд важней-
ших отраслей оборонной промышленности, в 
том числе создание водородной бомбы и пер-
вой АЭС в мире. Фактический руководитель 
Советского государства в марте – сентябре 
1953г. Дважды – в 1954 и 1957 г.г. приезжал в 
Оренбургскую (Чкаловскую) область. В 1957г. 
вручил области орден Ленина за высокий уро-
жай 1956 года. 27 января  того же года посе-
тил с-зы «Аниховский» и «Комсомольский».   

Семья Толкачёва Дмитрия Григорьевича 
приехала на целину в 1957 году. Г.М.Маленков 

ехал в с-з «Комсо-
мольский» с боль-
шой партийной 
группой. Директор 
Аниховской школы 
К . П . Т и м о ф е е в а 
вызвала второкласс-
ницу Тамару Толка-
чёву с урока и попро-
сила быстро выучить 
стихотворение.

На площадь перед школой вышли люди. 
Выступал Маленков с танкетки, затем слово 
дали Тамаре, которая начала читать стихи. 
Г.М.Маленков попросил поднять ученицу на 



197

энциклопедия    М

машину к нему, и она продолжила выступле-
ние оттуда. Рядом был фотограф из районной 
газеты, спустя время он приехал и подарил 
Тамаре портрет Маленкова с подписью. Учи-
тель Адамовской школы №1, ветеран педаго-
гического труда Т.Д.Щербакова (Толкачёва) 
хранит фотографию до сих пор.

Малороссия  – так с XVIIIв. называли Укра-
ину, так её именовали многочисленные пересе-
ленцы в Кустанайском уезде и Адамовском р-не.

Малсерктик – серктик, используя совре-
менные термины, –  кооператив, сельхозтова-
рищество, но ещё не колхоз. Ещё были малсер-
ктики. Это та, естественным образом сложив-
шаяся, форма общественного ведения хозяй-
ства, которая немало лет существовала в коче-
вых и полукочевых районах. К 1936г. они уже 
были бывшие  кочевые и полукочевые. (Из 
материалов Актюбинского архива).

Малый бизнес в Адамовском районе – эко-
номика района направлена на развитие сель-
ского хозяйства, промышленности, строитель-
ство объектов, поддержку развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 
Сельское хозяйство остаётся ведущим секто-
ром в экономике района. К 2010г. в районе 
были зарегистрированы 531 субъект малого и 
среднего предпринимательства, в т.ч. 87 малых 
предприятий, 351 индивидуальный предпри-
ниматель (ИП), 46 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Среднесписочная численность посто-
янных работников составляла 4318 чел. Основ-
ными видами деятельности малых предприятий 
являлись оптовая и розничная торговля (35,6%), 
сельское хозяйство (18%). Доля занятых в малом 
и среднем бизнесе  людей  в общей среднеспи-
сочной численности занятых в МО на начало 
2015г. составляла 25,7%. Основная масса пред-
принимателей сохраняла приоритеты деятель-
ности в сельском хозяйстве,  торговле, строи-
тельстве. Строительные организации, такие как 
ООО СП «Водстрой» и ООО СП «Адамовская 
ПМК-2», вели работы по газификации района, 
проводили межпоселковые  и внутрипоселко-
вые газопроводы, вели работы по устройству 
домовых водопроводов из полипропиленовых 
труб, проводили работы по ремонту, строитель-
ству и реконструкции гидроузла. См.ПМК-2. 

ООО СП «Строймонтаж» производят текущие и 
капитальные ремонты объектов, наладили про-
изводство окон из ПВХ.

Обрабатывающие производства: хлебоза-
вод Адамовского РайПО, переработка молока 
и молочной продукции – ЗАО «Брацлавское», 
ЗАО «Комсомольское», «Содружество».

Малых предприятий с учётом микропредпри-
ятий в районе – 84, средних предприятий – 10, 
индивидуальных – 474. (Статистика дана на 
2013г. без учета КФХ, см. Сельскохозяйствен-
ные предприятия района, ИП (КФХ)). 

В районе создано 7 кооперативов, в т.ч. 1 
кредитный. Положительные примеры разви-
тия малого предпринимательства: успешно раз-
вивается производственный кооператив «Элек-
тромонтаж» (Н.С.Кожин), охватывает всю вос-
точную зону области; ОО СПП «Строитель» 
(Н.Д.Сиделёв) осуществляет строительство 
домов, капитальный ремонт зданий и сооружений, 
производство стеновых блоков, общественное 
питание (кафе «Пельменная»); ИП С.А.Бондарев 
(с.Аниховка) занимается разведением КРС и 
лошадей (с 2011 г.); ИП Н.Н.Мокроносов открыл 
АЗС на въезде в Аниховку (2006). Она обслу-
живает наряду с частным транспортом авто-
бусы близлежащих школ и легковые автомо-
били СПК «Аниховский». Частный торговый 
сектор в Аниховке представлен магазинами: 
ИП А.Б.Кутеева (с 2004г.), ИП О.В.Лущикова 
(с 2014г.) ИП Б.Б.Абдулина (с 2001г.). В Ада-
мовке частный торговый сектор представлен, 
например, предприятиями розничной торговли 
«Водолей» (Б.Ж.Курушева), «Фреш» (В.И.Гуга), 
«Торнадо» (О.М.Савина) и др.

Малый Шонкал – см. Шонкал малый.   
Мальнева (Цветкова) Мария Ивановна 

(1926-2006) – зве-
ньевая  колхоза им. 
Молотова, получив-
шая высокий урожай 
пшеницы (30,2 ц/га) 
на площади 10га, в 
соответствии с Ука-
зом ПВС СССР от 29 
марта 1947г., награж-
дена орденом Ленина 
в апреле 1948г. Пере-
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ехав в Адамовку, М.И.Мальнева работала на 
почте, в «Союзпечати».

«Малютка», хрусталь – см. Хрусталь 
«Малютка», Горный хрусталь.  

Мамонт (Mammuthus  primigenius) – оби-
татель края 100-10 тыс. лет назад, вымерший 
род млекопитающих из семейства слоновых, 
живший в четвертичном периоде. Достигали 
высоты 5,5м и массы тела 10-12т. На терри-
тории Адамовского р-на встречаются ископа-
емые фрагменты костей и бивней мамонтов.

Мандолина (итал. mandolino) – струнный 
щипковый музыкальный инструмент неболь-
ших размеров, разновидность лютни, но с 
менее длинной шейкой и с меньшим числом 
струн. Была популярна в семьях переселен-
цев с Украины.

Маринко Екатерина Леонтьевна – пер-
вый экскурсовод музея, открытого в Адамовке 

в 1960г. По профес-
сии учитель матема-
тики, по призванию 
краевед, соратница 
и жена В.Д.Чернова 
в период создания и 
работы Адамовского 
народного музея. 
По сле переезда 
В.Д.Чернова в Орск, 
помогала мужу соз-

дать музей при заводе тракторных прицепов. 
Маркин Иосиф Борисович (1916, Жито-

мирская обл. – 22 января 1945). До призыва на 
военную службу работал шкипером на речном 
пароходе. В январе 1942г. Адамовским РВК был 
призван в Красную Армию. Воевал с июля 1942г. 
по 22 января 1945г. на 
Ленинградском, Юго-
Западном, Централь-
ном, 1-м Белорус-
ском фронтах, уча-
ствовал в обороне 
Ленинграда, в осво-
бождении Украины, 
Белоруссии, Польши. 
Трижды ранен. После 
лечения в госпитале 
И.Б.Маркин приехал 

в Адамовский р-н, где на ст.Теренсай жила его 
жена Зоя Николаевна. Отсюда он вторично 
уходил на фронт, и  Оренбуржье чтит память 
одного из своих отважных сыновей. Награж-
дён медалью «За отвагу». Звание Героя Совет-
ского Союза И.Маркину присвоено посмер-
тно 27 февраля 1945г. за отвагу и героизм, 
проявленные в бою при выполнении боевого 
задания командования по разведке против-
ника. В боях за освобождение Польши раз-
ведчик Маркин воевал с беззаветной храбро-
стью. 19 января 1945г. в районе населённого 
пункта Лаканш группа разведчиков из 5 чело-
век (в том числе и Маркин) наткнулись на 
засаду из 60 гитлеровцев. И из этого неравного 
боя наши разведчики вышли с честью: часть 
засады была уничтожена, 17 человек взяли в 
плен. 22 февраля в районе Калиша командир 
дивизии генерал-майор Чаленко приказал во 
что бы то ни стало добыть «языка». Это зада-
ние было поручено 7 разведчикам во главе с 
Маркиным. Задачу они выполнили, на обрат-
ном пути их атаковала группа автоматчиков 
численностью до 20 человек. Маркин прика-
зал 2 разведчикам доставить пленного в штаб 
дивизии, а сам с остальными, прикрывая отход 
товарищей, принял неравный бой. В рукопаш-
ной схватке Маркин уничтожил 6 солдат, но и 
сам был смертельно ранен. Боевые товарищи 
доставили его на плащ-палатке в часть, где, не 
приходя в сознание, И.Б.Маркин умер. В Бре-
сте, в городском парке, установлена мемори-
альная доска, на которой высечено имя Героя.

Мары, урочище – в настоящие время 
здесь находится зерновой ток и машдвор 
ЗАО»Джарлинское», бывшего с-за «Заря ком-
мунизма». Посёлок участка №7 совхоза «Заря 
коммунизма» был основан в 1957-1959 г.г., когда 
во вновь организованном совхозе возникла 
необходимость основать центральный зерно-
ток (центральная усадьба с-за размещалась 
на территории Адамовской МТС). В1966г. 
посёлок получил наименование Аршалин-
ский. (Рядом балка, и ручей по ней называ-
ются Аршала). Постоянных жителей здесь нет. 
Во время уборки в общежитии живут сезон-
ные рабочие зернотока, поэтому и название 
Аршала, или Аршалинский, не прижилось. 
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Более стойким оказалось название хутор Мары 
(от слова «марево» – лёгкая туманная дымка). 
Действительно, если с холмов смотреть утром 
на низину Аршалы, то всегда здесь поднима-
ется легкий туман, марево. Иная трактовка 
топонима: местное название всякого большого 
кургана с захоронениями. 

Мары – скифские и сарматские  курганы, в 
большом количестве просматриваются в степи 
Восточного Оренбуржья.

Мартынов Евгений Григорьевич (1948-
1990) – советский эстрадный певец и ком-
позитор. Член Союза композиторов СССР с 
1984г. Удостоен многих лауреатских званий 

и почётных дипло-
мов – на Всесоюзном 
конкурсе исполните-
лей советской песни 
в Минске (1973), Все-
мирном фестивале 
молодёжи и студен-
тов в Берлине (1973), 
Всесоюзном телеви-
зионном фестивале 
советской песни 

«Молодые голоса» (1974), международном 
конкурсе эстрадных песен «Братиславская 
лира» в Чехословакии (1975), международ-
ном конкурсе исполнителей эстрадной песни 
«Золотой Орфей» в Болгарии (1976). Участ-
ник праздничного концерта «Берёзка» в Ада-
мовском р-не в июне1990г.

Масачить, масак – собирать овощи (сбор 
овощей) на поле после основной уборки уро-
жая (местное название).

Маслозавод. Ещё в 1930-е г.г. в районе 
был создан маслопром. В 1942г. управляю-
щим работал Ананьев. В 1986г. маслозавод 
был остановлен Орским молкомбинатом на 
реконструкцию до мая 1988г. «Адамовский 
молокозавод, его называли «Маслозавод», 
т.к.он выпускал в основном сливочное масло. 
Настоящее, вкуснейшее, без всяких приме-
сей и наполнителей-красителей. Молокоза-
вод располагался по теперешней улице Ленина 
за зданием ЖКХ. С утра к нему со всего рай-
она приезжали молоковозы и сливали молоко 
на переработку. Для хранения и перевозки 

масло фасовалось в большие коробки-кубы с 
огромной буквой «М». Холодильных устано-
вок в то время на заводе не было, поэтому во 
дворе в земле был оборудован большой погреб-
хранилище. Внутри погреба и на его крышу 
укладывали лёд, а крышу покрывали большим 
слоем соломы (место развлечения местной дет-
воры и головная боль сторожа). Сначала лёд на 
крышу намораживали с помощью воды, кото-
рую привозили зимой на машине-водовозке, 
но, наверное, это было накладно и на противо-
положном берегу р.Джарлы, аккурат напротив 
нашего дома, выкопали бульдозером в земле 
большую яму и зимой в неё насосом закачи-
вали воду прямо из реки. Вода замерзала, её 
накрывали большим слоем соломы и опилок, 
а летом лёд рубили и возили на молокозавод. 
И масло могло долго храниться в рукотвор-
ном холодильнике. Но была и ещё одна заме-
чательная вещь, которую выпускал из своих 
цехов молокозавод – это замечательное наи-
вкуснейшее адамовское мороженое, в чудес-
ном, хрустящем вафельном стаканчике. Здесь 
же, у завода, стояла будочка, в которой и про-
исходило таинство наполнения стаканчика 
мороженым, доставаемым из цилиндра, сде-
ланного из нержавеющей стали, вставленного 
в деревянную бочку и обложенное кусками 
льда (напомню, что всё тогда было натураль-
ным, включая и лёд, и мороженое, и душев-
ную продавщицу). Здание молокозавода сохра-
нилось и по сей день, но там другое производ-
ство», – вспоминает Г.А.Болт, внук М.К.Болта 
(Бовта).В 1997г. маслозавод стал АО «Адамов-
камолоко», работали всего 2 человека – мастер 
и директор.

Матвиенко Василий Яковлевич (1875) – 
сын первопоселенца 
с.Адамовка Матви-
енко Якова Лукья-
новича. В 1907г. 
житель с.Адамовка 
В.Я.Матвиенко полу-
чил Серебряный 
жетон Император-
ского Человеколюби-
вого общества, даю-
щий право на сбор 
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денег для пожертво-
ваний на ремеслен-
ное образование бед-
ных детей. Это была 
крупнейшая благо-
творительная орга-
низация, существо-
вавшая в XIX–нач. 
XX в.в. в Россий-
ской империи. Осно-
вана 16 мая 1802г. 
рескриптом импе-
ратора Александра I 
как «Благодетельное 

общество» для оказания бедным «вспоможе-
ния всякого рода на добровольные частные 
пожертвования вспоможения и особенно ста-
раться выводить из состояния нищеты тех, 
кои трудами своими и промышленностью себя 
пропитывать могут». В августе 1814г. обще-
ство было преобразовано в «Императорское 
человеколюбивое общество». Проект образо-
вания общества был утверждён императором 
только в 1816г.  Основателями его выступили 
сенатор барон Фитингоф, А.С.Стурдза и др. К 
жетону прилагалось Свидетельство на право 
его ношения. В.Я.Матвиенко был ветераном 
ПМВ, после демобилизации крестьянствовал, 
работал  конюхом. Умер около 1940г.

Матвиенко Лукьян и его сыновья Гав-
рил, Тихон, Яков, Дмитрий и дочь Пелагея 
приехали в эти края в 1901г. Они – перво-
поселенцы п.Адамовка. От каждого из детей 
Лукьяна Матвиенко пошло самостоятельное 
родовое ответвление. Потомки Гаврила – это 
семьи П.В.Ермолаева и М.В.Погореловой. Род 
Якова – Астафьевы, Лебедевы, Матвиенко, 
Францевичи. Дочь Тихона Прасковья в своё 
время вышла замуж за Назымка Константина 
Яковлевича (он был председателем передового 
к-за им. Чапаева). У Дмитрия – 4 детей. Дочь 
Вера вышла замуж за Старовойтова Алексея 
Тарасовича, Анастасия стала женой Заниздры 
Егора. Так переплелись родовые корни несколь-
ких семей первопоселенцев. Матвиенко Пела-
гея Лукьяновна замужем не была.

Матвиенко Сергей Иванович (1959) – 
кандидат физико-математических наук, рабо-

тает в г.Северодвинске в Институте судо-
строения и морской арктической техники, 
в 1990-х г.г. руководил кафедрой физики. 
Родился в с.Адамовка, окончил АСОШ №2. 
Трудовую деятельность начал в 10-м цехе ОАО 
«Звёздочка» (Центр судоремонта «Звёздочка» – 
судостроительная и судоремонтная верфь 
в устье Северной Двины на берегу Белого 
моря. Ныне предприятие ОАО «ЦС «Звёз-
дочка» – флагман отечественного судоре-
монта. С 1956г. начато строительство больших 
морских причалов, осуществлялся ремонт 
атомных подводных лодок (АПЛ). Затем 18 
лет трудился в Севмашвтузе проректором по 
научной работе. С 2001г. работает в НИПТБ 
«Онега», научно-исследовательском бюро – 
отраслевом институте по судоремонту.

«Мать-героиня» – высшее звание, при-
сваиваемое многодетным матерям, и назва-
ние одноимённого ордена в СССР. Звание и 
орден учреждены Указом ПВС СССР 8 июля 
1944г. Согласно «Положению о звании «Мать-
героиня», оно присваивается с одновремен-
ным вручением ордена матерям, родившим и 
воспитавшим 10 и более детей, по достиже-
нии последним ребёнком возраста 1 года и при 
наличии в живых остальных детей этой матери. 
В районе в разные годы удостоены высокого 
звания многие женщины, среди них Абдрах-
манова Культай, п.Совхозный (1965); Айжа-
нова Урзада (1968); Акмурзинова Надежда 
Усмановна, с-з «Майский»; Аманбаева Бул-
булай Сагинтаевна (1988); Асамбаева Нурипа 
Абдулжановна, п.Белополье (1984); Байкова 
Лидия Александровна, п.Нововинницк (1976); 
Бекбаулина Шолпан Ромазановна (1978); Беке-
шева Умытжан (1972); Бисембаева Жанслу, 
Джарлинский с/с (1972); Бужбанова Алва Яку-
повна, с-з «Майский»; Вибе Екатерина Яков-
левна (1901-1990), с-з «Аниховский» (1947); 
Гавриленко Прасковья Тихоновна, п.Адамовка; 
Джакупова Райшан, п.Шильда (1983); Доненко 
Екатерина Андреевна, ст.Адамовка (1968);  
Дусанова Марзия (1972); Жакупова Тай-
жан, п.Энбекши (1980); Исенова Шарипа, 
п.Адамовка (1967); Каристанова Раушан Сагим-
баевна, п.Аниховка (1981); Киякбаева Анаш 
(1972); Клейн Анна Филипповна, с-з «Шиль-
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динский»; Коляда Марфа Алексеевна (1910-
1991), с.Джасай (1949); Краснослободцева 
Татьяна Сергеевна, п.Адамовка; Куанышпа-
ева Сахип Айтпаевна (1978); Кузнецова Ирма 
Яковлевна, п.Совхозный (1980); Куканова 
Назима (1972); Култаева Мария Файзуловна, 
с-з «Майский» (1984); Макашева Базар (1972); 
Мендыкулова Алима (1978); Мухамедова Зиль-
кия Шагировна, п.Новосохозный (1975); Нади-
рова Назипа вырастила 13 детей, с.Нижняя 
Кийма (1978); Рудыко Матрёна Андреевна, 
с.Аниховка; Сорокина Галина Спиридоновна, 
с.Андреевка (1968); Сотникова Любовь Алек-
сеевна, п.Нововинницкий (1964); Такимба-
ева Сара (1935-2015), п.Аниховка; Томенко 
Федосья Васильевна, п.Красноярский; Ума-
рова Нагима, п.Мещеряковка (1968); Утесенова 
Назий Байтлеувна (1932-2012), с.Аниховка 
(1974); Фурман Ярина Фёдоровна, отд.№1 с-з 
«Заря коммунизма»; Шукманова Жупар Нау-
рузовна, с-з «Майский» (1980); Чуркина Клав-
дия Максимовна, п.Адамовка (1980).

Одновременно с орденом «Мать-героиня» 
учреждены орден «Материнская слава»: I сте-
пени – за воспитание 9 детей; II степени – за 
воспитание 8 детей; III степени – матерям, вос-
питавшим 7 детей. «Медаль Материнства» вру-
чалась: I степени – за воспитание 6 детей; II 
степени – за воспитание 5 детей. Сотни имён 
женщин-многодетных матерей хранятся в серд-
цах их детей. Узнать о них можно в районном 
музее. Не все женщины – многодетные матери 
были удостоены орденов и медалей, почётных 
званий и наград. В начале XXв. семьи и пере-
селенцев, и коренных жителей района были 
многодетными. Например, в числе первопо-
селенцев п. Адамовка была семья Старовой-
това Пантелея Тарасович, в которой родился 
21 ребёнок, выжили не все дети, но родившая 
их мать, Анастасия Семёновна, не была отме-
чена государством как мать-героиня.

Махонько Василий – работник штаба 1-й 
бригады 49-й Оренбургской дивизии, избран 
председателем Райисполкома  на I съезде Сове-
тов Адамовского р-на в октябре 1919г.

Мацуев Денис Леонидович (1975, г.Иркутск) 
– российский пианист-виртуоз и обществен-
ный деятель. Солист Московской государствен-

ной филармонии. Народный артист РФ (2011). 
Лауреат Государственной премии РФ (2009). 
Лауреат Международного благотворительного 
общественного фонда «Новые имена» (1991), 
благодаря чему посетил с концертами более 
40 стран.  Победитель XI Международного 
конкурса П.И.Чайковского (1998). Почётный 
профессор МГУ (2011). В 2018г. посетил Ада-
мовский р-н с благотворительной культурной 
акцией «Рояльное движение».

Мачнев Михаил 
Иванович (1953, 
Тамбовская обл.)  – 
механизатор совхоза 
«Аниховский» (АО 
« А н и хо в с ко е » ) , 
заведующий МТМ. 
«Заслуженный меха-
низатор РФ» (1994).

Машагат – каз. суета. Записано в Аниховке.
Машиносчётная станция – см. Госста-

тистика.
Маяк 1, гора – абс. отметка 370м, в 6км к 

северу от с.Каменецк, наименование получила 
в годы целинной эпопеи за то, что здесь была 
установлена геодезическая пирамида.

Маяк 2, гора – абс. высота 403,1м в 6км к 
юго-востоку от с.Джасай. Высшая точка Ада-
мовского р-на. На вершине был установлен 
большой геодезический сигнал – вышка высо-
той более 4м (геодезическая пирамида), отсюда 
и название вершины.  

«Маяк» – устройство на 4 столбах (помост) 
с шестом, обвитым соломой, которую в момент 
опасности зажигали казачьи сторожевые посты 
на Новой пограничной линии в первой поло-
вине XIX в. Этот огненный сигнал должны 
были увидеть казачьи отряды в редутах или 
пикетах и выставить заслон нападающим 
кочевникам.

Маячные осины – см. Джасайский  и Ново-
совхозный осинники.    

Мельница в Адамовке – одно из первых 
каменных зданий в посёлке, построенное по 
австрийской технологии  австро-венгерскими 
военнопленными  в 1916г. у р. Жарлы. Перво-
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начально предназначалось под элеватор, затем 
переоборудовалось под мельницу (по свиде-
тельству старожилов). К строительству при-
частен и Р.Т.Пометун – вероятно, окончание 
стройки шло и в 1920г.  С начала своего суще-
ствования «мельница была паровой. Там не 
только производились простой размол пше-
ницы и обдир проса на пшено, но изготав-
ливалась  мука-сейка» (Г.Шабров). «C неко-
торых пор (не могу точно сказать по годам, 
но, очевидно, что до войны и во время ВОВ) 
М.К.Болт стал работать на мельнице, так как 
был любителем всего нового. Помню его рас-
сказы о том, каким способом запускался дизель 
на мельнице. Это была немецкого производ-
ства машина. Несколько человек раскручивали 
вручную маховик коленчатого вала. Один чело-
век приоткрывал рычагом головку цилиндров 
и готов был закрыть при начале работы дви-
гателя. А запускающий мастер просто лил из 
лейки нефть (дизельное топливо для запуска 
не использовалось) в цилиндры через специ-
альное отверстие. От сжатия происходило воз-
горание топлива. В конце концов, двигатель, 
пыхая огнём из заливных отверстий и пыхтя, 
начинал потихоньку нагреваться и заводиться. 
Закрывали головку цилиндров – и двигатель 
начинал набирать обороты. Через ременную 
передачу приводились в движение жернова. 
Работа была опасная и очень пыльная. Расска-
зывал дедушка, что были случаи, когда затяги-
вало ремнями человека и не всегда оканчива-
лось хорошо», – из воспоминаний Г.А.Болта, 
внука первопоселенца, 2015г.

Накануне ВОВ мельницей в Адамовке 
заведовал Степовик. В 1970г. жернова мель-
ницы поменяли на вальцевые станки, бла-

годаря чему производительность увеличи-
лась: до 15 тонн муки в сутки. В 1990-е г.г. 
у старой мельницы появились конкуренты, 
несколько мини-мельниц. До 1996г. адамов-
ская мельница была в подчинении Орского 
мельуправления, затем её передали Оренбург-
скому мельуправлению. В 2003г. мельницу  
продали частному лицу. Ветеранами мельнич-
ного производства в Адамовке были Г.Я.Бауэр, 
С.Е.Буданов, В.С.Заиченко, С.Б.Кинжитаев, 
Мармаров, С.У.Мусагалиев.  Ныне производ-
ство остановлено.

Мельница ветряная – в Адамовке в начале 
XXв. их было 2: одна принадлежала К. Безвер-
хову, вторая – Н. Ворошилину. Такие же мель-
ницы действовали в с.Аниховка и п.Каменецке. 
Газета «Ленинское знамя» 2 августа 1993г. опу-
бликовала воспоминания краеведа Г.Шаброва, 
который рассказывал, что в 1919г. отступаю-
щие части дутовцев устроили свой штаб на 2 
недели в Каменецкой ветряной мельнице. «Эта 
мельница, построенная  местными умельцами, 
представляла собой сооружение весьма инте-
ресное. Толстым длинным бревном разворачи-
вали её навстречу ветру. Мельница-флюгер…».

Мельница водяная – в Адамовке в нач.  
XXв. принадлежала Н.Белову. В 1920г. была 
мельница в ауле №5 Суундукской волости, вла-
делец В.М.Алексеев. В ауле №1 той же воло-
сти работала мельница Ф.Н.Стародубцева. 
В 1944г. районные власти решили запустить 
в действие старые водяные мельницы в к-зе 
им.Молотова, «Путь к социализму» и в к-зе 
им.Чкалова. См. Мироновский овраг.

Мельница паровая – известна 1 мель-
ница в с.Джарабутак, до 1923г. принадлежала 
Д.Д.Бабенко. Как частного владельца мель-
ницы его и всю его семью лишили права изби-
раться и быть избранными в местные Советы. 
В Суундукской волости паровая мельница при-
надлежала С.В.Анацкому.  

Мемориальный лесопарк на месте гибели 
В.М.Комарова является не только  памятником 
природы, составляющим особую группу уни-
кальных лесокультурных насаждений, но и 
историческим памятником Оренбуржья и Рос-
сии. 24 апреля 1967г. рядом с с.Карабутак (1,5км 
к западу) потерпел катастрофу космический 
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корабль «Союз-1», пилотируемый лётчиком-
космонавтом В.М.Комаровым. Вскоре на месте 
гибели был установлен обелиск из нержавею-
щей стали, выполненный по эскизам солдата  
срочной службы из г.Калинина (фамилия неиз-
вестна). Ныне этот обелиск находится в ком-
нате славы космонавта В.М.Комарова в Кара-
бутакской основной школе. В 1982г. по про-
екту народного художника СССР скульптора 
П.И.Бондаренко установлен  величественный 
монумент: на гранитном постаменте стальные 
колонны, выполненные под бронзу, венчает 
колонны бронзовый бюст лётчика-космонавта, 
а вокруг монумента разбит уникальный мемо-
риальный парк из сосны, боярышника, тополя 
бальзамического, кизильника черноплодного, 
смородины золотистой, жимолости татарской, 
берёзы, вяза мелколистного. Примечательно, 
что первые берёзы посадили вдова космо-
навта и его боевые друзья лётчики-космонавты 
В.А.Шаталов и Б.В.Волынов. Мемориальный 
лесопарк сажали комсомольцы п.Адамовка, 
п.Комарова и с.Карабутак, военнослужащие 
из г.г.Ясного, Карталов, Орска, Москвы. Был 
посажен тополёк и школьниками-туристами из 
с.Каменецк. Сохранение лесопарка стало делом 
чести жителей и школьников с.Карабутак. С тех 
пор стало традицией на каждую годовщину со 
дня гибели космонавта сажать новые деревья 
и кустарники.

Менгир – простейший мегалит в виде 
установленного человеком грубо обработан-
ного дикого камня, у которого вертикальные 
размеры заметно превышают горизонталь-
ные; древний обелиск. Менгиры устанавли-
вались как одиночно, так и группами: оваль-
ными и прямоугольными «оградами» (кром-
лехи). Из статьи Ф.Петрова «Древние культо-
вые памятники почитания стихийных духов 
на территории степного Зауралья»: «…мен-
гиры и аллеи менгиров – известны на терри-
тории степного Зауралья уже многие десяти-
летия, но до последнего времени не являлись 
предметом специальных исследований. На 
территории Евразии наиболее ранние мегали-
тические памятники  датируются эпохой нео-
лита. Большинство из них покрыты изобра-
жениями, основной мотив которых – стили-

зованная человекоподобная фигура. Раскоп-
ками вблизи них обнаружены следы жертво-
приношений. Погребения в непосредственной 
близости отсутствовали. Большинство оди-
ночных менгиров возвышается над поверх-
ностью земли на высоту около 1м. Макси-
мальная зафиксированная высота у менгира 
со стандартным топографическим располо-
жением – 1,9м (Нижняя Кийма). У основа-
ния многих менгиров фиксируются крупные 
камни – вероятно, заклинивавшие их в ямах 
для большей устойчивости. Часто вокруг оди-
ночных менгиров фиксируются углубления 
диаметром 1-2м и глубиной 0,1-0,3м. Наибо-
лее часто встречаются менгиры, изготовлен-
ные из гранито-гнейсовых пород. При этом 
во всех случаях для сооружения мегалитов 
применялся местный материал. Одиночные 
менгиры и комплексы менгиров устанавли-
вались в эпоху поздней бронзы индоевропей-
ским населением степей рядом с долговремен-
ными посёлками. Во всех случаях они стояли 
на некотором отдалении от жилищ и гипсо-
нометрически несколько выше их… Со сто-
роны степи расположенный несколько выше 
посёлка и издалека видный менгир выступает 
как символ человеческого жилья, знак начала 
антропогенного пространства. Со стороны 
посёлка он же – знак открывающейся за ним 
степной стихии. Именно стихийным аспек-
том символики менгира объясняется, веро-
ятно, отсутствие следов обработки на этих 
камнях…Такое восприятие священных кам-
ней до сих пор прослеживается у некоторых 
индоевропейских народов». 

Мендикулов Малбагар Мендикулович 
(1909-1986) – архитектор, учёный, основопо-
ложник архитектурной науки в Казахстане, 
первый профессор архитектуры в Казахстане, 
заслуженный архитектор Казахской ССР, член-
корреспондент Академии архитектуры и стро-
ительства СССР. Уроженец Адамовского р-на 
Оренбургской обл. (Россия). Участник Вели-
кой Отечественной войны.  

Окончил Среднеазиатский индустриаль-
ный институт (1936). С 1937г. совмещает пре-
подавание с работой в проектных институтах 
«Узлегпромпроект» и «Ташгорпроект», где 
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последовательно прошёл должностные сту-
пени архитектора, старшего архитектора, и 
руководителя группы. Главный архитектор 
г.Ташкента (1941). Одновременно – Предсе-
датель Правления Союза архитекторов Узбе-
кистана. Добровольно ушёл на фронт.

Инженерно-сапёрный батальон под коман-
дованием М. Мендикулова участвует в важней-
ших военных операциях, обеспечивая оборону 
и штурм рубежей различного значения. После 
войны возглавил республиканскую проектную 
организацию «Узпланпроект». Под руковод-
ством Мендикулова проектировались и строи-
лись   уникальные объекты в Ташкенте. В 1947г. 
правительство Казахстана пригласило зодчего 
в Алма-Ату, с этого момента и до самой смерти 
Мендикулов работал в Казахстане.

Его ратный труд был отмечен орденами Бое-
вого Красного Знамени, Отечественной войны 
I степени, 2 орденами Отечественной войны II 
степени, орденом Красной Звезды и медалями 
«За победу над фашистской Германией», «За 
отвагу», «За боевые заслуги», а также польским 
орденом «Виртути Милитари». Он был депу-
татом Верховного Совета Казахской ССР 2-х 
созывов. В доме, где он жил, установлена мемо-
риальная доска. Именем Мендикулова Малба-
гара назван Бульвар в городе Алматы. В Казах-
ской головной архитектурно-строительной 
академии (КазГАСА) учреждена стипендия 
и диплом имени Мендикулова Малбагара за 
отличную учёбу и открыта аудитория.

Меннониты – одно из протестантских тече-
ний, называемое по имени основателя, Менно 

Симонса (1496-1561), голландца по происхо-
ждению. Меннонитство возникло в XVIв. в 
ходе реформационного движения в Нидерлан-
дах. В России меннониты появились в 1789г., 
при императрице Екатерине II, которая выде-
лила им для заселения пустующие земли Ново-
россии. В 1854г. колонии меннонитов поя-
вились в Поволжье. Российские меннониты 
составляли этнорелигиозную группу немец-
кого происхождения. После 1991г. начался 
бурный всплеск эмиграции, приведший к 
резкому сокращению численности менно-
нитов. Однако в конце 90-х г.г. в Оренбург-
скую область переселилось несколько десят-
ков семей немцев-меннонитов из Казахстана 
и Ср. Азии. К 2001г. была основана органи-
зация «Объединение меннонитских церквей 
Оренбуржья». Центр этого союза находится 
в с.Кичкасс Переволоцкого р-на. В Адамов-
ском р-не существовала небольшая община 
меннонитов в с.Аниховка.

«Мёртвые души» – Л.С.Стативко со слов 
Н.А.Кривохижина записал, что крестьяне, 
желающие переселиться на новые земли, 
должны были получать определённое место 
назначения у Переселенческой комиссии. Но 
для регистрации переселенческого участка 
требовалось не менее 10 семей (хозяйств). 
Поэтому набирались родственники, соседи, 
желающие выехать к новому месту житель-
ства, и если их было мало, то приписывались 
«мёртвые души», т.е. вымышленные фамилии.

Месяц Валентин Карпович (1 мая 1928, 
г.Киселёвск Кемеровской обл.) — совет-
ский государственный и партийный деятель. 
Член ЦК КПСС (1971-90-е). Министр сель-
ского хозяйства СССР (1975-1985), Первый 
секретарь Московского обкома КПСС (1985-
1990). Депутат Совета Союза Верховного 
Совета СССР (1974-89). Окончил Москов-
скую сельскохозяйственную академию им. 
К.А.Тимирязева (1953). В 1975г. посетил с 
рабочим визитом Адамовский р-н, в частно-
сти, с-з «Майский».

Метеостанция, наблюдение за погодой в 
Адамовском р-не началось ещё до 1917г. В 
1911г. в п.Адамовском установлены дожде-
мерные посты, что стало началом метеороло-

На снимке: М.Мендикулов с однополчанами, 
стоит в центре.
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гической службы в районе. Велось измерение 
атмосферного давления, температуры, влаж-
ности, облачности, определялись направление 
и сила ветра, осадки.

С 1912г. впервые было организовано водо-
мерное наблюдение в виде речных постов. В 
Адамовке был такой пост на р.Джарлы-Бутак. 
Для производства наблюдений нанимались 
местные жители с оплатой от 5 до 15 руб. в 
месяц. Этот факт отмечен в статистическом 
справочнике «Обзор Тургайской области за 
1912 г.» (Оренбург, 1913г.). Показания с прибо-
ров снимались 3 раза в сутки – в 1.00ч., в 7.00ч. 
и в 18.00ч. В 1917г. наблюдения прекратились. 

21 июня 1921г. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР принял «Декрет об организации мете-
орологической службы РСФСР», подписан-
ный В.И.Лениным. 7 августа 1929г. была соз-
дана Единая гидрометеорологическая служба 
СССР. Гидрометеорологическое управление 
Средне-Волжского края образовано 5 марта 
1933г. Открывались метеостанции в районах 
Оренбургской области. Известно, что в 1937г. 
в Адамовке на метеостанции работал Шевчук 
Иван Тимофеевич, 1919 г.р. В 1937-1939 г.г. 
работала переселенка из Ленинграда Романова 
Нина. В 1950-х г.г. работал Конценебин. Газета 
«Социалистический труд» 15 января 1960г. 
рассказывала о сотрудниках Адамовской мете-
останции этого периода: заведовал метеостан-
цией В.Брюханов, сотрудники – агрометеоро-
лог Л.А.Перевозник, наблюдатели Р.Барсукова, 
Т.С.Белова, А.А.Дмитриева, В.Шейко; чуть 
позже – Т.С.Скалкина, А.С.Соломяная 
(1962). В с-зах «Шильдинский» и «Каинды-
Кумакский», а также в Пр.-Кумаке действо-
вали метеопосты. Данные наблюдений за пого-
дой передавались в Оренбург. В 1986г. руко-
водила станцией Н.Хлуденёва. С 1987 по 1989 
г.г. число метеостанций сократилось на 15%, 
а постов – на 20%, закрылась метеостанция 
и в Адамовке.

 Мечетинский контакт (Мечетинский 
обрыв) – точка, отмеченная геологами как 
линия контакта крупнокристаллических мра-
моров с гранитами южнее с.Осетин на право-
бережье р.Жарлы (у автомобильного моста). 
Это восточная окраина Карабутакского гра-

нитного массива. Неподалёку стояла мечеть 
аула Бекетбая, поэтому обрыв – Мечетинский.

Мечеть, аул – на территории Адамовского 
р-на было несколько аулов с таким названием, 
что объясняется наличием в ауле мусульман-
ской мечети.

Мечеть, аул – был расположен на терри-
тории Кумакского (Нижнекийминского с/с), в 
1,5км от с.Осетин. Рядом находился аул Бекет-
бая. Упоминание об ауле есть ещё до 1902г., 
якобы основали его приезжие татары. Они были 
мусульманами, поэтому построили мечеть из 
красного кирпича. Татары жили вместе с каза-
хами, занимались и скотоводством, и земледе-
лием. Постепенно татары разъехались – в Челя-
бинскую область, в Орск, в Прииск-Кумак. Аул 
стал казахским. В период коллективизации здесь 
была центральная база к-за им. Калинина. В 
ауле была почта, ею заведовал Енсебаев Куа-
ныш. При мечети работала школа для детей. 
Первый директор школы – Ф.Султангалеев, учи-
телями были в основном выпускники Акбулак-
ского педучилища – Ш.Мазамбетов, А.Китаров, 
Ш.Тасбулатов, А.Тнымбаев, М.Серкебаев, 
С.Омаров, К. и А.Есдавлетовы. В архиве РОО 
сохранились приказы 1933-1935 г.г. о назначе-
нии учителей. В 1933г. при мечети открыли 
детский дом. Привезли сюда 40 истощённых 
детей. Детдом назывался Калининским. Несмо-
тря на уход, много детей умерло, остальных 
после 1935г. перевезли в Елизаветинский дет-
ский дом. Один из воспитанников Курманов 
Расамбай остался в селе, став взрослым, уехал 
в Карабутак, воевал на фронтах ВОВ, а после 
войны работал председателем с/с в Карабутаке. 
В 1946г. аул перестал существовать, жители его 
переселились в Н.Кийму, Осетин и др. сёла. В 
1950-х г.г. здание мечети было разобрано,  и из 
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её кирпича в Адамовке построили здания суда 
и Дом пионеров. На месте аула остался фунда-
мент мечети, почты. Неподалёку расположено 
старое кладбище.

Мечеть, п.Адамовка – мусульманская 
община была оформлена в Адамовке в 1992г. 
Первым её председателем стал Идилов Сабир-
жан. Спонсором строительства мечети был 

Шунишбеков Орын-
тай. Временный 
молельный дом суще-
ствовал в здании быв-
шего Дома пионеров 
по ул.Советской. Это 
здание построено в 
1950-х г.г. из мате-
риала разобранной 
мечети в п.Осетин. 
Поэтому решением 
РИК здание быв-
шего Дома пионеров 
передали в собствен-
ность мусульман-
ской общины. Через 
некоторое время зда-

ние продали и на вырученные деньги стали 
строить мечеть. Помогали в строительстве 
совхозы – деньгами, материалами. В 1993г. 
строительством занялась ПМК-15. Адми-
нистрация МО Адамовский р-н выделила 3 
млн рублей, поссовет п.Адамовка – 500 тыс. 
рублей. С 1993г. председателем мусульман-
ской общины стал работать М.Маканов. Фак-
тически прорабом стройки был Е.Аманжулов. 
Средствами помог Новотроицкий цементный 
завод. В 1994г. состоялось открытие мечети. По 
инициативе нового председателя мечети Рыс-
магамбетова Мусы были построены дом для 
имама и пристройка для классной комнаты, 
проведён газ. В 2004г. был пристроен минарет. 
В Адамовском р-не построены и действуют 
несколько мечетей – в Теренсае, в Кусеме, 
молельные дома в ряде сёл.

Мечеть, с.Кусем – храм носит имя Байдав-
летова Азмухана, в прошлом знатного брига-
дира, награждённого орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Его 5 детей решили увековечить 
имя отца и построили в родном селе мечеть. В 

2005г. она введена в эксплуатацию. Открытие 
мечети стало праздником для жителей села и 
гостей со всего района. Имам – хатыб Кусем-
ской мечети М.Есентаев, председатель При-
ходского совета Х.Шинжирбаев.

Мещеряки (приуральские мишари) – этно-
графическая, впоследствии этносословная 
подгруппа татар-мишарей, переселившихся 
в XVII–XVIII в.в. в Приуралье. Мещеряки – 
устаревшее название татар-мишарей, живу-
щих в Башкирии. Исследователь А.Азаренков  
(Мещеряков) в книге «Позабытое казачье вой-
ско или мещеряки в служении казачеству» 
говорит: «В составе военно-служилого насе-
ления Российского государства особую группу 
составляли служилые татары. В Уфимском 
уезде и Оренбургской губернии эта группа 
именовалась как «мещеряки». Нередко это 
население называли и «служилыми мещеря-
ками и татарами» или же «мишарями». На тер-
ритории современной Республики Башкорто-
стан служилые татары и мещеряки (мишари) 
являлись служилым военным сословием на 
протяжении ХVII–ХIХ веков». С построением 
Оренбургской линии мещеряков привлекали 
к охране южных границ. С середины XVIIIв. 
основной обязанностью мещеряков стала воен-
ная служба. Они послужили одной из состав-
ных частей сформированного в ХIХв. баш-
киро–мещеряцкого войска (до 1865г.)

Мещеряковка – село на берегу р.Урус-
Кискен, относится к Совхозному с/с. Село 
основано в 1908г. украинцами (вполне воз-
можно, что несколько позже – 1911-1913 г.г.). 
Объяснить достоверно название села сложно. 
Существует несколько предположений: 

На снимке: мечеть и 
минарет в Адамовке.
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1. Своё наименование село получило по фами-
лии Мещеряк, который,  возможно, был одним 
из первопоселенцев. 2. В первой половине 
XIXв. в ходе заселения укреплений Новой 
линии были выделены земли для казаков по 
р.Урус-Кискен, они анклавом видны на карте 
южнее Елизаветинки. Вокруг этого участка 
к началу XXв. произошло межевание земель 
для переселенцев (переселенческие  и хутор-
ские участки).  На обособленный казачий уча-
сток переселили мещеряков, или он был пред-
назначен для них, т.к. между мещеряками и 
русскоязычными казаками случались споры 
из-за земли. 3. В середине XIXв. в станице 
Брединской 3-й дистанции (полк №4) прожи-
вала семья казаков  Мещеряковых. Возможно, 
что кто-то из них перебрался ближе к Орску и 
осел у пикета №5 на Урус-Кискене. Но прие-
хавшие позднее украинцы тоже осели на этой 
земле. Осталось название «мещеряковская 
земля», или Мещеряковка, ставшая топони-
мом. Примечательно, что официально долгое 
время село так не называлось, а считалось 
фермой Урус-Кискен зерносовхоза «Каинды-
Кумакский», или отделением №5. В 1911г. 
был запроектирован переселенческий участок 
№350 с названием «Мещеряковский» и участок 
№351 «Урус-Кискеновский». Они находились 
рядом с казачьей землей по р.Урус-Кискен. 
К 1932г. село становится животноводческим 
отделением. В январе 1942г. образовался 
мясосовхоз «Шильдинский», отделение №5 
стало его отделением №2. По р.Урус-Кискен 
с начала века велись геологические изыска-
ния и были обнаружены золотоносные жилы. 
Прииск стал работать ниже по течению реки 
у с.Энбекши, а у Мещеряковки велись разве-
дочные работы, поэтому сохранились остатки 
шурфов. Специалисты-гидрологи Переселен-
ческой комиссии Тургайской области исследо-
вали местность ещё в начале XXв. Доступной 
питьевой воды здесь не обнаружено, кроме как 
в реке. Было отмечено, что для возможных 
поселений следует рыть колодцы либо соору-
жать скважины. Следы старых колодцев сохра-
нились у села Мещеряковки. В 1914г. здесь 
было устроено 27 хозяйств, жили 159 чело-
век. В 2012г. жили 294 человека.

Мидюк Николай Степанович (1947, 
с.Брацлавка) – представитель трудовой дина-
стии из с-за «Брацлавский» (8 родных бра-
тьев и сестёр работали и работают в род-
ной Брацлавке). После окончания Брацлав-
ской школы по линии райвоенкомата учился 
в автошколе. Отслужив в СА, вернулся в род-
ной с-з «Брацлавский». Работал шофёром. Но 
каждую уборочную страду Николай Степано-
вич – за штурвалом комбайна, сначала помощ-
ником, затем комбайнером, звеньевым. Звено 
Н.С.Мидюка всегда было в числе лидеров на 
уборке. Н.Мидюк несколько раз признавался 
«Победителем соцсоревнования», был «Удар-
ником 10-ой пятилетки». Награждён орденами 
Трудовой Славы III степени (1980), Трудового 
Красного Знамени (1986). Более 10 лет (до 
ухода на пенсию) работал заместителем пред-
седателя ЗАО по хозчасти.

Микрогородок – микрорайон с. Адамовки, 
который стал застраиваться под жилой фонд в 
начале освоения целины в районе. Строились 
в основном двухэтажные дома-«хрущёвки»  – 
улицы Красногвардейская, 8-го Марта, Истая 
Ищанова, Школьная. К 1965г. были построены 
19 двухэтажек и здание детсада №4. Годом позже 
возведены 2 четырёхэтажки на ул.Школьной 
(дом №1 и №3). В 1971г. построены дома №6 
и №10 по ул.Истая Ищанова, и последним по 
плану был сдан дом №12 по ул.Истая Ища-
нова (1973). В реестре улиц 1963г. п.Адамовка 
Микрогородок значится без названий улиц.  
Названия улиц появились с 1965г. Сооруже-
нием зданий занималось предприятие ПМК-15. 

Милиция – см. РОВД.
«Миллионный отвод». Высочайшим Ука-

зом царя от 23 мая 1878г. был разрешён вопрос 
об отводе кочевникам-скотоводам в преде-
лах Новолинейного района миллиона десятин 
земли. Определили на карте отведённую землю 
лишь к 1898г., правительство рассматривало 
вопрос об устройстве казахов 4 волостей (из 
них на территории Адамовского р-на – Суун-
дукской и  Джилкуарской) Новолинейного 
р-на на «миллионном отводе». Всего казахских 
волостей здесь создали 5. Было решено пере-
селить казахские семьи южнее, на отведённые 
территории. Предполагалось, что там кочев-
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ники осядут и, хотя будут жить на землях ОКВ, 
станут административно относиться к Тургай-
ской области.  То есть, ОКВ давало в пользова-
ние казахам миллион десятин земли из своего 
фонда. Каждая кибитка должна была получить 
не более 145 десятин. Участки, показанные на 
картах той поры островками, оставались в веде-
нии войскового хозяйственного управления, 
т.к. там на момент передачи уже существовали 
поселения. Но уже к 1900г. все оброчные ста-
тьи (островки) были ликвидированы и переданы 
Кустанайскому уездному управлению. В даль-
нейшем и на землях этих волостей стали созда-
ваться переселенческие посёлки. На территории 
Адамовского р-на таким «островком»-анклавом 
был участок по р.Урус-Кискен. Общественное 
мнение той поры было противоречивым, а в 
реальности проблему решать не торопились 
даже в 1902г. Уфимский историк А.И.Кортунов 
пишет, что земля Миллионного отвода «…счи-
талась казачьей, и кочевникам было дано вре-
менное разрешение кочевать там. На всех кар-
тах Оренбургского казачьего войска эти земли 
отмечались как казачьи, а на административных 
картах соседних регионов те места Новолиней-
ного района, где кочевали киргиз-кайсаки, отме-
чались как киргизские. Эта неразбериха была 
«нормальной» для того времени… Во второй 
половине XIXв. несколько раз власти прово-
дили размежевание приграничной части Ново-
линейного района ОКВ, но всегда это разме-
жевание не устраивало ту или иную сторону. 
Подсчёт киргизских кибиток в районе был при-
мерным, и здесь опять же были разногласия. 
В итоге соседние регионы так и не договори-
лись, и чересполосицу населения Новолиней-
ного района так и не удалось ликвидировать». 
См. Мещеряковка. 

Миронова плотина – была сооружена при-
мерно в 7км от Мироновки вниз по течению 
реки. Название связано с именем казака Соро-
кина Мирона, который, поселившись в том месте 
ещё в XIXв., имел большое хозяйство, разводил 
коров и лошадей. В период коллективизации 
Мирон уехал в Орск. Его сын, Сорокин Семён 
Миронович, 1890 г.р., в 1923г. считался зажиточ-
ным и был лишён избирательных прав, к 1924г. 
он переехал в Елизаветинку. Однако в 1930г. его 

арестовали и осудили, реабилитирован он был 
лишь в 2001г. Дочь, Сорокина Марина Миро-
новна, состояла в браке с Д.Ф.Кутуковым и жила  
в Елизаветинке. Остатки плотины ещё сохрани-
лись у реки. См. Мироновка.

Мироновка (Энбекши) – село в 47км от 
райцентра, относилось к Каиндинскому с/с. 
Основано украинцами-переселенцами около 
1908г. В 1914г. было обустроено 16 хозяйств, 
жили в них 116 человек. Рядом был располо-
жен казахский аул  Беркутка. Селение названо 
Мироновкой по имени одного из первопоселен-
цев Сорокина Мирона, жившего в том месте 
еще в конце XIXв. Позднее в  селе создан к-з 
«Энбекши», и его постепенно стали называть 
по наименованию колхоза. В 2012г. в селе жили 
317чел. См. Энбекши, колхоз.

Мироновский овраг, Миронов дол – (на 
некоторых картах он Карасу) – долина р.Урус- 
Кискен, левый берег, у с.Энбекши. Назван по 
имени Сорокина Мирона. В начале XXв. дол 
был наполнен водой и назывался Мироновой 
речкой, сейчас дол стал сухим. При впадении 
Мироновой речки в Урус-Кискен была устро-
ена Миронова мельница.

Митюшев Владимир Петрович (1960, 
п.Житница Теренсайского с/с) – мастер спорта 
международного класса по академической 
гребле на байдарках. Окончил Теренсайскую 
школу, Астраханское мореходное училище, 

где и увлёкся акаде-
мической греблей. 
Команда В.П.Митю-
шева стала победи-
тельницей в Спарта-
киаде Министерства 
морского и речного 
флота среди учебных 
заведений (1982). На 
первенстве ВЦСПС 
в Днепропетровске 

В.П.Митюшев занял второе место в финале 
на «одиночке». Бронзовая медаль на Большой 
Московской международной регате на «оди-
ночке» среди гребцов обычного веса (1984), 
золотая медаль там же в 1985г. На чемпио-
нате мира – шестой в гонках лёгких «одино-
чек» (1985). В 1986г. на международной регате 
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устанавливает рекорд трассы для легковесов 
7,02м, что и по сей день является результатом 
высокого международного класса. 1991г. – уча-
стие в отборочных состязаниях на чемпионат 
мира. 1992г. – двойка Митюшев и Устинов ста-
новится победителем Большой Московской 
регаты. 1993г. – серебряная медаль на чемпио-
нате мира в городе Руднице (Чехия). 1994г. – II 
место на этапе Кубка Мира, серебряная медаль 
на чемпионате мира в Индианаполисе (США). 
В сложнейших соревнованиях на Олимпиаде в 
Атланте команда В.П.Митюшева. занимает 13-е 
место (1996). Среди многочисленных наград – 
диплом лауреата «За высокие профессиональ-
ные достижения и вклад в развитие эконо-
мики и культуры Астраханской области», зва-
ние лауреата премии «Человек года»» в номи-
нации «Спорт» (1994). Участник 6 чемпио-
натов мира. Двукратный вице-чемпион мира. 
Последним крупным стартом был чемпионат 
мира 1999 года, когда Владимиру было 39 лет.

Михайлов Юрий Витальевич (1963) – воин-
интернационалист, ветеран военных действий 
в ДРА с апреля 1984г. по февраль 1986г. Млад-
ший сержант, получил проникающее осколоч-
ное ранение, удостоен ордена Красной Звезды.

 Мичурина имени – улица в п.Комсомольском 
названа в честь И.В.Мичурина (1855-1935), 
учёного, садовода-селекционера, академика 
ВАСХНИЛ.

Могильники – в археологии комплексы 
погребений; античные М. – некрополи, христи-
анские и мусульманские – кладбища, мазарки 
(древние кладбища).

Мокроносова Нина Николаевна (1954) – 
в 1971г. окончила среднюю школу в Куван-
дыкском р-не (1971), исторический факультет 
ОГПИ (1975). Прие-
хала по распределе-
нию в Аниховскую 
среднюю школу, где 
работала учителем, 
директором школы. 
Была инициатором 
возрождения крае-
ведческого музея при 
школе, является его 
бессменным руково-

дителем. Учитель высшей категории, «Почёт-
ный работник образования РФ». Под её руко-
водством собрана и описана история эвакуа-
ции в село в годы ВОВ, история станции Ани-
ховка, Аниховской МТС, участия земляков в 
ВОВ. Активный пропагандист и исследова-
тель истории Адамовского р-на.

Молкар, гора – абс. высота 390м, в 5км 
к югу от с.Обильное (каз. «vолкар» – много 
снега, т.к. на сев. склоне до середины мая 
сохраняется снег – по Дрееву).

Молокозавод – см.Маслозавод.
Молотова имени колхоз – п. Айдырлин-

ский (12км от Адамовки), к-з основан в 1929г. 
из 48 крестьянских дворов, документы выданы 
6 августа 1936г., председателями работали 
Борщ, Цветков, Сватков, Мищенко, Сапель-
ников, Селюта Михаил Никитович, Головко, 
Рассоха Василий Иванович, Варенье Василий 
Данилович, Чиликин и др. Относился к Ада-
мовскому с/с. В 1957г. как отделение вошёл в 
состав с-за «Заря коммунизма» (ЗАО «Джар-
линское»).

Монисто – ожерелье из бус, монет или цвет-
ных камней. Широко использовалось как жен-
ское украшение у тюркских народов.

МОПР (Международная организация 
помощи революционерам). Создана в 1922г. 
решением IV Конгресса Коминтерна как аль-
тернатива организации Красный Крест. Задачи 
определялись так: МОПР является организа-
цией внепартийной и ставит своей задачей юри-
дическую, моральную и материальную помощь 

На снимке справа: председатель к-за 
им.Молотова (1944-1947) М.Н.Силютин.
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заключённым борцам революции, их семьям 
и детям, а также семьям погибших товари-
щей. К 1924г. организация имела секции в 19 
странах. В международном масштабе действо-
вала до Второй мировой войны. Советская 
секция МОПР работала до 1947г. Организа-
ция выпускала для своих членов нагрудные 
знаки. Также участники МОПР платили член-
ские взносы. МОПР организовывала помощь 
и поддержку Грамши Антонио, Димитрову 
Георгию, Сакко и Ванцетти. Не случайно кол-
хоз в п.Каменецке носил имя Г.Димитрова. В 
1940г. председателем РК МОПРа в Адамовке 
работал И.Тихов.

Мордва – финно-угорский народ, который 
делится на два субэтноса – мокша и эрзя. Гово-
рят на мокшанском и эрзянском языках, отно-
сящихся к мордовской подгруппе. Этническая 
группа народов мордва населяет центральную 
часть европейской России. В Оренбуржье мор-
довские селения преобладают на западе обла-
сти. В Адамовском р-не мордовское население 
появилось в 1930-е г.г., затем в годы освоения 
целины. К 2010г. в районе проживал 391 пред-
ставитель мордовской народности, т.е. 1,51 % 
населения. 

Мост через р.Жарлы в п.Адамовка. Соору-
жение постоянного моста началось в 1960г.

Мотель – гостиница у трассы Адамовка-
Орск, недалеко от п.Слюдяного.

Мотопробег – пробег мотоциклистов, орга-
низованный в честь 20-летия ВЛКСМ, 21-й 
годовщины Октябрьской революции осенью 
1938г. В пробеге участвовали 15 мотоциклистов-
добровольцев из автомотоклуба г.Оренбурга: 14 
мужчин и 1 девушка Попова Зинаида. Мото-

циклисты на отечественных мотоциклах марок 
«Иж» и «Красный Октябрь» должны были про-
ехать 900км от Оренбурга до Кваркено через 
Адамовку и вернуться в областной центр. Старт 
был дан 28 октября 1938г., финишировали 7 
ноября 1938г. По бездорожью мотоциклисты 
проехали 1450км. В Адамовке их торжественно 
встречали лозунгами, подарками, митингом и 
собранием жителей в местном клубе. Коман-
дир отряда Г.Филонов делал доклад о Крас-
ной Армии и Флоте. Целью пробега была про-
паганда мотоспорта. З. Попова обратилась к 
женщинам области с призывом: «Девушки, на 
мотоциклы!». Мотопробег широко освещался 
областной газетой «Оренбургская коммуна».

Мотороремонтный завод, п.Шильда. В 
1964г. развернулось строительство Шильдин-
ского мотороремонтного завода. Подрядчик – 
СУ-35 треста «Новотроицкметаллургстрой». 
В 1966г. велись поставки оборудования, необ-
ходимые для непосредственной деятельности 
строящегося завода, металлорежущие станки, 
стенды, электротехническое оборудование, 
нестандартное оборудование для монтажа и 
пусконаладочных работ. К осени 1969г. начался 
набор рабочих в цеха. Государственная комис-
сия приняла завод 1 января 1970г. Завод был 
рассчитан на ремонт более 2000 двигателей в 
год. Работало на предприятии около 300 чел.

С января 1970г. завод начал ремонт двига-
телей  марки СМД, и первый двигатель был 
выпущен к концу первого квартала 1970 год 
стал годом становления, освоения капитального 
ремонта двигателей ЯМЗ, СМД, Д-050. В 1971г. 
завод выпускал из капитального ремонта дви-
гатели ЯМЗ-238, СМД, Д-50, ЯМЗ-236, ПД-10.

Среднесписочная численность персонала 
в 1971г. составила 248 человек, в 1978г. – 297 
человек. Имелось 226 единиц оборудования. 
Внедрено 13 стандартов  по комплексной 
системе оборудования качеством выпускаемой 
продукции. Закончено строительство нового 
обкаточного цеха. Начали освоение техноло-
гии капитального ремонта двигателя ЯМЗ-240. 
Внедрялись технологии с повышенным мото-
ресурсом. В этом же году за большие трудо-
вые успехи коллектив завода был награждён  
Красным Знаменем обкома КПСС.

На снимке: старый мост через р.Джарлы.
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В 1984г. была проведена отраслевая  аттеста-
ция двигателя ЯМЗ-238 НБ. Завершено стро-
ительство железнодорожного тупика к мазу-
тохранилищу. Численность персонала состав-
ляла 298 чел., из них 111 – женщины. 25 чело-
век работало с «личным клеймом» по качеству 
выпускаемой продукции.

С 1994г. завод освоил выпуск рабочих орга-
нов к почвообрабатывающим и посевным 
машинам: лап культиваторов, сеялок, стоек 
для сеялок и др. Выпуск этой продукции – 
результат взаимовыгодного сотрудничества 
завода с Орско-Халиловским металлургиче-
ским комбинатом  («НОСТА»). Продукция 
завода пользуется спросом у сельхозтоваро-
производителей нашей области и предприя-
тий соседних областей.

С 1999г. – выпуск почвообрабатывающей 
техники: культиваторов КТ-3,9, КТ-5,3, пло-
скорезов  КПГ-2-150, ПГ-3-5, КПШ-5, КПШ-9. 
Разработана технология ремонта стерневых 
сеялок СЗС-2,1, СЗС-6/12. Среднесписочная 
численность составила 125чел., 105 человек 
получили звание «Ветеран труда».

В настоящее время завод развивает свою 
деятельность: набирает темп ремонт двигате-
лей, разрабатываются технологии производ-
ства новых видов рабочих органов к сельхоз-
машинам как отечественного, так и зарубеж-
ного производства, в учёте применяются ком-
пьютерные технологии. К 2017г. ЗАО «Шиль-
динский ремонтный завод», с 2003г. специ-
ализирующийся на выпуске более 100 наи-
менований запасных частей для посевной 
и почвообрабатывающей техники, исполь-
зует в производстве современные технологии, 
выпускает машины для противоэрозионной 
обработки почвы, модернизирует имеющу-
юся почвообрабатывающую сельхозтехнику. 
Запасные части ЗАО «Шильдинский ремонт-
ный завод» обладают высокой износостойко-
стью, благодаря применению новейшей тех-
нологии обработки металла и высококаче-
ственного металла, поставленного напрямую 
с металлургических заводов. Предприятием 
со дня основания руководили В.И.Локтионов, 
И.С.Косилов, Ю.М.Шалухин, А.Г.Домаев, 
А.Г.Помогаев, И.А.Паульс, В.А.Комиссаров.

Мраморный лог – см. Карстовое поле и 
мраморный лог.

Мраморный утёс на р.Жуса – памятник при-
роды  на юго-западной окраине п.Юбилейного.

Мраморный утёс у п.Слюдяного. Оба  утёса 
возвышаются на правобережье реки на 23-26м 
и представляют опорные разрезы толщи мра-
моризованных известняков  периода нижнего 
карбона (360-320 млн лет назад – Отдел в 
Каменноугольном периоде,  сокращённо кар-
бон (С). Продолжался около 60 млн лет. Назва-
ние получил из-за сильного углеобразования 
в это время). 

Машиносчётная станция – См. Госста-
тистика.

МСС, машинно-сенокосная станция в 
районе была организована раньше МТС, уже в 
1932г. работала в Аниховке. На базе МСС №1 
создана Аниховская МТС. В 1933г. её дирек-
тором работал Головченко.   

МТС – машинно-тракторная станция, сель-
скохозяйственное предприятие с начала 1930-х 

Мраморный утёс у п.Юбилейного.
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г.г. по 1957г. Обеспечивало колхозы и иные сель-
хозартели техникой. В районе работали МТС: 
Каиндинская в с.Елизаветинка (с 1929г.), Ада-
мовская в райцентре и Аниховская в с.Аниховка 
(с 1932г.). В 1954г. создана Брацлавская МТС. 
Во время сева и уборки урожая механизаторы и 
техника МТС обслуживали колхозные поля. К 
1957г. колхозы были преобразованы в совхозы, 
произошло укрупнение хозяйств, техника из 
МТС была передана совхозам. МТС ликвиди-
рованы как самостоятельные предприятия. См. 
Адамовская МТС, Аниховская МТС, Брацлав-
ская МТС, Каиндинская МТС. 

Музей краеведческий школьный – открыты 
в п.Каменецке (1979), в п.Аниховка (1967), 
в п.Комсомольском, в Адамовской средней 
школе №2 (1984г.), Елизаветинской СОШ, 
Карабутакской ОШ и др. В 2010г. создана Ассо-
циация школьных музеев Адамовского р-на 
«Содружество».

Музей районный краеведческий – по 
инициативе учителя истории п.Адамовка 
В.Д.Чернова и краеведов района открыт в ноя-
бре 1960г. О событии с радостью сообщала 
Л.Берёзкина в газете «Ленинский путь» (13 
ноября 1960г.): «Присутствовал секретарь РК 
КПСС тов. К.С.Денякин, который обратился к 
первым посетителям с приветственной речью. 
Затем один из активных участников его созда-
ния т.Чернов перерезал ленточку: «Добро пожа-
ловать!».

Все задуманные выставки были сделаны. 
Отдел «Природные богатства нашего района» 
представил богатейшие коллекции полезных 
ископаемых района, 46 минералов числилось 
в описи. Привлекал внимание стенд о визите в 
район Н.С.Хрущёва в 1956г. Был в музее уго-
лок с литературой об Адамовском р-не. Первые 
экпозиции располагались в помещении клуба 
по ул.Ленина, в 1964г. перенесены в отдельное 
здание около музыкальной школы. В музее той 
поры было более тысячи экспонатов. В 1969г. 
он стал филиалом областного краеведческого 
музея, присвоен титул народного музея. Осе-
нью 1976г. музей сгорел. Большинство экспо-
натов погибли, спасённые частично переданы в 
школьные музеи, остальные пополнили фонды 
музея завода тракторных прицепов в Орске. 
Восстановить музей в Адамовке удалось лишь в 
1991г. В бывшем магазине «Культтовары» были 
оформлены экспозиции с вновь собранными 
экспонатами. В музее работали инициаторы 
его возрождения М.Г.Жунусова, М.И.Гуськов, 
А.И.Короткова, С.Е.Утисенова. С 2010г. дирек-
тором музея работает Т.А.Кожина.  

На снимке: музей с-за «Майский»,1987г.; слева 
стоят А.Ф.Плохотниченко, А.С.Ткаченко.  

На снимке: экскурсионная группа у Народного 
музея в Адамовке. Сидит 2-й справа В.Д.Чернов. 

На снимке: справа – здание музыкальной школы, 
слева – музей. Сейчас на его месте универмаг.
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Музей целины – В канун 20-летия освое-
ния целины и организации с-за «Комсомоль-
ский», в связи с награждением с-за Орденом 
Ленина, дирекция, партком и рабочком с-за 
приняли решение создать в посёлке музей. 7 
ноября 1977г. музей был открыт в отдельно 
стоящем здании. Заведующая – ветеран ВОВ 
А.Т.Клепикова. Её помощницей, а затем и пре-
емницей стала Р.Д.Смолий. В 2009г. музей был  
паспортизирован и получил статус школьного 
историко-краеведческого музея. В 2014г. зда-
ние музея было реконструировано, а сам музей 
стал Музеем Целины и был передан на баланс 
администрации посёлка. Руководитель музея – 
учитель Комсомольской СОШ Т.И.Тымченко.

Музыкальная школа, см. Детская Школа 
Искусств.

«Мулька» – местное «народное» назва-
ние  дешевого вина, то же, что в других краях 
«бормотуха».

Мунтай, Мунтайка, урочище, аул – осно-
ван на месте кочевья казахами-скотоводами в 
начале XXв. Название по имени Мунтая, чьи 
кочевья были здесь. В Административном спра-
вочнике Оренбургской области 1960г. числится 
как село в 20км от п.Комсомольского. С 1958г. 
по 1962г. было построено 12 жилых домов, 
работала начальная школа. Жители держали 
500 голов КРС. С 1964г. небольшой посёлок 
животноводов стал центром одного из отделе-
ний совхоза «Обильный», в 1987-1988 г.г. лик-
видируется как неперспективный.

Мусагатка – посёлок в Новоорском р-не, до 
1939г. входил в состав Адамовского р-на, был 
центром к-за «Кзыл-Ту» («Красное знамя»).

Мустафин Аскар Габбасович (1925, Ада-
мовский р-н – 2001) – почётный работник 
органов государственной безопасности СССР 
и органов КНБ РК. Окончил Карагандинский 
горный техникум, Казахский государственный 
университет им. С.М.Кирова, юрист. Генерал-
майор. С 1945г. работал в органах государ-
ственной безопасности; заместитель началь-
ника 2-го управления КГБ КазССР (1969-1977); 
начальник УКГБ по Шымкентской области 
(1977-1988). Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями.

Мухамедов Бакыт Сактаббергенович – 
учитель математики. Родился в с.Ермановка 
Адамовского р-на в 1948г. Закончив Орский 
пединститут (1971), вернулся в родную Терен-
сайскую школу учи-
телем математики, 
с 1976г. работает 
директором школы. 
Общий педагоги-
ческий стаж более 
50 лет. «Отлич-
ник народного про-
свещения» (1980). 
«Отличник просве-
щения СССР» (1987). 
«Заслуженный учи-
тель школы РФ» (1996). В 2018г. удостоен 
знака «За заслуги перед Адамовским районом». 

Мухамедов Нигметжан Мухамедо-
вич (1915, Адамовский р-н – 1993) – после 
смерти матери воспитывался и жил в интер-
нате г.Орска. Окончил Оренбургский сельско-
хозяйственный техникум, Саратовский сель-
хозинститут (1934-1939). Работал в Нарко-
мате земледелия Казахстана, на селекционной 
станции г.Алма-Ата. Участник ВОВ. В 1944г. 
на фронте был тяжело ранен, после лечения 
вернулся на прежнюю работу, прошёл путь от 
младшего научного сотрудника до директора. 
Под его руководством были выведены новые 
сорта сельскохозяйственных культур. С 1950г. 
работал в Казахском НИИ земледелия. Награж-
дён многими фронтовыми и трудовыми орде-
нами и медалями. В с.Алмалык Казахского 
НИИ земледелия, где он прожил более 50 лет, 
одна из улиц носит имя Н.Мухамедова. 
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МФЦ – Муниципальное автономное учреж-
дение «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг». Создано 9 декабря 2013г. С 1 декабря 
2015г. МАУ «МФЦ» Адамовского р-на открыло 
свои двери для заявителей. 

В штате – 17 человек, в т.ч. 9 специалистов 
территориально обособленных структурных 
подразделений (ТОСП) территории посел-
ковых советов. МФЦ создан в целях предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», оформлен 
в новом фирменном  стиле «Мои документы». 
Директор МАУ «МФЦ» –  Танжарыков Али-
бек Нагашбаевич. Учредитель, организатор и 
координатор деятельности МФЦ – администра-
ция МО «Адамовский район». МФЦ – единое 
место приёма, регистрации и выдачи доку-
ментов гражданам и организациям при пре-
доставлении государственных и муниципаль-
ных услуг.

«Мы про нас» (МПН) – страница в район-
ной газете 1990-2000 г.г. Была придумана под-
ростками АСШ№2 при поддержке Дома твор-
чества и корреспондента газеты «Ленинское 
знамя» Петренко Елены. Страница выходила 1 
раз в месяц, корреспондентами  «МПН» были 
школьники разных возрастов и школ района.

 Мякина – разг., (полова) – отброс, полу-
чающийся при молотьбе  хозяйственных рас-
тений. Состоит из мелких, легкоопадающих 
частей колосовых и бобовых растений, вроде 
обломков колосьев, цветочных и кроющих плё-
нок колосков, обрывков стеблей и пр. Сохра-
няется под навесами с опускающимися низко 
к земле крышами или в сараях, где она защи-
щена от дождей и заноса снегом.

-Н-
Награды тружеников Адамовского рай-

она – см. Приложение «Жители Адамовского 
района, награждённые за труд». Орден Тру-
дового Красного Знамени – первоначально 
также писался в именительном падеже: орден 
«Трудовое Красное Знамя». Учреждён Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 7 сентя-
бря 1928г. В Адамовском р-не этим орденом 
награждены труженики аграрного сектора, 

представители интеллигенции, работники раз-
ных сфер производства. Орден «Знак Почёта» 
утверждён Постановлением ЦИК от 25 ноября 
1935г. С 1988г. награда называется «Орден 
Почёта». В Адамовском р-не больше всего тру-
жеников села удостоено таким орденом. Пер-
вую награду получил в 1935г. молодой комбай-
нёр Каинды-Кумакского с-за Исенов Шуншали. 
Орден Трудовой Славы I, II и III-й степе-
ней учреждён Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 января 1974г. В Адамовском 
р-не с 1974г. полным кавалером ордена Тру-
довой Славы является А.И.Колесник. Орден 
«За заслуги перед Отечеством» учреждён 
2 марта 1994г. Указом Президента Россий-
ской Федерации №442. В 2013г. такой государ-
ственной награды удостоен житель п.Адамовка 
Н.Н.Колесников, сварщик ПМК-2, прорабо-
тавший в системе мелиорации 47 лет. Орден 
Дружбы народов учреждён Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 17 дека-
бря 1972г. Орден Ленина – высшая государ-
ственная награда СССР, учреждённая Поста-
новлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 
1930г., существовал до 1991г. Орденом награж-
дались труженики страны за особые заслуги в 
производстве. В Адамовском р-не награждены 
были  ор. Ленина за трудовые успехи  мно-
гие работники аграрной сферы. Первым был 
удостоен такой награды в 1936г. М.М.Кошель 
(к-з им.Ворошилова). Этот орден вручался и 
Героям Социалистического Труда вместе с 
медалью «Серп и Молот». Более сотни труже-
ников удостоены медалей «За трудовое отли-
чие», «За трудовую доблесть», золотых, сере-
бряных и бронзовых медалей ВДНХ, отрасле-
вых знаков отличия. Полные списки  награж-
дённых не представляется возможным  поме-
стить в книге, частичные сведения  хранятся  
в районном архиве и  музее. 

Назаров Александр Степанович – кре-
стьянский начальник 4-го подрайона Куста-
найского уезда в 1910-11 г.г.

Народный самодеятельный коллектив – 
звание «Народный» присваивается посто-
янно действующим коллективам художествен-
ной самодеятельности, стабильно работаю-
щим в течение 3 лет с момента их создания, 
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достигшим высокого художественного уровня 
в творческой, исполнительской деятельно-
сти. В Адамовском р-не действует несколько 
творческих коллективов, удостоенных зва-
ния «Народный». При РДК «Целинник»: 
казахская вокальная группа «Жас Гулем» 
(2004), вокально-инструментальный ансамбль 
«Ритм» (2011), народный ансамбль танца 
«Сувенир» (1998), народный хор (1990), сту-
дия ДПИ «Вдохновение» (2003), украинская 
вокальная группа «Криница» (1998), агит-
бригада  «Степные огоньки» (1972). В районе 
действуют народные коллективы: хор Комсо-
мольского СДК, хор Брацлавского СДК, хор 
Майского СДК, ансамбль ложкарей «Ураль-
ские самоцветы» Обильновского СДК, театр 
кукол «Петрушка» Майского СДК. Звание 
«народный» присвоено районному краевед-
ческому  музею (1995).

Наседкин Александр Фёдорович – (1928, 
с.Первомайское Шарлыкского р-на – 1992, 
п.Адамовка) Окончил ОСХИ. Работал в учи-
лище механизации (с.Шарлык), в Новочер-

касском училище 
Буртинского р-на, а 
в 1962г. был направ-
лен в Адамовку. Здесь 
строилось СПТУ-22, 
А.Ф.Наседкин был 
назначен его дирек-
тором. Когда работа 
училища была нала-
жена, директора 
переводят в АСХТ 

(1979) также на руководящую работу. Лишь 
в 1988г. А.Ф.Наседкин ушёл на заслуженный 
отдых, некоторое время возглавлял Совет вете-
ранов п.Адамовка, занимался активной обще-
ственной работой.

Население Адамовского района многона-
ционально по составу. В районе проживают 
люди более 50 национальностей, среди них 
русские – 46,9%, казахи – 34,2%, украинцы – 
8,5%. Яркими национальными группами пред-
ставлены татары, мордва, башкиры, немцы и 
др. народы. Численность населения района 
составляет 26079 чел. Плотность населения – 
4,7 жителя, а сельского – 2,9 человека на кв.км. 

Наточий Виктор Филиппович (12 сен-
тября 1936г., г.Орск – 27 ноября 2002г., 
г.Оренбург) – педагог, поэт, театральный 
критик. Окончил Орский педагогический 

институт. Работал в 
сельской школе, был 
директором Адамов-
ской школы №1. 
Заведовал облоно, 
работал в отделе 
культуры админи-
страции Оренбург-
ской области. Сти-
хотворения и статьи 
печатались в рай-

онной газете, областной газете «Южный 
Урал», альманахе «Гостиный Двор» (1997, 
№4; 2003, № 12+1), коллективных сборни-
ках «И с песней молодость вернётся», «Пом-
нит мир спасённый», «Спасённая весна». 
Свои стихи перекладывал на музыку. Рабо-
тая в АСШ №1, руководил творческим поэ-
тическим объединением «Голубая лампа», 
в котором занимались юные поэты. Лауреат 
губернаторской премии 2001г. «Оренбург-
ская лира» за книгу «Силуэты» об Оренбург-
ском театре музыкальной комедии.

Наточий Владимир Викторович , 
родился в с.Адамовка Оренбургской обл. 
Окончил Оренбургский государственный 
педагогический институт (1991), аспи-
рантуру в Башкир-
ском государствен-
ном университете 
(2001). Тема дис-
сертации – «Куль-
турная политика 
России: проблемы и 
перспективы», кан-
дидат политических 
наук, заведующий 
кафедрой «Теории 
и практики управления» Филиала Россий-
ской Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ. 
Сфера научных интересов: кадровая поли-
тика на государственной и муниципальной 
службе, вопросы противодействия корруп-
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ции в системе государственного и муници-
пального управления РФ, реализация адми-
нистративной реформы системы государ-
ственного и муниципального управления в 
РФ. Опубликовал более 60 научных работ. 
Живёт в г.Оренбурге.

«Наука» – малое предприятие, открытое 
при ОПХ «Советская Россия» как Восточ-
ный сектор, филиал научно-производственного 
объединения «Южный Урал». В его составе 
было 4 отделения: кормопроизводственный, 
почвозащитный, экологический, отдел пер-
вичного семеноводства. Руководил предприя-
тием Голуб Борис Иванович, агрономами рабо-
тали С.Е.Аманжулов и Н.А.Шапилова. Всего 
насчитывалось 22 сотрудника, предприятие 
вело работу на 400га земли. 

Наурзбаева Татьяна Кувандыковна – см. 
Самоделкина (Наурзбаева) Татьяна Куван-
дыковна.

Наурыз (Новру́з, Науро́з, Навру́з, Ноуру́з, 
Ноору́з, Науры́з, Навре́з) от перс. – «новый 
день», а также Международный день Новруз 
(21 марта) – праздник Нового года по астро-

номическому сол-
нечному календарю 
у иранских и тюрк-
ских народов. Нов-
руз является наци-
ональной тради-
цией, не имеющей 
прямого отношения 
к исламским обы-
чаям. Происхожде-
ние этого праздника 
уходит своими кор-
нями в дописьмен-
ную эпоху истории 
человечества. Офи-

циальный статус он приобрёл в Ахеменид-
ской Империи как религиозный праздник  
зороастризма. Продолжает повсеместно отме-
чаться вплоть до настоящего времени в дни, 
на которые приходится весеннее равноден-
ствие. В новейшей истории района первый 
районный Наурыз проведён 22 апреля 1989г. 
в с. Нижняя Кийма. Организаторами празд-
ника стали К.Б.Уразмбетов и Ж.Т.Сапаров.

Нахимова медаль 
– награда периода 
ВОВ, которой был 
удостоен только  
один участник войны 
из Адамовского 
р-на – старшина 2-й 
статьи Плугатырь 
Иван Лаврентье-
вич (Шильда),1924 
г.р. (На снимке).

Начальник уездный – низшая инстанция 
воинского управления до 1917г. До самой рево-
люции (1917) власть в Кустанайском уезде 
была полицейской. Начальник уезда обяза-
тельно был в воинской должности. С 1904г. 
и до самой революции настоящим хозяином 
уезда был Кочергин Михаил Васильевич.

Немцы – этнос, основную часть которого 
составляют потомки немецких крестьян-
колонистов. В основном они появились в Рос-
сии в XVIII-XIX в.в. Впервые колонисты из 
Германских государств переселились при Ека-
терине Великой. Основными местами рассе-
ления являлись Поволжье, Волынь, Северное 
Причерноморье, Закавказье, с конца XIXв. – 
Сибирь и Северный Кавказ. Постепенно сфор-
мировались этнические группы – поволжские, 
бессарабские, украинские, волынские, кавказ-
ские немцы и меннониты. У представителей 
разных групп сохранялись различия в языке, 
диалектах, религиозных обрядах  и обычаях. 
Исходным местом миграции в XVIIв. были 
окончательно присоединённые Прибалтий-

Семья И.И.Браун, 1920 г.г.

Качели – непременный 
аттракцион праздника 
Наурыз,1994г.
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ские земли, особенно Эстляндия и Лифлян-
дия. Большая часть немцев переселилась в 
XIXв. на Волынь из Польши. В 20-х г.г. XXв. 
немецкая диаспора пополнилась некоторым 
количеством коммунистов, решивших посе-
литься в СССР – первом социалистическом 
государстве. В 1918г. была образована Тру-
довая коммуна Автономной области немцев 
Поволжья, в 1924г. её преобразовали в Авто-
номную ССР Немцев Поволжья со столицей в 
г.Покровске (позднее г.Энгельс). По мере обо-
стрения отношений между СССР и Германией 
ухудшалось отношение и к немецкому населе-
нию страны. В 1935-1936 г.г. более 10000 нем-
цев были выселены из приграничной зоны на 
Украине в Казахстан. В 1937-38 г.г. НКВД была 
проведена так называемая «немецкая опера-
ция». Согласно приказу народного комиссара 
внутренних дел №00439 от 25 июля 1937г. все 
немцы, работавшие на предприятиях оборон-
ной промышленности, должны были быть аре-
стованы. С 30 июля начались аресты и уволь-
нения, а с осени 1937г. началась массовая опе-
рация. Всего было арестовано более 65-68 тыс. 
чел., осуждено 55005, из них приговорено к 
расстрелу 41898 чел., к заключению, ссылке и 
высылке – 13107. С наибольшей силой «немец-
кая операция» затронула приграничные зоны 
и окружение столичных городов. Сама АССР 
пострадала незначительно. По данным пере-
писи населения СССР 1939г. в Адамовском 
р-не проживало 57 человек немецкой нацио-
нальности. 21 августа 1941г. была распущена 
Автономная ССР Немцев Поволжья. После 
Указа ВС СССР «О переселении немцев, про-
живающих в районах Поволжья» от 28 августа 
1941г. была произведена тотальная депортация 
немцев из АССР. Немецкие жители республики 
были вывезены в отдалённые районы Сибири, 
Средней Азии, в Казахстан. Переселение нем-
цев производилось постепенно все годы войны. 
Всего за 4 года  было переселено до 950 тыс. 
немцев. В 1942 году, по сведениям руковод-
ства района, в Адамовском р-не проживало уже 
722 немца. 17 февраля 1942г. Военным сове-
том Южно-Уральского военного округа был 
принят приказ о мобилизации немцев Чкалов-
ской области в трудовую армию. 18 февраля 

1942г. был издан аналогичный приказ Чка-
ловского областного военного комиссариата 
о мобилизации немцев-мужчин на строитель-
ство железных дорог. С начала 1942г. муж-
чины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины 
от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, 
были мобилизованы в так называемые рабо-
чие колонны, позднее называвшиеся трудо-
вой армией. Трудармия была расформирована 
в 1946г. Её рабочие, по сути узники спецлаге-
рей, были вновь переселены. Так, в Адамов-
ский р-н прибыли трудармейцы из Ивдельлага 
Свердловской области, из Пермского края, 
Орска, Сибири. Большая их часть была раз-
мещена в п.Прииск-Кумак и работала на руд-
нике. До 1956г. немецкое население находи-
лось в местах своего спецпоселения и вынуж-
дено было ежемесячно отмечаться в комен-
датуре. К началу 1953г. по данным органов 
МВД СССР на учёте спецпоселений состо-
яло 1224931 чел. После 1955г. немцы так и 
не получили разрешения вернуться к род-
ным местам, большинство из них жили в тех 
областях, куда их направили на спецпоселе-
ние. Лишь в 1964г. были сняты ограничения 
их перемещения и необоснованные обвине-
ния. В 1950-е годы с началом освоения целин-
ных земель в Адамовский р-н стали приез-
жать немцы из западных районов Оренбург-
ской обл. – Александровского, Переволоцкого, 
Красногвардейского. Наибольшее их число 
селилось в Аниховском с/с, работали в с-зах 
«Аниховский», «Комсомольский». Начиная 
с середины 1980-х г.г., этнические немцы в 
большинстве эмигрировали из Адамовского 
р-на в Германию. По переписи населения РФ 
2010г. в Адамовском р-не проживало 332 чел. 
немецкой национальности.

Нестеренко Михаил Андреевич (1914, 
прииск Буребаевский, Башкирия – 2004, Берез-
ники) – до войны окончил 3 курса Академии 
связи в Москве. Член ВКП(б) с 1938г. Участ-
ник ВОВ. В 1945г. вернулся в Москву, где 
учился, работал в тресте «Главзолото». Назна-
чен директором прииска Кумак (1946). В 1950г. 
М.А.Нестеренко перевели на работу в трест в 
Башкирию, в Уфу, а спустя 5 лет управление 
«Башзолото» объединили с «Качкарзолото» 
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и «Миасс-золото» и создали управление 
«Южуралзолото» с конторой в Миассе. Несте-
ренко переехал в Миасс, затем в Миндяк, где 
работал управляющим Пермским совнархозом, 
главным металлургом в Березниках.

Нестеровка, пос., см. Аулесайский.
Н и ж н е - Д ж а н а с п а й с к и й  ( Ус т ь -

Джанаспайский) – см. Брацлавка.
Нижняя Кийма – сельское поселение, отно-

сится к Адамовскому п/с. Издавна в низовьях 
р.Кийма, правого притока р.Джарлы, суще-
ствовали аулы Н.Кийма и Мечеть, относи-
лись они к Кумакскому с/с. В 1929г. был соз-
дан к-з им. Калинина. До 1957г. село было его 
центром, затем – отделение с-за «Заря Ком-
мунизма». В 2012г. в селе жили 402 человека.

Нижнекийминский сельсовет – см. Кумак-
ский с/с, Джарлинский с/с.

Николаев Валерий Петрович (28 октября 
1952г., д.Сидоркино Бузулукского района – 28 
января 2010г., п.Адамовка) – окончил Держа-
винскую СШ Бузулукского р-на. Был пионе-
ром, комсомольцем, комсоргом класса. Учился 

в Оренбургском госу-
дарственном меди-
цинском институте 
(1970-1976) по спе-
циальности «Лечеб-
ное дело». Интер-
натуру по хирургии 
проходил в г.Орске. 
С 1977г. работал 
хирургом в Адамов-
ской ЦРБ, в участко-

вой больнице Прииск-Кумака. В 1983г. про-
шёл очередную специализацию и начал рабо-
тать реаниматологом, а с начала 90-х возглавил 
отделение реанимации и интенсивной терапии 
Адамовской ЦРБ. За годы работы был отмечен 
многочисленными почётными грамотами, бла-
годарностями. «Отличник здравоохранения 
РФ». Врачом «от Бога» называли его и коллеги, 
и пациенты. Он спас жизнь сотням больных. 
В 2004г. имя В.П.Николаева занесено в район-
ную Книгу Почёта.

Николюк, династия. «Когда-то в начале 
века переселился с Украины в Оренбуржье 
Николюк Прохор. Сын его Демьян уже при 

Советской власти водил трактор. Внук Абрам 
стал первым комбайнером, правнук Пётр уже 
почти 40 лет пашет, заготавливает корма в 
с.Каменецком Адамовского р-на. Мы встрети-
лись с ним на лугах акционерного общества 
«Брацлавское», когда на тележку его трактора 
грузили сено. – Вы уже на пенсию уходите, 
Пётр Абрамович, а есть кому продолжать меха-
низаторский род? – А как же? Вон сын Нико-
лай в нашем же звене стогомётом управляет, 
Сергей кукурузу культивирует. Петя комбай-
ном сено косит. Владимир нашу бригаду на 
автомобиле обслуживает. Есть ещё три дочери. 
Семнадцать внуков у меня растут. Один из 
них, Сергей, уже права тракториста имеет… 
Да, уже шестое поколение хлебопашцев Нико-
люков трудится на полях Адамовского района. 
И царизм пережили они, и социализм. Сейчас 
чёрт его знает какой «изм» наступил. А Нико-
люки знай обрабатывают землю, пашут, сеют, 
убирают хлеб, заготавливают корма. Знать бы 
каждому из нас свой род до седьмого колена, 
может, крепче любили бы свою Родину, не 
дали бы ей распадаться на лоскутки…» Из 
статьи К.Гайфуллина «Есть уже и прапрапрах-
лебороб».

Никульча Иван Пантелеевич (1927-2005), 
родился на Украине, механизатор, участник 
ВОВ. В 1967г. прие-
хал в с-з «Майский», 
долгие годы руко-
водил полеводче-
ской бригадой №1. 
Награждён орденом 
Ленина, орденами 
Октябрьской Револю-
ции, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак 
Почёта», медалью 
«За освоение целины». «Заслуженный настав-
ник РСФСР» (1984).

Никульча Пётр Пантелеевич (1931) – 
житель с. Брацлавка, механизатор. Пятилет-
ним ребёнком остался без отца. В возрасте 10 
лет начал свою трудовую деятельность в к-зе 
им. Молотова (ныне с.Айдырлинск). С 1941г. 
– разнорабочий, с 1942г. уже сел на трактор 
У-2 («Универсал»), затем работал на колёсных 
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тракторах до призыва в армию. После демоби-
лизации в 1954г. переехал в к-з «Красный пар-
тизан», с.Брацлавка. Здесь он поднимал целину 
на тракторе С-80. В 1961г. П.Никульча – бри-
гадир тракторно-полеводческой бригады. В 
этой должности он работал до пенсии (1991). 
Награждён орденами Ленина, Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За доблестный труд 
в годы ВОВ», «За освоение целинных земель», 
многими значками и грамотами. «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР» (1983). 

Новая пограничная линия – сначала гра-
ница между Оренбургской губернией и киргиз-
кайсацкими степями на юго-востоке прохо-
дила по р.Урал: от Орской крепости на север 
до верховья реки. Здесь была возведена старая 
пограничная линия укреплений и станиц, соз-
данная в XVIIIв. С целью повышения оборо-
носпособности было решено перенести линию 
укреплений в глубь киргизских степей. Осо-
бенно слабым оказался участок между Орской 
и Троицкой крепостями. Тут не прекращались 
столкновения между киргизами и башкирами. 
Под натиском джунгар племена 3 жузов сме-
стились на север степей. Племена Алчин и 2 
родовых союза – Байулы и Джитыру, входив-
шие в Младший жуз, оказались потеснены 
на территории, которые были местом летних 
кочёвок башкир. Так междуусобица обостри-
лась с новой силой. Это беспокоило Россий-
ские власти. Племена Младшего жуза прорыва-
лись сквозь станичные укрепления Оренбург-
ского казачьего войска, нанося урон и казакам, 
и башкирам.

Проведение пограничной линии напрямую 
от Орска до Троицка значительно сокращало 
протяжённость, а значит, требовало меньших 
затрат на содержание пограничных войск.

Образовавшийся между старой и новой 
линиями обширный Новолинейный район, 
площадью 4 млн 13 тыс. десятин, был пере-
дан ОКВ. Новая линия отторгала значитель-
ную часть казахских земель. На этих простран-
ствах кочевали племена кыпшаков и жагай-
байлы. Накануне их выселения коллежский 
регистратор Андреев писал: «На земле, нахо-
дящейся между старою и новою Линиями, 2 
рода киргизов, а именно Кипчакский и Джа-

галбайлинский, числом около 12000 киби-
ток, пользуются лугами и имеют свои посто-
янные зимовки. Ныне по случаю назначения 
начальством этой земли для заселения каза-
ками Оренбургского казачьего войска необ-
ходимо возрождается вопрос: куда поместить 
киргизов, находящихся в этом районе… Обо-
зрев все пространства, лежащие между старою 
и новою Линиями, и посетив по возможно-
сти аулы, лежащие на моём пути, я усмотрел, 
что землю эту можно называть наилучшим 
участком всей киргизской степи, на коем уже 
с давнего времени вышеупомянутые киргизы 
имели своё пребывание, как на удобнейшем 
для своих зимовок и тебенёвки. Они не верят, 
чтобы начальство, отняв у них эту землю, не 
назначило им другую, равно удобную» (ГАОО, 
ф.6, оп.10, д.5661).

«Заселение этого района русскоязычным 
населением и казаками решало и другую, не 
менее острую проблему – отгороженное от 
степи системой пограничных станиц и отря-
дов, население внутренних кантонов губер-
нии получало возможность безбоязненного 
ведения своего хозяйства, не опасаясь вне-
запных налётов кочевников. Немаловажной 
деталью было и то, что по сведениям горно-
промышленного комитета, в районе степных 
речек Суюндук и Бирсуат были обнаружены 
богатые золотоносные участки, обещавшие 
их владельцам немалые доходы» (В.С.Кобзов. 
«Новая линия», Челябинск, «Вестник ЧгУ», 
стр.14). Перовский претворил в жизнь идею 
своего предшественника, Оренбургского 
губернатора П.П.Сухтелена. Планировалось 
построить ряд укреплений, станиц, возвести 
редуты и пикеты, а также вкопать ров и соо-
рудить вал по всей длине в 500 верст. Пред-
ложения Перовского всесторонне обсужда-
лись в столице, и в 1834г. были утверждены 
Николаем I. На предполагаемую линию были 
отправлены топографы  и военные строители. 
Под руководством русских офицеров земля-
ные работы предстояло вести десяткам тысяч 
людей. Были мобилизованы тысячи лошадей 
и подвод. Далеко за линию были выдвинуты 
усиленные пикеты солдат из ближних кре-
постей, походными таборами стояли казачьи 
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полусотни. За 1835г. были построены Импе-
раторская, Наследницкая и Михайловская кре-
пости и 9 редутов. По данным А.Ф.Рязанова, 
из Орска было направлено 228 оренбургских и 
229 уральских казаков, также были наряжены 
регулярные воиска в количестве 2158 чело-
век, 766 башкир, 546 мешар. Их силами были 
построены 23 казачьи станицы (А.Ф.Рязанов 
40 лет борьбы за национальную независимость 
казахского народа.1797-1848…. Кызыл-Орда, 
1926г., стр.298).

«Башкиры работали на сооружении «пирав-
ской  стены» на совесть. Во-первых, им самим 
очень докучали киргиз-кайсаки, а во-вторых, и 
это самое главное, Перовский обещал всем, кто 
будет честно работать на рытье рва и отсыпке 
вала, снизить государственные налоги.

До осенней распутицы вал высотой 12 футов 
(почти 4м) протянулся на 18км. Земляная стена 
возвышалась над рвом глубиной 6 футов (180 и 
330 см). С весны 1838г. работы возобновились 
и велись очень энергично. За 2 года в степи на 
43 версты протянулась стена» (В.Альтов, «Юж.
Урал»). Офицеры, руководившие работами, 
называли проект Перовского сумасбродным, 
к тому же стройка требовала немалых средств. 
Как оборонительное сооружение стена также 
не была неприступной. 

К концу лета 1835г. инженеры корпуса завер-
шили подготовительные работы к установке 
артиллерийских орудий и строительство зда-
ний для комендантов дистанций и иных слу-
жебных помещений. Недостроенное для каза-
ков и солдат жильё должны были завершать 
сами переселенцы из бесплатно припасён-
ного материала. Заселение укреплений и ста-
ниц началось сразу же, в 1835г.

Весной 1839г. Перовский стал готовиться к 
Хивинскому походу и распорядился прекратить 
строительство Новой линии. Строительство 
укреплений Новой линии и станиц в 15-верст-
ной от неё полосе обошлось государству всего 
в 107864 руб. (Записки генерал-майора И.В. 
Чернова//Тр. Оренбургской учёной архивной 
комиссии. Оренбург, 1907, – вып.18, стр.224). 
Новая линия выполняла скорее не погранич-
ные, а внутренние, полицейские и каратель-
ные функции. В «Трудах Оренбургской учё-

ной архивной комиссии» в XVIIIт. мы нахо-
дим подтверждение этому. Так, генерал- майор 
И.В.Чернов писал, что «…для наказания вино-
вных посылались в степь военные отряды из 
казаков, иногда с артиллерией и даже пехотою, 
посаженной на лошадей», которые проводили 
карательные операции в отношении казахов: 
«Отряды наши громили попадавшиеся на пути 
аулы, угоняли весь скот и уничтожали всякое 
имущество, иногда и совершенно невинных 
людей…» [там же, с.108]. Интересно отме-
тить, что станицы располагались в шахматном 
порядке, поселения башкир и мишар чередо-
вались с казачьими станицами. И это неслу-
чайно, царская колониальная администрация 
и здесь предусматривала недопущения по объ-
единению степных народов. Перемеживая их 
земли, казаки несли военный надзор над ними, 
находясь среди коренного населения. Соору-
жение пограничных укреплений продолжалось 
и в следующем, 1836г. На Новой линии укре-
плённые пункты находились на расстоянии 
друг от друга от 10 до 20 верст. Между крепо-
стями и редутами сооружался «сим» – непре-
рывная контрольно-следовая полоса из иво-
вых прутьев, воткнутых обоими концами в 
землю. Объезжая «сим», казаки по нарушен-
ным участкам определяли, в каком месте кочев-
ники перешли границу. В 1840г. Новолиней-
ный р-н был включён в состав Оренбургской 
губернии. В 1844г. заселение Новолинейного 
р-на было закончено. 

По Новой линии в 1835г. на территории 
нынешнего Адамовского р-на были основаны 
укрепление Императорское и Елизаветин-
ский редут. Между укреплениями возводили 
редуты и пикеты: от ст.Новоорской до укр. 
Императорского – редут №1 (на левом берегу 
р.Кумак), пикет №3, редут №2 (на правом 
берегу р.Айдарла, впадающей в р.Маслегат 
с левой стороны), пикет №4; от Император-
ского до Елизаветинки – пикет №5, редут №3 
(на верховьях правого берега р.Джусы), пикет 
№6; от Елизаветинки до ст.Екатерининской – 
редут №4 (на левом берегу при вершинах 
р.Урус-Кискен), пикет, редут №5 – на левом 
берегу р.Берсуат... Выбор места для поселе-
ний производил полковник Жемчужников. 
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Казаки селились на новые места неохотно. В 
них были поселены вместе с семьями солдаты 
4 расформированных линейных батальонов, 
расположенных в Орской, Кизильской, Верх-
неуральской и Троицкой крепостях, казаки со 
старой линии из внутренних кантонов Орен-
бургского казачьего войска,  несколько сотен 
уральских казаков и тысяча башкир. Ново-
обращённые казаки стали жаловаться Перов-
скому на насильственное переселение. Даже 
в 1843г. случился бунт, который быстро пода-
вили. Строительство прекратили, станицы 
остались. Остатки «великой стены Перов-
ского» в зауральской степи  сохранились до 
наших дней.

В 1853г. войсковое правление ОКВ докла-
дывало губернатору В.А.Перовскому, что черта 
непрерывного вала возобновлена урядником 
Епанешниковым в присутствии понятых, пред-
ставителей казахов и казаков против станиц: 
№4 полка – ст. Елизаветинской и Екатеринин-
ской …и далее в 5 верстах от дороги без споров 
и неудовольствий с обеих сторон, на поворо-
тах линии выставлены столбы, а перед ними, в 
сажени по направлению линии границы и через 
каждые 250 сажен, вырыты ямы, шириною 
во все стороны и глубиной по сажени…» (из 
Материалов по историко-статистическому опи-
санию Оренбургского казачьего войска. Вып.12 
(1854-1858 г.г.) – Оренбург, 1915г., стр.56). 
губернатор Перовский потребовал уточнения 
границы по новой линии для того,чтобы умень-
шить конфликты с казахскими кочевниками. 
Казакам Новолинейных поселений запреща-
лось осуществлять запашку и сенокос за пре-
делами черты.

Казахи и башкиры перестали нападать друг 
на друга, снизился риск вражды и укрепилась 
приграничная  торговля. Правда, земельные 
споры между казаками и казахами продолжа-
лись ещё долго.

Новиков Вячеслав Юрьевич (1958, 
п.Шильда) – окончил Шильдинскую СШ 
(1976) и АСХТ. С 1980г. был принят на работу 
в Шильдинскую СШ военруком. Одновре-
менно учился в Орском пединституте им. 
Т.Г.Шевченко (1984-1989). В марте 1990г. 
избран председателем исполкома Шильдин-

ского Совета народ-
ных депутатов, в 
1992г. назначен гла-
вой администрации 
Шильдинского п/с, 
в 1996г. избран гла-
вой Шильдинского 
поселкового Совета. 
Окончил Уральскую 
академию государ-
ственной службы 
(2004), присвоена квалификация менеджера 
по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление». В 2005г. переведён 
в Адамовскую районную администрацию на 
должность руководителя аппарата, с 2006г. – 
заместитель главы администрации – руково-
дитель аппарата. В 2012г. назначен и.о. главы 
МО «Адамовский район». С 2013г. – началь-
ник управления социальной защиты населе-
ния по Адамовскому р-ну, затем переведён на 
должность начальника Адамовского РОО. С 
сентября 2014г. – первый заместитель главы 
администрации по вопросам взаимодействия 
с сельскими поселениями администрации МО 
«Адамовский район», на основании решения 
Совета депутатов №416 от 25 сентября 2014г. 
исполнял полномочия главы МО «Адамов-
ский район». В июне 2015г. решением рай-
онного Совета депутатов назначен на долж-
ность главы МО «Адамовский район». Женат, 
имеет двух сыновей.

Новоадамовка – станция Адамовка, осно-
вана в 1957г. в связи со строительством узко-
колейной железной дороги Шильда-Озёрная. 
Поселение, входящее в состав Адамовского 
п/с. Расположено в 3км к северу от райцен-
тра. Рядом был построен Адамовский ХПП.  
В 1997г. сход граждан принял решение име-
новать посёлок Ленинским (по всей видимо-
сти, потому что в центре села стоит памят-
ник Ленину, установлен в 1960г.). Но офици-
ально это наименование, как и статус малого 
населённого пункта, не были утверждены 
Комитетом по геодезии и картографии РФ. В 
декабре  2002г. решением райсовета депута-
тов утверждено наименование посёлка Ново-
адамовка. В 2012г. проживало 100 человек.
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Нововинницкий (Актастысайский) – аул 
в урочище Актас-сай на берегу р.Джарлы-
Бутак был одним из многих, возникших в 
середине XXв. Относился к административ-
ному  аулу №5 Кумакской волости. Его хозя-
ином в 1898г. считался аксакал Джаксымбай 
Беркимбай. Притоки Джарлы не были полно-
водными, жарким летом местами пересыхали, 
оставались плёсы (карасу). Одна из крупней-
ших стоянок-зимовок кочевых скотоводов так 
и называлась Актас-сай-карасу. К 1907г. Тур-
гайской временной партией по организации 
переселенческих участков запроектирован 
посёлок №116 – Актастысайский по р.Джарлы 
и впадающему в неё ручью Актасты-саю с при-
током Курашасаем (на 540 душ). Новосёлы-
украинцы назвали селение Ново-Винницким, 
т.к. большинство из них было из Винниц-
кой губернии. Первыми поселенцами в 1906г. 
были 3 брата Галюк. Зимовали в землянках, 
а затем построили дома, на одном из кото-
рых на дереве был высечен год их пересе-
ления – 1906г. В 1908г. в посёлке проживало 
уже 547 душ мужского пола, насчитывалось 
105 дворов. 

По сведениям Сызранского переселенче-
ского пункта, в п.Нововинницкий в 1909г. 
должны были прибыть 44 человека, а в аул 
Актастысайский – 167 чел., накануне, в 
1908г., в аул приехали уже 29 переселен-
цев. То есть в 1910г. аул и переселенческий 
посёлок ещё существовали раздельно, рядом. 
Посёлок относился к Адамовской волости. 

В 1910г. в Нововинницке насчитывалось 83 
двора, жили 649 человек; в 1914г. – 162 двора, 
843 человека. В 1910г. из Херсонской губернии 
переселились Конценеба, Лыба Игнат, Горис-
лавец Никита, Сюрба, Кулаевы, Олещенко, 
Похил. Переселенцы 1906г. селились по берегу 
р.Джарлы, а переселенцы из Херсонской губер-
нии по берегу р.Акташка (1910). Между этими  
поселенцами была улица Молдавская – жили  
молдаване. Поселенцев из Винницкой губер-
нии звали почкаями, по их разговорной речи 
(«почикай» с укр. – «постой)», а из Херсона 
– так и были херсонами. Часть улицы пересе-
ленцев из Винницкой губернии называли Кли-
щивкой, т.к. там жил переселенец по фамилии 
Клищ. Между теми и другими селились казахи. 
Село было большое и дружное. Были казахи, 
которые очень хорошо говорили на украинском 
языке, а украинцы – на казахском. 

В первой половине 1914г. жителям Ново-
винницка выдали отводные акты на землю, а 
к 1916г. аул и переселенческий посёлок сое-
динились. Школа – см. Образование. В 1919г. 
проживало 466 мужчин, 406 женщин. В период 
коллективизации в Нововинницком был обра-
зован к-з им. Сталина (1929), председателем 
стал Журба Роман Леонтьевич. Накануне ВОВ 
в посёлке работали школа, библиотека, было 
проведено радио. Построен роддом, создана 
физкультурная площадка, был свой продо-
вольственный магазин, детский сад и ясли. В 
2012г. здесь жили 260 человек. На 2018г. посё-
лок входит в состав Адамовского п/с.

Новосовхозный, пос. – основан в 1958г. 
в связи со строительством узкоколейной 
железной дороги, ж/д станции, ХПП. (Реше-
ние исполкома райсовета №315 от 3 февраля 
1956г.). В 1957г. начальник разъезда №10 – 
Мажирин Алексей Филиппович; директор пун-
кта «Заготзерно» разъезда №10 Оренбургской 
ж/д – Пилюгин Алексей Владимирович, лабо-
ранты Н.П.Сушенко, Е.А.Цуканов. Был дирек-
тором ХПП Макаев Жулаушбай Барамбаевич. 
В 1962г. начальник сушильно-очистительной 
башни ХПП – Е.Коренченко. С 1975 по 1987 г.г. 
директором ХПП работал Ш.М.Арсламбеков. 
До 1964г. – центр 6-го отд. с-за «Аниховский». 
Наименование селение получило от названия 

На снимке: первопоселенцы п.Нововинницкого 
и п.Адамовки, слева направо Д.А.Конценебо, 
М.К.Бовт, И.Сапельников, Д.Кущ. Снимок до 1917г. 
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ж/д станции Новосовхозная, рядом, у конечной 
станции железной дороги, строился (с 1954г.) 
посёлок нового с-за «Озёрный». В 2012г. в 
селении жили 163 человека.

Новосовхозный осинник, Осинник Новосо-
вхозный, Маячные осины – природный ботани-
ческий  памятник Адамовского р-на. Площадь: 
3,1 га. По дороге из с.Джасай в п.Обильный. В 
точке N51.31996° E60.63306° объект находится 
в 800м с северной стороны дороги.

Новоульяновское, урочище – бывший 
центр отделения №3 с-за «Шильдинский». 
Основано в 1957-1958 г.г., в связи со строи-
тельством узкоколейной железной дороги как 
посёлок железнодорожников-путейцев разъ-
езда №2. Материал, из которого строились 
дома или хозпомещения – шлакозаливные, из 
камышитовых плит – основного материала того 
периода.  Наименование селу дано в 1966г. Его 
заселили в основном первоцелинники. Ликви-
дировано в 1978-1979 г.г. как неперспективное.

Ново-Уманьское – переселенческий посё-
лок №115, основан украинцами в 1906г. В 
основном все они были родственниками либо 
соседями из с.Шаулиха и с.Херсоновка Умань-
ского уезда Черкасской области. То были семьи 
Н.Задойного, Чайко, Аркуши, С.Лисовского, 
Кулибаба, Пигаревых, Раздобудько, Слободе-
нюк, Якименко и др. Вскоре часть переселилась 
в Аниховку и Брацлавку. Земли могли обрабо-
тать по мере сил, первые годы налогов не пла-
тили. В 1914г. было 133 хозяйства, 685 душ; к 
1919г. в селе проживали 774 человека. Ближе к 
речке находился аул Каинсай. После образова-
ния колхозов, в процессе  коренизации село и 
аул объединились. Жители аула стали селиться 
выше от реки, объединился колхоз, а село полу-
чило название аула – Каинсай. Относилось село 
к Адамовскому с/с, а затем к Брацлавскому с/с. 
Школа – см. Образование. См. Каинсай.

«Новый быт» – колхоз основан из 85 
хозяйств в с.Тыкаша в 1929г., документы 
выданы 6 июля 1936г., вторично – 23 мая 1937г., 
председателями работали Козуб, К.Н.Оверин, 
относился к Кайрактинскому с/с. Земли кол-
хоза обрабатывали механизаторы Адамовской 
МТС. Колхоз был одним из самых крепких в 
районе. К 1957г. вошёл как отделение в состав 

совхоза «Аниховский», позднее в подхоз  Руд-
ника  Кумак (с 1967г. – с-з  им.Комарова).

Ноздрачёв Анатолий Сергеевич (1934, 
п.Джанабай – 2007) – представитель трудо-
вой династии Ноздрачёвых, ветеран труда с-за 
«Аниховский». Будучи мальчишкой, тянулся 
к технике и, окон-
чив курсы тракто-
ристов при Ани-
ховской МТС, стал 
работать на «ХТЗ» 
(1952). Работая в 
к-зе «По стопам 
Ленина», возил зерно 
в Шильду на быках. 
«Один бык запря-
гался в сани. Каж-
дому человеку пору-
чались 2 подводы. Вшестером сопровождали 
12 подвод», – вспоминал он позднее. Весной 
1953г. получил новенький трактор «ДТ-54» и 
распахивал на нём целину для к-за им. Вороши-
лова. Затем были 3 года службы в армии. После 
возвращения работал шофёром на ХПП 10-го 
разъезда. С 1964г. стал трудиться в животно-
водстве: 25 лет работал зоотехником отделения 
№ 3 с-за «Аниховский», затем главным зоотех-
ником совхоза. Награждён орденом Трудового 
Красного Знамени и несколькими медалями.

Ноздрачёв Пётр Сергеевич (1930-2010) – 
трудовую деятельность начал с 11 лет подпа-
ском. До службы в армии успел окончить курсы 
трактористов, после демобилизации в 1953г. 

учился на шофёра. 
Работал водителем 
в с-зе «Аниховский»  
с началом освоения 
целины. Позднее 
перешёл в живот-
новодство, работал 
чабаном на 3-м отде-
лении с-за «Анихов-
ский». Имел награды: 
орден Трудового 

Красного Знамени (1971), орден Ленина (1973), 
медаль «За доблестный труд». Представитель 
трудовой  животноводческой династии с-за 
«Аниховский».
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Носорог шерстистый – (волосатый носо-
рог), вымершее млекопитающее сем. носо-
роговых. Существовал в среднем и верхнем  
плейстоцене (500-10 тыс. лет назад). Обитал 
в холодных тундростепях Северной Евразии 
и в Северной Африке. Походил на современ-
ного носорога, но был крупнее (высота в пле-
чах более 2м) с густой шерстью (отсюда назва-
ние). На шее и холке – высокий горб, веро-
ятно жировой.  На голове 2 рога, сформиро-
ванные плотно спаянными волосами. Перед-
ний рог дл. до 1м располагался на носовых 
костях, короткий задний – на лобных. В дав-
ние времена рога этого животного, которые 
находили по берегам рек, принимали за когти 
гигантских  птиц. Люди древнего каменного 
века охотились на шерстистых носорогов и 
часто рисовали их на стенах пещер и на пло-
ских скалах.  Пещерные рисунки дают пред-
ставление об окраске шерстистых носоро-
гов, вдоль спины которых изображалась тём-
ная полоса.

В Адамовском музее хранится часть бедрен-
ной кости этого древнего обитателя степи.

Нурбай, гора – одна из опорных геодези-
ческих точек Речного – самое высокое место, 
абсолютная отметка 304м. Находится между 
п.Майским и п.Речным. Раньше там стоял три-
ангуляционный знак, но любители металла его 
спилили. На Нурбае разрабатывали жильный 
кварц, там много карьеров, залитых водой. 
Кускульско-Теренсайская хрусталеносная зона 
Южного Урала.

Нурманов Аяган Туребекович (1940, 
с.Карабутак – 2004) – педагог, журналист. 

Учился в Уральском 
и Орском пединсти-
тутах. Работал дирек-
тором Калининской 
школы, Новочеркас-
ской школы Гайского 
р-на, в Карабутак-
ской школе (1974-
1978). Учитель исто-
рии Красноярской 
школы (1979), дирек-
тор Джарабутакской 
школы (1980), учи-

тель, завуч Карабутаксткой школы (1981-
1990). Переехав в Оренбург, работал редакто-
ром газеты «Айкап» и «Сайран» (первый номер 
«Айкап» вышел 16 мая 1991г.). В эти же годы 
Нурманов работал на областном радио (про-
грамма «Дала дидары») и телевидении (про-
грамма «Жайык, лебi»). Автор сборника сти-
хов (1998). Член культурно-просветительных 
обществ казахов в Оренбурге и Орске. В 
составе делегации участвовал в Первом и 
Втором Всемирном курултаях казахов (1992, 
г.Алматы; 2002, г.Туркестан). На втором курул-
тае получил Диплом акына за стихи о Казах-
стане. Автор сборника стихотворений «Жайық 
лебі» (1998), печатался в газетах и журна-
лах в Казахстане: в Алма-Ате, Актюбинске, 
Уральске.

Нурмансай, балка – долина р.Жуса (тер-
ритория Теренсайского с/с), по которой были 
основные кочевья богатого скотовода Нурман-
Бая – по берегу балки стояло несколько земля-
нок, развалины которых сохранились до сих 
пор (по Дрееву).

Нурпеисова Жанила Абдрахмановна 
(1907) – работала в хозяйстве отца, аул №4 
Кустанайского уезда (1917-1923); затем в 
хозяйстве мужа, аул №3, Адамовского р-на 
(1923-1928); трактористка Каинды-Кумакского 
зерносовхоза (1928-1931); шофёр Каинды-
Кумакского зерносовхоза, Актюбинской обл. 
(1931-1933); женорганизатор политотдела 
Карабалыкского зерносовхоза, Актюбинской 
обл. (1933-1934); инструктор Президиума Каз-
ЦИК - ВС КазССР (1937-04.38), председатель 
Казахского республиканского комитета РОКК 
(Российского Красного Креста). Член ВКП(б) 
с 1931г., окончила ВКСХШ им.Мирзояна, 
г.Алма-Ата (1934-1937).

-О-
Обильный  (Обильное), посёлок – осно-

ван  как  центральная усадьба совхоза, распо-
ложен на ручье Кайракты (исток Тобола)  – в 
80км на юго-восток от райцентра. Официаль-
ное наименование получил в 1966г. В 2012г. 
в посёлке жили 682 человека.

Обильновский сельсовет – в состав 
входят 2 населённых пункта: п.Обильный, 

А.Т.Нурманов, снимок 
1976г. 
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п.Новосовхозный. П.Обильный является адми-
нистративным центром Обильновского с/с. В 
2012г. на территории с/с жили 845 человек.

«Обильный» – совхоз, создан в 1964г. на 
целинных землях 4-го отд. с-за «Комсомоль-
ский», 2-го отд. с-за «Озёрный» и части земель 
6-го отд. с-за «Аниховский». С-з  «Обиль-

ный» состоял из цен-
тральной усадьбы 
(п.Обильный), отде-
ления №2, п. Ново-
совхозный, отделе-
ния №3, п.Мунтайка. 
Подведомственность 
Адамовского район-
ного управления и 
функции зернового 
назначения. В 1965г. 
в совхозе работали 
556 чел. Первым 

директором совхоза был А.Г.Дамаев (1964-
1970), его сменили П.Д.Ткаченко (1970-1979), 
Карпов (1979-1982). С 1982г. по 1985г. хозяй-
ством руководил бывший главный инженер с-за 
«Майский», «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР» Гончаров Леонид Фомич. 
С 1985г. директором  хозяйства, а затем пред-
седателем правления АО «Обильное» (1992) 
работал Колосов Михаил Филиппович.  

Особо выраженная зона рискованного зем-
леделия, большая удалённость от райцентра 
(80км) и железной дороги (110-120км) созда-
вала особые трудности ведения хозяйства. По 
количеству сельхозугодий это было самое круп-
ное сельхозпредприятие района: в 1998г. посев-
ные площади хозяйства равнялись 23470га, но 
урожайность хлебов была невысока – 10ц/га, и 
постепенно накапливались долги хозяйства. В 
1998г. АОЗТ «Обильное» было перерегистри-
ровано в ЗАО «Обильное», директор Маканов 
Кинисаре Мусленович. В 2012г. хозяйство пре-
кратило свою деятельность.

Образование в районе. Во вновь образован-
ных волостях  в начале XXв. вслед  за заселе-
нием посёлков открывались школы для детей. 
В Адамовской волости церковно-приходских 
школ не было. Все так называемые начальные 
народные училища открывались по ведом-

ству Министерства Народного просвещения. 
В 1907г. в Адамовке было открыто 2-классное 
начальное народное училище. Правда, в Отчёте 
по Тургайско-Уральскому переселенческому 
району за 1907г. (С.-Петербург, 1908 г., выпуск 
43) отмечено, что учеников не числилось. Веро-
ятно, не было постоянных учащихся. Тем не 
менее, в Адамовке  школа (русско-киргизское 
училище) была: в 1909г. учителем работал 
М.Т.Образцов, в 1910г. – А.С.Меркурьева, 
в 1911г. школой заведовал А.К.Тененякин, 
священником был отец Н.Г.Сейфулин, учи-
тель – Г.И.Елин. В 1912г. в школе появились 
новый учитель П.И.Чаусов и законоучитель 
отец П.Шаляев; в 1913-1917 г.г. детей учили 
Л.Е.Частовский и Е.К.Кушербаев. В 1920г. 
в Адамовку из Аниховки переехали учителя 
Решетовы. В 1921г. Л.А.Решетов погиб от рук 
банды Охранюка. В школу пришли Ал.Кошель 
и В.Кошель.

По карте Кустанайского уезда начала XXв. 
отмечено, в каких сёлах уже работали школы. 
К 1911г. народные училища (1-классные) 
были открыты в Брацлавке, Ново-Уманьском, 
Айдырлинском, Тыкашинском, Туратсайском, 
Джарабутакском, Котансинском, Джасай-
ском, Кайрактинском, Джанабайском, Ново-
Винницком, Кошелевском, Шевченковском 
поселениях.  Для них в 1911г. были выстро-
ены здания. Обучение детей даже в течение 1 
года было дорогим для государства. Напри-
мер, в 1910г. стоимость обучения 1 ученика в 
среднем равнялась 28,64 руб., в 1911г. – 32,04 
руб., в 1912г. – 24,73 руб., в 1914г. – 24,72 руб. 
В 1912г. в Адамовке построено здание для 
2-классного народного училища, оно называ-
лось русско-киргизским. В Ново-Винницке, 
Аниховке и Каменецке были открыты по 2 
1-классных народных училища, видимо,  хва-
тало детишек. К 1911г. народное училище 
(1-классное) открыли и в Брацлавке. До 1914г. 
в нём работала учительница Д.Д.Меренкова, 
в 1914-1916 г.г. – С.А.Лепоринская, в 1917г. – 
О.Г.Никольская. До ВОВ в селе учили детей 
М.А.Закладний, И.М.Швец. В 1915 г. в Ада-
мовском народном училище уже действовал и 
интернат. В 4-й подрайон Кустанайского уезда 
направляли учителей в основном из Орска, они 

На снимке: директор 
совхоза М.Ф.Колосов.



226

энциклопедияо

часто менялись: условия жизни были нелёг-
кими, удалённость от городов также созда-
вала трудности.

В Аневке первым учителем работал Кошель 
Андрей Никитич. В 1912-14 г.г. детей учила 
А.И.Смирнова, а в 1914-15 г.г. уже 2 учи-
теля – Л.К.Попова и А.К.Завалишин. В 1916-
1917 г.г. – Л.К.Попова и Попова Юлия Кон-
стантиновна. В 1921г. в Аневской школе (её 
по-прежнему называли Кошелевской) рабо-
тали учителя А.Н.Кошель и С.Кочетов. До 
1916г. в с.Новоуманьском (Каинсай) суще-
ствовали молельный дом и школа. Начиная с 
1912г. детей учили по очереди приезжие педа-
гоги: Ещернин Михаил Антонович, Парунов 
Михаил Иванович, Карманов Николай Геор-
гиевич, Фёдорова Параскева Павловна, Шиш-
кина (Селиверстова) Любовь Кузьминична и 
отец Пётр Колесников. Исаков Пётр работал 
в Ново-Уманской школе в 1921г. 

Село Аниховка с первых лет основания  было 
большим, потребовалось открытие 2 началь-
ных школ (1-классных народных училищ). 
Детей учили: в училище №2 в 1909-1912 г.г. 
С.С.Малев и отец Пономарёв, в 1914-1914 г.г. 
– Е.Н.Казанская, Д.Т.Лесковский, в 1915г. – 
Л.А.Решетов, А.Ф.Балдин, отец Г.Сапожников, 
в 1916г. – Л.А.Решетов, И.Ф.Хохлова, в 1917г. 
– И.Ф.Решетова, в училище №1 – М.М.Павлова, 
И.В.Дмитриенко и Малева. В 1925г. в селе 
открылась новая советская школа. Детей учила 
М.Н.Волжина (1899-1939), с 1935г. в школе стал 
работать П.Е.Буйный. Гораздо позже, в 50-е г.г. 
Коноплёва Нина Петровна (1936 г.р.) числи-
лась рабочей путей, но на самом деле в зимний 
период сопровождала детей, живших на стан-
ции Аниховка, в Аниховскую школу. Укутан-
ные в тулупы дети сидели в розвальнях, а везла 
их станционная лошадь. Поскольку школа в то 
время работала в 2 смены, то надо было сде-
лать 3 поездки в день. Осенью и весной уче-
ники ходили в школу до Аниховки пешком. 

В п.Нововинницком работали 2 1-класс-
ных народных училища (начальные школы): 
в 1912-1913 г.г. учителем была Проскурякова 
Дарья Илларионовна, в 1914-15 г.г. –  Нема-
кина Мария Ивановна и Николаев Лука Дми-
триевич, 1916г. – вакансия, а в 1917г. в учи-

лище №1 работала Толкушкина Мария Андре-
евна, в  училище № 2 – Л.Д.Николаев. Школы 
были построены в 1907г. из дерева, без еди-
ного гвоздя, к сожалению, здания не сохрани-
лись, сельчане растащили кто на что. В 1921г. 
в Нововинницкой школе работали учитель-
ницы А.Шаляева и Евлампиева.

После 1917г. школы в районе продолжали 
работать, открывались новые. В большинстве 
они были начальными и семилетними. Позже в 
образованных колхозах открывали свои школы, 
например, начальная школа в к-зе «Карабутак» 
(1929). В 1932г. в районе на нужды образова-
ния было потрачено 220 тыс. руб.

Из сообщения Адамовского РОНО в Актю-
бинский обком ВКП(б), сентябрь 1933г.: «В 
1933г. были открыты 2 новые школы в районе, 
открываются 3 интернатные школы (им. Кура-
мысова на 100 человек детей откочевников). В 
райцентре есть «интернатная смешанная школа 
на 260 человек, в ней  детей откочевников каза-
хов 30 человек. Детдом со 100 воспитанниками 
учёбой охвачен». Школы полностью отремон-
тированы, педперсоналом укомплектованы. 
Внутреннее оборудование школ произведено, 
партами обеспечены на 100%. Во всех шко-
лах имеется фонд горячих завтраков. Заготовка 
топлива производится. Занятия во всех школах 
начаты с новыми программами и стабильными 
учебниками. Дети в количестве 2230 человек 
охвачены пока на 63%. Добьёмся охвата детей 
школьного возраста на 100%». Несмотря на 
бодрые отчёты РОНО, было много проблем: 
даже в райцентре в 1933г. школа стояла без ото-
пления, были разбиты окна, уроки проходили 
нерегулярно. Ученики обращались за помо-
щью в редакцию областной газеты «Актюбин-
ская правда», о чем она сообщала 14 декабря 
1933г. и требовала навести порядок.

В 1936г. в районе действовало 45 начальных 
школ (2697 учащихся), 3 неполных средних 
школы, 2 детских дома, работало 97 учителей. 
В 1939г. система образования  района получила 
из бюджета 1364 тыс. рублей. В 1940г. только в 
АСШ обучалось 378 учащихся, а всего по рай-
ону – 4112 детей, школ было теперь 34 началь-
ных и 7 НСШ. Накануне ВОВ в школах рабо-
тали 92 учителя, из них 11 – с высшим образова-
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нием. Среди учителей начальных школ только 
1 человек имел среднее педагогическое образо-
вание. Не хватало в районе 19 учителей. Но и 
неграмотных было много – в 1934г. их насчиты-
валось 873 человека, цифры явно занижены. В 
1940г. таковых насчитали 2662 человека. Рабо-
тали 3 средних (с 1940г.) школы, 7 школ были 
семилетними, т.е. неполными средними, 34 
школы оставались начальными. По количеству 
детей школы были небольшими, например, в 
Адамовской школе в 1940г. обучалось 378 уча-
щихся. В результате эвакуации в начале ВОВ 
учительский состав пополнился за счёт прие-
хавших педагогов, к 1944г. в районе работали 
170 учителей, 17 из них имели  высшее образо-
вание, остальные – ниже среднего. В 1944г. в 39 
школах обучением было охвачено 2557 детей. 

Трудности тыла отразились на системе 
образования. Так, например, в 1942г. школы 
в Кусеме, к-зе им.Молотова, Джасае были засы-
паны зерном, использовались как временные 
зернохранилища. 

Архив Адамовского РОНО хранит суровые 
свидетельства той поры. Например, приказ №3 
от 2 января 1942г. гласит: «Ввести с 10 декабря 
1941г. в 7-10 классах сельскохозяйственную 
практику в МТС, колхозах и совхозах, чтобы 
к весне 1942г. учащиеся приобрели основные 
сведения по агротехнике и практическую подго-
товку для работы на простых сельхозмашинах, 
а ученики старших классов смогли работать на 
сложных сельхозмашинах и управлять тракто-
рами или автомашинами». Особым приказом 
требовалось организовать работу по «сбору 
колосьев» во время уборочной на полях кол-
хозов и совхозов. Зав.РОНО Ткаченко в авгу-
сте 1942г. писал: «За 1941-42 уч.год среди 
учащихся школ района собрано на танковую 
колонну 10 503 рубля, подготовлено 1518 знач-
кистов ПВХО. В конце учебного года команди-
ровано на сельхозработы в колхозы и совхозы 
1843 ученика. Отсеялись из школ 432 чел. Ряд 
школ засыпаны зерном и до 1 октября 1942г. его 
не вывезут. В магазинах всё ещё нет каранда-
шей, учебников,чернил и др.принадлежностей» 
(«Социалистический труд», 9 августа 1942г.).

С образованием новых совхозов в 1950-е г.г. 
школы открылись в каждом новом посёлке. 

Школы были русскоязычные и казахские. 
Самыми крупными учебными заведениями 
долгое время оставались МБОУ АСОШ №1 
и АСОШ №2. К 1985г. в районе работало 39 
школ, из них 15 были средними. Работала школа 
рабочей молодёжи (вечерняя школа). В 1990-е 
годы начался обратный процесс: реорганиза-
ция и закрытие образовательных учреждений. 
В 2011г. Красноярская ООШ была реорганизо-
вана в филиал Аниховской СОШ, а в 2013г. была 
закрыта совсем. В 2011г. филиалом Обильнов-
ской СОШ стала Новосовхозная ОШ. В 2012г. 
такая же судьба коснулась Каменецкой, Анеев-
ской, Мещеряковской, Баймуратской, Карабу-
такской школ. Эти основные образовательные 
учреждения стали филиалами соседних средних 
школ. В 2013г. администрация МО «Адамов-
ский район» выносит Постановление о ликви-
дации МБОУ «Речная СОШ», в 2015г. закрыты 
Новосовхозный филиал, Анеевская, Нововин-
ницкая школы. На 2018г. в Адамовском р-не 
работают 25 образовательных учреждений, из 
них 22 школы (10 средних, 12 основных), в кото-
рых обучается 2700 детей, 3 школьных филиала, 
дошкольную деятельность осуществляют 14 
детских садов и 1 дошкольная группа при МБОУ 
«Комсомольская СОШ». Трём школам района 
присвоены имена Героев ВОВ: Каменецкая ОШ 
носит имя Героя Советского Союза Истая Ища-
нова (1989), Теренсайская средняя школа им. 
дважды Героя Советского Союза И.Ф.Павлова 
(2015г.), Адамовская средняя школа №1 имени 
полного кавалера орденов Солдатской Славы 
М.И.Шеменёва (2015). 

Обручева имени улица. В п.Речном одна 
из улиц названа в честь Обручева Владимира 
Афанасьевича, русского и советского геолога, 
географа, путешественника, писателя и популя-

ризатора науки. Ака-
демик Академии наук 
СССР (1929), Герой 
Социалистического 
Труда (1945), лауреат 
2 Сталинских пре-
мий I степени (1941, 
1950). «Мы учились 
по его учебникам, он 
же занимался геоло-
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гией Сибири, да и его «Полевая геология» и 
«Рудные месторождения» – настольные учеб-
ники всех геологов», – говорит об Обручеве  
В.Д.Зеленкова, профессиональный геолог и 
учитель Речной школы. Речной возник как 
посёлок геологов, поэтому улица имени Учи-
теля названа не случайно.

Оверин Кузьма 
Николаевич (1897-
1953) – бессмен-
ный председатель 
к-за «Новый быт», 
за высокий урожай 
пшеницы (25,05 ц 
с гектара на пло-
щади 40 га) награж-
дён орденом Ленина 
(1948).

Одиночный осиновый колок – крайний 
юго-восточный форпост лесной растительно-
сти в Оренбургской области. Осины растут на 
платообразном слабодренированном междуре-
чье Кумака и Тобола с отметками почти 400м 
над уровнем моря. На исключительно равнин-
ном пространстве кумакско-тобольских водо-
раздельных плакоров этот колок служит чуть 
ли не единственным ландшафтным ориенти-
ром, хорошо видимым за 20-25км. (А.Чибилёв 
«Природное наследие Оренбургской области». 
Оренбургское кн. изд-во, 1996).

«Озёрный», с-з Адамовского р-на – соз-
дан в годы освоения целины. Центральная 
усадьба построена на месте аула Кос-Куль. 
Согласно решению Чкаловского исполкома 
облсовета №162 от 20 февраля 1954г. терри-
тория хозяйству вначале была отведена в гра-
ницах между с-зами «Тобольский» и «Вос-
точный» с северной стороны и с-зом «Ада-
мовский» с южной. Но после маршрутного 
почвенного обследования выяснилось, что 
пахотнопригодных земель оказалось всего 
около 18 тыс. га. Исполком облсовета выно-
сит новое решение, по которому отводится 
другая территория. Границы совхоза в север-
ной части проходят с госфондом Адамовского 
р-на по речке Кайракты, с востока – с с-зом 
«Тобольский» и проектируемым с-зом «Дже-
тыкульский», с юга – по трассе скотопрогона 

Орского мясокомбината, с запада – с госфон-
дом Адамовского р-на. Площадь зерносовхоза 
– 58 400 га, пахотнопригодных земель – 23965 
га. По территории будущего совхоза прохо-
дили только 2 дороги: одна из них соединяла 
п.Казанча с рудником им. Чапаева (Блак), вто-
рая шла вдоль озера Жеты-Коль. Расстояние 
от совхоза до областного центра – г.Чкалова 
(ныне Оренбург) составляло 605км, до райцен-
тра Адамовка – 120км, до ж/д станций Терен-
сай и Шильда – 165км. Землеустроительные и 
исследовательские работы проводились вес-
ной 1954г. бригадой специалистов Чкаловской 
землеустроительной партии Саратовской экс-
педиции. 19 мая 1954г. был составлен акт о 
выборе площадки для строительства централь-
ной усадьбы на северном берегу оз.Жете-Куль, 
западнее рукава Узин-Клак, общей площадью 
100га (Светлинский архив, Ф.23, оп.1, д.1). О 
начале функционирования хозяйства запись 
в приказе Антона Александровича Лебедева: 
«Приказ №1 от 12 марта 1954г. Сего числа 
прибыл  в Орский трест совхозов и присту-
пил к обязанностям директора зерносовхоза 
«Озёрный». С 1965г. совхоз вошел в состав 
образованного Светлинского р-на.

Озеро Горелое – см. Шагыр-Копа.
Озеро Родниковое – см. Карагачское род-

никовое озеро.
Озеро Солёное – см. Солёное озеро.
Озеро Шункурколь – см. Шункурколь.
Окатамова овраг – прилегает к р.Урус-

Кискен в районе с.Мещеряковка. Местное 
название  оврага возникло в начале XXв., объ-
яснение утрачено.

Окминский Сигизмунд Маркович (1885) 
– в 1924г. работал директором прииска Кумак, 
инженер с высшим образованием. Переведён 
в трест «Башзолото», где был арестован и 20 
ноября 1937г. расстрелян как «враг народа». 
Реабилитирован в 1958г. 

Октябрьский, аул – находился на рассто-
янии 34км к юго-западу от Адамовки, отно-
сился к Кумакскому с/с. Был расселён, в 1945г. 
уже не значится в перечне населённых пун-
ктов р-на.

«Октябрьский», колхоз (п.Бестюбе) – соз-
дан в 1933г., документы на землю не получал, 
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относился к Нижнекийминскому  (Кумакскому) 
с/с, по правому берегу р.Кумак, около 7км от 
устья р.Джарлы. В 1939г. как самостоятельное 
хозяйство уже не упоминался.

«Оливер», Oliver, комбайн – американский 
самоходный  комбайн, закупаемый Советским 
государством для села в годы первых пятилеток. 
Работал на полях с-за «Каинды-Кумакский».

Омёт – стог.
Опальный участок, №362 – определён 

Переселенческой компанией  для продажи на 
территории Джилкуарской волости к 1913г.

ОПХ «Советская Россия» – опытно-
производственное хозяйство, опорный пункт 
Оренбургского НИИ сельского хозяйства 
(1979) на базе с-за «Советская Россия», под 
общим руководством директора Оренбург-
ского НИИСХ, члена-корреспондента Рос-
сельхозакадемии Г.И.Белькова. В хозяйстве 
развернулись исследования по селекции зер-
новых и кормовых культур, создано семено-
водство оригинальных и элитных семян, в 
животноводстве осуществлялось улучшение 
местного скота путём использования луч-
шего отечественного и мирового генофонда. 
К середине 1990-х гг. в ОПХ (НПО «Южный 
Урал») были развёрнуты питомники на пло-
щади 142га. Проводились испытания злако-
вых культур, гибридов кормовых и техниче-
ских культур для хозяйств всего восточного 
Оренбуржья. Например, испытаны семена 13 
гибридов кукурузы на силос, 10 сортов под-
солнечника, выведены сорта подсолнечника 
с коротким периодом вегетации. Выращива-
лись семена яровых мягких пшениц: старый 
сорт «Саратовская-42», «Саратовская -29», 
«Варяг», «Оренбургская-13», твёрдая пшеница 
«Оренбургская-10», сортовой ячмень «Донец-
кий-8», вероятный его заменитель «Оренбург-
ский-11». Проходили испытания новые сорта 
зерновых «Альбидум-188», «Прохоровка», 
«Саратовская-62»,»Харьковская-3» и др. Соз-
дан почвозащитный стационар по земледе-
лию, основу которого составляет контурно-
ландшафтное земледелие. Созданы сорта яро-
вой твёрдой пшеницы «Оренбургская целин-
ная» и «Целинная-2», ячменя  «Адамовский-1» 
и «Первоцелинник». Проводится изучение 

паров на эродированных пахотных склонах. 
Учёными агрономами подготовлена и издана 
фундаментальная монография «Твёрдая пше-
ница». Завершены исследования по агробио-
логическим приёмам выращивания высо-
ких урожаев кукурузы в сухостойной зоне 
Южного Урала. Отработаны приёмы возделы-
вания сахарного и зернового сорго. На 2018г. 
хозяйство называется ФГУП «Советская Рос-
сия», проводит селекционные и экологиче-
ские сортоиспытания, в которых участвуют 
около 90 сортов различных зерновых куль-
тур. Заведует восточным сектором ОНИИСХ 
ФГУП «Советская Россия» Н.А.Шапилова, 
директорами хозяйства работали Б.И.Голуб, 
К.В.Ерёменко, Б.К.Калиев, В.Н.Клюев. См. 
Бельков, См. Калиев, См. «Советская Россия».

Орда Золотая – улус Джучи, феодальное  
государство, основанное в начале 40-х г.г. 
XIIIв., во главе с ханом Батыем (правление в 
1236-1255). Коренные русские земли терри-
ториально не входили в З.О., а находились в 
вассальной зависимости от неё, платили дань 
и подчинялись приказам ханов. Центром стал 
г.Сарай-Бату, а затем Сарай – Берке. Населе-
ние Золотой Орды было пёстрым по составу. 
В осёдлых областях жили волжские булгары, 
мордва, русские, греки, хорезмийцы и дру-
гие народы. Золотая Орда была искусствен-
ным и непрочным государством. Основную 
массу кочевников составляли тюркские пле-
мена: половцы (кипчаки), татары, туркмены, 
киргизы и др. У кочевого населения господ-
ствовали полупатриархальные, полуфеодаль-
ные отношения, в районах с осёдлым населе-
нием – феодальные отношения. Ограбление 
порабощённого населения достигалось путём 
поборов в пользу монгольской знати. Ремесло 
развивалось как домашний промысел. Большая 
Орда (Золотая Орда) прекратила существова-
ние  в начале XVIв. Территория Казахстана 
входила в пределы Золотой Орды.

Орда Малая – Младшая орда (Младший 
жуз), одна из 3 ветвей киргизов; перешла в рус-
ское подданство в 1732г., управлялась ханами 
до 1824г.; кочевала в обл. Уральской, Тургай-
ской, Сырдарьинской, отчасти в Оренбургской 
губернии. К 1801г. из Малой орды выделилась 
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Букеевская (Внутренняя) орда, поселившаяся 
в Астраханской губернии.   

Оренбургский пуховый платок – вяза-
ный платок из козьего пуха и нити-основы 
(хлопчатобумажной, шёлковой и др.). Промы-
сел пуховязания зародился в XVIIIв. в Орен-
бургской губернии. Платки из пуха различа-
ются на шали (тёплые серые платки), пау-
тинки (как правило, белые ажурные платки) 
и палантины (накидки, серые и белые). Орен-
бургские пуховые платки являются символом 
области и России. Больше всего   пуховязание 
развито в Саракташском районе, в Адамов-
ском р-не вяжут пуховые платки отдельные 
мастерицы: Л.А.Лысенко, Н.А.Бесполдёнова, 
Г.Н.Цымбалюк, С.Мельникова, Л.Титенко и др.

Оренбургское казачье войско (ОКВ), 
Оренбургские казаки (устар. Оренбуржские 
казаки) – социальная и историческая общ-
ность, представители которой живут вдоль 
рек Урал, Орь, Сакмара, Миасс, Уй, Тобол. 
ОКВ – второе по старшинству в казачьих вой-
сках с 1754г., штаб войска располагается в 
г.Оренбурге. На территории Адамовского р-на 
казачьи поселения расположены по бывшей 
Новой пограничной линии (см. Новая линия) 
– с.Елизаветинка, укр. Императорское.

Оренбургское региональное отделение 
«Союза  российских писателей» – возглав-
ляет В.Молчанов. Представители этой твор-
ческой организации несколько раз бывали на 
Адамовской земле. В августе 2011г. литераторы 
С.Бурдыгин, Н.Ю.Кожевникова, П.Н.Краснов, 
В.Н.Кузнецов, А.Мелешко, А.Г.Филиппов 
стали участниками встречи с местными поэ-
тами в районной библиотеке, посетили народ-
ный музей, выступили со своими стихами на 
августовском совещании учителей района.

Ореховка – см. Туратсайский пос. 
Орищенко Яков Петрович – учёный агро-

ном, работал главным агрономом в с-зе «Ада-
мовский». Кандидат сельскохозяйственных 
наук, последователь системы земледелия 
Т.Мальцева. Самостоятельный и творческий 
специалист. С 1963г. преподавал в Оренбург-
ском сельхозинституте, руководил кафедрой 
почвоведения, агрономии и земледелия в Ново-
сибирском СХИ (1978-1983). 

Орловский участок, отруб – переселен-
ческий участок №368 определён в пределах 
Джилкуарской волости к 1913г.

Орск – город областного подчинения, город-
ской округ в Оренбургской обл. В состав вхо-
дят 3 административных района: Ленинский, 
Октябрьский, Советский. Общая площадь 
города – 621,33 км², по этому показателю Орск 
входит в десятку городов России с наибольшей 
площадью. Основан на р.Урал у горы Преоб-
раженской экспедицией И.Кирилова в 1735г. 
как будущий форпост Российской империи по 
границе с киргизской степью. Поначалу кре-
пость называлась Оренбургом. В 1741г. город 
Оренбург пришлось перенести ниже по тече-
нию Урала, на прежнем месте осталось воен-
ное укрепление Орск, лишь в середине XIXв. 
потерявшее оборонное значение. С 1920г. Орск 
стал центром уезда, к которому отошли земли 
Адамовского р-на.

Оседание – процесс перехода к оседлому 
образу жизни казахских семей в период кол-
лективизации сельского хозяйства (начи-
ная с 1920-30-х г.г.). Велась активная агита-
ция, кочевники вступали в колхозы, власти 
давали им жильё в сёлах района, кредитовали 
деньгами, возвращали скот, обобществлён-
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ный ранее. В 1932г. прибыло 300 хозяйств. В 
1933г. – 700, из них новых 200. На январь 1934г. 
в Адамовский р-н прибыло 1000 хозяйств, 
им было отпущено 300ц продуктов. В 1939г. 
по Оренбургской (Чкаловской) области было 
выделено 3 млн. 558 тыс. рублей для оседа-
ющих казахов на приобретение  и постройку 
жилья. Актюбинский обком ВКП(б) предписы-
вал селить оседавших откочевников в радиусе 
МТС, обеспечивать работой, вовлекать в кол-
хозы. В пределах Кумакского сельсовета был 
аул с таким же названием – Оседание, рядом 
с а.Акпай (отмечен в 1945г.).

Осетин (Асетин) – аул, расположенный 
в  35км от Адамовки вниз по р.Жарлы, отно-
сился к Кумакскому (Нижнекийминскому) с/с. 
До 1932г. располагался рядом с а.Бекетбая (в 
2,5км), о котором ещё в 1899г. упоминает пер-
вопоселенец  Адамовки Кривохижин. Наиме-
нование Осетин дано селу значительно позже. 
Рядом крупное казахское захоронение. В  годы 
коллективизации  жители аула переселялись в 
Нижнюю Кийму. В административном перечне 
населённых пунктов района 1939г. и 1947г. 
отмечен а.Осетин, рядом а.Мечеть. По мнению 
старожилов  здесь несколько лет была летняя 
стоянка чабана, которого все называли Осе-
тином (Асетином). Отсюда и название села. В 
1958г. при посёлке существовала животновод-
чесая ферма с-за «Заря Коммунизма». В 2012г. 
проживало 17 человек.   

Осетинская Шишка – см. Большая Белая 
Шишка.

Осинники – см. Джасайский и Новосовхоз-
ный осинники.

Осмоловский Пётр Порфирьевич – пер-
вый секретарь Адамовского РК ВКП(б) с 
января 1943г. по декабрь 1943г., был отозван 
на работу в освобождённые районы страны.

ОСОАВИАХИМ – В 1920г. в РСФСР 
была создана добровольная оборонная орга-
низация – Военно-научное общество. Летом 
1925г. путём слияния обществ ОДВФ (Обще-
ство друзей воздушного флота) и «Добро-
хим» (Общество друзей химической обороны 
и химической промышленности) образовано 
общество «Авиахим». Со временем оно было 
переименовано в «Общество содействия обо-

роне и авиационно-химическому строитель-
ству СССР», сокращённо ОСОАВИАХИМ 
СССР. 29 октября 1932г. Президиумом Цен-
трального Совета ОСОАВИАХИМа СССР и 
РСФСР было утверждено положение о соз-
дании звания «Ворошиловский стрелок». В 
1940г. начался переход от кружковой системы 
к занятиям в учебных подразделениях. Были 
созданы группы, команды, отряды. В июле 
1941г. Совет народных комиссаров СССР воз-
ложил на ОСОАВИАХИМ ответственность 
за организацию всеобщей обязательной под-
готовки населения к противовоздушной обо-
роне, 17 сентября 1941г. вышло Постановле-
ние «О всеобщем обязательном обучении воен-
ному делу граждан СССР» (от 16 до 50 лет). 
В Адамовском р-не такое общество создано в 
феврале 1931г., спустя год в нём было 15 ячеек, 
в 1932г. –  22 ячейки, охватившие 1024 чело-
века. Временным инспектором работал Кова-
лёв. Организация получала задания по сель-
хозработам. Так, например, в 1932г. организа-
цией «насеяно 189 «га-обороны». Контрольное 
задание по засеву «га-обороны», определённое 
для района в 225 га, не выполнено», – писала 
«Актюбинская правда» 15 октября 1932г. – « 
Не выполнено контрольное задание по реализа-
ции билетов шестой Всесоюзной лотереи ОСО-
ВИАХИМа. Распространено билетов на 3500 
рублей при контрольном задании 9500 рублей».

В 1937г. районным обществом руководил 
Г.Н.Давиденко, в 1940г. – Макаев. Его сме-
нил секретарь РК ВЛКСМ, ведавший воен-
ной работой А.В.Гавриленко, 1913 г.р. От него 
требовалось ускоренно оформлять документы, 
организовать работу так, чтобы все призыв-
ники в КА на 100% имели значки ВС и ПВХО. 
Получалось не всегда: в 1944г. из 1163 комсо-
мольцев было всего 393 члена ОСОАВИА-
ХИМа. В 1944г. председателем общества рабо-
тал Ш.Дусунбаев. Областная газета требовала 
«сделать работу более содержательной, улуч-
шить качество агитации и пропаганды, теснее 
связаться с парторганизациями, немедленно 
приступить к организации учпунктов, отвеча-
ющих запросам боевой подготовки –  таковы 
задачи Адамовской районной организации  
ОСОАВИАХИМа».
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Островского имени колхоз – В с.Ново-
Уманьском создан к-з им.Островского (50 дво-
ров), после слияния а.Каинсая с переселенче-
ским поселком №115 (Ново-Уманьское) оста-
лось одно название селения – Каинсай, а объе-
динённая артель сохранила название – имени 
Островского, создана в 1934г. и объединила 
127 крестьянских дворов, документы выданы 
20 июля 1936г., Кзыл-Жарский с/с. Предсе-
датели – Байнаурзов, Бескентаев, Уразали-
нов. Землю обрабатывала техника Анихов-
ской МТС. В 1957г. колхоз вошёл в состав с-за 
«Брацлавский» как отделение. 

Островского имени улица – улица в 
п.Каинсае названа, как и колхоз, в честь писа-
теля Н.Островского (1904-1936).

Острогляд Михаил Арсентьевич (1924, 
с.Илек – 2016) – 
участник ВОВ, в 
1956г.  назначен 
директором Анихов-
ской МТС. Дирек-
тор с-за «Анихов-
ский» (1957-1967). 
Награждён медалью 
«За трудовое отли-
чие» (1951), орденом 
Ленина (1956).

Отруб – участок, выделенный из общинной 
земли в частное пользование крестьянина. В 
процессе переселенческой политики в начале 
XXв. в Кустанайском уезде отрубы предлага-
лись как варианты земельных владений пере-
селенцам. Общин здесь не было, но  получить 
отруб было можно, если хозяйство крестья-
нина было способно  существовать и разви-
ваться отдельно от соседей.

Отходники – явление 1920-30-х г.г. В те 
годы шла усиленная коллективизация кре-
стьян. Часть жителей, прежде всего молодёжь, 
уезжала из района в г.Орск, на строительство 
железной дороги Орск-Троицк, в Магнито-
горск – на стройки первых пятилеток. 

В 1929г. по отдельным областям страны 
крестьяне-отходники составляли от 30-40% 
до 80% занятых на новостройках рабочих. В 
1932г. их насчитывалось в Адамовском р-не 
2242 чел. Одной из причин отходничества была 

агитация людей на крупные стройки страны, 
где требовалась рабочая сила. Другой причи-
ной было стремление избежать вовлечения в 
колхозы, а также иметь заработок как средство 
существования для семьи.

Откочевники – семьи казахов-скотоводов, 
уехавших из своих аулов за пределы района с 
целью избежать вовлечения в колхозы. Про-
цесс отъезда начался в конце 1920-начале 
1930-х г.г. Уехавшие в соседние районы 
откочевники пережидали время, надеясь на 
роспуск колхозов, желая потом вернуться в 
родные места. Часть откочевников уезжала 
южнее, в Семипалатинскую область и иные 
степи, без надежды на возвращение.  

Охранюк-Черский Григорий Сильвестро-
вич – участник Гражданской войны в Орен-
бургской области в 1918-1920 г.г. В архив-
ной справке РГВА (Москва) значится: «Охра-
нюк Григорий Сильвестрович родился 17 фев-
раля 1894г. Место рождения не указано». В 
научно-справочном аппарате РГВИА сведе-
ний о службе Г.С.Охранюка до 1917г., как и о 
месте его рождения, не нашлось. На военную 
службу был призван в январе 1915г. Зачислен 
в 1-й гусарский полк, в марте 1916г. переведён 
в 403-й Вольский полк. 25 мая 1916г. за боевые 
отличия произведён в чин прапорщика, 30 мая 
назначен командиром разведывательной сотни 
403-го Вольского полка. 17 сентября того же 
года тяжело ранен в бою под местечком Броды 
и через два месяца уволен с военной службы. В 
мае 1918г. Г.С.Охранюк добровольно вступил в 
Красную Гвардию и был назначен командиром 
конного отряда г.Бугуруслана. 17 июня 1918г. 
его отряд вступил в бой против войск вос-
ставшего чехословацкого корпуса. В декабре 
того же года Г.С.Охранюк назначается коман-
диром  Железного  эскадрона 1-й армии Вос-
точного фронта. 17 мая 1919г. в бою на Чубен-
ском направлении он был ранен, по выздоров-
лении направлен в резерв чинов Оренбург-
ского укреплённого района. С 10 ноября 1919г. 
Охранюк – командир эскадрона 3-го кавале-
рийского дивизиона, через месяц включён-
ного в состав  2-го кавалерийского  полка. В 
период с 19 декабря 1919г. по 19 марта 1920г. 
участвует в военной экспедиции на побережье 
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Каспийского моря для ликвидации остатков 
колчаковских войск. В сентябре 1920г. Охра-
нюка направляют в район Преображенского 
завода (Башкирия), где он участвует в кара-
тельной экспедиции. Действия его получают 
высокую оценку командования. В аттестации 
от 21 января 1921г., выданной Г.С.Охранюку 
комендантом укреплённого пункта «Преобра-
женский завод» Оренбургского укрепрайона, 
говорится: «Дана сия командиру 2-го эскадрона 
2-го кавалерийского полка тов. Охранюк и его 
помощнику тов. Добжанскому в том, что они за 
свою службу при укреппункте по ликвидации 
восстания на территории Башкирской Респу-
блики, отличались безукоризненным исполне-
нием всех приказов. В боевой обстановке тов. 
Охранюк, как командир, и тов. Добжанский, 
как помощник, отличались не только храбро-
стью, но и умелым руководством эскадрона в 
бою, причём хладнокровие и быстрое усвое-
ние боевой обстановки говорит за то, что они 
ещё более подготовлены к боевым действиям 
в более крупном масштабе. Неоднократно они 
с эскадроном показывали положительную пре-
данность делу строительства Советской вла-
сти, не жалея себя. Действуя самостоятельно, 
имея отдельную задачу, они всегда выполняли 
таковую в точности, действуя умело не только 
ружьём, но и часто дипломатически».

9 февраля 1921г. эскадрон возвратился в 
Оренбург. Здесь Г.С.Охранюк получает новое 
назначение: командиром 20-го отдельного кава-
лерийского дивизиона 20-й стрелковой диви-
зии войск ВНУС Заволжского военного округа. 
Но уже через 3 месяца в сводке №221/33 за 7-8 
мая 1921г. указывается, что в Оренбургской 
губернии действует банда Охранюка. Сводка 
№ 224 за 11 мая 1921г. подтверждает эти све-
дения: «Оренбургская губерния. В некоторых 
посёлках вспыхнули волнения на продоволь-
ственной почве. Банда Охранюка увеличилась 
до 800 сабель при 6 пулемётах». Ф.Мамыкин, 
адъютант Охранюка, считал своего коман-
дира бывшим царским офицером, «урожен-
цем Польши». Охранюк в народной памяти 
жителей Адамовки остался как бандит. 1 июня 
1921г. его «Народная армия» совершила набег 
на Адамовку и учинила расправу над мест-

ными коммунистами и им сочувствующими 
жителями. Был разграблен хлеб из элеватора, 
где в качестве продразвёрстки было собрано 
18 тыс.пудов зерна. В результате нападения 
погибло около 60 адамовцев. 3 июня 1921г. 
отряды Охранюка отошли по направлению к 
укреплению Императорскому и были рассеяны 
подоспевшими  из Орска и Челябинска отря-
дами ЧОН. Г.С.Охранюк бежал. Дальнейшая 
его судьба неизвестна. Жертвы набега «Народ-
ной армии» похоронены в Адамовке в брат-
ской могиле 4 июня 1921г.

-П-
50-летия СССР им. совхоз – см. Каинды-

Кумакский совхоз.
Павлинов Валериан Викторович – заве-

дующий 4-м подрайоном Кустанайского уезда 
в 1910г. Должность заведующих переселен-
ческими подрайонами учреждена в 1906г. в 
период проведения в жизнь столыпинской 
аграрной реформы. Заведующие занимались 
решением поземельных вопросов и устрой-
ством быта переселенцев.  Должность упразд-
нена в 1920 г.

Павлов Иван Фомич (1922, с.Борис-
Романовка Кустанайской обл. – 1950), дважды 
Герой Советского Союза. Несколько лет учился 
в Теренсайской СШ Адамовского р-на. В 1942г. 
окончил Чкаловскую 
военную авиацион-
ную школу пилотов. 
Будучи командиром 
звена 6-го гвардей-
ского штурмового 
авиаполка, гвардии 
ст. лейтенант Пав-
лов к октябрю 1943г. 
совершил 127 бое-
вых вылетов и в воз-
душных боях сбил 3 
самолёта противника. Звание Героя присвоено 
4 февраля 1944г. Продолжая боевую деятель-
ность в качестве командира эскадрильи, уже на 
Прибалтийском фронте, гв. капитан Павлов к 
октябрю 1944г. совершил ещё 77 боевых выле-
тов, 250 успешных штурмовок, за что 23 фев-
раля 1945г. удостоен второй медали «Золотая 
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звезда». В 1949 г. окончил Военную академию 
им. М.В.Фрунзе, командовал авиационным 
полком. Майор Павлов погиб после войны при 
исполнении служебных обязанностей. Похо-
ронен в Москве. В г.Кустанае ему поставлен 
бронзовый бюст. Теренсайской СОШ  присво-
ено почётное наименование «Школа имени 
И.Ф.Павлова» (2015).

Паводок (половодье, наводнение) – весен-
ний разлив рек, приводящий к частичному 
затоплению сёл. Самый мощный паводок в рай-
оне зафиксирован в 1994г., когда в ночь с 17 на 
18 апреля р.Джарла (Жарлы) вышла из берегов 
и подтопила 335 домов, 72 дома были разру-
шены, без крова остались 270 жителей района.

Палатка – первое жильё целинников в 1954-
1955 г.г. на месте вновь образуемых  совхозов.

Характерная примета апреля-марта 1954г. на 
целине стали палаточные городки, сослужив-
шие хорошую службу новосёлам. Вот яркий 
пример описания такого городка в с-зе «Озёр-
ный» Светлинского р-на: «Установили уте-
плённые палатки с окнами, оборудовали их 
буржуйками, потому что на улице было ещё 
довольно прохладно. Для освещения палаточ-
ного городка смонтировали походную элек-
тростанцию. Она работала строго до 10 часов 
вечера, и с её отключением наступал отбой. 
В каждой палатке были дежурные, в то время 
пока остальные их товарищи находились на 
разгрузке техники». Жили по 10 человек, спали 
под тремя одеялами, «да ещё сверху матрацем 
придавят, выглядывают, как сурки из нор». 
Р.Смолий из с-за «Комсомольский» вспоми-
нает, что в марте, когда ночи еще по-зимнему 

морозные, порою по утрам девушки не могли 
встать с постелей, т.к. волосы примерзали 
к палаточной стенке. Приходилось отливать 
косы горячей водой.

Пампушка, укр. – пышка, маленькая муч-
ная булочка. Пампушки подавали к борщу, 
сбрызнув их маслом, заправленным чесноком.

Памятник воинам-интернационалистам, 
погибшим в локальных войнах, открыт в 
п.Адамовка 28 мая 2008г. в сквере Победы. На 
памятнике высечены имена и портреты погиб-
ших воинов: Сорокин Владимир Александро-

вич (1958-1981), Челпаченко Николай Алексан-
дрович (1962-1984), Исмухамбетов Сейлхан 
Маденович (1964-1985), Газизов Рышат Раши-
тович (1965-1984), Чепурченко Валерий Нико-
лаевич (1967-1988), Уксукбаев Хамет Джаико-
вич (1975-1994), Евструпов Сергей Владими-
рович (1976-1995).

Памятник защитникам Советской вла-
сти, погибшим от рук «Народной армии» Охра-
нюка 1 июня 1921г., установлен на братской 
могиле по ул. Советской, у здания администра-
ции. На снимке – первый памятник. (Скульптор 
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Дубрович, архитектор Феоктистов). См. Брат-
ская могила, Охранюк, Гражданская война.

Памятник труженикам тыла в годы ВОВ 
в п. Адамовка, открыт в мае 2010г. в сквере 
Победы.

Памятники землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.: п.Адамовка открыт 9 мая 
1966г., реставрирован в 2005г.; мемориальные 
плиты с именами жителей Адамовского пос-
совета, погибших в годы ВОВ, установлены у 
памятника в мае 2010г.; п.Аниховка – памятник 
воинам, погибшим в Гражданской и Великой 
Отечественной войнах – 1966г., мемориаль-
ный комплекс – в 1979г.; п.Баймурат – 1975г.; 
памятник жителям п.Джасая и п.Джанабая 
– установлен в п.Джасае в 2011г.; воинам-
жителям с.Джарабутак (в п.Комсомольский) 
– 7 ноября 1978г., второй обелиск открыт в 
п.Комсомольском в 1983г.; п.Обильном – обе-
лиск открыт в августе 1975г.; п.Теренсае – в 
1970г., список погибших земляков был нанесён 
в1985г.; с.Андреевка – памятник открыт в мае 
2005г.; с.Елизаветинка – 1981г.; п.Шильда – 
1971г.; п.Брацлавка – 1972г.; п.Нововинницком 
– 1995г.; с.Кусем – 4 ноября 2005г.; п.Майском 
– 1985г.; п.Карабутаке – декабрь 2015г.; 
с.Энбекши – 1975г. Фото и более полная инфор-
мация о памятниках см. в Книге памяти, тт.1-2 
и в книге «Военно-мемориальное наследие 
Оренбургской области», Оренбург, 2015.

Памятники В.И.Ленину открыты в 
Адамовке (1958), на ст.Адамовка (1960), в 
п.Майском, в с.Аниховка (скульптор Н.Петина, 
1977), в с-зе «Комсомольский» (1955), в 
п.Шильда (1958). 

На снимке: комсомольцы СПТУ-22 у памятника 
Ленину в Адамовке,1976г.

На снимке: открытие памятника Ленину 
в Шильде, 1 мая 1958г.

На снимке: памятник Ленину у Дома культуры 
в п.Комсомольском.



236

энциклопедияп

Памятник-постамент покорителям Орен-
бургской целины. Установлен в 1974г. в 
п.Адамовка по улице Красногвардейской, позд-
нее рядом построен Дом  культуры «Целин-
ник». В качестве символа выбран трактор, 
участвовавший в распашке целины 1954-58 
г.г. Такой же памятник-трактор установлен в 
п.Комсомольском.

Памятный знак-крыло, установлен 
на месте гибели лётчика Липатова Нико-
лая Геннадьевича (1950) и курсанта Орен-
бургского лётного училища Петрова Сер-
гея Александровича (1965), погибших во 
время тренировочного полёта 1 июля 1987г. 
у п.Теренсая. 

Панасюк Александр Андреевич (1952) – 
работал директором 
с-за «Заря комму-
низма», с 1993г. – 
председателем СПК 
(к-за) «Аниховский». 
«Заслуженный работ-
ник сельского хозяй-
ства РФ» (2015), 
награждён медалью 
Т.Мальцева.

«Панская  вишня» – местное название 
полей у к-за им.Молотова (с.Айдырлинское), 
где произрастает степная вишня. На этих полях 
в 1940-50-х г.г. собранную вишню следовало 
сдавать в пользу райпо. 

Пантелеева (Зилист) Галина Наумовна 
(1936, с.Софиевка Одесской обл.) – В середине 
1950-х г.г. её родители переехали в целинный Ада-
мовский р-н. После окончания Орского педин-

ститута (1958) рабо-
тала учителем мате-
матики,  заместителем 
директора по воспи-
тательной работе в 
АСШ. С 1965г. назна-
чена директором Ада-
мовской музыкаль-
ной школы (ДМШ), 
руководила ей 16 лет. 
Пропагандист музы-

кальной культуры. С появлением этого руко-
водителя ДМШ начала осуществлять огром-
ную просветительскую работу – в 1970г. был 
открыт университет музыкальной культуры. 
С лекциями-концертами учащиеся и препода-
ватели школы ездили в организации райцен-
тра и по маленьким сёлам Адамовского рай-
она. Г.Н.Пантелеева избиралась членом совета 
отдела культуры, работала секретарём партий-
ной организации отдела культуры и киносети, 
активно занималась общественной жизнью рай-
она. С 1998г. живёт в Израиле, г.Эйлат.

Папыкин Александр Иванович – актёр 
Оренбургского драмтеатра им.Горького. 
Родился в 1936г. В 1956г. и 1987г. прини-
мал участие в творческих гастролях театра 
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в Адамовском р-не. 
В 1956г. – спектакль 
«В добрый час!» по 
пьесе В.Розова, в 
1987г. – спектакль 
«Осень следователя». 
Заслуженный артист 
РФ. В альманахе 
«Гостиный двор» 
№10 опубликованы 
его воспоминания 
«Хлеба и зрелищ!» о 
сельских гастролях оренбургских артистов.

Паськов Юрий Александрович (1952, 
Казахстан) – в 1957г. семья переехала в п.Шильда. 
Окончил 8 классов Шильдинской СШ, учился 
в Орском индустриальном техникуме. После 

армии переехал в Под-
московье. Окончил 
Горный университет. 
В Московском Метро-
строе прошёл трудо-
вой путь от проход-
чика до начальника 
Управления транс-
портной механиза-
ции (ОАО «Трансинж-
строй»). Почётный 
транспортный строи-

тель. Почётный строитель России. Награждён 
Орденом Почёта России, медалями «За трудо-
вую доблесть»,  «За содействие в обеспечении 
специальных программ», Ветеран труда.

Пацай Василий Калентьевич (1910-1975), 
бригадир полеводческой бригады с-за «Каинды-
Кумакский». В 1967г. удостоен ордена Ленина.

Пащенко Александр Кириллович (1945, 
г.Оренбург) – артист-вокалист (солист) Орен-
бургского государ-
ственного областного 
театра музыкальной 
комедии, народный 
артист РФ. Народный 
артист РФ, единствен-
ный народный артист 
этого жанра в Орен-
буржье. Заслуженный 
артист РСФСР (1980). 

Участник спектакля «Иванова любовь», высту-
пал на сценах Адамовского р-на.

Пельтцер Татьяна Ивановна (1904-1988). 
Родилась в Москве. Заслуженная артистка 
РСФСР (1954), Народная артистка РСФСР 
( 1 9 6 0 ) ,  Н а р од -
ная артистка СССР 
(1972). В фильмах 
«Солдат Иван Бров-
кин» и «Иван Бров-
кин на целине» 
актриса сыграла 
роль матери главного 
героя. В 1958г. с твор-
ческой группой арти-
стов во время съёмок 
фильма была в Ада-
мовском р-не. Награждена орденами Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской революции.

Пелюстка – укр. лепесток.
Пенсионный фонд РФ (ПФР) в Адамов-

ском р-не – в 1991г. создано отделение ПФР 
по Оренбургской обл., в состав которого вхо-
дило структурное подразделение в Адамовском 
р-не, состоящее из 3 человек. Первыми его 
работниками стали В.А.Шенкевич, Г.П.Герман, 
О.С.Кравченко. Изначально ключевой функ-
цией ПФР был сбор страховых взносов и 
направление их на финансирование выплат 
пенсий. С 1998г. добавилось  ведение персо-
нифицированного учёта граждан. 20 ноября 
2001г. на основании приказа по Оренбургскому 
отделению ПФР №291-п в Адамовском р-не 
было создано Управление Пенсионного фонда 
со штатной численностью 24 человека. Началь-
ником Управления  назначена Г.П.Герман, её 
сменила Л.Г.Слободяник. С 2007г. на учрежде-
ние возложены функции по выдаче сертифи-
катов на государственный (семейный) капи-
тал и приём заявлений о распоряжении сред-
ствами МСК. Управление ПФР в Адамовском 
р-не обслуживает 7 тысяч пенсионеров, 850 
страхователей-организаций, предприятий и 
предпринимателей района.  

Первадчук Владимир Павлович 
(с.Брацлавка) – после окончания с серебря-
ной медалью АСШ №1 (1965) поступил в 
Пермский политехнический институт на спе-
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циальность «Дина-
мика и прочность 
машин». В 1971г. был 
направлен на работу 
в институт Пермги-
прогормаш, затем – 
старшим инженером-
исследователем в 
Пермский политех-
нический институт 
(1972). В Московском 

институте химического машиностроения защи-
тил кандидатскую диссертацию (1978). Док-
тор наук (1985), профессор, зав. кафедрой при-
кладной математики.

Под руководством В.П.Первадчука и при 
его непосредственном участии осуществлена 
разработка теоретических основ движения, 
теплообмена и фазовых превращений ненью-
тоновских материалов при производстве опти-
ческих волокон (световодов), значительно рас-
ширена и углублена современная теория шне-
ковых аппаратов, особенно проблемы плавле-
ния полимеров. В 1981-1982 г.г. и в 1989-1990 
г.г. – научная работа в Высшей технической 
школе г.Мерзебурга и в Штутгартском уни-
верситете (ФРГ). Автор 138 научных трудов 
и 3 авторских свидетельств.

Первая мировая война (1914-1918) и 
жители Адамовского района – Россия, верная 
союзническому долгу, войдя в военный блок 
«Антанта», поспешила на помощь братьям по 
крови – сербам, когда летом 1914г. у тех воз-
никла угроза потери независимости. Не завер-
шив мобилизации, русская армия начала насту-
пление в Галиции и против Пруссии. В стране 
начинается патриотический подъём и жела-
ние скорейшего разгрома «германца». Полу-
чилось вопреки ожиданиям наоборот: война 
затянулась, армия отступала и несла большие 
потери, в конечном итоге трудности войны, 
ставшей мировой, привели Россию к револю-
ции 1917г. Война требовала для фронта огром-
ные людские и материальные ресурсы. Ухо-
дили в армию мужчины-представители всех 
сословий. Даже переселенческое население 
Тургайской области затронула мобилизация. Из 
Адамовской, Аниховской и соседних волостей 

в Первой мировой войне приняли участие мно-
гие их жители. Точный список пока восстано-
вить невозможно. На сайте Союза  Возрожде-
ния Родословных Традиций опубликованы спи-
ски потерь в Первую мировую войну по Куста-
найскому уезду, среди них можно прочесть 15 
фамилий погибших и 17 раненых адамовцев. 
Пропали без  вести и были убиты: Захаров 
Игнатий Спиридонович, Елизаветинка, про-
пал без вести 13 февраля 1915г.; Кравец Иван, 
Аниховская волость, пропал без вести 12 октя-
бря 1914г.; Крысин Андрей Нестерович, Шев-
ченковская волость, пропал без вести, 23 сен-
тября 1915г.; Махиня Яков Онуфриевич, Ада-
мовская волость, с.Андреевка, убит 7 ноября 
1914г.; Павленко Павел Иванович, Каменец-
кая волость, пропал без вести 22 февраля – 4 
марта 1915г.; Полонский Филипп, Аниховская 
волость, пропал без вести 3 мая 1915г.; Реми-
зов Павел Михайлович, Елизаветинка, пропал 
без вести 3 мая 1915г.; Серых Антон Лукьяно-
вич, Аниховская волость, пропал без вести 3 
мая 1915г.; Скиба Григорий, с.Аневка, погиб 
(по воспоминаниям С.Пометуна из Аневки, 
погибли в ПМВ 4 чел.); Фоменко Феодосий 
Сергеевич, Елизаветинка, пропал без вести 13 
февраля 1915г.; Хоруженко Александр, Шев-
ченковская волость, убит 22 июля 1915г.; Чеба-
нов Леонтий Константинович, Адамовская 
волость, ранен, оставлен на поле сражения, 22 
января 1915г.; Чуб Василий Митрофанович, 
погиб, Аниховская волость; Шубин Поликарп 
Петрович, убит в 1914г.; Шейко Иван, Адамов-
ская волость, умер от ран 27 сентября 1914г. 

Родственники добавляют, что, например, 
житель Адамовки Матвиенко Афанасий Яков-
левич погиб на фронте в ПМВ. Вернулись из 
плена: в 1921г. – Задойный Григорий Никоно-
вич, с.Ново-Уманьское; Дражевский Емельян 
Владимирович (1907), Аниховская волость, 
11 Гренадерский фанагар. полк, рядовой, в 
Австрии, вернулся из плена в 1919г.; Швец 
Мирон, с.Брацлавка, совершил побег из плена 
и вернулся домой.

Адамовцы славно защищали Родину в Пер-
вую Отечественную войну, как позднее стали 
называть «Германскую  империалистическую» 
войну. Она прекратилась стихийно сплошной 
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дезорганизацией армии, отречением импе-
ратора Николая II, дезертирством солдат и 
надеждами на революцию 1917г. Боевой опыт, 
армейскую выучку и политическую закалку 
получили вернувшиеся с фронта адамовцы. 
Среди них известны имена жителей сёл буду-
щего Адамовского р-на: Аркуша Пётр Матве-
евич, Безверхов Александр Калентьевич, Гор-
лач Марк Алексеевич, Курочка Степан Ал., 
В.И.Матузков, Мысливка Григорий, Пометун 
Роман Тарасович, Плугатырь Лаврентий Григо-
рьевич, Романенко Андрей Кириллович, Рома-
ненко Иван Кириллович, Самсоненко Иосиф, 
П.И.Савчук, Шапилов Фёдор, Швец Мирон, 
Яловой Сергей Акимович. Всего пока уста-
новлено около 60 фамилий участников ПМВ. 
Кого-то из них односельчане считали  царским 
офицером и обходили стороной долгие годы, 
большинство же ветеранов Первой  мировой 
войны приняли Советскую власть, активно 
взялись за переустройство жизни  в деревне. 
Иным пришлось стать ветеранами ещё 2 воен-
ных кампаний. Например, таковыми были 
И.П.Анфимов, Г.Н.Задойный, Е.А.Заниздра, 
И.В.Первадчук, М.А.Рябов, М.Ф.Силенко.  

«Первое мая» – артель  земледельцев, соз-
данная в 1928г. в Аниховке, объединила 12 
семей. Председателем артели стал Кононенко 
Фёдор. Позднее члены артели вошли в к-з «По 
стопам Ленина».

Перекат – мелководный участок реки, брод 
на реке.

Переселенцы – крестьяне централь-
ных губерний России, заселявшие  в начале 
XXв. Кустанайский уезд Тургайской области 
согласно предписанным местам назначения. 
Из украинских губерний их число составило 
от общего числа переселенцев из Полтавской 
губернии – 28%, из Херсонской губ. – 18,4%, 
из Киевской губ. – 12,2%, из Харьковской 
губ. – 10,5%.  

Переселенческая больница, см. Больница 
переселенческая.

Переселенческая   комиссия. В конце XXв. 
правительство России проводило политику 
переселения малоземельных крестьян за Урал 
и в степную часть Западной Сибири, в Казах-
стан. В силу нехватки земель для них и в целях 

дальнейшей колонизации территории края 
царское правительство приступило к изъятию 
земель на казахских зимовках. Переселенче-
ским управлением в 1895г. была создана спе-
циальная комиссия во главе с Ф.А.Щербиной. 
Для выявления «излишков» земель под пересе-
ленческие и запасные участки комиссия про-
вела сплошную похозяйственную перепись 
всего казахского населения и хозяйств. В неё 
попали 10 уездов Акмолинской и Семипала-
тинской областей, а также территории Куста-
найского и Актюбинского уездов, находящи-
еся в северной части Тургайская области. Мате-
риалы переписи вышли в двух томах, первый 
был опубликован в 1898г., второй – в 1903г. О 
Кустанайском уезде материалы комиссии опу-
бликованы в томе V, Воронеж, 1903 г.  

Переселенческие хозяйства – описание 
основных занятий жителей Адамовского 
р-на до 1917г. даёт «Адрес-календарь Тур-
гайской области за 1917г.» (Оренбург,1917г., 
стр.140-141): «При устройстве русских посёл-
ков было принято несколько норм душевых 
наделов: 10,12,15 десятин. При 3 мужских 
душах земельный надел равнялся от 30 до 45 
десятин на семью, из них удобной земли при-
ходилось 13,8 десятин. У киргиз земли при-
ходилось от 70 до 150 десятин на кибитку… 
Земледелие составляет главное занятие для 
оседлого населения и подсобное – для киргиз. 
Ведётся оно по залежной системе: поле распа-
хивается на 3-4 года, а потом пускается на 6-8 
лет под выгон. Пашни не удобряются». Кустар-
ные промыслы в удельном весе хозяйства кре-
стьян были незначительны: ткачество, гончар-
ное производство, изготовление упряжи, куз-
нечных изделий и др. – всё для личного потре-
бления. Торговля – ярмарочная и меновая.  

Переселенческий участок – участок 
земли, пригодной для земледелия, определён-
ный в начале XXв. на территории Кустанай-
ского уезда. Первые участки были отведены 
для крестьян-переселенцев в 1902-1903 г.г. – 
участок №90 (будущий п.Адамовка) и №91 
(п.Аниховка). Нумерация участков начиналась 
от уездного центра – Кустаная. Отводом земли 
и оформлением документов для переселенцев 
занимались топографы и землемеры Тургай-
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ской временной партии по установлению пере-
селенческих участков. Возглавил её в 1898г. 
Л.Цабель. Назначение поселения  производи-
лось в Сызрани, Актюбинске и Челябинске.

Пермяков Валерий Васильевич (1950-
2014) – главный инженер с-за «Обильный» – 
1993г. «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ» .

Перовский Василий Алексеевич – губер-
натор (1795-1857). Внебрачный сын графа 
А.К.Разумовского и М.М.Соболевской. Участ-
ник Отечественной войны 1812г., получил ране-

ние при Бородино, 
попал в плен к фран-
цузам. После возвра-
щения из Парижа сде-
лал быструю карьеру. 
В 1833-1842 г.г. был 
Оренбургским воен-
ным губернато-
ром. В последую-
щие годы был чле-
ном Государствен-

ного совета и Адми-
ралтейств – совета, 
выполнял важнейшие 

поручения императора, пользовался его дове-
рием. В 1851-1857 г.г. вторично стал Оренбург-
ским и Самарским губернатором. Перовский 
близко стоял к литературным кругам, среди 
его знакомых были Пушкин, Карамзин, Даль, 
Вяземский, Жуковский. После начала соору-
жения Новой пограничной линии  от Орска 
до Троицка «Перовский, желая лично осмо-
треть новую линию, 5-го июня 1835г. выехал в 
степь в сопровождении сотни уральских каза-
ков и 50 башкир и проехал по всем тем местам, 
где были намечены полевые укрепления, был 
и на территории нынешнего Адамовского рай-
она. Поездка эта заняла целый месяц. Из отчёта 
Перовского об этой поездке видно, что в тече-
ние лета 1835г. оба крыла новой линии были 
застроены и заняты войсками», – писал позднее 
А.Ф.Рязанов (На стыке борьбы за степь (Очерк 
по истории колонизации Новолинейного рай-
она). 1835-1845 г./ Оренбург,1928г.

Петина Надежда Гавриловна (1932, Орен-
бург) – скульптор, Заслуженный художник 

РФ (1974). Окончила 
Институт живописи, 
скульптуры и архи-
тектуры им. Репина в 
Ленинграде (1956). В 
1960 г. была принята 
в Союз художников 
СССР. В течение 
многих лет руково-
дила Оренбургской 
организацией Союза 
художников. Автор 
памятников, скульптурных портретов, мемо-
риальных досок, жанровых работ в гипсе, 
бронзе, мраморе, дереве, шамоте. Среди 
них – памятники А.С.Пушкину и В.И.Далю, 
И.И.Неплюеву, мемориальные доски в память 
о П.И.Рычкове, Т.Г.Шевченко, В.П.Поляничко, 
скульптурная группа «Скорбящая мать» и др. 
Лауреат премии им. М.Джалиля и «Орен-
бургская лира» (1999), дипломант конкурса 
на памятник Ф.Шаляпину в Казани. Приез-
жала в Адамовский р-н в середине 1970-х гг. 
Оставила на память жителям с.Аниховки пор-
треты Т.Шевченко (гипс) и Бетховена (ясень), 
а также скульптуры «Юность», «Рабочий» 
и «Колхозница». В с.Аниховка установлен 
памятник В.И.Ленину работы скульптора 
Н.Г.Петиной.

Петров Иван Владимирович (1924-2012), 
участник ВОВ, награждён орденами Славы, 
Красной Звезды, медалью «За отвагу». Удо-
стоин Благодарностей Верховного Главноко-

мандующего за осво-
бождение городов 
Белгорода, Полтавы, 
Кременчуга, Зна-
менки. Он прошёл с 
боями своего полка 
от Курской дуги до 
Праги и Эльбы. В 
конце войны полу-
чил Благодарности от 
командования за уча-

стие в освобождениии 14 европейских городов. 
Тогда же, в 1945г., был награждён Серебряной 
звездой Конгресса США – одной из высших 
наград союзников. Эту награду он получил 

«В.Перовский», пор-
трет работы 
К.Брюллова,1837г.
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за отвагу при встрече с американскими вой-
сками на Эльбе. Серебряная звезда вручается 
военнослужащим всех родов войск – как сле-
дует из надписи на награде, исключительно 
за отвагу в боях с противниками Соединён-
ных Штатов. В Оренбургской области такой 
медали был удостоен ещё Герой Советского 
Союза Н.М.Мартынов (Александровский р-н). 
И.В.Петров работал в управлении рудника 
Кумак бухгалтером, с 1964 г. жил в п.Светлом 
и работал бухгалтером на Буруктальском нике-
левом комбинате.  

Петрова (Кадина) Галина Васильевна 
(1949) – п.Адамовка. Окончила АСШ, ОСХИ, 
работает проректором по научной работе в 
ОГАУ. Доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, Заслу-
женный агроном РФ, 
Почётный работник 
высшего професси-
онального образо-
вания РФ. Награж-
дена золотой меда-
лью Министерства 
сельского хозяйства 
РФ «За вклад в разви-
тие агропромышлен-

ного комплекса», неоднократно награждалась 
дипломами и грамотами администрации Орен-
бургской области,  золотыми медалями ВВЦ 
России в области земледелия (2004, 2005, 2006, 
2007, 2012 и 2013 г.г.). При непосредственном 
участии Г.В.Петровой ОГАУ активно участвует 
в модернизации высшего образования и подго-
товке кадров высшей квалификации совместно 
с ведущими вузами Евросоюза, Китая и ближ-
него зарубежья: Университет Нови Сад (Сер-
бия), Костанайский государственный универ-
ситет им.А.Байтурсынова (Республика Казах-
стан), Житомирский национальный агроэко-
логический университет (Украина), Институт 
плодоводства (Республика Беларусь).

Петрова Татьяна Юрьевна (1957) – 
народная и эстрадная певица России, Заслу-
женная артистка России (1992), Народная 
артистка Башкортостана (1997). В 1990г. вме-
сте с Е.Мартыновым была гостьей праздника 
«Берёзка» в Адамовском р-не.

Петровская, станица – в период сооруже-
ния Новой пограничной линии ОКВ в 1835г. 
происходило заселение вновь образованных  
казачьих  станиц и укреплений. По левому 
берегу р.Джусы выше по течению от укрепле-
ния Императорского основана и в 1837г. засе-
лена ст. Петровская. Спустя несколько лет, к 
1845г. её жители были переведены в глубь тер-
ритории ОКВ, ближе к старой линии. Ныне 
станица не существует.

«Петрушка» – кукольный театр п.Майского, 
один из наиболее ярких детских коллективов 
Адамовского р-на. Кукольный театр был соз-
дан в 2001г. Образовательный процесс в теа-
тре организуется на основе преемственности 
3 ступеней обучения:  младшая группа – дети 
подготовительной группы детского сада, сред-
няя – учащиеся начальных классов, старшая – 
учащиеся старших классов. Первыми участ-
никами кукольного театра были Клименко 
Саша, Шкарубо Аня, Потаскаева Юля, Улья-
нова Лера, Дергунова Диана, Богачева Надя, 
сёстры Сельбаевы Акмарал, Дария и Динара.

Руководитель кукольного театра – педагог 
дополнительного 
образования Журав-
лёва Рауза Шами-
льевна, победитель 
районного и фина-
лист областного 
конкурса педагогов 
дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям». В 
течение 5 лет театр 
«Петрушка» стал 
лауреатом и дипло-

На снимке: руководи-
тель театра кукол 
Р.Ш.Журавлёва
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мантом 27 муниципальных, региональных и 
Всероссийских конкурсов и фестивалей. В раз-
ные годы в театре блистали А.Файзельханова, 
О.Бойчук, У.Шумова, К.Кзылбаева, 
А.Найманова, Ж.Шинжирбаев, Я.Потаскаева, 
А.Куанышбаева, К.Кутукова. Звания – «Народ-
ный самодеятельный коллектив» (1911), «Дет-
ский образцовый коллектив» (2016).

Пикет. Объясняя необходимость предпола-
гаемых мер по усилению Оренбургской погра-
ничной линии, губернатор В.А.Перовский 
отмечал, что «пространство строящейся Новой 
линии так обширно, что о постоянном заселе-
нии её думать нельзя иначе, как сиповедь, в тече-
ние нескольких лет, поэтому в первую очередь 
необходимо занять фланги линии постоянными 
полевыми укреплениями» [201, л. 30]. С этой 
целью на проектируемой линии планирова-
лось построить 5 полевых укреплений, а между 
ними по 3 редута и несколько пикетов для лет-
ней стражи». Неподалёку от станицы Елизаве-
тинской был образован пикет №5 (южнее ста-
ницы). «В промежутках между этими тремя 
укреплениями, – писал В.А.Перовский, – наме-
чалось построить с одной стороны – 6, а с дру-
гой – 3 редута и кроме того 12 пикетов» [202 За 
1835г. были построены Императорская, Наслед-
ницкая и Михайловская крепости и 9 редутов» 
(ehistory.kz/media/upload/54/2013/08/28/59f1b
80e8…). Расстояние между пикетами равня-
лось от 5 до 10 вёрст. В пикетах несли службу 
от 5 до 25 казаков кордонной стражи. На ночь 
между пикетами высылались казачьи разъезды.

Пионерская организация Адамовского 
р-на. 19 мая 1922г. на II-й Всероссийской кон-

ференции комсомола принято постановление о 
повсеместном создании пионерских организа-
ций. В эти же годы были созданы пионерские 
отряды в Кустанайском уезде, в школах Ада-
мовских сёл. Точную дату образования пионер-
ского отряда установить не удаётся. Известно, 
что в 1935г. в РК ВЛКСМ уже существовал 
отдел по работе с пионерами, за год сменилось 
3 его заведующих. Однако план работы не был 
создан, первые пионеры работали сами по себе. 
В крупных школах были старшие вожатые, 
например, в СОШ Пр.-Кумака пионерами руко-
водила Капинус Евдокия, в Адамовской семи-
летке – Гильчик Михаил. В 1937г. зав. Пионер-
ским отделом РК ВЛКСМ избрали Файзулина 
Каюма. В сентябре 1937г. в Адамовке прохо-
дила 5-я районная конференция комсомола, 
которая признала, что «РК ВЛКСМ оторван от 
пионерских отрядов», например, по вине взрос-
лых летом 1937г. в районе был сорван летний 
оздоровительный сезон пионерских лагерей. В 
этом обвинили зав. РОНО Бактыбаева и пред-
седателя РИК Джакасова. Зав. РОНО исклю-
чили из комсомола и предали суду. Каждое 
лето вновь организовывали пионерские лагеря. 
Начальником их работал Хасенов, а старшей 
вожатой Кошулько Нина. К лету 1941г. пла-
нировали открыть пионерские лагеря для 30 
детей колхозников, 120 детей рабочих совхо-
зов, 160 детей из п.Прииск-Кумак. Среди пер-
вых вожатых были Е.Мазур, И.Черноволенко, 
А.Глазунов. К 1941г. только в Адамовской НСШ 
насчитывалось 175 пионеров, в Адамовской 
казахской школе из 119 учащихся было 78 пио-
неров. В 1941г. школьнику из Адамовского 
р-на Ганееву Исмагулу довелось отдохнуть 
в «Артеке». Но смена, в которой он отдыхал, 
была прервана из-за начала ВОВ, детей эваку-
ировали из лагеря в июне 1941г.

Начавшаяся война озадачила пионерские 
отряды заботами взрослых: дети работали в 
поле, собирали колоски, косили сено, ухажи-
вали за молодняком на МТФ, собирали лекар-
ственные растения для аптеки, металлолом, 
ловили сусликов на полях. К 1942г. в районе 
действовало 69 пионерских отрядов, 5 дружин, 
всего было 1165 пионеров. РК ВЛКСМ направ-
лял их работу, заслушивал отчёты вожатых. 

На снимке: районный пионерский слёт 
22 апреля 1976г. 
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Например, пионеры Адамовской НСШ собрали 
1213 рублей на строительство танка «Пионер», 
на танковую колонну «Чкаловский пионер» – 
1020 рублей. Для госпиталя собрали 163 книги, 
постельное бельё для детских домов, работали 
12 тимуровских команд. Дети в сельских шко-
лах собирали картофельные верхушки (по 10кг 
каждый) для колхозных посевов, семена бах-
чевых культур, шиповник и крапивные листья, 
полынь, клубничный лист и др.  Учёт вёлся по 
каждой школе. Кроме того, пионеры учились, 
что было нелегко при отсутствии учебников, 
тетрадей и ручек. Райком ВЛКСМ ставил в вину 
вожатым, что, например, пионеры играют во 
внеурочное время в карты, требовалось иско-
ренить в школах и дружинах клички и про-
звища. А дети не отставали от взрослых труже-
ников в помощи фронту и в тыловых заботах: 
в к-зе им.Сталина пионеры на сентябрь 1942г. 
выработали 3622 трудодня. Отличились под-
ростки Сторожук, Карабажак, Нивин, Мельни-
кова, Кузнецова, Савченко, Довбыш и др. Бри-
гада пионеров Елизаветинской школы являлась 
передовой по к-зу «Путь к социализму», удер-
живала колхозное переходящее Красное Знамя. 
Пятиклассников школы Шапилова, Ерёмина, 
Ильина к-з премировал по 100 рублей каж-
дого. Пионеров собирали на лекции и собрания, 
проводили для них сборы и линейки. Обсуж-
дали с детьми взрослые темы «О дне смерти 
В.И.Ленина», «О дне Красной Армии», «О 
международном женском дне 8 Марта» и др. 
Устраивали читки газет, статьи о положении 
на фронтах, о полководцах прошлого, о вож-
дях страны. В Елизаветинском детдоме прово-
дили военизированные игры «Засада», «Истре-
бители», «Вражеский десант». Пионеров при-
учали к  самообслуживанию в детдоме, маль-
чиков учили ухаживать за лошадьми, запрягать 
их. В то же время пионерам не хватало галсту-
ков, значков, отрядных флажков и другой сим-
волики, не хватало художественных книг.

В 1943г. И.Ганеев окончил 7 класс и всту-
пил в комсомол, его назначили начальником 
районного пионерского штаба. Правда, учёт 
пионерских отрядов вёлся плохо, не прово-
дилась учёба актива и вожатых. Ганеева на 
посту руководителя штаба сменила старшая 

вожатая АСОШ А.Л.Дрожевская. В 1945г., уже 
после Победы, был организован конкурс дет-
ских рисунков о ВОВ, прошла выставка дет-
ского творчества. В 1947-48 учебном году в 
пионеры приняли 287 детей, число пионеров в 
районе – 1192 чел. Через год их стало уже 1700 
чел. Теперь главным делом становилась учёба. 

К 1950г. в районе действовало 9 пионерских 
дружин. В школах района традиционными ста-
новились смотры самодеятельности (до ВОВ 
они назывались олимпиадами). Пионерам чаще 
выпадала возможность бывать во Всесоюз-
ных лагерях «Артек», «Орлёнок» и «Океан», 
в конце 1950-х г.г. в районе появился посто-
янный пионерский лагерь «Колос». В 1954г. 
в «Артеке» отдыхал ученик Пр.-Кумакской 
школы С.Капинус. В 1980-х г.г. там побывали 
пионеры С.Лысунец, Д.Германов и др. В рай-
центр ежегодно к 19 мая съезжались лучшие 
пионеры  дружин на свой слёт, обязательным 
ритуалом которого был вечерний пионерский 
костёр. Делегатами областного слёта пионеров 
от Адамовского р-на (1959) стали 15 учащихся 
школ района. Председателем Совета районной 
пионерской организации в 1957-59 г.г. работала 
учительница АСШ Л.В.Астафьева.

С открытием в 1960г. районного Дома пионе-
ров деятельность дружин и отрядов стала более 
организованной. Пионеры района участвовали 
во Всесоюзных акциях «Миллион –Родине», 
«Пионерские рельсы – БАМу», «Всегда готов!» 
и др. добрых начинаниях. Организация пре-
кратила деятельность в начале 1990-х г.г. (см. 
«Колос», Шубина Н.Н.).

Пионерский лагерь «Колос», см. «Колос», 
пионерский лагерь.

Плакоры – плоскость, равнина, водораз-
деляющее пространство.

Плаксина (Нойкина) Елена Васильевна 
(1940, с.Коровино Бугурусланского р-на).  
Окончив Коровинскую СШ (1957), прие-
хала в к-з «Энбекши» Адамовского р-на, где 
годом раньше поселились её родители. Елене 
хотелось продолжить учёбу, но председатель 
РИК Е.Е.Рогов предложил поработать пова-
ром на полевом стане, там требовалось кор-
мить ребят-целинников. Будучи комсомолкой, 
девушка восприняла предложение как приказ, 
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и 5 лет работала пова-
ром. Летом 1961г. она 
поступила на начфак 
Орского пединсти-
тута, пришла в Энбек-
шинскую школу, где 
проработала 41 год. 
В 2001г. РОО напра-
вил Е.В.Плаксину в 
Калининскую школу 
учителем немецкого 

языка, а спустя 2 года – в Нововинницкую 
школу. Здесь она проработала 10 лет. Учи-
тельский стаж Елены Васильевны – 53 года, 
а общий стаж – 58 лет. Е.В. Плаксина уволи-
лась в 75 лет. Награждена медалью «За осво-
ение целинных земель», грамотами, «Вете-
ран труда». На протяжении многих лет явля-
ется внештатным корреспондентом районной 
газеты. Живёт Е.В.Плаксина в Елизаветинке, 
продолжая помогать людям.

Плёсы озёровидные – участки степных 
рек, длиной до 2км, шириной от 20 до 60м, 
глубиной от 1,5 до 4м. Излюбленные места 
рыболовов-любителей. Здесь ловятся язь, 
голавль, окунь, краснопёрка, плотва. А на плё-
сах с песчаным дном ловится жирный пескарь, 
на мелководье  – ёрш, на глубине – лещ. Под 
камнями, корягами, под обрывами в норах 
находит себе укрытие речной рак до 22см в 
длину. На участках рек с каменистым дном 
весной в прохладные дни и осенью в ненастье 
ловится налим, летом в жару он находит себе 
укромное место под камнями и корягами. На 
блесну перед  дождём или после дождя пре-
восходно ловится щука до 1,2м длиной.

Плешков Николай Александрович  
(1908-1993) – Заслу-
женный артист РФ, 
член Всероссий-
ского театрального 
общества. В 1939г. 
Н.Плешков пересту-
пил символический 
порог Оренбургского 
театра кукол. Зда-
ния как такового не 
было. Площадками 

для выступлений были «пятачки» в парках 
под открытым небом, балаган на базаре да 
вагоны. Война застала Плешкова и его кол-
лег на станции Аккемир Актюбинской обла-
сти. В 1941-45 г.г. театр продолжал работать. 
Первый театр, приехавший на целину – Орен-
бургский кукольный. Во время гастролей теа-
тра в Адамовском р-не Н.А.Плешков подарил 
несколько кукол школьникам АСШ, потом в 
письмах консультировал организаторов школь-
ного кукольного театра. 

Плохотниченко Александр Ферапонто-
вич (1918, с. Косытек Степного р-на Актю-
бинской области – 2001) В 1939г. призван в 
армию,  ветеран Финской и ВОВ. Принимал 

участие в Сталин-
градской битве, в 
боях на Курской дуге, 
освобождал Выборг, 
защищал Ленинград. 
Освобождал Европу. 
После войны рабо-
тал в Подгородней 
Покровке, а в 1955г. 
он приехал в с-з 
«Комсомольский»: 

помощник бригадира, зам. директора совхоза 
по хозяйственной части, директор ДК. В 1965г. 
в с-зе «Майский» работал секретарём партий-
ной организации. Находясь на заслуженном 
отдыхе, А.Ф.Плохотниченко продолжал оста-
ваться в строю. Он вёл большую обществен-
ную работу, являлся председателем совета 
ветеранов, членом редколлегии, пропаган-
дистом, лектором. Создал музей с-за «Май-
ский», написал книгу о его истории и своём 
фронтовом пути.

Плохотниченко Нина Николаевна (1924, 
п.Ново-Оренбургский Кваркенского р-на – 
2013, г.Оренбург) Окончила Орский учитель-
ский институт, затем Оренбургский пединсти-
тут, естественно-географический факультет. 
В 1957г. приехала в с-з «Комсомольский», с 
1965г. стала работать первым директором Май-
ской СШ. Награждена орденом Ленина (1965), 
медалями «За доблестный труд в годы ВОВ», 
«За освоение целинных земель», «Ветеран 
труда».  Ушла на заслуженный отдых в 1990г. 
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Плохотниченко Юрий Александрович 
(1947) – окончил Комсомольскую СШ, Орен-
бургский колледж культуры (хореографиче-
ское отделение), работал в Доме культуры 
с.Подгородняя Покровка, директором Орен-
бургского театра Музыкальной комедии. С 
июня 2015г. – заместитель председателя Орен-
бургского областного   отделения Всероссий-
ской общественной  организации  «Всероссий-
ское общество охраны памятников истории  и 
культуры». Живёт в Оренбурге.

Плугатырь Александр Иванович (1953, 
п.Шильда – 2003) – по окончании Шильдин-
ской СШ поступил в Калининградское выс-
шее военно-морское училище (1971-1976). 

Направлен служить 
в г.Лиепая Латвий-
ской ССР в 76 бр. 
эскадренных мино-
носцев штурманом. 
В составе экипажа 
эсминца «Настойчи-
вый» в 1977г. выпол-
нял воинский брат-
ский долг в Анголе. 
Флагманский штур-

ман 76-й бригады, 24-й бригады ракетных кате-
ров в г.Свиноустье, Польша (1984-1990), 34-й 
дивизии кораблей охраны водного района БФ 
в г.Лиепая, Латвия (1990-1994), вспомогатель-
ного флота БФ (1994-2003). В 2003г. исполнял 
обязанности зам. начальника службы вспомога-
тельного флота БФ. За действия в Анголе капи-
тан 1 ранга А.И.Плугатырь награждён Грамо-
той ПВС СССР (1989). За образцовое выпол-
нение служебных обязанностей награждён 6 
медалями, в том числе «За безупречную службу 
в Вооружённых Силах СССР» I, II, III степе-
ней, грамотами главнокомандующего ВМФ и 
Президента Росийской Федерации.     

Плугатырь Анатолий Иванович (1952, 
п.Шильда) окончил Шильдинскую СШ (1959-
1969). В 1970г. был призван на срочную 
службу, по прибытии на форт Красная горка 
(под Ленинградом) был распределён в КУОПП 
им. Кирова (Краснознамённый учебный отряд 
подводного плавания), обучался специально-
сти электрик штурманский. Закончил  школу 

техников ВФМ при 
КУОПП им.Кирова 
(1971-1973), полу-
чил распределение 
на атомные подво-
дные лодки 671-го 
проекта в 1-ю фло-
тилию АПЛ Север-
ного флота. За время 
службы в 1-й флоти-
лии АПЛ Северного 
флота (12 лет и 2 месяца – календарный срок), 
сделал 9 боевых служб (автономок) по макси-
мальной продолжительности, 1 из которых – в 
Индийский океан, остальные –  Средизем-
ное море, Северная и Центральная Атлантика. 
Кроме этого, были малые боевые службы на 
позиции рядом с НАТОвской базой Холи-Лох 
(Шотландия) и в др. местах. Со стажем службы 
27 лет 9 мес. в 1986 г. вышел на пенсию по 
выслуге лет. Живёт в Калининграде, заочно 
окончил университет по специальности пра-
воведение. Работал в областной прокуратуре 
(1992-2010). Последний прокурорский класс-
ный чин – старший советник юстиции.

Плугатырь Иван Лаврентьевич, см. Нахи-
мова медаль.

ПМК-2 («Водстрой») – в 1960-х  г.г. пар-
тийное руководство страны разработало и 
утвердило грандиозную программу мелиора-
ции засушливых земель и осушения болот. По 
размаху и финансовым вложениям её можно 
было смело сравнивать с освоением целин-
ных земель, вторым его этапом. Почти в каж-
дом районе создавались передвижные мехко-
лонны, оснащённые самой современной тех-
никой. Их коллективы в первую очередь соз-
дали крупные производственные комплексы и 
жилые городки. В ноябре 1962г. передвижная 
мехколонна была создана в Адамовском р-не. 
Строительно-монтажное управление в 1966г. 
было переименовано в передвижную механи-
зированную колонну №2. Первым её руководи-
телем был Г.Ф.Трофимцев (1962-1966). Затем 
возглавляли ПМК-2 В.Т.Корчагин (1966-1971), 
Н.П.Надеев (1971-1975), Л.Н.Зилист (1975-
1979), Андреев Д.С. (1979-1980), Н.Ф.Тимин 
(1980-1985), Н.П.Сметанкин (1985-1994), 
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Г.Е.Ушаков (с 1994г.). Силами ПМК-2 (ООО 
СП «Адамовская ПМК-2») были построены 
плотины в Светлинском, Кваркенском, Ада-
мовском, Гайском районах. Проложено водо-
проводных сетей протяжённостью 7500 п.м. в 
Адамовском и близлежащих районах. Выпол-
нены работы  по строительству внутрипосел-
кового газопровода низкого давления. ПМК 
выполняет 50 видов работ, на производство 
которых получены лицензии, на первом плане 
объекты мелиорации. Профессиональная, сла-
женная работа всего коллектива предприя-
тия, наличие мощной производственной базы 
(собственная механическая ремонтная мастер-
ская, столярный цех, складские помещения, 
гаражи), способствуют росту объёмов выпол-
няемых работ. В Гайском р-не была произве-
дена реконструкция орошаемых участков в 
СПК «Гайская птицефабрика». В 2005г. нача-
лись работы по реконструкции дамбы  шламо-
накопителя  в ОАО «Новотроицкий завод хро-
мовых соединений». В том же году специали-
стами адамовского предприятия было выпол-
нено строительство всех инженерных комму-
никаций и газопровода в новом посёлке для 
пострадавших от наводнения. За эту работу 
СП «Адамовская ПМК-2» получило благо-
дарность от губернатора Оренбургской обл. 
А.А.Чернышёва. Строили часть дороги респу-
бликанского значения от ст.Айдырля до Челя-
бинской обл., реконструировали водопровод 
Кумак-Светлый, строили жильё. В 70-80-е г.г. 
много средств выделялось на развитие соци-
альной сферы. Строились новые улицы с бла-
гоустроенными домами: Рабочая, Победы, 70 
лет Октября. Художественная самодеятель-
ность ПМК-2 была лучшей в Управлении стро-
ительства. Своя библиотека, свой клуб, кото-
рые никогда не пустовали. Ни в одном хозяй-
стве района не было столько мощных бульдо-
зеров, скреперов, экскаваторов, автобусов и 
автомобилей. Современная техника требовала 
и высококвалифицированных работников. Кол-
лектив «Водстроя» был мобильным, професси-
ональным, всегда готовым к обучению новым  
специализациям. Более 30 лет работали вете-
раны предприятия С.А.Аганин,Г.М.Шадрин, 
В.А.Сапоненко, Л.Д.Горенко, Н.Н.Колесников, 

А.Д.Горенко, Б.Н.Меренков, В.Ф.Васькин, 
В.П.Ткаченко, супруги Нургалиевы, Хус-
нутдиновы, А.Т.Тарадин, В.М.Сидоренко, 
Н.В.Киреева, А.Н.Акулинин, Л.А.Гончарова 
и др. Вслед за родителями приходили тру-
диться их дети, а у некоторых уже и внуки: 
семьи Колесниковых, Ванчиновых, Уколо-
вых, Козар, Горенко, братья Бекмухаметовы, 
Ягодкины.

ПМК -15. История предприятия начинается в 
1950-х г.г. Вначале эта организация называлась 
«Орскцелинстрой» (Управление СУ-1), и рабо-
тало в ней около 250 человек. Это были ада-
мовцы, а также приехавшие по комсомольским 
путёвкам на целину парни и девчата. Новое 
название в 1970-х г.г. «Оренбургоблсельстрой». 
В структуру предприятия входили ПМК-15 и 
Управление механизации – Адамовский уча-
сток. УМ отвечало за машинно-тракторный 
парк и технику, ПМК-15 – за строительство: 
отделку, столярку, каменные работы. Орский 
УМ долгие годы возглавляли Г.Г.Чесноков 
и М.С.Дударь. Общее число рабочих УМа 
было около 20 человек. В ПМК-15 образо-
валось 4 участка, работали  4 прораба. Один 
из них – В.М.Шеменёв. Главным механиком 
работал А.И.Качан, мастерами А.Н.Кургаев, 
В.П.Саяпин. В 1960г. было выстроено здание  
конторы ПМК-15 (ул. Ленина, 41), отстро-
ены столярный и механизированный цехи, 
пилорама, котельная. В автопарке насчитыва-
лось до 30 машин. Коллективом были постро-
ены все школы района, больницы, многоэтаж-
ные дома в сёлах, жильё в целинных совхо-

На снимке: колонна ПМК-15 на демонстрации 
1 мая 1976г.
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зах, здания ферм. В Адамовке работниками 
ПМК-15 возведены школы, детские сады, зда-
ние администрации района и посёлка, авто-
вокзал, маслозавод, магазины, кирпичный 
з-д, хлебозавод и др. Старшим экономистом 
много лет работала В.И.Матвиенко, бухгалте-
ром Л.Ф.Михайлова. Старейшими рабочими 
предприятия были М.Ф.Северов, Ф.Тазин, 
Н.А.Токарь. В коллективе ПМК-15 работали 
Заслуженные строители РСФСР каменщики 
А.В.Калинин и К.С.Капанов. Среди штука-
туров отличались мастерством Т.С.Ермакова, 
С.В.Курушева, А.Кожина. Славились трудом 
плотники Н.З.Ивер, В.Ф.Денисов, А.В.Шитик, 
моторист УМа М.А.Носачев. Начальниками 
ПМК-15 в разные годы были В.Я.Дырдин, 
Г.И.Урюпин, Б.П.Ткаченко. Партийную орга-
низацию ПМК-15 возглавлял И.С.Петров. Про-
фсоюзным лидером долгие годы работал инже-
нер по технике безопасности Ю.В.Францевич. 
Ветераном производства был В.Ф.Курносов, 
работавший плотником  в ПМК-15 с 1954г. 
до 1995г. Предприятие строило жильё для 
своих рабочих, переселяя их семьи из первых 
бараков, был открыт Красный уголок, поя-
вился свой хор, струнный оркестр из 7 чело-
век. Оркестром руководил экономист предпри-
ятия В.А.Огорельцев.

«Победа» – колхоз, возникший в п.Аневка 
после окончания ВОВ, документы выданы 7 
октября 1948г., вторично – 15 октября 1952г. 
Поначалу вошёл в хозяйство 31 крестьянский 
двор.  Первым председателем колхоза избран 
Крат Макар Тихонович. Вскоре колхоз объ-
единился с к-зом «Ак-Кудук», но название 
«Победа» сохранилось. Руководили колхозом 
в разные годы Б.Сатмухамбетов, С.Р.Пометун, 
Ф.Е.Стариков, Г.Недоступ. В 1957г. к-з 
«Победа» стал 3-м отделением с-за «Брац-
лавский», включив в совхозные угодья свои 
5700га пахотных земель. См. Аккудук, колхоз.

«Победа». Машина с красивым и символич-
ным названием «Победа» стала одним из сим-
волов Советского Союза. Легендарный авто-
мобиль был запущен в серийное производство 
сразу после ВОВ и стал символом эпохи вели-
ких достижений. Первые автомобили «Победа» 
распределялись исключительно по указаниям 

«сверху» за личной подписью самого Молотова, 
второго человека в стране. Героям Советского 
Союза и Социалистического Труда, а также 
лауреатам Сталинских премий вместе с награ-
дами вручались и ключи от «Победы». При-
шло время освоения целинных земель, и кон-
структоры ГАЗа выполнили новый социаль-
ный заказ – скомбинировали «Победу» с уже 
выпускавшимся (и имевшим тот же двигатель) 
ГАЗ-69. Таким образом, на сцену вышел пер-
вый в мире комфортабельный внедорожник. 
Уже тогда, на зависть «Форду» и «Дженерал 
Моторс», машина «для села» была не хуже, чем 
представительский автомобиль. Теперь рядовой 
председатель колхоза ездил с тем же комфортом, 
что и высшие советские военачальники. Благо-
даря доступности запчастей от «козла» ГАЗ-69, 
такие машины и до сих пор живут в деревнях, 
занимаясь тяжёлым крестьянским трудом.

В 1957г. и в Адамовском р-не появились пер-
вые Герои Социалистического Труда: дирек-
тора с-зов – М.Г.Голованов, И.Д.Задремайлов, 
В.Д.Балабанов, первый секретарь райкома 
КПСС В.А.Теляковский, председатель рай-
исполкома Е.Е.Рогов, директор Каиндинской 
МТС К.В.Ерёменко и комбайнер С.П.Лычагин. 
Кроме награды им вручили по машине 
«Победа».  

Погребка – местное название надстройки 
над погребом, если погреб сооружался на 
улице, отдельно от дома.

Подвода – телега с запряжённой лошадью, 
гужевой вид транспорта. 

На снимке:  машина «Победа» ГАЗ-20 на новой 
улице, середина 50-х г.г.
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Подловка – местное название чердака в 
доме.

Подольск, посёлок – существовал с 1907 по 
1978 г.г., основан переселенцами из Каменец-
Подольской губернии семьями Внука Влади-
мира, Черватюка Леонтия, Мущенко Климен-
тия. Участок для заселения №128 был заплани-
рован для 381 жителя, площадью 6 774 деся-
тин земли. Относился к Каменецкой волости. 
В 1914г. в нём проживало 365чел., 73 хозяй-
ства, обрабатывали всего 423 десятины, зато 
держали 1342 головы скота. В 1918г. в селе про-
живало 438 чел. В 1941-1945 г.г. из села ушли 
на фронт 34 человека. В 1947г. в селе образо-
ван к-з «Большевик» (34 двора), который уже к 
1949г. слился с к-зом им. Димитрова. В начале 
40-х гг. село подключили к общей энергосети. 

После войны жизнь стала улучшаться, дети 
пошли в школу, т.к. в период войны школа 
закрывалась – не было учителя. После войны 
вернулся фронтовик А.Лысенко. Он имел семи-
летнее образование и стал работать учителем. 
В школе было около 40 ребят. Все классы зани-
мались в 1 комнате. 

В 1957г. после окончания Оренбургского 
педучилища, по направлению на целину в 
Подольск приехала Р.В.Дмитрюк. Школа 
стала культурным центром, здесь  показывали 
фильмы. В 1950-х г.г. рядом с селом велись гео-
логические разведывательные работы. Геологи 
были из Киембайской разведки, из Уфы. Рабо-
тали 4 буровые вышки, разведка недр велась 
за р.Жарлы в сторону Казахстана и одинокой 
лиственницы. Был обнаружен бурый уголь, 
но работу геологов свернули. Пока жили гео-
логи, у них были магазин, радиосеть, мед-
пункт, количество детей в селе увеличилось, 
стали работать 2 учителя. Но когда геологи 
уехали, пошло сокращение учеников. С 1957г. 
Подольск существовал и развивался как посё-
лок животноводов отделения №4 с-за «Брац-
лавский» (центр – с.Каменецк). В селе была 
полевая бригада, овцеферма, гурт КРС, табун 
лошадей. Постепенно закрыли медпункт, мага-
зин, школу (1974). Подольск был ликвидиро-
ван как неперспективное отделение. Послед-
ний житель села А.В.Гаврилюк переселился 
в с.Каменецк к зиме 1978г.

Пожарная часть – подразделение МЧС. 
Свою историю ведёт от начала заселения рай-
она. В каждом посёлке были добровольные 
пожарные, готовые тушить пожары в любое 
время. Эти команды были оснащены лошади-
ными упряжками, бочками с водой, лопатами, 
вёдрами и баграми. Даже в Адамовке число 
пожарных было малым – 4 чел. В 1955г. Прави-

тельством СССР был определён комплекс пер-
воочередных мер по противопожарной защите 
села. Колхозам передали пожарную технику, 
повсеместно строились пожарные депо, фермы 
и учреждения обустраивались противопожар-
ным оборудованием. 

Первым старшим инспектором Адамовского 
РОВД с 1955г. стал работать Н.В.Запорожский. 
Пожарная охрана состояла при коммуналь-
ном хозяйстве соответствующих администра-
ций, а на объектах была ведомственной. С 
1965г. обязанности ГПН Адамовского РОВД 
исполнял Н.Д.Кондря, с 1972г. – А.М.Атанов. 
До 1987г. пожарная часть подчинялась непо-
средственно областному управлению. На 
вооружении «пожарки» было 2 автомобиля: 
ГАЗ-53 и ГАЗ-63. Вспомогательной техники 
не было. Дежурство осуществляли 4 караула 
по 3человека в смену. Сотрудникам службы 
запомнились крупные пожары: горел Дом 
культуры с-за «Заря коммунизма» в 1973г. и 
пожар на зерноскладах Теренсайского эле-
ватора. С 1975г. пожарной службой района 
руководил А.И.Бузулукский, с 2000г. его сме-
нил А.В.Хлуденев. Среди ветеранов службы 
– А.Н.Шмойлов. В 1984-1987 г.г. построено 
типовое пожарное депо на 3 выезда, получен 

На снимке: пожарная команда Пр.-Кумака 
в 1950-х г.г.



249

энциклопедия    п

новый пожарный автомобиль АЦ-30. В 1994г. 
пожарная часть преобразована в «Управление 
Государственной противопожарной службы 
УВД Оренб. области». С 2001г. сердцем ПО 
является диспетчерская служба «01», с 2001г. 
«Служба спасения МЧС». В 2004г. на тер-
ритории района создана единая дежурно-
диспетчерская служба. Штатная численность 
сотрудников – 32 человека.

Полещук Виктор Васильевич (24 января 
1957, п.Комсомольский) – поэт и перевод-
чик.Вырос в Душанбе. По окончании Лите-

ратурного института 
работал редактором 
«Альманаха библи-
офила», затем вер-
нулся в Душанбе, 
был ответственным 
секретарём журнала 
«Памир». После 
1991г. был вынужден 
покинуть Таджики-
стан и переселиться 

в г.Гулькевичи Краснодарского края. Публи-
ковал стихи в антологиях «Время Икс» (1989), 
«Антология русского верлибра» (1991), «Несто-
личная литература» (2001), журналах «Арион», 
«Знамя», «Дружба народов», «Звезда Востока» 
и др. В переводах Полещука публиковались 
главным образом стихи классических (Хафиз, 
Омар Хайям) и современных (Сухроб Сипехри, 
Форуг Фаррохзад и многие другие) персидских 
поэтов, а также современная поэзия славянских 
народов. Несмотря на крайне неудачную публи-
кационную биографию (первая книга стихов 
«Мера личности» вышла только в 2006г.), Вик-
тор Полещук занял место среди авторов вто-
рого поколения русских  верлибристов.

Полищук Пётр Иванович (1942-2004), 
бригадир с-за «20 лет целины», в 1993г. удо-
стоен звания «Заслуженный механизатор сель-
ского хозяйства РФ».

Полицейский урядник – представитель 
административной власти до 1917г. в уездах 
и волостях, в Адамовской волости известны 
Пилипенко Алексей в 1911г., Гузий Иван – в 
1915-1916 г.г.

Полова – укр. мякина, мелкая солома.

Половцы – кочевой народ тюркского проис-
хождения. В начале XIв. из Заволжья продвину-
лись в причерноморские степи, вытеснив оттуда 
печенегов и торков. Затем половцы пересекли 
Днепр и дошли до низовий Дуная, таким обра-
зом, став хозяевами Великой Степи от Дуная до 
Иртыша, которая с этого времени в восточных 
источниках стала называться  Дешт-и-Кыпчак 
или, в русских источниках, поле Половецкое. 
При образовании Золотой Орды (середина 
XIIIв.) половцы ассимилировали монгольских 
завоевателей и передали им свой язык. Позже 
кыпчакский язык лёг в основу  татарского, баш-
кирского, карачаево-балкарского, каракалпак-
ского, кумыкского  и некоторых других языков.

Поляки в Адамовском районе – на терри-
торию Чкаловской области поляки стали при-
бывать в 1939г. после захвата фашистской 
Германией Польши.  Закрытое постановление 
Чкаловского облисполкома 31 декабря 1939г. 
определяло размещение семей переселенцев-
беженцев с территории бывшей Польши по 
совхозам Чкаловской области, организацию 
учёбы детей, снабжение предметами домаш-
него обихода, оказание им врачебной помощи. 
После 22 июня 1941г. поток беженцев из обла-
стей Западной Белоруссии увеличился. На 
территории Адамовского р-на эвакуирован-
ные из бывшей Польши размещались в к-зе 
им.Сталина, «Новый быт», в райцентре.

В конце 1943 – начале 1944 г.г. были созданы 
областные Правления Союза Польских Патрио-
тов в СССР.  В Чкаловской области документы 
Правления датированы 13 августа 1944г. Име-
лись 62 отделения Союза Польских Патрио-
тов, которые размещались в Адамовке, Акбу-
лаке, Бузулуке, Абдулино, Бугуруслане, Куван-
дыке, Кваркено и т.д. В некоторых районах 
находилось несколько отделений.Так, в Ада-
мовском р-не отделения Союза были созданы 
в к-зе им. Сталина, на Шильдинской нефте-
базе, в районной больнице. Эвакуированным из 
Польши, западных областей Украины и Бело-
руссии обеспечивалось дополнительное снаб-
жение за счёт поступающих из-за границы бла-
готворительных грузов, распределением зани-
малось отделение СПП. В списках призван-
ных на фронт ВОВ значатся фамилии поляков, 
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например, В.Бакевич, В.Вишневский, Я.Гарус, 
И.Дубровский, М.Кость и др. В районной газете 
«Социалистический труд» в 1945г. было опубли-
ковано обращение Союза польских патриотов 
ко всем гражданам Адамовского р-на с призы-
вом включаться в социалистическое соревнова-
ние. Подписал обращение председатель орга-
низации СПП Хельман. Обком ВКП(б) осудил 
публикацию в районной газете, выразив недоу-
мение по поводу «так называемого» Союза поль-
ских патриотов. Репатриация поляков на родину 
началась в марте 1946г., однако, часть пересе-
ленцев осталась жить в Адамовском р-не. (Из 
материалов  В.Я.Селивановской, председателя 
правления культурно-просветительского Цен-
тра «Полония – Червонэ Маки» (г.Оренбург)). 
К 2010г. в Адамовском р-не проживали 12 поля-
ков, т.е. 0, 05% населения.

Поляничко Виктор Петрович (9 марта 1937, 
г.Ростов-на-Дону – 1 августа 1993) –  Глава 
Временной администрации на территориях 
Северо-Осетинской ССР и Ингушской Респу-

блики (в ранге заме-
стителя Председа-
теля Правительства 
РФ) в правительстве 
В.С.Черномырдина 
с 26 июня 1993г. 
по 1 августа 1993г. 
С 7 апреля 1959г. 
инструктор отдела 
комсомольских орга-
низаций Оренбург-

ского обкома ВЛКСМ, начальник комсомольского 
штаба на строительстве Гайского ГОК. Первый 
секретарь Орского горкома ВЛКСМ Оренбург-
ской обл. (1959-1964). Заочно окончил факуль-
тет журналистики МГУ им.М.В.Ломоносова 
(1963). С апреля 1964 г. ответорганизатор ЦК 
ВЛКСМ. Секретарь Оренбургского обкома 
КПСС по пропаганде (1972-1978), заведую-
щий сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС. 
Работал в Афганистане: советник Бабрака Кар-
маля, затем Наджибуллы по партийной работе. 
Второй секретарь ЦК Компартии Азербайд-
жана, председатель Комитета особого управ-
ления Нагорно-Карабахской автономной обла-
сти. Выступал сторонником мирного решения 

карабахского конфликта. 1 августа1993г. погиб 
в результате терракта. Похоронен в Москве на 
Новодевичьем кладбище. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалями. О нём создан документальный кино-
фильм «Если смотреть на солнце» (1995). В 
2001г. Оренбургский областной центр дет-
ского и юношеского творчества назван именем 
В.П.Поляничко. Создан Фонд В.П.Поляничко, 
возглавляемый М.Ф.Ненашевым. Работая в 
Оренбургском Обкоме КПСС, несколько раз 
посещал Адамовский р-н. 

Полянский Дмитрий Степанович (1917-
2001) – советский государственный и пар-
тийный деятель, секретарь Оренбургского 
обкома КПСС (1955-1957), посетил Ада-
мовский р-н вместе с главой Правительства 
Г.М.Маленковым в 1957г. Д.С.Полянский сме-
нил Г.М.Маленкова на посту Председателя 
Совета Министров РСФСР (1958-1962). Пер-
вый заместитель Председателя Совета Мини-
стров СССР (1965-1973). Министр сельского 
хозяйства СССР (1973-1976). Член Президиума 
Политбюро ЦК КПСС (1960-1976). Член Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР (1958-1962). Посол СССР 
в Японии (1976-1982) и Норвегии (1982-1987).

Пометун Роман Тарасович (1878-1921) 
– житель с.Аневка, выходец из Екатеринос-
лавской губернии (Александровский уезд, 
с.Белоцерковка), приехал с братьями Миро-
ном и Михаилом в Оренбургскую губернию 
в 1909г. Отслужил (1904-1909) действитель-
ную службу в Семёновском полку. За отличную 
службу имел награду – серебряный самовар. 
Вместе с братьями решил ехать в Оренбургский 
край, так оказался в Адамовском р-не. Крестьян-

ствовал, в 1911г. около 
села организовал соо-
ружение 2 котлованов 
для накопления воды, 
получились первые в 
районе плотины. Их 
вода, не убывая, всё 
лето поила скот. С 
1914г. Роман Тарасо-
вич принял участие в 
ПМВ – служил 3 года 
санитаром. Револю-

Р.Т.Пометун, снимок 
из семейного архива.
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цию 1917г. воспринял хорошо, в 1918г. стал 
делегатом III Всероссийского съезда Советов 
крестьянских депутатов в Петрограде, а в 1919г., 
был избран первым председателем ревкома в 
Аневке (пока ещё не было сельсоветов). В 1918г. 
отбывая трудовую повинность, участвовал в 
строительстве первой мельницы в Адамовке. 
В 1921г. организовал крестьянскую артель, а 
затем первый колхоз в Аневке. В тот же год с 
несколькими сельчанами отправился на Укра-
ину с целью выбрать место для переселения 
артели. Под Харьковом облюбовали бывшее 
помещичье имение, но переселиться было не 
суждено. Возвращаясь домой, Роман Тарасо-
вич заболел и, остановившись у брата Михаила 
в ст.Хабарной, умер. Построенные Р.Т. Помету-
ном котлованы служили долго, возле Большого 
котлована позднее разместились угодья к-за 
«Победа», председателем к-за работал Степан 
Романович Пометун.

Пометун Степан Романович (1906-1986) – 
родился в Екатеринославской губернии, вместе 
с родителями приехал в Оренбургскую губер-

нию в 1909 г., в буду-
щее с.Аневка Ада-
мовского р-на. До 
1941г. трудился в кол-
хозе трактористом, в 
начале 1930-х г.г. был 
репрессирован как 
зажиточный крестья-
нин, но освобождён и 
продолжал трудиться 
в к-зе «Красный пар-

тизан». Участник ВОВ и войны с Японией. 
После 1945г. был одним из руководителей к-за 
«Победа», созданным в Аневке.

Пометун Пётр 
Степанович (1927-
1999) – житель 
с.Аневки, учитель 
Е л и з а в е т и н с ко й 
СШ,  автор рукопис-
ной истории родного 
посёлка. Статья «Из 
истории села Аневка» 
опубликована в газете 
«Целина» в 1998г.

Помочь, (существительное) – коллективная 
помощь соседей в случае трудоёмкой и объ-
ёмной работы. 

Попов Александр Николаевич (1950, 
с.Каменецк – 2012). Окончил Брацлавскую 
СШ, затем Оренбургский сельхозинститут 
агрономический факультет. Работал агроно-
мом в Свердловской 
обл., главным агро-
номом с-за «Комсо-
мольский». Дирек-
тор ЗАО, СПК 
«Комсомольский» 
(2000-2010), глава 
администрации МО 
«Комсомольский 
сельсовет» (2010-
2012).  Кандидат 
сельскохозяйственных наук, диссертация по 
теме: «Твёрдая пшеница. Современная техно-
логия  возделывания» (2009). 

Попов Сергей Александрович (24 сентября 
(7 октября) 1905, с.Визинга Усть-Сысольского 
у. Вологодской губ. – 18 августа 1986, Сык-
тывкар Коми АССР). Историк, археолог, этно-
граф. Обучался в пер-
вом МГУ на этноло-
гическом факуль-
тете. С 1931г. заве-
довал Коми област-
ным краеведческим 
музеем. В 1933г. аре-
стован по обвинению 
в участии в антисо-
ветской национали-
стической организа-
ции, выслан в Казах-
стан. С 1946г. жил в 
Оренбурге, работал ст. научным сотрудником, 
заведующим отделом Оренбургского  област-
ного краеведческого музея, в 1955г. возглавлял 
археологическую экспедицию музея в Ада-
мовский р-н. Автор нескольких сотен работ по 
истории, археологии, этнографии Оренбург-
ского края. Соч.: Тайны Пятимаров. Очерки по 
древнейшей и средневековой истории Орен-
бургского края. Челябинск, 1971; 1982. 2-е 
изд; По местам событий Крестьянской войны 

На снимке: С.А.Попов, 
1948г.
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1773-1775 г.г. // По родному краю. Чкалов, 1954. 
Лит.: Зобов Ю.С. Историки Оренбургского 
края. Оренбург, 1993. См. Раскопки.

Попова балка – долина р.Жангыз-Агач, 
левый берег, 4км к зап. от с.Аниховка. Ста-
рожил с.Аниховка Задойный Виктор Григо-
рьевич, основываясь на воспоминании сво-
его отца, топоним «Попова балка» объясняет 
так: землёй, нарезанной вдоль данной балки 
и самой балкой владел священник или поп, 
как его тогда называли, Аниховской церкви. 
Отсюда и наименование Попова.

Посёлок – небольшой населённый пункт вне 
города. Существуют посёлки рабочие, с нали-
чием промышленных предприятий, дачные и 
курортные. На территории Адамовского р-на  
посёлки по программе переселения крестьян в 
начале XXв. планировались как переселенче-
ские, заселённые крестьянами-землепашцами. 
В отличие от хуторов и отрубов остальные 
переселенческие участки предназначались для 
постоянного проживания как посёлки. В 1936г. 
в районе появился первый рабочий посёлок 
(городского типа) – Прииск-Кумак, позднее 
такой статус получили Адамовка и Шильда.

Посёлок казачий – это, как правило, более 
мелкий, чем станица, населённый пункт, под-
чинённый станичному центру. Часто посёл-
ком называли и сам станичный центр. Каж-
дый посёлок имел по нескольку мелких насе-
лённых пунктов (хуторов и выселков), в кото-
рых проживало от одной до нескольких семей. 
В них имелось своё собственное управление. 

«По стопам Ленина» – колхоз, создан в 
1929-1930гг. в Аниховке, документы выданы 
8 июля 1936г., вторично – 7октября 1948г., тре-
тий раз документы получены 10 ноября 1952г. 
Его предшественниками были созданный в 
1921г. ТОЗ «Красный Октябрь», в 1922-1924 
г.г. коммуна во главе с В.И.Матузковым, в 
1924-28 г.г. – комбед (комитет бедноты), кото-
рый создали Чуб и Сумятин. В 1928г. артель 
«Первое мая» (лидер Кононенко Фёдор) объ-
единила 12 семей, а вскоре возник еще один 
ТОЗ. Эти первые хозяйства стали основой к-за 
«По стопам Ленина». Первым председателем 
к-за выбрали Удовиченко (из двадцатипяти-
тысячников), затем работали Гордиенко Тро-

фим, С.С.Токарь (1935-1940), А.И.Матузок, 
Г.Д.Дрожак, М.П.Харчев, К.А.Олейник. Боль-
шинство крестьян (92 двора) в 1929-30 г.г. всту-
пили в к-з, к 1933г. в селе еще оставалось 4 
кулацких хозяйства.  В 1935г. случилось несча-
стье: кулаком Шенякиным и бандитом Мясни-
ковым убит парторг Аниховской территори-
альной парторганизации Раздобудько – крас-
ный партизан, первый организатор колхоза 
в Аниховке. Кулаками объявляли не только 
открытых врагов колхозного строя, но и само-
стоятельных хозяев, одним из них был Силь-
ченко Кузьма,   вынужденный уехать из села. 
Отца председателя сельсовета Е.Чуба Митро-
фана также причислили к кулакам. Митрофан 
Прокофьевич приехал из Полтавской губ. ещё 
в 1906г., поселился в Джасае. Он, имея боль-
шую семью (11детей), умел получать хоро-
шие урожаи, был мастеровым-сапожником, 
шил тулупы, делал окорока, в хозяйстве было 
5-7 коров. Семья выжила в голодный 1921г., 
М.Чуб делился продуктами с соседями, поль-
зовался уважением. «Кулацкое» дело дошло 
до суда. Люди ездили защищать Митрофана, 
судья посоветовал ему покинуть село добро-
вольно, и тот отправился  в Ростовскую обл. к 
внучке, где и доживал свой век. 

Колхозники оказались в равных условиях 
тяжёлого труда и бедности. Актюбинский  отдел 
ОГПУ фиксировал в июле 1933г.: «В колхозе 
«По стопам Ленина» на почве плохого пита-
ния в бригадах участились случаи заболеваний. 
Многие колхозники бросают работу, уходят из 
колхоза в поисках продовольствия», «В кол-
хозе «По стопам Ленина» вследствие того, что 
колхозники употребляют в пищу разные сур-
рогаты, мясо павших животных – масса забо-
леваний с последующей смертностью. Члены 
семей буквально всех колхозников от недоеда-
ния пухлые» (ГААО, ф.13, оп.2, д.419). Часто 
возникали споры по поводу ошибок в учёте 
трудодней. Стимулом для  работы стала Книга 
Почёта колхозников-ударников. Посевные пло-
щади хозяйства  обрабатывала техника Анихов-
ской МТС. В 1930-е г.г. район принимал возвра-
щающихся казахов-откочевников, в Аниховке 
пустующие дома отдавали казахским семьям 
при условии вступления их в колхоз. Из колхоз-
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ной МТФ выделяли им по корове, засевали для 
них участки просом.  Хозяйство уже к 1940г. 
было на счету самых крепких в районе, в 1953г. 
оно стало  миллионером. В 1957г. к-з «По сто-
пам Ленина» преобразован в с-з «Аниховский».

Почта – самостоятельное почтовое отделе-
ние в с.Адамовка открыто в 1917г. До этого года 
почтовые отправления передавались в Орск 
или Кустанай с оказией. Волостные старшины 
устанавливали дежурство для отправления кор-
респонденции. Первое здание почты распола-
галось по ул.Советской и вмещало отделение 
связи, «Союзпечать», телеграф. В 1937г. заве-
довал районным отделением связи Марченко 
Тимофей Ефимович. Свежую корреспонденцию 
сортировал А.Павлов. В 1940г. в районе рабо-
тало несколько почтовых отделений: Каинды-
Кумакское, Прииск-Кумакское, Елизаветин-
ское, Аниховское, Шильдинское, Брацлавское. 
В годы ВОВ начальником конторы районного 
узла связи работал П.Г.Нивин, главным бухгал-
тером – Т.Я.Штейн. После войны поступил на 
службу в почтовое отделение П.М.Болт (в спецс-
вязь), где и проработал всю жизнь. Работал он 
вместе с М.И.Шеменёвым. Основной задачей 
была доставка спецпочты с ж/д ст.Шильда. В 
то время к каждому поезду ходил автобус из 
п.Адамовка, на нём они и ездили посменно. 

В 1960-х г.г. Адамовский почтамт получил в 
своё распоряжение несколько аэросаней «Север-
2», которые использовались в зимнее время для 
доставки почты. Но эксплуатация их не залади-
лась. Стальной воздушный винт представлял 
немалую опасность для окружающих – при вра-
щении лопасти невидимы. Кроме того, невысо-
кие опоры линий электропередачи порой стано-
вились причиной обрыва проводов и создания 
аварийных ситуаций. Чтобы выехать из двора 
почтамта и выйти на простор, пилоту аэросаней 
и почтальону приходилось не просто. С боль-
шим трудом аэросани выходили по ул.Аркуши 
до окраины посёлка на ул.Набережную, чтобы 
отправиться в рейс. А после буранов и наметён-
ных сугробов вообще невозможно было проехать 
под ЛЭП. Очевидно, по этой причине в 1963г. от 
аэросаней  отказались, хотя они ещё долго сто-
яли во дворе почты. После ВОВ было выстро-
ено новое здание почты по ул.Советской,57. 

В 1950-е г.г. во вновь образованных совхо-
зах также открывались почтовые отделения. 
Начальниками почтовой службы в Адамовском 
р-не работали А.И.Ананьев, М.И.Суходолов, 
Д.С.Суровцев, Н.Г.Солдатенко, И.И.Кузин. 

«Почта России», Адамовский почтамт – 
структурное подразделение Управления Феде-
ральной почтовой связи Оренбургской обла-
сти – филиала Федерального государствен-
ного унитарного предприятия. С 2007г. к Ада-
мовскому почтамту присоединён Кваркенский 
р-н, т.е. обслуживается 15 отделений Адамов-
ского и 18 отделений Кваркенского районов. 
При почтовом отделении открыто обслужи-
вание банка «Почта России», продажа ж/д и 
авиабилетов. Ветеранами почтовой службы 
Адамовского почтамта являются А.П.Акутина, 
Л.М.Афанасьева, М.Н.Полуянова – стаж более 
40лет, Ю.П.Ахметова, А.Н.Шадловский – стаж 
более 30 лет. 

Долгие годы газеты и журналы, письма и 
прочую корреспонденцию носила в Адамовке 
почтальон Ф.С.Файзуллина.

Жители района даже в военные годы выпи-
сывали газеты: центральные издания – 256 
экз., областные газеты – 300 экз., было 125 под-
писчиков журналов, районную газету выпи-
сывали около 800 жителей. В 1944г. в районе 
появилась подписка на 16 экземпляров газеты 
«Социалистический Казахстан» на казах-
ском языке. Связисты обеспечивали телефон-
ную связь в районе, работали  телеграфисты 
Т.Е.Остапчук, Г.И.Сташевский, М.Н.Горная, 
Е.П.Гузь (Болт) и  др.

На снимке: М.Н.Полуянова, 1971г.
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Православие в районе – большинство пере-
селенцев в начале XXв. в сёлах Адамовского 
р-на были людьми верующими, православ-
ными. Но, устраиваясь на новом месте, люди 
прежде всего строили жильё и заботились о 
хозяйстве. Молитвенные дома и церкви поя-
вились в волостях не сразу. До 1906г., пересе-
ленческие волости обслуживали  разъездные 
священники Оренбургской духовной конси-
стории. Известно имя одного из них – Голубев 
Василий. Он совершал все необходимые цер-
ковные обряды, это фиксировано сохранивши-
мися метрическими книгами той поры. В 1910г. 
постоянно работающего в Адамовке священ-
ника тоже ещё не было. По данным Челябин-
ского Государственного архива в 1912-1917 
г.г. в храмах и молельных домах Адамовского 
р-на служили Мовчан Самуил Григорьевич, 
крестьянин, церковный староста Рождество-
Богородицкой церкви п.Туратсайского (Оре-
ховка), в 1912-1916 г.г. Переметленников (Пере-
мешленников?) Порфирий Иаковлевич, из 
казаков, родом из Курской губернии, ветеран 
ПМВ, имел медаль на Георгиевской ленте 4 ст. 
Определён в 1916г. как псаломщик к Иоанно-
Богословской церкви п.Новоуманского, цер-
ковным старостой  там служил Суслов Кирилл 
Алексеевич.

В Аниховке молитвенный дом существо-
вал с 1910г. В 1912г. он был причислен к 
Градо – Орскому благочинному округу. Там 
священниками служили о. Хорошилов Ники-
фор, о.Пономарёв. В 1913г. в Аниховке свя-
щенником был о.Жилкин Павел. С 1915г. 
– Сапожников Георгий Алексеевич, 1848г.р., 
из  крестьян, награждён серебряной медалью 
для ношения на груди в память царствова-
ния Императора Александра III. Определён 
на священническое место к Покровскому 
молитвенному дому Аниховского посёлка. 
По аттестации 1916г. поведения отличного. 
Фатьянов Андрей, крестьянин, утверждён 
в должности церковного старосты Покров-
ского молитвенного дома п.Аниховского на 
1914-1916 г.г. Чухно Максим Васильевич, 
1876 г.р., псаломщик Аниховского прихода 
Кустанайского уезда, назначен в1911г. пса-
ломщиком к Покровскому молитвенному 

дому п.Аниховского. Его заменил в1912г. 
окончивший Московские псаломщические 
курсы Федоровский Евфимий. Поведения 
отличного. Рядом с молитвенным домом были 
построены два жилых дома для священнос-
лужителя и псаломщика.

В годы Советской власти молитвенный дом 
закрыли. Здание переоборудовали под сель-
ский клуб, а с 1974г. – под контору отд. №1 с-за 
«Аниховский». Дом священника был опреде-
лён под приют для сирот, оставшихся после 
Гражданской войны. Затем там жили радио-
специалисты, здесь же был и местный радио-
узел. Перед войной дом сгорел. Сгорел и дру-
гой дом священнослужителя, в котором дол-
гое время был медпункт. 

Шаляев Пётр Ефремович 1872г.р., священ-
ник Адамовского прихода. Перемещён 27 
марта 1911г. к Казанско-Богородицкой церкви 
п.Адамовского Кустанайского уезда. Законо-
учитель местного двухклассного училища 
МНП. При нём псал. Иоанн Фёдорович Бирю-
ков. В Каменецком молитвенном доме служил 
священник о.А.В.Берладын, псал. В.А.Шумов; 
Шаповалов Гордий, крестьянин, церков-
ный староста Космо-Дамиановской церкви 
п.Каменецкого избран до 1917г. К 1915г. Ада-
мовская волость вошла в 9-й Градо – Орский  
Благочинный округ Кустанайского уезда. Цер-
ковнослужители  приезжали  в Адамовку из 
Орска. Некоторые оставались на жительство.

К 2018г. православные верующие Адамов-
ского р-на объединились несколькими орга-
низациями: Местная религиозная организа-
ция Православный приход храма Покрова 
Пресвятой Богородицы п.Адамовка Орен-
бургской области Орской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патри-
архат) – п. Адамовка; Местная религиозная 
организация Православный Приход храма 
Иверской иконы Божьей матери – п.Теренсай; 
Местная религиозная организация Православ-
ный Приход храма Святителя Николая Чудот-
ворца – с.Елизаветинка; Местная религиоз-
ная организация Православный Приход храма 
иконы Божьей матери «Спорительница хле-
бов» – п.Обильный. См. Храм.

«Праця», коммуна – см. Коммуна «Праця». 
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 Призант Ревекка Ефимовна –  врач, 
хирург, опытный доктор ещё в довоенное время. 
Родилась в Бессарабии, а работать пришлось 
в Калужской отделенческой ж/д больнице 

№1. В 1935г. у неё 
лечился известный 
калужанин, учёный  
Константин Эдуар-
дович Циолковский, 
в 1936г. больнице 
было присвоено имя 
К.Э.Циолковского, 
носит она его и 
сейчас. В 1941г. 
Р.Е.Призант в каче-

стве вольнонаёмной стала работать в эвако-
госпитале № 1383, сформированном из вра-
чей Железнодорожной больницы г.Калуги. В 
составе этого ЭГ она оказалась в Адамовском 
р-не, в п.Теренсае, где ЭГ № 1383 находился 
до августа 1942г. Затем госпиталь переведён в 
г.Гурьев, располагался в здании нефтяного тех-
никума, а в конце 1942г. он был расформиро-
ван. Р.Е. Призант перешла работать в ЭГ №2967 
(располагался в Доме пионеров г.Гурьева) и 
лечила раненых до 1944г. Вместе с госпита-
лем в конце войны оказалась в Киеве, продол-
жала работать ведущим хирургом. Полковник 
медицинской службы, она работала в Киеве, 
была награждена за свой труд орденом Ленина. 
Ревекка Ефимовна вырастила сына, который 
стал известным художником Украины – Лев 
Семёнович Призант (1930-1995 г.г.). Внук док-
тора Призант Виталий – также сегодня извест-
ный художник. Ревекка Ефимовна  трагиче-
ски погибла в 1970-х г.г., похоронена в г.Киеве. 

Прииск – место разработки драгоценных 
ископаемых (золота, платины или алмаза из 
россыпей); горнопромышленное предприятие 
по добыче полезных ископаемых.

Прииск Кумак – название и прииска, и 
посёлка. В районе аула №4 Кумакской воло-
сти Адамовского р-на разработки золотодо-
бычи начались в 1914г. К тому времени про-
исходила консервация Миасских приисков. От 
Екатериновки, Синего Шихана до Кумака руд-
ники принадлежали  казачьему подполковнику 
И.М.Чертыковцеву (1865-1919). Чертыковцев 

закрепил свои владения юридически: в 1914г. 
он подал заявку на отвод прииска (перенос его с 
Джебага-сая на Сланцевую полосу). Процедура 
отвода случилась в августе 1915г., а межевые 
документы оформлялись в 1916г. Золотодобыча 
началась рядом с будущим п.Кумаком. Да и при-
иск стал называться Кумакским. О Фабричном 
прииске потихоньку забывали. Вокруг шахт 
Сланцевой полосы постепенно росло жильё 
золотодобытчиков-шахтёров и старателей. В 
1926г. в п.Кумак проживало 280 человек.

В 1933г. прииск Кумак был выделен в само-
стоятельное рудоуправление с подчинением 
тресту «Каззолото», к 1935г. – уже «Главзо-
лоту» (комбинат «Джетыгарзолото»). К 1937г. 
рудник относился к тресту «Главзолото» (Ком-
бинат «Волгазолото»). В 1936г. он получил ста-
тус рабочего посёлка и был крупнее райцен-
тра Адамовки по количеству жителей и мощ-
ной производственной базе. В 1946г. на при-
иск после трудармии прислали рабочих – нем-
цев, освобождённых от принудительных работ. 
В большинстве они прибыли из Ивдельлага. 
Это были поволжские немцы, депортирован-
ные в 1941г. на Урал и в Сибирь. Из Нижнего 
Тагила прибыли 1000 чел. 

К 1960г. в Прииск-Кумаке проживало 5231 
чел., для сравнения: в Адамовке жили лишь 4811 
чел. Такое количество жителей Прииск-Кумака 
указано в справочнике «Административно-
территориальное деление Оренбургской области 
за 1960г.» (Оренбург, 1960 г.). По словам старо-
жилов, вопреки справочнику, количество жите-
лей достигало тогда 14 тысяч человек. В Прииск-
Кумаке работали КБО, больница, аптека, профи-

На снимке: шахта Капитальная в п.Прииск-
Кумаке.
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лакторий для рабочих прииска, была прекрас-
ная столовая, пекарня, детский сад, несколько 
магазинов, средняя школа, неполная казахская 
школа. Подстанция обслуживала посёлок элек-
троэнергией, был свой телеграф и радиоузел, 
работали почта и отделение сбербанка.

Перед закрытием рудника в его составе было 
11 шахт, которые действовали с 1914г. по 1964г. 
В Оренбуржье к 1960г. добывали не более 2 
тонн золота в год. Максимум добычи в 1961г. 
на Кумакском руднике составил 500кг. За всё 
время работы прииска государство получило 
из его недр 25 тонн золота. Специалисты уез-
жали в г.Пласт, в Миасс, на Кольский п-ов и в 
другие места. Посёлок постепенно  опустел, 
а с 1979 г. отошёл к Ясненскому р-ну.

Прииск-Кумакский поссовет – админи-
стративный  орган в р.п. Пр.-Кумаке.   

Прииск Фабричный – по хранящейся в 
Адамовском музее статье геолога Н.В.Куклина 
«первые золотоносные площади Кумакского 
района были открыты на гранитном массиве 
вдоль р.Джебага-сай. На берегу этой реки Чер-
тыковцевым и была поставлена первая бегунная 
фабрика (прииск Фабричный), оборудованная 2 
двухбегунными чашами Кочкарского типа. Руда 
добывалась главным образом с верхних гори-
зонтов кварцевых жил открытыми работами, 
на расстоянии 2-7 км от бегунной фабрики. 
Богатые верхние горизонты кварцевых жил в 
короткое время привлекли большую массу ста-
рателей, благодаря чему уже в 1914-1917 г.г. 
Чертыковцевым было заявлено 183 отвода».  
«Именно к этому времени относится откры-
тие месторождения Сланцевая полоса. Высокое 

содержание золота в верхних горизонтах этого 
месторождения и заметное снижение содержа-
ния золота на глубину на территории прииска 
Фабричного послужили причиной переброски 
бегунной фабрики в 1917г. на месторождение 
Сланцевая полоса. Эта фабрика, расширенная 
в последующие годы до шести чаш, работала 
длительное время» (Н.В.Куклин «Кумакское 
месторождение», ж-л «Советская золотопро-
мышленность», 1936 г.).

Провинции – административно-террито-
риальные единицы, входившие в состав губер-
нии в XVIIIв. (1719-1775). С 1744 г. образована 
Оренбургская губерния. В её составе было 2 
провинции – Оренбургская и Уфимская. Неко-
торое время существовала и Исетская провин-
ция, упразднённая Павлом I. 

Продовольственная программа Адамов-
ского района. На майском (1982) Пленуме 
ЦК КПСС для преодоления товарного дефи-
цита в стране в СССР была принята государ-
ственная программа. Рассчитанная на период 
1982-1990 г.г., она должна была интенсифици-
ровать производство в сфере сельского хозяй-
ства и улучшить ситуацию с продовольствен-
ным снабжением в СССР. В каждом регионе 
Советского Союза принимались соответству-
ющие документы. В Оренбургской обл. был 
составлен документ «Продовольственная про-
грамма Оренбургской области на период  до 1990 
года и пути её реализации». В Адамовском р-не 
также был составлен проектный документ «Про-
довольственная программа Адамовского р-на».

Продналог – продовольственный налог, вве-
дённый в стране в 1921г. вместо продразвёр-
стки. Он был определён по размеру и срокам, 
однако оказался велик для всех. Например, 
план по картофеленалогу на 1933г. на Ада-
мовский р-н  составлял 1045ц. 2 ноября 1933г. 
Актюбинский облисполком на 1934г. устано-
вил норму поставки мяса по государственным 
ценам – в кг живого веса: для колхозников из 
колхозов, не имеющих животноводческой 
товарной фермы – 25кг, для колхозников в кол-
хозах, имеющих животноводческие товарные 
фермы – 5кг, для единоличников – 40кг. Сдача 
поквартально, в %. Кулацко-байские хозяйства 
облагались двойной нормой сдачи мяса.

На снимке: здание поссовета в п.Пр-Кумаке, 
1950г. 
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Продотряд (из Петрограда) – продоволь-
ственный отряд. В период военного комму-
низма (1918-1920) вооружённый отряд, участво-
вавший в продразвёрстке. Продотряды состо-
яли в основном из рабочих, солдат и матро-
сов, направлялись в деревни и сёла для изъятия 
продовольствия у крестьян, т.к. в центральных 
городах России наблюдался его недостаток. В 
1921г. продотряд из Петрограда собирал хлеб 
в Адамовском р-не: Семёнов Степан Семёно-
вич, Сормово, работник Продкома; Скотников, 
Петроград, работник Продкома; Смирнов Заха-
рий, Петроград, работник Продкома. Они и ещё 
несколько членов продотряда погибли 1 июня 
1921г. во время нападения банды Охранюка 
на Адамовку, 6 из них похоронены в братской 
могиле в центре села. В музее В.Д.Чернова хра-
нилась телеграмма: «В Адамовском подрайоне 
собрано на неделе фронту 838 пудов пшеницы; 
муки 14 пудов 35 фунтов, остальное – табак и 
прочие вещи. По постановлению общего собра-
ния членов партии всё собранное решено отпра-
вить Балтфлоту». Это был рапорт продотряда 
периода Гражданской войны.

Прокопенко Абрам Пантелеевич – в 
областной газете 
«Чкаловская ком-
муна» от 23 сентября 
1945г. помещён пор-
трет колхозника, кото-
рый в возрасте 75 лет 
на своей корове вывез 
на заготовительный 
пункт 600 пудов зерна 
во время уборочной 
кампании 1945г.

Прокопенко Иван Абрамович (1920- 
1973)  – брига-
дир полеводче -
ской бригады №9 
с - з а  « К а и н д ы -
Кумакский». Бри-
гада получала устой-
чивые урожаи в 
самые неблагоприят-
ные по погоде годы. 
И.А.Прокопенко удо-
стоен ордена Ленина.

Прокопов Александр Анатольевич (1970г., 
с.Адамовка) учился в АСОШ №2. В 1986г. 
окончил 8 классов, затем  СПТУ-72, служил 
в армии, во флоте. В 1992г. А.Прокопов при-

шёл на службу в 
состав Пермского 
отряда ОМОНа. 
В1994г. он отпра-
вился в командировку 
в Чечню, побывал в 
этой «горячей точке» 
6 раз. Кроме сохра-
нения мира в респу-
блике, омоновцы 
несли охрану нефте-

перегонных заводов, следили за справедли-
вым распределением гуманитарной помощи. 
Шестая командировка могла стать для Алек-
сандра последней, как и для 23-х бойцов Берез-
никовского ОМОНа. Военная операция пла-
нировалась в районе с.Ведено 28 марта 2000г. 
Боевики перехватили радиосвязь командира, 
поэтому готовы были встретить огнём  отряд 
милиции. Разведка предупреждала, что в горах 
собраны большие силы боевиков и подготов-
лены укрепления, окопы. В пути к с.Ведено для 
ремонта пришлось остановить машину «Урал», 
омоновцы заняли круговую оборону. По ним 
из укрытия ударил гранатомёт. Началась пере-
стрелка. У А.Прокопова был пулемёт, он вёл 
огонь, пока у него не были перебиты ноги. Не 
помнит, как он откатился в овраг, где пролежал 
3 суток. За прошедшие дни все его товарищи 
были убиты, 9 человек попали в плен и были 
казнены чеченцами. Только 6 человек смогли  
выйти к своим. Александра нашли без докумен-
тов и без оружия. Оказалось, что бандиты его 
не добили, посчитав уже мёртвым. К сожале-
нию, врачам пришлось ампутировать искале-
ченную ногу. Александр рассказывал, что това-
рищи при всём желании не смогли бы выне-
сти его с поля боя, тогда бы погибли они все. 

Когда прапорщик А.Прокопов встретился 
с начальником Пермского ГУВД генералом 
Сикериным, то попросил оставить его слу-
жить в Березниковском ОМОНе. Генерал 
просьбу выполнил. Кавалер ордена Мужества 
А.А.Прокопов и сегодня служит в ОМОНе 
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г.Березники. В 2005г. в Перми вышла книга 
Марины Мальцевой «Птичка раненая» о бое-
вых действиях пермского ОМОНа, где расска-
зано и о подвиге А.Прокопова. 

Прокуратура входит в единую федераль-
ную централизованную систему органов, осу-
ществляющих от имени РФ надзор за соблюде-
нием Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории РФ. С момента 
образования Адамовского р-на прокуратура 
также не раз оказывалась под контролем орга-
нов ВКП(б). В 1937г. был «вычищен» и исклю-
чён из партии районный прокурор Искалиев за 
«участие в контрреволюционной национали-
стической байской группировке» (ГААО, ф.13, 
оп. 2, д.351). Известны фамилии прокуроров 
района с 1940г.: Душаев, Калабаев, М. Горный, 
Казмухамедов, П.Кальнишевский. РК ВКП(б) 
в 1944г. просил областные органы власти снять 
Кальнишевского с должности как не справив-
шегося с работой (его действия не совпадали 
с позицией РК ВКП(б)). Долгое время рабо-
тали в Адамовской прокуратуре В.А.Артемин, 
Д.Е.Клещуков, В.А.Злотников, С.Ю.Якунин. 
С 1991г. сотрудники прокуратуры менялись 
чаще. С 1993 по 2007 г.г. прокурором района 
работал В.К.Фокин. В 2012г. – В.Г.Семёнов. 
В 2018г. прокуратуру Адамовского р-на воз-
главляет С.В.Иванов. Заместителями проку-
рора работают Р.К.Сейткалиева, А.О.Уваров, 
помощники прокурора – В.А.Карякин, 
Ю.А.Заморина, С.А.Кудряшов, специалист 
Г.В.Гармашова.

Промкомбинат – см.КБО.
Промыслы – мелкое ремесленное произ-

водство, обычно как подсобное в хозяйстве. 
В нём принимают участие отдельные семьи 
или умельцы. Например, рыболовство, пле-
тение из лозы, вязание, выделка шкур, охота, 
гончарное ремесло и др. – всё в небольших 
объёмах. В Адамовском р-не в годы Совет-
ской власти был развит охотничий промы-
сел, заготовка пушнины. Существовала долж-
ность заведующего заготовительным пунктом 
Главпушнины. Среди колхозников р-на отме-
чались стахановцы – охотники, как напри-
мер, в 1940г. – Муканов Мухамеджан, Мука-
нов Елеусиз, Альшатаев Шаймагамбет, Кош-

кумбаев Спан («Социалистический труд», 26 
января 1940г.) На предприятии Райпромком-
бинат существовала  рыболовная бригада из 
4 человек по заготовке рыбы для населения 
через сеть общественного питания, т.е. раз-
вивался рыбный промысел.

Проскурин Владимир Дмитриевич (1930-
2014 г.г.) – в 1959г. возглавил с-з «Заря ком-
мунизма», а затем с-з «Каинды-Кумакский». 
В 1967г. переведён в Бугурусланский р-н, где 
был назначен начальником районного сель-
хозуправления. Затем В.Д.Проскурин тру-
дился на посту председателя Бугурусланского 
райисполкома – до 1972г. В 1975г. стал пер-
вым секретарём Бугурусланского РК КПСС, 
а затем и первым секретарём Оренбургского 
РК КПСС. Награждён  орденом Ленина, 2 орде-
нами Трудового Красного Знамени, несколь-
кими медалями, среди которых медаль «За 
освоение целины».

Простоквашино (самоназвание) – микро-
район в западной части с.Адамовка, образо-
вавшийся после наводнения 1994г.: из рай-
она затопления жителей переселили на более 
высокое место, где и стали застраиваться 
новые улицы, например, ул.Шоссейная, 40 
лет целины, Луговая.

«Птичий городок» – местное название 
части п.Адамовка (часть ул.Пушкинской, 
Целинной и Советской), где жили и живут 
Уткины, Журавлёвы, Наседкины, Голубевы, 
Соловьёвы, Курочкины.

Пуговкин Михаил Иванович (1923-2008) 
– популярный совет-
ский и российский 
актёр театра и кино. 
Народный артист 
СССР (1988). Участ-
ник ВОВ. Актёрскую  
деятельность начал в 
1943г. В 1958г. при-
нял участие в съёмках 
фильма «Иван Бров-
кин на целине» в Ада-

мовском р-не, снимался в роли Захара Силыча.
Пуд – мера веса, равная 16,38кг. Долгое 

время в России пудами мерили урожай зерна 
и иные разновесы в хозяйстве.    
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Путилова овраг – овраг, южнее п.Теренсая 
прилегающий к р.Джусе. Местное название 
начала XXв., объяснение топонима утрачено. 
Обозначен на карте Оренбургской губернии 1919г.

«Путь к социализму» – колхоз в станице 
Елизаветинке. Создан в 1929г. и объединил 96 
крестьянских дворов, документы выданы 29 
октября 1935г., первым председателем рабо-
тал П.Ананьев, далее колхозом руководили 
А.Плугатырь, М.Харчев, С.П.Довбыш, Щерба 
Иосиф, П.К.Мизин. Колхоз относился к Ели-
заветинскому с/с. В 1957г. вместе с Каиндин-
ской МТС преобразован в с-з «Советская Рос-
сия» (ОПХ).

Пушкинская улица – улицы  в п.Адамовка, 
с.Андреевка, п.Нововинницком, названы в 
честь поэта А.С.Пушкина (1799-1837).

Пьяная гора – «Пьян-тау», местное назва-
ние холма на трассе Адамовка-Орск.

Пятый аул – см. Аул №5.

-Р-
Радиовещание. В 1918г. в Оренбурге была 

оборудована первая радиостанция, только 1 июня 
1927г. в Оренбурге началась радиовещатель-
ная кампания. Для Адамовского р-на в начале 
1930-х г.г. радио было новым и пока не всем 
доступным средством информации. Жители 
Адамовки могли слушать радиопередачи через 
чёрные «тарелки» на улице села. В 1933г. была 
проведена линия связи Адамовка-Брацлавка. 

В к-зе «Красный пар-
тизан» появился теле-
фон и радио. В 1935г. 
в райцентре был обра-
зован кружок радио-
любителей, руково-
дил им т.Силов, в рай-
оне насчитывалось 6 
радиостанций, 105 
радиоточек. 20 июня 
1943г. РК ВКП(б) при-
нял решение органи-
зовать местное ради-
овещание. К 1944г. в Адамовском р-не рабо-
тало 3 радиоузла, 762 радиоточки, на период 
уборки урожая велись местные радиопере-
дачи. Их обеспечивали П.Г.Нивин, заведую-
щий РУСом, и Н.И.Тепляков, редактор район-
ной газеты «Социалистический труд». Передачи 
транслировались по проводам в 5 сёл: к-з им. 
Сталина, «Новый быт», Аниховку, Брацлавку, 
Каменецк. Чтобы открыть новую радиоточку, 
необходимо было разрешение РК ВКП(б). Начи-
нал дело опытный связист Сташевский. 

Накануне ВОВ радиопередачи осуществля-
лись простейшими устройствами. Например, 
в Аниховке стоял ветряк, пропеллер для под-
зарядки аккумулятора, но он быстро вышел 
из строя. Первым связистом аниховцы назы-
вают Н.М.Малышева. В 1954г. открылся новый 
местный радиоузел в Аниховке. Как и везде, 
он служил средством и центром пропаганды. 
Тут стали работать В.Пеннер, А.З.Ищенко, 
В.С.Мокроносов. 17 марта 1958г. облиспол-
ком принял решение об организации редак-
ции радиовещания при облисполкоме для 
информирования населения области и райо-
нов о последних событиях. В 1958-1965 г.г. 
самодеятельными дикторами радиовещания 
в Адамовке работали учителя Л.В.Астафьева 
(Кузьмина) и Ю.С.Пантелеев. На обществен-
ных началах трижды в неделю они выходили в 
эфир с местными новостями. Корреспондентом-
организатором районного радио работала 
Журба Нина. Частыми гостями в эфире были 
специалисты сельского хозяйства (например, 
А.С.Хмелевских – гл. зооотехник управления 
с\х), А.Рахматуллин – судья Адамовского нар-

Диктор районного 
радио 1960-х г.г. 
Ю.С.Пантелеев.

На снимке: члены правления к-за «Путь к социа-
лизму», слева направо: милиционер Мендыкулов 
Жарекеш Мендикулович, председатель сельхозар-
тели Мизин Пантелеймон Кузьмич, в центре сидя-
щий, предположительно, инструктор из РК КПСС, 
бухгалтер артели Собовенко Николай Семёнович, 
водитель председателя Шапилов Иван Михайло-
вич. Судя по бюсту Сталина на заднем плане, сни-
мок до 1953г.
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суда, учителя, врачи (например, Щепко – врач 
ЦРБ). Был организован радиожурнал «Если 
имя тебе воспитатель», передача «Народный 
контроль в действии», рассказывалось о работе 
агитаторов, освещался ход сельхозработ. В 
1960-70-е г.г. местное радиовещание сообщало 
новости дня, поздравляло жителей с праздни-
ками и юбилеями.

Работники  районного радио готовили пере-
дачи в редакции газеты, а вещали из студии 
в отделении связи. Много лет работала на 
Адамовском радио А.А.Факеева, ей помогала 
дочь, В.П.Сиделёва. До 1973г. передачи вели 
Р.А.Шульман и В.В.Соловьёва. С июля 1973г. 
корреспондентом-радиоорганизатором работал 
М.И.Гуськов. У него был огромный неподъём-
ный катушечный магнитофон. Можно было 
брать интервью у работников сельского хозяй-
ства, передовиков других сфер деятельности.

На исходе 1970-х г.г. в каждом посёлке появи-
лись радиоточки в домах и на площадях. Ради-
овещание производилось 3 раза в неделю – 
понедельник, среду, пятницу. Начало – 7 часов, 
длительность передач – 15 минут. В совхозах 
работали местные радиоведущие. Например, в 
Каинды-Кумакском совхозе много лет вела пере-
дачи на радио библиотекарь А.Ф.Чернуха. Шесть 
лет проработали на радио Адамовки дикторы 
М.И.Гуськов и Л.Н.Колесник. Много лет руко-
водил радиовещанием в районе И.Ф.Стадник, с 
его уходом было оно прекращено.

Радон – см. Родон.
«Развитие труда» – сельскохозяйственная  

артель возникла в Аниховке в  феврале 1921г.  
В числе её организаторов были Матузков Пётр 
и Жулев Иван.

Райдугин Николай Анисимович (1913, 
с.Тарпановка Кур-
манаевкого р-на – 
1964) – механик с-за 
«Аниховский», с 
1924г. член ВКП(б). 
Всю жизнь посвятил 
сельскому хозяйству. 
Награждён орденом 
Ленина (1957), меда-
лями «За доблестный 
труд в годы ВОВ» 

(1945), «За освоение целинных земель» (1956). 
Был участником ВДНХ. 

Райколхозсоюз – учреждение, руководив-
шее колхозами района в период коллективи-
зации сельского хозяйства: для организации 
труда в колхозах, для учёта и составления  
хозяйственных планов. В штате ведомства 
были агрономы и др. специалисты. В 1932г. 
председателем Адамовского райколхозсоюза 
работал Столяров. Правопреемником ведом-
ства стал отдел РайЗО (районный земель-
ный отдел). Райколхозсоюз вошёл в струк-
туру РайЗО. В годы ВОВ заведующим РайЗО 
работал В.П.Шубин, его заместителем был 
С.П.Гринько, гл. агроном – П.П.Косарев, зоо-
техником работал Т.Тургумбаев, ветфельдше-
ром – И.Е.Лезин. В целинные 1960-е г.г.  РайЗО 
стал Адамовским территориальным производ-
ственным совхозным  управлением  (Адамов-
ский и Кваркенский р-ны), затем – Управле-
нием сельского хозяйства при райисполкоме. 
См. Управление сельского хозяйства.

Районные электросети – см. Электросети 
районные.

Районный Дом культуры – см. «Целинник».
Районный узел связи – см. Почта, см. РУС. 
Райпо – районное потребительское обще-

ство, вид кооперации, возникший в 1920-х г.г. с 
целью удовлетворения потребительских запро-
сов населения и вовлечения людей в коопера-
цию. Ещё до 1917г. в губернии создавались 
отделения Потребительского общества. В Ада-
мовке в 1919г. его возглавлял Коваленко Тро-
фим Иванович. Первые официальные сведения 
об Адамовском сельпо (сельское потребитель-
ское общество) в советское время относятся к 
1936г. В п.Адамовка в годы освоения целины 
существовал рабкоп (рабочая кооперация), её 
председателем работал Чубов. В 1958г. рабкоп 
переименовали в сельпо. Первым председате-
лем Адамовского сельпо работал А.Ф.Кузнецов 
(1895-1988), затем он возглавил райпо.  В рай-
оне от райпо стали открываться магазины с  
надписью «КООП». Председателями вслед 
за А.Ф.Кузнецовым работали Шафранский, 
А.А.Маркин, П.А.Шемякин, В.Г.Задойный, 
В.А.Лисовский. Адамовским сельпо заведовали 
Т.М.Цушко, В.И.Волошин, Б.Шарыгина и др. 
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Аниховским сельпо руководил С.П.Стасюк. В 
п.Прииск-Кумаке товарами население обеспе-
чивали рабкоп (рабочая кооперация) и «Золо-
топродснаб», которым в 1940-х г.г. руководил 
Ф.М.Омельчук, а после войны Е.В.Трифонов. 

Районное торговое предприятие – право-
преемник райпо, зарегистрировано в 1993г., 
включает в себя сеть магазинов, хлебзавод, 
заготконтору, общепит, колбасный цех, бойню, 
торговые точки в сёлах района. К 2018г. суще-
ственно сократилось содержание услуг насе-
лению, заготконтора, колбасный цех и бойня 
прекратили работу. По району  магазины дей-
ствуют в 21 населённом пункте, по-прежнему 
пользуется спросом продукция общепита и 
хлебокомбината. Председателем Совета райпо 
до 2018г. работал В.А.Лисовский.

Райпромкомбинат – см. КБО.
Ралли «Париж-Москва-Пекин» через тер-

риторию Адамовского р-на проходило в 1992г., 
Общая протяжённость пробега – более 16000км. 
Марафон стартовал в Париже 1 сентября 1992г. 
и финишировал в Пекине через 30 дней. Мара-
фон попал в книгу рекордов Гиннеса. Спон-
сором проекта выступила японская компания 
«Мицубиси». Участвовали 93 машины, 20 гру-
зовиков, 15 мотоциклов. Был заново открыт 
«Великий шёлковый путь» для спортсменов, 
журналистов и телезрителей более 100 стран.

Рамазанов Хамза Давлеткулович 
(1934, Адамовский р-н) – окончил школу в 
г.Джетыгара (1954), Казахский государствен-
ный сельхозинститут (1959). Работал млад-
шим научным сотрудником на Республиканской 
опытной станции картофельного и овощного 
хозяйства. В 1961г. поступил в аспирантуру 
Всесоюзного института удобрения и агропоч-
воведения в Москве, Кандидат сельскохозяй-
ственных наук. С 1973г. работал в Казахском 
НИИ риса и НИИ земледелия им.Вильямса.

РАПО – районное агропромышленное объ-
единение, одна из форм районного управления 
сельского хозяйства (райколхозстрой, Адамов-
ский трест совхозов, Адамовское территори-
альное производственное совхозное управле-
ние (Адамовский и Кваркенский р-ны), РайЗО). 
РАПО существовало в районе в 1980-х г.г. Одним 
из руководителей его работал В.А.Зубихин.

Раскопки. В 1955г. в Адамовском р-не были 
проведены археологические раскопки кургана 
неподалёку от р.Джарлы, в 9км к юго-западу от 
Адамовки. Археологическую экспедицию воз-
главил С.А.Попов, научный сотрудник Орен-
бургского краеведческого музея. Учёные изу-
чали древние курганы-«мары», места обитания 
древнейших жителей нашего края. Были иссле-
дованы побережье р.Джарлы, р.Кундурлюк. 
Обнаруженные в долине р.Джарлы могиль-
ники относятся к эпохе конца палеолита (древ-
ний каменный век) и началу мезолита (сред-
ний каменный век) и датируются XII-IX тыс. 
до н.э. На стоянке Джарлы II обнаружены следы 
мастерских по обработке кремня. Большинство 
выявленных памятников той эпохи относятся 
к алакульской археологической культуре (2-е 
тыс. до н.э.). Раскопанный курган конца брон-
зового века содержал захоронения в каменных 
«ящиках». Среди находок были обработанные 
каменные плиты, служившие для дробления 
медной руды и керамической массы, глиняные 
сосуды. С.А.Поповым позднее было написано 
исследование «Тайны пятимаров», в котором 
содержится информация о проведённых летом 
1955г. раскопках и помещён фотоснимок рас-
копа у р.Джарлы. Подробный отчёт об археоло-
гическом  сезоне в Адамовском р-не хранится в 
районном музее. См.Попов С.А.

Раскулачивание – процесс репрессивных 
мер, проводившийся в 1929-1930-х г.г. в совет-
ской деревне. Наиболее зажиточная часть кре-
стьянства подвергалась преследованиям, кон-
фискации имущества, выселению из родных 
мест, вплоть до физического уничтожения, т.к. 
считалась врагом колхозного строя. Всех кре-
стьян власти делили на кулаков, середняков и 
бедняков. Опорой Советской власти и колхоз-
ного строительства были бедняцкие хозяйства, 
середняков привлекали, а кулаков репресси-
ровали. Также преследовали и «подкулачни-
ков» – середняков, не одобрявших коллекти-
визацию. В каждое село спускали разнарядку 
на раскулачивание, где очень часто сельсовет 
или правление колхоза, не найдя среди зем-
ляков настоящего «мироеда», кулака, «назна-
чали» кулаком работящего человека с боль-
шим хозяйством, большой семьёй. 
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«Регион-Урал» – в начале 1990-х гг. был 
образован Шильдинский филиал Оренбургской 
фирмы «Регион-Риад». У истоков дилерского 
филиала стояли А.В.Борников и Е.В.Борников. 
На востоке области была налажена реализа-
ция автомобилей семейства «ЗИЛ» и «УАЗ». 
Вскоре филиал реорганизовали в ЗАО «Регион-
Урал», генеральным директором которого стал 
А.В.Борников. В производственных целях 
была открыта сеть сопутствующих отделе-
ний – магазины, колбасный и комбикормовый 
цеха, 180-тонная мельница. В аренду у Брац-
лавского с/с были взяты 450га земли, приоб-
ретена сельскохозяйственная  техника. В пла-
нах было довести зерновой клин до 1200га. В 
штате фирмы работали 167 человек. Основ-
ные производства были расположены на тер-
ритории Шильдинского поссовета.

Редут – укрепление со рвом и валом, извест-
ное с XVIIIв. в русской армии. Иное значе-
ние слова – поселение казаков. При соору-
жении Новой пограничной линии от Орска 
до ст.Берёзовой по плану губернатора 
В.А.Перовского планировалось построить 5 
полевых укреплений, а между ними по 3 редута 
и несколько пикетов для летней стражи. Новые 
укрепления предполагалось заселить посто-
янными гарнизонами – пехотой и казаками с 
таким расчётом, чтобы они одновременно явля-
лись их жителями и защитниками. Для укре-
плений были определены места (см. Новая 
линия). При этом предполагалось 1,2 и 5 укре-
пления основать и заселить в течение весны 
и лета 1835г. «В промежутках между этими 
тремя укреплениями, – писал В.А.Перовский, 
– намечалось построить с одной стороны – 6, а 
с другой – 3 редута и, кроме того, 12 пикетов». 
Построенные казачьи крепости позднее  стали 
называть станицами, а небольшие укреплён-
ные поселения казаков – редутами. На террито-
рии Адамовского р-на редуты не сохранились.

Религия – см. Православие, Ислам в Ада-
мовском районе.

Репрессии –  наказания, карательные 
меры государства с целью защиты и сохране-
ния политического строя (репрессии экономи-
ческие и политические). Наиболее массовыми 
они стали в СССР 1930-х и 1940-х г.г. XX сто-

летия. Преследование инакомыслия характерно 
для тоталитарных режимов, когда «вычищали 
врагов народа» из всех сословий. Колхозник 
из п.Нововинницкого Е.Д.Похил в 1935г. был 
«разоблачён», лишён избирательных прав и 
«вычищен» из к-за им.Сталина, т.к в 1929г. в его 
хоязйстве было от 20 до 50га посевов, от 2 до 4 
лошадей, от 10 до 20 коров, от 8 до 16 волов… 
несколько сезонных рабочих. Одним словом, 
был кулаком, классово чуждым Советской вла-
сти. Причём не учитывалось количество душ в 
семье и то, что хозяин сам работает, не покладая 
рук. В 1937г. были арестованы бывший первый 
секретарь Адамовского РК ВКП(б) Джаманов, 
его преемник Ф.Исаев, директор рудника Кумак 
Шаяхметов, водовоз прииска П.Р.Чертыковцев, 
колхозник из п.Айдырлинского Ф.В.Стыдов – их 
приговорили к ВМН. Колхозник из с.Тыкаша 
Баштан Самсон вместе с женой был отправлен 
в Караганду, один из лагерей ГУЛАГа, где оба 
умерли от голода. Точного количества жертв 
репрессий в Адамовском р-не установить невоз-
можно. Практически все они впоследствии 
были реабилитированы. 

В 1998г. вышла Книга памяти жертв поли-
тических репрессий в Оренбургской области. 
В списках есть и жители Адамовского р-на. 

Но были и другие статьи, по которым людей 
лишали свободы и жизни. Например, про-
водились репрессии по национальному при-
знаку: они коснулись немцев Поволжья, поля-
ков Западных областей СССР и представите-
лей других национальностей. Трудно сосчи-
тать людей, высланных в степи Восточного 
Оренбуржья, а также укрывавшихся в малень-
ких сёлах от преследования. Так, в Адамовке 
нашла приют семья Косаревых – Пётр Петро-
вич (бывший священник из г.Кологрива) и 
Надежда Дмитриевна (дочь управляющего гор-
ными заводами Пермского края). Своё проис-
хождение семья  Косаревых не афишировала. 
Но в историю района они вошли как грамот-
ный руководитель и образованный учитель. 
См. Раскулачивание.

«Республика орлят» – районная детская 
общественная организация, создана в 1997г. 
К 2012г. в организацию вошли 1986 детей и 
подростков, в районе насчитывалось 30 пер-
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вичных организаций. 
Девиз – «За Родину, 
добро и справедли-
вость!». Основные 
направления деятель-
ности: патриотиче-
ское, экологическое, 
трудовое воспитание, 
организация детского 

досуга. «Республика орлят» входит в   «Феде-
рацию пионерских и детских объединений» 
Оренбургской области.

Речной, посёлок основан как временный 
посёлок в 1955г. Степной геологической раз-
ведочной и добывающей партией (добыча и 
дробление жильного кварца, извлечение гор-
ного хрусталя). В 1954г. в долине р.Джаман-
Акжар геологом Н.В.Есиным и прорабом 
В.С.Фёдоровым было открыто Теренсайское 
месторождение горного хрусталя. Строитель-
ство посёлка было начато в 1955г. Рассказывает 
В.Д.Зеленкова, геолог Степной ГРЭ, учитель 
Речной СШ: «1 апреля 1955г. были установ-
лены первые палатки геологов. Группа геоло-
гов под руководством Н.В.Есина остановилась 
в с.Краснополовке (Краснополье), арендовала 
в Каинды-Кумакском с-зе лошадь  как транс-
портное средство и двинулась вдоль р.Джама-
Акжар, изучая кварцевые жилы на кристал-
лоносность. Первая находка кристалла хру-
сталя в русле Джаман-Акжара получила назва-
ние «Речной», это же название дали и  новому 
посёлку. Начался набор рабочих. Основная 
масса их приезжала из Челябинской области, 
из п. Балканы. Все работы проводились вруч-
ную. Жили первопоселенцы Речного поначалу 
в палатках и землянках. У них была 1 автома-
шина и около 20 лошадей. Хлеб и другие про-
дукты привозили из Шильды, медицинскую 
помощь получали в Теренсае. 15 июня 1962г. 
на Урале организована объединённая экспеди-
ция №101 с базой в Свердловской обл., с ком-
плексными геолого-разведочными партиями 
№1-№5. В п.Речном базировалась партия №2. 
После утверждения проекта в Шильду пришли 
вагоны с техникой и оборудованием для гео-
логов. В 1965г. развернулось активное стро-
ительство. Начиная с 1973г. начаты поиски, 

добыча и переработка молочно-белого кварца. 
Были опоискованы участки Коскульский, Нур-
бай, Брацлавка и др. Кварц перерабатывался 
в цехе обогащения, построенном в 1973г. в 
п.Речном. Организована добыча кристаллов 
кварца из россыпи лога Южного. Породы с 
кристаллами извлекали дизельными экскава-
торами, а затем промывали с помощью гидро-
мониторов – гидравлических пушек. Для раз-
работки месторождения была заложена шахта 
«Морион», что означает «чёрный кварц», и глу-
бокие карьеры. С 1968г. шахта «Морион» рабо-
тала в 3 смены, проводили глубокое бурение. 
В 1973г. построили цех обогащения жильного 
кварца, где в основном трудились женщины. 
Сначала кварц обогащали обычными молот-
ками, а потом построили механическую дро-
билку, промывочную линию, конвейер. В 70-е 
г.г. запустили цех обогащения кварца с совре-
менным конвейером, промывкой без молот-
ков! Красные косынки на женщинах, выпу-
скающих юбилейные тонны, красные цифры 
на мешках с кварцем! Первый отчёт в Государ-
ственной комиссии по запасам!  Летал само-
лёт «Речной-Адамовка» 3 раза в неделю, ходил  
рейсовый автобус 3 раза в день. Была открыта 
средняя школа, построены  гостиница, обще-
житие,  огромная столовая и магазин со сте-
ной из толстых стеклянных плиток…поселко-
вая баня, работающая 4 дня в неделю… новое 
четырёхэтажное административное здание с 
запланированными душевыми и прочими удоб-
ствами, котельная, сразу получившая прозвище 
«Пентагон», наверное, за монументальность. 
И уже начали строить здание новой обогати-
тельной фабрики, а в Шильду прибыли вагоны 
с автоклавами для изготовления искусственных 
кристаллов. И вырыт котлован для постройки 
новой школы. Гудящие экскаваторы, бульдо-
зеры, пылящие по дорогам «БелАЗы», и – верх 
этой совершенной симфонии – поливальные 
машины на улицах…». Дом культуры п.Речного 
назывался также «Кристалл».

К 1980г. в посёлке жило и работало 1200 
человек. Геологическое производство в посёлке 
относилось к военно-промышленному ком-
плексу, поэтому всё строили очень быстро.   
Была  заложена ещё одна шахта – «Южная», 
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карьер углубился до 30 метров. 1980 год – 
на базе Степной партии образована Степная 
геолого-разведочная экспедиция с образова-
нием права юридического лица на полном хоз-
расчёте с вхождением в объединение «Урал-
кварцсамоцветы». Планировалось дальней-
шее расширение производства,   приезжало 
много новых специалистов. Когда в стране 
началась перестройка, военно-промышленный 
комплекс резко сократил свою деятельность, 
и надобность в стратегическом сырье – пье-
зокварце – отпала. Автоклавы увезли, фабрика   
осталась недостроенной. 2001 год – Степная 
ГРЭ перерегистрирована в Федеральное Госу-
дарственное Унитарное Предприятие «Степ-
ная ГРЭ», в том же году экспедиция прекра-
тила своё существование.  Посёлок передали 
на баланс района. См. Горный хрусталь, Степ-
ная ГРП, Теренсайское месторождение.

Речной поссовет – в 2012г. на территории 
Речного п/с проживало 440 чел., с 2013г. тер-
риторию поссовета передали в МО «Майский 
сельсовет».

РОВД  – районный отдел внутренних дел. 
До 1917г. правопорядок поддерживал полицей-
ский урядник, в Адамовской волости его обя-
занности в 1916-1917 г.г. исполнял Гузий Иван.

Первое упоминание о сотрудниках милиции 
4-го района Кустанайского уезда, в территорию 
которого входил Адамовский р-н, относится 
к 1919г. В списке ответственных работников 
Кустанайской милиции: «Начальник четвёр-
того района Кустанайского уезда Матвей Афа-
насьевич Марков. Помощник его Фома Афа-
насьевич Шаповалов».  

В 1921г. милиционеры принимали участие 
в обороне п.Адамовского и ликвидации банды 
Охранюка, документы сообщают имена Бере-
стина Ивана, Слобаденюка Куприяна, Цыган-
ского Михаила, Дрожака Ивана. 1 апреля 1921г. 
образован Адамовский р-н. Первый документ 
о деятельности милиции Адамовского р-на 
относится к августу 1921г. Это приказ №1 по 
Адамовской районной милиции Кустанай-
ской губернии от 10 августа 1921г., из кото-
рого известно, что Управление 5-го подрайона 
Орской раймилиции с 1 августа переименовы-
вается в Адамовскую районную милицию. Вме-

сте с начальником райотдела И.Ф.Берестиным 
численность милиционеров составляла 25 чело-
век. 1 августа 1921г. и считается Днём образо-
вания Адамовской милиции. Одним из рядо-
вых сотрудников РОВД в 1921г. числился Бак-
тыбаев Иртай. 25 января 1935г. согласно при-
казу УНКВД СССР созданы районные отделы 
рабоче-крестьянской милиции. В марте 1935г. 
объявлены штаты районных отделений РКМ из 
19 человек. Сотрудники не располагали каким-
либо специальным оборудованием и техникой. 
Средством передвижения служили лошади.

С началом освоения целинных земель в 
1954г. увеличилась ответственность органов 
внутренних дел по обеспечению законности 
и правопорядка, т.к. выросло количество насе-
ления. Штаты РОМ увеличились. В апреле 
1954г. начальником Адамовского РОМ МВД 
был назначен лейтенант милиции Клишин Иван 
Васильевич. В отделе было 23 сотрудника. Для 
взаимодействия с населением, прибывшим из 
всех уголков страны, сотрудникам милиции 
была поставлена задача по привлечению граж-
дан в народные дружины. За короткий срок во 
всех  населённых пунктах Адамовского р-на 
были созданы народные дружины общей чис-
ленностью 2700 чел. Значительный вклад в 
их организацию внесли И.В.Клишин, участ-
ковые уполномоченные мл. лейтенанты мили-
ции В.Ф.Абакумов, С.С.Хаустов, С.Т.Якушев. 
В декабре 1956г. РОМ возглавил майор вну-
тренней службы Емелин Пётр Николаевич. 
Штат сотрудников был увеличен до 32 человек.

Площадь Адамовского района была очень 
обширной. В 1959г. начальник отдела под-
полковник милиции А.А.Кабаков вышел на 
руководство УВД с предложением открытия 
в п.Светлом сельского поселкового отделе-
ния милиции. Вновь образованное отделение 
было поручено возглавить капитану милиции 
В.В.Пылаеву. В начале 60-х годов в ОВД Ада-
мовского р-на работали старший оперуполно-
моченный уголовного розыска лейтенант мили-
ции А.А.Волоха, впоследствии ставший началь-
ником УВД Хабаровского края, старший оперу-
полномоченный уголовного розыска лейтенант 
милиции А.А.Макаренко, в 80-е г.г. назначен-
ный заместителем Министра внутренних дел 
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Чечено-Ингушской АССР. С 1965г. по 1975г. 
Адамовский райотдел возглавлял подполковник 
милиции Ф.П.Конденков, ветеран ВОВ. При-
ложив немало усилий, он добился постройки 
более современного по тем временам двухэ-
тажного здания ОВД, получения мотоциклов 
для участковых уполномоченных и сотруд-
ников уголовного розыска, в ГАИ поступил 
ГАЗ-69. В это время на службу в ОВД пришли 
В.А.Климентовский, ставший впоследствии 
начальником ГАИ, Н.А.Исказинов, А.О.Иванов. 
В марте 1965г. в ОВД Адамовского р-на обра-
зовано отделение вневедомственной охраны, 
первым начальником которого стал капитан 
милиции И.И.Анисимов, так же ветеран ВОВ. 
Многие годы посвятили службе в милиции мл. 
лейтенант милиции И.П.Мартынюк, ст. лейте-
нант милиции С.Т.Якушев, лейтенант милиции 
ЮВ.Стрелков, оперуполномоченный БХСС мл. 
лейтенант милиции С.М.Идилов.

В 1975г. начальником РОВД был назначен 
подполковник милиции В.П.Котин, который 
руководил отделом до 1986г., его сменил под-
полковник милиции Н.В.Овсянников.  

В конце 80-х г.г. сотрудники РОВД впервые 
поехали в служебную командировку в зону 
Осетино-Ингушского конфликта, т.н. «горячую 
точку»: капитан милиции В.Г.Коваленко, капи-
тан милиции Е.В.Актянов, ст. лейтенант мили-
ции С.А.Липанин. Всего 30 сотрудников ОВД 
принимали участие в контртеррористических 
операциях на территории Северо-Кавказского  
региона, 8 из них награждены государствен-
ными наградами.

В 1990-2000-х г.г. РОВД руководили под-
полковник  милиции В.П.Заикин, полковник  
милиции А.С.Зайцев, подполковник мили-
ции С.М.Баглай (2003-2006), майор милиции 
А.А.Авдеев, Ю.В.Ковалевский, И.И.Нельга. 
Передавали опыт молодым сотрудни-
кам ветераны службы подполковник поли-
ции С.Ю.Новиков, начальник ОУР майор 
полиции А.В.Слободяник, майор полиции 
Е.Т.Исенгулов и многие др. 

В ходе реформы МВД сменилось название 
отдела – Межмуниципальный отдел Министер-
ства внутренних дел России «Адамовский», 
теперь это отделение полиции.

Рогов Валерий Евдокимович (1937, 
г.Оренбург) – кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Ремонт машин» (1980). 
После окончания школы (1954) поступил на 
факультет механизации сельского хозяйства 
ОСХИ. По окончании (1959) направлен на 
работу в с-з «Каинды-Кумакский» в качестве 
инженера-контролёра центральной ремонт-
ной мастерской, где приобрёл опыт практи-
ческой работы по ремонту машин. Работал 
инженером в с-зах «Аниховский» и «Брац-
лавский». Весной 1963г. В.Е.Рогов стал аспи-
рантом кафедры «Ремонт машин» ВСХИЗО 
(г.Балашиха, Московская обл.). С 1966г.  пре-
подавал на факультете механизации ОСХИ. 
Научные работы В.Е.Рогова отмечены сере-
бряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР, 
дипломом Всероссийской выставки «Золотая 
осень» (ГАО ВВЦ, г.Москва). В.Е.Роговым 
опубликовано свыше 130 научных работ, в 
том числе 5 учебников и учебных пособий 
для вузов по основам надёжности и ремонту 
машин, получено 3 авторских свидетельства 
на изобретения.

Рогов  Евгений Евдокимович (1921, 
г.Оренбург – 1988) – Герой  Социалистиче-
ского Труда (11 января 1957г.), трудовую дея-
тельность начал в 1939г. Окончил сельскохозяй-

ственный институт 
(1943), работал агро-
номом учхоза инсти-
тута, старшим агро-
номом МТС, дирек-
тором МТС, заве-
дующим отделом 
сельского хозяйства, 
директором област-
ной агрономической 
школы. С 1955 по 

1962 г.г. был председателем исполкома Ада-
мовского районного Совета народных депута-
тов. Избирался депутатом областного Совета 
народных депутатов, членом бюро обкома 
КПСС. С 1966г. до выхода на пенсию работал 
проректором ОСХИ. Кандидат экономических 
наук. Награждён орденом «Знак Почёта», меда-
лями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
г.г.», «За доблестный труд. В ознаменование 
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100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За 
освоение целинных земель», золотыми меда-
лями ВДНХ. (В.П.Россовский «Герои труда». 
Биографический справочник. – Калуга: Золо-
тая аллея, 1999. – 256 с. Стр. 178.).

Родимцева улица – 
улица в п.Адамовка 
названа в честь 
дважды Героя Совет-
ского Союза, орен-
буржца Александра 
Ильича Родимцева 
(1905-1977).

Родина Тамара Фёдоровна (1927, с.Салтово 
Старо-Полтавского р-на Волгоградской обл. 
– 2011, п.Адамовка) – Герой Социалистиче-
ского Труда (1978). Отец – учитель, мать – вос-
питатель в детском саду. Тамаре, старшей из 
4 детей, в годы войны пришлось уйти из 10 
класса. После окончания Ровенского педагоги-
ческого училища Саратовской обл. по распре-
делению была направлена в Чкаловскую обл,, 
в целинный Адамовский район, где 30 лет про-
работала в Кумакской средней школе, а затем 
8 лет в Адамовской средней школе №1 (1978-
1987 г.г.). Много лет Т.Ф.Родина была депута-
том поселкового и районного Советов, не раз 
становилась делегатом Всесоюзных и респу-
бликанских профессиональных и профсоюз-
ных съездов. «Отличник народного образова-
ния», «Заслуженный учитель РСФСР» (1977). 
Награды: медаль «За освоение целинных и 
залежных Земель» (1957), медаль «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со  дня 
рождения В.И.Ленина» (1957), Орден Трудо-

вого Красного Знамени (1971), Орден Ленина 
(1972), знак «За заслуги перед Адамовским 
районом» (2009).

Родник Филипчика – расположен в 1,5км 
от п.Речного Адамовского р-на, в левом борту 
р.Джаман-Акжар. Вот уже много лет это прак-
тически единственный источник качественной 
питьевой воды для 
п.Речного. При ава-
рии на скважине воду 
брать можно было 
только из реки. Мно-
гие жители посёлка 
пользуются родником 
в любое время года. 
Давным-давно род-
ник был расчищен и 
благоустроен жите-
лем села Филипчиком 
Григорием Алексеевичем (1935, с.Даниловка, 
Белоруссия). В 1963г. он приехал в Оренбург-
скую область, жил в Гае, Теренсае, с 1968г. – 
житель п.Речного. Садовод-любитель, знаток 
и ценитель  природы. Водоносным горизонтом 
является кора выветривания углистых слан-
цев, водоупорным – глинистые сланцы. Тем-
пература воды летом не превышает +70С, осе-
нью – 4-50С. Чистота воды объясняется харак-
тером вмещающих родник пород – углистые 
сланцы являются природными адсорбентами. 
Характер растворимых примесей: в воде име-
ются хлориды, сульфаты и карбонаты. 

Родон (радон), Rn – газ, элемент 18-й 
группы периодической системы химических 
элементов Д.И.Менделеева, 6-го периода, с 
атомным номером 86. При нормальных усло-
виях – бесцветный инертный газ; радиоакти-
вен, стабильных изотопов не имеет, может 
представлять опасность для здоровья и жизни. 
При комнатной  температуре является одним 
из самых тяжёлых газов. Содержится в грун-
товой воде. «В пределах Магнитогорского про-
гиба и Восточно-Уральского поднятия (Квар-
кенский, Адамовский, Ясненский, Домбаров-
ский р-ны) распространены радоновые воды, 
связанные с кислыми кристаллическими поро-
дами» («Любовь и Восток», М., Московский 
писатель,1994 г., стр. 176).

На снимке: Г.А.Филипчик.
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Рожков Александр Викторович (1959, 
п.Теренсай) – окончил Теренсайскую СОШ 
(1976), математический  факультет ЧелГУ 
(1981), аспирантуру при Новосибирском госу-
дарственном универ-
ситете (1986). Канди-
дат наук (1987), док-
тор наук (1997), про-
фессор (1999). Пер-
вым в Челябинской 
обл. получил грант 
Президента РФ для 
молодых докторов 
наук (1999). Решил 
3 задачи из Коуров-
ской тетради. Работал в ЧелГУ с 1981г. асси-
стентом, старшим преподавателем, доцентом, 
профессором кафедры компьютерной тополо-
гии и алгебры. Открыл и возглавил кафедру 
«Компьютерная безопасность и прикладная 
алгебра» (2001). Руководил Воскресной мате-
матической школой ЧелГУ (1988-1996), орга-
низовал и издал 8 «Сборников ВМШ». Препо-
давал в ЮУрГУ (с 2007г.). Инициатор регио-
нальной олимпиады «Математика и крипто-
графия» (с 2002г.) при Академии ФСБ Рос-
сии. Автор более 70 научных публикаций, в 
т.ч. учебного пособия. 

Рожков Иван Алексеевич (1931, п.Уральск 
Новоорского р-на – 2011, п.Комсомольский) – 
первоцелинник, механизатор, кавалер ордена 
Ленина. Рано остался без родителей, воспи-

тывался старшей 
сестрой. После 2 
класса начал рабо-
тать: пас телят, овец, 
возил солому. В 14 
лет поехал учиться на 
тракториста в Ново-
орск, затем учился в 
Халиловском р-не. 
С 1951г. служил в 
армии, после службы 

приехал на целину в с-з «Комсомольский», 
который начинал строить с колышка. 

Роззява – укр. разиня.
Ронин Анатолий Сергеевич (1947, 

п.Елизаветинка) – скульптор, член Союза 

художников  СССР, живёт и работает в г.Орске. 
Работает с мрамором и уральским известня-
ком. Создал множество портретов современ-
ников в камне, самым значительным является 
памятник геологу И.Л.Рудницкому, установ-
ленный в г.Новотроицке (2007).

Россельхозбанк – дополнительный офис 
Оренбургского регионального филиала ОАО 
«Россельхозбанк» открылся в Адамовке в 
апреле 2004г. В штате офиса поначалу было 6 
сотрудников, управляющий – Г.Х.Резванова. 
Первый платёжный документ проведён через 
банк 21 апреля 2004г. Первым хозяйством 
района, которое стало тесно сотрудничать с 
банком, стало ЗАО «Шильдинское». Числен-
ность сотрудников с годами увеличилась и 
составляет более 20 человек. Руководство бан-
ком осуществляли А.М.Скирдач, его сменил 
С.В.Чехович. В 2017г. С.В.Чехович награждён 
почётной грамотой Законодательного Собра-
ния Оренбургской области «За плодотворный 
и добросовестный труд, успехи в профессио-
нальной деятельности и личный вклад в раз-
витие сельского хозяйства Оренбургской обла-
сти». В дополнительном офисе ОАО «Рос-
сельхозбанка» Адамовского р-на более 130 
клиентов-юридических лиц, более 2,5 тыс. 
клиентов-физических лиц, что подтверждает 
высокую репутацию банка.

Россыпи золота – золотоносный песок. 
Его промывают и получают частицы золотого 
металла, как правило, открытым старательским 
способом без сооружения шахты.

Руденко Николай Иванович (1924, с.Ново-
Киевка Гайского (Халиловского) р-на Орен-
бургской обл. – 2001, г.Ульяновск) – родился 
в большой семье переселенцев из Украины. 

В 1930-х г.г. семья 
пере селилась  в 
п.Теренсай Адамов-
ского р-на. Нико-
лай учился в мест-
ной школе до 1939г., 
когда родители пере-
ехали в п.Роза, приго-
род г.Коркино Челя-
бинской обл. После 
окончания 7 класса в 
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1941г. работал учеником токаря в Коркино, 
затем направлен на строительство оборони-
тельных сооружений в Сталинграде. Еткуль-
ским РВК Челябинской обл. призван в армию. 
По окончании ускоренного курса Тюменского 
военного пехотного училища попал на Цен-
тральный фронт (май 1943г.). Служил помощ-
ником командира взвода 207-го гв. сп (70-я 
гв.сд, 13-я А, Центральный фронт). 24 сентя-
бря 1943г. гв. сержант Руденко после преодоле-
ния  р.Днепр и р.Припять севернее с.Домантово 
(Чернобыльский р-н Киевской обл.) заменил 
погибшего в бою командира взвода, организо-
вал отражение контратак противника на пра-
вом берегу Припяти. За этот подвиг был пред-
ставлен к званию Героя Советского Союза (16 
октября 1943). После войны окончил Ульянов-
ское военное пехотное училище (1946). С 1948г. 
ушёл в отставку, жил в г.Ульяновске. Работал 
мастером на кожевенно-обувном комбинате. 
Награждён орденами Ленина, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I и II ст., меда-
лями. Героя Советского Союза Н.И.Руденко 
считают своим земляком жители Гайского р-на, 
г.Коркино, г.Ульяновска и п.Теренсая.

Рудник – предприятие по добыче полезного 
ископаемого (преимущественно руды) откры-
тым или подземным способом.

РУС (Районный узел связи). В 1935г. в Ада-
мовском р-не было телефонизировано 7 насе-
лённых пунктов, в том числе 1 МТС и Каинды-
Кумакский с-з. Работали 2 почтово-телеграфных 
отделения и 9 агентств. В 1944г. телеграфисткой 
в Адамовке работала Т.К.Остапчук.  В 1959г. в 
Адамовке работала АТС-47 на 200 телефонных 
номеров. В сельской местности работала связь 
системы МБ. В каждом совхозе на централь-
ной усадьбе было установлено по одному теле-
фону. Всего по району насчитывалось порядка 
130 телефонов. Посёлок был радиофицирован 
(около 170 радиоточек). Телеграфная связь была 
организована на г.Орск по аппарату Морзе. С 
1962г. в районе начали реконструкцию связи. 
В Адамовке была установлена АТСК 100/2000 
на 1000 номеров, в 1983г. количество теле-
фонов возросло до 5000 номеров, а радиото-
чек – до 7000 штук. Телеграфная связь орга-
низована по компьютерам. Связь переведена 

на цифровые системы АТС и на стекловоло-
конные кабели. В Адамовском РУСе работали 
А.П.Акутина, Н.П.Суровцева. Руководили 
предприятием А.М.Бурлай, Д.С.Суровцев (с 
1956), М.И.Суходолов (с 1968), Ю.И.Ткаленко. 
Долгие годы работали в РУСе В.А.Кондратьев, 
А.А.Колосевич и др. опытные связисты. Аку-
тиной Александре Петровне в 1977г. при-
своено почётное звание «Заслуженный свя-
зист РСФСР», она награждена несколькими 
медалями.

Русские – самый крупный  славянский этнос,  
давший название государству Русь, Россия.  По 
данным Всероссийской переписи 2010г. рус-
ские составляют более 80 % населения страны, 
самый многочисленный народ на территории 
Европы. Общая численность в мире – около 
147млн.чел. (1987). В Оренбургской обл. рус-
ских проживает 1 568 442 чел. (2002). В Ада-
мовском р-не представители русского народа 
составляют 46,9% от общего числа жителей 
(2012). На сегодня русские являются нацией 
в отличие от других, более  малочисленных 
этносов, населяющих страну. В историче-
ском развитии русские являются выходцами 
из восточно-славянских племён, обитавшими с 
VIв. в бассейне Днепра, с XI-XII в.в. расселив-
шиеся в Заполье (территория верхней Волги, 
Оки, Москвы-реки, Владимиро-Суздальское 
княжество) и его окрестностях. Вятичи, кри-
вичи, радимичи, пришедшие с Поднепровья 
поляне и др.представители славян ассимили-
ровались с чудью, финно-угорскими племе-
нами и иными соседями, образовав единый 
этнос – русские. После монгольского наше-
ствия произошло многократное переселение 
людей в пределах Европейской части совре-
менной России, что также влияло на крово-
смешение, культуру и хозяйство народа. Рус-
ский язык, психология, культура, обычаи оста-
вались  объединяющим фактором сохранения 
народности, а с XIXв. – русской нации.

Заселение русскими Адамовского р-на нача-
лось с середины XIXв. Верующие русские в 
основном православные.

«Русское поле» – II-й областной фести-
валь искусств был открыт в Адамовке 4-5 
июня 1988г. Оренбургская областная филар-
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мония проводила творческий отчёт перед тру-
жениками области. В рамках фестиваля была 
представлена концертная программа «Звёзды 
над степью». В программе приняли участие 
народный артист СССР, оперный певец Борис 
Штоколов, Оренбургский народный хор, Вале-
рий Чемоданов – певец, лауреат Всесоюзного 
конкурса артистов эстрады, лауреат Москов-
ской рок-панорамы-86, ансамбль «Альфа» под 
рук. Сергея Сарычева, цыганский ансамбль 
«Свенко», ансамбль эстрадного танца «Диско-
мобиль» под рук. В.Золотарёва, группа «Ласко-
вый май» под рук. С.Кузнецова, эстрадный 
ансамбль «Канил-Ашар». 

24 июня 2017г. в Адамовке состоялось 
открытие очередного, XXX сезона фести-
валя искусств «Русское поле». Своё творче-
ство жителям района подарили Заслуженная 
артистка РФ певица Юлия Учватова, ансамбли 
«Коробейники», «Карусель»,  «Дискомобиль», 
солисты Оренбургской областной филармонии.      

Ручной мяч – См. Гандбол.  
Рушник – укр. полотенце.
Рыбное урочище, п.Рыбный – расположен  

в 2км от с.Андреевка, между оз.Копа и р.Джуса. 
Наименование получил по Указу ПВС РСФСР в 
1966г. Село условно делилось на 2 части – Верх-
ний аул и Нижний аул («Кырдагы аул», «Ойдагы 
аул»). Организован как 3-я ферма зерносовхоза 
«Каинды- Кумакский». В 1930г. сюда приехали 
первые жители – Ишимов Жусуп и Ербулатов 
Алюбай. Долгое время поселение называлось 
аулом Жусуп. Первыми управляющими отде-
ления работали Исмурзинов Адай и Бажбанов 
Ержан. В посёлке были построены бараки, соз-
дано полеводческое хозяйство: машдвор, зер-
носклад, ток, зернодробилка. Позднее открыта 
начальная казахская школа, так как основное 
население было казахским. В 50-е гг. в село при-
ехали первоцелинники, расширилось хозяйство, 
построили магазин, клуб, водокачку. Хозяйство 
стало не только зерноводческим, но и живот-
новодческим: построили птицеферму, открыли 
дойный гурт.

С 60-х годов в Рыбном стали разводить овец, 
построили базы, кошары, катон для содержания 
овец. Чабанами работали Алдамуратов Ибра-
гим, Макашев Малибай, Асамбаев Шафик, 

Турганов Али, Асанбаев Музапар, Альмуха-
нов Ситкали. В селе была своя конюшня, много 
лет проработал конюхом А.Жакупов. Тракто-
ристами в хозяйстве работали Даметов Куа-
ныш, Шуенбеков Жакслык, Исеркепов Тана-
тар, Жуков Николай, Козярский Константин, 
Махамбетов Рамазан. В 60-е годы управляю-
щим был Панчук Иван Максимович, бухгалте-
ром – Иртаев Нуртай, зоотехником – Сальды-
баев Айтан, завхозом – Асамбаев Утарбай. Учи-
телем в начальной школе работала Колесникова 
Евдокия Ивановна (1958-1970). В школе была 
маленькая библиотека, а в животноводческом 
комплексе – красный уголок, в них библио-
текарем работала Раинкулова (Асамбаева) 
Кульпаш Нагашбаевна. В клубе киномеханики 
Козярский Константин, позже Жуков Николай 
показывали фильмы. Ежедневно доставлял 
почту почтальон Троян Филипп Никифорович, 
в 1969г. его сменила Иващенко Зоя Фроловна.

Основное население в посёлке было казах-
ское, семьи большие, многодетные.  Все жили 
дружно. Очень много было в те годы людей 
пожилого возраста – стариков, которые ока-
зывали большое влияние на общественную 
жизнь села, на воспитание молодого поколе-
ния. Старики сохраняли народные традиции 
и передавали их молодым. В 70-е г.г. управля-
ющим работал Мельник Григорий Петрович, 
первоцелинник, бывший механизатор, брига-
дир. Он пользовался заслуженным авторите-
том среди населения. П.Рыбный просущество-
вал до 1980г., когда из села выехала последняя 
семья – семья Алдамуратовых. В   2008г. на  
месте бывшего посёлка был установлен памят-
ный знак, проведена встреча бывших жителей.

Рымбаева Роза Куанышевна (28 октября 
1957, ст. Жангиз-
тобе, Семипалатин-
ская обл., Казахская 
ССР) – советская и 
казахская эстрадная 
певица (сопрано), 
педагог, профессор. 
Народная артистка 
Казахской  ССР 
(1986). Лауреат Госу-
дарственной премии 
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Республики Казахстан (2004). Заслуженная 
артистка Кыргызстана и Узбекистана. В январе 
1994г. посетила Адамовский р-н с творческим 
концертом. 

Рысмагамбетова Гульнара Мусиевна 
(1974, п.Адамовка) – окончила АСШ №2, юри-
дический факультет Карагандинского госу-
дарственного университета им. Е.А.Букетова 

(1996). Работала 
председателем коми-
тета по делам моло-
дёжи КарГУ (1998-
2001), входила в 
Совет по делам моло-
дёжи при акиме обла-
сти, в состав Малой 
Ассамблеи народа 
Казахстана. Прини-
мала активное уча-

стие в разработке ряда важных документов, 
определяющих в целом политику воспита-
тельной работы вуза и региона. Очно окончила 
аспирантуру (2003), работала старшим препо-
давателем кафедры «Уголовного права и кри-
минологии». С 2005г. работает в университете 
«Болашак»  проректором по воспитательной 
работе, деканом юридического факультета, а 
с 2009г. – первым проректором университета. 
Кандидат наук (2007). Область научных инте-
ресов – уголовно-правовые проблемы освобож-
дения от уголовной ответственности и наказа-
ния. Живёт в г.Караганде.

Ряховский Павел Павлович (1931, 
с.Николаевка Шарлыкского р-на – 1994, 
п.Адамовка) – Заслуженный врач РСФСР. 
В 1957г. после окончания Оренбургского 
государственного медицинского института 
приехал врачом-
хирургом в Каинды-
Кумакскую участко-
вую больницу. С 1958 
по 1965 г.г. – глав-
ный врач Каинды-
Кумакской больницы, 
с 1966г. по 1994г. воз-
главлял коллектив 
Адамовской цен-
тральной районной 

больницы. Под его руководством были постро-
ены новое здание поликлиники на 375 посе-
щений в смену (1992),  Аниховская, Майская, 
Комсомольская участковые больницы, пере-
строена Теренсайская участковая больница, 
открылись Елизаветинская и Обильновская 
врачебные амбулатории, обновились и пере-
строились ФАПы района, постоянно обнов-
лялось оборудование, как в поликлинике, так 
и в стационаре.

-С- 
Савроматы, сарматы  – кочевые ирано-

язычные племена, близкие скифам. По мнению 
историка Н.Н.Лысенко, уже со времени состав-
ления карты мира Марка Випсания Агриппы 
(Iв. до н.э.) этнонимы «савроматы» и «сар-
маты», по-видимому, употреблялись как сино-
нимы. Савроматы были известны еще Геро-
доту (V в. до н.э.), который размещал их вос-
точнее Танаиса, то есть на территории Ази-
атской Сарматии Птолемея. Геродот указы-
вал, что «за рекой Танаисом – уже не скиф-
ские края». Страбон помещает савроматов на 
Северном Кавказе «между Гирканским морем и 
Понтом». Племена савроматов жили на терри-
тории Южного Урала, о чём свидетельствуют 
многочисленные курганы и археологические 
находки  I тысячелетия до н.э. – I тыс. н.э.

Савченко Василий Данилович (1909, 
п.Нововинницкий – 1969) – с 1937г. работал 
в к-зе им. Сталина. В 
1941г. стал его пред-
седателем, руково-
дил к-зом до 1946г. В 
1937-39, 1946-48 г.г. 
работал заведующим 
Адамовским РайЗО. 
В 1948г. его напра-
вили председате-
лем в к-з им.Чапаева 
(с.Ореховка), кото-
рым он руководил до 1956г. Награждён орде-
ном Ленина (1951). Позднее трудился в с-зе 
«Аниховский».

Саликова (Землянская) Эмилия Алек-
сандровна (1934) – окончила Адамовскую 
школу (1953), естественно-географический 
факультет ОГПИ (1957). Работала в школе 
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п.Озёрный. Создала школьный музей живой 
природы с большой коллекцией экспонатов 
флоры и фауны района. Сама делала уникаль-
ные чучела представителей животного мира. 
Работала завучем в школе. «Заслуженный учи-
тель РСФСР».

Саляева Таисия Дмитриевна – главный 
экономист, затем директор с-за «Каинды-
Кумакский». 

Самалык, аул  по р.Кумак, относился к тер-
ритории Аша.

Саман, кирпич – строительный  материал 
из глинистого грунта с добавлением соломы 
или других добавок, высушенный на откры-
том воздухе, без обжига в печи. Применя-
ется для строительства малоэтажных сельских 
построек при отсутствии леса.  

«Самовольцы» – крестьяне-переселенцы, 
без официального разрешения заселявшие 
Кустанайский уезд в начале XXв.

Сапка – укр. тяпка.

Самоделкина (Наурзбаева) Татьяна 
Кувандыковна (1966, п.Адамовка) – окон-
чила 8 классов АСОШ №2 (1881), Гайское 
медучилище (1984), Оренбургский медицин-
ский институт (1992). 
Работая ассистентом 
кафедры оперативной 
хирургии и клиниче-
ской анатомии при 
институте, окончила 
аспирантуру. Кан-
дидат медицинских 
наук (2002), работает 
в Оренбургской мед-
академии – проректор 
по воспитательной, социальной работе и свя-
зям с общественностью, доцент ГБОУ ВПО 
ОрГМУ Минздрава России.

Самообложение населения – разовый 
денежный сбор на определённые местные 
нужды. По Постановлению 1931г. вопрос о 
введении самообложения решался инициа-
тивной группой крестьян на различных собра-
ниях сельских и деревенских жителей; было 
введено для демонстрации крестьянам невоз-
можности ведения хозяйства обособленно – 
предпосылка к вступлению в колхозы. Однако 
только считалось, что граждане  самостоя-
тельно определяли цели (строительство мест-
ных дорог, мостов, больниц и т.д.) и сроки 
уплаты. Например, облисполком Актюбин-
ской области  утвердил ставку самообложения 
населения по Адамовскому р-ну в 1933г.: кол-
хозникам – 9 руб., единоличникам – 15 руб. В 
1937г. система приобрела вертикальный уро-
вень,  характер сбора стал обязательный. 

Санэпидемстанция,  см. СЭС. 
Саржанка, урочище – казахский аул Сар-

жана (у устья ручья Кокпектысая) повторил 
судьбу а.Мунтая. Отличие в том, что Сар-
жанка не была центром отделения и ликвида-
ция состоялась в 1969г. 

Сарматы – см. савроматы. 
Сары-Оба (Комсомольский), урочище – 

аул Сары-Оба был основан казахами-
скотоводами в начале XXв., (с каз. «жёлтые 
бугры, холмы»), в окрестностях много неза-
дернованных растительностью жёлтых (корич-

На снимке: ученицы АСШ Л.Астафьева и 
Э.Землянская,1950г. 

На снимке: слева направо М.Ф.Жуков, 
Н.В.Ширшов, … Т.Д.Саляева, В.А.Зубихин, 
А.А.Кайда, И.Ф.Барабошин после награждения.
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невых) пятен солончаков. Есть легенда, что 
жители аула ещё в 1921-1923 г.г. покинули эту 
местность из-за вспышки «жёлтой» болезни 
(холеры), а затем вновь в 1930-1932 г.г. здесь 
было основано казахское поселение-аул. Ища-
нова Айман в своих воспоминаниях указывает 
этот аул как место рождения своего мужа Ища-
нова Истая. Был учтён как аул №7. Рядом с 
аулом в 1909-1910 г.г. украинскими переселен-
цами основано с.Нестеровка. Аул находился в 
60км от Адамовки, до ВОВ относился к Джа-
рабутакскому с/с.

«Сары-Оба», колхоз (с.Нестеровка, а.Сары-
Оба) – образован в 1932г. Документы выданы  
1 августа 1936г., колхоз относился поначалу к 
Джарабутакскому, затем к Брацлавскому с/с. 
Одними из первых председателей колхоза были 
Бактыбаев, Кутбанбеков. В 1940г. к-з был при-
соединён к к-зу «12 лет Октября», образован 
единый колхоз. Русскоязычное население из 
Нестеровки переселилось в близлежащие сёла 
Джарабутак, Аниховку, Каменецк, Подольск. 
К-з «12 лет Октября» был реорганизован в 
порядке укрупнения  в 1952г. и слился с к-зом 
им. Ворошилова. С 1952г. по 1954г. здесь была 
конеферма к-за им. Ворошилова, а в 1955г. 
рядом был основан п.Комсомольский. См. «12 
лет Октября».

Сары-Абыр, овраг – долина р.Суундук, пра-
вый берег. Сары-Абыр – это несколько видо-
изменённый Сары-Оба. 

Сары-Оба (1), гора – в 6км на восток-северо-
восток от п.Комсомольского. Абс. высота 338м. 

Сары-Оба (2), гора – абс. высота 390м, 1км 
к востоку-юго-востоку от с.Осетин, в преде-
лах видимости с вершины Осетинская Шишка. 

Сасык-Сай, ручей – один из четырёх исто-
ков р.Тобол (с каз. «сасык» – «тухлая»). Вода в 
ручье пахнет тиной, болотом, идёт естествен-
ный биологический процесс: хорошее увлаж-
нение и высокая температура способствует 
интенсивному перегниванию растительности, 
отсюда тухлый запах гниения.

Сасык, урочище, озеро – в 11км к северу-
северо-западу от с.Новосовхозный, в верховьях 
балки Сасыксай. Сильно заболоченная низина 
в виде степного блюдца (кочкарное болотце), 
покрытое водой весной и в начале лета. 

Сатмухамбетов Анарбек (1908, п. Швар-
бия Иргизского р-на – 1985) – до 1941г. рабо-
тал трактористом в к-зе «Энбекши». Участ-
ник ВОВ (с 1942г.). После войны жил в Ели-
заветинке, работал управляющим отделением, 
механизатором при Каиндинской МТС, руко-
водил тракторной «Бригадой коммунистиче-
ского труда». Кавалер ордена Ленина.

Сбербанк – в 1914г. в волостных центрах 
Аниховском, Каменецком и в п. Шевченков-
ском созданы Кредитные товарищества. В Ада-
мовке планировалось открыть Кредитное това-
рищество к 1915г., но здесь оно не работало. 
В 1922г. в Адамовке открылась райтрудсбер-
касса. В декабре 1932г. отмечалось 10-летие   
организации гострудсберкасс СССР, и Ада-
мовская райсберкасса по итогам деятельности 
была признана лучшей в Актюбинской обл. Об 
этом написала газета «Актюбинская правда» 
21 ноября 1932г. Первый документ, который 
сохранился о работе сберкассы, – книга при-
казов от 1936г. Правопреемником сберкассы 
является Адамовское отделение Сбербанка. 

За годы существования учреждения смени-
лось около 20 руководителей. 14 лет возглав-
лял коллектив Нивин Павел Гаврилович, около 
того же срока – Шадловский Григорий Тимо-
феевич, руководили банком В.П.Францевич, 
Н.Б.Бертаев, Д.И.Логвинов, А.М.Скирдач 
(1988-2008), В.А.Седых. В годы ВОВ касси-
ром сберкассы, как тогда называлось учреж-
дение, работал М.Ф.Степовик. Клиенты сбер-
банка хорошо знают работу Г.Ю.Никифорьян, 
М.В.Надеиной, С.А.Корниенко, Н.В. Поль-
каевой, Л.А.Битехтиной, Г.Х.Резвановой, 
З.Ф.Чирковой, З.К.Костюк, Л.П.Клименко, 
Л.Е.Светличной и др. служащих учреждения. 
Наряду с введением в работу новейших техно-
логий Адамовский сбербанк испытал на себе 
оптимизацию и стал дополнительным офисом 
Сбербанка России, здесь заработала система 
дистанционного обслуживания юридических 
лиц и др. новые технологии.

«Светоч» – клуб самодеятельной песни, 
школа игры на гитаре при ЦРТДЮ. Создан 
Ю.И.Бабановой в 1990г. Обучение в клубе 
рассчитано на 3 года. Возраст воспитанни-
ков 11-17 лет. Первыми учениками клуба 
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стали Г.Идилова, Е.Шумеева, Е.Иванченко, 
М.Бугаева, К.Коваленко, Л.Рябкова, 
К.Баймагамбетов, Н.Мячина, Н.Веденина. Вос-
питанники клуба «Светоч» – неоднократные 
победители областных, районных фестивалей. 

Светлинский район образован в связи с 
открытием Буруктальского месторождения 
никеле-кобальтовых руд и строительством 
никелевого комбината (1960). Основанный 
посёлок металлургов Светлый предполага-
лось превратить в город с 80-тысячным насе-
лением, относился к Адамовскому р-ну. 1 фев-
раля 1963г. на основании Указа ПВС СССР 
№ 741/36 «Об укрупнении сельских райо-
нов, образовании промышленного района и 
изменении подчиненности районов и горо-
дов Оренбургской области» образован Свет-
линский промышленный район с центром в 
рабочем посёлке Светлом. В этот промыш-
ленный район вошли п.Светлый, п.Ясный, 
п.Прииск-Кумак, п.Буруктальской геолого-
разведывательной экспедиции (БГРП). 11 
января 1965г. на основании Указа ПВС СССР 
№741 «Об изменениях в административно-
территориальном делении Оренбургской обла-
сти» Светлинский промышленный район был 
упразднён и на основании решения  Орен-
бургского облисполкома  от 12 января 1965г. 
№6 «Об административно-территориальном 
делении Оренбургской области» образован 
Светлинский район за счёт дополнительного 
присоединения к Кумакскому, Светлинскому, 
Ясненскому поссоветам 6 сельсоветов: Бурук-
тальского, Восточного, Озёрного, Степного, 
Тобольского, Шалкарского. В состав Свет-
линского р-на вошли целинные с-зы Адамов-
ского р-на – «Адамовский», «Восточный», 
«Озёрный», «Тобольский», «Буруктальский», 
им.19-го партсъезда.

Свидовская Татьяна Иннокентьевна – 
штукатур-маляр ПМК-15, «Заслуженный стро-
итель РСФСР». Живёт в Новотроицке.

Святое (Священное) озеро – в верхо-
вьях р.Жарлы по балке Тасыбай, на границе с 
Кустанайской областью, в 1км выше бывшего 
п.Подольска. Глубина до 4,5м, озеро сильно 
подпитывается родником, отчего вода в нём 
даже в жаркие летние дни не превышает +16°.

 Севастопольский выселок. В справочнике 
«Списки населённых мест Российской импе-
рии, вып.28: Оренбургская губерния (по све-
дениям 1866г.)», изданном в СПб в 1872г. под 
№831 упоминается выселок Севастопольский 
Орского уезда на речке Юсе (Жусе) в 72 верстах 
от Орска. В этом казачьем выселке насчитыва-
лось 17 дворов, 57 мужчин и 50 женщин. На 
карте ОКВ 1919г. напротив кордона Император-

ского на правом берегу р.Джусы также означен 
выселок Севастопольский (в отличие от выс. 
Ново-Севастопольского у р.Суундук). Выселок 
Севастопольский к 1853г. стали неофициально 
называть Императорской станицей. На Гене-
ральной карте Оренбургского края (1875) есть 
обозначение п.Севастопольского на р.Джусе 
с указанием в скобках, что это «бывшее укре-
пление Императорское».  П.Севастопольский 
Новоорского р-на расположен севернее, у 
р.Суундук, назван в честь 10-летия героиче-
ской обороны Севастополя 1854г., после обра-
зования Ириклинского водохранилища перене-
сён и стал Ново-Севастопольским. Это селе-
ние входило в Таналыкский станичный юрт. 

На карте Оренбургской области, издан-
ной в США в 1943г., выселок Севастополь-
ский ещё отмечен на р.Джусе, равно как и 
п.Севастопольский – близ р.Суундук. То есть 
какое-то время существовало 2 селения-тёзки. 

Фрагмент карты 1875г. 
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В Новоорском р-не селение существует и сей-
час, а на Джусе уже нет.

Селитьба – земельная площадь в населён-
ных пунктах, занятая жилыми постройками.

Село – населённый пункт, крестьянское селе-
ние, имеющее обычно церковь в отличие от дере-
вень, хуторов и иных,  более мелких поселений.

Сельские, поселковые советы – до 1939г.: 
Адамовский, Айке-Челкарский, Аниховский,  
Брацлавский, Джарабутакский, Джетыкуль-
ский, Джусалинский, Елизаветинский, Каин-
динский, Каинды-Кумакский, Кайрактин-
ский, Карабутакский, Кумакский, Кумыстю-
бинский, Кзыл-Жарский, Суундукский сель-
советы, Прииск-Кумакский поссовет.

В 1949г.: Адамовский, Аниховский, Брац-
лавский,  Джусалинский, Елизаветинский, 
Каиндинский, Каинды-Кумакский, Кайрактин-
ский, Карабутакский, Кзыл-Жарский, Кумак-
ский, Кумыстюбинский, Суундукскийсель-
советы, Прииск-Кумакский поссовет.

В 1960г.: Аниховский, Брацлавский, Бурук-
тальский, Восточный, Елизаветинский, Каин-
динский, Комсомольский,Нижне-Кийминский, 
Озёрный, Совхозный,Степной, Теренсай-
ский, Тобольский, Тыкашинский, Шалкар-
ский, Шильдинский с/с; Адамовский, Прииск-
Кумакский, Светлый п/с. 

В 2018г.: Адамовский, Шильдинский п/с; 
Аниховский, Брацлавский, Елизаветинский, 
Комсомольский, Майский, Обильновский, 
Совхозный, Теренсайский и Юбилейный с/с.

Сельскохозяйственные предприятия рай-
она в 2018г. – СПК (к-з) «Аниховский», предсе-
датель С.А.Иванов; ООО «Брацлавское», дирек-
тор С.Д.Амантаев; ООО «Восток-Агро», дирек-
тор Т.И.Жумагазеев; Ордена Ленина СПК «Ком-
сомольский», председатель С.В.Крупенников; 

ЗАО «Майский», директор С.И.Журавлев; ЗАО 
«Шильдинское», директор С.Н.Алейников; 
ФГУП «Советская Россия», врио директора 
А.М.Дударев; Сельскохозяйственный потре-
бительский сбыт. кооператив «Наше деревен-
ское», председатель Д.С.Туршинов. ИП К(Ф)Х 
(крестьянско-фермерские хозяйства): Ада-
мовка: ИП А.Б. и М.Б. Айсеновы, Р.А.Ганеев, 
В.Н.Смолкин, С.С.Тюлегенов, ООО «Почин», 
СССПК «Содружество» – А.Р.Ирманови др. 
Аневка: А.А.Кашпанов; Аниховка: О.В.Иванова, 
С.А.Иванюра; Белополье: С.Т.Исеркепов; Брац-
лавка:  М.Дощанова, В.В.Стыдов; Джарлин-
ский: А.Ф.Свайбаева, Н.М.Хайрулинов; Джа-
сай: Ш.Х.Ирхатов; Джусинск: СПК «Ника», 
С.К.Айсенов; Каинсай: М.Ж.Кулахметов; Ком-
сомольский: В.Д.Левин, А.Н.Чайка; Майский: 
С.И.Журавлев; Обильный: Г.Б.Уразымбетова; 
Слюдяной :  Е.С.Ибраев; Совхозный : 
М.С.Жумагалеев; Теренсай: А.А.Мухтарулина, 
А.С.Туршинова, О.А.Цыкало, Н.А.Шевякова; 
Юбилейный: С.Н.Леонтьев, Г.Н.Плешкова, 
В.Ф.Студилкин.

«Сельхозтехника» – Адамовское районное 
объединение  «Сельхозтехника» было орга-
низовано в 1970г. Его промышленная зона 
с 1971г. создавалась между хозяйственным 
двором с-за «Заря Коммунизма» и предприя-
тием ПМК-2, на северо-западной окраине Ада-
мовки. Цель создания: капитальный ремонт 
гусеничных тракторов ДТ-75 (двигателей и 
узлов к тракторам) и комбайнов СК-4. На пред-
приятии должно было работать до 300 работ-
ников ИТС и рабочих. Первоначально начал 
строиться  ремонтный цех. Первым директо-
ром  РТП «Сельхозтехника» был Волков Нико-

На снимке: предприятие «Сельхозтехника».
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лай Михайлович, его сменил Корнельзен Алек-
сандр Яковлевич. В 1977г. водители автопарка 
«Сельхозтехники» перевезли 480 тонн сельско-
хозяйственных грузов, стабильно перевыпол-
няли плановые задания. Водитель Н.Лизогуб 
был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. Передовиками производства являлись 
А.Екатериничев, А.Внук, В.Покусаев и др. РТП 
строило жилой городок для своих рабочих: пер-
воначально к 1973г. построены 4 двухэтажки. 
Улица Сельхозтехники наименования долго 
не имела, названа в 1985г. Затем предприятие 
застраивало ул. 9-й пятилетки и ул.Рабочую (с 
1975г.) и сдало двухэтажку по ул.Майской (дом 
№113). В конце 1980-х г.г. предприятием застра-
ивалась ул. Школьная за промзоной  предприя-
тия (от ул. Сельхозтехника:  нечётная сторона, 
дома 13-23). (По информации В.М.Волочка).

С 1985 по 2002 г.г. предприятием руководил 
Волочок Василий Митрофанович. При нём 
ремонтно-техническое предприятие «Сель-
хозтехника»,  предприятие «Сельхозхимия» 
(его производственная база находилась на 
месте газового хозяйства) и автотранспорт-
ное предприятие «Агропромтранс» объеди-
нились в «Агропромсервис». В 1993-1994 г.г. 
произошло акционирование  предприятия. В 
конце 1990-х г.г. реорганизованное предприя-
тие занималось производством «стогометате-
лей», погрузчиков (навески на трактор «Киро-
вец»), культиваторных лапок, навозоудалителей 
для ферм и выращиванием зерновых культур. 
Предприятие реорганизовано в МТС «Адамов-
ская» (2001), ООО МТС «Адамовская» (2006). 

«Сельхозхимия». 

Семенец Александр Иванович – майор 
милиции, свою трудовую деятельность начал 
в Елизаветинской средней школе учителем 
трудового обучения (1975). В 1988г. Адамов-
ским РК КПСС был 
направлен на работу 
в Адамовский ОВД , 
где  начинал службу 
с должности участ-
кового инспектора. За 
время работы   неод-
нократно призна-
вался лучшим участ-
ковым инспектором 
и лучшим сотрудни-
ком районного отдела. В декабре 2000г. был 
направлен в командировку в Урус-Мартан 
ЧР. 23 декабря 2000г. колонна  автомашин 
временного отдела внутренних дел подвер-
глась обстрелу из автоматического оружия 
членами НБФ. Автомобиль, в котором нахо-
дился А.И.Семенец, был подорван фугасом, 
а сам он получил осколочное ранение ноги. 
Несмотря на ранение, Александр Иванович 
вместе с товарищами вступил в бой, проявил 
мужество и самообладание, под огнём против-
ника эвакуировал раненых сослуживцев в без-
опасное место. Указом Президента от 23 ноя-
бря 2002г. за образцовое выполнение служеб-
ного долга в условиях, сопряжённых с реаль-
ным риском  для жизни и здоровья, высокое 
профессиональное мастерство майор мили-
ции А.И.Семенец награждён орденом Муже-
ства. Живёт в п.Елизаветинка.

Семенная инспекция (контрольно-семен-
ная лаборатория) образована в 1950-х г.г. 
Предшественниками такого учреждения были 
хаты-лаборатории. В годы ВОВ Адамовской 
семенной инспекцией заведовала Полякова 
Зинаида Филипповна. Инспекция работала в 
Адамовке по ул.Советской, затем в здании по 
ул.Майской, в 1970г. было выстроено новое 
помещение по ул.8 Марта. Руководил инспек-
цией В.М.Соловьёв. Для поездок по полям 
хозяйств в распоряжении сотрудников была 
лошадь. В 1954г. в Адамовку приехала Сапель-
никова Лидия Тимофеевна (1930-1984), она 
стала заведовать инспекцией. Задачей сотруд-

На снимке: колонна предприятия «Сельхозхи-
мия»  выходит на парад 7 ноября. Руководил 
предприятием В.Г.Задойный.



276

энциклопедияС

ников была проверка семян зерновых культур 
на качество, определение влажности, степени 
заражённости вредителями, отбор семян. К 
1960г. район высевал до 650 тыс. тонн семян, 
приходилось проверять 8 тыс. образцов. В зим-
ний период работы прибавлялось, т.к. нужно 
было успеть до сева проверить семена. Пона-
чалу штат сотрудников составлял всего 8 
чел., привлекались агрономы-семеноводы из 
хозяйств района. Старшим лаборантом рабо-
тала З.П.Алпатова, Т.В.Липанина, Л.Битехтина, 
Р.Файзуллина, Г.Утивленова, Л.Утивленова, 
Н.Туркова. Штат вырос до 11 лаборантов, 
появился автомобиль. Шофёром работал 
В.Киричёк. В 1960г. Адамовская контрольно-
семенная лаборатория стала участницей ВДНХ 
СССР. После Л.Т.Сапельниковой инспекцией 
руководил А.М.Гавриленко. 

Семёнов Виктор Васильевич (1938-2006) 
родился в Саракташском р-не, после оконча-
ния ОГПИ (1964) работал учителем истории в 

АСШ №1, инспекто-
ром РОНО, с 1968г. – 
преподаватель исто-
рии АСХТ. За годы 
работы награждён 
многими грамотами, 
заносился на район-
ную Доску почёта 
как лучший лектор-
м е ж д у н а р од н и к . 
Имел нагрудный 

знак «За отличные успехи в среднем спе-
циальном образовании». Удостоен званий 
«Преподаватель-методист», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР» (1987). 

Семешкин Владимир Александрович – 
(1938, г.Рославль Смоленской обл.) – в конце 
1950-х г.г. семья приехала в Адамовский р-н 
на целину. Владимир служил в армии (1957-
1960). После демо-
билизации приехал 
к матери и брату в 
с.Ореховка, рабо-
тал трактористом. 
Награждён медалью 
«За освоение целин-
ных земель». Окон-
чил курсы шофёров 
и работал в Адамов-
ском АТП водите-
лем, в 1964г. перешёл на работу в Дом пио-
неров. Руководил кружками автомоделиро-
вания, радиокружком, «Умелые руки», фото-
кружком, судомодельным, авиамодельным, 
учил детей чеканке, вёл кружок «Сделай сам» 
(1964-1972). Несколько лет работал фотогра-
фом в КБО, в общепите и вновь вернулся в 
Дом пионеров, с 1990г. – Центр детского твор-
чества. С 1990г. по 2002г. организовал клуб 
«моржей», школу зимнего плавания «Альба-
трос» и сам активно занимался моржеванием, 
увлёк этим занятием многих взрослых жите-
лей села. В.А.Семешкин – садовод-огородник, 
автор статей в районной газете.

Семицветка, обрыв – правобережье 
р.Жамал-Акжар (у п.Речного), высота до 20м. 
Географические координаты: широта 51.83°, 
долгота 59.38°, общая площадь: 8га. В обрыве 
обнажаются глины самых разных цветов: виш-
нёвые, красные, коричневые, розово-белые, 
сиреневые, зелёные. Геологи объясняют это 
сложными природными химическими процес-
сами в мезозойскую эпоху. Глины Семицветки 
относятся к речным и озёрным отложениям, в 
них встречается крупная речная галька. Эти 
древние мезозойские рыхлые отложения нако-
пились, а затем сохранились от последующего 
размыва в карстовой западине. В низах разреза 
обнажены отложения типа «беликов» – као-

На снимке: сотрудники ГСИ (1971): стоят 
справа налево З.П.Паршина, З.С.Уткина, инспек-
тор…; сидят слева направо Л.Т.Сапельникова, 
Л.В.Соловьёва, Р.В.Федюк, К.Суходолова.
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линовые белые глины с маршаллитом, щеб-
нем кремней и редкой галькой. Выше залегает 
пестроцветная, в основном глинистая толща, в 
которой изредка встречается щебень кремней 
и хорошо окатанная кварцевая галька. Много 
стяжений лимонита. Слоистость сильно нару-
шена, местами падение слоёв почти верти-
кальное. Толща, возможно, является анало-
гом синарской свиты мезозоя. Опорный разрез 
мезозойских рыхлых отложений обрыва явля-
ется современником эпохи интенсивного рос-
сыпеобразования на Урале. В этот период мно-
гие скальные горные породы под действием 
химических процессов быстро разрушались и 
становились глиной (корой выветривания), а 
устойчивые – золото, алмазы, платина, горный 
хрусталь – сохранялись и накапливались в рус-
лах водотоков. Поэтому обрыв «Семицветка» 
имеет не только эстетическое и стратиграфи-
ческое значение, но и содержит ценнейшую 
информацию о периоде образования и лока-
лизации золотых, хрустальных и других рос-
сыпей редких металлов Южного Урала. Гео-
логический памятник регионального значения. 

Сердюков Николай Павлович, дирек-
тор с-зов «Брацлавский», «Комсомольский» 
в 1963-1972 г.г.

Серп – крестьянское орудие труда для 
жатвы.

Серп – местное название плёса на р.Джарле 
(Жарлы), на повороте реки при впадении в неё 
ручья Кундурлюк. Здесь находились землянки 
первопоселенцев п.Адамовка.

Сидорин Александр  Яковлевич (1940, 
с.Красноярск) – рабо-
тал трактористом 
на 2-м отделении 
с-за «Аниховский». 
Награждён орденом 
«Знак Почёта»(1972), 
«Заслуженный меха-
низатор РСФСР» 
(1982). Живёт в 
с.Красноярск.

Силенко Иван Максимович (1917, с. 
Джасай – 2005) – родители увезли в Днепро-
петровскую область, где он окончил 5 клас-

сов школы. Позднее 
семья вернулась в 
Джасай, Иван стал 
работать в к-зе им. 
Ворошилова учёт-
чиком. Механиза-
тор, прекрасно раз-
бирался в любой 
технике. Награж-
дён орденом Ленина 
(1957).

Сильченко Николай Кузьмич (1919, 
с.Аниховка – 2010) – на службу в армию был 
призван в 1937г. Военная карьера начиналась в 
столице Чечено-Ингушской АССР – г.Грозном, 
куда молодой лейтенант попал после выпу-
ска из Орджоникид-
зевского военного 
училища. Воевал на 
Закавказском и 3-м 
Белорусском фрон-
тах. Командовал 
стрелковой ротой и 
батальоном, руково-
дил штабом 1231-го 
сп 371-й сд. Вместе с 
частью был перебро-
шен на Дальний Восток. За умелую организа-
цию работы штаба полка и личное мужество и 
героизм, проявленные в период боев с японской 
армией в Манчжурии, майор Н.К.Сильченко 
был награждён орденом Александра Невского 
№ 34863. После окончания войны продолжал 
службу в армии, занимал ряд командных и 
штабных должностей. Командовал Уральским 
военным округом (1970-1980). Был членом 
бюро Свердловского обкома КПСС, 3 срока 
избирался депутатом ВС народных депута-
тов СССР от Свердловской обл. Почётный 
гражданин г.Свердловска (1980). Из армии 
был уволен лишь в 1987г. В это время он 
работал в группе генеральных инспекторов 
Вооружённых Сил СССР. Кавалер орденов 
Ленина, Октябрьской Революции, Алексан-
дра Невского, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степени, 3 орденов 
Красного Знамени, 2 орденов Отечествен-
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ной войны II степени. Н.К.Сильченко награж-
дён  многими медалями Советского Союза и 
наградами иностранных государств, являясь 
кавалером ордена Боевого Красного Знамени 
Монгольской народной республики и ордена 
Возрождения Польши 4-го класса (Офицер-
ского креста).

Синицин Константин  Александрович 
(1912, Царицын – 1976, Волгоград) – Заслу-

женный артист 
Узбекской  ССР 
(1943), Заслужен-
ный артист РСФСР 
( 1 9 4 6 ) ,  Н а р од -
ный артист РСФСР 
(1954). Актёр театра 
и кино. В 1958г. сни-
мался в роли дирек-
тора совхоза Бараба-
нова Сергея Влади-

мировича (с-з «Комсомольский») в фильме 
«Иван Бровкин на целине».

Скачково озеро – по балке Телеспай в 1,5км 
севернее с.Каменецк. Скачок Данила – один 
из жителей Каменецка, поселился на улице 
Верхней сразу же после гражданской войны 
(1921-1922), сейчас на этом месте стоит дом 
Мущенко Анны Ясоновны. Свой скот поил 
только на этом озере. Длина озера около 250м, 
глубина – до 1,5м, по берегам растёт осока, 
камыш, рогоз, рдест. Он запустил в озеро кара-
сей. (По сообщению дочери первопоселенца 
Поздеевой (Ивановой) Марии Петровны).

Скирдач Ольга Максимовна (1949, 
п.Адамовка) – окончила  в г.Целинограде педа-
гогический институт, факультет иностранных 
языков. Стажировалась в Англии. Окончила 
аспирантуру при МГЛУ (1984), кандидат фило-
логических  наук (1985). Преподавала в Цели-
ноградском пединституте. Вышла на пенсию, 
живёт в Оренбурге.

Скирта Николай Степанович (1928, 
п.Джарабутак – 1993) – с ранней юности рабо-
тал в к-зе «По Стопам Ленина» (Аниховка). 
Окончил курсы механизаторов при Анихов-
ской МТС. Затем молодая семья Скирты пере-
езжает в п.Брацлавка. Работал механизатором, 
в начале 1980-х был избран председателем 

рабочкома с-за «Брацлавский», с этой должно-
сти ушёл на заслуженный отдых. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени (1957), 
Орденом Ленина (1966), орденом Октябрьской 
Революции (1971). «Заслуженный механизатор 
сельского хозяйства РФ».  

Скляр – укр. стекольщик.
Скрыльник Василий Фёдорович (1933-

1955) – работал в Орске на Южуралмашзаводе 
токарем, по комсомольской путёвке приехал в 
п.Комсомольский (1955). Погиб 3 мая 1955г. 
при тушении степного пожара. Семья жила в 
Орске, остались 2 сына – Александр и Генна-
дий. По воспоминаниям М.Г.Голованова, в 3-й 
бригаде, когда случился пожар в степи, рабо-
чие сначала тушили огонь, сбивая его фуфай-
ками. Не получалось. Тогда тракторист заце-
пил бороны, чтоб опахать и не заметил, как на 
плуг сел прицепщик. Тракторист не рассчитал 
скорость распространения огня, обгоревшего 
прицепщика отвезли в Адамовскую больницу, 
где на следующий день он умер. Похоронили 
в п.Адамовка. Именем Скрыльника названа 
улица в п.Комсомольском.

Сланцевая полоса (Кумакская) – место-
рождение золота. Открыто около 1917г., рас-
положено в степной полосе восточного склона 
Южного Урала, в Адамовском р-не, в 95км к 
юго-востоку от ст.Шильда Южно-Уральской 
железной дороги. Детально картировалось и 
изучалось длительное время Н.В.Куклиным 
(1948), а затем исследовательской партией 
под руководством М.Н.Альбова (1964-1965).

Слепченко Иван Иванович – тракторист 
Каиндинской МТС,  работал в к-зе «Энбекши», 
кавалер ордена Ленина (1957).

Слободяник Александр Леонтье-
вич (1925, с.Ново-
Уманьское – 1993) – 
ветеран ВОВ. Работал 
бухгалтером отделе-
ния с-за «Каинды-
Кумакский» (1947-
1953), затем пре-
подавателем физ-
культуры Теренсай-
ской средней школы. 
Член КПСС с 1954г. 
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В 1958г. избирается председателем Теренсай-
ского с/с, с 1962г. – заместителем председа-
теля райисполкома. Без отрыва от производ-
ства окончил ОСХИ. Районная газета «Ленин-
ское знамя» от 11 мая 1974г.: «Отныне на карте 
нашего Адамовского района будет значиться 
11 совхозов. На основании приказа Мини-
стерства совхозов РСФСР от 12 апреля 1974 
года за №319 на базе земель 4 и 5 отделений 
совхоза им. 50-летия СССР организован новый 
совхоз – «20 лет Целины». И в конце статьи: 
«Директором вновь созданного совхоза назна-
чен А.Л.Слободяник». После выхода на пенсию 
(1985) А.Л.Слободяник с семьёй переехал в Ада-
мовку. Работал заведующим отделом по труду 
Адамовского РИК. Вёл большую обществен-
ную работу. Неоднократно избирался депута-
том сельского и районного Советов народных 
депутатов, председателем районного Совета 
ветеранов. Награждён орденом Отечествен-
ной войны,  2 орденами «Знак Почёта», меда-
лью «За освоение целинных земель», др. юби-
лейными медалями.

Слюдяной, село – основано около 1929г. как 
отделение №1 с-за «Каинды-Кумакский».   Своё 
название получило в октябре 1966г.потому, что 
в близлежащих балках, оврагах и по долине 
р.Джусы (Жусы) всегда можно найти шаро-
видные сростки кварца и белой слюды. В конце 
XIXв. на берегу реки стоял аул Маканалы, 
названный по имени местного бая. В 1905г. 
появились переселенцы с Украины и основали 
свой посёлок Кандыбка (он существовал до 
1927г.). Во время коллективизации бая Мака-
налы раскулачили и выселили из этих мест. 
Селение украинцев воссоединилось с аулом, 
позднее стало п.Слюдяным, жители работали 
в совхозе. В 2012г. в селе жили 370 человек.

Смачный – укр. вкусный.
Смолий Раиса Давыдовна (1937, 

с.Кирсаново Абдулинского р-на) – первоцелин-
ница. После окончания школы поехала учиться 
в Орский машиностроительный техникум, 
работала на мясокомбинате. В апреле 1955г. 
по комсомольской путёвке приехала поднимать 
целину в с-з «Комсомольский». Для начала 
её назначили поварихой, к зиме она упросила 
послать её на лесозаготовки. Вышла замуж 

за Д.В.Смолия, вете-
рана ВОВ, приехав-
шего после армии 
на целину. Р.Д. Смо-
лий помимо основ-
ной работы (21 год 
– секретарь дирек-
тора совхоза) 14 лет 
возглавляла женсо-
вет, работала в дет-
ской комнате мили-

ции, «Почётный донор», более полувека – участ-
ница художественной самодеятельности. Уйдя 
на пенсию, приняла у Клепиковой Александры 
Тимофеевны поселковый музей (1991-2001). 
Автор сборника частушек. Живёт в п. Комсо-
мольском.

Смородин Геннадий Николаевич (1939, 
г.Макарьев Костромской обл.) – армейская 
служба проходила в Оренбурге, здесь занялся 
живописью, графикой. Член Союза художни-
ков России (1974). Несколько раз был в твор-
ческих поездках на целине, в частности, в 
с-зах «Майский», «20 лет целины», «Комсо-
мольский», п.Адамовка. Несколько сюжетов 
о целине опубликованы в Оренбургском  аль-
манахе «Гостиный двор» №15, 2004г.

СМУ – строительно-монтажное управле-
ние в Шильде (1956). СМУ строило в Шильде 
жилые дома и хозяйственные объекты. 15 лет 
руководил предприятием М.А.Чевычалов.

Снежко Влас (1861-1954) – см. Аниховка, пос.
Сницарь (Денисова) Мария Михайловна 

(1900, г.Урюпинск – 1984, п.Елизаветинка). 
Окончила  педагогическую гимназию и по рас-
пределению приехала в Адамовский р-н – сна-
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чала в п.Джанабай, затем – в п.Нововинницк. 
Вышла замуж за Сницаря Сидора. Её пере-
водили в п.Красноярск, в Елизаветинку, на 
ст.Шильда – в железнодорожную школу, в 
с.Андреевка, где Мария Михайловна прорабо-
тала до пенсии. Член РКП(б) с 1920г. Награж-
дена Орденом Ленина (1950-е гг.). Муж, Сидор 
Фёдорович, пропал без вести в ВОВ. Воевал сын 
Анатолий, с ранением вернулась дочь Лидия. 
Мария Михайловна жила скромно, для одно-
сельчан была примером порядочности, интелли-
гентности. Воспитала 3 детей. На пенсии жила 
в семье сына. Знание и воспитание, полученные 
в гимназии, служили ей всю жизнь. 

Собес (районный отдел социальной 
защиты) – В 2013г. в России отмечалось 
95-летие основания системы социальной 
защиты населения. В Адамовском р-не отдел 
соц. обеспечения начал свою работу в 1948г. 
В должности заведующего отделом работали 
М.А.Кузнецова, В.Г.Николаев, А.М.Соколов, 
Д.П.Ткаченко, Л.И.Кузьмина, В.П.Францевич, 
Н.И.Колесник, Л.А.Соляниченко. Более 20 
лет проработали в отделе В.С.Ворошилина, 
Л.А.Матненко. С 1994г. отдел переименован 
в Управление социальной защиты населения 
по Адамовскому р-ну. Первым его руководи-
телем стала Г.К.Афанасьева. В последующие 
годы в этой должности работали Н.П.Иванкова, 
К.П.Избасова, Ф.П.Рахматулина, В.Ю.Новиков, 
Е.П.Тейхриб, В.А.Клименко.

Совет ветеранов – районный совет пенси-
онеров, инвалидов, ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов образован в 1987г. Первым его секретарём 
стал И.И.Цвяк, его сменили А.Л.Слободяник, 
А.В.Гнидин, В.Н.Самсонов, с 2005 г. – 
А.Г.Качаев. С 2007г. советом ветеранов руко-
водит П.В.Ивашов. Активно в совете рабо-
тали В.В.Чичикин, С.М.Идилов, М.Г.Жунусова, 
Е.Б.Новикова, В.И.Лагутова, Р.А.Шульман. 
Высшим органом совета является Пленум рай-
онного совета (2 р. в год), президиум совета из 
9 человек собирается ежеквартально. В струк-
туру совета ветеранов входят 12 первичных 
организаций, комитет ветеранов войны и воен-
ной службы, комитет ветеранов локальных 
войн и подразделений особого риска. С 2005 

по 2016 г.г. председателем комитета ветеранов 
войны и военной службы работал М.А.Кулаев, 
его преемником стал В.Чайковский. Советом 
ветеранов п.Адамовка долгие годы руководили 
Н.Д.Олисов, Г.Ф.Абдрахимов, в с.Аниховка – 
В.Д.Ткаченко, в п.Теренсай – Н.А.Кольяков, 
В.П.Омеличкин, в п.Шильда – В.И.Самородов. 
Большую помощь совету ветеранов оказы-
вают ветераны труда В.Н.Крат, Н.Б.Люляева, 
Р.И.Курочкина и др.

«Советская Россия», совхоз, ОПХ – обра-
зован в марте 1957г. на базе Каиндинской МТС 
и к-зов «Путь к социализму», «Энбекши», 
«Кусем» и земель Госземфонда. В 1965г. часть 
земель хозяйства была передана новому с-зу 
«Майский». В 1978г. с-з входит в ведение Орен-
бургского НИИ сельского хозяйства. Посевная 
площадь хозяйства на 1 мая 2016г. составляла 
10500га. ОПХ занимается производством семян 
высших репродукций, выращиванием и пере-
работкой зерновых и зернобобовых культур, 
овощей, мясо-молочной продукции. Много лет 
хозяйство возглавлял Б.К.Калиев, его сменил 
Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ В.Н.Клюев, а с мая 2015г. – А.М.Дударев.

«Советский старатель» – танковая колонна, 
ТК. Инициатором сбора средств на ТК «Совет-
ский старатель» в годы ВОВ стали золотодо-
бытчики треста «Хакасзолото». Они собрали 9,3 
млн руб золотом и 4510 тыс. руб. наличными. 
Трест «Миассзолото» за годы войны собрал на 
ТК 9кг 650г золота и 400 тыс. рублей личных 
сбережений старателей. Газета «Красная звезда» 
от 5 апреля 1944г. (№81): «Москва. Кремль. 
И.В.Сталину: Воодушевленные замечательными 
победами Красной Армии, одержанными ею под 
Вашим мудрым водительством, горя единым 
желанием максимально помочь нашей доблест-
ной Красной Армии в быстрейшем разгроме и 
уничтожении фашистских варваров, мы, стара-
тели рудника Кумак треста «Чкаловзолото», вно-
сим 2500 граммов золота в фонд Красной Армии 
на строительство танковой колонны «Советский 
старатель». Телеграмма подписана председате-
лями старательских артелей: Граур Филипп Гри-
горьевич, Волошин Павел Фёдорович, Козуб 
Яков Давидович, Ярмухаметов Мухамедзян, 
Бижанов Агдавлет, Москаленко Иван Фёдоро-
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вич. В ответ на послание была опубликована 
телеграмма от лица Сталина: «Примите мой 
привет и благодарность Красной Армии, това-
рищи… за вашу заботу о бронетанковых силах 
Красной Армии. И.Сталин». 

Советский Комитет защиты мира – обще-
ственная организация в СССР, в  деятельности 
которой на добровольных началах участвовали 
советские общественные организации, трудо-
вые коллективы и отдельные граждане. Входил 
во Всемирный совет мира, Движение за мир, 
против агрессии и войн. Адамовское отделе-
ние Советского Комитета защиты мира долгое 
время возглавлял Г.Ф.Трофимцев. 

Совхозный, посёлок – основан как отделе-
ние №6 с-за «Каинды - Кумакский» (1930-32). 
После образования нового с-за «Шильдин-
ский» посёлок получил своё название, т.к. 
является его центральной усадьбой. В 2012г. 
в нём проживало 891 чел.

Совхозный сельсовет – Совхозный сель-
ский Совет народных депутатов был органи-
зован в 1959г. путём отделения от Елизаве-
тинского с/с. Созданию Совхозного с/с  пред-
шествовало расширение сельхозпроизводства 
с-за «Шильдинский» и  увеличение населения. 
Происходило оно в основном за счёт пере-
селенцев, которые ехали на целину из раз-
ных областей и республик страны. На тер-
ритории вновь созданного с/с было распо-
ложено 3 населённых пункта: п.Совхозный, 
п.Мещеряковский, п.Новоульяновский. В них 
проживало около 600 граждан.    

С 1 января 2006г. был реорганизован в муни-
ципальное образование «Совхозный сельсо-

вет». Территория МО составляет 43 тыс. га. На 
территории МО имеется 4 искусственных водо-
ёма. Расстояние до районного центра – 18км, до 
ближайшей ст.Шильда – 30км. В 2018г. на тер-
ритории МО находятся 2 посёлка: п.Совхозный 
и п.Мещеряковский. Посёлки полностью гази-
фицированы с 1989г., в каждом доме прове-
дён водопровод, и большая часть домов (70%) 
имеют коммунальные удобства.

Председателями с/с в разные годы рабо-
тали Н.Г.Журба, В.В.Варенье, И.С.Иванов, 
В.Б.Конценебин.

Совхоз – государственное сельскохозяй-
ственное предприятие в СССР. В отличие от 
колхозов, являвшихся кооперативными объе-
динениями крестьян, созданными на средства 
самих крестьян, совхоз был государственным 
предприятием. Работающие в совхозах были 
наёмными работниками, рабочими, которые в 
отличие от трудодней в колхозах получали за 
труд фиксированную заработную плату. В Ада-
мовском р-не совхозы создавались в несколько 
этапов: 1) в 1929г. создан первый зерносовхоз 
«Каинды-Кумакский», в 1932-1942 г.г. путём 
его разукрупнения выделен мясосовхоз «Шиль-
динский»; 2) с распашкой целинных земель в 
1954-55 г.г. образованы совхозы им. XIX-го 
партсъезда, «Восточный», «Тобольский», «Ада-
мовский», «Озёрный», «Комсомольский». В 
1957г. на базе МТС и колхозов района образо-
ваны с-зы «Аниховский»,  «Заря коммунизма»,  
«Брацлавский», «Советская Россия»; 3) группа 
совхозов в районе создавалась путём реорга-
низации крупных хозяйств и их деления: в 
1965г. на базе отделений с-за «Советская Рос-
сия» Кусем и Кос-Куль образован самостоятель-
ный с-з «Майский». В 1965г. – с-з «Обильный» 
путём выделения земель из с-зов «Анихов-
ский», «Комсомольский» и «Озёрный». В 1968г. 
с-з им.Комарова – из отделений с-за «Анихов-
ский» (с.Тыкаша , с.Ореховка) и Подхоза быв-
шего прииска Кумак. Из угодий с-за «Заря ком-
мунизма» и «Аниховский» выделены земли для 
нового с-за «Адамовский» (в отличие  от одно-
имённого с-за Светлинского р-на). В 1973г. раз-
укрупнен ещё раз с-з «Каинды-Кумакский» (им. 
50-летия СССР) и появился с-з «20 лет целины» 
(«Юбилейный»).
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«Содружество» ПК (руководитель 
А.Р.Ирманов), п.Адамовка – предприятие зани-
мается переработкой молока с производитель-
ностью 500л в сутки. Его продукция реализу-
ется через магазины райпо. 

Соколов Дмитрий Николаевич (1867, 
с.Сукулак Оренбургского уезда Оренбургской 
губернии – 1919, прииск Айдырля Оренбург-
ского уезда Оренбургской губернии) – краевед, 
геолог, натуралист. Из потомственных дворян 
Оренбургской губернии (родительское имение 
Сукулак). Окончил с золотой медалью оренбург-
скую гимназию (1885), физико-математический 
факультет Московского университета (1894). 
Служил в казённой палате г.Оренбурга, много 
лет занимал должность земского начальника 
в Ташлинской волости Оренбургского уезда. 
Увлёкся краеведением. Геология и география 
Оренбуржья – основное содержание его науч-
ного наследия. Статья «Оренбургский юра» в 
многотомном труде «Геология России», книга 
«Оренбургская губерния, географический 
очерк» (1916), множество статей в местных и 
столичных изданиях получили высокую оценку 
общественности. В 1897г. в «Трудах» Орен-
бургской учёной архивной комиссии Соколов 
поместил публикацию «Башкирское войско в 
походе против Наполеона», в 1898г. напечатал 
статью «Опыт разбора одной башкирской лето-
писи». Соколов одним из первых оценил значе-
ние в изучении прошлого башкирского народа 
родового знака тамги в работе «О башкирских 
тамгах», занявшую весь 13-й выпуск «Тру-
дов» Оренбургской учёной архивной комис-
сии (Оренбург, 1904). Исследователем было 
собрано и обработано 3500 башкирских тамг. 
Кроме того, Соколовым написаны статьи по 
археологии и топонимии: «К вопросу о значе-
нии каменных баб», «Название Яик», «Следы 
древней могилы в Уральском войске» и др.

Сокуренко С. – избран председателем сель-
совета с.Адамовки на 1-м районном  съезде 
Советов в октябре 1919г.

Солёная балка – боковой отвершек балки 
Жанабай, правый берег (долина р.Жангыз-Агач).

Солёное Озеро, урочище – в 7км к западу 
от с.Новосовхозного. Топоним характеризует 
качество воды этого небольшого понижения, 

плёс в верховьях ручья Кокпектысая – пра-
вого притока р.Кумак. Неподалёку существо-
вал одноименный аул.

Солодилин Анатолий Сергеевич (1937, 
г.Оренбург – 2008, г.Москва) – артист Орен-
бургского драмтеатра им. Горького. Окон-
чил Московский государственный институт 

театрального искус-
ства. В студенческие 
годы начал высту-
пать на сцене Орен-
бургского театра, 
где работал более 40 
лет. В течение ряда 
лет был главным 
режиссёром Орен-
бургского драмтеа-

тра им. М.Горького. Народный артист Рос-
сийской Федерации. Лауреат Всероссийского 
конкурса чтецов. В 1987г. принимал участие 
в спектакле «Осень следователя», с которым 
творческая группа театра приезжала в Ада-
мовский р-н. Последние годы жил в Москве 
и работал в театре им. Маяковского.  

Солончак – тип почвы, характеризующийся 
наличием в верхних горизонтах легкораство-
римых солей в количествах, препятствующих 
развитию большинства растений.

Сорокин Владимир Александрович (1958-
1981) – лейтенант, командир парашютно-
десантного взвода, служил в Вооружён-
ных Силах СССР с 1976г. Окончил Рязан-
ское ВВДКУ. С ноя-
бря 1980г. находился 
в составе ограничен-
ного контингента 
советских войск в 
ДРА. В сложной бое-
вой обстановке умело 
и уверенно командо-
вал взводом. 10 ноя-
бря 1981г. участвовал 
в выполнении боевой 
задачи у населённого пункта Лагман провин-
ции Кабул. Действовал смело и решительно, 
был смертельно ранен. Посмертно награж-
дён орденом Красного Знамени. Похоронен в 
п.Совхозном Адамовского р-на.
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Сорокина имени – районный турнир по 
волейболу. В 2018г. в ФОК «Золотой колос» 
состоялся открытый турнир по волейболу 
среди мужских команд, посвящённый памяти 
воина-интернационалиста В.А.Сорокина, 
погибшего в ДРА. Основатель турнира 
В.В.Варенье, глава МО «Совхозный сель-
совет».

Сорокина (Богачёва) Галина Спиридо-
новна (1923, п.Смэл Черкасской обл. – 2000, 
п.Андреевка) – во времена голода её роди-
тели выехали с насиженного места. В поисках 

лучшей доли пере-
езжали с места на 
место (жили на Кав-
казе). Окончательно 
осели в Новоорске. 
Спиридон Терентье-
вич стал работать 
директором загот-
конторы. Галина 
окончила школу, 
поступила учиться в 
Оренбургский педа-
гогический институт 

на  исторический факультет. В 1943г. по 58-й 
статье арестовали отца и на 10 лет отпра-
вили на строительство Байкало-Амурской 
магистрали. Старший брат отца Иван Терен-
тьевич в это время был председателем к-за 
им. Ленина, предложил помощь семье брата. 
Ксения Ивановна переехала с детьми в 
п.Андреевка. Здесь Галина стала работать в 
школе вместе со М.М.Сницарь (См. Сницарь), 
вышла замуж за инвалида ВОВ Сорокина 
Василия Фёдоровича. Воспитали 11 детей. 
Г.С.Сорокина – Мать-героиня (1967).

«Социалистический Енбек» – районная 
газета, выходившая на казахском языке с 1935г. 
до ВОВ. См.Газета районная.

«Социалистический труд» – См. Газета 
районная.

«Союззолото», посёлок – микрорайон 
п.Шильда, где находились склады организа-
ции «Золотопродснаб» и «Продснабзолото». В 
эти склады привозили золото из рудника Кумак, 
а уже отсюда его транспортировали по назна-
чению. Кроме того, «Золотопродснаб» имело 

склады товарной продукции для обеспечения 
прииска в Кумаке.

«Союз польских патриотов», СПП – 
массовая антифашистская организация в 
1943-46 г.г. Основан В.Василевской, А.Лямпе, 
А.Завадским и др. По инициативе Главного 
правления Союза польских патриотов 6 мая 
1943г. Государственным комитетом обороны 
СССР было принято постановление о фор-
мировании в Советском Союзе 1-й польской 
пехотной дивизии (впоследствии – дивизии им. 
Т.Костюшко). В неё стали призывать польских 
граждан независимо от брони и места работы. 
В 1944г. члены СПП вошли в Польский коми-
тет национального освобождения.

«Союз-Хромит», посёлок. В 1926-29 г.г. 
в бывшей Аккаргинской волости был осно-
ван   посёлок с русскоязычным населением – 
п.«Союз-Хромит». Здесь добывали хромосо-
держащую руду карьерным и шахтным спосо-
бом (шахты были от 50 до 100м в глубину). Руд-
ник назывался Ак-Карга. В нём, кроме руды, 
добывали минералы: уваровит, серпентин, 
оливин, бастит и хромит. П.«Союз-Хромит» 
был расположен около водохранилища, в 6км 
южнее п.Тобольского. Вероятно, в 1946-48 г.г. 
рудник закрыли как неперспективный. Быв-
шие шахты и карьеры в настоящее время зато-
плены, посёлка не стало. См.Ак-Карга.

Спецпереселенцы – депортированные в 
начале ВОВ народы (немцы, поляки, крым-
ские татары, калмыки, жители Прибалтики, 
Зап.Украины и Зап.Белоруссии). После ВОВ 
спецпереселенцами называли освобождён-
ных из ГУЛАГа, из лагерей трудармии нем-
цев, которым предписывалось жить и работать 

На снимке: супруги 
Сорокины.

На снимке: рабочие «Союззолото», Шильда. 
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в определённых селениях без права выезда. В 
Адамовский р-н было переселено на спецпо-
селение более 1000 человек немецкой нацио-
нальности, большая часть которых была раз-
мещена в Прииск-Кумаке.

Сплеба, балка – долина ручья Бостыбай, 
левый берег, у с.Красноярск. Наименование 
балки произошло от фамилии Сплеба, которая 
часто встречается на правопобережной Укра-
ине. Первопоселенцы Красноярска – выходцы 
из Украины.

Спорт в районе. О развитии спорта в Ада-
мовском р-не можно судить по отрывочным 
воспоминаниям разных лет. Л.С.Стативко 
писал о 1930-х г.г.: «В райкоме комсомола, в 
комитете физкультуры, в совете ОСОАВИА-
ХИМа (см. ОСОАВИАХИМ) работали заме-
чательные и инициативные товарищи Хус-
нетдинов, Кенжибулатов, Перевозник, Рома-
нов и др. В райцентре были хорошо трениро-
ванные футбольная и волейбольная команды. 
В летнее время часто проходили спортив-
ные встречи с коллективами Прииск-Кумака, 
Каинды-Кумакского с-за, рудника «Синий 
Шихан» на ст.Айдырля, в г.Орске. Проводи-
лись подготовка и сдача норм комплекса ГТО 
1-й ступени, военно-спортивные мероприятия 
по сдаче норм на Ворошиловского стрелка 1-й 
ступени… В 1938-40 годах я был членом рай-
онного комитета физкультуры и спорта. При 
выездах в колхозы района проводил работу по 
организации спортивно-массовой работы… 
Летом 1939 года проводилась массовая сдача 
норм на значок ГТО 1-й ступени. Оформив 
приём норм соответствующим документом, 
меня посылали в Оренбург за получением 
значков». 

Документы РК ВКП(б): в 1941г. из обкома 
партии спускались в район наряды на подго-
товку значкистов ГТО и БГТО, например, к 
сентябрю 1941г. надо было подготовить 113 
значкистов 1-й ступени, 4 чел. – 2-й ступени, 
БГТО – 89 чел. В условиях начавшейся войны 
подготовка спортсменов стала оборонной зада-
чей. Самым массовым видом спорта в зимнее 
время были лыжи. Лыжные команды были в 
каждом посёлке. Популярными стали лыж-
ные походы, например, в феврале 1940г. лыж-

ники Прииск-Кумака прошли 92км в честь 22-й 
годовщины РККА, побывали в к-зах «Крас-
ный октябрь», им. Ворошилова, им. Чапаева 
и др. Об этом писал старший команды лыж-
ников Семенюк в газете «Социалистический 
труд» 28 февраля 1940г. Лыжная команда №1 
под руководством Фуга, совершила пробег в 
122км. В 1941г. спортсмены–лыжники были 
потенциальными бойцами лыжных батальонов. 
Обком ВКП(б) требовал привести в порядок 
все имеющиеся в районе лыжи, недостающие 
пополнить новыми, изготовить их в райпром-
комбинате. Выполнить распоряжение обкома 
не удалось по причине отсутствия леса. Наряд 
на подготовку лыжников в район: к 1 октября 
1941г. подготовить 378 чел. (см. «Большевик»).

Спортивных соревнований в военное время 
не проводилось, люди были заняты работой на 
производстве. Военно-физкультурный отдел 
при РК ВКП(б) следил за сдачей норм ГТО, 
ПВХО призывниками. Многие эти нормы не 
выполняли: в 1944г. на значки ГТО сдали лишь 
13,7%, ПВХО – 13,6%, на ВС – 95,3% при-
зывников. Было решено не позднее 20 июля 
1944г. организовать кросс для сдачи норм. 
При РК ВЛКСМ в 1944г. была создана посто-
янно действующая военно-физкультурная 
комиссия в составе: И.В.Морозюк, Досантаев, 
А.Шевченко, Меньшенин, Силенко. Летом 
1945г. в районе уже отмечался День физкуль-
турника. Председателями ФК работали Дми-
триев, затем Матненко. РК ВЛКСМ отмечал, 
что в Прииск-Кумаке действовали 2 волейболь-
ных площадки, есть футбольное поле, идут 
тренировки футбольной команды, спортсмены 
метали копья и диски, бегали легкоатлеты. 
Чтобы сыграть хоть одну игру, у волейболь-
ной площадки выстраивалась очередь. Штан-
гист Николай Мамонов из Прииск-Кумака был 
непобедимым в районе, имел много спортив-
ных наград. В 1949г. в районе было 13 физкуль-
турных коллективов, из них 7 – в школах. За 
год проведено соревнований по лёгкой атле-
тике – 2, по волейболу – 3, по футболу – 9, по 
плаванию – 2. Зимой соревнования проводи-
лись только по шахматам.  

К 1949г. военно-физкультурным отделом 
РК ВЛКСМ заведовал Корниенко, его сменил 
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И.А.Мельников. С началом целины спорту уде-
лялось большое внимание, о чём горячо гово-
рили на комсомольских конференциях и пле-
нумах РК ВЛКСМ. Молодёжь сооружала ста-
дионы, спорт развивался в дворовых, сельских 
объединениях, в школьных спортивных круж-
ках и секциях, учителя физкультуры трениро-
вали детей. Из воспоминаний В.В.Карпова. 
(Пр.-Кумак): «Зимой между клубом и фабри-
кой всегда был залит отличный каток, осве-
щённый, с музыкой, на льду всегда было много 
людей: и детей, и взрослых. Коньков на ботин-
ках тогда было мало, в основном «снегурки» 
и ножи на валенках». И в 1930-х г.г. на речках 
подростки расчищали лёд и играли в хоккей с 
мячом (Л.С.Стативко), любительский хоккей 
существовал как вид зимнего досуга повсе-
местно. См. Аниховка спортивная.

23-24 июня 1957г. на центральной усадьбе 
с-за им. XIX партсъезда Адамовского р-на 
состоялась областная спартакиада тружеников 
целинных земель. С открытием АСХТ  спорт 
в районе перешёл на новый уровень. Огром-
ный по тем временам  спортивный зал и гра-
мотная, умеющая увлечь молодёжь, препо-
даватели сыграли большую роль в развитии 
спорта в районе. Учащиеся техникума с успе-
хом занимались борьбой, баскетболом, волей-
болом, настольным теннисом, шахматами, руч-
ным мячом и т.д.   В1979г. в Адамовке откры-
лась спортивная  школа (ДЮСШ). В 1988г. в 
районе развивалось 18 видов спорта. Занятия 
спортом людей старшего возраста активно 
организует Совет ветеранов. В администрации 
МО «Адамовский район» работает специалист 
по физической культуре, спорту и туризму. См. 
Борьба спортивная. См. Волейбол в спортив-
ной жизни района. См. Гандбол в спортивной 
жизни района. См. Стадион.

СПТУ-22, ПТУ-72 – профессионально-
техническое училище, образовано в 1962г. с 
целью подготовки механизаторских кадров 
для целинных с-зов Восточного Оренбуржья. 
Вначале это были краткосрочные курсы, затем 
организовано обучение от 1 до 3 лет. В 1973г. 
училище преобразовано в среднее. ПТУ гото-
вило трактористов-машинистов, газоэлектрос-
варщиков, поваров, мастеров по ремонту элек-

трооборудования машин, комбайнеров, лабо-
рантов химико-бактериологического анализа, 
водителей  автомобиля, операторов газовой 
котельной, секретарей-машинисток. Первое 
время теоретические занятия проводились в 
помещении машиносчётной станции, а прак-
тические занятия – на базе с-за «Заря комму-
низма». Со временем были построены 4 учеб-
ных корпуса, 19 кабинетов для занятий, 5 лабо-
раторий, 2 мастерские, общежитие на 180 мест. 
В 1965г. решением Оренбургского облиспол-
кома училищу были выделены 750га земли за 
р.Жарлы для учебного хозяйства. В 1979-1981 
г.г. за высокие производственные показатели 
учебного хозяйства училище было награж-
дено переходящим Красным Знаменем Орен-
бургского областного профтехобразования. 
В училище появился машинно-тракторный 
парк, сельхозмашины (1971). В 1973г. учи-
лище стало средним, и в 1976г. состоялся пер-
вый выпуск учащихся с аттестатом о сред-
нем образовании. Здесь учились юноши и 
девушки нескольких районов области, сосед-
них областей. Учащийся СПТУ-22  Ю.Груша 
в 1974г. был награждён медалью «За трудо-
вое отличие». Первым директором училища 
работал А.Ф.Наседкин (1962-1979),  его сме-
нил В.С.Довбушев (1979-1986), А.И.Иванов 
(1986-1990, 2003-2006), В.А.Матненко (1990- 
1996), Ю.А.Качан (1996-2003), А.М.Букаров  
(2006-2014). 

Статус училища несколько раз менялся: в 
1984г. СПТУ-22 было переименовано в СПТУ-
72, т.к. происходило объединение всех профес-
сиональных училищ области в один реестр, в 
1989г. стало именоваться ПТУ-72, с 1994г. – 
ПУ-72, с 2001г. – ГО ПУ-72, в 2013г. училище 
преобразовано в филиал Орского техникума 
им. Солнечникова, а в 2014г. филиал был лик-
видирован. В п.Шильда работал филиал ПУ-72. 

Ветеранами профтехучилища  были пре-
подаватели и мастера: А.И.Клименко, 
А.А.Шевченко, Л.А.Лотарева, В.А.Горошилова, 
Ю.В.Коваленко, К.С.Лизогуб, А.Е.Трушечкин, 
З.Р.Бужина, С.А.Савина и др. Последние годы 
училище обучало 200-250 учащихся. 

«Спутник» – совхоз, созданный на базе 2 
отделений с-за «Адамовский» на основании 
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решения Оренбургского областного испол-
кома Совета депутатов трудящихся от 6 фев-
раля 1964г. №52. Направление хозяйствова-
ния – зерновое и мясное.    Название совхоза 
выбрано потому, что на территории хозяйства 
приземлились первые  животные, побывавшие 
в космосе – собаки Белка и Стрелка. Первым 
директором совхоза был назначен Савин Семён 
Михайлович. С 1965г. совхоз отошёл к вновь 
образованному Светлинскому р-ну. 

 Стадион – место для занятий спортом. В 
Адамовке первым стадионом стала площадка 
около АСОШ №1 (ныне школьный стадион). 
В 1950г. бюро Адамовского РК ВЛКСМ при-
няло решение: до 1 июля 1950г. в крупных 
населённых пунктах района построить про-
стейшие стадионы. В райцентре стадион был 
размещён в районе ул. Южной, построены ска-
мьи для болельщиков, здание для спортсменов. 
Стадион был украшен гипсовыми фигурами 
спортсменов, получил название «Юность». 
Улица, ведущая от стадиона, была названа 
Спортивной. 2 июня 1988г. открылся новый 
стадион «Центральный» возле районного ДК. 
Его открытие совпало со спартакиадой «Золо-
той колос» – это были IV летние сельские спор-
тивные игры Оренбургской области.  

Стадник Иван Фёдорович (1916, 
с.Богдановка Бузулукского р-на Самарской 
обл. – 2004, п.Адамовка) – в 1936г. полу-
чил 7-летнее образование и был направ-

лен в школу комсо-
мольских пропаган-
дистов в г.Чкалов. 
В 1937г. призван 
в армию. С 1940г. 
стал работать лит-
сотрудником редак-
ции газеты «Сверд-
ловец» с.Богдановка 
Свердловского р-на 
Чкаловской обл. С 

1941г. был на фронте, служил в 1-м отдель-
ном полку бронепоездов. В июне 1945г. уча-
ствовал в параде Победы в Москве, представ-
лял Кантемировскую танковую дивизию, 1 мая 
1946г. ему посчастливилось ещё раз пройти по 
Красной площади на военном параде. С 1946г. 

работал в редакции газеты «Свердловец», а с 
1948г. стал её редактором. Работал в город-
ской газете г.Находка, в газете «Южный Урал». 
С 1961г. назначен ответственным редакто-
ром Адамовской районной газеты «Ленинское 
знамя», руководил газетой до 1977г. Выйдя на 
пенсию, работал радиоорганизатором. 

Сталина имени, колхоз (с.Нововинниц-
кое) – основан в 1929г., документы выданы 
15 июля 1936г., председателями работали: в 
1932г. – К.Назымок, в 1933г. – Борщ, далее – 
Журба, Савченко Василий Данилович, Довбыш, 
К.А.Олейник, Д.А.Волынов (1957). Колхоз вхо-
дил в подчинение Адамовского  с/с. В 1956г. 
колхоз переименовали в к-з «Россия», а затем 
включили его в состав с-за «Заря коммунизма».

Станица – поселение казаков Оренбург-
ского казачьего войска до 1865г. называлось 
отрядом, после 1865г. – посёлком или стани-
цей. Нередко слово «станица» употребляется в 
значении «станичный юрт». «В официальных 
документах и повседневном обиходе новые 
поселения (за исключением укреплений, фор-
постов и летних пикетов) именовались то ста-
ницами, то отрядами. Административный их 
статус окончательно определился только с при-
нятием «Положения об Оренбургском каза-
чьем войске» от 14 декабря 1840г. С этого вре-
мени станицами стали называться поселения, 
в которых размещались станичные органы 
управления. В состав станичных юртов вошли 
посёлки, выселки и хутора». (А.Абрамовский, 
В.С.Кобзов «Станичные и поселковые церкви 
Новолинейного района», Челябинск, 2000г.)

Старатели – рабочие по кустарной добыче 
золота. Золото добывалось шахтным и ста-
рательским способами. Старатели, как пра-
вило, работали небольшими артелями и добы-
вали золотую руду на небольшой глубине. С 
их работы начинались поиски золота на при-
исках Южного Урала и Адамовского р-на, в 
частности.

Старая Мечеть (Бекетбай) – аул, относился 
к Кумакскому с/с. См. Бакетбай, Мечеть , аул. 

Старкин Григорий Сергеевич (1930, 
с.Турдаки Качкуровского р-на Мордовской 
АССР) – родился в семье крестьянина. В 1935г. 
с родителями переехал в с.Новосёлки Сарак-
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ташского района. В 1955г. окончил Саракташ-
ское СПТУ-56. Работал прицепщиком, меха-
низатором, бригадиром в с-зе «Дубенской». 
В 1957-58 г.г. работал в с-зах «Советская Рос-
сия» и «Шильдинский» Адамовского р-на на 
уборке урожая. Награждён 2 орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. 
Герой Социалистического Труда (1980). Изби-
рался членом обкома партии, депутатом рай-
совета, делегатом ХХVII съезда КПСС. Один 
из лучших наставников молодёжи в области. 
Живёт в п.Саракташе.

Стативко Ленин Сергеевич (1912, 
п.Коломенск Джетыгаринского р-на Куста-
найской обл.) – «Историческая хроника Ада-
мовского района», записки Л.С.Стативко явля-

ются важнейшим 
источником отобра-
жения истории засе-
ления п.Адамовка в 
начале XXв. Автор 
большую часть сво-
его повествования 
построил на воспо-
минаниях непосред-
ственного участника 
тех событий – перво-

поселенца Кривохижина Никифора Арсентье-
вича. Практически именно эти записи лежат 
в основе всех материалов по истории основа-
ния п.Адамовка. 

Л.С.Стативко родился в семье крестьянина-
бедняка. Образование средне-техническое, агро-
ном, окончил 2 курса геодезического института. 
Член ВЛКСМ (1928-1939). В ряды ВКП(б) был 
принят Адамовским РК ВКП(б) в 1940г. Вес-
ной 1919г. семья Стативко и другие жители 
п.Коломенска, в составе 30 человек, решили вер-
нуться на Украину, где они проживали до 1905г. 
По пути следования на конной тяге в районе 
г.Саратова, от инфекции умирают его родители. 
Ленин Сергеевич, его 2 сестры и брат остаются 
при старшей замужней сестре Евгении и её муже 
Башевом Матвее Андреевиче. Весной 1920г. 
семья остановилась на постоянное жительство 
в с.Стефановщина Велико-Богочанского р-на 
Полтавской обл., на Украине. М.А.Башевой с 

женой возвратился на Урал, а Л.С.Стативко 
и остальные дети были определены в дет-
ский дом при сельскохозяйственной коммуне 
«Красная поляна». Окончил семилетку (1927), 
сельскохозяйственную профшколу (1930). Год 
работал агрономом райземотдела. Служил в 
рядах КА (1934-1936). Окончил службу в зва-
нии командир отделения. Учился в Харьков-
ском геодезическом институте (1931-1933), но 
вынужден был оставить учебу в Московском 
геодезическом институте (1936-1937). 

В июне 1937г. после окончания практики 
в Бугурусланском районе принимает реше-
ние вернуться в Адамовку, где проживала 
его сестра с мужем, с которыми не виделся с 
1920г. Летом 1937г. устраивается на времен-
ную работу в Адамовский райсовет на долж-
ность экономиста-плановика райплана. В мае 
1938г., женившись на П.А.Павловой, стано-
вится родственником первых поселенцев Ада-
мовки семьи Кривохижиных. Впоследствии им 
был собран материал о том, как происходило 
освоение земель в районе Адамовки, о жизни 
и работе первопоселенцев. Записал воспоми-
нания и рассказы Кривохижина Никифора 
Арсентьевича, его жены Марфы Григорьевны, 
их детей – Екатерины, Клавдии, Степаниды, 
Фёдора, Веры, Ивана и тестя А.Н.Павлова. В 
1942г. Л.С.Стативко решением обкома партии 
переводят на работу в областное управление 
органов НКВД-МГБ. 

Статистика – см. Госстатистика.
Стахановское движение – зародилось в 

августе 1935г. в Донбассе. Оно стало образцом 
отношения к труду в индустриальной сфере. 
Спланированный трудовой рывок рекламиро-
вался как образец  для подражания и в сель-
ском хозяйстве. В Адамовском р-не утвержда-
лось социалистическое отношение к труду. Его 
примеры освещались в районной и областной 
прессе. Достижения рабочих  пр.Кумак отме-
чала регулярно районная газета «Социали-
стический труд». Особенно славились удар-
ной работой рабочие шахты №5 (начальник 
Бадерный). 28 февраля 1940г. газета писала, 
что к 22-й годовщине РККА рабочие прииска 
работают по-стахановски. На шахте №5 удар-
никами труда являются Кинжегалиев, Малый, 
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Бижанов, Н.Швидкий, И.Данильченко и др. Они 
выполняют сменные задания от 221% до 285%. 
Рабочие шахты №7 К.Биймагамбетов, Рассоха, 
Кинжемуратов, Козолуп и др. выполняют днев-
ную норму на 150-165%. Отмечалась хорошая 
работа парторга прииска Войцеховского.  Рабо-
чие  весь  дневной заработок, в сумме 2050 руб., 
полностью внесли в фонд обороны страны. Не 
сходила с уст фамилия стахановца-бурильщика 
Данильченко Ивана, забойщика Н.Рева. В 1940г. 
газета «Социалистический труд» публиковала 
письма-обращения к жителям района. Напри-
мер, 5 декабря 1940г. письмо заведующего 
КТФ к-за «Путь к социализму» К.Шапилова: 
«В 1934г. меня как лучшего колхозника в бри-
гаде выдвинули пастухом по уходу за конским 
поголовьем. Я с радостью принял это дело и 
взялся по-настоящему за работу. Цель была, 
во-первых, как можно больше развести в кол-
хозе лошадей, которых хватило бы для работы 
в колхозе и для обороны нашей Родины»… В 
числе передовиков-стахановцев к 1940 г. по 
району числились колхозники: Галюк, Ярошев-
ский, Берещенко, Григоренко, С.Лыба, Журба, 
Беккужинова, Калашников, Гнездовская Анна, 
Глебская, Туркова (Турко), Лихитская Вера и др. 
Н.И.Ярыгин, тракторист Каинды-Кумакского 
с-за, был награждён малой Серебряной меда-
лью ВСНХ, в 1940г. он выработал на трак-
торе ЧТЗ 1659га. Весной 1941г. стахановское 
движение охватило и старательские артели 
золотодобытчиков. Старатель Б.Жуманьязов 
рапортовал в районной газете об успехах бри-
гады М.Ф.Карпова, которая за первый квартал 
1941г. выполнила производственное задание 
по добыче руды и золота более чем на 200%. В 
годы ВОВ, призывая работать больше и лучше, 
ВКП(б) и хозяйственники-руководители сти-
мулировали бесперебойное ударничество. В 
Каинды-Кумакском с-зе по стахановски тру-
дились доярка Альдымуратова (вместо 715л 
молока по плану надаивала 1550л); скотник 
Х.Баратбаев, доярка Дельдабаева за 15 дней 
надоила 1850л молока, т.е. 181% к плану. На 
доске Почёта в к-зе «Энбекши» было имя кол-
хозницы Н.Шагиркузовой, которая за 20 дней 
серпом убрала 8га пшеницы (1944). Район-
ная газета сообщала в июне 1942г.: «В к-зе 

«Новый быт» 56-летний Г.Мысливко, отец пяти 
сыновей, защищающих Родину, …заработал 
225 трудодней. Т.Рудыко, 74 лет – 244 тру-
додня…» Ударно трудился в годы ВОВ механи-
затор С.А.Полещук из Теренсая. В 1942г. в рай-
оне состоялась сельскохозяйственная выставка 
с показом лучших образцов работы хозяйств и 
передовиков производства – натуральных экс-
понатов животноводства и растениеводства. 
Частыми были митинги на производстве, на 
которых звучали призывы работать ещё лучше. 
Бригадир-стахановец старатель т.Волошин, 
участник ВОВ, в своём выступлении сказал: 
«Я не остановлюсь на 240%, в декабре 1942г. 
доведу выполнение государственного плана 
до 300%». 

Приехавшие в район после ВОВ немцы-
трудармейцы, привыкшие к тяжёлому труду,   
работали добросовестно. Сохранился лист с 
Доски почёта Рудника: «Кукус Филипп Филип-
пович. Ремонтный плотник амальгационной 
фабрики рудника Кумак, 1898г. рождения. Рабо-
тает на Руднике с 10 ноября 1946 года. За успехи, 
достигнутые в социалистическом соревнова-
нии, занесён в Книгу почёта 20 апреля 1949г.». 
И далее приводятся цифры показателей пере-
выполнения рабочим плановых заданий.

18 марта 1947г. в газете «Социалистиче-
ский труд» опубликовано сообщение о том, 
что бурильщику шахты №5 Д.Ф.Соловьёву 
обком ВКП(б) шлёт поздравление с ударной 
работой. Этот мастер 8 марта 1947г. выдал 
на-гора 240 тонн руды – 1110% к норме. Дости-
жение достойно подвига Алексея Стаханова. 
На слуху были имена передовиков производ-
ства этих лет: П.Еленкова, нормировщика гор-
ного цеха, П.Мамонова, инструктора по буре-
нию шахты №5, Д.Куксгаузена, бурильщика 
шахты №5, Р.Бензель – откатчика, проход-
чика шахты «Центральная» Х.Мамакова. Поо-
щрением ударного труда были Доски почёта, 
публикация об успехах в прессе, материаль-
ное вознаграждение: отрезы ткани на костюм, 
пиджак, велосипед и др. На районной конфе-
ренции ВЛКСМ в марте 1950г. отмечалось, 
что комсомолец А.Я.Мамонов со своей брига-
дой перевыполнил годовой план добычи руды 
на руднике Кумака на 11,3%. Он стал участ-
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ником слёта молодых стахановцев золотодо-
бывающей промышленности в г.Москве и за 
трудовое отличие один из первых и немногих 
жителей района получил право купить авто-
мобиль «Москвич». Позднее передовиков про-
изводства стали называть Ударниками комму-
нистического труда. В 1950-х г.г. их активно 
поощряли государственными наградами. 25 
февраля 1957г. в Москву на Всесоюзный слёт 
молодых покорителей новых земель выехала 
группа передовиков освоения целины.

Степная геологоразведочная и добыва-
ющая партия. В 1946г. на Урале организо-
ван поисковый геолого-разведочный отряд, 
который на одном из участков в промоинах 
после дождя обнаружил мелкие обломки кри-
сталлов горного хрусталя. Нашёл его геолог 
Ю.Н.Ануфриев. В 1952г. создана Уральская 
геологическая экспедиция с базой в Челябин-
ской области. Отряды экспедиции направля-
лись в Казахстан и Оренбургскую область. В 
том же году получены первые положитель-
ные результаты в районе г.Нурбай на Джаман-
Акжарском участке. 

Находка кристалла горного хрусталя в русле 
р.Джаман-Акжар в 1954г. определила место 
п.Речного и перспективу разработок место-
рождения. Весной 1955г. основана Теренсай-
ская геолого-разведочная партия. В 1977 г. пар-
тия №2 переименована в Степную партию, а в 
1980г. в Степную ГРЭ (геолого-разведочную 
экспедицию). В 1970-80 г.г. экспедиция вошла 
в список особо важных предприятий страны, 
так называемую группу «100». В 1973г. начата 
добыча молочно-белого жильного кварца на 
Кос-Кульском месторождении. Наибольший 
вклад в осуществление этого проекта внесли 
Б.Л.Мардер и Э.Н.Воскресенский. Коллек-
тив Степной ГРЭ тесно был связан с науч-
ными кругами страны в области пьезоквар-
цевого сырья. Экспедиция была укомплекто-
вана постояными кадрами геологов, горняков,  
буровых мастеров. Руководителями Степной 
ГРЭ в разные годы были: Котов, В.А.Кошаров, 
В.Ф.Проценко, Коробов, К.Готовцев, В.Дутов, 
Б.Л.Мардер, Б.В.Яблонский, Н.Н.Кобелев, 
А.Н.Зверев, А.Густакашин, Ш.М.Ибрагимов, 
Б.М.Невский, А.В.Брезгин. Ветераны Степ-

ной ГРЭ – геологи Г.К.Жиганова, В.А.Орлова, 
проходчик В.И.Озлов, машинист экскаватора 
И.Н.Шутов, технический руководитель буро-
вых работ А.П.Кокшаров, главный инженер 
П.С.Лисичкин и др. В 1974г. составлен отчёт о 
запасах пьезооптического кварца, который был 
защищён в Государственной Комиссии по Запа-
сам с оценкой «хорошо». На участке «Смеж-
ный» Мироновского месторождения, которое 
было открыто в 1965г. Н.В.Есиным, также были 
проведены разведочные работы и подсчитаны 
запасы. Были опоискованы участки Коскуль-
ский, Нурбай, Брацлавка, Новинский участок 
в Челябинской обл., Башкирские месторожде-
ния и др. Кварц перерабатывался в цехе обога-
щения, построенном в 1973 году в п.Речном.  

В поисках новых возможностей в 1980-х 
годах заложили новую шахту. Однако в начале 
1990-х г.г. спрос на продукцию упал. Но 
п.Речной продолжал оставаться геологиче-
ской организацией с базовым предприятием 
«Степная ГРЭ». В это тяжелейшее время руко-
водство экспедиции осуществлял А.В.Брезгин, 
геофизик работавший здесь с 1976г. В 2001г. 
ФГУП «Степная ГРЭ» прекратило своё суще-
ствование. 

Неоценимый вклад в предприятие внесли гео-
логи Д.М.Белик, В.Д.Корнилов, Ю.И.Бурьян, 
В.Ю.Чуксеев, Г.К.Жиганова, А.Т.Жиганов, 
В.Ф.Зеленков, В.Д.Зеленкова, Л.А.Быстрова, 
геофизики Б.М.Невский, А.В.Брезгин, 
Н.П.Рожин, организаторы производства 
Г.П.Лузин, Н.В.Трифонов, Н.И.Коробов, 
И.П.Ишпахтин, Э.Н.Воскресенский, 
П.С.Лисичкин, М.З.Бахтияров. Руководители 
Н.М.Серых, В.Л.Кошаровский, Б.Л.Мардер 
в непростых условиях создали на предпри-
ятии промышленную базу по обогащению 
кварцевого сырья. Руководителями  ГРП№2 
и Степной ГРЭ за время существования были 
Котов, В.А.Кошаров, В.Ф.Проценко (1962-
1963), Коробов (1963-1966), К.Готовцев 
(1966-1968), В.Дутов (1968-1969), Б.Л.Мардер 
(1969-1972, 1975-1982), Б.В.Яблонский (1972-
1975), Н.Н.Кобелев (1982-1983), А.Н.Зверев 
(1983-1985), Густакашин (1985-1988), 
Ш.М.Ибрагимов (1988-1991), Б.М.Невский 
(1991-1997), А.В.Брезгин (1997-2001).
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Степные блюдца – см. Лиманы.
Степовик Валерий Михайлович (1945, 

п.Адамовка – 2013). Депутат сельского и рай-
онного Совета депутатов нескольких созы-

вов. Работал секре-
тарём РК ВЛКСМ, в 
аппарате РК КПСС. 
Журналист, корре-
спондент  газеты 
«Целина». Возглав-
лял редакцию квар-
кенской  газеты 
«Степной маяк» 
(2001-2010). Член 
Союза журналистов 

России, член Общественной палаты Орен-
бургской области.  

Степь – равнина, поросшая травянистой 
растительностью, в умеренных и субтропи-
ческих зонах Северного и Южного полуша-
рий. Характерная особенность – отсутствие 
или очень малое количество деревьев (не счи-
тая искусственных насаждений и лесополос). 
Самые благоприятные для земледелия и живот-
новодства  районы.

Степь Карабутакская – см. Карабутак-
ская  степь.

Степь Карагачская – см. Карагачская 
степь.

Стерня – укр. жнивьё.
Стефанюк Анатолий Филиппович (1948, 

г.Орск – 2015) – в 18 лет приехал на целину в 
с-з «Комсомольский», где работал молотобой-
цем, а затем кузнецом. «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства РФ» (1994).

Стригун – укр. жеребёнок.
Стойбище – 1) становище кочевников; 2) 

место отдыха пасущегося стада. Как правило, 
у стойбища возникали аулы скотоводов.

Столыпин Пётр Аркадьевич (1862— 
1911) – российский государственный деятель, 
премьер-министр (1906-1911). По окончании 
Петербургского университета (1881) служил в 
Министерстве государственных имуществ, в 
Министерстве внутренних дел (1889), ковен-
ским губернским предводителем дворянства 
(1899), гродненским губернатором (1902); с 
1903г. – губернатор в Саратове, где руково-

дил подавлением кре-
стьянских волнений 
в ходе революции 
1905-1907 г.г.

В 1906г. Столы-
пин – министр вну-
тренних дел, в том 
же году Председа-
тель Совета мини-
стров. 3 июня 1907г. 
2-я Государственная 
Дума была распущена, а избирательный закон 
изменён, после чего правительство Столыпина 
смогло перейти к реформам, главной из кото-
рых являлась аграрная. Идея Столыпина заклю-
чалась в том, чтобы решить аграрную про-
блему, не затрагивая помещичье землевладе-
ние, а повысив производительность крестьян-
ского труда. После разрушения общины земля 
должна перейти в собственность зажиточных 
крестьян; разорившиеся пойдут на работу в 
городскую промышленность и будут пересе-
лены на окраины страны. Совершив в 1910г. 
поездку в Западную Сибирь, Столыпин пред-
ложил широкомасштабную схему переселения 
крестьян на целинные земли, считая Сибирь 
неисчерпаемым источником сырья. Незави-
симая позиция Столыпина, полагавшего, что 
самодержавие должно быть заменено ограни-
ченной монархией, опирающейся на сильную 
исполнительную власть, восстановила про-
тив него дворянство и способствовала паде-
нию его влияния. В Киеве 14 сентября 1911г. 
был смертельно ранен эсером Д.Г.Богровым. 

 «Строймонтаж» ООО (руководитель 
А.Широков), п.Адамовка, предприятие явля-
ется преемником ПМК-15. См. ПМК-15

«Строитель», ООО СПП работает с 1991г., 
основатель и генеральный директор Сиде-
лёв Николай Дмитриевич – строитель в тре-
тьем поколении. В 2007г. предприятие возгла-
вил Сиделёв Дмитрий Николаевич, продол-
жил семейное дело, работал депутатом Ада-
мовского районного Совета и поссовета. За 
27 лет коллективом построено около 30 тыс. 
кв м жилья, целый жилой микрорайон – кра-
сивый, современный, благоустроенный. Спе-
циалисты проводят весь цикл застройки – от 
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фундамента до благо-
устройства террито-
рии. На предприя-
тии приветствуются 
совмещение профес-
сий, взаимозаменяе-
мость. За многолет-
ний добросовест-
ный труд фотогра-
фию Н.Д.Сиделёва 
размещали на рай-
онной Доске Почёта 
(2010). В числе наград – Благодарность Губер-
натора Оренбургской области А.Чернышёва 
за большую работу по строительству жилья 
пострадавшим от паводка 2005г. 

Ступа – орудие труда в хозяйстве крестьян, 
предназначенное для измельчения сыпучих 
продуктов, например, проса.

Субботин Андрей Михайлович (1897, 
Пермская обл.) – рабочий. С 1916г. слу-
жил в армии, участник Гражданской войны. 
Учился в Коммунистическом университете 
им.Я.М.Свердлова г.Москвы, в институте крас-
ной профессуры (1929-1933). На партийной 
работе был в Якутии, в г.Баку,  г.Орле. В фев-
рале 1935г. направлен на работу в Адамовский 
р-н, избран первым секретарём Адамовского 
РК ВКП(б), спустя год переведён на такую же 
работу в Бугурусланский р-н.

«Сувенир» – танцевальный коллектив при 
РДК«Целинник» (1989). Коллектив-спутник – 
«Золотое созвездие» (1990). В 1998г. «Суве-
нир» стал «народным самодеятельным коллекти-
вом», хотя официальное название и сертификат 
были получены лишь в 2010г. Коллектив – лау-
реат межрегионального студенческого фести-
валя «На Николаевской» (2001), международ-
ных конкурсов «Рыжий кот» (2016), «Мир талан-
тов» (2017). Непременный участник районных 
и областных праздников и фестивалей.  Осно-
ватель и руководитель коллектива – Нургалиева 
Мадина Жумагазиевна, бессменный аккомпани-
атор – Дермичёв Виктор Дмитриевич. Гордостью 
коллектива в разные годы были В.Коваленко, 
С.Старовойтов, Н.Ускимбаев, сёстры Борниковы, 
Головины,  Бакалейко, брат и сестра Битехтины, 
Ж.Байсеитова, В.Царёва, Т.Елохина, А.Рудакова, 

М.Айсенов, К.Яцкий и др. Стали педагогами-
хореографами А.Нургалиева, Д.Бекенова, 
Н.Чеснокова, М.Адилькеева, К.Погорелова. В 
«Сувенире» занимаются дети многих танцоров 
первого состава.

Суворова имени – улица в п.Комсомольском 
названа в честь русского полководца 
А.В.Суворова (1730-1800).   

Суд Адамовский районный. По воспо-
минаниям очевидцев народный суд Адамов-
ского р-на до 1950г. вместе с районной про-
куратурой располагался в саманной землянке 
по ул.Советской в центре с.Адамовка. В 1950г. 
для строительства нового помещения в к-зе им. 
Калинина был куплен деревянный сруб дома, 
ранее принадлежавший местному священнос-
лужителю. Сруб перевезли в п.Адамовка и 
рядом с действующим судом по ул. Садовой, 
6 возвели  новое здание. В помещении с печ-
ным отоплением было всего 4 кабинета, в них 
размещались судьи, канцелярия, секретари, 
судебные исполнители.  Уже в 70-е г.г. к зда-
нию пристроили  помещение  для зала судеб-
ных заседаний. 

Территория, которую обслуживал народный 
суд Адамовского р-на, простиралась на сотни 
километров. В конце 50-х, в 60-е г.г. народные 
судьи рассматривали ещё и дела в Светлинском 
р-не, а также выезжали в хозяйства, впослед-
ствии переданные Ясненскому району. В 1954г. 
в п.Кумаке был образован судебный участок, 
с этого времени судьи Адамовского нарсуда  
рассматривали дела только своего района. В те 
годы для рассмотрения  большинства дел судья 
с секретарём выезжали в хозяйства, отправ-
ляясь гужевым транспортом либо на тракто-
рах. На балансе нарсуда имелись 2 лошади, 
одна из которых  находилась в распоряжении 
судебных исполнителей. В штате народного 
суда состояли 2 судьи, 2 секретаря судебного 
заседания, делопроизводитель, секретарь суда, 
2 судебных исполнителя, техничка и конюх. 
Весной 1965г. должность конюха сократили, 
лошадей передали государству, а суду предо-
ставили мотоцикл. В архиве суда сохрани-
лись документы, говорящие, что на время дли-
тельного отсутствия народных судей их обя-
занности в разные годы исполняли народные 

На снимке: Н.Д.Сиделёв.



292

энциклопедияС

заседатели М.А.Кузнецова, А.Нурмухамедов, 
Г.А.Старовойтова, А.В.Бурдин. В 1940-е 
г.г. народными судьями работали Калиев и 
К.Жолмухамедов. До 1949г. народные судьи на 
свои должности назначались. Первые выборы 
народного судьи прошли в декабре 1949г. 
Тогда народным судьей был избран Лебедян-
цев. Он же в 1950г. занимался строительством 
нового здания суда, в котором суд работал  
ещё 40 лет. В последующие годы народными 
судьями избирались П.П.Сурков, Сергейчев, 
Н.И.Маракулин, А.З.Рахматуллин, Ф.Е.Арапов, 
К.М.Родионов, В.М.Коротков, Т.К.Петрова, 
А.Ф.Межуев, О.В.Кондрашенко, Л.А.Павлова. 
Свои обязанности народного судьи совмещали 
с должностью председателя суда в различ-
ные периоды А.З.Рахматуллин, К.М.Родионов, 
А.Ф.Межуев, О.В.Кондрашенко. В разные годы 
в должности судебных исполнителей в суде 
работали С.М.Идилов, А.Епенов, П.Т.Сысоев, 
Н.К.Заиченко, Л.П.Ефанова.  Позже судебные  
исполнители отделились от судов, теперь эта 
служба является самостоятельной структурой. 

Ветераны Адамовского народного суда: Горо-
шилова, С.К.Курмангалиев, Н.И.Шувалова, 
Л.П.Тюмикова (Ефанова), Л.А.Яловая, 
В.В.Ткаченко (Крапива), М.И.Найпак (Сороч-
кина), Л.С.Барковская (Загудай), А.С.Идилова, 
Г.М.Кирсанова (Егорова), Н.В.Снежко, 
Т.В.Бобылева, Н.В.Ткаченко. Много лет коню-
хом в суде отработал М.Идилов, отсюда он 
ушёл на заслуженный отдых. До 1987г. тех-
нички  не только убирали помещение суда, но 
и топили печи, носили воду, выполняли обязан-
ностями курьера: разносили повестки  и другую 
корреспонденцию. Длительное время на этих 
должностях в суде трудились  В.Г.Горошилова, 
К . П . С ы р о в а т ко ,  М . Н . Ф ё д о р о в а , 
Т.У.Кенжитаева, А.А.Мусагалиева. В 1976г. 
народным судьёй Адамовского района была 
избрана О.В.Кондрашенко, работавшая до 
этого секретарём судебного заседания в Ленин-
ском народном суде г.Орска. В должности 
судьи она проработала 32 года, 26 из которых  
являлась председателем суда. В 1989г. судьёй 
избирают Л.П.Ефанову, которая с 1965г. тру-
дилась секретарём судебного заседания, дело-
производителем, заведующей канцелярией, а 

затем судебным исполнителем. В должности 
судьи Л.П.Ефанова проработала 20 лет, общий 
стаж её работы в суде составил более 40 лет. 
С течением времени старое здание суда обвет-
шало, в новое помещение коллектив суда  пере-
селился весной 1987г.   

Институт мировых судей возродился в РФ 
в 1998г. Распоряжением главы администрации 
Адамовского р-на №71-р от 25 февраля 2000г. 
в районе были определены территориальные 
границы судебных участков в количестве 2 еди-
ниц. В том же году мировым судьёй судебного 
участка №1 была назначена Т.В.Бобылева, в 
2003г. она была назначена федеральным судьей 
Адамовского районного суда. В 2006г. в район-
ном суде впервые было рассмотрено уголов-
ное дело в коллегиальном порядке в составе 3 
профессиональных судей. Весной 2004г.про-
ведена реконструкция и перепланировка зда-
ния суда. За счёт надстроя площадь суда уве-
личилась в 2 раза. В 2004г. в аппараты судов 
области были введены должности специали-
стов по связям с общественностью и СМИ. 
В Адамовском суде эти обязанности возло-
жили на помощника председателя суда, и с 
апреля 2004г. деятельность районного суда и 
мировых судей систематически освещается 
в районных и областных средствах массовой 
информации. В  2006г. в Адамовском суде соз-
дан Интернет-сайт. 15 мая 2008г. председа-
тель районного суда О.В.Кондрашенко ушла 
в отставку. Временно исполняющей обязанно-
сти председателя суда с 16 июня 2008г. была 
назначена судья Т.В.Бобылева. (приказ Предсе-
дателя Верховного Суда РФ от 16 июня 2008г. 
№355/кд). Указом Президента РФ №181 от 17 
февраля 2009г. председателем Адамовского 
районного суда назначен М.Д.Кужабаев.  Ука-
зом Президента РФ №198 от 16 февраля 2010г. 
М.Д.Кужабаев назначен судьёй Оренбургского 
областного суда. В начале марта 2010г. вре-
менное исполнение обязанностей председа-
теля суда вновь возложили на Т.В.Бобылеву. 
Пребывающая в отставке судья Л.П.Ефанова с 
1 марта 2010г. по 1 сентября 2010г. исполняла 
обязанности судьи. Указом Президента РФ от 
5 августа 2010г. №988 судьёй  была назначена 
Е.А.Бахарева. 9 ноября 2010г. председателем 
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Адамовского районного суда был назначен 
А.В.Горько, он стал первым мировым судьёй 
в области, которого назначили председате-
лем районного суда. Адамовский суд, счи-
тавшийся ранее двусоставным, проработал в 
составе 3 судей на протяжении чуть более 8 
лет (2003-2012). С 30 мая 2012г. районный суд 
вновь стал двусоставным. Указом Президента 
РФ №681 от 25 октября 2014г. председателем 
Адамовского районного суда на шестилетний 
срок полномочий был назначен судья Соро-
чинского районного суда Оренбургской обла-
сти – Р.А.Данилевский. В настоящее время в 
районном суде осуществляют свою трудовую 
деятельность 2 судей, помощник председателя 
суда, администратор, помощник судьи, главный 
специалист, 2 секретаря судебного заседания, 
секретарь суда, а также технический персонал.

 Сундетпаева Зарлык Бакитжановна 
(1938, п.Нововинницк – 2009) – после оконча-
ния школы училась в Кзыл-Ординском педин-
ституте им. Н.В.Гоголя, учитель русского языка 

и литературы. Будучи 
студенткой, участво-
вала в уборке пер-
вых целинных уро-
жаев. Вернувшись 
в Адамовский р-н, 
работала учителем в 
Прииск-Кумакской, в 
Комсомольской шко-
лах, в Нововинниц-
кой восьмилетней 

школе завучем и учителем. С 1965 г. Зарлык 
Бакитжановна работала  бессменно в АСШ 
№1, выпустила 7 медалистов. Среди них 6 с 
серебряной, а Жилякова Ирина с золотой меда-
лями. Со студенческих лет активно занималась 
общественной деятельностью. В институте 
редактировала газету факультета «Филолог», 
которая выпускалась на 6 полосах. В 1957г. 
стала участницей республиканского фестиваля 
молодёжи Казахстана в Алма-Ате. С 28 июля 
по 11 августа 1957г. З.Б.Сундетбаева – участ-
ница Московского VI Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. В нём приняли уча-
стие 34 тыс. юношей и девушек из 131 страны 
мира. Лозунгом фестиваля стали слова «За 

мир и дружбу!». И в том же 1957г. девушка 
стала участницей и Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки в Москве. Она была 
награждена медалью участника ВСХВ за 
высокие показатели на уборке казахстанского 
целинного хлеба, ей вручили именные золо-
тые часы. Огромную работу Зарлык Бакитжа-
новна проводила по возрождению казахского 
языка и национальной культуры казахского 
народа. В течение 4 лет она являлась ответ-
ственным секретарём общества «Казах-тиле». 
Районный и областной праздник «Наурыз» 
не обходился без её участия. В 1960-70-е г.г. 
З.Б.Сундетбаева была в своей школе ещё и 
художником-оформителем. На праздничные 
демонстрации школа выходила с транспаран-
тами, разрисованными ею. Она всегда считала 
себя счастливым человеком, т.к. была в гуще 
народа, всегда среди односельчан.  

Суундук, Суюндук, река – левый при-
ток р.Урал. Возможно, название произошло 
от башк. «суюндук» – обрадовались, или от 
родового этнонима (названия рода, племени и 
т.д.), или от тюркского личного имени. А воз-
можно, оно отражает характер растительности 
по долине и в окрестной местности. 

Суундукская волость – кочевая, т.е. не 
имеющая центра. Расположена на юго-западе 
Кустанайского уезда, последняя треть XIXв. 
Почва песчано-глино-чернозёмная. Реки: Урал, 
Кизильчилик, Гумбейка, Зиндейка и Суундук. 
Через неё проходили дороги   Оренбургского 
казачьего войска. С 1894г. волость разделена 
на Суундукскую и Джилкуарскую волости. 
Местом проживания крестьянского началь-
ника для 4-го участка, к которому относи-
лась волость в пределах уезда, предлагался 
аул казаха Суундукской вол. Сагандыкова. 
Волость состояла из 6 аулов, насчитывалось 
1264 кибитки кочевников-скотоводов. На 1909г. 
волостным управителем был Урдабаев Мака-
налы. Административным центром волости 
была зимовка избранного волостного управи-
теля. Народные судьи в1909г.: аула №1 – Чуку-
таев Бермухамед, аула №2 – Жабыгин Мур-
загали, аула №3 – Мустафин Мирсеит, аула 
№4 – Качавов Мендыбай, аула №5 – Афан-
дин Дильман. В 1910г. в волости были по 
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р. Джусе 15 аулов, по р.Караганда – 1 аул, 
р.Мусагатка – 6 аулов, р.Акьяр – 1 аул, в уро-
чище Тастыбай – 1аул, в урочище Базарбай – 1 
аул, всего 25 аулов. К 1911г. были заготов-
лены документы на отвод участков в Суун-
дукской волости переселенцам для посёлков: 
№356 – Андреевский, №357 – Суюндукский, 
№358 – Яман-Акжарский, №359 – Трифонов-
ский, №360 – Каиндинский, №363 – Евгениев-
ский, №364 – Елизаветинский, №365 –Анто-
ниновский, №366 – Георгиевский (отруб), 
№367 – Джакебасайский (отруб), присоеди-
нён к №369; №368 – Орловский (отруб), №369 
– Джажкембаевский (отруб), №370 – Колдау 
(отруб). Посёлки планировались небольшие – 
на 10-50 душ, большинство участков предна-
значено для продажи. Заселиться большинству 
из них было не суждено. В 1920г. Суундукская 
волость состояла из 10 сёл и аулов (1091 двор, 
5563 души). В 1922г. волость вошла в состав 
Каиндинской волости Денисовского уезда. К 
1930г. с образованием колхозов аулы исче-
зали, либо укрупнялись. Волость была пере-
дана Каинды-Кумакскому р-ну, разделена на 
Суундукский и Каиндинский с/с.

Суундукский сельсовет – центр в ауле Така-
тар (к-з «Кусем»), в 1939г. ему подчинялись аулы 
Каинсай (к-з им.Джангельды), Такатар, Азна-
бай, Отеп, Бурумкул, Елеу – по р.Суундук. В 
1941г. в сельсовете проживало 562чел. К 1949г.
остался только п.Кусеме (к-з «Кусем»). К 1960г. 
Суундукский с/с был упразднён, его населённые 
пункты переданы Каиндинскому с/с.

Суундукская золотопромышленная ком-
пания – в середине 1830-40-х г.г. на Южном 
Урале появляется частный промысел по добыче 
золота. Изыскания новых месторождений опу-
скались по меридиану к югу. В 1890-х г.г. разра-
ботка зототых запасов велась по р.Суундук. В 
1897г. создана Суундукская золотопромышлен-
ная компания в Кваркенской станице Орского 
уезда. (ГАОО, ф.15,оп.1, л.81). Владельцами 
приисков в районе с.Кваркено от р.Урус-
Кескен до р.Айдырля, до Синего Шихана 
были золотопромышленнки А.С.Антонов и 
О.П.Вишневская. Добыча золота началась на 
их приисках в 1900г., продолжалась до 1906г., 
с небольшим перерывом и после.

Суховей – представление о суховеях как 
ветрах, дующих исключительно из полупу-
стынь юго-востока Казахстана, является оши-
бочным. По Ф.Н.Милькову (1951), «суховей 
– это нисходящие ветра, наблюдавшиеся по 
окраинам антициклонов. Высокая темпера-
тура и низкая относительная влажность воз-
духа вызвана прогревом воздушных масс во 
время их опускания». Суховей ощущается по 
обжигающему дуновению ветерка. Листья 
деревьев скручиваются и становятся сухими 
и ломкими. С сильнейшими юго-восточными 
суховеями связано и такое явление, как «нерв-
ные» пыльные бури иногда весной, а иногда и 
в середине лета. «В воздухе огромные массы 
пыли, которые заслоняют солнце мглою, удуш-
ливый жар, раскалённый ветер засыпает глаза 
мелкой пылью, и песок скрепит на зубах, про-
пали птицы, не видно никаких животных», – 
А.Чибилёв.( do.gendocs.ru/docs/index-122480.)

Сухинин Лев Дмитриевич (1936, 
с.Кривля-Илюшино, Куюргазинского р-на, Баш-
кирия) – потомственный геолог. Окончил Уфим-
ский нефтяной институт. Одновременно с инсти-

тутом поступил в элек-
тротехническое учи-
лище, специальность 
«Горный инженер-
электромеханник». 
Прошёл путь от элек-
трика до заместителя 
главного инженера 
Всесоюзного НПО 
«Союзкварцсамоц-
веты», начальника 

отдела перспективного развития и координа-
ции работ и Генерального директора геолого-
промышленного предприятия «Геопром» в 
г.Москве. С 1958г. работал в геологических орга-
низациях РСФСР. Принимал активное участие 
в разведке месторождений пьезооптического 
кварца «Теренсайское» (1960-70-е г.г., п. Речной), 
молочно-белого жильного кварца «Светлоречен-
ское» и «Гора Хрустальная», гранулированного 
кварца «Ларинское», «Кузнечихинское» и др., а 
также на месторождениях изумрудов, аметиста, 
малахита и др., где занимался внедрением пере-
довых методов организации и технологии горно-
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буровых работ в сложных горно-технических 
условиях. Около 30 лет работал в полевых пар-
тиях, экспедициях Южно-Уральского и Орен-
бургского геологических управлений, про-
изводственном объединении «Уралкварцса-
моцветы», Всесоюзном НИИ синтеза мине-
рального сырья (ВНИИСИМС).  Награждён 
медалями «За заслуги в разведке недр», «Вете-
ран труда», знаками «Отличник разведки недр», 
«300 лет горно-геологической службы России», 
«Почётный разведчик недр». Занесён в Книгу 
Почёта объединения «Уралкварцсамоцветы» 
и НПО «Союзкварцсамоцветы», был награж-
дён государственной премией Мингео СССР. 
Л.Д.Сухинин продолжал трудиться в должно-
сти главного инженера в структуре ФГУП «Цен-
тркварц» над высокими технологиями получе-
ния сырья для оборонной и космической отрас-
лей и солнечной энергетики. С 1992г. живет в 
г.Красногорске Московской области.

Сыроватко Александр Сидорович ( 1929-
1999) – первоцелинник, бригадир Адамовской 
МТС, кавалер ордена Ленина (1957) (газета 
«Целина», 8 ноября 1993).

Сыроватко Варвара Николаевна – учи-
тель Адамовской средней школы. В 1939г. она  
первой среди учителей района была удостоена 
правительственной награды – медали «За тру-
довое отличие» (учреждена  в  декарре 1938г.). 

СЭС, санитарно-эпидемиологическая 
служба в Адамовском районе – В архивных 
материалах упоминания о санэпидемстанции 
начинаются с 1949г. В это время на террито-
рии района свирепствовали дифтерия, сыпной 
тиф, дизентерия, болезнь Боткина, частыми 
были случаи заболевания туберкулёзом, тра-
хомой, сибирской язвой. Согласно книге при-
казов по Адамовской районной больнице до 
1958г. работу в очагах инфекционных заболева-
ний, подворные обходы осуществляли в основ-
ном медицинские работники лечебных учреж-
дений. В этот период главным врачом район-
ной санэпидемстанции была А.М.Косточка. 
Радиус обслуживания составлял 120км. С 1 
апреля 1958г. на основании решения Облис-
полкома от 10 февраля 1958г. райздравот-
дел был упразднён, проведена реорганиза-
ция и ввод районной СЭС в состав Адамов-

ской райбольницы. И первые приказы о назна-
чении на должность А.И.Щегловой замести-
телем главного врача по санитарным вопро-
сам, помощников эпидемиолога и помощ-
ников санитарного врача появились в этот 
период. В течение 1958-1959 г.г. по направле-
нию облздравотдела в штат Адамовской СЭС 
поступают помощники санитарного врача 
М.И.Гредякина, М.Жанзакова, Н.Н.Сорокина, 
Л.А.Серафимович и О.Г.Филатова. Вра-
чом- эпидемиологом назначена Р.В.Булохова, 
врачом-бактериологом Л.В.Загоскина, помощ-
ником врача-эпидемиолога – А.А.Гредюшкин. 
В 1959г. зам. главврача по санитарным вопро-
сам назначена И.М.Рослякова. 

Для передвижения по району на балансе 
больницы имелась дезинфекционная камера 
марки АПКД, гужевой транспорт, самолёт сана-
виации для работы в отдалённых очагах инфек-
ционных заболеваний. В штате райбольницы, 
кроме водителя, были конюхи и пилот. В ближ-
ние населённые пункты в условиях зимнего 
внедорожья добирались на лыжах. 

В 1960г. в целях улучшения санитарно-
эпидемиологического состояния посёлка Ада-
мовка была разбита на микроучастки, за каж-
дым из которых были закреплены ответствен-
ные лица. В 1960г. на должность помощни-
ков санитарного врача приняты фельдшер 
С.Н.Барковский (ранее работавший заведующим 
Калининским ФАП) и В.Г.Мелекесов. В начале 
60-х г.г. штат сотрудников составлял 11 чел. В 
тот период вследствие санитарной безграмот-
ности население имело очень низкую санитар-
ную культуру. Поэтому огромное значение при-
давалось санитарно-просветительской работе 
среди населения. Большую помощь в этом ока-
зывали санитарные активисты-общественники. 
Ежегодно во всех населённых пунктах органи-
зовывались «Дни здоровья». Сельсоветы, заняв-
шие первые места, награждались переходящим 
красным знаменем. Кроме того, при участковых 
больницах района имелись должности санитар-
ных фельдшеров. В целях усиления борьбы с 
малярией 15 июня 1961г. приказом по Адамов-
ской райбольнице №55 введены дополнитель-
ные ставки акрихинизатора и бонификатора. 21 
марта 1962г. по Адамовской районной больнице 
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издан приказ №26: «В соответствии с приказом 
Облздравотдела №51 от 12 марта 1962г. при-
казываю: организовать на базе санэпидотдела 
больницы сан-эпидстанцию II-й категории…
Назначить главным врачом районной СЭС врача 
Н.С.Сапронова». В 1963г. отдел профилактиче-
ской дезинфекции был передан районной СЭС 
и заведующим отделом назначен И.Н.Ятло. 
С 1965г. отдел стал размещаться в отдельном 
помещении – здании бывшей кухни больницы. 
В 1964г. главный врач Н.С.Сапронов посту-
пил в аспирантуру, и.о. главного врача назна-
чен С.Н.Барковский. В1965г. по направлению 
облздравотдела на должность главного врача 
районной СЭС зачислен Ю.Я.Зюсько. В1969г. 
он переведён на работу в распоряжение глав-
врача областной СЭС, его сменил В.Л.Блинов, с 
1972г. назначен Робенсторг В.Н., в 2000-2005 г.г. 
главным врачом работала Г.И.Явкина. С апреля 
2005г. Постановлением Правительства РФ от 13 
января 2005г. №23-р проведена реорганизация 
службы. На базе ГУ «Центр госсанэпиднад-
зора в Новоорском районе» созданы Северо-
Восточный территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Оренбургской обла-
сти и филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Оренбургской области в Новоорском, 
Адамовском, Кваркенском районах», которые 
стали курировать Адамовский р-н. Приказами 
соответствующих служб начальником Северо-
Восточного территориального отдела назна-
чен А.Д.Брюханов, главным врачом «Филиала» 
Л.И.Брюханова. На этих должностях они прора-
ботали до пенсии, ушли на заслуженный отдых. 
В 2010г. начальником территориального отдела 
назначен А.А.Ряховских, Новоорский филиал 
ФБУЗ возглавил А.А.Русинов. С 2014г. терри-
ториальный отдел возглавляет С.А.Яковлев.

-Т- 
Тагай, ручей – приток р.Жангыз-Агач. 

Один из переводов с каз. – «подкова», этот 
топоним  подтверждает конфигурацию, рису-
нок ручья – изогнут, как подкова.

Такатар (Танатар), аул – по легенде на пра-
вом берегу р.Суундук у ручья Жолдыбай 2 брата 
бая построили себе деревянные дома, которые, 
по  меркам того времени, мог себе позволить 

не каждый. Работники баев имели жилища 
намного скромнее. Это были землянки из пла-
стов дёрна. Так, согласно легенде, возник аул 
Танатар, по имени одного из братьев. В 1930г. 
был образован к-з «Кусем», так же назвали и аул 
(с каз. – «вождь») – в честь В.И.Ленина.

Таловая балка – начиналась за станцией 
Аниховка и проходила по п.Аниховка. Позд-
нее вырыли ров и отвели весенние талые воды 
от послёка в реку.

Тала – укр. тальник, ракиты.
Тальник – заросли талы в пойме реки.
Таможня, Таможенный пост Адамовский – 

Таможенная служба в Оренбургском крае была 
создана в 40-х г.г. XVIIIв. (1745-1765), в этот 
период произошло её становление и развитие, 
формирование штатов, определялись обязан-
ности, объём и характер деятельности. В XXв. 
вновь создаётся таможенная служба, Прика-
зом Государственного Таможенного Коми-
тета РФ от 11 декабря 1992г. № 602 был создан 
на целинной земле Адамовский таможенный 
пост (АТП) в составе Оренбургской таможни.  
В марте 1993г. первые  сотрудники  поста во 
главе с и.о. начальника поста Б.Ф.Новиковым, 
начали свою работу. Пункт контроля находился 
в 3км от п.Адамовка. С октября 1993г. в связи 
с созданием Орской таможни АТП стал её 
структурным подразделением. В 1995г. пункт 
пропуска был перенесён в п.Комсомольский. 
За АТП был закреплён участок границы РФ с 
республикой Казахстан от п.Тобольского Свет-
линского р-на до п.Синий Шихан Челябинской 
обл. Общая протяжённость – 184км. Основной 
задачей АТП являлось обеспечение безопас-
ности РФ путём пресечения попыток контра-
банды и незаконного перемещения через госу-
дарственную границу товаров и транспортных 

Подразделение таможенной охраны и охраны 
границы.



297

энциклопедия    Т

средств. Личный состав АТП насчитывал 33 
чел., к 2000г. – 27 чел., в основном инспекторы 
и работники охраны. Деятельность поста осу-
ществляли несколько служб и ими руководили 
в разные годы: отделом таможенного оформ-
ления и контроля – А.Т.Сейткалиев, отделом 
таможенного досмотра – Э.С.Журавлев, отде-
лением таможенной охраны и оперативно- 
дежурной службы – А.Г.Дударь, Д,С.Якушев, 
кинологическим отделением – Н.В.Мазурук, 
группой по информационно-технической 
работе – А.В.Рязанов. Отделом  докумен-
тального обеспечения бессменно заведовала 
Т.И.Сидоренко. Кроме того, действовало под-
разделение специального отряда быстрого реа-
гирования (СОБР), начальник подполковник 
т/с Ю.Л.Бакалейко. В разное время руковод-
ство постом осуществляли советник тамо-
женной службы III ранга В.М.Ажняков, пол-
ковник т/с М.Б.Муханиязов, подполковник 
т/с В.А.Слободяник. Ветераны-таможенники: 
А.М.Красюк, Е.Б.Комаров, Л.Ф.Бережная, 
Т.И.Сидоренко, С.В.Яловой, А.Фирстов, 
О.Рудаков, Н.Мазурук и др. В 2012г. в связи с 
реорганизацией Таможенной службы РФ АТП 
был ликвидирован. 

Тараненко Михаил Константинович – 
бригадир с-за «Обильный». С 1956г. работал 
в с-зе «Приуральский» Кувандыкского р-на. В 
1966г. приехал в с-з «Обильный», где 20 лет 
работал бригадиром, общий трудовой стаж – 
48лет. Награждён орденами Трудовой Славы 
2-й и 3-й степени, «Заслуженный механиза-
тор сельского хозяйства РФ» (1993).Ушёл на 
заслуженный отдых в 1997г.

Тарасиков Николай Лукич (1908, 
г.Красноярск – 1965) –  художник, окончил 
Художественную студию в Гомеле (1923-1927), 
Витебское художественное училище (1928-
1930), Одесский (1931-1935) и Киевский худо-
жественные институты. Жил в г.Минске с 1936г. 
В 1927г. получил удостоверение члена Всебело-
русского объединения художников. Член Бело-
русского Союза художников (1946). Зарисовки, 
пейзажи, портреты, эскизы декораций к спекта-
клям. Среди 500 экспонатов есть и экслибрисы. 
Книжные знаки делал только для тех людей, 
кого хорошо знал и ценил – Бровка, Колас, 

Купала. В 1941г. призван на фронт, но по состоя-
нию здоровья в ноябре 1941г. был комиссован и 
уехал в эвакуацию в Чкаловскую область. Жил 
в Адамовском р-не, в п.Прииск-Кумак, работал 
в школе учителем рисования и черчения, офор-
мителем в клубе. В январе 1944г. Н.Л.Тарасиков 
был вновь призван в армию. После войны вер-
нулся в Минск. После смерти Н.Тарасикова 
его работы оказались забытыми. 200 полотен 
нашли и спасли студенты. Затем произведе-
ния попали в руки коллекционеров, которые 
вывезли их в США. На родину десятки работ 
Тарасикова вернулись благодаря белорусским 
частным собирателям. 

Тасмурзин Миржакын (Мырзатай) 
Бисембаевич (1930, с.Чиликта Новоорского 
р-на – 1997, Оренбург) – педагог, журналист, 
общественный деятель. Более 40 лет работал 
учителем и директором школ Адамовского, 
Новоорского, Светлинского р-нов. Заслу-
женный учитель России. В июле 1990 г. был 
избран председателем областного общества 
«Казах тиле». Активное участие принял в соз-
дании казахской газеты «Айкап». Был участ-
ником Всемирного курултая казахов (1992). 
При непосредственном его участии созданы 
13 районных обществ «Казах тиле», еже-
годно проводились национальные народные 
праздники. Он явился инициатором установ-
ления тесных побратимских связей с Актю-
бинской, Западно-Казахстанской и Кустанай-
ской областями.

Тасыбаевский (Тасыбайский, Тасыбай) 
переселенческий посёлок №111, относился 
к Каменецкой волости. Возле урочища Тасы-
бай находились зимовки общины скотоводов-
кочевников №254. Посёлок был запланирован 
на 481 душу муж.пола, площади под посевы – 
5917 десятин. Заселяться начал в 1907-1909 г.г. 
По материалам Костанайского архива (ГАКО 
Р-678 Оп.1) на 1916г. в посёлке проживало 
около 70 переселенцев. Сейчас находится 
примерно в 66км от г.Джетыгара. В 2009г. в 
посёлке оставалось около 30 жителей.

Тасыбайсай, балка – истоком р.Жарлы счи-
тается ручей Тасыбайсай, который выклини-
вается по одноимённой балке. Верховье балки 
Тасыбайсай начинается в 5км северо-западнее 
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с.Тасыбай (Казахстан). На самой балке соору-
жён  пруд (чуть южнее села).  Второй пруд – у 
границы с Россией. Водоток ручья Тасыбайсай 
начинается в районе с.Тасыбай. Ручей пред-
ставляет собой цепочку плёсовидных озёр, 
которые соединены между собой болотцами 
и мочажинами. Одно из таких озёр – озеро 
Священное в 2км к северо-западу от бывшего 
с.Подольска у границы с Казахстаном. Посто-
янный водоток р.Жарлы начинается в районе 
Подольска после стыковки  балки Тасыбайсай 
с балкой Желанды (Шевченовский яр). 

Татарникова Ия Александровна (17 октя-
бря 1929, с.Арамиль Свердловской обл.) – 
закончила школу на прииске Кумак, где рабо-
тали родители. После окончания школы 

поступила в Сверд-
ловский педагогиче-
ский институт ино-
странных языков и с 
отличием его закон-
чила. Преподавала 
французский язык 
в Тюмени. После 
замужества с семьёй 
уехала в Кузбасс, в 
г.Салаир, а затем – в 

г.Новокузнецк (Сталинск). Там работала учите-
лем немецкого языка. В 1955г. они приезжают 
в г.Междуреченск, где также преподавала в 
школе. С 1957г. работала корректором в редак-
ции газеты «Знамя шахтёра», затем – редакто-
ром (1968-1986). В городском Союзе журнали-
стов была секретарём, избиралась делегатом 
IV съезда Союза журналистов СССР. «Заслу-
женный работник культуры РСФСР» (1979).

Татары – тюркский этнос, вторая по чис-
ленности нация в России после русских. Чис-
ленность в России составляет 5 310 649 чело-
век – 3,87 % населения России. В Оренбуржье 
татары проживают на всей территории обла-
сти – 7,61% населения. Делятся на 3 основные 
этнотерриториальные группы: волго-уральские 
(к ним относятся и оренбургские татары), 
сибирские и астраханские. Верующие татары – в 
основном мусульмане-сунниты. Этническую 
основу татар Среднего Поволжья и Приуралья 
составили тюркоязычные племена, проникав-

шие сюда со второй половины I тыс. Во вто-
рой половине XVIII в. часть казанских татар и 
мишарей переселилась в оренбургские степи. 
В процессе заселения Новой линии ОКВ в 
середине XIX в. татары селились в станицах 
и выселках Восточного Оренбуржья. Следую-
щей волной заселения стало время освоения 
целины. К 2010г. в Адамовском р-не прожи-
вало 635 татар, т.е. 2,45% населения.

Таубекты, овраг – долина р.Жуса, левый 
берег, 3км к юго-востоку от с.Слюдяное. С 
каз. «тау» – «гора», «бекет» – «укреплённое 
место». Местность здесь хорошо просматри-
вается с холма вокруг, т.е отражает естествен-
ную защищенность.

Театр драмы им.Горького (г.Оренбург) – 
старейший театр области, основан в 1869г. 
Труппа театра неоднократно гастролировала 
в с-зах Адамовского р-на, в том числе в 1956г. 
в разгар поднятия целинных земель.

Театр драмы им.Пушкина (г.Орск) – 
Открытие театра состоялось 7 ноября 1937г., 
в декабре 1969г. в центре города, на Комсо-
мольской площади, открылось новое, специ-
ально для него построенное здание театра. 
Первые гастроли труппы прошли в 1949г., 
артисты театра не раз выступали в Адамов-
ском р-не, например, в мае 1988г. в Адамовке, 
п.Комсомольском, п.Теренсае, в с-зе «Шиль-
динский» со спектаклями  «Сокровище Брази-
лии» М.Машаду, «Ночные забавы» В.Мережко.

Театр кукол – Оренбургский областной 
государственный театр кукол начал свою посто-
янную деятельность в 1935г. С мая 1943г по 
март 1945г. для театра было самое тяжелое 
время, когда в труппе оставалось всего 4 арти-
ста: Н.А.Плешков, А.Н.Мухина, Б.С.Шехтер 
и М.В. Князевская. Осенью 1943г. коллектив 
обслуживал освобождённую от фашистских 
захватчиков Воро-
нежскую область. 
Играли в землянках, 
в палатках, медсан-
батах, на сеновалах, 
где лежали раненые, 
и на батареях, в уще-
льях, иногда во дво-
рах госпиталей. Спек-



299

энциклопедия    Т

такль «Неумирающий Антон» был настолько 
популярен, что в народе его окрестили «Бес-
смертный Антон». С 1954г. завязалась большая 
и крепкая дружба с целинниками. Театр кукол 
был первым театральным коллективом, кото-
рый регулярно выезжал на целину со спекта-
клями для тружеников целины, в том числе и 
в Адамовском р-не. Только за 1956-57 г.г. театр 
проехал по сельским дорогам более 40 тыс. км. 
Большая группа артистов театра была награж-
дена медалями «За освоение целинных земель».

Театр Малый Академический, г.Москва 
– один из старейших театров России, осно-
ван ещё в XVIIIв. В репертуаре – спектакли 
по пьесам классиков. Артисты театра приез-
жали на целину, ставили «Разбойников» Шил-
лера на сценах новых с-зов Адамовского р-на.

Театр моды «Дебют» Адамовского МОУ 
ДО  «ЦРТДЮ» – один из наиболее ярких дет-
ских коллективов Адамовского р-на. Создан в 
1999г.  Начинала работу Л.А.Зенгер, её преем-
ницей стала Л.И.Мячина, затем коллективом 
руководила Т.А.Актянова. Участники ансам-
бля выступают на всех районных праздниках, 
выезжают на областные фестивали и конкурсы. 

Театр Музыкальной комедии, г.Оренбург 
– гастролировал в Адамовском районе в июне 
1995г. Взрослым зрителям был показан спек-
такль «Мужчина на выданье», детям – «Ну, волк, 
молодец!». В 2009г. состоялся показ спекта-
кля «Иванова любовь», см. «Иванова любовь».

Театр на Таганке, г.Москва – в мае 2015г. в 
Адамовке на сцене ДК «Целинник» Заслужен-
ные артисты РФ Чиркова Любовь и Черняев 
Валерий выступили в моно-спектакле «Бери 
шинель…», составленный из фрагментов спек-
такля Московского театра на Таганке «Павшие 
и живые» и песен Б.Окуджавы, В.Высоцкого.   

Тейхриб Иван Петрович (1951, с.Ждановка 
Александровского) – получив аттестат в Ком-
сомольской СШ, в с-зе «Комсомольский» рабо-
тал слесарем по ремонту тракторов и сельхоз-
машин. Окончил ОСХИ (1969-1974), трудился 
агрономом в с-зе «Заря коммунизма», затем в 
Адамовской межрайонной станции защиты 
растений Оренбургской обл. В 1977г. приехал в 
Магаданскую обл., где поступил на работу в с-з 
«Хасынский» в должности старшего инженера-

гидромелиоратора, 
с т а л  б р и г а д и -
ром тракторно-
полеводческой бри-
гады (1978), в 1980г. 
назначен управляю-
щим отделением. 10 
лет работал главным 
агрономом, а в 1992г. 
трудовым коллекти-
вом избран на долж-
ность директора с-за «Хасынский». Избирался 
депутатом Собрания представителей Хасын-
ского р-на. В 2007г. избран главой Хасынского 
р-на. В 2015г. сложил полномочия главы района 
в связи с избранием председателем Собрания 
представителей Хасынского городского округа.

Тейхриб Пётр Петрович (1949, с.Ждановка 
Александровского р-на) – в 1957г. с роди-
телями переехал в с-з «Комсомольский». 
Окончил Комсомольскую СШ (1966), работал 

в совхозе. В ОСХИ 
(1968-1973) получил 
диплом агронома. 
Работал по специаль-
ности в с-зе «Адамов-
ский», в Управлении 
сельского хозяйства 
Адамовского р-на 
(1983-1989). В 1989г. 
избран директором 
совхоза, а после реор-

ганизации – председателем АО «Комсомоль-
ский», работал до 2000г. Был депутатом Зако-
нодательного Собрания Оренбургской области 
нескольких созывов. Принимал участие в работе 
I учредительного съезда крестьянского Союза 
СССР (1990, г.Москва). С 2000г. совмещал долж-
ности главы района и председателя Совета депу-
татов МО «Адамовский район», работал главой 
МО «Адамовский р-н» (2005-2010). Кандидат 
сельскохозяйственных наук (2004). Награждён 
орденом Почёта (1997), дипломом Президиума 
РАСХН за лучшую завершённую научную раз-
работку года «Твёрдая пшеница. Современные 
технологии возделывания» (2010), 9 медалями. 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ». Живёт в Адамовке.
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Телеспай, Тюлеспай, балка – долина 
р.Жарлы, правый берег, у с.Каменецк. Среди ста-
рожилов с.Каменецк бытует легенда, что здесь 
жили (кочевали) 2 брата – Тюлеспай и Тюак, 
кочевья которых были по оврагу Жиланды, и 
их именами названы  балка Тюлеспай и холм, 
г.Тюак в Подольске (абс. отметка 370м).

Теляковский Вениамин Александрович 
(1904, с.Еремейцево Ярославской обл. – 1969, 
г.Оренбург) – организатор подъёма целины в 
Адамовском р-не. Окончил Ленинградский 

политехнический 
институт. Приехав 
в Оренбург, рабо-
тал на разных участ-
ках народного хозяй-
ства, в т.ч. начальни-
ком управления лёг-
кой промышленно-
сти, заместителем 
председателя испол-
кома облсовета и др. 

Был первым секретарём Адамовского РК КПСС 
(декабрь 1954 – октябрь 1959). Избирался деле-
гатом XX и XXI партийных съездов, в тече-
ние многих лет был членом областного коми-
тета партии и депутатом областного Совета. В 
1957 г. удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда, кавалер ордена Ленина.

Тепляков Николай Иванович (1903, 
г.Верхне-Уральск – 1998) – после смерти 
родителей батрачил (1919-1921). В голодный 
1921г. хозяин выгнал юношу, и Кустанайское 
ГубОНО определил 
его рабочим подсоб-
ного хозяйства в дет-
ский  дом «3-й Интер-
национал». ГубОНО 
из старших воспитан-
ников детдома создал 
коммуну «Молодые 
всходы» (1925-1927), 
после её роспуска 
Н.Тепляков работал 
сторожем в клубе совторгслужащих г.Кустаная, 
а с 1929г. завхозом клуба. Там же, при клубе он 
учился на курсах рулевых, получил удостове-
рение тракториста и поехал в Оренбургскую 

обл. С 1930г. работал в зерносовхозе «Каинды-
Кумакский», в с-зе «Шильдинский» трактори-
стом, слесарем. Освоив мастерство токаря, стал 
бригадиром токарного цеха совхоза. С 1938г. 
Н.И.Тепляков, коммунист с 10-летним стажем, 
был направлен редактором газеты Каинды-
Кумакского политотдела «Фабрика зерна». 
Закончил курсы редакторов газет в г.Харькове. 
В 1941г. переведён в Адамовский РК ВКП(б), а 
с 1942г. назначен редактором районной газеты 
«Социалистический труд», которой руководил 
до 1955г. До ухода на пенсию несколько лет рабо-
тал в Светлинском р-не. Среди многих наград 
Н.И.Теплякова – медаль «За доблестный и само-
отверженный труд в период ВОВ 1941-1945 г.г.»  

«Теректаша» – отряд, созданный Жантуа-
ровым Султаном 12 августа 1918г. в а.Чиликта 
Кустанайского уезда. Первыми в него вступили 
односельчане. К ним присоединились люди 
Каиндинской и Суундукской волостей, жела-
ющие бороться против дутовцев.  С.Жантуаров 
(«Булат») был избран командиром. Помощники 
командира – Алексеев Иван Васильевич (сын 
местного мельника), Ягудин Нурмухамед (из 
башкир, рядовой царской армии, участник 1-й 
Мировой войны). Комиссар отряда – Кенжегу-
лов, начальник штаба – Ситмухамедов, руко-
водитель связи – Шанкибаев Бисекей. В боль-
шевистское партийное бюро отряда первона-
чально входили: Жантуаров, Ганеев, Калачёв, 
Кенжегулов, Алексеев. Председатель парт-
бюро – Ганеев Ибрай. 

Отряд сначала так и назывался «Теректаша» 
Булата. Название было выбрано в целях кон-
спирации по оврагу, где собирались участ-
ники будущего партизанского отряда (в 3 вер-
стах от а.Чиликта). Затем отряд называли про-
сто «Булат» по имени командира. Кавалери-
сты отряда прошли с боями по тылам дутов-
ских и колчаковских войск от Чиликты до 
г.Еманжелинска, т.е. по территории Кваркен-
ского р-на и юга Челябинской обл. В 1919г., 
когда фронт отодвинулся на восток, а Южный 
Урал был освобождён, боевая деятельность 
отряда была завершена, но и сейчас является 
образцом многонационального боевого содру-
жества народов Южного Урала. (Из рукописи 
И.Ганеева). См. Жантуаров С.
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Теренсай, село – основано в 1929г. в связи 
с образованием центральной усадьбы с-за 
«Каинды-Кумакский» и строительством желез-
ной дороги. Станция ж/д Орск-Карталы стро-
илась в 1929-1931 г.г. Название дано по наи-
менованию оврага, рядом в долине р.Джуса 
(Жуса). Теренсай – с каз. «терен» – «глубокий», 
«сай» –  «овраг», «глубокая балка». В посёлке 
строилось жилье для рабочих совхоза, для 
железнодорожников, размещались хозяйствен-
ные помещения, а также элеватор. В 2012г. в 
посёлке проживали 1284 чел.

Теренсай, станция – летом 1929г. с началом 
строительства ж/д пути Орск-Карталы была 
образована станция Теренсай Южно-Уральской 
железной дороги. Она, как и посёлок, возведён-
ный на противоположном берегу реки, отно-
сится к Теренсайскому с/с. У железнодорожных 
станций и разъездов, которые по трассе буду-
щей железной дороги были спроектированы 
строителями и железнодорожниками из Орска, 
Оренбурга, Челябинска, основаны небольшие 
поселения (пристанционные посёлки) – Терен-
сай, Шильда и Жуламансай (разъезд). Сюда 
стали прибывать техника и строительные мате-
риалы, вагончики для временного жилья, люди. 
В 1929г. в Теренсае состоялся большой празд-
ник в честь открытия станции. Параллельно 
со строительством железной дороги шло обу-
стройство станционных посёлков и элеваторов. 
Станция Теренсай более 70 лет обеспечивала 
перемещение жителей многих посёлков рай-
она. Были построены 2 водокачки – на въезде 
на станцию и выезде из неё. 

В войну на станции паровозы заправля-
лись чистой водой, сбрасывали перегоревший 
уголь и закладывали в топку свежий. На рас-
свете дети брали палочки и мешочки и шли 
искать в кучах выгоревшего угля кусочки, кото-
рые еще могли дать тепло. В целинные годы 
ст.Теренсай, как и ст.Шильда, принял сотни 
тонн грузов и тысячи добровольцев. В начале 
2000-х г.г. на станции был отремонтирован 
вокзал, но вскоре его закрыли. По официаль-
ным объяснениям причиной явилось снижение 
пассажиропотока и сокращения объёма пере-
возок. См.Элеватор Теренсайский; Теренсай, 
пос.; Дистанции железной дороги.

Теренсайская дистанция пути, см. Дис-
танции железной дороги.

Теренсайский сельсовет – официально соз-
дан как Каинды-Кумакский с/с в составе Актю-
бинской обл. Казахской ССР (1929), с 1936г. 
в составе Адамовского р-на передан в Орен-
бургскую обл. РСФСР. В разные годы предсе-
дателями с/с работали Кулманов Мухтар Юсу-
пович, Сычёва Дарья Митрофановна, Черги-
ков Пётр Фёдорович, Слободяник Александр 
Леонтьевич, Дубинин Василий Иванович и др.

Статус и границы сельского поселения уста-
новлены Законом Оренбургской области от 2 
сентября 2004г. №1424/211-III-ОЗ. В состав 
поселения входят п.Теренсай, ж/д станция 
Теренсай, сёла Андреевка, Белополье, Слюдя-
ной. На территории Теренсайского с/с ведётся 
добыча медно-колчеданных руд, цинка и золота 
ООО «Ормет». Промышленность представлена 
ЗАО СПК «Теренсайский», ОАО «Теренсай-
ский элеватор».

В 1960г. на его территории проживало 5525 
чел., в 2012г. – 2985 человек. Главой адми-
нистрации МО «Теренсайский с/с» является 
Ю.Г.Тимошкин.

«Теренсайское», ЗАО – см. «Каинды-
Кумакский» совхоз.

Теренсайское месторождение – см. Гор-
ный хрусталь и др.

Техникум, Адамовский сельскохозяй-
ственный – см. АСХТ.

Тикать – укр. бежать.
Тимофеева Ксения Павловна (1899, Ярос-

лавская губерния – 1989, п.Аниховка) – родилась 
в семье священнослужителя. Училась в гимна-
зии, где наряду с изучением различных пред-
метов, в частности французского и греческого 

языков, учили различ-
ным ремёслам. Про-
должила обучение 
на учительских кур-
сах, а в 1922г. окон-
чила 2 курса инсти-
тута народного обра-
зования в г.Ярославле, 
получив звание учи-
теля народной школы. 
Была направлена пре-
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подавать в деревенскую школу Вологодской 
губернии. Ей поручено было также разъяснять 
политику ВКП(б) среди населения. Не у всех это 
вызывало понимание, и однажды ночью в неё 
стреляли в окно. Но это её не испугало. Уваже-
ние жителей после этого случая только возросло. 

Вскоре Ксению Павловну отзывают в Ярос-
лавль. В 1928г. она вышла замуж за Василия 
Петровича, военного, уроженца Оренбурга. 
Молодые переехали на родину мужа. Ксения 
Павловна и здесь работала учителем. Муж погиб 
на фронте в 1944г. В апреле 1946г. К.П.Тимофееву 
переводят директором в Каинды-Кумакскую 
(Теренсайскую) среднюю школу. К новому учеб-
ному году с помощью учителей и приезжих 
рабочих из Воронежа она сумела подготовить 
бывший заброшенный дом под здание школы. 
В 1954г. её назначили директором Аниховской 
семилетки. Здание школы было маленьким и 
находилось в плачевном состоянии. Благодаря 
хлопотам нового директора, помощи РОНО, 
школу отремонтировали. С началом освоения 
целины количество детей стало увеличиваться. 
Встал вопрос о расширении здания. В 1955г. Ксе-
ния Павловна окончила Актюбинский педин-
ститут и летом 1956г. принялась за строитель-
ство. Колхоз выделил саман, а деньги – 45 тысяч 
руб. – выдал облисполком. При школе открыли 
интернат для приезжих детей из п.Красноярска 
и Джасая. В 1961г. по собственному желанию 
ушла с поста директора, взяла слабый по успе-
ваемости 2-й класс и довела его до 9-го. Посто-
янно занималась просветительской деятельно-
стью. В школе работала до декабря 1977г.  Педа-
гогический стаж составил 55 лет. Награждена 
орденом «Знак Почёта», медалью «За освоение 
целинных земель». 

Типография – предприятие, в котором про-
изводится набор и печатание книг, газет и дру-
гих изданий. Адамовская типография начала 
свою работу в середине 1930-х г.г. вместе с выхо-
дом районной газеты «Социалистический труд» 
(1932-1935) как самостоятельное предприятие 
по печатанию газеты, бланков, листовок, бюл-
летеней и др. продукции по заказам районных 
учреждений. В годы ВОВ не хватало бумаги, 
тогда сокращались тиражи и выпуски отдельных 
номеров газеты. В послевоенное время предпри-

ятие по экономическим показателям считалось 
лучшим в Восточном Оренбуржье. Руководили 
предприятием А.П.Скопинцев, В.А.Рудаков, с 
2006г. – Н.В.Юрченков. В 2001г. типография 
как структурное подразделение вошла в ГУП 
«Редакция газеты «Целина» Адамовского рай-
она». Учреждение долгое время находилось в 
здании по ул.Советской. До ВОВ в этом зда-
нии располагались учреждения райисполкома.

Тиф – инфекционная болезнь, имеющая 
циклическое течение. В начале 1920г. в Совет-
ской Республике продолжала нарастать эпи-
демия сыпного тифа. Эпидемия заболевания 
осложнялась жестоким голодом, обрушившимся 
на Поволжье, Зауралье и Кустанайский уезд, в 
частности. Медицинской помощи не было, т.к. 
в уезде не хватало врачей. 10 февраля 1920г. 
в Кустанай прибыла первая дезинфекционная 
камера. Военком объявил населению: «... у кого 
были больные тифом (выздоровевшие и умер-
шие) родственники, их носильные вещи и при-
надлежности в мешках и узлах привозить в 
дезинфекционную камеру для обработки теку-
чим паром. Вещи не испортятся». С приобрете-
нием дезкамер наметился спад эпидемии. 

В 1921г. добавилась эпидемия холеры и цинги. 
2 июля 1921г. при Кустанайском губисполкоме 
была создана Чрезвычайная санитарная комис-
сия по борьбе с холерой под руководством пред-
седателя губисполкома Мирошника. Холерная 
эпидемия прошла волной по уезду и в 1910г., 
тогда Адамовскую волость она затронула еди-
ничными случаями заболевания. Отчёт губ-
исполкома за 1922-1923 г.г. содержит сведения 
о 13 лечебных заведениях, они имели слиш-
ком малые возможности для оказания помощи 
населению. В Кустанае – 1-я Советская хирур-
гическая больница, рассчитанная на 30 коек, 
2-я Советская, детская, эпидемическая, тюрем-
ная больницы. В районах – Денисовская, Ада-
мовская (на 6 коек), Львовская, Валерьяновская, 
Фёдоровская, Урицкая, Боровская, Семиозёрная 
больницы. Хирургические операции проводи-
лись 4 раза в неделю в 1-й Советской и 2 раза 
в неделю во 2-й Советской больницах. К забо-
левшим жителям сёл и аулов медпомощь не 
доходила, поэтому жертвами эпидемии стали 
сотни людей. 
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Тихоновская плотина – неподалёку от 
с.Нововинницкого построена  плотина, которая 
ограничивает течение реки и создает неболь-
шое водохранилище. Одним из строителей 
плотины был нововинницкий житель Тихо-
нов Николай Ильич.

Тишков Сергей Владимирович – Заслу-
женный артист России и Заслуженный артист 
Башкортостана, главный балетмейстер Орен-
бургского театра музыкальной комедии, поста-
новщик танцев в спектакле «Иванова любовь».

Ткаченко Анатолий Сергеевич (1940, 
п.Алимбетовка Степного р-на Актюбин-
ской обл.) –  учился в Алимбетовской СШ 
(1948-1958). Поступил в училище  механи-

зации сельского 
хозяйства, до при-
зыва в армию рабо-
тал трактористом в 
с-зе им. 18-го парт-
съезда. После демо-
билизации поступил 
в Орский пединсти-
тут на филологиче-
ское отделение, по 
окончании которого 

работал в Брацлавской СШ. В 1968 г. назначен 
директором Комсомольской СШ. В 1972г. пере-
ведён в редакцию районной газеты «Ленинское 
знамя» вначале завотделом писем, затем заме-
стителем редактора. После окончания Сверд-
ловской высшей партийной школы назначен 
главным редактором газеты «Ленинское знамя» 
(1977-2001). 24 года руководил редакцией в 2 
разных политических формациях и практиче-
ски в 2 разных странах. 

Тлеукенов (Тлеукин) Калимулла Тлеу-
кенович (1937) – рабочий с-за «Майский», 
«Заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства РСФСР» (1982), награждён орденами Тру-
довой Славы 3-й и 2-й степеней (1975, 1979), 
медалями.

Тобол – левый приток р.Иртыш. В верхнем 
течении проходит по границе Адамовского, 
Светлинского р-нов с Казахстаном. Название 
реки пытаются объяснить, начиная с XVIIIв. 
П.И. Рычков писал: «Татары именуют сею реку 
Табул от множества растущего по ней дерева, по 

их табул называемого, а по-российски таволга». 
С.М.Стрельников переводит слово таволга на 
татарский и башкирский как «тубылгы», а на 
казахский – «тобылгы». Лингвист А.К.Матвеев 
из Екатеринбурга предположил, что название 
может оказаться дотатарским и доказахским. 
Есть и ещё один вариант происхождения назва-
ния этой реки: по этой версии в XIV-XV в.в. 
татарский хан Тоболак основал городок Тобол-
Тура (ныне Тобольск). Представляют интерес и 
данные некоторых тюркских языков Зауралья 
и Западной Сибири: в древнетюркском вари-
анте «юл» – «источник», «река», а в кетском 
(единственном живом из енисейских языков) 
«уль» – «река». Истоками Тобола считаются 
ручьи Бозбия, Кайракты, Кокпектысай (тер-
ритория Обильновского с/с).

«Тобольский», совхоз – образован 9 мая 
1954г. в Адамовском р-не. Директором с-за 
«Тобольский» назначен Балабанов Венедикт 
Дмитриевич (1908-1976), удостоенный позже 
звания Героя Социалистического Труда. На рас-
пашку земель в этом хозяйстве и строитель-
ство посёлка прибывали в основном работ-
ники промышленных предприятий области 
(тогда ещё Чкаловской) – из Бузулука, Бугу-
руслана, 239 человек приехали из Куйбышева. 
5 мая 1954г. комиссия в составе директора 
совхоза В.Д.Балабанова, главного агронома 
С.С.Климова и представителя райисполкома 
Секачёва на основании ст.ст. 43,44,45 инструк-
ции по землеустройству совхозов НКСХ 
СССР произвела выбор места для централь-
ной усадьбы совхоза. Она запроектирована в 
северной части территории землепользования 
совхоза, на правом берегу реки Тобол. Расстоя-
ние от райцентра Адамовка 120км, от ж/д стан-
ций Теренсай и Шильда – более 150км. Общая 
площадь землепользования хозяйства 69000га. 
13 августа 1954г. «Тобольский» выполнил уста-
новленный государством план по освоению 
целины – поднял 25 тыс. га площади. Передови-
ками социальных соревнований по результатам 
этой работы призваны коллективы бригад №2 
(бригадир Сараев), №3 (бригадир Дмитриев), 
№8 (бригадир Коротков). С 1 сентября 1955г. 
семилетняя школа реорганизована в среднюю. 
Однако здания школы тогда ещё не было – она 
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располагалась в помещении жилого дома. С 
1965г. с-з «Тобольский» и п.Тобольский отно-
сятся к Светлинскому р-ну.

Тобольский сельсовет – административ-
ный орган власти Тобольского с-за. В 1960г. 
на его территории проживало 1612 жителей. В 
ведении сельсовета были пп.Блак, Кайракты, 
Кос-Куль, посёлки участков №1 и №3.  С 1965г. 
относится к Светлинскому р-ну.

Токарь Сергей Семёнович (1899, 
с.Ивановка Херсонской обл. – 1945) – его отец, 
Токарь Семён Митрофанович, перевёз семью 
в п.Джарабутак Каменецкой волости. С 1914г. 
юный Сергей начал трудиться в хозяйстве роди-
телей, хлебопашествовал. В мае 1919г. в Куста-
нае был мобилизован и определён рядовым кол-
чаковской армии. Парню удалось сбежать от 
«белых», и в начале лета он уже записан артил-
леристом 1-го лёгкого артдивизиона РККА. 
Вместе с частями Красной Армии он прошёл 
до Хабаровского края, участвовал в завершаю-
щих сражениях Гражданской войны, воевал в 
партизанском отряде вместе с Сергеем Лазо. За 
проявленное мужество в боях под Волочаевкой 
5 января 1922г. был награждён высшей награ-
дой Советской Республики – орденом Боевого 
Красного Знамени. Награду бойцу-партизану 
вручал областной комиссар ДВР П.Постышев, 
вместе с орденом С.Токарь получил именные 
часы от ЦИК РСФСР. После демобилизации 
вернулся к крестьянским заботам в Джарабу-
таке, выучился на тракториста. В 1929г. в селе 
организовали к-з «12 лет Октября», С.С.Токарь 
стал его первым председателем, колхозом руко-
водил с перерывами 11 лет. В 1932г. вступил 
в члены ВКП(б), работал в райколхозсоюзе, 
в Аниховской МСС, затем в МТС, в Елизаве-
тинке, председателем к-за «По стопам Ленина». 
В Джарабутаке возникли проблемы – и колхоз-
ники снова позвали Токаря работать предсе-
дателем в их колхоз. Зимой 1941г. на фермах 
колхоза случилась беда, председателя судили и 
исключили из партии. Районный отдел НКВД 
отобрал боевые награды. 

Началась война. Ушли на фронт его бра-
тья, был призван старший сын. Сергея Семё-
новича освободили весной 1942г., а через 
год тоже призвали в армию. Гвардии мл. сер-

жант воевал на 1-м Украинском фронте так же 
славно, как и в Гражданскую. Он был награж-
дён орденом Славы III степени. В начале 1945г. 
в боях за освобождение Румынии, под Яссами, 
С.С.Токарь был тяжело ранен и умер, не дожив 
до госпиталя. (см. Книга памяти, т.2).

Токарь Фёдор Емельянович (1897, 
Украина – 1934) – из числа переселенцев в 
с.Джарабутак, занимался землепашеством, с 
14 лет работал по найму. Участник Граждан-
ской войны (1919-1921). В 1924г. стал предсе-
дателем с/с в с.Джарабутак. Участник коллек-
тивизации. В 1928г. вступил в члены ВКП(б). 
Около 1929г. уехал в Новоорский р-н, с. Крас-
ноуральск, затем в с.Банное. См. Джарабутак-
ский сельсовет.

Токмачёв Александр Иванович – заведу-
ющий 4-м подрайоном Кустанайского уезда в 
1915-16 г.г.

Толкан – казахское национальное блюдо, 
готовится из поджаренного толчёного пшена.

Толкачёв Иван Павлович – директор с-за 
«Майский», кавалер ордена Ленина (1971). 
Награждён по итогам 9-й и 10-й пятилеток.

Топал-Тау, гора – правобережье р.Жара-
бутак, в 5км вверх от устья. От каз. –  «низкая 
округлая  гора». 

Топонимы-«невидимки» – на картах Ада-
мовского р-на отмечены объекты, официально 
признанные географическим реестром страны. 
Между тем некоторые «горы и моря» местного 
значения получали свои народные названия, 
известные теперь лишь по рассказам старо-
жилов. Например, неподалёку от с.Ермановка 
существовало озеро Девичьих слёз; в том же 
Теренсайском с/с – Лебяжье озеро, есть и озеро 
Любви, такое глубокое, что не имеет дна. Нет 
сейчас Ермановки, навряд ли помнят сегод-
няшние жители про озёра с романтическими 
названиями. Озеро Копа у с.Андреевка в 1919г.  
называлось озером Ильмень – по ошибке, или 
военные топографы, чертившие карту,  хотели 
озеро переименовать? Змеиная гора чуть север-
нее нынешнего п.Слюдяного названа на карте 
1919г. горой Серебряной. Гора Шонкал – 
хорошо знакомый памятник природы. Много 
лет бытовал слух, что на гору поднимался узник 
Орской крепости Тарас Шевченко, и она якобы 
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тоже называлась горой Шевченко. На карте не 
найти урочище Чуралоч, известно лишь его 
расположение между р.Кумак и р.Тобол. На 
том месте проводил съезд аксакалов в 1830-х 
г.г. генерал-майор Генс (см. Генс Г.Ф.). Также 
на карте нет урочища Силигачка, где с 1957г. 
собиралась на свои фестивали молодёжь целин-
ных совхозов. Географическое название уро-
чища Шийлиагаш молодыми людьми было 
переиначено в Силигачку. Это название «уве-
ковечила» районная газета «Социалистиче-
ский труд» в 1959г. Со временем на Силигачке 
выросли сосновые массивы, появилось новое 
название – Фестивальные лески. Знаменитый 
Утёс на р.Кумак называли Марьиным утёсом 
(упоминание есть у А.Чибилёва), около ряда 
аулов сохранились Белые камни – возвышен-
ности с выходами кварца. На границе Адамов-
ского и Ясненского р-нов (территория Кома-
ровского с/с) есть Тамара – возвышенность. 
Происхождение названия утрачено. Около 
п.Комсомольского – поле Чернухи (Василия 
Даниловича), о котором ветераны целины гово-
рят с уважением. Необозримая степь таит ещё 
множество удивительных историй, отголоски 
которых находим в местных топонимах.  

«Точка» – местное название военных объ-
ектов в степи.

Транспортный контроль, автомобильный 
пункт пропуска – в ноябре 1998г. при АПП 
«Комсомольский» на российско-казахстанской 
границе начал действовать пост транспортного 
контроля и надзора Российской транспорт-
ной инспекции. В 2005г. произошла реорга-
низация, ведомство стало именоваться Управ-
лением государственного автомобильного и 
дорожного надзора в сфере транспорта. На 
АПП «Комсомольский»  гострансинспекторы 
осуществляли контроль наличия необходи-
мой документации на выполнение грузопе-
ревозок у водителей или владельцев транс-
портных средств, въезжающих на территорию 
РФ. Гострансинспекторы взаимодействовали 
с инспекторами ГИБДД, с автошколой. Штат 
поста АПП в п.Комсомольском составлял 4 
человека. Старшим инспектором АПП рабо-
тал К.А.Куксгаузен. АПП «Комсомольский» 
прекратил работу в 2011г.

Трифоновский посёлок – по справке пере-
селенческой комиссии 1916г. в Суундукской 
волости был определён участок Трифоновский  
№ 359. В 1914г. в посёлке жили 115 человек, 
обустроились 22 хозяйства. В публикациях 
газеты «Актюбинская правда» за 1933г. есть 
упоминание о посёлке и его 37 жителях. К 
1939г. в административном справочнике Ада-
мовского р-на он не упоминается; очевидно, 
что жители к тому моменту уже переселились.

Трофимцев Георгий Филиппович (1918, 
п.Казачья Лопань Дергачевского р-на Харь-
ковской обл. – 2008, п.Адамовка) – трудовую 
деятельность начал в 18 лет бухгалтером. На 

военную службу при-
зван в 1939г. Прошёл 
славный боевой путь 
в составе Краснозна-
менного Балтийского 
флота главным стар-
шиной, командиром 
разведгруппы. Был 
ранен. Награждён 
орденом Отечествен-
ной войны I степени, 

13 боевыми медалями. В послевоенные годы 
переехал с семьёй в Оренбургскую обл. С отли-
чием окончил Чкаловскую партийную школу 
(1950). Работал секретарём Акбулакского рай-
исполкома, председателем Домбаровского рай-
исполкома. Почётный житель Домбаровского 
р-на. В Адамовке – начальник СМУ «Орсквод-
строй» (1963-1966), директор автотранспорт-
ного предприятия (1966-1969), с 1972г. и до 
выхода на заслуженный отдых работал пре-
подавателем АСХТ. Много лет был председа-
телем районного отделения Комитета Защиты 
мира. Награждён за труд орденом Ленина, 
медалями.       

Трофимцев Виктор Георгиевич (1948) – 
окончил Оренбургский государственный меди-
цинский институт по специальности «Лечеб-
ное дело». С 1972г. работал врачом-хирургом 
в Адамовской районной больнице, заведую-
щим хирургическим отделением Адамовской 
ЦРБ (1994-2008). Общий трудовой стаж – 36 
лет. За заслуги в области народного здравоох-
ранения и достигнутые успехи В.Г.Трофимцев 
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в 1986г. награждён 
медалью «За тру-
довую доблесть». 
«Заслуженный врач 
РСФСР» (1989). 
Неоднократно по- 
ощрялся Грамотами 
и Дипломами Мини-
стерства здравоохра-
нения Оренбургской 
области и админи-

страции МО «Адамовский район». В 2009г. 
занесён на районную Доску почёта. Награж-
дён нагрудным  знаком  «За заслуги перед Ада-
мовским районом» (26 декабря 2009г.).

Трохи, трошки – укр. немного, мало, 
несколько.

Трудармия – принудительное использование 
труда спецпереселенцев различных этнических 
групп (немцы, калмыки, крымские татары и др.) 
в годы ВОВ, в т.ч.на Северном Урале, в Сибири, 
Казахстане. В трудармии в военные годы рабо-
тали также люди, ограниченно годные к воен-
ной службе по возрасту или здоровью (на стро-
ительстве и в промышленности). В Адамовском 
р-не трудармейцы работали на прииске. Среди 
тружеников тыла много трудармейцев.

Трудодни – мера, определяющая зарабо-
ток колхозника. Один отработанный в колхозе 
день оплачивался определённым количеством 
продуктов (зерна, овощей и т.п.). Сколько 
полагалось продуктов на 1 трудодень, реша-
лось на общем собрании членов колхоза.

Трунова (Кириленко) Елена Фёдоровна 
(1934, с. Аневка) – с 14 лет начала  работать на 
ферме к-за «Победа». Став взрослой, продол-
жала трудиться дояркой с-за «Брацлавский», 
она одна из первых 
в районе достигла 
т р ё х т ы с я ч н о г о 
надоя на фуражную 
корову. Награждена 
орденом Трудовой 
Славы III степени 
(1976), орденами 
«Знак Почёта» и 
Трудового Красного 
Знамени.

Тулегенов Алтынбай (Алтимбай) Ахме-
тович – рабочий 
с-за «Советская Рос-
сия», был участни-
ком областной ком-
сомольской кон-
ференции (1974), 
а затем делегатом 
XVII съезда ВЛКСМ 
(апрель 1974г.) . 
Награждён медалями 
«За освоение целин-
ных земель», «За доблестный труд  в ознамено-
вание 100-летия Ленина». Живёт в п.Баймурат.

Тулегенова имени улица – улица в п.Джу-
синске названа в память о Тулегене – одном 
из первых жителей аула, поселившегося там 
в конце XIXв. См. Джусинск.

Ту р ат с а й с к и й  ( Ту р ат с а й с к о е , 
п.Ореховский, Ореховка) – переселенческий 
посёлок № 123. Относился к Котансинской 
волости, затем к Аниховской. Запланирован 
на 1110 душ и 15470 десятин пахотной земли. 
Документы были подготовлены к 1911г. Заселе-
ние началось раньше. В 1912г. в селе уже рабо-
тала школа, детей учил К.Ф.Прошкин, в 1914-
1915 г.г. – Н.С.Семёнова, к 1917г.  – Т.И.Фролова. 
Фельдшером работал И.Ф.Панасенко. В 1914г. в 
селе жили 1256 душ, обустроилось 225 хозяйств, 
обрабатывалось 2033 десятины земли. В годы 
коллективизации в 1929г. в селе был образован 
к-з им. Чапаева, просуществовавший до сере-
дины 1950х г.г. В 1946г. открылась своя элек-
тростанция, было проведено радио. В 1957г., 
в порядке реорганизации, село стало центром 
отделения с-за «Аниховский», а в 1967г. – цен-
тром отделения №3 с-за им.Комарова. К 1949г. 
село относилось к Кайрактинскому с/с, а в 
1960г. – к Тыкашинскому с/с (расстояние около 
18км). Сегодня Ореховка входит в Комаров-
ский с/с Ясненского р-на, только жителей в селе 
почти нет, закрыта школа. 

Топоним Ореховка в словаре Т.Ф.Слободинской 
(г.Орск, 1989г.) объясняется как  производное от 
фамилии купца Орехова, якобы основателя села. 
Хотя другого подтверждения этому нет.

Тургай – в 1845г. оренбургским отрядом 
под командой майора Томилина, действовав-
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шим против восстания Касимова Кенисары, на 
правом берегу р.Тургай было намечено место 
для опорного пункта, где и возведено укрепле-
ние, названное Оренбургским. Первыми посе-
ленцами стали оренбургские казаки. В 1849г. 
в Тургай было переселено 10 семей казаков 
из станиц Оренбургской линии, 84 человека. 
Казаки не горели желанием ехать в Тургайскую 
степь. Тогда приказом майора Михальского 
было назначено, что в каждой из станиц (Кичи-
гинская, Ключевская, Крутоярская, Эткульская, 
Еманжилинская, Верхнеувельская, Полетаев-
ская, Кременкульская, Домодеревенская) по 
жребию определяется одна семья для направ-
ления в новое степное укрепление. Так, по жре-
бию попали семьи Старикова Василия, Косты-
лева Петра, Токарева Петра, Смолина Доро-
фея, Боровского Ивана, Казанцева Петра, Сини-
цина Андрея, Рябинова Сергея, Денисова Петра, 
Костылева Емельяна. С введением «Степного 
Положения» (1868) укрепление переименовано 
в уездный г.Тургай, ставший административным 
центром Тургайского уезда Тургайской обл. В 
1928г. г.Тургай преобразован в сельское поселе-
ние, сейчас – административный центр Джан-
гельдинского р-на Костанайской обл. Казах-
стана, единственный населённый пункт Тор-
гайского сельского округа. 

Тургай – река в Костанайской и Актюбин-
ской обл. Казахстана. Бассейн Тургая отно-
сится к области внутреннего стока. Топоним 
с тюрк. «торгай, тургай» – «жаворонок». 

Тургайская область – область в Российской 
империи (1868-1920). Местность нынешней Тур-
гайской обл. входила в состав Малого и Сред-
него жузов, которые в царствование Анны Иоан-
новны были приняты в подданство России и до 
1820-х г.г. подчинялись пограничной системе 
управления. В течение этого времени Российское 
правительство поддерживало поставленных над 
киргизами ханов и, оградив степные окраины 
линиями укреплённых пунктов, не вмешива-
лось в дела внутреннего управления кочевников. 
После восстания Касимова Кенисары (1840-е г.г.) 
пришлось менять систему управления. В 1865г. 
Область оренбургских киргизов разделена на 
2: Уральскую (из земель Уральского казачьего 
войска, западной и небольшого пространства 

средней части Области оренбургских кирги-
зов) и Тургайскую (из остальной части Обла-
сти оренбургских киргизов). Областное прав-
ление, во главе которого стоял военный губер-
натор, помещалось в Оренбурге, т.к. в Тургай-
ской области не было подходящего  города. То 
есть Тургайская область стала частью Орен-
бургской губернии. К началу XXв. в обла-
сти было 4 уезда: Актюбинский, Иргизский, 
Кустанайский и Тургайский. В 1-й пол. 1920г. 
область преобразована в Тургайскую губер-
нию, но в сентябре того же года упразднена и 
вошла в состав Оренбургско-Тургайской губер-
нии. Столицей стал город Оренбург. В насто-
ящий момент большая часть бывшей Тургай-
ской области является территорией Казахстана, 
небольшая сев.-вост. часть бывшего Актю-
бинского уезда с п.Акбулаком входит в Орен-
бургскую область России, ещё одна небольшая 
часть бывшей Тургайской области, образуе-
мая сев.-вост. Актюбинского уезда и сев.-зап. 
Кустанайского уезда (нынешний Адамовский, 
Ясненский  и Светлинский р-ны),  также вхо-
дит в состав Оренбургской области России.

Тургайский уезд – административ-
ная единица в составе Тургайской области, 
Оренбургско-Тургайской губернии, Актюбин-
ской и Кустанайской губерний. Центр – город 
Тургай. Тургайский уезд в составе Тургай-
ской области был образован в 1868г.   В 1920г. 
уезд вошёл в состав Оренбургско-Тургайской 
губернии, а в 1921г. – в состав Кустанайской 
губернии. В 1923г. уезд был передан в Актю-
бинскую губернию, в составе которой оста-
вался до момента своего упразднения в 1927г.

Тургайский тракт – почтовый тракт. В 1890г. 
в Тургайской обл. (Кустанайский уезд был в 
её составе) за счёт казны содержался 1 почто-
вый тракт – Орско-Тереклинский, длиной в 490 
и 3/4 версты. Тракт вёл в Туркестан и имел 
на своём протяжении 24 почтовых станции. 
Через всю область пролегали ещё 6 земских 
трактов: Иргизский, Тургайско-Кустанайский, 
Троицко-Кустанайский, Илецко-Актюбинский, 
Актюбинско-Темирский, Актюбинско-
Дамдынский. Общая протяжённость – 1231 вер-
ста. На всех 6 трактах содержались 315 лошадей. 
Содержание станций и разъездных лошадей 
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с 1891г. «было отдано с торгов киргизам на 3 
года». Почтовые учреждения Тургайской обла-
сти были представлены Иргизской почтово-
телеграфной конторой, Карабутакским отделе-
нием, Актюбинской, Тургайской и Кустанай-
ской почтовыми станциями. Все станции содер-
жались за счёт казны, помещение для станции 
в Кустанае арендовалось за счёт городского 
бюджета за 400 рублей в год. (http://www.ng.kz)

Тыкаша – посёлок Тыкашинский, до 1979г. 
входивший в пределы Адамовского р-на. Пере-
селенческой комиссией Тургайской области 
в 1908г. на территории Кустанайского уезда, 
Аниховской волости образован переселен-
ческий участок №118. Был рассчитан на 622 
жителя, площадь участка равнялась 7898га. 
К 1914г. обустроились 149 хозяйств, 77 душ, 
обрабатывали 125 десятин земли. Люди сели-
лись вдоль ручья Тыкаша, в основном это были 
переселенцы с Украины. В 1929г. в посёлке 
организован к-з «Новый быт», в 1957г. стал 
отделением с-за «Аниховский», с 1967г. – отде-
лением №2  с-за им. Комарова. В 1960г. в селе 
проживало 922 чел. С 1979г. Тыкаша относится 
к Комаровскому с/с Ясненского р-на.

Тырло (тырловать) – обеденный «сон» у 
стада коров; «оренб. притон, приют для скота  
на дальней пастве, место водопоя и отдыха в 
жар, или место ночёвки; (иногда также  зим-
нее пастбище, напр. в камышах, плавнях, зим-
ний притон». Толковый словарь Даля. 

Тюак-гора – абс. высота 370м, в 4км к сев.-
востоку от Подольска. Своё наименование 
получила от имени казаха Тюак, который имел 
здесь свои кочевья. См. Телесбай.

Тюлеспайский (Каменецк), пос. – см. 
Каменецк.

Тюхтий Виктор 
Антонович (1938, 
с.Брацлавка – 1994) 
– механизатор с-за 
«Брацлавский». Тру-
довую деятельность 
начал в 16 лет (1954) 
на прицепном ком-
байне «Сталинец». 
Прошёл путь от 
помощника комбай-

нера к-за «Красный партизан» до бригадира 
тракторно-полеводческой бригады с-за «Брац-
лавский». Награждён орденами  «Знак Почёта» 
(1968), Ленина (1973), Трудового Красного 
Знамени (1976).  

-У-
Уезд – низшая административная, судебная 

и фискальная единица в Российской империи 
(с 1775г.), а также в РСФСР и СССР в первые 
годы после Октябрьской революции (до совет-
ской административной реформы). Админи-
стративным центром уезда являлся, как пра-
вило, уездный город или казачья станица, или 
форпост. С 1889г. делился на 4-5 земских участ-
ков во главе с земским начальником.

Полицейско-административная власть в 
уезде осуществлялась уездным воеводой (с 
XVIIIв.), а затем окружным (уездным) началь-
ником, уездным исправником, уездным управ-
ляющим. В 1920г. уезд как административная 
категория был упразднён. Вначале вместо него 
был введён более крупный округ, затем округ 
был разделён ещё на более мелкие районы на 
всей территории России.

Уездный начальник – низшая инстанция 
воинского управления  до 1917г. До самой рево-
люции 1917г. власть в Кустанайском уезде была 
полицейской. Начальник уезда обязательно 
находился  в воинской должности. Начиная с 
1904 г. и до революции настоящим хозяином 
уезда считался Кочергин Михаил Васильевич.

Ужбежбаев (Умбетбаев) Тильгары – акса-
кал (1898), на земле которого в Кумакской воло-
сти, по исследованию Ф.Щербины, был распо-
ложен единственный хутор с русскоязычным 
населением – Успенский. 

Узкоколейка – железная дорога, марш-
рут Шильда-Адамовка-с-з Озёрный-Буруктал 
(Светлый)-Пригородный. УЖД (узкоколейная 
железная дорога) общего пользования, целин-
ная УЖД: колея 750мм, неэлектрифицирован-
ная, максимальная длина 176км. Решение о 
строительстве дороги принято в сентябре 1954г. 
Строительство началось в 1956г., закончено 
к 1958г. Начальник строительной колонны – 
О.Б.Рихтер. На станцию Шильда прибыли 3 
строительных отряда: «П.М.С.» располагались 
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около вокзала, СМУ – возле элеватора, строи-
тельный поезд «ГОРЕМ» на месте нынешнего 
Чермета. Строились бараки, дома для рабочих 
(нынешняя ул.Комсомольская в п.Шильда). 
Прокладывали четырёхпутную узкоколей-
ную линию – Шильда-Адамовка-Аниховка-
Новосовхозный-10-ый разъезд-Озёрный.

На Новой Шильде располагался узкоколей-
ный вокзал, принимающий пассажирские и 
грузовые поезда. Дежурным на этой станции 
работал Корсуков Сергей. Узкоколейка шла на 
элеватор, где проводилась перегрузка в широ-
копутные вагоны, а дальше – доставка зерна по 
всей стране. В декабре 1956г. со ст.Аниховка 
пассажиром УЖД стал Г.М.Маленков, который 
приезжал вручать правительственные награды 
целинникам в с-зы «Комсомольский», «Ани-
ховский». На каждой станции находился зер-
нопункт, в Озёрном были элеватор и нефтебаза. 
Поезда развозили воду, горючее, хлеб, зерно. 
На линии работала жезловая система сигна-
лизации с семафорами в качестве входных и 
выходных устройств. Использовалась диспет-

черская, постанционная и жезловая связь. Дис-
петчер находился в Орске, вызов осуществлялся 
голосом. Межстанционная связь была обору-
дована устройствами избирательного вызова 
каждой станции. Рабочее место дежурного по 
станции находилось в вагончиках. По УЖД 
ходили вагон-лавка, вагон-клуб. На обслужива-
нии ж/д работали около 150 человек, 25 локо-
мотивов, 320 вагонов и 70 цистерн. Известны 
паровозы 157-3388, 3468, 3470; тепловозы ТУ2-
017, 059-061, 079, 082, 085, 191, 192. Участок 
Озёрный-Буруктал был закрыт не ранее 1959г. 
К 1980-м г.г. от насыпи остались лишь первые 
10км от Озёрного. Полностью узкоколейка была 
закрыта в 1991г. В январе 1992г. грузовое дви-
жение окончательно прекратилось. В 1995г. был 
произведён демонтаж пути. Тепловоз ТУ2-159 
передан станции Пионерской Курганской дет-
ской ж/д. Участок Адамовка-Озёрный разобран в 
начале 1990-х. От дороги осталась одна насыпь.

Украинцы – этнос, среди славянских наро-
дов является третьим по численности после 
русских и поляков. Украинцами также назы-
вают граждан Украины, имея в виду не этнич-
ность, а гражданство. К украинцам относят 
также полесские этнографические группы 
(полещуки) и ряд западно-украинских этно-
графических групп (бойки, гуцулы, лемки). 
Исторически использовалось название этноса 
малороссияне, малороссы, и они рассматрива-
лись как одна из русских народностей наряду с 
великороссами (великорусами) и белорусами. 
Среди переселенцев в Тургайскую область в 
1906-1912 г.г. украинцы составляли 76,6% от 
всех других народностей. К 2010г. по переписи 
населения в Адамовском р-не проживали 1687 
украинцев, т.е. 6,5% населения.

Укрепления. С целью  усиления Оренбург-
ской новой линии губернатор В.А.Перовский 
наметил строительство 5 укреплений (см. 
Пикеты). Новые укрепления предполагалось 
заселить постоянными гарнизонами – пехотой 
и казаками с таким расчётом, чтобы они одно-
временно являлись их жителями и защитни-
ками. На Новой линии укреплённые пункты 
находились на расстоянии друг от друга от 10 
до 20 верст. (e-history.kz/media/upload/54/2013
/08/28/59f1b80e8…) См. Императорское укр.Железнодорожный мост у ст.Адамовка.
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Улицы посёлков – все населённые пункты 
района застраивались возле рек или иных водо-
ёмов. Географическое положение и особенно-
сти природы нашли отражение в названиях улиц 
многих посёлков: Степная (в 16 сёлах), Набе-
режная (в 13 сёлах), Речная, Горная, Солнечная 
и т.п. Многие улицы названы по месту преж-
него жительства целинников – ул. Волгоград-
ская, Молдавская, Орская, Смоленский переу-
лок и др. В переселенческих посёлках называли 
улицы и переулки по фамилиям первопоселен-
цев, обустроивших рядом усадьбу: Клищивка 
в п.Нововинницком (от фамилии Клищ), пере-
улки в Адамовке: Болтов, Софронов, Матвиен-
ков, Голубев, Мордвинов, Шестаков, Глазунов 
и др. В большинстве сёл, которые активно обу-
страивались в годы освоения целины, есть улицы 
Комсомольская (в 9 посёлках), Молодёжная (в 12 
п.), Целинная (в 11 п.), многие названы в честь 
юбилеев целинной истории. В 4 селах есть улица 
Ленина, в 16 – ул. Советская. Самым популяр-
ным наименованием улиц в районе является ул. 
Школьная. Такое название есть в 23 селениях, а 
в с.Заполье только одна улица и та – Школьная. 
32 улицы носят имена знаменитых людей Рос-
сии и  героических земляков. Наряду с офици-
альными улицы и околотки приобретали мест-
ные названия, так появлялись окраины «Шан-
хай», «Простоквашино», «Гадюкино» – в Ада-
мовке. По названиям предприятий  назывались 
окружающие их жилые кварталы: Кирпичный 
завод, Лесхоз, ГОРЕМ, Водстрой и т.п. Переи-
менования улиц происходили несколько раз – в 
зависимости от знаменательных дат  и событий. 
Так, например, в Адамовке пер. Болтов стал 

пер. Советским, а позднее улицей Ленина; пер. 
Софронов (1915) стал пер. Почтовым, а около 
1964г. – ул. Аркуши; пер. Мельничный стал Офи-
церским, позднее – улицей Спортивной. Уста-
новить точные даты переименования улиц не 
представляется возможным.

Универмаг – универсальный магазин как 
торговое учреждение в сети райпо открыт в Ада-
мовке в 1959г. по ул.Советской,100. Новое зда-
ние универмага по ул.Пушкинской,67 открыто 
в 1986г., его торговая площадь составила более 
846 кв.м. (По информации С.П.Болтова).

Управление сельского хозяйства. В 1965г. 
происходило объединение совхозов (реорга-
низация, приказ № 114 от 4 декабря 1975г.). 
С 1975г. – называлось Адамовское производ-
ственное управление сельского хозяйства рай-
исполкома. 1 февраля 1987г. образовалось Ада-
мовское районное агропромышленное объе-
динение (РАПО). 24 января 1992г. РАПО лик-
видировалось в связи с созданием управления 
сельского хозяйства (приказ №3 от 24 января 
1992г.). В связи с реорганизацией управления 
на основании распоряжения главы админи-
страции области  835-р от 22 октября 1996г. 
«О ликвидации администрации района и обра-
зовании территориальных органов государ-
ственного управления» и распоряжения главы 
администрации района №445-р от 4 ноября 
1996г. «Об образовании ликвидационной комис-
сии и об утверждении положения об адми-
нистрации Адамовского района – территори-
альном органе государственного управления: 
Управление сельского хозяйства ликвидиро-
вано как юридическое лицо. Правоприемни-

На снимке: закладка сквера у здания рай-
исполкома по пер.Советскому (современная 
ул.Ленина), п.Адамовка, 1950-е г.г.

На снимке: здание первого районного 
универмага,1970г. 
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ком стало управление сельского хозяйства адми-
нистрации района. Начальниками управления 
работали: П.В.Гузь, Г.К.Железняк, в 1975г. его 
сменили А.Хмелевских, В.М.Соловьёв (1981), 
А.П.Ермолаев (1985), В.А.Зубихин, А.С.Явкин 
(1989), Ю.М.Кесслер (1992); с 2002г. – начальни-
ком управления с/х стал первый зам. главы адми-
нистрации В.В.Радаев, с 2007г. – А.Г.Рощепкин, с 
2011г. – Б.С.Терликбаев. С 2014г. и по н.в. – зам. 
главы администрации, начальником управления 
с/х работает С.Д.Амантаев. См. Райколхозсоюз.

Уразмбетов Биембет Космагамбетович 
(1936, Джусалинский с/с – 2013) – окончил 7 
классов в п.Энбекши, затем учился в Акбулак-
ском педучилище, в Актюбинском и Уральском 
пединститутах. С 1962г. работал директором 
Кумакской НСШ, Новосовхозной ОШ, Совхоз-
ной СОШ, Калининской СОШ. В 2002-2005 г.г. 
преподавал в школе казахский язык. С 1991г. 
работал председателем общества «Казах-тиле». 
Дважды был делегатом Всемирного курултая 
казахов в г.Туркестане и г.Алма-Ате.

Урал – географический регион в России, 
протянувшийся между Восточно-Европейской 
и Западно-Сибирской равнинами. Основной 
частью этого региона является Уральская гор-
ная система. На юге региона также находится 
часть бассейна р.Урал. 

Урал (Рифей, Яик) – река, берущая начало 
в Башкирии, впадающая в Каспийское море. 
Длина – 2428км. Площадь бассейна – 231000 
кв.км. Долгое время, до середины XIXв. река 
являлась естественной границей размежевания 
пастбищ башкир и киргиз-кайсаков.

«Уралзолото» – трест. В 1933г. в ведении 
Наркомата тяжёлой промышленности СССР 
выделилось самостоятельное объединение 
«Уралзолото». Это был трест, объединявший 
золотодобывающие предприятия Урала, к 
числу которых относились Джетыгаринские 
прииски и прииск Кумак Адамовского р-на.

Ургеншбаев Кази Сералиевич (1929, 
Адамовский р-он – 1986) – детство провёл в 
п.Шильда, окончил школу в г.Орске. Учился 
в Государственном юридическом институте 
г.Алма-Ата. Кандидат юридических наук 
(1954). Работал в том же институте, ставшем 
частью Казахстанского государственного уни-

верситета, на кафедре гражданского и трудо-
вого права, доцент. В 1974-1978 г.г. был дека-
ном юридического факультета. Имел множе-
ство научных публикаций. Жил в г.Алма-Ата. 

Урочище – в широком смысле значение 
слова определяется как межа на местности, 
граница между  участками, выделяемая воз-
вышенностью, лесом, болотом, оврагом, хол-
мом и пр. природными объектами. Урочищем 
называют и территорию бывшего поселения 
(аула, посёлка, села).

Урус-Кискен – прииск и посёлок, закрыт в 
1950г., неподалёку от с.Энбекши у горы Актау. 
Там до сих пор сохранились выработки – вер-
тикальные дудки в кварцевой жиле. В «Матери-
алах по естественно-экономической характери-
стике Кустанайского округа», изданных в 1929г. 
в г.Кустанае, дана справка об этом месте: «Урус-
Кискен. В связи с производящимися изыскатель-
скими работами общие запасы золота не выяв-
лены. В 1928-1929 г.г. предположено обработать 
3300 т старательской руды». Геологическая раз-
ведка велась, старатели получали малое коли-
чество золотого песка, поэтому рудник не стал 
процветающим и был закрыт. В посёлке прииска 
работала начальная школа. В 1950г. школу сде-
лали филиалом Энбекшинской неполной сред-
ней школы, рабочие прииска переехали в дру-
гие места. Посёлок прекратил существование.

Урус-Кискен, река – левый приток 
р.Суундук. Казахи переводят это словосо-
четание двояко. Наименование появилось в 
1-й половине XIXв., когда казахский султан 
Касимов Кенисары совершал свои кровавые 
набеги на казачьи укрепления Новой линии 
ОКВ, которые были построены на берегах этой 
речки. Казахское слово «Кискен» можно пере-
вести как «ссора», «убивать», «бой», «битва», 
«орыс» «урус» «урыс» – «русский». Бассейн 
реки находился в пределах казачьей террито-
рии. На рубеже XIX-XX в.в. тут вели розыскные 
работы английские золотоискатели, но осно-
вать прииски им не было позволено. В верхо-
вьях реки издавна существовал казахский  аул.

Успенский хутор. В 1890г. священник Кумак-
ской станицы отец Успенский арендовал землю 
у богатого киргиза Ужбежбаева (Умбетбаева 
Тильгары) из аула №1 Кумакской волости. Сам 
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священник не собирался заниматься земледе-
лием, он хотел вовлечь в это дело своего брата. 
Брат так и не поселился на арендованных зем-
лях, но договор аренды был заключён на 6 лет. 
Отец Успенский половину земли по договору 
выделил группе русскоязычных переселенцев 
из 10 крестьян. Через о.Успенского крестьяне 
вели все дела с владельцем земли Умбетбае-
вым. На хуторе не разрешалось строить более 
10 домов или землянок, цена 1-й десятины в год 
по аренде равнялась 20 копейкам. Умбетбаев 
слыл богачом – у него было более 45 лошадей 
и большие площади земли по р.Кумак. Хутор 
стал называться Успенским. В нём проживали 
8 семей: 4 – родом из Оренбургской губернии, 
1 – оренбургский казак, 3 – из Рязанской, Там-
бовской и Самарской губерний, всего числи-
лось более 60 душ обоего пола – 28 мужчин и 
33 женщины. Причём поселенцы не собира-
лись жить тут постоянно, они говорили, что их 
пребывание зависит от урожая: если он будет 
плохим, можно уехать. И уезжали, в «голодные 
годы» 6 семей переселились в другие края, при-
езжали новые крестьяне, в свою очередь арен-
довали землю у первых её владельцев. Других 
поселенцев из центральной России в округе не 
было. По Кустанайскому уезду случались мало-
численные сделки по аренде земли у киргизов 
частными земледельцами, артельными груп-
пами, даже представителями иных сословий, 
например, купцами. Но это было редкостью. (по 
исследованию А.А.Кауфмана. «Переселенцы-
арендаторы Тургайской области», 1897г.)

Ус т ь - Д ж а н а с п а й с к и й  ( Н и ж н е -
Джанаспайский, Брацлавка) – см. Брацлавка.

Утивленов Сергей Фёдорович (1985, 
п.Адамовка) – окончил АСОШ №2,  живёт 
в Германии, г.Кёльн. 
Окончил физиче-
ский факультет Рейн-
ского университета 
им.Фридриха Виль-
гельма в г.Бонне 
(2012). Изучал астро-
физику, оптику, ядер-
ную медицину, био-
логическую физику. 
В 2014г. защитил дис-

сертацию по физической химии, доктор  наук. 
Состоял в штате университета с правом препо-
давания, проведения научных исследований в 
лабораториях вуза, участвовал в международ-
ных научных конференциях. Имеет ряд науч-
ных публикаций. Работает консультантом бан-
ковского ведения в г.Дюссельдорфе.

Утивленова Наталья Фёдоровна (1988, 
п.Адамовка) – училась в АСОШ №2. Семья 
переехала в Германию. Наталья окончила 

школу в г.Бонне, 
медицинский факуль-
тет Рейнского универ-
ситета им.Фридриха 
Вильгельма в г.Бонне 
(2008-2014), парал-
лельно готовила дис-
сертацию, опублико-
вала несколько науч-
ных статей в между-
народном журнале. С 

2017г. работает пластическим хирургом. Док-
тор наук. Занимается клиническими научными 
исследованиями. Живёт в г.Бонне.

Уткин Дмитрий Иванович (1929, с.Лабазы 
Курманаевского р-на – 2010, с.Роскошное 
Луганской обл.) – родился в крестьянской 
семье. С молодых лет работал в к-зе им.Ленина. 
Заочно учился в 
ОСХИ. Работал в 
местной школе. В 
1967г. агронома 
Уткина направили 
на целину в Ада-
мовский р-н главным 
агрономом с-за «Заря 
коммунизма». Заочно 
учился в Целино-
градском Всесоюз-
ном институте зернового хозяйства под руко-
водством академика ВАСХНИЛ А.И.Бараева, 
затем была аспирантура, защита диссерта-
ции  на тему «Повышение эффективности 
чистого пара в условиях степной зоны Вос-
тока Оренбургской области». Кандидату наук 
Д.И.Уткину был доверен опорный пункт зер-
нового хозяйства при с-зе «Заря коммунизма». 
О его вкладе в целинный каравай упомина-
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лось в статье А.Климентьева «Чёрной дыры»  
не было» («Гостиный двор», №10). С 1968г. 
по 1979г. Д.И.Уткин работал в Оренбургском 
НИИ сельского хозяйства, возглавлял сектор по 
защите почвы от ветровой эрозии. С 1979г. по 
2001г. – старший научный сотрудник в Луган-
ском Институте защиты почв от эрозии. Разра-
ботал методику выращивания с/х  культур без 
применения минеральных удобрений, герби-
цидов, ядохимикатов. Автор более 100 публи-
каций и научных работ.

-Ф-
Фахверк – архитектурный стиль  (от нем. 

Fach – «панель», «секция», Werk – «соору-
жение»), одна из древнейших строительных 
конструкций. Несущей основой такого зда-
ния служит деревянный каркас, образован-
ный системой колонн и балок из древесины. 

Эти балки видны с наружной стороны дома 
и придают зданию характерный вид. Простран-
ство между балками заполнялось глинобитным 
материалом, кирпичом, иногда также деревом. 
Фахверк появляется в XVв. в Германии и ста-
новится очень популярным в Европе, особенно 
в северной её части. В XXв. стиль переживает 
новый расцвет. Дом, построенный по этой тех-
нологии, называется фахверкхаус. В стиле фах-
верк в 1916г.  пленными австрийцами постро-
ено первое каменное здание в п.Адамовка по 
ул. 8 Марта,11 – административное здание, 
бывшее до 1939г. элеватором.

 Фермерские хозяйства крестьянские – 
первые КФХ появились в годы перестройки 
(1985-90 г.г.), в 1995г. в районе насчитывалось 
216 КФХ, из них только в 1995г. образова-

лось 30 хозяйств. Работники совхозов, а теперь 
акционеры сельхозпредприятий забирали свои 
акции и земельно-имущественные паи, чтобы в 
трудное перестроечное время самим встать на 
ноги. Но мало у кого тогда это получилось. См. 
Сельскохозяйственные предприятия района.

ФЗО – школа фабрично-заводского обуче-
ния. Такие школы действовали на базе про-
мышленных предприятий и строек в системе 
Государственных трудовых резервов СССР. 
Готовили рабочих массовых профессий для 
строительства, угольной, горной, металлурги-
ческой, нефтяной и других отраслей промыш-
ленности. Срок обучения обычно составлял 6 
месяцев. По Чкаловской области в 1940г. пред-
полагалось открыть 5 ремесленных училищ, 
1 железнодорожное и 16 школ ФЗО согласно 
Указу ПВС СССР «О Государственных тру-
довых ресурсах СССР». В Адамовском р-не 
ФЗО было открыто в п.Прииск-Кумаке. Кол-
хозы, направлявшие учащихся в школу ФЗО, 
должны были обеспечить их одеждой и обу-
вью. ФЗО в Прииск-Кумаке готовило дизели-
стов, бурильщиков, крепильщиков и других 
специалистов. В ноябре 1940г. начался призыв 
по району, кандидаты на обучение проходили 
медосмотр почти как в армию. Было подано 
более 240 заявлений. 28 ноября 1940г. вручено 
50 путёвок в ФЗО и 15 путёвок в ремесленные 
училища. Среди первых учащихся ФЗО ока-
зались Бугаев Михаил из к-за им. Сталина, 
Попивненко Александр из Шильды, в ремес-
ленное училище первыми получили направле-
ние Глебский Василий (к-з им. Молотова), Дар-
баев Кадырбай (с.Адамовка). Газета «Социали-
стический труд» 20 ноября 1940г. писала о том, 
что для первых курсантов школы будет под-
готовлено общежитие, учебные помещения и 
даже встреча на ст.Шильда для иногородних. 
1 декабря 1940г. состоялось первое собрание 
учащихся, а на другой день начались занятия. 
Директором ФЗО назначен Солдаев Прокофий 
Семёнович (1897-1956).

Филатов Василий Яковлевич (1918-2001) – 
ветеран Отечественной войны, рабочий Шиль-
динского элеватора, проработал на элеваторе 
24 года, 18 из них – мотористом на дизельной 
электростанции. Здесь работали его сыновья 

На снимке: здание по ул.8 Марта, п.Адамовка.
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Евгений, Юрий, Виктор, внуки Юрий, Алек-
сандр. Старейшина фамилии, В.Я.Филатов, за 
труд награждён орденом Ленина.

Филатов Иван Яковлевич (1922) – вете-
ран Отечественной войны, прошёл с боями от 
Москвы до Германии, в 1946г. стал работать 
в Шильде на элеваторе: от заведующего скла-
дом до начальника участка – его стаж 44 года. 
Родоначальник трудовой династии: в разные 
годы здесь трудились 16 представителей семьи 
Филатовых. Если сложить вместе их трудовой 
стаж, то получится более 300 лет. Ветеран про-
изводства награждён медалями «За трудовую 
доблесть» и «За трудовое отличие». В свои 83 
года он возглавлял совет ветеранов п.Шильда.

Филиппов Александр Геннадьевич (1954, 
г.Луганск, Украина) – окончил Оренбургский 
мединститут, Академию государственной 
службы при президенте РФ. Работал врачом, 
служил в армии, в органах МВД, консультан-
том в информационно-аналитическом отделе 
аппарата Законодательного Собрания Орен-
бургской области, заместителем редактора 
газеты «Южный Урал». Писатель-прозаик, 
печатался в журнале «Москва», альманахах 
«Каменный пояс» и «Гостиный двор», кол-
лективных сборниках. Автор нескольких книг 
прозы, член союза писателей России. Живёт 
в Оренбурге. Несколько раз приезжал в Ада-
мовский р-н в творческие командировки.

Филипчика Г.А. родник – см. Родник 
Филипчика Г.А.

Финансовый отдел района, райфо – 
создан в 1931г. при исполкоме с.Адамовка, 
Кустанайского округа, Актюбинской обла-
сти, Казахской ССР. В самом начале станов-
ления финансовой службы в период с 1931 
по 1938 г.г. на посту заведующих сменилось 
7 человек. Первым руководителем финотдела 
был Н.И.Фёдоров. В самые трудные военные 
годы финансовую службу в районе возглавлял 
В.П.Шубин. Дольше всех руководила финан-
совым отделом Е.И.Сташевская (1951-1974). 
См. Шубин. 

Финская война, «Зимняя война» – война, 
ставшая частью 2-й мировой войны, долгое 
время малоизвестная кампания на северо-
западной границе СССР и Финляндии. Воен-

ные действия продолжались с ноября 1939г. по 
март 1940г. В результате граница была немного 
отодвинута в глубь Финляндии, присоединена 
часть Карельского п-ова, о.Ханко и др. Крас-
ная Армия несла большие потери, но в марте 
1940г. был подписан мирный договор. Совет 
Лиги Наций принял решение об исключении 
СССР из своего состава, осудив его как агрес-
сора. На сегодняшний день известны около 
60 имён бойцов Красной Армии – жителей 
Адамовского р-на, ставших участниками этой 
кратковременной войны. 

Флаг Адамовского района – официаль-
ный символ Адамовского района Оренбург-
ской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 21 марта 2008г. и вне-
сён в Государственный геральдический 
регистр РФ под номером 4439. «Флаг Ада-
мовского района представляет собой крас-
ное прямоугольное полотнище с соотноше-
нием ширины к длине 2:3, с голубой поло-
сой вдоль верхнего края шириной в 2/5 от 
ширины полотнища и несущее посередине 
фигуры из герба района: орла с распростёр-
тыми крыльями на голубой части полотнища 
и снопа пшеницы на красной части полот-
нища; все фигуры жёлто-оранжевые, концы 
крыльев орла – чёрные. Авторская группа: 
идея флага – Нивин Валерий (Адамовский 
р-н), Мочёнов Константин (Химки); худож-
ник и компьютерный дизайнер: Русанова 
Галина (Москва); обоснование  символики: 
Мишин Вячеслав (Химки).

Фурман – укр. кучер.
Францевич Дарья Васильевна (1922, 

п.Адамовка – 2014) – родилась в семье 
п е р в о п о с е л е н ц а 
В . Я . М ат в и е н ко . 
Окончила Адамов-
скую СШ. Работала 
в Госбанке. Вырас-
тила 2 сыновей. 
Будучи патриоткой 
своего села, активно 
помогала краеведам 
и районному музею 
в восстановлении 
истории Адамовки.

На снимке: 
Д.В.Францевич, 1940г.
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Французов Анатолий Михайлович (1942-
2012) – главный зоотехник с-за «Комсомоль-
ский». «Заслуженный зоотехник РФ» (1993).

Фримен Орвилл (1918-2003) – летом 
1963г. Оренбургскую целину посетил высо-
кий гость – министр земледелия США госпо-
дин Орвилл Фримен, американский политик, 
губернатор Миннесоты сооснователь Демо-
кратической фермерско-трудовой партии Мин-
несоты. Его привезли в «Адамовский» с-з, 
где были идеально чистые поля, и пшеница 
своим видом радовала глаз. На областном 
уровне было решено, что встречать амери-
канского министра в совхозе будут директор 
Рютин и главный агроном Орищенко. По воз-
вращении в Москву господин О.Фримен ска-
зал Н.С.Хрущёву: «О, у вас в «Адамовском» 
совхозе господин Рютин выращивает замеча-
тельную пшеницу…»

Фунт – единица измерения массы. Один 
фунт равен 0,45359 кг. Усреднённо считалось, 
что фунт – это 400 грамм. Например, в 1921г. 
в среднем урожай зерновых в Адамовском 
р-не был равен 2 пудам с десятины, а налог 
крестьянин платил в 20 фунтов с десятины, 
т.е. государству нужно было отдать четвёр-
тую часть урожая.

Футбол в Адамовском районе  начал разви-
ваться ещё в 1930-х г.г. В каждом посёлке скла-
дывались свои команды футболистов, взрос-
лых и школьников. Ермолаев Павел Васи-
льевич (1924 г.р.), фронтовик, с 1948г. рабо-
тал в отделе физкультуры и спорта райиспол-
кома, занимался организацией спорта в рай-
оне, 8 лет играл в футбольной команде Ада-
мовки. Футболисты участвовали в различных 
соревнованиях, ходили пешком на игры даже в 
Прииск-Кумак (около 40км). Иногда ребят под-
возили на машине. Например, если из Шильды 
на шахты в Кумак везли лес, то футболисты 
ехали в кузове на брёвнах. Но чаще шли пеш-
ком – таков был спортивный интерес у моло-
дых энтузиастов. Тренировки проводили даже 
зимой. В свою очередь спортсмены Кумака и 
других посёлков так же радовались каждой 
встрече с соперниками. На стадионах посёл-
ков собирались сотни болельщиков. В каж-
дом хозяйстве были свои герои футбольных 

баталий. Адамовские футболисты на своём 
поле играли даже с орскими и оренбургскими 
командами, а внутри района команда из Кумака 
была непобедима. Отличались В.Реперчук 
(номер 9), 3 брата Мамоновых, А.М.Скиба, 
В.П.Чернуха, грозный защитник Байкадамов 
Шатай и др.

Долгое время жители Кумака определяли 
судьбу футбольных встреч по восторжен-
ным или возмущённым крикам самого рья-
ного болельщика Каспара. Говорят, что его 

На снимках: первые футбольные команды Ада-
мовского района,1932г.

На снимке: сборная по футболу 
п.Пр.-Кумака,1951г.
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возгласы были слышны в любом конце села. 
Сын Каспара сейчас живёт в Германии, а реак-
цию его отца и сейчас с улыбкой вспоминают 
любители спорта в Адамовском р-не. Во время 
подъёма целины увлечение футболом охватило 
весь район. Братья-близнецы Косинские, при-
ехавшие из Уругвая, привезли оттуда мастер-
ство и страсть, которые разделили с ними не 
только молодые рабочие Каинды-Кумакского 
с-за, но и все жители Теренсая и близлежа-
щих сёл. См. Косинские. В каждом посёлке 
футбольные площадки всегда были готовы 
принять игроков и болельщиков. Игра давала 
такую радость и столько сил, что вся уста-
лость после трудового дня исчезала с первого 
свистка судьи.

В 1960-70-х г.г. активно играли в футбол 
школьники Аниховки. Спустя 50 лет, в 2012г.  
была организована встреча футболистов 2 
поколений на стадионе п.Аниховка. Победила 
в игре, как всегда, дружба. См. Аниховка спор-
тивная. Ветеранами футбола 1980-х г.г. в рай-
оне следует считать Немерицкого Анатолия 
(АСХТ), А.Бакалейко (с-з «Заря коммунизма»), 
С.Федюк – шофера райпо, А.Мендыбаева – 
рабочего ДРСУ, О.Никифорьяна (ДЮСШ). 
Тренером нового поколения футболистов стал 
А.К.Курмамбаев из ДЮСШ, он занимается не 
только с мальчиками, но и с девочками, кото-
рые также начали проявлять интерес к дан-
ному виду спорта. В маленьком селе Коскуль 
Майского с/с живут настоящие мастера фут-
бола. Много лет братья Куаныш и Куандык 
Жалиевы, Амандык Култаев, Сейльжан Фай-
зулин своим примером заражали коскульскую 
молодёжь. Их команда становилась чемпио-
ном района – и за них радовались даже про-
игравшие: красивая игра не может принести 
огорчение. 

-Х-
Хайдаровы, династия – Хайдаров Кунус-

бай Миндалинович (1939, с.Кос-Куль) с 14 
лет трудился в к-зе, а затем в с-зе «Майский». 
Работал трактористом, более 30 лет – в живот-
новодстве. Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями. 
На земле трудятся его наследники – 8 детей 
и 26 внуков.

Х а р и т о н е н к о 
Михаил Митро-
фанович – первый 
секретарь Адамов-
ского РК ВКП(б) 
с декабря 1943г. 
по 1946г. До этого 
работал в Каинды-
Кумакском с-зе трак-
тористом, бригади-
ром.

Харитонов Виктор Георгиевич – перво-
целинник, рабочий с-за «Комсомольский», 
кавалер ордена Ленина. Прибыл в совхоз из 
Ленинграда с пяти-
классным образова-
нием. Уже на целине 
окончил 7 классов 
вечерней школы, 
затем Оренбургский 
сельскохозяйствен-
ный техникум. После 
Н.И.Вознесенского 
работал секретарём 
парторганизации 
совхоза. Учился в школе руководящих кадров 
сельского хозяйства, после чего его напра-
вили на работу директором с-за «Беляевский» 
Саракташского р-на.  

Харитонов Леонид Владимирович (1930-
1987) – Заслуженный артист РСФСР (1972). 
По окончании Школы-студии МХАТ рабо-
тал в московских театрах («Ленком», МХАТ), 

где создал яркие 
образы современ-
ников. Многие роли 
сыграны им в кино, 
кинематографиче-
ская судьба началась 
с успеха в фильме 
«Школа мужества», 
где он снимался, ещё 
будучи студентом. А 
через год на экраны 
страны вышел «Сол-

Снимок из газеты «Чкаловская коммуна» 
16 сентяря 1945г. 



317

энциклопедия    Х

дат Иван Бровкин», и актёр стал кумиром 
поколения. Ему пишут письма солдаты, дев-
чата, матери и бабушки, актёра приглашают 
на творческие встречи в клубы, школы, на 
заводы и стадионы... За несколько лет вышло 
с десяток картин с Харитоновым в главной 
роли. Он создал нового социального героя – 
доброго, скромного, обаятельного и... непу-
тёвого. Непутёвый и Бровкин, и милицио-
нер Вася Шанешкин и даже поздние герои 
Харитонова. Но в этом-то и был «харитонов-
ский» ключик к сердцам зрителей. Наиболь-
шую популярность Харитонову принёс фильм 
«Иван Бровкин на целине» (1959). Он сни-
мался в с-зе «Комсомольский» Адамовского 
р-на и стал кинопамятником героям освоения 
оренбургской целины.

Харченко Пётр Петрович – крестьянский 
начальник 4-го участка Кустанайского уезда в 
1903-1904 г.г.

Харьковская губерния – губерния на Укра-
ине, выходцы из которой составили 10,5% всех 
переселенцев  в Кустанайский уезд в начале 
XXв.

Хай (нехай) – укр. пусть.
Хата – укр. дом.
Хата-лаборатория – впервые подобные 

учреждения появились на Украине в 1934г. В 
Адамовском р-не перед ВОВ работало около 
20 хат-лабораторий. Их сотрудники занима-
лись индивидуальным отбором семян зерно-
вых культур, высеваемых в колхозах и совхо-
зах района. Внедряли сортовые посевы, изу-
чали их свойства. Эти лаборатории – предше-
ственники районной семенной лаборатории. В 
годы войны в Адамовке ею заведовала Поля-
кова Зинаида Филипповна.

Херсонская губерния – губерния на Украине, 
выходцы из которой составили 18,4% всех пере-
селенцев в Кустанайский уезд в начале ХХ века.

Химера – укр. причуда.
Хлебозавод – структурное подразделение 

Адамовского районного потребительского 
предприятия (Райпо). Адамовский хлебоза-
вод начал работать в августе 1967г., до этого 
работала просто хлебопекарня рабкоопа с-за 
«Заря коммунизма». В 1950-х г.г. ею руково-
дил П.Огольцов. Директорами были в разные 

годы Н.Радин, Г.Лыба, А.С.Мамонов, Мель-
ников, В.Сенькин, В.Ф.Будков, А.Досамбаев, 
А.В.Лисовский, Л.П.Тучкова. С 1967г. работа 
была организована в 3 смены, хлеб выпекался 
в 2 печах, каждая рабочая смена выпускала 2,5 
тонны печёной продукции, т.е в сутки выход 
составлял 7,5 тонны хлеба. Хлебозавод обеспе-
чивал продукцией Адамовку, п.Айдырлинский, 
Н.Кийму, Нововинницкий. В 2017г. работает 
лишь 1 печь, производство сократилось, выпу-
скается около 2,5 тонны выпечки. Главным 
технологом предприятия долгие годы рабо-
тает Т.Ф.Фоломейкина. У Адамовского хлеб-
завода появилось много конкурентов: в районе 
насчитывается около 10 мини-пекарен.

Хлебо-приёмный пункт, ХПП – элеватор. 
В районе долгое время в каждом селе суще-
ствовали глубинные ХПП. Из глубинных, т.е. 
временных, хранилищ колхозники постепенно 
свозили зерно на элеваторы в Шильду и Терен-
сай. См. Глубинка.

Хлопец – укр. мальчик, юноша.
Хлыстун Виктор Николаевич – (1946, 

с.Дмитриевка Щучинского р-на Кокчетавской  
обл. Казахской ССР) – окончил Московский 
институт инженеров землеустройства  (1970). 
Доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент РАСХН; долгие годы  препо-
давал в родном институте. Работал председа-
телем Государственного комитета  РСФСР по 
земельной  реформе (1991). Министр сельского 
хозяйства РСФСР и РФ (1991-1994), Депутат 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ (1993-1995) и др. Автор более 70 научных 
работ. Доктор экономических наук (1987), про-

На снимке: в центре В.Н.Хлыстун, крайний слева 
Н.П.Литвиненко, крайний справа В.Д.Борников.



318

энциклопедияХ

фессор (1988), академик РАСХН (1997), акаде-
мик РАН (2013). В 1990-х г.г. с рабочим визи-
том посещал Адамовский р-н. 

Хмель (Колесник) Мария Ивановна 
(1912, с.Адамовка) – внучка первопоселенца 
Н.А.Кривохижина. Одна из первых женщин 
района, освоивших технику, – работала на пер-
вых тракторах, шофёром на автомашинах в 
с-зе «Каинды-Кумакский» («Адамовская Паша 
Ангелина»), Адамовской МТС, затем на почте 
и в «Союзпечати». В 1970-1980-х г.г. районная 
газета публиковала воспоминания М.И.Хмель 
о становлении посёлка и района. Последние 
годы жизни жила у детей в Казахстане, похо-
ронена в Адамовке.

Хныкин Иван Яковлевич (1931-2012) – 
с 15 лет работал на тракторе, окончил учи-
лище механизации, первоцелинник, рабочий 

с-за «Комсомоль-
ский», кавалер ордена 
Ленина. Трудился на 
целине 20 лет. Пере-
ехал в г.Воткинск, где 
работал начальни-
ком РСУ Минбыта, а 
затем – 14 лет дирек-
тором кирпичного 
завода. Неоднократно 
избирался депутатом 

горсовета в г.Воткинске. В 1991г. вышел на пен-
сию, но работать продолжал ещё 8 лет. 

Холонути – укр. застывать.
Хоманюк А.И. (1906) – редактор газеты 

«Социалистический труд» накануне ВОВ, после 
1940г. – работник Адамовского райисполкома.

Хомутов Геннадий Фёдорович (1939, 
с.Кувай Новосергиевского р-на) – поэт, внук  
известного оренбургского фольклориста и этно-
графа Кузнецова Анания. Учился в Литинсти-
туте им. А.М.Горького. Работал в совхозе, на 
комсомольской стройке в Рязани, методистом 
по фольклору в Оренбургском Доме народного 
творчества, в газете «Комсомольское племя». 
Первые публикации относятся к 1953г. Автор 
сборников стихов, печатался в альманахах и 
журналах. С 1964г. руководит работой област-
ного литературного объединения им. В.И.Даля, 
воспитал не одно поколение оренбургских поэ-
тов, поставил на ноги его «дочернее» ответвле-
ние – литобъединение «Расцветающий сад». 
Член СП СССР, СП России. Живёт в Оренбурге. 
Работая в газете «Комсомольское племя», при-
езжал в Адамовку, Брацлавку, Теренсай. 

Хор народный при РДК «Целинник» (1986) 
– первым руководителем была З.П.Кононенко, 
затем – Т.В.Стрижова, С.И.Французенко, 
Н.К.Константиновская, Н.В.Столярчук. 
Коллективы-спутники: вокальный ансамбль 
казачьей песни, женская вокальная группа, дет-
ская вокальная группа «Малышок», подрост-
ковая вокальная группа «Команда С». В 1990г. 
коллективу присвоено звание «народный». 
Состав хора смешанный. Солисты хора в разное 
время – В.Волошина, М.Фомичева, Г.Филатова, 
Р.Курочкина, В.Квашёнова, А.Исмухамбетов, 
Н.Швецов, Н.Поморцева, И.Перепичай.

 ХПП «10-разъезд». История появления хле-
боприёмного пункта «10-й разъезд» связана с 
освоением целины и строительством узкоко-
лейки Шильда-Озёрный. Производственный 
процесс ХПП заключался в приёмке зерна, хра-

На снимке: семья М.И. и А.С.Хмель, 1930-е г.г.

Народный хор РДК «Целинник», художественный 
руководитель С.И.Французенко, аккомпаниаторы 
Л.П.Ильина и А.Н.Сысоев. 1987г.
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нении его и сушке. Затем шла отгрузка зерна на 
Шильдинский элеватор по узкоколейке. На ХПП 
было 8 складов, сушильно-очистительная и 
погрузо-очистительные башни. Позже 2 склада с 
конусными полами убрали по причине травмоо-
пасности для рабочих. Для разгрузки КАМАЗов 
действовали 4 автоподъёмника. Ёмкость скла-
дов составляла 32 тыс. тонн. Первоначально 
ХПП подчинялся Оренбургскому управлению 
хлебозаготовок, а затем управлению «Оренбург-
хлебопродукт». В 90-е годы в период привати-
зации ХПП «10-разъезд», а также ХПП «Ново-
совхозный»  и элеватор  «Озёрный» оказались у 
новых собственников. Приказом по управлению 
«Оренбургхлебопродукт» по просьбе руковод-
ства Адамовского р-на ХПП «10-й разъезд» был 
передан в ЗАО  «Аниховский», а ХПП «Новосо-
вхозный» – в ЗАО «Обильный». На ХПП посто-
янно трудились 30-40 человек. Это были рабо-
чие из п.Джасая и пристанционного посёлка. В 
период уборки привлекались рабочие из горо-
дов, работали в 3 смены круглосуточно. 

Много лет предприятие возглавлял Арсланбе-
ков Шамиль Мухамедович (1935 г.р.). Его жена 
Асма Киндзамурзовна (1938 г.р.) работала бух-
галтером. Старшим бухгалтером была Абдулина 
Карима Ержановна (1949 г.р.). Гордиенко Нико-
лай Сергеевич (1949 г.р.) работал главным инже-
нером, Гордиенко Галина Сергеевна (1946 г.р.) 
– начальником производства. Гаврусь Иван 
Архипович (1938 г.р.) был мастером, а его жена 
Александра Ивановна (1943 г.р.) – лаборантом. 
Должность экономиста занимал Сатмуханбетов 
Иргабыл Елимисович (1930 г.р.). Электрики – 
В.Галактионов, Н.А.Шуваев, С.Г.Хаванский, 
Д.И.Сатмуханбетов. Также трудились на ХПП: 
И.И.Гудас, А.А.Мельников, Я.Т.Козлов, 
Мацарский, Н.И.Олейник, В.Г.Серова, 
К.Жаппаспаев, С.Д.Шишенкова, З.К.Дмитри-
ева, Е.П.Телишенкова, Л.И.Корушонкова, 
Г.Хаванская, А.А.Шуваева, Ж.Б.Абдулин, 
А.Н.Шуваев, С.Н.Шуваев, Н.Н.Мостовой, 
А.С.Берещенко, С.Сатмуханбетова, Н.Ефимова, 
А.Мостовой. Бекмухамедов Кайдар Казтаевич 
(1952 г.р.) в 1986г. был назначен главным инже-
нером ХПП, а с 1988г. по 1991г. занимал пост 
директора до подчинения его ЗАО, а теперь 
СПК «Аниховский».

Храм Покрова Пресвятой Богородицы – 
В 1999г. состоялось учредительное собрание 
по восстановлению православного храма в 
п.Адамовка. К тому моменту не были известны 
архивные данные о первом храме посёлка, 
разрушенном в 1930-х г.г. Поэтому решено 
было создать местную религиозную православ-
ную организацию Приход Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии п.Адамовка Адамовского района Орен-
бургской и Бузулукской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат). 
Принят устав прихода. Председателем Приход-
ского Собрания был избран В.Г.Кочкин. Доку-
менты были утверждены, и началась работа 
по возрождению православия в районе. Храм 
был заложен по ул.Майской в 2005г., в 2010г. 
открыт для прихожан. В 2006г. В.Г.Кочкин 
назначен первым настоятелем храма. В 2008г. 
построена колокольня и подняты 9 колоколов,  
общий вес – 1393кг, в том же году освящён 
купол. При храме построена крестильня. Зна-
чительную часть финансирования строитель-
ства храмового комплекса взяло на себя ООО 
СП «Адамовская ПМК-2» (Г.Е.Ушаков), за что 
Г.Е.Ушаков Патриархом Московским и Всея 
Руси Кириллом награждён орденами Сера-
фима Саровского III степени и Сергия Радо-
нежского III степени. В строительстве храма 
оказали помощь жители района, предприятия 
и предприниматели. 

Хренов Юрий Алексеевич – после оконча-
ния Воронежского лесотехнического института, 

был направлен в Ада-
мовский р-н дирек-
тором Адамовского 
лесхоза. Избран пер-
вым секретарём РК 
ВЛКСМ (1965-1967). 
Закончив ВПШ, рабо-
тал первым секре-
тарём РК КПСС в 
Соль-Илецком рай-
оне, потом начальни-

ком областного управления лесного хозяйства.
Хрусталеносный лог – см. Ложковый 

карьер.
Хрусталь горный – см. Горный хрусталь.
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Хрусталь «Малютка» – самый боль-
шой кристалл, добытый на месторождении 
у п.Речной, весил 734 кг. Сейчас находится в 
музее г.Екатеринбурга. Ещё один кристалл – 
«Улыбка Джамана», чуть поменьше, отправили 
в Москву, на ВДНХ. См. Горный хрусталь.

Хрущёв Никита Сергеевич (1894-1971), 
государственный и партийный деятель Совет-
ского Союза. Возглавлял парторганизации 
Москвы, Украины, с 1939г. – член Политбюро 

ЦК ВКП(б), в 1953-
1964 г.г. – первый 
секретарь ЦК КПСС, а 
с 1958г. председатель 
Совета Минстрой 
СССР. Герой Совет-
ского Союза (1964), 
трижды Герой Соци-
алистического Труда 
(1954,1957,1961). 
Депутат Верховного 

Совета страны всех созывов. Выступил ини-
циатором освоения целинных земель. 26 июля 
1956 г. побывал в Адамовском р-не, в несколь-
ких новых совхозах и в райцентре Адамовка. 

Хутор казачий – небольшое поселение, поя-
вилось после 1860-х г.г. на выделяемых офице-
рам в пожизненное наследственное пользова-
ние земельных  участках. Как правило, на хуто-
рах селились иногородние жители, арендовав-
шие у офицеров землю. Но были и хутора, где 
жили сами офицеры и их родственники. В ходе 
столыпинской реформы хуторами стали назы-
вать землю, выделенную и обособленную из 
общинных угодий одной крестьянской семье 
с помещением на ней жилья землепашца.

  
-Ц-

Цабель Леонид (Леопольд) Николаевич  – 
на рубеже XIX-XX в.в. заведовал Тургайско-
Уральским р-ном в Переселенческой комис-
сии Оренбургской губернии, чиновник особых 
поручений 5-го класса, коллежский советник. 
Получил образование в Петровской  сельско-
хозяйственной академии. С 16 января 1899г. 
назначен на должность заведующего пересе-
ленческим районом. Автор нескольких обзо-
ров по Тургайской области, дающих сведения 

о переселенческих процессах в Кустанайском 
уезде. Например, им составлены отчёты Тур-
гайской области за 1904г., 1907г., 1913г., напи-
сано исследование «Колонизация Севера, её 
задачи и перспективы» и т.д.

Царёв Алексей Юрьевич (1953, – 
г.Куйбышев) – окончил Военно-политическую 
академию им. В.И.Ленина (1987), получил ква-
лификацию офицер-политработник, служил 
в г.Ясном (1987-1990). Был избран жителями 
Восточного Оренбуржья депутатом Верхов-
ного Совета РФ (1990-1993). Работал в ВС РФ 
председателем подкомитета по Вооружённым 
Силам Комитета по обороне и безопасности. 
Советник отдела анализа законодательного про-
цесса Аналитического управления Аппарата ГД 
Федерального Собрания РФ; был членом Кон-
ституционного совещания (1993). Советник 
Председателя ГД ФС РФ (1994 -1995). Совет-
ник Аналитического управления ГД ФС РФ 
(1996-2001). Руководитель группы разработ-
чиков законов РФ «Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе», проекта закона 
«Об альтернативной службе». Живёт в Москве.

Цвиллинга имени – улица в п.Ново-
винницком названа в честь участника станов-
ления Советской власти в Оренбуржье, боль-
шевика Цвиллинга Самуила (1891-1918).

Цвяк Иван Иванович (1918-1997) – с 16 
лет начал работать в колхозе, участник ВОВ. 
После демобилизации с 1946г. работал в Тоц-
ком РК КПСС. В 1955г. прибыл в с-з «Бурук-

тальский», где был 
избран секретарём 
парткома. С долж-
ности председателя 
партийного контроля 
избран председате-
лем исполкома Ада-
мовского районного 
Совета (1965-1978), 
несколько созывов 
избирался депутатом 

областного Совета народных депутатов. Кава-
лер 4 орденов Трудового Красного Знамени, 
ордена «Знак Почёта» и нескольких медалей. 

Целина – собирательное название слабоос-
военных, но плодородно-богатых земельных 
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ресурсов прежде всего в Казахстане. Мест-
ные жители, условно первоцелинники первой 
волны – это переселенцы эпохи С.Ю.Витте и 
П.А.Столыпина – к 1954г. уже имели полувеко-
вой опыт жизни и труда на степных просторах. 
Молодёжь, поднимавшая целину в середине 50-х 
г.г. – тоже первоцелинники. Но масштабы засе-
ления и господдержка, конечно, очень разные. 

Государственная программа увеличения про-
довольствия страны через освоение целины 
в 1950-1960 г.г. захватила и Оренбургскую 
область, где наиболее масштабное освоение 
целинных и залежных земель пришлось на 
адамовские земли. Именно здесь и начина-
лась целинная эпопея, по этому праву в народе 
Адамовка считается столицей оренбургской 
целины. Только по комсомольским путёвкам 
прибыло более 5 тыс. юношей и девушек. За 
1954-1956 г.г. в Адамовском р-не было создано 
7 новых совхозов, освоено 531 тыс. га целин-
ных земель. Нередко борозды протягивались на 
многие километры. Так, длина гона тракторов 
в с-зе им. XIX партсъезда составляла 20 кило-
метров. Ещё в 1935г. колхозы района освоили 
22100га целинных земель. В 1953г. – 56700га, 
за 1954-55 г.г. обязались освоить ещё 311000га 
целины. Только один пример: посевная пло-
щадь Каинды-Кумакского зерносовхоза к 1933-
34 г.г. составляла 80468га, а урожайность всего 
6 ц/га, валовой сбор зерна в 1933г. – 482808ц. 
Под зерновыми к 1941г. было занято 24238га 
земли. Почти столько же, 24500га, будет рас-
пахано в угодьях совхоза в 1954-56 г.г., т.е. с 
началом массового целинного подъёма зерно-
вой клин увеличился в совхозе вдвое. Несмо-

тря на почтенный возраст хозяйства по сравне-
нию с новыми, родившимися в 50-е годы совхо-
зами, Каинды-Кумакский тоже считается целин-
ным. В 1956г. он один сдал государству 277808ц 
зерна, хотя плановая урожайность зерновых там 
намечалась всего 6,7 ц/га, не намного больше, 
чем в 30-х годах. Адамовский р-н в 1956г. засы-
пал в закрома Родины хлеба в 16 раз больше, 
чем в 1953г. – 25 миллионов пудов хлеба. 

Не в чистом поле начиналась история целин-
ных  совхозов. Как правило, колышек для ново-
стройки забивали неподалёку от аула или стой-
бища, а то и рядом с обжитым посёлком. Одно-
временно с созданием новых хозяйств шло 
укрупнение сёл. В Адамовском р-не до 1954г. 
было 27 колхозов и два совхоза, 83 населён-
ных пункта, а со временем их число сократи-
лось – центральные усадьбы хозяйств росли, 
малые сёла и аулы расселялись. К 2018г. в пре-
делах Адамовского р-на из 7 новых целинных 
совхозов остался лишь бывший с-з «Комсо-
мольский» (СПК «Комсомольское»). В год 
20-летия основания целинный этот целинный 
совхоз был награждён высшей наградой – орде-
ном Ленина. За заслуги в освоении целинных и 
залежных земель, в увеличении производства 
хлеба в первые годы эпопеи только из Ада-
мовского р-на 4387 человек были награждены 
орденами и медалями, в 1956г. 7 адамовцев 
удостоены звания Героя Социалистического 
Труда. А всего в области целина воспитала 
44 Героя Социалистического Труда, 10 тысяч 
человек за свой трудовой подвиг награждены 
орденами и медалями. Именно за успехи в 
освоении целины и увеличение производства 
зерна в 1956г. Оренбургская область награж-
дена первым Орденом Ленина. Целина – это 
эпоха в судьбах тружеников района, в корне 
изменившая жизнь степного края.

«Целина» – см. Газета Адамовского района. 
«Целинник», районный Дом культуры – в 

октябре 1966г. взрывами скального грунта на 
западной окраине с.Адамовка началась работа 
по сооружению ДК «Целинник». После взрыв-
ников на место будущей стройки пришли экс-
каваторщики Н.Тучков и И.Прокаев, они гото-
вили котлованы под фундамент. Процесс затя-
нулся – Дом культуры был открыт лишь в 

На снимке: карта Адамовского района, 1961г.
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1978г. Здание построено по типовому проекту: 
37 помещений, зрительный зал на 510 мест 
(369 кв.м.), фойе (199 кв.м.), холл-гостиная 
(93 кв.м.), танцевальный и малый лекцион-
ный залы. При ДК функционируют 18 коллек-
тивов художественной самодеятельности и 3 
любительских объединения. Созданы усло-
вия для занятия творчеством и для людей с 
ограниченными возможностями. Директорами 
ДК работали А.А.Клипенштейн, А.Н.Сысоев, 
В.В.Чичикин, А.Н.Тимков, Л.В.Логвинова.

«Целина» – холдинг, образованный в 2003г. 
на основе СПК «Теренсайское», СПК «Адамов-
ское», СПК «Юбилейное», а также хозяйств  
Ясненского, Домбаровского, Бузулукского и 
др. районов области.

«Целинный» – совхоз, сейчас относится к 
Ясненскому р-ну.

«Целинный Лес», ООО – зарегистриро-
вано в 2003г. на правах частной собственно-
сти, генеральный директор – Е.В.Борников.

«Целинный мелькомбинат», ООО – 29 
мая 2008г. в п. Шильда состоялся пуск мель-
ничного комплекса. Учредителями и акционе-
рами общества являлись крупные сельхозпред-
приятия восточных районов области и физи-
ческие лица. Предприятие планировало выпу-
скать высококачественную муку и выйти на 
проектную мощность по переработке до 180 
тонн пшеницы в сутки. Основными кредито-
рами ООО «Целинный мелькомбинат» высту-
пили ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Юбилей-
ное», ОАО «Шильдинский элеватор». 

Центр занятости населения, (ЦЗН) – струк-
турное подразделение исполнительной власти 
района создано 19 апреля 1991г., когда был при-
нят закон о занятости населения РФ. Отдел по 
труду с 1991г. возглавлял В.Н.Ткач. Вместе с 
ним у истоков службы стояли Т.В.Иванова, 
В.В.Хлуденёв, В.И.Лагутова. В последующие 
годы отделом руководили Я.А.Зиятдинов, 
В.Ф.Ильин, Л.С.Мельникова. Главной зада-
чей отдела является оказание помощи граж-
данам в поиске работы, их трудоустройство. 
Кроме того, организуются переобучение без-
работных граждан, назначение материальной 
поддержки в виде денежного пособия, про-
водятся ярмарки вакансий и рабочих мест. За 

годы работы ЦЗН по вопросам трудоустройства 
обратились более 25 тыс. граждан, трудоустро-
ено было более 11 тыс. чел. Ветеранами службы 
являются Т.И.Пасрутдинова, Н.Н.Ноздрачёва, 
И.В.Свидовская, Г.П.Никитина, Г.А.Бурдина.

Цеп – крестьянский инструмент для молотьбы, 
использовался в хозяйстве земледельцев.

Церковь – см. Храм.
«Цоб-цобе» – цоб – налево, цобе – направо, 

команда для управления воловьей упряжкой, 
а цоб-цобе стало универсальным окликом для 
чумаков-погонщиков. В сельском хозяйстве 
Адамовского р-на волы были основным тяглом, 
т.е. рабочим скотом для пахоты или перевозки 
тяжестей.

ЦСУ – см. Госстатистика.
Цуг, цугом – запряжка лошадей в цуг: гусь-

ком или в две-три пары одна за другой. 
Цуркан Юрий Павлович (1918, г.Одесса) – 

лётчик-истребитель, участник Великой Отече-
ственной войны. С 1935г. – кадровый военный, 
младший лейтенант, воевал в составе 21-го 

иап, командир звена. 
В боевых действиях 
участвовал с июня 
1941г. по 11 сентя-
бря 1941г. В воздуш-
ном бою сбил немец-
кий бомбардиров-
щик «Юнкерс-88» и 
был награждён орде-
ном Красной Звезды 
(1941). Его первый 

сбитый Ю-88 был запечатлён на обложке жур-
нала «Огонёк», а на фоне сбитого самолёта 
победитель – командир звена Ю.П.Цуркан. 11 
сентября 1941г. не вернулся из боя в районе 
г.Демянска. Попал в плен, отправлен в концла-
герь у г.Лодзь в Польше. С 4 марта 1943г. по 
5 мая 1944г. находился в лагере в Восточной 
Пруссии. В августе 1943г. организовал побег 
военнопленных. Около 40 узников смогли спа-
стить, но сам Ю.П.Цуркан вновь оказался в 
плену. «Скованных, повезли нас в пересыль-
ную тюрьму Инстенбурга, оттуда – в Мариен-
бург, Кенигсберг, Гданьск. Невдалеке – концла-
герь Штутгоф». Источник: Ю.Цуркан Послед-
ний круг ада. Издательство «Маяк». Одесса. 
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1967г. с.8. С 20 мая 1944г. по 5 мая 1945г. 
Ю.П.Цуркан находился в Маутхаузене. С окон-
чанием войны был освобождён и направлен в 
лагерь НКВД № 306, а 5 октября 1945 г. прибыл 
в расположение 359-го зсп., потом 14 зсп МВО. 
В январе 1946г. отправлен на родину в распо-
ряжение Одесского ГВК, поселился в неболь-
шом п.Сташково. Ю.П.Цуркан написал книгу 
«Последний круг ада», которая дважды выхо-
дила небольшими тиражами и рассказывала о 
мужестве заключённых в немецких застенках. 
Книга стала библиографической редкостью. В 
1970-х г.г. Ю.П.Цуркан приезжал в п.Адамовка 
к родным. Тут жила его родная сестра Баева 
(Цуркан) Клавдия Павловна. Она была участ-
ницей обороны Одессы в годы войны, а послед-
ние годы жизни провела в Адамовке.

Цурлуй Сергей Григорьевич (1899, 
п.Адамовка – 1980, г.Москва) – Герой Соци-
алистического Труда (1957). С 1917г. рабо-
тал техником на Адамовском агрономическом 

участке. В 1919-1923 
г.г. служил в Красной 
Армии. Один из пер-
вых комсомольцев 
в Адамовском р-не. 
Окончил Москов-
скую сельскохозяй-
ственную акаде-
мию им.Тимирязева 
(1932). К началу 
войны жил в Зарай-

ском р-не Московской обл. С октября 1941г. 
служил в армии командиром батареи 354-го 
отдельного артиллерийского батальона 155-го 
УР. К концу войны стал капитаном, кавалером 
орденов Отечественной войны 1-й степени и 
Красной Звезды. Руководил с-зом «Степной» в 
Кустанайской обл. (1954-1971). В 1971г. вышел 
на пенсию, работал в Москве экскурсоводом 
на ВДНХ.

-Ч-  
Чапаева имени колхоз (с. Ореховка) – 

основан  в 1929г. из 114 крестьянских дво-
ров, документы выданы 3 ноября 1937г., пред-
седателями работали Богачёв, Даниленко, 
К.Я.Назымок, П.Т.Сухинин, В.Д.Савченко 
(1948-1956). Относился колхоз к Кайрактин-

скому с/с, затем к 
Тыкашинскому с/с. В 
1957г. вошёл в состав 
с-за «Аниховский», 
затем его земли 
передали в подхоз 
«Кумак» (с 1967г. – 
с-з  им. Комарова, с 
1979г. – Ясненский 
р-н). *В.И.Чапаев – 
Герой Гражданской 
войны, командир 25-й дивизии РККА.

Чапаева имени улица – улицы в п.Адамовка, 
в п.Жуламансае названы в честь героя Граж-
данской войны  В.И.Чапаева (1887-1919). 

Чебыкин Николай Леонидович – препода-
ватель профессиональных дисциплин АСХТ. 
В 1985г. окончил ОСХИ, зооинженер. Более 
30 лет работает по специальности. Кандидат 
сельскохозяйственных наук. 

Чевычалов Александр Михайлович 
(1960) – окончил Оренбургский государствен-
ный медицинский институт (1984). Работал 
врачом-травматологом нейрохирургического 
отделения Орен-
бургской городской 
больницы №4 (1985), 
врачом-ординатором 
т р а в м а т о л о г о -
ортопедиче ского 
отделения (1987-
2001),  заведую-
щим травматолого-
ортопедическим отде-
лением (2001-2007) 
Оренбургской областной клинической боль-
ницы. С 1 марта 2007г. – главный врач ГУЗ 
«Оренбургская областная клиническая боль-
ница». Внедрил в лечебно-диагностический 
процесс артроскопические операции, является 
активным членом Всероссийской Ассоциации 
травматологов и ортопедов и членом Всероссий-
ского артроскопического общества, выполняет 
операции эндопротезирования тазобедренных 
суставов. Совместно со специалистами Мини-
стерства здравоохранения области им разрабо-
тан проект по созданию областного центра эндо-
протезирования крупных суставов. При его уча-
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стии открыт и функционирует центр антира-
бической помощи. «Отличник здравоохране-
ния». Заслуженный врач РФ. Кандидат меди-
цинских наук (2005). Имеет 33 научные печат-
ные работы и 1 патент на изобретение. Кан-
дидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике.

Чевычалов Михаил Андреевич – дирек-
тор Шильдинского элеватора с 1956г. в тече-
ние 15 лет. 

Чепрага Надежда Алексеевна (1956, Мол-
давия) – певица. Отец А.П.Чепрага – Герой 
Социалистического Труда, кавалер ордена 
Ленина. Н.Чепрага была солисткой эстрадно-
симфонического оркестра республиканского 
Гостелерадио, где проработала 10 лет. Закон-
чила музыкальное училище им.Штефана Няги 
(1973-1977), консерваторию им.Гавриила 
Музическу (1977-1982). Приезжала в Ада-
мовский р-н, выступала с концертом на празд-
нике, посвящённом 40-летию освоения целины 
25 июня 1994г., 23 октября дала концерты в 
п.Адамовка и п.Шильда.

Чердинцев Василий Макарович (1927, 
Сакмарский р-н). Дважды Герой Социалисти-
ческого Труда (1966,1984), комбайнер. Заслу-
женный механизатор РСФСР, лауреат Госу-

дарственной пре-
мии СССР (1975).
Трудовую деятель-
ность начал в16 лет, 
в годы Великой Оте-
чественной войны, 
работая в к-зе «Рас-
свет» своего родного 
района, в совершен-
стве овладел всеми 
видами сельскохозяй-
ственной техники и 
ежегодно убирал по 
1000 и более гекта-

ров зерновых культур с высоким качеством и 
экономией горючего. Уборочные работы вёл 
также в районах поднятой целины, напри-
мер, в п.Обильном Адамовского р-на. Неод-
нократно избирался депутатом Верховного 
Совета СССР, а также в состав руководящих 
органов КПСС. На родине Героя установлен 
его бронзовый бюст.

Черемховский, урочище – основан 
небольшой населённый пункт как посёлок 
животноводческой фермы №4 с-за «Каинды-
Кумакский». Официальное наименование 
«Черемховский» получил в 1966г. Ликвиди-
рован в 1969г. как неперспективный. Послед-
ним в Теренсай переселился А.Мирманов. 
Ныне здесь полевой стан. Автор наименова-
ния Черемховское – М.Г.Жунусова.

Чернобривцы – укр. бархатцы, цветы.
«Чернобыльцы». 26 апреля 1986г. произо-

шла авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). 
В ликвидации катастрофы принимали участие 
более 650 тыс. человек со всего Советского 
Союза. Этих отважных людей стали называть 
ликвидаторами и «чернобыльцами». Среди них 
несколько жителей Адамовского р-на. Алек-
сеев Владимир Петрович, награждён меда-
лью  ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Житель с-за «Майский». Соловьёв 
Александр Викторович, 1958г.р., был вызван 
на учебные сборы и отправлен в команди-
ровку в Гомельскую область, работал на пун-
кте санобработки личного состава и техники, 
участвовал в обработке зараженной почвы  у 
д.Новосёлки. Сейткалиев Аганияз Тулепбер-
генович, 1965г.р. Окончил Свердловское выс-
шее военно-политическое танко-артиллерийское 
училище им. Л.И.Брежнева (1987). Получил рас-
пределение в Прикарпатский военный округ на 
должность зам.командира роты по политической 
части. В ноябре-декабре 1987г. выполнял пра-
вительственное задание по ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС. Фролов Андрей Олего-
вич в 1987г. работал на устранении последствий 
аварии в Чернобыле – «ликвидатор». 

Чернов Василий Дмитриевич (1915, 
с.Кумак Новоор-
ского р-на – 1992, 
г.Орск) – до 1941г. 
работал в школе, 
недолго руководил 
Новоорским РОНО. 
В 1941г. В.Д.Чернов    
был призван в армию, 
в декабре 1941г. в 
жестоких боях под 
Москвой  получил 

На снимке: 
В.М.Чердинцев на поле 
с-за «Обильный»
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тяжёлое ранение. После госпиталя – даль-
нейшая служба политруком в тыловых частях. 
В школу В.Д.Чернов вернулся в 1947г. в 
г.Бузулуке. Работал директором школы №2, 
затем в РК ВКП(б), учился заочно в Москве 
и Оренбурге ( ОГПИ). Работал инструктором 
обкома КПСС (1953). В 1954г. направлен в 
Адамовский р-н редактором  газеты «Соци-
алистический труд». В феврале 1958г. пере-
ведён в отдел пропаганды РК КПСС, а чуть 
позднее назначен заведовать парткабинетом.

В 1960г. в Адамовке открылась вечерняя 
школа, возглавил её В.Д.Чернов. Позже он 
несколько лет руководил АСШ №1. В 1974г. 
защитил кандидатскую диссертацию по педа-
гогике. С молодых лет увлекаясь археологией 
и краеведением, В.Чернов приложил все силы, 
чтобы решить вопрос с открытием музея в Ада-
мовке. 9 декабря 1959г. бюро Адамовского РК 
КПСС решило «открыть районный музей к 
марту 1960г.». Инициативную группу по соз-
данию музея («в количестве восемнадцати чело-
век») возглавил секретарь райкома К.С.Денякин. 

6 ноября 1960г. музей был открыт. И спустя 
60 лет жители района помнят те первые экспо-
зиции: они были удивительными и по содержа-
нию, и по исполнению. Пожар в музее осенью 
1976г. В.Д.Чернов переживал как личную тра-
гедию, сразу взялся за работу по воссозданию 
фондов. Началось строительство нового здания 
неподалёку от пепелища. Но довести работу 
до конца не удалось: здание было передано 
другому ведомству. Директор Орского завода 
тракторных прицепов предложил В.Д.Чернову 
организовать музей предприятия, и Черновы 
уехали в Орск. В 1982г. был открыт заводской 
музей. Часть экспонатов в нём происходила из 
Адамовки. Адамовский районный музей вос-
становлен лишь в 1991г. См. Музей районный.

Черномырдин Виктор Степанович (1938-
2010) – советский и российский государствен-
ный деятель, председатель Совета министров 
РФ (1992-1993), председатель Правительства 
РФ (1993-1998), посол России на Украине 
(2001-2009). С 11 июня 2009г. до конца жизни 
– советник президента РФ, специальный пред-
ставитель президента РФ по вопросам эконо-
мического сотрудничества с государствами-

участниками СНГ. 
Несколько раз посе-
щал Адамовский р-н 
с деловыми коман-
дировками. В авгу-
сте 1994г. в сопро-
вождении губер-
натора  области 
В.В.Елагина, пред-
седателя ЗС обла-
сти В.Н.Григорьева, 
вице-премьера А.Х.Заверюхи посетил с-з 
«Шильдинский» и др. предприятия р-на.

Чернуха Василий 
Данилович (1927-
1989) – механиза-
тор с-за «Комсомоль-
ский», кавалер ордена 
Ленина, награж-
дён орденами «Знак 
Почёта», Октябрьской 
революции. «Заслу-
женный механизатор 
РСФСР» (1974).

Чернуха Вячеслав Васильевич (1954, 
с.Джарабутак) – со школьной скамьи рабо-
тал с отцом в поле: пахал, сеял, убирал хлеб, 
ремонтировал технику. После окончания школы, 
получив удостове-
рение тракториста, 
начал работать само-
стоятельно. Окон-
чив водительские 
курсы (1973), пере-
шёл на работу в авто-
гараж совхоза водите-
лем. После службы в 
армии (1975), возвра-
тился в родное хозяй-
ство и продолжил работать водителем, совер-
шенствовал своё мастерство – в 1985г. ему при-
своен 1 класс водителя. В 1989г. В.В.Чернуха 
признан лучшим водителем и награждён почёт-
ной лентой «Лучший по профессии». С 1989г. 
– заведующий автогаражом. Учился в АСХТ по 
специальности техник-механик (1991-1994). В 
связи с недостатком комбайнеров в хозяйстве 
В.В.Чернуха в течение ряда лет на период убо-
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рочных работ переходил работать на комбайн. 
Учитывая его опыт и знание техники, в 1999г. 
ему доверили осваивать новый комбайн «Кейс». 
Освоив комбайн, звено из 2 комбайнов пере-
шло на круглосуточный график работы, что 
позволило в 2-3 раза перевыполнить задание по 
намолоту зерна. По итогам областного сорев-
нования среди работавших на комбайнах марки 
«Кейс» за 1999-2000 г.г. В.В.Чернуха занял I 
место. В 2001г. он намолотил 3220т зерна, что 
составило 69,5 нормосмены. За 3 года работы 
на комбайне «Кейс» (1991-2001) намолотил 
10524т зерна. Указом Президента РФ от 6 октя-
бря 2005г. ему присвоено звание Герой Россий-
ской Федерации. Награждён нагрудным зна-
ком «За заслуги перед Адамовским районом» 
26 декабря 2009г.

Чернышов Алексей Андреевич (1939, 
с.Рыбкино Новосергиевского р-на) – губер-
натор Оренбургской обл. (1999-1910). Окон-
чил Оренбургский техникум механизации и 
электрификации, Оренбургский сельхозин-

ститут. С 1962г. рабо-
тал в Акбулакском 
р-не, где в 1972г. был 
избран первым секре-
тарём РК КПСС. С 
1978г. на руководя-
щих постах в Орен-
бурге. Депутат ВС 
РФ, председателем 
его Комитета по соци-
альному развитию 

села. В 1994г., отработав первым заместите-
лем министра сельского хозяйства РФ, вто-
рично победил на выборах  в ГД РФ. Заме-
ститель председателя Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной поли-
тике и рыбохозяйственному комплексу, член 
Комиссии Совета Федерации по естествен-
ным монополиям. Представитель от исполни-
тельного органа государственной власти Орен-
бургской обл. Будучи главой администрации 
(губернатором) Оренбургской области, не раз 
бывал в Адамовском р-не.

Чертыковцев Иван Матвеевич (1865-1919) 
– подполковник Оренбургского казачьего войска, 
промышленник, за которым был утверждён при-

иск в Синем Шихане и Прииск-Кумаке (Фабрич-
ный, затем прииск Кумак). Время заявки  при-
иска – 26 мая 1901г. Время отвода площади – 11 
июля 1905г. Разработка золотодобычи началась 
к 1914г. Семья Чертыковцева проживала в ст. 
Екатерининской. В 1919г. И.М.Чертыковцев был 
расстрелян (приговор Оренбургской ЧК 15 октя-
бря 1919г., реабилитирован в январе 1992г.), а 
его прииски национализированы.

Чехи в Адамовском районе. В годы осво-
ения целины район посещали иностранные 
делегации (см. Американцы в районе), про-
исходил обмен опытом, демонстрация дости-
жений тружеников совхозов. В  августе 1963г. 
в Адамовке побывали журналисты СМИ из 
ЧССР, представлявшие главную газету страны 
«Руде право». Руководитель делегации – Зде-
нек Горжени (Zdeněk Hoření), главный редак-
тор газеты  «Руде право» (1983-88), предсе-
датель ЦК Союза чехословакско-советской 
дружбы, председатель ЦК Чехословакского 
союза журналистов (1972-1983); Ян Петра-
нек (JAN PETRANEK) – независимый жур-
налист, политический обозреватель чешского 
радио. В 60-е годы корреспондент чехословац-
кого радио в Индии, затем в Москве, позднее 
писатель; представитель телевидения  Чехос-
ловакии О. Выборны. Торжественная встреча 
с тружениками  целинного района состоялась 
в доме культуры с-за «Заря коммунизма». 

«Чеченцы» – участники локальных бое-
вых действий в Чечне в 1996-2000 г.г. На долю 
молодых военнослужащих выпало тяжёлая 
задача – восстановление конституционного 
порядка на Северном Кавказе. Евструпов Сер-
гей Владимирович (1976-1995) погиб. Муха-
медьяров Казбек Курмангалеевич (1976-1995), 
механик-водитель БМП, от болезни умер. 
Среди прошедших службу в этой «горячей 
точке» России награждены орденом Муже-
ства Дубровский Алексей Валерьевич, Карпов 
Вячеслав Александрович, Мухамбетов Азамат 
Жалгасович, Овчинников Владимир Роберто-
вич, Прокопов Александр Анатольевич, Семе-
нец Александр Иванович, Тулегенов Бирман 
Лаикович, Цыцура Сергей Николаевич, Чере-
вань Николай Викторович, Яцкий Сергей Алек-
сандрович. Медалью «За отвагу» награждены 
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С.П.Князькин, Р.Шабуров, А.И.Номеровченко, 
О.Гулагин, Т.А.Жанахметов, И.А.Павлюков, 
Г.Г.Савченко, С.Н.Иванов, А.Д.Николаенков. 

Медали Суворова удостоены Б.М.Аймухам-
бетов, И.М.Арсламбеков, О.Г.Бойчук, С.П.Кня-
зев, И.М.Мачнев, О.Д.Намазгулов, И.В.Полещук, 
К.К.Мухамедьяров (удостоен медали Суворова 
посмертно). Родина наградила многих воинов 
медалями «За воинскую доблесть», медалью 
Жукова, «За мужество и отвагу», «За отличие в 
службе», «За службу на Северном Кавказе», «За 
заслуги перед Отечеством», «За боевое содру-
жество» и другими знаками отличия.

Чибилёв Александр Александрович 
(1949, с. Яшкино Оренбургской обл.) – член-
корреспондент РАН по Отделению океаноло-
гии, физики атмосферы и географии (геогра-
фия). Директор-организатор первого в Орен-

бурге академического 
учреждения – Инсти-
тута Степи УрО РАН 
(1996). Доктор геогра-
фических наук (1992), 
член-корреспондент 
РАН (1997). Органи-
затор первого в Рос-
сии государствен-
ного степного запо-
ведника «Оренбург-

ский» и его 4 участков (1989). Автор 430 науч-
ных публикаций, в том числе 26 монографий. 
Широкую известность получили его книги «Лик 
степи» (Л., 1990), «Река Урал» (Л., 1987), «Эко-
логическая оптимизация степных ландшафтов» 
(1992), «Дорога к Каспию» (Алма-Ата, 1988), «В 
глубь степей» (1993), «Степи Северной Евра-
зии» (1998), «Основы степеведения» (1998). 
Автор первого тома Энциклопедии «Оренбур-
жье». Природа (1999). Организатор комплекс-
ных ландшафтно-экологических экспедиций в 
Западной Сибири, Казахстане, Заволжье, При-
аралье и на Южном Урале (1974–1998). Орга-
низатор работ по составлению Зеленой книги 
Оренбургской области (1983, 1987, 1996) и энци-
клопедической сводки «Природное наследие 
Оренбургской области (1996). Научный редак-
тор и составитель академического «Географи-
ческого Атласа Оренбургской области» (1999).

Чиликта (Шилекты, Шликты, Чиликты), 
аул – существовал на границе Адамовского и 
Новоорского р-нов в начале XXв. Было два аула: 
Шликты-I и Шликты-II. В начале периода кол-
лективизации села  здесь были созданы кол-
хозы – имени Куйбышева и имени Голощёкина. 
К 1939г. хозяйства были объединены в один 
к-з им.Голощёкина. См. Голощёкина им.колхоз. 
Топоним Чиликта толкуется  в нескольких 
вариантах: с каз. от «чилик» – «ползучая ива», 
«шiлiк» или «чилик» (от кирг.) – «чаща», «густые 
заросли». Отсюда – чилига. По мнению россий-
ского тюрколога В.В.Радлова, слово «чилик» 
обозначает «растения, пригодные для топлива». 
По свидетельству С.Аманжолова, специалиста 
по казахским диалектам, это местный топо-
ним: «неделимое, лишнее угодье». Сегодня 
это – село Чиликта Добровольского с/с Ново-
орского р-на, в нём проживает около 200 чел. В 
селе есть улица С.Жантуарова, в 1918г. создав-
шего партизанский отряд «Булат». См. Булат, 
Жантуаров.

Чипигин хутор (Бастыбай, Красноярск) – 
см. Бастыбай, п.Красноярский.

Чкалов, город – г.Оренбург, получил имя 
летчика-испытателя 
Валерия Павловича 
Чкалова в год его 
гибели, в 1938г. Хотя 
Чкалов в нашей обла-
сти не бывал. В 1957г. 
городу  было возвра-
щено имя Оренбурга. 

Чкалова имени колхоз – хозяйство в 
с.Андреевка, образовано в 1938г. В 1953г. 
колхоз вошел в к-з им.Ленина, председате-
лями к-за работали Каратозов, А.Г.Кулаев, 
А.В.Гнидин, затем в 1957г. стал отделением 
с-за «Каинды-Кумакский». 

Чкалова имени улица – улица в п.Адамовка 
названа в честь В.П.Чкалова, прославленного 
летчика (1904-1938).

«Чкаловзолото» – «…комбинат организо-
ван в 1936г. В его состав входят Кумакское, 
Сине-Шиханское и Айдырлинское рудоуправ-

На снимке: 
В.П.Чкалов.
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ления и Каменецкий, Болотовский, Кваркен-
ский и Таналыкский участки. Золоторудные 
месторождения комбината были расположены 
в Кваркенском и Адамовском р-нах. Сравни-
тельно недалеко расположены энергохозяйство 
Орска, Домбаровские и Брединские угли, леса 
Башкирии и Урала. Благоприятные экономиче-
ские и географические условия ставили ком-
бинат в выгодное положение по сравнению со 
многими другими предприятиями золотой про-
мышленности СССР. Своей богатой золотонос-
ностью район комбината известен с дореволю-
ционных лет. По данным поисковых геолого-
разведочных партий в районе, кроме золота, 
имеются вольфрам, кобальт, висмут, никель и 
марганец», – Мальцев, главный инженер ком-
бината «Чкаловзолото», кандидат в депутаты 
Кваркенского районного совета. («Чкаловская 
коммуна», декабрь 1939г.).

«Чкаловская коммуна» – общественно-
политическая газета Чкаловской обл. (1938-
1957), ранее называлась «Оренбургской комму-
ной», преемницей стала газета «Южный Урал».

Чкаловская область – Оренбургская 
область (1938-1957).

Чобот – укр. сапог.
ЧОН, части особого назначения – «комму-

нистические дружины», «военно-партийные 
отряды», создававшиеся при заводских партий-
ных ячейках (партячейках), районных, город-
ских, уездных и губернских комитетах партии 
на основании постановления ЦК РКП(б) от 
17 апреля 1919г. для оказания помощи орга-
нам Советской власти по борьбе с контррево-
люцией, несения караульной службы у особо 
важных объектов и др. Первые ЧОН возникли 
в Петрограде и Москве, затем – в центральных 
губерниях РСФСР (к сентябрю 1919г. созданы 
в 33 губерниях). Личный состав ЧОН, который 
к концу 1919г. насчитывал свыше 30000 ком-
мунаров, действовал в тесном контакте с орга-
нами ВЧК, составляя боевую ударную силу ещё 
недостаточно окрепших органов правопорядка 
большевиков. Коммунары ЧОН выполняли не 
только особые функции в тылу советской респу-
блики с органами ВЧК и частями войск вну-
тренней охраны республики, но и направля-
лись в качестве отборных частей из наиболее 

проверенных бойцов в состав действующей 
армии на самые опасные участки фронта. 24 
марта 1921г. ЦК партии принял постановле-
ние на основании решения X съезда РКП(б) о 
включении ЧОН в состав милиционных частей 
Красной Армии. В Адамовском р-не ЧОН про-
явили себя при разгроме нападения «Народной 
армии» Охранюка-Черского 1-3 июня 1921г.

Чумаков Михаил 
Петрович (1909-
1993) – советский 
вирусолог, академик 
АМН (1960), основа-
тель и первый дирек-
тор Института полио-
миелита и вирусных 
энцефалитов РАМН. 
См. Здравоохранение 
в Адамовском районе.

Чурилов Валентин Георгиевич (1937, 
Орск – 2012) – механизатор с-за «Каинды-
Кумакский» (имени 50-летия СССР). В 
п.Слюдяном приехал в 1951г., было там тогда 

несколько землянок и 
2 барака. На совхоз-
ных курсах выучился 
на тракториста, а 
потом на комбайнера. 
10 лет работал на 
тракторе «С-80», а 37 
последующих лет – 
на «Кировце». Свою 
первую награду полу-
чил в 1957г. Удостоен 

орденов Ленина (1971), Октябрьской револю-
ции (1977). Награждён медалями «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
В 1983г. за победу в социалистическом сорев-
новании получил право на покупку легкового 
автомобиля без очереди. В 1987г. премирован 
автомобилем «Москвич».

-Ш-
Шабров Гавриил Тихонович (1913, 

г.Ленинск Талды-Курганской обл.) – директор 
Брацлавской МТС (1954), директор с-за «Брац-
лавский». Жил с родителями на о.Сахалин. 
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Здесь, в с.Кировском, 
Шабров учился в 
школе крестьянской 
молодёжи, трудился 
возчиком леса, стал 
комсомольцем. Окон-
чил зооветеринар-
ный техникум в Бла-
говещенске, Орен-
бургский сельхо-
зинститут (1940). В 

Соль-Илецке работал главным зоотехником 
производственного управления, начальником 
районной сельхозинспекции, заместителем 
председателя Соль-Илецкого РИК, государ-
ственным инспектором по закупкам и каче-
ству сельхозпродукции. Награды: орден «Знак 
Почёта», медали «За освоение целинных и 
залежных земель», «За трудовую доблесть» и 
др. Председатель Соль-Илецкого районного 
совета наставников, внештатный корреспон-
дент газеты «За коммунистический труд». 
Шабров в соавторстве с Ф.Овчинниковым напи-
сал повесть «Илецкая Защита», в основу кото-
рой были положены события времён Граж-
данской войны в Соль-Илецком р-не. Роман 
о первоцелинниках под названием «Глубокие 
пласты» написан Г.Т.Шабровым позже, главы 
из него опубликованы   в середине 70-х г.г. в 
московском журнале «Знание – сила». Чита-
телям Адамовской районной газеты Г.Шабров 
известен очерками о природе степного края.

Шагирова балка (овраг) – долина 
р.Жарабутак, левый берег, у с.Джарабутак. 
Наименование произошло по фамилии Шаги-
ров, кочевья которого здесь располагались (так 
утверждают старожилы с.Каменецк). Шаги-
ровым оврагом жители называют и степную 
балку, которая тянется от г.Домбар в сторону 
с.Джарабутак.

Шагыр-Копа – см. Горелое озеро. 
Шадловская (Осипова) Мария Ивановна 

(1926, с. Покров-Майдан Горьковской (Ниже-
городской) обл. – 2010, п.Адамовка) – первый 
дипломированный библиотекарь Адамовского 
р-на. Родители были крестьянами. Окончив 7 
классов, стала работать на льнозаводе (1941). 
По окончании Борского библиотечного техни-

кума (1947) получила 
направление в Ада-
мовский р-н. Рабо-
тала в Адамовской 
районной библио-
теке (1947-1964), а 
с 1964г. перешла в 
детскую библиотеку. 
Награждена почёт-
ным знаком «Побе-
дитель социалисти-
ческого соревнования» (1976). На заслужен-
ный отдых ушла в 1983г. 

Шалкарский сельсовет – образован 
во время основания целинного с-за «Ада-
мовский». К нему относились централь-
ная усадьба с-за «Адамовский», с.Буруктал. 
п.Камышитовый завод, кошара, отделение №5 
и участок №2 с-за «Адамовский» (ныне Свет-
линский р-н). В 1960г. в сельсовете насчиты-
валось 2895 жителей. 

«Шалкиди эн» («Лейся, песня») – казах-
ский эстрадный ансамбль Гурьевской област-
ной филармонии, гастролировал в Адамов-
ского р-не в 1988г.

Шальсай, ручей – небольшой приток 
р.Жарлы. 

Шандаша, каменная балка – расположена  
в 6,5км к юго-западу от Бистюбинской излу-
чины, впадающей в р.Кумак. По описанию 
А.А.Чибилёва, «балка вскрывает метаморфи-
ческие породы палеозоя. В скальных ступен-
чатых выходах высотой около 40м преобла-
дают кварцево-амфиболовые сланцы, прони-
занные кварцевыми жилами. Выше по тече-
нию на балке естественным путём возникла 
каменная плотина, образованная поперечным 
(по отношению к балке) слоем кварцитов. Это 
своеобразное урочище населяют многочислен-
ные животные:  лиса, степная пищуха, степной 
хорь, степная гадюка. На скалах гнездятся кур-
ганник и степная пустельга. Название балки 
скорее всего произошло от горы Шандаши с 
отметкой 319м, расположенной в 1км к юго-
востоку от каменной плотины» (Природное 
наследие Оренбургской области: особо охра-
няемые природные территории. Оренбург: УрО 
РАН, Печатный дом «Димур», 2009. – 328 с.)
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Шанхай – местное название, окраина села, 
населённого пункта, обычно застроенная без 
чёткого плана. Южная окраина с.Адамовка.

Шаншар, аул – селение в 39км от Адамовки 
вниз по р.Карабутак. 

Шапилов Павел – в 1913г. атаман Квар-
кенской станицы, к которой относилась 
ст.Елизаветинка Адамовского р-на. За 4 года 
сверхсрочной службы награждён серебряной  
нагрудной  медалью «За усердие» на Станис-
лавской ленте.

Шапилова Нина Анатольевна –  агроном-
селекционер ОПХ «Советская Россия», канди-
дат сельскохозяйственных наук, тема диссер-
тации – «Продуктивность и хозяйственно цен-
ные признаки яровой мягкой и твёрдой пше-
ницы в условиях степи Оренбургского Заура-
лья». На опытном участке отдела селекции в 
п.Елизаветинка коллектив Н.А.Шапиловой 
более 30 лет проводит конкурсное и экологи-
ческое испытание около 60 сортов и сортоли-
ний поволжской, самарской, донецкой, орен-
бургской селекции. В 2008 г. Н.Шапилова была 
признана лучшим агрономом-селекционером 
Оренбургской области.

Шардт Иван Иванович – житель Прииск-
Кумака, работал на руднике инженером 

«дизеля». Увлекался 
садоводством, охо-
той, был мастером, 
изготовившим чучела 
зверей и птиц  для  
районного народ-
ного музея в начале 
1960-х г.г.

Шатунов Юрий (1973) – певец, солист 
группы «Ласковый май» (1986-1991). Воспи-
тывался в детском доме п.Акбулака, затем в 
интернате №2 г.Оренбурга. Живёт в Герма-
нии, активный участник шоу-бизнеса. В 1988г. 
вместе с группой «Ласковый май» выступал на 
фестивале «Русское поле» в Адамовке, был в 
гостях у родственников  в  п.Адамовка.

Шверника имени колхоз (с.Джанабай) – 
создан в 1929г. из 40 крестьянских дворов, 

документы выданы 7 октября 1949 (1948)г., 
председатель – Бебко. Относился к Анихов-
скому с/с. Колхоз работал до 1950г., был объе-
динён с к-зом им. Ворошилова и вошёл в него 
как отделение. В 1957г. последний вошёл в с-з 
«Аниховский». Село Джанабай в 1960-х гг. 
прекратило существование. См.Джанабай. 
(Н.М.Шверник (1888-1970), государственный 
и политический деятель  в СССР. Герой Соци-
алистического Труда (1958)).  

Шевченко имени улица – улица в 
п.Адамовка названа в честь украинского поэта 
Шевченко Тараса Григорьевича (1814-1861).

Шевчук Лидия 
Ивановна (1945, 
п.Адамовка) – окон-
чила Адамовскую 
среднюю школу с 
золотой медалью 
(1961), МГУ им. 
Ломоносова (1967). 
Кандидат техниче-
ских наук, препода-
ватель МГУ, живёт в 
Москве.

Шеменёв Михаил Иосифович (1908, 
п.Адамовка – 1947, г.Оренбург) – родился в 
семье крестьянина. Член КПСС с 1932г. Обра-
зование – 4 класса. После службы в армии 

(1931-1932) рабо-
тал начальником 
Адамовского аэро-
порта. На фронте с 
июля 1941г. Помощ-
ник наводчика стан-
кового пулемёта 
563-го стрелкового 
полка (153-я стрелко-
вая дивизия, 1-я гвар-
дейская армия, Юго-
Западный фронт) 
гвардии младший 

сержант М.И. Шеменёв 6 декабря 1942г. близ 
станиц Казанской и Мигулинской (Верхнедон-
ского р-на Ростовской обл.) в числе первых пре-
одолел р.Дон и ворвался во вражескую тран-
шею. Был ранен, но поля боя не покинул. За 
мужество и отвагу, проявленные в боях, гвар-

На снимке: И.И.Шардт с 
чучелом дикого кабана.

На снимке:
М.И.Шеменёв справа.



331

энциклопедия    Ш

дии младший сержант Шеменёв Михаил Иоси-
фович приказом от 25 октября 1944г. награждён 
орденом Славы III степени (№239728). 

Проходя службу помощником наводчика 
станкового пулемёта 172-го гвардейского 
стрелкового полка (57-я гвардейская стрелко-
вая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Бело-
русский фронт), гвардии сержант М.И. Шеме-
нёв 3 февраля 1945г. при форсировании р.Одер, 
в 5км южнее г.Киц (Германия), заменил выбыв-
шего из строя наводчика, подавил огневую 
точку противника и сразил пулемётным огнём 
до 15 гитлеровцев.  За этот подвиг 27 февраля 
1945г. награждён орденом Славы II степени 
(№ 30088). 16 апреля 1945г. М.И. Шеменёв в 
бою у Зееловских высот успешно поддержал 
огнём атаку наших бойцов. На следующий 
день, во время боя, сразил более 10 офицеров 
и солдатУказом ПВС СССР от 31 мая 1945г. 
Шеменёв Михаил Иосифович награждён орде-
ном Славы I степени (№ 596), став полным 
кавалером ордена Славы. В ходе войны был 
несколько раз ранен. После демобилизации 
(1945) вернулся на родину, работал в районном 
узле связи. При строительстве сарая получил 
тяжёлую черепно-мозговую травму. Здоровье 
фронтовика стало резко ухудшаться, со вре-
менем стал забываться и заговариваться. Был 
вынужден лечь на лечение, но это не помогло. 
Умер 6 августа 1947г. в одной из больниц Орен-
бурга. Точное место захоронения неизвестно.  

Шеменёва улица – бывшая ул.Верхняя 
п.Адамовка в 1976г. названа именем 
М.И.Шеменёва, он жил на этой улице.

Шеменёва имени школа – Адамовской СОШ 
№ 1 в 2015г. присвоено имя М.И.Шеменёва.

Шенбер, аул – в 34км от Адамовки вниз 
по течению р.Карабутак. В 1,5км ниже устья 
р.Кумак. 

Шийлиагаш, вишнёвый лес (урочище Ший-
лиагаш) – лесной колково-степной массив, пло-
щадью 8400га в 13-15км к югу – юго-востоку 
от п.Адамовка, из которого лесопокрытая часть 
– 3200га. Основу леса составляют берёза и осина. 
От казахского «шие» – «вишня», «шиелы» – 
«вишнёвый», «агаш» – «дерево», «лес». Иначе 
называется Адамовский вишарник – заросли 
степной вишни 15-30 летнего возраста, занима-

ющие опушки и окраины лесков, склоны пес-
чаных бугров, отличается высокой урожайно-
стью, вишня имеет прекрасные вкусовые каче-
ства. Урочище известно далеко за пределами 
района, является природным памятником реги-
онального значения.

Шийлиагашский осинник – генетический 
резерват на западной окраине лесного массива, 
площадь около 10,3га, примерно полувеко-
вого возраста, к нему примешивается берёза 
повислая.

Шикаренков Илларион Степанович (1910, 
Смоленская обл. – 1975) – учился в Ленинград-

ском ветеринарном 
институте. Работал 
по специальности в 
Кировской области. С 
1942г. – на партийной 
работе. Избирался 
первым секрета-
рём Соль-Илецкого, 
Адамовского, Свет-
линского РК КПСС. 
Работал начальником 
Адамовского произ-
водственного совхоз-

ного управления, в областном управлении сель-
ского хозяйства. Награждён двумя орденами 
Ленина, орденом «Знак Почёта» и медалями. 
Делегат XXII съезда КПСС (1961).

Шилекты (Шликты, Чилекты, Чиликта), 
аул – см. Чиликта.

Шильда, посёлок – в связи со строитель-
ством железной дороги Орск – Карталы осно-
ван в 1928г. как посёлок железнодорожной 
станции. У ж/д моста через ручей Берёзовый, 
у водозабора ст.Шильда возник небольшой 
населённый пункт, сначала Разъезд № 435. Ста-
рожилы рассказывают, что из с.Елизаветинка 
приехали на новое место наёмные рабочие, 
братья Трондины – Константин Егорович 
(1907 г.р.) и Афанасий Егорович (1910 г.р.). 
Чтобы не ходить каждый вечер после работы 
в Елизаветинку, они построили две землянки 
недалеко от речки. В 1929г. построен вокзал 
и два барака под жилье (2 четырёхквартир-
ных дома). В том же году отстроено 2 зернох-
ранилища – будущий ХПП. В 1930г. в новом 

На снимке: И.С.Шикарен-
ков на поле с-за «Анихов-
ский», июль 1964г.
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посёлке было уже 2 улицы. Первый паровоз 
прошёл по пути в 1930г. В 1932г. построили 
небольшую электростанцию, пользовались ею 
только до 12 часов ночи, позже зажигали те же 
керосиновые лампы. Наименование Шильда 
произошло по названию данной местности: с 
каз. «шильде» – «жаркое время, место».

Шильда Новая – посёлок железнодорож-
ников, основан с началом сооружения узкоко-
лейной железной дороги «Шильда-Озёрный» в 
1956г. Для строителей ж/д возводилось жильё, 
столовая, магазин, начальная школа, ясли-сад. 
Решением исполкома Адамовского райсовета 
от 29 апреля 1971г. произошло преобразование 
ж/д станции Шильда Старая и Шильда Новая 
в рабочий посёлок Шильда. В 1971г. в Шильде 
проживало 3409 жителей. К началу 1970-х г.г. 
посёлок имел несколько предприятий: Шиль-
динский мотороремонтный з-д, оптовая база 
Адамовского райпо, нефтебаза, ж/д станция 
Шильда, элеватор, Адамовское районное объ-
единение «Сельхозтехника», предприятие по 
обеспечению населения и предприятий топли-
вом, работали 2 клуба, 2 библиотеки, больница 
на 50 коек, КБО, 10 магазинов, школа (881 уче-
ник). Адамовка находится от ж/д ст. Шильда 
на расстоянии 45км. По территории посёлка 
проходит транзитная железная дорога. В 2017г. 
в посёлке имеются Мотороремонтный завод, 
нефтебаза, элеватор, ж/д станция «Шильда», 
предприятие «Регион-Урал». В 2002г. в посёлке 
проживало 2756 чел.

Шильда, ж/д станция – строительство ныне 
действующей железной дороги началось в 
1929г. Первоначально была проведена двух-
путка от Айдырля до Сары. Из камня построен 
первый вокзал. Здание современного вокзала 
начали строить в 1933г. В 1936г. строитель-
ство закончили,  и вокзал начал функциони-
ровать. Станция долгие годы принимала пас-
сажиров. С этого вокзала уходили солдаты на 
фронт во время ВОВ. На железной дороге оста-
лось тогда только 6 мужчин, остальные – жен-
щины и подростки. Начальником станции рабо-
тал в то время Слотов Алексей. Именно он, 
тот человек, который принял радостное сооб-
щение об окончании войны. Приоритетными 
локомотивами этого периода были паровозы, 

где кроме машиниста и его помощника, необ-
ходим был кочегар. К 50-ым годам они посте-
пенно заменялись  на тепловозы, но вплоть 
до 70-го г. ещё использовались на манёврах. К 
1955г. было проложено 5 путей, был построен 
Пакгауз – погрузо-разгрузочная станция для 
товарных поездов. В 1950-е годы ходил один 
пассажирский поезд сообщением «Оренбург 
– Свердловск». Со временем поездов стано-
вилось всё больше. С 1950 по конец 1990-х гг.  
сменилось несколько начальников ст.Шильда: 
К.М.Бондарович, В.М.Шевцов, Червяков, 
Киселёв, Жемойда, Юдин, Н.С.Корсуков, 
М.А.Серебряков.  К 1965г. проложен ещё один 
железнодорожный путь, т.к. движение и пасса-
жирских, и грузовых поездов был очень интен-
сивным. Вторая  функция  станции – наблю-
дение за состоянием железнодорожных путей. 
Несмотря на то, что официальная территория 
Шильдинского железнодорожного узла – сере-
дина между ст.Айдырля и ст.Теренсай, шиль-
динские машинисты проехали на своих тепло-
возах всю Оренбургскую область, помогая в 
профилактике и ремонте железной дороги. 
В 1985г. на станции работали 112 человек. К 
1997г. коллектив сократился до 26 человек. 

Шильдинский поссовет. В 1957г. решением 
облисполкома №263 был образован Шильдин-
ский п/с. Администрация его располагалась в 
здании по улице Комсомольской, 12. Первым 
его председателем был Кушербаев Мухамет 
Кушербаевич. Новое здание поссовета постро-

На снимке: коллектив первого Шильдин-
ского сельсовета, 1957г.: М.К.Кушербаев, 
И.В.Бугаева, Ф.Керн, А.Аблаева.
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ено в 1971г. 19 февраля 1999г. Законодательным 
Собранием Оренбургской области было при-
нято решение об изменении  статуса рабочего 
посёлка Шильда на сельское поселение – посё-
лок Шильда. 24 декабря 2005г. зарегистриро-
вана администрация «МО Шильдинский пос-
совет». Председателями п/с в разное время 
были В.П.Белозёров, В.З.Ищенко, И.А.Чубов, 
В.Ю.Новиков, В.В.Гардок, В.В.Шарафан. Насе-
лённые пункты, входящие в состав сельского 
поселения Шильдинский поссовет – п.Шильда 
и разъезд 435 км. В 1971г. было 3552 жителя, 
в 2012г. – 2190 человек.

«Шильдинский».  В 1932г. на землях отде-
лений №№ 5 и 6 с-за «Каинды-Кумакский»  был 
организован самостоятельный с-з «Шильдин-
ский» общей площадью 25,5 тыс. га. Основа-
ние –  Постановление коллегии Наркомзема 
СССР (от 21января 1932г. Протокол № 7). Ада-
мовский РИК рассмотрел и утвердил проект 
разукрупнения и отвода земель и предоставил 
его дирекции с-за «Каинды-Кумакский» (Про-
токол Адамовского РИК от 2 июля 1932г. №13 
«О  разукрупнении зерносовхоза «Каинды-
Кумакский» и организации с-за «Шильдин-
ский». На этом строительство нового хозяйства 
было приостановлено. Долгое время новый с-з 
«Шильдинский» продолжал быть в подчине-
нии дирекции с-за «Каинды-Кумакский» как 
отделения №№ 5 и 6 (см. документы по с-зу 
«Каинды-Кумакский» за 1932-1939 г.г.; газету 
«Социалистический труд» за 1939-1942 г.г.). Но 
в 1942г. «Шильдинский» окончательно отпоч-
ковался. На основании приказа НКСХ РСФСР 
от 10 января 1942г. и 13 января 1942г. №8 и №11 
из «Каинды-Кумакского» зерносовхоза выде-
лен Шильдинский мясосовхоз и актом от 31 
января 1942г. включён в Чкаловский овцемя-
сотрест. В докладной записке треста в обком 
партии от 28  марта 1942г.: общая земельная 
площадь с-за – 25482га; тягловая сила: тракто-
ров всего 15 шт.; рабочий скот: лошади и волы 
– всего 63 головы; КРС – 745 голов; овец – 840 
голов; лошадей – 112 голов. Здесь же указаны 
площадь неубранных культур (посевы 1941г.) и 
сказано, что директором с-за «Шильдинский» 
с 28 января 1942г. был назначен Т.З.Ковальчук, 
главным агрономом – Сидоров (бывшие работ-

ники с-за «Каинды-Кумакский»), а с 1 апреля 
1942г. директором с-за назначен бывший гл. 
инженер Чкаловского мясоовцеводческого тре-
ста В.Я.Волков. В том же, 1942г., его сменили 
Янишевский Григорий Дмитриевич, Еленский, 
Никольский, С.И.Ерёмин, Г.В.Новокрещёнов. С 
конца 1960-х директорами с-за были Ерёменко 
Константин Владимирович – Герой Социали-
стического Труда, Гузь Анатолий Алексан-
дрович – Заслуженный агроном России. С 
1989г. хозяйством руководили В.Н.Карачков, 
затем В.А.Радаев, В.В.Соловьёв. В сводке о 
ходе уборки за 29 августа 1940г. по зерно-
совхозу «Каинды-Кумакский» значатся отд. 
№5 и №6 (мясосовхоз «Шильдинский» впер-
вые упоминается в газете «Социалистический 
труд» 3 июля 1942г.). В справочнике Чкалов-
ской обл. за 1949г. по Каиндинскому сельсо-
вету значатся фермы №1, №2, №3 Шильдин-
ского мясосовхоза, центр. усадьба Шильдин-
ского мясосовхоза.

«Шильдинское» ЗАО – с 2002г. зареги-
стрировано как  самостоятельное предприятие 
в п.Совхозном Адамовского р-на. Основным 
видом деятельности является смешанное сель-
ское хозяйство, а также продажа семян, селек-
ция, семеноводство. Руководитель – Алейни-
ков Сергей Николаевич.

Шимолин Евлогий Георгиевич (1920-
1990) – «Отличник народного просвещения 
РСФСР», фронтовик, историк, в 1961г. вместе 
с семьёй приехал на целину, в село Аниховку. В 
местной школе супруги Шимолины оказались 

востребованы. Клара 
Гавриловна, учи-
тель физики, была 
назначена директо-
ром школы – или, 
как позднее напишет 
Евгений Георгиевич, 
«старшим завхозом». 
Но её уроки были 
интересны и увлека-
тельны. Обаятельная 

женщина пользовалась всеобщим уважением. 
Евгений Георгиевич не уступал жене в эру-
диции и стати. Энергичный черноволосый 
мужчина, на пиджаке – орденские планки, 
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взгляд острый, пронзительный... Учеников 
всё удивляло в нём! Он организовал исто-
рический кружок в школе, с детьми ходил 
в походы и экспедиции, создавал школьный 
музей. 5 ноября 1967г., к 50-летию Октябрь-
ской революции, в помещении школьного 
интерната музей был открыт. Евлогий Георги-
евич писал для районной газеты, выступал с 
докладами перед односельчанами. Известно, 
что Е.Г.Шимолин помогал В.Д.Чернову в под-
готовке его кандидатской диссертации. Сам 
же оставался самодостаточным человеком, 
талантливым и скромным. В 1969г. в силу 
обстоятельств Шимолины покинули Орен-
буржье, вернулись в Краснодарский край. 

Ширкунов Степан 
Викторович – перво-
целинник, рабочий 
с-за «Комсомоль-
ский», машинист 
лафетной бригады. 
Награждён орденом 
Ленина (1957).

Ширшов Николай Васильевич (1945, 
с.Елизаветинка – 2015) – окончив 7 классов 
школы (1959) в 14 лет сел за рычаги трак-
тора. 38 лет трудового стажа из 45 он посвя-
тил работе в сельском 
хозяйстве. В разное 
время трудился меха-
низатором, бригади-
ром полеводческой 
бригады, управля-
ющим отделением, 
заместителем дирек-
тора с-за по производ-
ству. Н.В.Ширшов 
отмечен званиями 
«Ударник коммунистического труда», «Почёт-
ный труженик» (1975), орденом «Знак почёта» 
(1973), орденом Ленина (1976). «Заслужен-
ный механизатор РСФСР» (1980). Депутат 
Верховного Совета СССР девятого созыва 
(1974-1979), делегат  XXVI-го съезда КПСС. 
Работал главой администрации Елизаветин-
ского с/с (2000-2006).  

Шишка Большая Белая – см. Большая 
Белая Шишка.

Шишка Вишнёвая – см. Вишнёвая Шишка. 
Шишка Двугорбая, холм Двугорбая Шишка 

– в 3,5км к сев.-востоку от п.Совхозного. 
Школа искусств (музыкальная школа) – 

см. Детская школа искусств.
Шмаль Геннадий Иосифович (1937, 

г.Краснослободск Мордовской АССР) – отец 
Шмаль Иосиф Тарасович (1889 г.р.) накануне 
ВОВ приехал с семьей в Адамовский р-н, рабо-
тал управляющим 
отделением Каинды-
Кумакского с-за. Его 
жена Шмаль (Колов-
ская) Александра 
Михайловна (1906 
г.р.), работала агро-
номом в совхозе. Их 
сын Геннадий окон-
чил Теренсайскую 
СШ и поступил в 
Уральский политех-
нический институт имени С.М.Кирова на 
металлургический факультет (1954-1959). Был 
направлен в г.Березники на титано-магниевый 
комбинат. Все годы он активно занимался ком-
сомольской работой, избирался секретарём 
Березниковского, Пермского, Тюменского, 
Тобольского обкомов ВЛКСМ. Работал в аппа-
рате ЦК ВЛКСМ (1964). Избран Первым секре-
тарём Тюменского обкома ВЛКСМ (1966), а 
вскоре и секретарём обкома КПСС (1966). 

Возглавлял объединение «Сибкомплектмон-
таж» Миннефтегазстроя СССР (1978-1981). 
В 1982г. назначен заместителем Министра 
строительства предприятий нефтяной и газо-
вой промышленности СССР. Окончил Акаде-
мию народного хозяйства при Совете Мини-
стров СССР (1983). Кандидат экономических 
наук (1989), действительный член Академии 
горных наук.

В 1984г. назначен первым заместителем 
Министра строительства предприятий нефтя-
ной и газовой промышленности СССР. Уча-
ствовал в освоении нефтяных и газовых место-
рождений Западной Сибири, создании горо-
дов на Севере и в Среднем Приобье Тюмен-
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ской обл., сооружении Тобольского нефте-
химического комплекса, газопроводов Урен-
гой–Центр, Уренгой–Помары–Ужгород, строи-
тельстве многониточной системы газопроводов 
с Ямбургского газоконденсантного месторож-
дения и др. Председатель Правления государ-
ственного концерна «Нефтегазстрой» (1990). 
Председатель Правления и одновременно пред-
седатель Совета директоров РАО «Роснефте-
газстрой», образованного на базе концерна 
(1991). С 1998 года – председатель Совета 
директоров РАО «Роснефтегазстрой». Прези-
дент Союза нефтегазопромышленников Рос-
сии. Председатель Правления НО «Топливно-
Энергетический Союз».  Автор более 100 науч-
ных трудов, посвящённых проблемам повыше-
ния эффективности нефтегазового строитель-
ства. Лауреат премии Правительства РФ (1997). 
Награждён орденами Трудового Красного Зна-
мени (1971), Дружбы народов (1973), Октябрь-
ской Революции (1986), Мужества; медалями 
«За трудовую доблесть» (1968), «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина»; «Почётный работ-
ник Министерства строительства предприятий 
нефтяной и газовой промышленности» (1987), 
«Почётный работник газовой промышленно-
сти», «Почётный строитель».  Живёт в Москве.

Шонкал, урочище. Выделяются Боль-
шой Шонкал на левобережье р.Карабутак в 
2км к сев.-зап. от с.Карабутак и Малый Шон-
кал в 1,5км к сев.-вос. от села у старой поле-
вой дороги на Адамовку. «Шонкал» с каз. – 
«глыба». Здесь гранитоиды выходят на поверх-
ность в виде гранитных скал, сопок, сложен-
ных матрацевидными плитами, в буквальном 
смысле слова – «глыбы камня». Их бастионы и 

башни высятся на 4-9м. Сопки образуют пре-
рывистую гряду протяжённостью около 3км. 
Она сложена светло-серыми биотитовыми гра-
нитами массива. Возраст гранитов – поздний 
палеозой. В них много жил аплита и зон апли-
тизации. Прилегающие к сопкам склоны и зна-
чительная часть приводораздельного плато с 
поверхности сложены огромными плитами гра-
нитоидов. Гранитные скалы Шонкал образуют 
единый архитектурный ансамбль, украшающий 
равнинный ландшафт и долину Карабутака. На 
скалах, по расщелинам растут одиночные и 
групповые берёзы, редкие кустарники (чилига, 
кизильник черноплодный, шиповник). Углу-
бления и трещины в гранитах собирают и хра-
нят дождевую влагу, которая помогает выжить 
деревьям и кустарникам в условиях знойного 
лета на этих, казалось бы, безжизненных ска-
лах. На затенённых сторонах скал обильны 
мхи и лишайники. Травянистая растительность 
представлена типичными петрофитами, среди 
которых преобладают тимьян мугоджарский, 
гвоздика иглолистная, горноколосник колючий, 
очиток гибридный. (А.Чибилёв  «Природное 
наследие Оренбургской области», Оренбург, 
1996 г.,стр.145).

Шоптыколь, озеро – в 5км на юго-восток от 
с.Каменецк. Его точные географические коорди-
наты: 51.40° с.ш. 60.30°в.д. Летом – это типич-
ное кочкарное болотце на плакоре (водораз-
деле) площадью в несколько га. От каз. «шопан» 
– «чабан», «коль» – «озеро». Название прижи-
лось в 50-60-е годы, здесь постоянно была лет-
няя стоянка чабанов. До сих пор летом сохра-
няются небольшие открытые водные зеркальца.

Штанько Василий Романович (1883, 
с.Григорьевка Кременчугского уезда Полтав-
ской губернии) – матрос 2-й статьи, православ-
ный, из крестьян. К 1905г. не имел семьи, был 
неграмотен. Известно, что в 1914г. В.Р.Штанько 
жил в г.Брэиле, а после 1917г., как и остальные 
его товарищи, вернулся в Россию. В начале 
1920-х г.г. он приехал в Адамовский р-н, посе-
лился в п.Айдырлинском. Удивлял соседей и 
внуков пышными усами, напоминая видом 
грозного боцмана. 

В июне 1905г. на Черноморском флоте 
произошло восстание матросов броненосца 



336

энциклопедияШ

«Потёмкин». Под красным знаменем восстал 
самый мощный военный корабль самодержа-
вия с почти тысячным экипажем. Впервые в 
русской истории на сторону рабочих и кре-
стьян перешла вооружённая по последнему 
слову техники воинская единица. Две недели 
команда корабля была хозяином положения 
на Чёрном море, внушая страх и ужас адми-
ралам, опасавшимся дальнейшего распро-
странения неповиновения на другие боевые 
корабли флота. Черноморские события вско-
лыхнули всю страну. Вспыхнули солдатские 
волнения. Все они были либо подавлены, либо 
пошли на убыль после того, как бронено-
сец «Потёмкин» сдался румынским властям 
и более 600 матросов корабля стали полити-
ческими эмигрантами. Румыния вскоре воз-
вратила броненосец России. В октябре 1905г. 
кораблю дали новое имя «Пантелеймон». Сде-
лано это было с единственной целью: пусть 
ничто не напоминает о мятежном «Потём-
кине». Когда осенью 1905г. на крейсере «Оча-
ков» матросы тоже подняли восстание, их под-
держала новая команда «Пантелеймона». Над 
броненосцем вновь взвился красный флаг. 
После Февральской революции 1917г. броне-
носцу, переведённому к тому времени в класс 
линейных кораблей (линкоров), вернули преж-
нее имя. После Октября он вошёл в состав 
Черноморского Рабоче-Крестьянского Крас-
ного Флота. В числе нескольких сотен поли-
тических эмигрантов-моряков с «Потёмкина» 
в Румынии оказался и В.Р.Штанько. Подроб-
нее об этой истории можно прочесть в книге 
Ю.П.Кардашева «Восстание. Броненосец 
«Потёмкин» и его команда», 2008г.

Штоколов Борис Тимофеевич (1930-
2005) – советский 
российский опер-
ный певец (бас). С 
1959г. – солист Ака-
демического театра 
оперы и балета им. 
С.М.Кирова (Мари-
инского); один из 
самых знаменитых 
исполнителей миро-
вого басового репер-

туара. Народный артист СССР (1966), лауреат 
Государственных премий СССР (1981) и Рос-
сии, Народный артист СССР (1966), Заслужен-
ный деятель искусств Автономной Республики 
Крым (2002). Награждён орденами  Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции. Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1981). Участник первого фести-
валя «Русское поле», проходившего в Ада-
мовке в 1988г.

Шубартау – аул, возникший на левом берегу 
р.Суундук у устья р.Жусы. Поселение было 
затоплено при строительстве Ириклинского 
водохранилища в конце 1950-х г.г. 

Шубартау, урочище – аул, основан 
казахами-скотоводами в местах кочевья на 
левом берегу р.Суундук у устья р.Жуса в конце 
XIX – начале XX в.в. С каз. – «пёстрая гора», 
здесь явно выраженный мелкосопчатый рельеф 
с останцами на вершинах холмов. Ныне тер-
ритория Новоорского р-на. Урочищем счита-
ются скалы на Суундуке ниже Кусема.

«Шубартау» – колхоз, создан в 1930г. из 
43 крестьянских дворов, документы выданы 
16 августа 1936г., председателями работали 
Бажбанов, Жариков и др. Входил в состав 
Кумустюбинского с/с. В 1952г. реорганизован 
в порядке укрупнения колхозов. В 1954г. к-з 
вошёл в состав соседнего к-за им.Куйбышева. 
В 1957-1958 г.г. часть земель бывшего колхоза 
были подтоплены Ириклинским водохранили-
щем. Затоплено  было и само поселение, сохра-
нилось лишь родовое захоронение (клабище). 

Шубин Владимир Петрович (1897-
1977) – член ВКП(б) с 1939г., участник Граж-
данской войны, работал бухгалтером в колхозе 
им.Чапаева, в к-зе им.Сталина, председате-
лем РайЗО, инспек-
тором и заведующим 
райфинотделом, с 
1940г. был замести-
телем председателя 
райсовета Адамов-
ского р-на. За уча-
стие в Гражданской 
войне в составе Крас-
ной Армии награж-
дён орденом Красной 
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Звезды (№3689646), орден был вручен 6 ноя-
бря 1967г. к 50-летию Октябрьской револю-
ции. 

Шубина (Ефанова) Нина Николаевна 
(1947, п.Домбаровка) – окончив школу, рабо-
тала в АСШ №1 старшей пионерской вожатой 
(1968-1978). Пионеры этого десятилетия были 

загружены многими 
творческими начи-
наниями. Пионер-
ская дружина школы 
носила имя Героя 
Советского Союза 
Зои Космодемьян-
ской. Вожатая нала-
дила переписку с её 
боевыми подругами  
и матерью героини-

партизанки, Л.Т.Космодемьянской. Письма 
из Москввы читали всей дружиной. В школе 
был создан отряд барабанщиц из 30 девочек-
пионерок. Дети после учёбы работали на пред-
приятиях посёлка. На полученные деньги были 
куплены 30 барабанов и 15 горнов. Барабан-
щицы  и горнисты освоили свои инструменты, 
сшили форму и учились проходить маршем. 
Позднее все барабаны и горны раздарили по 
школам р-на. Организованно работала тиму-
ровская команда. Кроме нуждающихся одно-
сельчан, тимуровцы помогали В.Д.Чернову 
доставлять почту в краеведческий музей, это 
делали пионеры-велосипедисты. Велоси-
педные прогулки и походы стали частыми, 
зимой их заменяли лыжные походы, напри-
мер, в Нововинницк. В дружине действовал 
кукольный театр, кукол дети шили вместе с 
вожатой, спектакли вывозили на гастроли в 
детские сады и близлежащие посёлки. Был и 
обычный театр, юные артисты с удовольствием 
играли на сцене. Пионеры сажали деревья, 
играли летом в «Зарницу», зимой – во «Взя-
тие снежного городка», участвовали в акции 
«15 республик – 15 сестёр», устраивали пио-
нерские костры на окраине посёлка, готовили 
пионерские слёты. Работал клуб интернацио-
нальной дружбы, дети вели переписку со свер-
стниками разных стран, получали письма даже 
с Кубы. Их жизнь была насыщенной и инте-

ресной. Н.Шубина организовала поисковую 
работу, собрали материал о М.И.Шеменёве, а 
в 1975г. организовали акцию переименования 
ул. Верхней в ул.Шеменёва. Ученики АСШ №1 
прошли торжественным маршем в честь этого 
события по улице Героя. Пионеры школы №2 
стали инициаторами присвоения имени Героя 
Советского Союза И.Ищанова улице в микрого-
родке. Руководила  подготовительной работой 
ст.вожатая АСШ № 2 О.Д.Ткаченко. В 1969г. 
Н.Н.Шубина была делегатом I областного слёта 
вожатых в Оренбурге. Её пригласили на работу 
в п/лагерь «Артек», но счастье рождения сына 
изменило планы. Награждена Грамотой ЦК 
Всесоюзной пионерской организации, имен-
ным значком и Грамотой ЦК ВЛКСМ,  меда-
лью «За трудовое отличие» (1971). Она стала 
первой пионерской вожатой района, удосто-
енной государственной награды. После 1978г. 
Н.Н.Шубина живет  в г.Ясном.

Шукбар, аул – селение в 65км от Адамовки, 
название которого означает «мелкосопочный». 
Но есть и другое толкование топонима низкое 
место, где часто выпадает роса.   

Шункур-Коль, озеро – мелководное озеро, 
площадью 15га, расположено на плоской рав-
нине в верховьях р.Бозбие. С каз. – «озеро в 
неглубокой степной впадине». 

Шурыгин Виктор Александрович  (1913, 
станица Должанская, Ейский уезд, Кубанская 
область, Российская империя – 1981, Москва, 
РСФСР) – советский государственный и пар-
тийный деятель, первый секретарь Оренбург-
ского обкома КПСС (1961-1964). Приезжал в 
Адамовский р-н в связи с должностными обя-
занностями.

Шкварки (вышкварить) – укр. вытопки 
из сала.

Шкода, шкодить – укр. вред, вредить, хули-
ганить.

Шматок – укр. кусок.
Шукать – укр. искать.
Шушаев Бахтубай (1916, с.Верхняя Кийма 

Кумакского с/с Адамовского р-на – 1980, Ново-
орский р-н) – участник ВОВ, кавалер  орденов 
Славы 3 степеней. Участник боев у оз.Хасан. 
В годы ВОВ сражался на Западном, Калинин-
ском, Ленинградском, 2-м Прибалтийском, 1-м 
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Белорусском фрон-
тах. Начинал войну 
рядовым стрелком, 2 
года был пулемётчи-
ком, а с 1944г. коман-
довал отделением 
разведки. За отвагу и 
мужество, проявлен-
ные в боях в 1943г., 
награждён орденами 
Славы III и II степе-

ней. 1 мая 1945 г. отличился в наступатель-
ном бою в центре Берлина: первым проник 
во двор Имперского театра у здания рейх-
стага, уничтожил расчёт зенитной пушки и 15 
гитлеровцев. Оставил свой автограф на рейх-
стаге. Указом ПВС СССР награждён орденом 
Славы I степени.

 
-Щ-

«Щелкунчик» – детский театр музыки и 
танца, создан в 1991г. Лауреат 200 Всероссий-
ских и международных конкурсов в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владимире, 
Ярославле, Германии, Италии, Франции, Бол-
гарии, Китае. Чемпион мира по танцеваль-
ному шоу. Обладатель 50 премий Гран-при, 
трижды финалист Детского Евровидения, 
финалист «Новой волны», участник попу-
лярного TV-проекта «ГОЛОС. ДЕТИ», полу-
финалист Чемпионата Европы по танцеваль-
ному шоу Венгрия (г.Печ), обладатель Гран-при 
конкурса «Танцевальный Олимп» (Германия), 
чемпион мира по танцевальному шоу г. Риза 
(Германия). «Щелкунчик» – это 700 детей раз-
ного возраста, увлечённых любимым делом, 
ежедневно занимающихся современной, клас-
сической, народной хореографией и вокалом 
при областном Центре детского творчества им. 
Поляничко. Выступал  дважды  в  Адамовке с  
концертами ко Дню учителя.    

Щепачёв Иван Андреевич (1868-1936) – в 
17 лет приехал в Елизаветинку из ст. Насле-
динской. С 7-летним образованием стал пер-
вым учителем в местной школе. Женился на 
А.И.Щетининой. Она работала в магазин-
чике, который принадлежал купцу из Орска. 
В 1889г. родилась первая дочь Евгения, всего 

же в семье было 10 детей: Андрей, Авдотья, 
Пелагея, Акулина, Домна, Клавдия, Васи-
лий, Александр, Валентина. Старший сын 
Щепачёвых Андрей стал учителем, в 1916-
1917 г.г. работал в одноклассном училище в 
п.Кусаканском  Джетыгаринского р-на (пере-
селенческий участок №110). Анисья Ильи-
нична была хорошей швеёй, шила одежду для 
елизаветинцев. В 1918г. она умерла. Более 20 
лет до 1930 г. работал И.А.Щепачёв  учите-
лем школы п.Елизаветинского, в начале XXв. 
награждён серебряной нагрудной медалью 
«За усердие» на Александровской ленте. Пер-
вой от Правительства Российской империи 
выдавалась медаль на ленте ордена Станис-
лава (за 4 года сверхсрочной службы),  за сле-
дующие 4 года давалась медаль на Аннен-
ской ленте, затем на Александровской (т.е. на 
ленте ордена А.Невского). После этого про-
изводилось награждение шейными медалями: 
на Александровской, Владимирской, Андре-
евской лентах (соответственно за 24, 28 и 30 
лет службы сверх срока). Эта система награж-
дения сохранялась до 1917г. Награждались 
лица разной сословной принадлежности «за 
усердие» и «общеполезную деятельность». 
И.А.Щепачёв первым из учителей района был 
удостоен государственной награды в числе 
учителей станичных школ Новоорского и Квар-
кенского юрта. После ухода из школы он  стал 
работать секретарём в сельском Совете, затем 
в колхозной конторе. Второй раз женился на 
Тиховой в 1925г.  

Щербина Фёдор Андреевич (1849-
1936) – земский статистик, основополож-
ник отечественной бюджетной статистики, 
член-корреспондент Петербургской АН (1904). 
Впервые в России осуществил бюджетные 
исследования крестьянских  хозяйств Воро-
нежской губернии. С 1896г. Ф.А.Щербина 
состоит заведующим экспедицией по иссле-
дованию степных областей (Акмолинской, 
Семипалатинской и Тургайской), снаряжён-
ной Министерством земледелия и государ-
ственных имуществ. Статьи Щербины  с 1869г. 
помещались во многих периодических изда-
ниях, как столичных, так и провинциальных, 
более всего в «Неделе», «Русских ведомостях», 
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«Отечественных записках», «Русской мысли», 
«Северном вестнике», «Русском богатстве», 
«Юридическом вестнике» и «Народном хозяй-
стве». Из изданий Министерства земледелия 
и государственных имуществ под редакцией 
Щербины вышло пока 10 томов «Материалов 
по киргизскому землепользованию, собранных 
и разработанных экспедицией по исследова-
нию степных областей». В т.5 описан Куста-
найский уезд Тургайской области. После октя-
бря 1917г. эмигрировал.

Щитовой дом, «щелевой» – распространён-
ное  строение периода целины, здание, постро-
енное  с помощью деревянных щитов. Сборка 
домов происходила быстро, что позволяло 
обеспечить новосёлов-целинников отдельным 
жильем.

Щулин Николай Андреевич – хирург Ада-
мовской районной больницы, в начале 1960-х 
гг. переведён в г.Оренбург, ведущий хирург 
Пироговской больницы областного центра.

-Э-
Эвакуация в годы ВОВ 1941-1945 г.г. – из 

докладной Адамовского РК ВКП(б) в обком 
партии от 1 августа 1941г.: «Всего в район 
прибыло 639 эвакуированных, из них взрос-
лых – 390 и детей – 249 человек». Все эваку-
ированные размещены в п.Теренсае и колхо-
зах, трудоспособные были устроены на работу, 
дети определены в д/сад и ясли. Эвакуация про-
должалась и в последующие годы. Назвать точ-
ное число приехавших в район  людей трудно. 
В 1941г. район принял жителей Белоруссии, 
Украины, Курской, Орловской, Луганской обла-
стей, из г.Ленинграда и др. прифронтовых 
мест.  В 1942г. С.И.Гончарова на посту руко-
водителя РК ВКП(б) сменил эвакуированный 
в район Осмоловский Пётр Порфирьевич. 2-м 
секретарём райкома стал работать Овчинни-
ков Борис Андреевич. Оба они к концу 1943г. 
уехали в освобождённые районы страны. Был 
эвакуирован в Адамовку Фазылзянов Юсуп 
Гарифович, до 1941г. работал главным бух-
галтером на крупном заводе в Днепропетров-
ске, а в Адамовке стал ведать кадрами в РК 
ВКП(б), с 1944г. он был избран председателем 
РИК. Эвакуированные люди с начала войны 

устраивались на работу в различные учреж-
дения райцентра. Часто вовсе не по специаль-
ности, но это был выход из положения в усло-
виях нехватки кадров. В к-зе им.Ленина рабо-
тал агрономом-семеноводом М.К.Гармассар, 
1886 г.р. Он имел высшее учительское обра-
зование. Тем не менее, агроном был нужнее в 
колхозе. Педагог Р.Д.Хенькина, 1923 г.р., рабо-
тала секретарём комсомольской организации 
при Адамовской МТС. О.Е.Жилина, эвакуиро-
ванная из Украины, заведовала РОНО. В авгу-
сте 1942г. собрание жён командиров РККА 
постановило считать себя мобилизованными 
на уборку урожая. Женщины выезжали в к-з 
им.Ворошилова помогать колхозникам. Среди 
эвакуированных были люди разных профессий, 
занятий, национальностей.  В августе 1941г. в 
Аниховку и близлежащие сёла начали прибы-
вать эвакуированные из многих областей. Из 
169 эвакуированных было 96 евреев. Их раз-
местили в домах местных жителей, а также в 
подсобных помещениях, которые оборудовали 
под жильё, установили там печки. В одном из 
бараков, где разместили несколько семей, одна 
семья открыла сапожную мастерскую. Дети 
учились в местной школе, большинство взрос-
лых трудилось в колхозе. Были и учителя. На 
местном кладбище в годы войны появилась 
братская могила, в которой похоронены 4 жен-
щины еврейки и 2 местные жительницы, кото-
рые погибли во время бурана 1 марта 1942г. 
По мере освобождения страны от немецкой 
оккупации, уже с 1943г. люди возвращались 
в родные края. 

Экземплярский Яков Павлович – хирург 
железнодорожной больницы №1 г.Калуги. В 
1941г. врачи этой больницы стали фронтовыми 
врачами эвакогоспиталя №1383, сформирован-
ного для военных нужд. В 1942г. ЭГ №1383 рас-
полагался на ст.Теренсай.  Помощником началь-
ника этого ЭГ был Я.П.Экземплярский, после 
войны он вернулся в Калугу, работал главвра-
чом железнодорожной больницы.

Экспедиционный корпус. В 1914г., когда 
началась Первая мировая война, «Антанта» 
требовала всемерной и непрерывной помощи 
от союзницы России. В результате переговоров 
было принято решение послать во Францию 
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экспедиционный корпус из 4 особых бригад 
(по разным источникам от 40 до 45 тыс. чело-
век). Взамен живой силы союзники должны 
были поставить России необходимое ей коли-
чество пушек и снарядов к ним. Формировался 
экспедиционный корпус в Москве и Самаре. В 
январе 1916г. полки 1-й особой бригады под 
командованием генерала Лохвицкого отправи-
лись во Францию – через наш Дальний Вос-
ток, Китай, Индийский океан, Суэцкий канал. 
В Марсель прибыли в апреле. Французы с 
восторгом встречали русские полки. В порту 
играли гимны «Боже, царя храни!» и «Марсе-
льезу». Солдаты кричали «Ура!». В это время 
в России, в Самаре, формировались другие 
бригады экспедиционного корпуса: 2-я и 4-я 
под командованием Дидерихса и Леонтьева. 
Для них путь во Францию лежал через Архан-
гельск, Мурманск и далее морем до Бреста. 
Здесь войска грузились в эшелоны и по желез-
ной дороге  перебрасывались в Марсель, а 
отсюда снова морем переправлялись к Балка-
нам, на Салоникский фронт. В августе 1916г. 
из Архангельска отплывала 3-я особая бригада 
генерала В.Марушевского. На самые трудные 
участки западного фронта командование Фран-
ции бросало иностранный легион, в наиболее 
опасные моменты – особые бригады русского 
экспедиционного корпуса. Бригада, где служил 
наш земляк Григорий Никонович Задойный 
(1893-1966), находилась на боевом рубеже с 
октября 1916г. по май 1917-го. Линия фронта 
проходила у города Сент де ле Гран. Летом 
1917г. самым радикальным требованием рус-
ских солдат стало отправить первую и тре-
тью бригады в Россию, где началась револю-
ция. Не сумев уговорить русских  солдат, их 
погрузили на корабли. Но поплыли они не в 
Россию, а в Алжир на каторжные работы. Так 
из «белокурого богатыря», освободителя Фран-
ции, Г.Н.Задойный превратился в белого раба... 
Только ходатайства Советской власти через 
Международный Красный Крест обеспечили 
возвращение домой белых рабов из Африки. 
Пароход «Батавия» привёз 200 невольников 
в Одесский порт в сентябре 1920г. Всего из 
Франции и её колоний было возвращено около 
15 тысяч русских людей. См. Задойный Г.Н.

Экспорт, вывоз товаров и услуг за гра-
ницу – в Адамовском р-не в 1930-е г.г. была 
организована заготовка ряда товаров для экс-
порта. Внешняя торговля находилась в моно-
полии государства, а жители села могли в этом 
участвовать. Например, на экспорт по видам 
товаров заготавливали: пушнину (песчаник, 
суслик, тушканчик, хомяк, крыса), мехсырьё, 
масло, ковры, дичь, шкуры коз, овчину. Спу-
скался план заготовок, например, за первый 
квартал 1933г. к апрелю район выполнил план 
на 120,4 %. (ГААО,ф.85,оп.1,д.121).

Элеватор Теренсайский (ОАО «Теренсай-
ский элеватор») – построен в 1928-1929 г.г. 
Первым директором работал Сидоренко. Ёмко-
сти элеватора позволяли хранить 65 тыс. тонн 
зерна. В разные годы предприятием руково-
дили И.Т.Сухинин, Мастрюков, Адаменюк, 
М.А.Чевычалов, В.Н.Мячин, Г.Р.Вагапов, 
И.Д.Лавриненко, В.В.Даниленко, В.З.Ищенко, 
М.А.Гряда, Р.А.Шульман, С.Луговой, 
Н.Н.Михайленко. Штат сотрудников элеватора 
доходил до 180 человек. В середине 1990-х г.г. 
мощность зернохранилища равнялась 86 тыс. 
тонн зерна. Ветеранами производства были 
М.М.Олисова, Р.П.Шевякова, Т.И.Домаева, 
С.Ф.Домаев, Р.Д.Домаева, Б.К.Исенгулова, 
Г.М.Алистратова, В.В.Путря и др. В 2002г. 
предприятие зарегистрировано как ОАО 
«Теренсайский элеватор», в 2018г. находится 
в стадии ликвидации.

Элеватор Шильдинский – основан в 1929г. 
как хлебоприемный пункт (ХПП), имел 2 дере-
вянных склада ёмкостью по 1 тыс.тонн каж-
дый. В последующие годы складская ёмкость 
увеличилась. В 1938г. введён в эксплуатацию 

На снимке: элеватор Шильдинский.
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зерносклад, вмещающий 2 тыс.тонн. В 1940г. 
построено 3 деревянных зерносклада емко-
стью по 2 тыс.тонн каждый. В годы войны в 
районе предприятие называли «Заготзерно», у 
него, как и у Теренсайского элеватора, были 
глубинные пункты хранения зерна в каждом 
колхозе. По мере возможности колхозники сво-
зили убранный урожай к элеваторам гужевым 
транспортом. В 1944г. приобретён грузовой 
автомобиль «Форд» грузоподъёмностью 1,5 
тонны. В 1948г. площадь территории элева-
тора ограждена деревянным забором и соста-
вила 4,25га. Элеватор имел 1 сепаратор про-
изводительностью 32 т/час, передвижные зер-
ноочистительные машины – 8 шт. общей про-
изводительностью 18,6 т/ч, 1 автомобильные 
весы грузоподъёмностью 10 тонн, зерносу-
шилку стационарную «Вехом». В подсобном 
хозяйстве 2 лошади и 3 рабочих быка. Жилой 
фонд насчитывал 13 домов. Площадь терри-
тории элеватора равнялась 4,25га. В 1950-
1953 г.г. построены буро-каменные зерно-
склады, большей ёмкости. 

Интенсивное развитие ХПП началось во 
время и после освоения целинных земель Ада-
мовского р-на. 1956г. – введена в эксплуата-
цию сушильно-очистительная башня СОБ-МК 
на 1 участке. 1958г. – построено 2 приёма для 
выгрузки узкоколейных вагонов с 4 перегру-
зочными башнями, приобретено 7 зерноочи-
стительных машин общей производительно-
стью 37,5 тонн в час. Создана местная теле-
фонная станция (коммутатор). В автохозяй-
стве – 7 грузовых автомобилей, 1 легковая, 1 
автокран, 1 гусеничный трактор «ДТ», 1 колёс-
ный трактор «Беларусь» МТЗ-50. Водоснаб-
жение – от ж /д водопровода. 1959г. – за счет 
ввода в эксплуатацию СОБ-1с сушильная мощ-
ность увеличилась на 20 плановых тонн в час. 
В 1955-1959 г.г. Шильдинский ХПП получает 
электроэнергию от собственных энергоуста-
новок, имеет 5 двигателей внутреннего сгора-
ния общей мощностью 2255 л.с. 1965г. – ввод 
в эксплуатацию нового элеватора ЛВ-4х175 
ёмкостью 25 тыс. тонн с зерносушилкой ДСП-
32х2 с автоприёмом на 6 проездов и с приё-
мом для одновременной выгрузки  8 узкоко-
лейных вагонов. 1970г. – на ХПП произво-

дятся работы по механизации выгрузки зерна 
из автомобилей, по погрузке зерна в широко-
колейные вагоны, по очистке зерна, автомати-
зации производственных процессов и интенси-
фикации зерносушилок. Имеются 22 механи-
зированных точки для разгрузки автомобилей, 
в том числе 5 приёмов с автомобилеразгрузчи-
ками ГУ АР-30, 3 приёма с автомобилеразгруз-
чиками ПГ А-25м, 2 приёма с автомобилераз-
грузчиками БПФШ-2 (спаренные), 2 приёма с 
автомобилеразгрузчиками БПФШ-1 (одинар-
ные);  11 точек для загрузки вагонов, из них 9 с 
взвешиванием; 3 стационарных зерносушилки 
на жидком топливе с автоматикой теплового 
процесса, из них СОБ-МК реконструирована 
по методу «Целинная-50». Мощность зерно-
сушилок составляет 138 т/час. Ёмкость пун-
кта составляет 135 тыс. тонн, из них 27,6 тыс. 
тонн элеваторная и 96 тыс. тонн комплексно-
механизированная. Складской грузооборот 
ХПП в среднем составляет 276 тыс. тонн. Если 
до освоения целины пункт принимал с авто-
транспорта самое большее 13 тыс. тонн, то в 
1970г. принимает 100 тыс. тонн. Кроме того, 
на пункте имеются 2 отопительные котельные, 
детский сад, детские ясли, баня, 2 артезиан-
ские скважины с водонапорными башнями, а 
также жилой фонд площадью 5611 кв.м. Элек-
троэнергия поступает от госэнергосети через 
5 ТП общей мощностью 2480 кВт. В 1971г. на 
ХПП работали 362 рабочих.

1976г. – элеватор имеет возможность при-
нять 188 тыс. тонн зерна. Вводятся силосные 
корпуса элеватора по 11,2 тыс.тонн каждый. 
Общая ёмкость элеватора составляет 81 тыс. 
тонн. В настоящее время ёмкость элеватора 
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составляет 188 тыс. тонн. В период основной 
заготовки принимается более 100 тыс. тонн 
зерна. Начальником строительства элеватора 
работал В.Я.Шарафан. В разные годы пред-
приятием руководили: Черненко (1937-1941), 
Дейнега (1941-1944), Н.П.Новиков (1944-1946), 
А.Г.Плугатырь (1946-1947), К.Канищев (1947-
1948), Глазатов (1948-1949), Давыдов (1949-
1950), Пестов (1950-1955), С.Ф.Бодяга (1955-
1957), П.С.Болдырев (1957-1958), Костюков 
(1958-1960), М.А.Чевычалов (1960-1974), 
Н.Д.Мамонтов (1974-1984), В.В.Даниленко  
(1984-2001, с 1988г. ОАО «Шильдинский эле-
ватор»), с 2001г. А.В.Борников – ОАО «Шиль-
динский элеватор»).

Элеватор Новосовхозный, Новосовхоз-
ный ХПП – построен в связи со строитель-
ством узкоколейной железной дороги, с орга-
низацией ж/д станции (Решение исполкома 
райсовета №315 от 3 февраля 1956г.). Были 
построены ХПП, посёлок для рабочих ХПП и 
для путейцев-железнодорожников. Несколько 
позднее (с 1958г.) на базе ж/д посёлка начинает 
развиваться центр отделения №6 с-за «Ани-
ховский» и строятся жилые дома для рабочих 
отделения. Однако в 1990-х годах узкоколей-
ная железная дорога утратила своё значение. 
Новосовхозный ХПП перешёл в ведение с-за 
«Обильный», который использовал для своих 
нужд складские помещения ХПП как зерно-
хранилище (оборудование ХПП давно вышло 
из строя) вплоть до своего банкротства в 2014г. 

«Электромонтаж», ПК – производственный 
кооператив по оказанию услуг и электромон-
тажных работ. Создан в 1989г., первым пред-
седателем был Кожин Николай Семёнович.

Электросети районные – Адамовские РЭС 
ведут свою историю с 1 ноября 1965г., когда 
был создан Адамовский участок электросе-
тей. В январе 1970г. он был включён в состав 
Ясненских РЭС, а 31 января 1973г. преоб-
разован в самостоятельные РЭС. Шильдин-
ский мастерский участок, позднее вошедший 
в состав Адамовских РЭС, был образован 15 
октября 1971г. Первым начальником Ада-
мовских РЭС был А.Зотов. Затем ими руко-
водили А.Антипин, И.К.Маттис, А.Е.Агаев, 
В.И.Рубцов, С.З.Кужантаев. Первыми объек-

тами, обслуживаемыми Адамовским участ-
ком электросетей, были вновь построенная 
ВЛ-35 кВ Кумак-Адамовка с подстанциями 
Аниховская и Адамовская типа СКТП-3200 и 
электросети райцентра Адамовка. Весомый 
вклад в развитие электросетей района внесли 
А.Т.Филиппов, В.М.Стуликов, В.Т.Матненко, 
Н.П.Орлов, В.П.Барановский. Сегодня Ада-
мовские РЭС – крупнейший участок в составе 
Восточных электросетей. С 2004 г. начальни-
ком организации является О.П.Лопатин.

Эльшибек, аул – см. Альшибек.
Эмиграция – переселение за границу. Осо-

бенно массово началась после 1990г., когда 
немецкое население района стало выезжать 
на жительство в Германию.

Энбекши (Мироновка), село – село Миро-
новка основано украинцами-переселенцами 
по Столыпинской реформе в 1908г. (20 дво-
ров)  рядом с казахским аулом Беркутка (40 
дворов) и названо так по имени одного из пер-
вопоселенцев. Расположено по р.Урус-Кискен. 
С началом коллективизации в к-з «Энбекши», 
в заброшенные, но в хорошем состоянии 
дома, стали переезжать люди из одноимён-
ного села Энбекши Кваркенского района. С 
каз. «енбекши» – «труженик». Село стало 
именоваться по названию колхоза. В 1927г. 
жители Мироновки и а.Беркутка создали с/х 
артель, председателем избрали Н.Тулегенова 
(был репрессирован в 1937г.).

«Энбекши» ,  колхоз  (с .Каинды, 
с.Мироновка) – создан в 1929г. из 63 хозяйств, 
160 человек. Документы выданы 11 августа 

На снимке: бывшие жители с.Аниховка отме-
чали в Германии 100-летие села, 2006г.
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1936г., вторично – 12 марта 1951г., первым пред-
седателем был избран Кенжигулов Жаксылык, 
после работали Иркитаев, Б.Ш.Шанкимбаев, 
Кудабаев Ромазан, Л.Куржуков. Относилось 
хозяйство к Каиндинскому с/с. С 1934г. колхоз 
обслуживала Каиндинская МТС. В к-зе было 
800га земли, около 100 голов КРС, 300 лошадей 
и только 1 трактор. Первыми трактористами 
стали  Каймульдин Мнайдар, Ертаев Абдулл, 
Рыскулов Ортай, Амантаев, Кулькаев Жусуп.

 Весной 1943г. решением районных и 
областных органов власти к-зы «Энбекши» и 
имени Джангильдина были слиты в один к-з 
«Энбекши». С 1957г. – центр одного из отде-
лений с-за «Советская Россия», относится к 
Елизаветинскому с/с.   

Эрозия почвы (ветровая, водная) – выве-
тривание плодородного слоя земли, вымыва-
ние верхнего слоя гумуса. «Бессменные посевы 
одних и тех же культур, применение агротехни-
ческих приёмов, заимствованных из других рай-
онов страны и области, незначительная площадь 
чистых паров в сочетании с неблагоприятными 
климатическими факторами, привели к разви-
тию на востоке и юге области ветровой эрозии 
почв в виде пыльных бурь, а на остальной терри-
тории – водной эрозии почв», – А.И.Климентьев, 
почвовед,  доктор с/х наук, заместитель дирек-
тора по науке Института степи Уральского отде-
ления РАН. («Гостиный двор», №10, с.124).

Эфель – отвалы пустой породы серого цвета 
без травяного покрова на прииске. Наиболее 
обширные эфеля образовались вокруг шахт 
прииска Кумак.

-Ю-
Юбилейный сельсовет, МО – образован в 

1974г. одновременно с с-зом «20 лет целины». 
На территории с/с расположены 3 населённых 
пункта, в которых на 2012г. проживает 1057 
чел.: п.Юбилейный, п.Жуламансай,  рзд.Жула-
мансай. На территории поселения находится 2 
школы: МБОУ «Юбилейная СОШ» и МБОУ 
Жуламансайская ООШ». Глава администра-
ции (2018г.) – Петухова Надежда Николаевна.

Юбилейный, посёлок – основан в марте 
1974г. как центральная усадьба вновь образо-
ванного с-за «20 лет целины». Наименование 
дано в честь юбилея освоения Оренбургской 

целины на землях, отделённых от с-за «50 лет 
СССР», на площади 34611га. Первым руково-
дителем хозяйства работал А.Д.Слободяник, 
затем А.Г.Качаев. См. «20 лет целины».

Юдин Владимир Вячеславович (1921, 
г.Омск – 1993) – его родители происходили 
из купеческой среды г.Орска. Дед по отцов-
ской линии Юдин Тимофей Силантьевич с 
юных лет числился в Оренбургском казачьем 

войске урядником 
при В.А.Перовском. 
Сохранились свиде-
тельства его участия 
в составе посольства 
от Хивы к Россий-
скому императору 
Николаю I в 1848г. Он 
сопровождал посоль-
ство ещё и как пере-
водчик. Позднее 

Т.С.Юдин обосновался в Орской крепости, 
занялся купеческим делом, служил с 1872 
по 1881 г.г. в Орской горуправе. Сохранился 
жилой дом в Старом городе, в Советском р-не, 
пер.Куйбышева, дом 3. Построенный в 1870-е 
г.г.  каменный двухэтажный дом принадлежал 
первому голове Орска Т.С.Юдину, купцу 2-й 
гильдии. Дом имел практическое назначение, 
поэтому нижний этаж использовался как тор-
говый. Рядом находилась бывшая юдинская 
школа, в которой в 1913г. размещалась земская 
управа. В соседней школе служила учительни-
цей будущая писательница Сейфуллина Лидия. 

Юдин Вячеслав Тимофеевич не принял рево-
люцию 1917г., служил в белой армии Колчака, в 
1918-20 г.г. он находился с семьёй в Сибири, где 
в 1921г. в Омске  родился Владимир Вячеславо-
вич. В.Т.Юдин перешёл на службу в Красную 
Армию, преподавал в школе красных коман-
диров во Владивостоке. В 1930-х г.г. семья 
Юдиных переселилась в г.Оренбург. Вячеслав 
Тимофеевич стал работать учителем в школе 
№24, в октябре 1937г. был арестован и приго-
ворен к ВМН. Владимир Вячеславович при-
зван в  армию в марте 1942г. Служил до ноября 
1945г., ст. сержант, ком. отделения. В боевых 
действиях не участвовал. После войны окон-
чил пединститут и в 1947 г. по направлению 
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приехал работать в Адамовский р-н. Жил в 
Адамовке, Прииск-Кумаке, Шильде. Работал 
учителем литературы и русского языка, дирек-
тором школ в Прииск-Кумаке и Шильде. Уче-
никам запомнился как талантливый педагог 
и организатор школьного театра. Спектакли 
ставились по «Молодой гвардии» А.Фадеева, 
по пьесам Чехова и Островского. В Прииск-
Кумаке В.В.Юдин ставил спектакли моло-
дёжного театра на сцене местного клуба им. 
Артёма, сам участвовал в представлениях. 
Выйдя на пенсию, уехал к сыну в г.Рудный, 
там продолжал активно участвовать в обще-
ственной жизни – работал в ЖЭУ председа-
телем товарищеского суда.  

Юдин Вячеслав Владимирович (1950, 
с.Адамовка) – член ВЛКСМ (1964). Окон-
чил Тольяттинский политехнический инсти-
тут (1973), КарГУ (1998) по специальностям 
инженер-механик, экономист. Работал в Ниж-
некамске, на Соколовско-Сарбайском ГОК в 
г.Рудный. Заведовал отделом рабочей и сель-
ской молодёжи Кустанайского обкома ЛКСМ 
Казахстана (1978-1981), затем в Кустанайском 
обкоме КПСС.  Работал директором Павлодар-
ского филиала «Наурыз банка» (2001-2004), 
финансовым директором ТОО «Альфа-Хим», 
г.Павлодар (2004-2007). С 2007 г. – директор 
Павлодарского филиала Сбербанка России. 
Награждён медалью, Почётными грамотами 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана.

«Юность» – стадион в Адамовке, постро-
енный молодёжью райцентра  в 1950-е г.г. См. 
Стадион.

Юровская Римма Яковлевна (1898-1980) 
– один из организаторов молодёжного ком-
мунистического движения на Урале в 1917г. 
Член КПСС, ЦК РКСМ первого и второго 
состава, секретарь ЦК РКСМ. Отец, больше-
вик с 1905г., был арестован и после освобож-
дения в 1912г. выслан в административную 
ссылку в г.Екатеринбург. Так семья Юровских 
оказалась в Екатеринбурге. 4 апреля 1917г. 
Римма Яковлевна вступила в РСДРП(б). В эти 
же дни создаётся юношеская организация при 
РСДРП(б) при Екатеринбургском комитете, и 
Римму Яковлевну избирают председателем. В 
августе 1917г. при создании «Социалистиче-

ского Союза Рабочей Молодежи 3-й Интерна-
ционал» была избрана председателем Союза, 
а затем на I областном Съезде Совета в дека-
бре 1917г. зам. председателя, потом – предсе-
дателем Уралобкома ССРМ. В марте 1918г. 
с «Сотней Молодёжи» уходит на Дутовский 
фронт в качестве «сестры милосердия» в дру-
жину Ивана Михайловича Малышева, уча-
ствуя в боях на всём пути Дутовского похода. 
В 1918г. на II Уральском Областном Съезде 
РКСМ избрана делегатом на I Всероссийский 
съезд РКСМ, где стала членом ЦК РКСМ. Воз-
вратившись со съезда снова в армию, по поста-
новлению Уралобкома РКП(б) снова начинает 
работать по организации молодёжи. В Адамов-
ском народном музее хранилась фотография с 
автографом Р. Юровской, говорящим, что она 
была в Адамовке в годы Гражданской войны. 
Снимок утерян во время пожара 1976г.

Юрт станичный – казачий юрт означал 
угодья (пастбища) одной или нескольких ста-
ниц или городков (куренная земля у кубанских 
казаков). Совокупность юртов составляла вой-
ско. Границы юрта с древних времён утверж-
дались Войсковыми Кругами. После того, как 
группа казачьих семей или станица решала 
основать новый городок, они просили разре-
шения «обысканный юрт занять». После рас-
следования, не будет ли от этого другим стани-
цам «утеснения» им разрешалось «юрт занять 
и, собрав станицу, городок устроить и жить, 
как и иные наши городки». Одновременно с 
этим им выдавалась «заимочная грамота». С 
начала XVIIIв., при основании городка станица 
должна была произвести «развод рубежей» и 
точно определить границы с соседними каза-
чьими поселениями. После этого она получала 
«разводную грамоту», которая служила доку-
ментом, определявшим право станицы на её 
юрт (территорию). В современной России юрт 
охватывает казаков одного района какой-либо 
области. Юрт имеет свой круг и (юртового) 
атамана, который имеет чин войскового стар-
шины или есаула. Входит в состав более круп-
ного казачьего объединения, например, округа. 
Современная численность юрта может состав-
лять 300 казаков (батальон) и обладать муни-
ципальной казачьей дружиной .
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Юрта – основной вид жилища казахов в 
XVIII-начале XX в.в. Состоит из деревянного 
остова и войлочного покрова. При перекочев-
ках юрту разбирали на составные части. Вся 
работа по разборке юрты, погрузке её и всей 
утвари была женским делом, так же как и уста-
новка юрты на новом месте. На сборку юрты 
уходил час. Первоначальной формой осед-
лого жилища казахов в южной части Орен-
бургской губернии было оригинальное юрто-
образное сооружение шошала, или то-шала, 
хорошо известное у народов Западной Сибири. 
Оно имело цилиндрическую форму и кониче-
скую кровлю. Стены складывались из дёрна, 
плетня, дерева, камыша. Наверху делали кру-
глое или квадратное дымовое отверстие в 
деревянной раме, которую изнутри поддер-
живали 3-4 столба. От рамы к стенам шли 
жерди, кровлю засыпали землёй или обкла-
дывали дёрном. Полы преобладали земляные, 
только в богатых домах настилали деревянные 
полы. См. Кибитка.

-Я-
Яблоков Рудольф Анатольевич (1935, 

г.Кострома – 2012) – художник, Член Союза 
художников России. С 1962 года жил и рабо-
тал в Оренбурге. Работы хранятся в музеях 
Оренбурга, Костромы, в частных коллекциях 
России и за рубежом. Несколько раз был в 
творческих поездках на целине, в частности, 
в Адамовском р-не (1979). Создал ряд портре-
тов целинников.

Явкин Сергей Александрович (1961) – 
окончил Теренсайскую СОШ, исторический 

факультет ОГПУ, 
Уральскую акаде-
мию государствен-
ной службы (2004). 
Работал главой адми-
нистрации МО Ада-
мовский поссовет, 
заведующим Адамов-
ским РОО, в 2010г. 
избран на должность 
главы администра-

ции  МО Адамовский район (2010-2014). См. 
Исполнительная власть.

Ягодкина Галина Дмитриевна (1954, 
Липецкая обл.) – окончила АСХТ (1970-73), 
ОСХИ (1983). Работала в РК ВЛКСМ (1976), 
в РИК, в Управлении сельского хозяйства. 
Приступила к работе в отделе Госстатистики в 
июне 1988г. и до 2011г. работала в должности 
начальника; бессменный председатель терри-
ториальной избирательной комиссии Адамов-
ского р-на. Награждена нагрудным знаком «За 
заслуги перед Адамовским районом» (2014).

Як-не-як – укр. как-никак.
Якось – укр. как-либо.
Якши-Акжар, см. Акши-Акжар. 
Якушев Валерий Сергеевич (1941, 

с.Заславль Минской области БССР) – во время 
войны с родителями был эвакуирован в Орен-
бургскую обл. В 1948г. пошёл в школу. В 1955г. 

был принят в ряды 
ВЛКСМ. Окончил 
АСШ (1958), физико-
м ат е м ат и ч е с к и й 
факультет Орского 
педагогиче ского 
института (1963). 
Работал учителем 
Адамовской СШ 
(1963-1965), асси-
стентом кафедры 

высшей математики ОГПИ (1965-1967), пре-
подавателем физики и заведующим лаборато-
рией физики (с 1967г.). С 1980г. преподавал 
электротехнику. Со школьной скамьи увле-
кался спортом, в техникуме был обществен-
ным тренером, руководил баскетбольной сек-
цией. «Заслуженный учитель школы РСФСР 
(пр. №89 от 28 июня 1983). В 1988г. переехал 
в г.Донецк.

Яловой Аким Семёнович (1870-1919) – 
первопоселенец, вместе с Кривохижиными, 
Старовойтовыми и др. крестьянами в начале 
XXв. основавший посёлок Адамовка. Приехал 
с семьей в 1902г. из Украины. В семье Яловых 
Акима и Меланьи Николаевны  было 7 детей: 
Сергей, Афанасий, Максим, Иван, Григорий, 
Яков, Фёдор. Как человек грамотный – имел 
7 классов образования – был избран старо-
стой села.   Гражданская война не обошла сто-
роной Адамовку и семью Яловых. Местное 
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население страдало 
от нашествия банд 
Дутова и Охранюка. 
От Акима Семёно-
вича как от старосты 
требовалось ставить 
на постой коней бело-
гвардейских отрядов. 
В 1919г. за неповино-
вение Аким Яловой 
получил сто ударов 
плетью и через 3 дня 
после этого скончался 
в возрасте 49 лет. Но 

эта история до сих пор передаётся из уст в уста 
его потомками. Несмотря на недолгую жизнь, 
Аким сумел дать детям правильные ориентиры 
и зародить стремление к образованию.

Яр – овраг.
Ярка – молодая овца.
Ярлы-Бутак – река (см. Джарлы-Бутак, 

Жарлы).
Ярмарка – регулярные торжища широкого 

значения: рынок, периодически организуемый 
в традиционно определённом месте; сезонная 
распродажа товаров одного или многих видов. 
Ярмарочная торговля была основным видом 
торговли в Адамовском р-не до революции. В 
п.Адамовка до 1917г. действовало несколько 
торговых точек: лавки С. Киевцева с оборотом 
в 650 рублей, Н.Гладкова – с оборотом в 300 
рублей, купца И.Сыромицкого – с оборотом в 
500 рублей. Кроме лавочной торговли в посёлке 
устраивались ярмарки. Торги проходили по гра-
фику, составленному в Кустанае. Например, в 
Адамовке ярмарочные дни случались трижды 
в году: с 1 по 7 марта, с 15 по 22 июня, с 14 по 
20 сентября. Базарным днём считался четверг. В 
Аниховке ярмарки проводились дважды в год: с 
20 по 27 июля и с 5 по 11 сентября. На ярмарке 
можно было купить хлеб, мясо, рыбу, мануфак-
туру, железные изделия, скот и многое другое. 
Из Средней Азии привозили сушёные плоды, 
ковры, халаты, шерсть, чай и прочие товары. 
Местные жители покупали даже деликатесы. 
К 1912г. количество ярмарок увеличилось. Они 
стали проводиться в Брацлавке с 1 по 4 марта, 
с 8 по 11 сентября, в селе Ново-Уманьском по 

вторникам бывали базарные дни. В 1915г. доба-
вились ярмарочные торги в п.Тыкашинском с 20 
февраля в течение 7 дней и в Аниховской воло-
сти с 10 июня в течение недели, по вторникам 
бывали базарные дни. К 1916г. ярмарки прово-
дились с 1 по 2 число каждого месяца, да ещё 
было 2 базарных дня, т.е. торговля ширилась. В 
1914г. в волостных центрах Аниховском, Каме-
нецком и в п. Шевченковском созданы Кредит-
ные товарищества. В Адамовке планировалось 
открыть Кредитное товарищество к 1915г., но 
оно так и не действовало. В 1918-20 г.г. част-
ная торговля была запрещена. 

10 июня 1932г. в Адамовском р-не состоялось 
открытие первого советского базара, который 
прошёл, как писали газеты, с большим успе-
хом. «На базар выступили колхозы, «Каинды-
Кумакский» и Шевченковский совхозы. Прода-
вались молочные продукты, мясо, зелень и др. 
товары. Цены на продукты резко снизились. На 
днях открывается базар на ст.Теренсай». (Алек-
сандров, «Актюбинская правда», 21 июня 1932г.)

В 1943г. бюро РК ВКП(б) решило устано-
вить в Адамовке базарный день, т.к. населе-
ние нуждалось в дополнительном источнике 
товарообмена. После ВОВ базар не действо-
вал, вновь частная мелкооптовая и розничная 
торговля возобновилась лишь на рубеже 1980-
1990-х г.г. С 1989г. ярмарки традиционно стали 
проходить дважды в год в райцентре (весенняя 
и осенняя), начал действовать рынок.

Яровой сев – весенний сев зерновых куль-
тур.

Яршалинский гранитный карьер – в 
2,5км к северо-западу от с.Адамовка нахо-
дится Яршалинское месторождение гранитов, 
пригодных для производства как прочнейшего 

На снимке: Яловая 
Меланья Николаевна, 
жена Акима. 1931г.
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бутового, так и облицовочного камня. Запасы 
оценены в 2766 тыс куб.м. Площадь карьера 
около 100м х 70м, в нём присутствуют  жилы 
серого кварца гнезда мусковита.  

«Ясненский вестник» – газета г.Ясного 
и Ясненского р-на. Официально газета была 
учреждена в июне 1980г. До 1991г. называ-
лась «Красное знамя». С 1 января 1991г. пере-
именована в «Ясненский вестник». Первым 
редактором газеты был Березовский Александр 
Васильевич, проработавший до 1 января 2001г. 
А.В.Березовский ранее работал корреспонден-
том районной газеты Адамовского р-на.

Ясненский район – административно-
территориальная единица и муниципальное 
образование в Оренбургской области РФ. 
Образован в 1979г. вместе с присвоением 
Ясному статуса города. От Адамовского р-на 
к Ясненскому отошли сёла Ореховка, Кома-
рово, Тыкаша и рабочий посёлок Прииск-
Кумак. Расположен на юго-востоке Оренбург-
ской области. С 1 мая 2015г. муниципальное 
образование Ясненский р-н преобразовано в 
Ясненский городской округ. Административ-
ный центр – город Ясный.

Ясный, город – в статусе города суще-
ствует с 1979г. Строительство Ясного нача-
лось в связи с открытием Киембаевского 
месторождения асбеста и строительством 
горно-обогатительного комбината «Орен-
бургасбест» (1961). В 1962г. стал посёлком 
городского типа; а в 1979г. ему присвоили ста-
тус города. В конце 1973г., после подписания 
странами-членами СЭВ соглашения, Мини-
стерство строительства предприятий тяжёлой 
индустрии СССР образовало в Ясном крупный 
трест «Киембайасбестстрой». Город располо-
жен в Южном Зауралье, в 28км от железно-
дорожной станции Разведка, в 3км от желез-
нодорожной станции Горный Лён. В 24км от 
Ясного проходит граница с Казахстаном. В 
Ясненском р-не находится военный полигон 
«Ясный» (используемый ныне как космодром 
для запуска КА по программе «Днепр»), а 
также посёлок (ЗАТО) Комаровский и воен-
ный аэродром «Ясный».    

Ячейка – с 1920-х г.г. первичная комсомоль-
ская или партийная группа ВКП(б).  

Яцкий Сергей Александрович (1973, 
п.Адамовка) – окончив 8 классов АСОШ 
№1, учился в АСХТ на автомеханика. При-
зван в армию и служил во флоте на р.Амур 
(г.Благовещенск). 
Вернувшись  со 
службы, работал в 
РОВД. В 2002г. был 
направлен в служеб-
ную командировку 
в Чечню. Оренбург-
ские милиционеры 
несли службу в Урус-
Мартане. Однажды 
в расположение их 
части приехал генерал. С.А.Яцкий оказался 
в боевом оцеплении для охраны порядка. 
Боевики использовали момент и направили 
радиоуправляемый снаряд (фугас), от чего 
погибло много бойцов охраны. Сергей не 
растерялся и помогал товарищам отстрели-
ваться, выносить из-под огня раненых. Он 
сам получил ранение, но проявил мужество и 
выдержку. 9 декабря 2002г. в г.Нижнем Нов-
городе полномочный представитель Прези-
дента РФ С.Кириенко вручал государственные 
награды жителям Приволжского округа. Среди 
представленных к ордену Мужества был и 
С.А.Яцкий – старший сержант милиции, мили-
ционер охранно-конвойной службы Адамов-
ского РОВД, принимавший участие в контртер-
рористической операции на Северном Кавказе. 

Яшма – кремнезём. Древнее название этого 
камня – яспис. Наиболее часто можно встре-
тить красную и зелёную яшму, хотя иногда она 
бывает голубоватой, даже оранжевой и серо-
фиолетовой. «Яшма» с греческого – «пёстрый». 
Другие названия минерала и его разновидно-
стей: яшмовый агат, мясной агат, кровавая яшма, 
швейцарский ляпис, немецкий ляпис, тигро-
вый камень, празем, базанит. Яшма относится к 
минералам, основу которых составляет кремни-
стая порода. Окраска их бывает тёмно-красной, 
красной, синей, зелёной, фиолетовой, белой. 
Встречаются кристаллы чёрного цвета. Суще-
ствуют пёстрые, полосатые, крапчатые,  ленточ-
ные и другие разновидности яшмы. Минерал 
встречается на территории Адамовского р-на.
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Жители Адамовского района, награждённые за труд
ФИО ДОЛЖНОСТЬ МЕСТО РАБОТЫ        НАГРАДА ГОД

А
Абаев Г.Л. Секретарь РК КПСС 

по зоне Аниховской 
МТС

РК КПСС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Абросимов Анатолий 
Николаевич

Тракторист-
машинист

Майский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Агафонов Н.И. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Агеев Григорий 
Павлович

Бригадир ТПБ Совхоз 
Комсомольский

Орден Трудового Красного 
Знамени 1957

Адаев Куанышбай Тракторист Майский Орден Трудового Красного 
Знамени 
Бронзовая медаль ВДНХ

1966

1974
Аймагамбетов Абдигала Старший чабан Совхоз Заря 

коммунизма 
Орден «Знак Почета» 1966

Алдамуратов Зулхарнай 
Ибрагимович 

Чабан Совхоз им. 50-летия 
СССР

Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Алдамуратов Ибрагим Старший чабан Совхоз Каинды-
Кумакский

Орден Ленина 
Бронзовая медаль ВДНХ

1966
1974

Александров Анатолий 
Васильевич

Тракторист Майский Орден Трудовой Славы III ст. 1979

Александров Ипполит 
Александрович

Директор совхоза Каинды-Кумакский Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Алексеев Григорий 
Иванович

Секретарь комитета 
ВЛКСМ

Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Алехин Семен 
Александрович

Шофер,
комбайнер 

Каиндинская МТС
Советская Россия

Орден «Знак Почета»
Орден «Знак Почета»

1957
1974

Алтаев Истай Скотник Обильный Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Алтышев Иван Павлович Тракторист Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Амамбаев Кисибай 
Турибекович

Чабан Аниховский Орден «Знак Почета» 1986

Андреев Николай 
Андреевич 

Главный агроном Брацлавский Орден «Знак Почета» 1973

Андреев Павел Иванович Комбайнер,
бригадир 

Совхоз Брацлавский,
Советская Россия,
20 лет целины

Золотая медаль ВДНХ
Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудовой Славы III ст.

1964
1967
1986

Андрианов Валериан 
Андрианович

Тракторист-
машинист

20 лет целины Орден Трудовой Славы III ст. 1981

Ануфриев Иван 
Иванович

Бригадир Им. Комарова Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени

1972
1976

Аркуша Анатолий 
Яковлевич

Комбайнер Майский Орден «Знак Почета» 1980

Аркуша Яков Яковлевич Комбайнер Майский Орден Трудовой Славы III ст. 1981
Атаманюк В.И. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Ахатаев Амангельды 
Ахатаевич

Скотник Советская Россия Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Ахметов Насыр 
Хасенович 

Скотник Аниховский Орден «Знак Почета» 1976

Б
Бадгиев Ахмат 
Махмутович

Майский Орден Трудовой Славы III ст. 1978

Бажбанов Иржан 
Жумагалиевич

Управляющий 
отделением 

Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957
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Базарбаев Тимирбулат 
Базарбаевич

Старший чабан Комсомольский Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден Октябрьской революции

1966

1976
Базуев Илья Петрович Скотник Совхоз Обильный Орден «Знак Почета» 1966
Байдавлетов Аймухан Майский Орден Трудового Красного 

Знамени 
Баймухамедов Сабыржан 
Урибасович

Тракторист Брацлавский Орден Трудовой Славы III ст. 1986

Балашов А.И. Аниховский Серебряная медаль ВДНХ 1974
Балашев Н.А. Комбайнер Каинды-Кумакский Орден Трудового Красного 

Знамени
1957

Баранчиков Александр 
Михайлович

Бригадир 
бетонщиков

ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Барабошин Иван 
Федорович

Тракторист Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета»
Орден Октябрьской революции 
Орден Ленина 

1957

1980
Баулин Александр 
Михайлович

Кузнец Адамовкаремтех-
предприятие

Орден Трудовой Славы III  ст. 1986

Башбаев Шакир 
Адиетович

Майский Орден Трудового Красного 
Знамени
Бронзовая медаль ВДНХ 1974

Башбаев Тынышбай 
Усманович

Тракторист Майский Орден «Знак Почета» 1974

Баштавенко Николай 
Назарович

Механик совхоза Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Бебко Федор Иванович Бригадир 
полеводческой 
бригады 

Колхоз «Красный 
партизан»
Колхоз
им. Димитрова

Орден Ленина 

Орден «Знак Почета»

1948

1957

Бедный Андрей 
Иванович

Бригадир рабочих 
пути 

ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Безбабных Михаил 
Александрович

Тракторист, 
бригадир 

Каинды-Кумакский 
Совхоз 20 лет 
целины 

Орден Трудовой Славы III  ст. 1979

Безруков Василий 
Васильевич

Механизатор Совхозный Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Белоконь Даниил 
Ферапонтович

Бригадир 
полеводческой 
бригады

Колхоз
«12 лет Октября»

Орден «Знак Почета» 1957

Беломытцева Евдокия 
Степановна 

Оператор Шильдинская 
нефтебаза 

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1971

Берещенко Владимир 
Игнатьевич

Комбайнер Обильный Орден «Знак Почета»
Орден Дружбы народов 

1980
1986

Берещенко Николай 
Игнатьевич

Шофер Аниховский Орден «Знак Почета» 1976
1980

Беспалов Николай 
Алексеевич

Механизатор,
водитель 

Комсомольский Орден Ленина 
Орден Трудового Красного 
Знамени

1986
1980

Биктяшев В. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Бирманов Урынбасар Бригадир ТБ Брацлавская МТС Орден Трудового Красного 

Знамени
1957

Бирюлин Николай 
Яковлевич

Комбайнер Им. Комарова Орден Трудового Красного 
Знамени 

1974

Бисекеев Сагандык Шофер Колхоз им. Ленина Орден «Знак Почета» 1957
Бисенов Каукай Бригадир 

полеводческой 
бригады

Колхоз «По стопам 
Ленина»

Орден «Знак Почета» 1957

Битерев Афанасий 
Афанасьевич

Тракторист Им. Комарова Орден «Знак Почета» 1976
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Бобрусев Виталий 
Николаевич (Виктор)

Механизатор Совхоз 
Шильдинский

Орден Трудового Красного 
Знамени

1980

Богадица Федор 
Никитович

Директор совхоза Совхоз Аниховский Орден «Знак Почета» 1966

Богомолов Виктор 
Егорович 

Бригадир КДБ Заря коммунизма Орден Трудовой Славы III  ст. 1976

Бодненко Николай 
Яковлевич 

Начальник Районное 
управление с-х

Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Бодяга С.Ф. Директор 
Шильдинского 
пункта Заготзерно

Шильдинский пункт 
Заготзерно 

Орден «Знак Почета» 1957

Боженко Виктор 
Евгеньевич

Комбайнер,
шофер  

Адамовская МТС
АТП

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957
1974

Бондарчук Милентий 
Данилович

Машинист 
экскаватора

Степная ГРЭ Орден Трудового Красного 
Знамени

1986

Бокарев Анатолий 
Николаевич

Тракторист совхоза Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Борисенко Виктор 
Васильевич

комбайнер Совхоз Аниховский Золотая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени

1964
1976

Борников Виктор 
Дмитриевич

Директор Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Борников Владимир 
Дмитриевич 

Советская Россия Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Будков Дмитрий 
Андреевич 

Директор Заря коммунизма Орден Октябрьской революции 1971

Букин Александр 
Александрович 

Тракторист Совхоз Адамовский Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Букина Зоя Петровна Повар Комсомольский Орден «Знак Почета» 1974
Бурумбаев Сундетхан 
Ахметович

Бригадир Совхоз Майский Орден Ленина
Орден Дружбы народов 

1972
1984

Бурцев Иван Давыдович Шофер Брацлавский Орден Трудовой Славы III  ст. 1976
Буряков Борис 
Борисович 

Управляющий 
отделением 

Брацлавский Орден «Знак Почета» 1971

В
Валгутов Михаил 
Васильевич

Главврач совхоза Им. Комарова Орден Октябрьской революции 1971

Васин Алексей 
Александрович

Комбайнер Совхоз Брацлавский Серебряная медаль ВДНХ
-«-«-«-

1964
1967

Ведренко Яков Петрович Комбайнер Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957
Виноградов В.В. Тракторист Совхоз 

Комсомольский
Орден «Знак Почета» 1957

Власенко И.С. Слесарь Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Власюк Алексей 
Ефремович

Секретарь РК КПСС РК КПСС Орден Ленина
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1956

Воеводин Дмитрий 
Константинович

Тракторист Комсомольский Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Вознесенский Николай 
Иванович

Секретарь 
парторганизации

Совхоз 
Комсомольский

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Волынов Даниил 
Александрович

Зам. директора
совхоза (пред. к-за 
им.Сталина)

Совхоз «Заря 
коммунизма»

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Воровкин Василий 
Серафимович

Комбайнер Аниховская МТС Орден Ленина 1957

Воронцов Георгий 
Павлович

Бригадир Теренсайская 
дистан. пути 

Орден «Знак Почета» 1977
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Г
Гаврюшин А.С. Тракторист Каиндинская МТС Орден Трудового Красного 

Знамени 
1957

Гаевик Василий 
Семенович 

Почтальон Адамовский РУС Орден «Знак Почета» 1977

Гайдт Каспар Павлович Управляющий отд. Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957
Галкин Николай 
Владимирович 

тракторист Обильный Орден «Знак Почета» 1976

Галюк Владимир 
Савельевич

комбайнер Заря коммунизма Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Гамалей Петр Федорович Бригадир Майский Орден Трудовой Славы III  ст.
Орден Трудового Красного 
Знамени

1980
1986

Гарифуллин Султан 
Калиевич

Чабан 50 лет СССР Орден Трудовой Славы III  ст. 1976

Гергардт Александр 
Францевич

Бригадир Шильдинский Орден «Знак Почета» 1976

Гергель Петр 
Григорьевич

Производитель 
работ 

ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Гергенрейдер Филипп 
Филиппович

Бригадир Совхоз 
Шильдинский 

Орден Трудового Красного 
Знамени

1966

Гарбузов Василий 
Иванович

Бригадир рабочих 
пути 

ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Гнидин Александр 
Васильевич

Председатель 
колхоза 

Колхоз им. Ленина Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Головин Алексей 
Кузьмич

Секретарь РК КПСС 
по зоне Брацлав.МТС

РК КПСС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Головлев Николай 
Иванович

Тракторист ОПХ Советская 
Россия

Орден «Знак Почета» 1984

Голубева Антонина 
Дмитриевна 

Свинарка Совхоз 
Шильдинский 

Орден Трудового Красного 
Знамени

1966

Гончаров Андрей 
Абрамович

Строймастер ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Гончаров Леонид Фомич Главный инженер Майский Заслуженный работник 
сельского хозяйства РСФСР

Гордиенко Николай 
Гаврилович

Комбайнер Аниховский Орден Трудовой Славы III  ст. 1976

Горшков Александр 
Сергеевич

Тракторист Комсомольский Орден «Знак Почета» 1974

Гошкадер Матрена 
Васильевна

Доярка Совхоз Заря 
коммунизма 

Орден «Знак Почета» 1966

Грачев Василий 
Васильевич

Тракторист-
машинист 

50 лет СССР Орден Трудовой Славы III  ст. 1976

Греб Александр 
Петрович 

Комбайнер Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Греков А.И. Тракторист Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Гринвальд Алексей 
Алексеевич 

Шофер Шильдинский Орден «Знак Почета» 1971

Гриценко Иван 
Дмитриевич

Токарь Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Гряда Михаил 
Андреевич

Шофер Обильный Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Грязнов Афанасий 
Антонович

Бригадир ТБ Брацлавская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Грязнов Петр 
Никифорович

Комбайнер Совхоз Заря 
коммунизма

Серебряная медаль ВДНХ 1964

Грязнов Юрий Сергеевич Тракторист-
машинист 

Брацлавский Орден Трудовой Славы III  ст. 1976
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Гузь Анатолий 
Александрович 

Главный агроном Им. Комарова Бронзовая медаль ВДНХ
Орден «Знак Почета»

1972
1971

Гузь Петр Васильевич Начальник 
управления

Адамовское  
районное 
производственное 
управление 
сельского хозяйства

Орден «Знак Почета» 1966

Гусев Евгений Павлович Главный инженер-
механизатор

Адамовское  
районное 
производственное 
управление 
сельского хозяйства

Орден «Знак Почета» 1976

Гуцколов И.Е. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Д

Даметов И. Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Даниленко Анатолий 
Яковлевич

Бригадир ТПБ Заря коммунизма Орден Трудового Красного 
Знамени 
Орден Октябрьской революции 

1974

1976
Даниленко И.Я. Кузнец Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Даниленко М.Я. Секретарь комитета 

ВЛКСМ
Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Даниленко Раиса 
Алексеевна 

Доярка Заря коммунизма Орден Трудовой Славы III  ст. 1976

Даулбаев Базарбай Скотник Им. Комарова Орден «Знак Почета» 1976
Даулетов Есенгалий Скотник Майский Орден «Знак Почета» 1971
Даутбаев Аливи 
Тлегенович

Тракторист Совхоз Брацлавский Орден Трудовой Славы III  ст. 
Орден Дружбы народов
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1976
1984
1983

Дашкова Мария 
Васильевна

Тобольский Орден Ленина 

Девятилова Полина 
Михайловна 

Директор АСШ №2 АСШ №2 Орден «Знак Почета» 1971

Дедловский Василий 
Михайлович

Бригадир Комсомольский Орден Октябрьской революции 1971

Демахин Александр 
Петрович 

Механизатор Совхоз 
Шильдинский

Орден Трудового Красного 
Знамени
Заслуженный механизатор 

Дерипапа Раиса 
Ивановна 

Доярка Им. Комарова Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Димитрюк Иван 
Степанович

Бригадир 
полеводческой бриг. 

колхоз
им. Димитрова

Орден Ленина 1957

Довбышев Владимир 
Степанович

Водитель Брацлавский Орден Трудовой Славы III  ст. 1979

Долгополов А.И. Комбайнер Каиндинская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Долкан Алексей 
Никифорович 

Бригадир ТБ Брацлавская 
МТС

Орден  Трудового Красного 
Знамени

1957

Досмагамбетова Манара Доярка Заря коммунизма Орден «Знак Почета»
Орден Ленина

1971

Досхалин Сарсенбай Майский Орден Трудового Красного 
Знамени 

Дроздовский Алексей 
Иванович

Составитель 
поездов 

Станция Шильда Орден «Знак Почета» 1974

Дрягин Виктор 
Аркадьевич

Тракторист Аниховский Орден Трудовой Славы III  ст. 1986

Дудаш Михаил Иванович Слесарь, сварщик, 
медник

Брацлавская МТС Орден «Знак Почета» 1957
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Дулепа Николай 
Тихонович 

Тракторист Заря коммунизма Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Дусекенов Хасен Бригадир ПБ Колхоз Энбекши Орден Ленина 1957
Дьяченко Иван 
Александрович

Управляющий отд. Комсомольский Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

1981
Е

Евграфов Станислав 
Моисеевич 

Тракторист Обильный Орден «Знак Почета»
Орден Трудовой Славы III  ст. 

1971
1986

Евдокимов Анатолий 
Петрович

Тракторист 20 лет целины Орден Трудовой Славы III  ст. 1976

Евдокимов Петр 
Павлович

Бригадир ТБ Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Егин Николай 
Михайлович

Слесарь, комбайнер Совхоз Советская 
Россия

Бронзовая медаль ВДНХ 1964

Енкибаев Бижан Колхозник Колхоз «Энбекши» Орден «Знак Почета» 1957
Епифанов Алексей 
Викторович

Тракторист 20 лет целины Орден «Знак Почета» 1979

Ерекешев Казий 
Бузджигитович 

Гл. инженер-
строитель 

Адамовский
Агропромобъеди-
нение

Орден «Знак Почета» 1986

Еременко Константин 
Владимирович

Директор Каиндинская МТС Орден Ленина
Золотая медаль «Серп и молот»

1957

Еремин Анатолий 
Андреевич 

Главный зоотехник Им. Комарова Орден «Знак Почета» 1976

Еремин Михаил 
Сергеевич

Начальник ремонт-
ного поезда №22

ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Еремин Сергей 
Иосифович

Директор совхоза Совхоз 
Шильдинский

Орден Ленина 1957

Ермакова Тамара 
Семеновна 

Штукатур ПМК-15 Орден «Знак Почета» 1971

Ермилов Дмитрий 
Павлович

Комбайнер Адамовская МТС,
Заря коммунизма

Орден «Знак Почета»
Орден Ленина 

1957
1971

Ермолаев Александр 
Павлович

Директор Адамовский Орден «Знак Почета» 1980

Ермуканов Бахиткирей 
Сагинтаевич

Чабан Заря коммунизма Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден Ленина 

1971

1980
Ертаев Абдулла Молотобоец Энбекши, 

Советская Россия
Орден «Знак Почета»

Ершов Алексей 
Петрович

Водитель Обильный Орден Трудовой Славы III ст. 1980 

Еськов Николай 
Васильевич

Брацлавский Бронзовая медаль ВДНХ 1972

Ж
Жакупов Ертай Тракторист Заря коммунизма Орден «Знак Почета» 1976
Жакупов Тулеген 
Жакупович

Тракторист Заря коммунизма Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Железняк Григорий 
Карпович

Главный ветврач,
директор 

Совхоз 
Комсомольский,
Майский 

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени
Золотая медаль ВДНХ
Орден Ленина 
Золотая звезда Героя Соцтруда

1966
1967

1968 
1968
1971

Жигалин Иван 
Александрович

Шофер АТП, автобаза Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Жиганова Галина 
Константиновна 

Старший геолог 
партии  

Степная ГРП, 
экспедиция №101

Орден «Знак Почета» 1974
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Жиенкулов Мухтар 
Сактаганович

Бригадир ТПБ Им. Комарова Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Жуков Алексей 
Михайлович 

Комбайнер Совхоз им. 50-летия 
СССР

Орден Трудовой Славы III ст. 1984

Жуков Иван Матвеевич Комбайнер Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957
Жуков Михаил 
Федотович

Тракторист Совхоз Каинды-
Кумакский 

Орден «Знак Почета»
Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Ленина
Орден Ленина
Золотая медаль «Серп и молот» 
Героя Соцтруда

1966
1967
1978
1981

Жукова Елена Петровна Доярка Заря коммунизма Орден «Знак Почета» 1971
Жуланов Степан 
Петрович

Комбайнер Совхоз Аниховский Золотая медаль ВДНХ
Золотая медаль ВДНХ
Орден Трудовой Славы III ст.

1964
1972
1976

Жумабаев А. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Журба Андрей 
Романович 

Бригадир Шильдинский Орден Октябрьской революции
Орден Ленина 

1974
1976

Журба Дмитрий 
Романович 

Тракторист Шильдинский Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1971
1981

Журба Юрий Алексеевич Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден Трудовой Славы III ст. 1976

З
Завацкий Генрих 
Иванович

Тракторист Майский Орден «Знак Почета» 1986

Задойный Василий 
Григорьевич 

Комбайнер Аниховская МТС,

Совхоз Аниховский 

Орден Трудового Красного 
Знамени
Золотая медаль ВДНХ
Серебряная медаль ВДНХ
Орден Ленина
Золотая медаль «Серп и молот»
Серебряная медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного  
Знамени 
Орден Ленина 

1957

1964
1967
1967

1972
1971

1976
Задойный Георгий 
Григорьевич

Комбайнер Аниховский Золотая медаль ВДНХ
Орден Ленина 
Орден Октябрьской революции 

1972
1974
1976

Задойный Михаил 
Григорьевич

Комбайнер Совхоз Аниховский Золотая медаль ВДНХ
Золотая медаль ВДНХ

1964
1967

Заиченко Екатерина 
Никитична

Преподаватель-
методист 

АСХТ Орден Трудовой Славы 1985

Заиченко Кирилл 
Тимофеевич

Управляющий  отд. 
(пред. к-за «По 
стопам Ленина»)

Совхоз Аниховский Орден Ленина
2 Золотые медали ВДНХ

1957

Зайдуллин Николай 
Григорьевич

Тракторист Майский Медаль «За отвагу на пожаре»

Зайченко Петр 
Кириллович 

Совхоз Аниховский Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Закарлюк Алексей 
Яковлевич

Тракторист Комсомольский Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Заманов У. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Захаров Елисей 
Владимирович

Бригадир Им. Комарова Орден Ленина 
Орден Октябрьской революции

1971
1974

Захаров Иван Андреевич Тракторист Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Захарова Галина 
Павловна 

Шильдинский ХПП Бронзовая медаль ВДНХ 1972
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Захарова Нина Ивановна Совхоз 
Шильдинский 

Орден Трудовой Славы 1980 

Зилист Н.И. Зам. директора 
совхоза

Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Зубарев Николай 
Егорович 

Комбайнер Аниховский Орден «Знак Почета» 1971

И
Ибраев Зарком Чабан Совхоз 

Шильдинский
Орден «Знак Почета» 1966

Иванов Иван Степанович Главный инженер Совхоз 
Шильдинский 

2 ордена «Знак Почета», 
Заслуженный инженер РСФСР

1976

Иванов Илья Васильевич Комбайнер,
слесарь 

Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден «Знак Почета»

1971

1980
Иванова Алевтина 
Васильевна 

Заведующая СК Нововинницк Орден «Знак Почета» 1971

Иванов Михаил 
Демьянович

Тракторист Каиндинская МТС,
Каинды-Кумакский 

Орден Трудового Красного 
Знамени 
Бронзовая медаль ВДНХ

1957

1967
Ивер Николай Захарович Плотник ПМК-15 Орден «Знак Почета» 1981
И(з)манкулов А. Бригадир Колхоз им. 

Куйбышева 
Орден «Знак Почета» 1957

Ильин Андрей Петрович Комбайнер, шофер Советская Россия Серебряная медаль ВДНХ 1964
Ильин И.П. Токарь Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Ильин Павел Петрович Тракторист Советская Россия Орден «Знак Почета» 1981
Инякина Лидия 
Филипповна 

Зав. отделением Адамовская 
больница 

Орден «Знак Почета» 1971

Иртаев Абдула Молотобоец Колхоз «Энбекши» Орден «Знак Почета» 1957
Исембаев Жулмурат Скотник Откормплощадка 

Адамовская 
Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Исенгулов Б. Майский Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Исенгулова Кулжан Сепараторщица Теренсайский 

элеватор 
Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Исенов Шуншали Комбайнер Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1935
Исмагулов Жулдыбай Майский Орден «Знак Почета»
Исманкулов Асылбек Бригадир Колхоз им. 

Куйбышева
Орден «Знак Почета» 1957

Исмурзин Салимжан Майский Орден Трудового Красного 
Знамени
Бронзовая медаль ВДНХ 1974

Истлеев Расмухамбет Кузнец Брацлавская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Истлеуов К. Майский Бронзовая медаль ВДНХ 1972
К

Кабанов Иван 
Харитонович 

Тракторист Комсомольский Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени

1971
1976
1984

Кабдыргалинов Т. Бригадир ТБ Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Каблюк Семен Павлович Бригадир Комсомольский Орден «Знак Почета» 1971
Кабытов Константин 
Харламович

Тракторист Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Кадин Василий 
Константинович

Секретарь РК 
ВЛКСМ,
секретарь парткома 

РК ВЛКСМ,
Заря коммунизма 

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957
1971

Кайда Александр 
Акимович

Второй секретарь РК КПСС Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Кайдаров Консыбай 
Мендалинович

Скотник Майский Орден Трудового Красного 
Знамени
Бронзовая медаль ВДНХ

1976

1974
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Каймульдин Мынайдар Бригадир ТБ Каиндинская МТС,
колхоз «Энбекши»

Орден Ленина 1957

Калашников Г.В. Тракторист-
комбайнер

Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Калашников Иван 
Фомич

Обувщик Адамовский КБО, 
п. Теренсай 

Орден «Знак Почета» 1974

Калашников Сергей 
Михайлович

Тракторист Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Калеганов Петр 
Иванович

Слесарь ремонтной 
мастерской 

РО Сельхозтехника Орден «Знак Почета» 1976

Калиев Бахитжан 
Калиевич 

Председатель 
колхоза 

Колхоз 
«Заря коммунизма»,
«Советская Россия»

Орден «Знак Почета»
Бронзовая медаль ВДНХ

1957
1967

Калинин В.А. Механик Адамовский пункт 
Заготзерно 

Орден «Знак Почета» 1957

Калкенов Менгалий 
Темиргалиевич

Тракторист Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Калтаев Киваш Скотник Им. Комарова Орден «Знак Почета» 1971
Каминский Михаил 
Дмитриевич

Комбайнер Совхоз Брацлавский Орден «Знак Почета»
Золотая медаль ВДНХ
Серебряная медаль ВДНХ

1966
1964
1967

Камышанова Вера 
Андреевна 

Оператор 
машинного доения

50 лет СССР Орден Трудовой Славы III ст. 1981

Каракат Иван 
Гаврилович

Тракторист-
комбайнер 

Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Каракулин В.В. Комсомольский Бронзовая медаль ВДНХ 1972
Карев Александр 
Иванович 

Управляющий отд. Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Карев Василий Иванович Тракторист,
бригадир 

Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 
Орден Октябрьской революции

1957
1971

1974
Карлов Сергей Михеевич Тракторист Обильный Орден «Знак Почета» 1976
Карпов Василий 
Максимович

Директор 50-лет СССР Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Карымова Рауза 
Музагитовна 

Доярка Им. Комарова Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Карякин Вячеслав 
Николаевич 

Тракторист Комсомольский Орден Трудовой Славы III ст.
Орден Трудовой Cлавы II ст.

1976
1981

Каширин Александр 
Федорович 

Скотник Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1966

Кашкин А.Ф. Начальник станции Ст. Адамовка Орден «Знак Почета» 1957
Кенжебулатов Ж. Секретарь 

парторганизации 
Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Кивель Константин Заря коммунизма Орден Трудовой Славы III ст.
Кирдин Александр 
Васильевич

Комбайнер Советская Россия Орден Ленина 
Бронзовая медаль ВДНХ

1966
1967

Киреев Вячеслав 
Ефимович

Главный агроном Майский Орден Трудового Красного 
Знамени

1968

Кириленко Николай 
Кириллович

Бригадир ТБ Брацлавская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Киричко Василий 
Кузьмич

Шофер Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Кирьянова Анна 
Власовна

Доярка Совхоз Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1966

Кирьянова Валентина 
Петровна 

Доярка Заря коммунизма Орден Трудовой Славы III ст. 1981
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Кисилев Иван 
Георгиевич

Бурильщик Джусинская ГРП, 
экспедиция №101

Орден Ленина
Орден Трудового Красного 
Знамени 1974

Кисилев Яков 
Владимирович

Рабочий Теренсайский ХПП Орден «Знак Почета» 1971

Клещенко Вера 
Васильевна 

Трактористка,
доярка 

Каиндинская МТС
50 лет СССР

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

1976
Клименко Василий 
Григорьевич

Комбайнер Совхоз 
Шильдинский

Орден Трудового Красного 
Знамени
Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудовой Славы III ст.

1977

1974
1982

Клименко Григорий 
Романович

Тракторист Совхоз Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени 

1966

Климович Петр 
Андреевич

Заведующий 
током

Колхоз «Красный 
партизан»

Орден Ленина 1957

Кобелева Клавдия 
Александровна 

Шильдинский ХПП Бронзовая медаль ВДНХ 1972

Кобзев Алексей 
Николаевич

Бригадир, 
механизатор

Аниховский Орден Трудового Красного 
Знамени 

1976

Коблик Кирилл 
Константинович

Скотник Брацлавский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Коблова Лидия Ивановна Доярка Брацлавский Орден «Знак Почета» 1971
Ковалев Николай 
Алексеевич

Тракторист Каинды-Кумакский,
Имени 50 лет СССР

Орден «Знак Почета»
Золотая медаль ВДНХ
Орден Трудовой Славы III ст.
Орден «Знак Почета»   (?)
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1966
1964
1976
1979
1986

Ковалева Лидия 
Петровна

Доярка Брацлавский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Коваленко Роза 
Савельевна

Доярка Заря коммунизма Орден Трудовой Славы III ст. 1984

Ковальчук Сергей 
Терентьевич 

Главный агроном Шильдинский 
совхоз

Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Кожеватов Василий 
Кузьмич 

Тракторист Советская Россия Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Кожеватова Екатерина 
Васильевна 

Доярка Совхоз Советская 
Россия

Орден Трудового Красного 
Знамени

1966

Кожухов Николай 
Алексеевич

Директор Районная киносеть Орден Трудового Красного 
Знамени 

1971

Козлов Александр 
Николаевич

Бригадир ТПБ Брацлавский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Козуб Иван Павлович Чабан Советская Россия Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Козярский Константин 
Иванович

Бригадир 50 лет СССР Орден «Знак Почета» 1981

Колесник Анатолий 
Иванович

Комбайнер Брацлавский Орден Трудовой Славы III ст.
Орден Трудовой Славы II ст.
Орден Трудовой Славы I ст.
Заслуженный механизатор 
РСФСР

1975
1976
1983

Колесник Александр 
Алексеевич

Брацлавский Серебряная медаль ВДНХ 1967

Колесник Алексей 
Алексеевич

Комбайнер Совхоз Каинды-
Кумакский

Бронзовая медаль ВДНХ 1964

Колесник Владимир 
Ильич

Бригадир ТБ Совхоз 
Шильдинский 

Орден Трудовой Славы III ст. 1976
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Колесник Илья 
Алексеевич 

Комбайнер Совхоз Брацлавский Бронзовая медаль ВДНХ 1964

Колесник Леонид 
Васильевич

Тракторист Брацлавская 
МТС

Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Колесник Николай 
Алексеевич

Тракторист Брацлавская МТС
Совхоз Брацлавский 

Орден «Знак Почета»
Бронзовая медаль ВДНХ

1957
1964

Колесников Николай 
Николаевич

Сварщик ПМК-2 Водстрой Орден «За заслуги перед 
Отечеством»

2013

Колодий Анна 
Степановна

Водовоз Колхоз «12 лет 
Октября»

Орден «Знак Почета» 1957

Колодий Владимир 
Григорьевич

Комбайнер Брацлавский Орден «Знак Почета» 1976

Колосов Михаил 
Филиппович

Секретарь партбюро Обильный Орден «Знак Почета» 1976

Комаров Петр 
Васильевич

Директор АТП, автобаза Орден «Знак Почета» 1957

Комбеев Василий Ильич Тракторист Каиндинская МТС Орден Ленина 1957
Кондрашкин Николай 
Григорьевич

Тракторист-
машинист 

50 лет СССР Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Кондря Николай 
Андреевич

Замест. 
управляющего 

РО Сельхозтехника Орден «Знак Почета» 1976

Кононенко Василий 
Григорьевич 

Тракторист-
комбайнер 

Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Константинов Алексей 
Иванович

Электрослесарь Совхоз 
Шильдинский

Орден «Знак Почета» 1976

Конценебин Борис 
Григорьевич

Водитель Шильдинский Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудовой Славы III ст.

1974
1981

Коробков Алексей 
Никифорович

Кузнец Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Коропятник Василий 
Помпеевич 

Председатель Районный комитет 
народного контроля 

Орден «Знак Почета»
Орден Октябрьской революции

1971
1974

Коротков Василий 
Александрович

Электросварщик ПМК-15 управления 
Оренбург-
облсельстрой

Орден «Знак Почета» 1976

Корсунский Е.Г. Инженер 
мостоотряда №2

ГОРЕМ Орден «Знак Почета» 1957

Корчагин Василий 
Тихонович

Начальник ПМК-2 управления 
«Орскводстрой»

Орден «Знак Почета» 1971

Корытько Алексей 
Архипович

Слесарь Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Корытько Иван 
Ануфриевич

Орден Ленина 1961

Корытько Яков 
Матвеевич

Шофер Адамовская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Косилов Иван 
Спиридонович 

Директор Шильдинский 
ремонтный завод 

Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Косинский Михаил 
Федорович

Механизатор 50 лет СССР Бронзовая медаль ВДНХ 
Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени

1974
1974
1981

Косинский Федор 
Федорович

Тракторист-
машинист 

Каинды-Кумакский
50 лет СССР 

Бронзовая медаль ВДНХ
Орден «Знак Почета»

1967
1976

Костюк Алексей 
Андреевич

Тракторист,
комбайнер 

Аниховская МТС
Совхоз Аниховский

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957
1974

Костюк (ова) Екатерина 
Андреевна

Трактористка, 
животновод 

Аниховский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Костюков Николай 
Федорович

Столяр ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957
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Кочетов А.П. Комбайнер Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Кошель Иван 
Максимович

Заведующий 
нефтебазой 

Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Кошель Михаил 
Максимович

Животновод К-з «По стопам 
Ленина»,
К-з им. Ворошилова

Орден Ленина (Первый кавалер 
ордена Ленина, до него не 
известны имена)

1936

Кошик Григорий 
Демьянович

Скотник Совхоз Советская 
Россия 

Орден «Знак Почета» 1966

Кран И.Г. Комбайнер Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Красюк Андрей 
Иванович

Колхозник К-з «По стопам 
Ленина»

Орден «Знак Почета» 1957

Крупский Александр 
Исаакович 

Токарь ПМК-2 Управления 
Орскводстрой

Орден «Знак Почета» 1976

Крупченко Мария 
Дмитриевна 

Доярка Комсомольский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Кручилин Юрий 
Александрович

Шофер АТП Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Крюкова Валентина 
Николаевна 

Доярка Шильдинский Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Кугенев Н.К. Бурильщик Степная ГРП Орден Трудовой Славы III ст.
Кудабаев Рамазан Зам. председателя 

колхоза
Колхоз «Энбекши» Орден «Знак Почета» 1957

Куделькин Владимир 
Емельянович

Главный инженер Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Кужантаев Жуламан Скотник Им. Комарова Орден Трудовой Славы III ст. 1976
Кужегальдинова Зейнеп Доярка Шильдинский Орден Трудового Красного 

Знамени
1971

Кузнецов Алексей 
Петрович

Шофер Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1971

Кузнецов В.Я. Строймастер ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957
Кузнецов Иван 
Васильевич 

Тракторист Шильдинский Орден «Знак Почета»
Орден Трудовой Славы II и III ст.

1971
1979

Кузнецов Михаил 
Васильевич 

Тракторист Шильдинский Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Кузько Николай 
Николаевич

Тракторист Им. Комарова Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Кузьмин А.Ф. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Кузьмин Василий 
Павлович

Советская Россия Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Кузьмин Сергей 
Матвеевич

Слесарь Шильдинский 
элеватор 

Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Кукузов Клыш Тракторист Адамовская
 МТС

Орден «Знак Почета» 1957

Кулаев Николай 
Андреевич 

Начальник 
прорабского участка 

Трест «Оренбург-
сельхозмонтаж»

Орден «Знак Почета» 1971

Кульбаев Ш. Комбайнер Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Кульжанов С. Комбайнер Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Культанов Кадыргалей Колхозник Колхоз Кусем Орден Ленина 1957
Кумпеев Куаныш 
Искалеевич

Скотник Совхоз 
Шильдинский 

Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Куржуков Лаик Председатель 
колхоза

Колхоз Кусем Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Курлыков Владимир 
Иванович

Помощник 
бригадира 

Им. Комарова Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Курмангалиев Мубарак Тракторист 50 лет СССР Орден Трудовой Славы III ст. 1976
Курнаков Н.И. Секретарь РК 

КПСС по зоне 
Каиндинской МТС

РК КПСС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957
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Курунчук А.Ф. Тракторист Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Курышко Петр 
Давыдович

Комбайнер Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Кусмухамбетов Тулубай Чабан Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Кутуков В.С. Шофер Каиндинская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Кутуков Я.С. Бригадир ТБ Колхоз «Путь к 
социализму»

Орден Ленина 1957

Кутуков Н.Мих. Бригадир 
тракторной 
бригады 

Брацлавская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Кутырев Владимир 
Капитонович 

Монтер Районный узел связи Орден «Знак Почета» 1971

Кухтицкий Федор 
Ясонович

Тракторист-
машинист 

Каменецк 
Совхоз Брацлавский 

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден Октябрьской революции

1974
1976

1981
Л

Лаврентьев А.Н. Тракторист-
комбайнер 

Совхоз 
Комсомольский

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Лазарев Семен 
Тимофеевич 

Тракторист Совхоз «Советская 
Россия»

Орден «Знак Почета» 1966

Лазин В.Д. Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Лаптев Анатолий 
Васильевич

Тракторист Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Лебедев Михаил 
Дмитриевич

Комбайнер Совхоз 
Шильдинский

Орден «Знак Почета» 1957

Лебедев Николай 
Николаевич 

Главный инженер Районное 
управление 
сельского хозяйства 

Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Левен Давид Данилович Чабан Комсомольский Орден Трудовой Славы II ст. 1981
Левченко Владимир 
Николаевич

Комбайнер Им. Комарова Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Левченко Василий 
Григорьевич 

Тракторист Заря коммунизма Орден Трудового Красного 
Знамени

1966

Леденев Виктор 
Петрович

Водитель 
автомобиля 

Степная ГРЭ Орден Трудовой Славы III ст. 1986

Лежнин Виктор 
Михайлович

Проходчик Экспедиция №101 Орден Трудового Красного 
Знамени 
Орден «Знак Почета»

1971

Лейн Арон Аронович Комбайнер Совхоз 
Комсомольский 

Бронзовая медаль ВДНХ 1964

Леонов К.М. Им. Комарова Бронзовая медаль ВДНХ 1972
Леонтьев Алексей 
Дмитриевич

Бригадир ТПБ Совхоз 
Комсомольский

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Лепихова Александра 
Дмитриевна 

Доярка Комсомольский Орден «Знак Почета» 1976

Леушин Веннадий 
Алексеевич

Тракторист Совхоз Адамовский Орден «Знак Почета» 1976

Лизогуб Николай 
Иванович

Шофер Райобъединение 
«Сельхозтехника»

Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Лисичкин Петр 
Степанович

Главный механик Степная ГРЭ Орден «Знак Почета» 1986

Литвинов Александр 
Александрович

Шофер Теренсайское 
районное 
управление 
газопроводов

Орден Трудового Красного 
Знамени

1974
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Лихолат Александр 
Афанасьевич

Бригадир ТПБ Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Лихолат Афанасий 
Спиридонович 

Бригадир К-з «Красный 
партизан»

Орден Ленина 1947

Лихолат Виктор 
Афанасьевич

Тракторист Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден Ленина 

1971

1976
Лихолат Николай 
Афанасьевич 

Комбайнер Аниховский Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден «Знак Почета»
Медаль «За трудовое отличие»

1971

1986

Логвинова Раиса 
Яковлевна

Преподаватель АСХТ Орден Трудовой Славы III ст. 1986

Логовичев Александр 
Андреевич

Бригадир Заря коммунизма Орден «Знак Почета» 1974

Логунов Владимир 
Степанович

Комбайнер Аниховский Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1972
1979

(1974?)
Локтионов Владимир 
Петрович

I секретарь РК 
КПСС 

РК КПСС Орден Трудового Красного 
Знамени

1971
1976

Луц Иван Данилович Комбайнер Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957
Лысунец А.И. Колхозник Колхоз им. Сталина Орден «Знак Почета» 1957
Львов Владимир 
Васильевич

Советская Россия Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Ляховец Иван Саввич Старший чабан Комсомольский Орден Трудовой Славы III ст. 1976
М

Мажирин Алексей 
Филиппович

Начальник разъезда Разъезд №10 Орден «Знак Почета» 1957

Мазурук Василий 
Николаевич

Водитель Заря коммунизма Орден Трудовой Славы II ст.
Орден «Знак Почета»

1980
1986

Майлыбаев Ергоныс 
Октанович

Старший чабан Комсомольский Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени

1976
1986

Макагон Григорий 
Иванович

Комбайнер Совхоз Брацлавский Бронзовая медаль ВДНХ 1964

Маканов Муслен 
Мендогалеевич

Управляющий Обильный Орден «Знак Почета» 1974

Макаревский Сергей 
Васильевич

Тракторист Обильный Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Макаров Александр 
Васильевич

Тракторист Комсомольский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Макаров Николай 
Дмитриевич

Слесарь Шильдинский 
мотороремонтный 
завод

Орден «Знак Почета» 1976

Макашев Майлибай 
Нуржигитович

Чабан 50 лет СССР Орден «Знак Почета» 1976

Макиевский Григорий 
Семенович

Председатель 
колхоза,
директор 

Колхоз «Энбекши»

Им. Комарова 

Орден трудового Красного 
Знамени
Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени 
Орден Октябрьской революции

1957

1972
1971

1976
Макиевский Николай 
Семенович

Председатель 
колхоза 

Колхоз «Новый быт» Орден «Знак Почета» 1957

Максимов Геннадий 
Сергеевич

Тракторист Обильный Орден «Знак Почета» 1974

Малков Владимир 
Михайлович

Тракторист Советская Россия Орден «Знак Почета» 1980
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Малыхов Николай 
Александрович

Шильдинский ХПП Бронзовая медаль ВДНХ 1972

Мамонтов Николай 
Дмитриевич

Шильдинский ХПП Серебряная медаль ВДНХ 1972

Маринин Александр 
Андреевич

Тракторист Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Матвеев Владимир 
Алексеевич

Шофер Брацлавский Орден «Знак Почета» 1974

Матвеев Ю.Г. Главный агроном Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Матковский Михаил 
Иванович 

Комбайнер Совхоз Заря 
коммунизма

Серебряная медаль ВДНХ 1964

Матузков Андрей 
Иванович

Бригадир 
полеводческой бриг.

К-з  «По стопам 
Ленина»

Орден «Знак Почета» 1957

Махамбетов Какимбек 
Нурахметович

Тракторист Шильдинский Орден «Знак Почета» 1974

Мельник Григорий 
Петрович

Бригадир, 
управляющий 
отделением

Каинды-Кумакский 

Имени 50 лет СССР

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

1981
Мельников Трофим 
Николаевич 

Слесарь Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Мендыкулов М. Им. Комарова Бронзовая медаль ВДНХ 1972
Меремьянин Сергей 
Иванович

Бригадир ТБ Брацлавская 
МТС

Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Мидюк Николай 
Степанович

Водитель Брацлавский Орден Трудовой Славы III ст. 
Орден Трудового Красного 
Знамени

1980
1986

Мизин П.К. Председатель 
колхоза 

Колхоз «Путь к 
социализму»

Орден Ленина 1957

Митцев Иван 
Александрович

Колхозник К-з «По стопам 
Ленина»

Орден «Знак Почета» 1957

Митюшова Дарья 
Кирилловна

Колхозница Колхоз им. Молотова 
(Айдырлинский 
пос.)

Орден Трудового Красного 
Знамени

1948

Михайленко Владимир 
Дмитриевич

Тракторист Аниховский Орден «Знак Почета» 1971

Михайлов Юрий 
Спиридонович

Бригадир ПБ Совхоз 
Шильдинский

Орден «Знак Почета» 1957

Моисеев Иван 
Моисеевич 

Скотник Майский Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Мокроносов Василий 
Савельевич 

Связист Аниховский узел 
связи

Орден Трудовой Славы III ст. 1986

Молбагаров Темербай 
Кенжибаевич 

Тракторист-
машинист

20 лет целины Орден Трудовой Славы III  ст. 1981

Молчанов Валентин 
Всеволодович

Тракторист-
машинист

Советская Россия Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Мордасов Василий 
Александрович 

Бригадир Брацлавский Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Мордасова Тамара 
Георгиевна

Доярка Совхоз Брацлавский Орден «Знак Почета» 1966

Мороков Вячеслав 
Михайлович 

Помощник бригадир 
ТПБ

Майский Орден «Знак Почета» 1976

Москвинов Г.А. Взрывник Степная ГРП Орден «Знак Почета»

Муканов Кущенбай Бригадир 
полеводческой бриг. 

К-з «Красный 
партизан»

Орден «Знак Почета» 1957

Мухамедяров 
Курмангалий Успанович 

Комбайнер Заря коммунизма Орден «Знак Почета» 1974

Мындря В.И. Комбайнер Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957
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Н
Надеин Иван Иванович Комбайнер Совхоз Брацлавский Золотая медаль ВДНХ 1964
Назин Василий 
Петрович 

Комбайнер Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Наседкин Александр 
Федорович

Директор среднего 
сельского ПТУ №22

СПТУ-22 Орден Трудового Красного 
Знамени 

1976

Наумов Александр 
Иванович

Комбайнер Каиндинская МТС Орден Ленина 1957

Науразбаева Бакит Доярка 50 лет СССР Орден Трудовой Славы III ст. 1976
Недоступ Александр 
Михайлович

Тракторист Им. Комарова  Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Недоступ Григорий 
Андреевич

Управляющий Им. Комарова Орден «Знак Почета» 1974

Некраш Виктор 
Григорьевич

Комбайнер 20 лет целины Орден «Знак Почета» 1980

Неманихина Антонина 
Андреевна 

Монтер Теренсайская 
дистанция пути 

Орден «Знак Почета» 1974

Немерицкий Адам 
Адамович

Бригадир 
комплексной бриг.

Адамовская межхо-
зяйственная ПМК 

Орден Трудовой славы III ст. 1986

Немятый Григорий 
Васильевич

Начальник колонны 
№22

ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Нестерова Тамара 
Михайловна

Оператор 
машинного доения

Советская Россия Орден Трудовой славы III ст. 1981

Нефедов Иван Павлович Бригадир ПМК-15 треста 
«Орскцелинстрой»

Орден Трудового Красного 
Знамени

1966

Нечипорук Василий 
Степанович 

Главный агроном Комсомольский Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Нижегородов Николай 
Семенович

Тракторист Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Никель Давыд Петрович Комбайнер Совхоз Аниховский Золотая медаль ВДНХ 1964
Никифоров Петр 
Кузьмич 

Комбайнер Совхоз Аниховский Золотая медаль ВДНХ 1964

Николаенкова Анна 
Васильевна 

Рабочая Шильдинский 
элеватор 

Орден Трудовой Славы III ст. 1977

Никульча Иван 
Пантелеевич 

Бригадир Майский Орден Ленина,
Орден Трудового Красного 
Знамени,
Орден «Знак Почета»
Орден Октябрьской революции
Заслуженный наставник 
молодёжи

1980

1984

Никульча Николай 
Пантелеевич

Бригадир ТПБ Брацлавский Орден «Знак Почета» 1976

Никульча Петр 
Пантелеевич

Механизатор Брацлавский Орден Ленина
Орден Трудового Красного 
Знамени
Заслуженный работник 
сельского хозяйства 1983

Новиков Виктор 
Пантелеевич

Бригадир Теренсайская 
дистанция пути

Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Новиков П.З. Майский Серебряная медаль ВДНХ 1967
Ноздрачев Анатолий 
Сергеевич 

Животновод Аниховский Орден Трудового Красного 
Знамени 

1973

Ноздрачев Василий 
Сергеевич 

Скотник Аниховский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Ноздрачев Петр 
Сергеевич 

Чабан Аниховский Орден Ленина
Орден Трудового Красного 
Знамени

1971
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Носенко Галина 
Ивановна

Доярка Совхоз 50 лет СССР Орден «Знак Почета» 1976

Носов Н.Е. Бригадир бригады 
столяров

Трест «Чкало-
совхозстрой»

Орден «Знак Почета» 1957

Нургалиев С. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Нурманов Равиль Советская Россия Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Нуртдинов Равиль 
Нуртдинович

Бригадир Майский Орден «Знак Почета» 1971

О
Обухов Павел 
Михайлович

Бригадир пути ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Овцинов Иван 
Александрович

Механизатор, 
3 отделение

Совхозный Орден Трудовой Славы III ст. 1980

Овчинников Георгий 
Петрович

Тракторист Совхоз Обильный Орден Трудовой славы III ст. 1984

Огарев Борис 
Николаевич

Председатель 
рабочкома

Комсомольский Орден «Знак Почета» 1976

Озлов Владимир 
Иванович

Проходчик Степная ГРП Орден Трудового Красного 
Знамени

1977

Олейник Константин 
Артемович

Управляющий отд.
(председатель к-за 
им. Калинина)

Совхоз «Заря 
коммунизма»

Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

1971 

Олисов Николай 
Дмитриевич 

Секретарь парткома Аниховский Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Орешков И.Д. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Острогляд Михаил 
Арсентьевич

Директор Аниховская МТС Орден Ленина 1957

П
Павлова М.С. Рабочая Ст. Шильда Орден «Знак Почета» 1957
Пальниченко П.Д. 2-й секретарь РК 

КПСС
РК КПСС Орден Ленина 1957

Панурин Иван Иванович Совхоз 
Шильдинский 

Орден «Знак Почета»

Панчук Иван 
Максимович

Управляющий 
отделением 

Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени

1957
1966

Панчук Юрий Иванович Бригадир 50 лет СССР Орден «Знак Почета» 1980
Парфинович Виктор 
Николаевич

Шофер АТП, автобаза Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Пахновский Виктор 
Павлович

Тракторист Брацлавский Орден «Знак Почета» 1971

Пахновский Пантелей 
Моисеевич

Бригадир ТБ Адамовская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Пашинный С.И. Каинды-Кумакский Бронзовая медаль ВДНХ 1972
Пацай Василий 
Калентьевич

Бригадир Каинды-Кумакский Орден Ленина 
Бронзовая медаль ВДНХ

1966
1967

Пацай Михаил Иванович Тракторист Им. Комарова Орден Трудовой Славы III ст. 1976
Первадчук Екатерина 
Иосифовна

Продавец Адамовское райпо Орден «Знак Почета» 1981

Першин Иван 
Григорьевич

Тракторист Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Петров Александр 
Григорьевич

Тракторист Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Петров Алексей 
Иванович

Комбайнер Совхоз 
Шильдинский 

Бронзовая медаль ВДНХ 1964

Петров Анатолий 
Алексеевич 
(Александрович?)

Тракторист Совхоз 
Шильдинский

Орден «Знак Почета»
Бронзовая медаль ВДНХ
Орден «Знак Почета»

1957
1964
1971
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Пивоваров А.П. Главный агроном Совхоз 
Комсомольский

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Пикалов В.Г. Кузнец Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Пискунов Леонид 
Тимофеевич

Главный агроном Брацлавская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Плохотниченко 
Александр 
Ферапонтович

Секретарь парткома Майский Орден Октябрьской революции 1971

Плохотниченко Нина 
Николаевна

Учитель,
первый директор 
Майской школы

Комсомольская СШ
Майская СШ

Орден Ленина
Орден Октябрьской революции

1966

Подкопаев Иван 
Михайлович 

Майский Орден «Знак Почета»

Поздеев Виктор 
(Виталий) Леонтьевич

Комбайнер Совхоз 
Шильдинский 

Бронзовая медаль ВДНХ
Серебряная медаль ВДНХ
Орден «Знак Почета»

1964
1974
1981

Познанский В.Т. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Покарюк Анатолий 
Васильевич

Слесарь Шильдинский 
мотороремонтный 
завод

Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Полев Егор Михайлович Скотник Майский Орден «Знак Почета» 1981
Полещук Василий 
Сысоевич

Водитель 50 лет СССР Орден «Знак Почета» 1986

Поляков Дмитрий 
Александрович

Агроном МТС Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Поляков Николай 
Архипович 

Кузнец Советская Россия Орден «Знак Почета» 1971

Пономарев Сергей 
Тимофеевич

Тракторист Обильный Орден Трудовой Славы III ст. 1980

Попивненко Петр 
Егорович

Шофер Совхоз 
Шильдинский

Орден «Знак Почета» 1957

Попов Анатолий 
Феофанович

Комбайнер  Брацлавская
 МТС

Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Попов Василий 
Яковлевич

Тракторист,
бригадир ТПБ

Брацлавская МТС,
Комсомольский 

Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

1976

Порбцов А.И. Бурильщик Степная ГРП Орден Трудовой Славы III ст. 
Порватов Иван 
Тихонович

Водитель Адамовский Орден Трудовой Славы III ст. 1986

Постников Александр 
Алексеевич

Заместитель 
председателя 

Исполком районного 
Совета депутатов

Орден «Знак Почета» 1976

Постников Иван 
Михайлович

Комбайнер Совхоз Советская 
Россия

1964

Потехин Леонид 
Маркович

Бригадир Комсомольский Орден Трудового Красного 
Знамени 

1974

Прилепин Владимир 
Михайлович

Тракторист Обильный Орден Трудового Красного 
Знамени 

1976

Прокопенко Георгий 
Степанович

Комбайнер Брацлавская
 МТС

Орден «Знак Почета» 1957

Прокопенко И.И. Комбайнер Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Прокопенко Иван 
Абрамович 

Бригадир ПБ Каинды-Кумакский Золотая медаль ВДНХ
Орден Ленина

1967

Прокопенко Иван 
Петрович 

Шофер Адамовская 
автобаза №7

Орден «Знак Почета» 1957

Прокопенко Петр 
Абрамович

Комбайнер Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
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Проноза Александр 
Сергеевич

Бригадир 
трубоукладчиков

ПМК-2 Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Просвиркин Андрей 
Григорьевич

Тракторист 20 лет целины Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Проскурин Владимир 
Дмитриевич

Директор совхоза Каинды-Кумакский Орден Трудового Красного 
Знамени

1966

Пряникова Ольга 
Емельяновна

Повар 20 лет целины Орден «Знак Почета» 1976

Пургаев Евгений 
Петрович

Тракторист-
комбайнер 

Брацлавская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Пургина Галина 
Климентьевна

Зубной врач Адамовская ЦРБ Орден Трудового Красного 
Знамени

1986

Р
Радаев Александр 
Иванович 

Бригадир ПБ Совхоз 
Шильдинский

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957
1980

Разинкин Николай 
Андрианович

Комбайнер Майский Орден Трудового Красного 
Знамени 

1974

Разов(а) М. Тракторист Каиндинская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Райдугин Николай 
Анисимович

Комбайнер Аниховская МТС Орден Ленина 1957

Рамазанов Хасен Совхоз 
Шильдинский 

Орден Трудового Красного 
Знамени

1976

Расчетов Иван 
Филиппович

Комбайнер Совхоз 
Комсомольский 

Серебряная медаль ВДНХ 1964

Ревгун Иван Андреевич Комбайнер Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957
Резепкин Иван 
Алексеевич

Главный агроном Майский Орден «Знак Почета» 1980

Рогозная Галина 
Ивановна 

Зоотехник-
селекционер 

Комсомольский Орден «Знак Почета» 1986

Родина Тамара 
Федоровна 

Учитель Кумакская школа Орден Трудового Красного 
Знамени 
Орден Ленина
Золотая медаль «Серп и молот»

1971

1978

Рожков Е.А. Тракторист Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Рожков Иван Алексеевич Скотник Совхоз 
Комсомольский 

Орден Ленина 1966

Романенко Павел 
Кузьмич

Бригадир ТБ Каиндинская МТС Орден Ленина 1957

Рыбалко Михаил 
Зиновьевич

Шофер 20 лет целины Орден «Знак Почета» 1976

Рыжиков Иван 
Яковлевич

Зам. председателя РИК Орден «Знак Почета» 1957

Рысмухамбетов З. Бригадир ТБ Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Рысмухамбетов 
Тунгушпай Жилкибаевич

Тракторист Майский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

С
Савицкий Максим 
Васильевич 

Каинды-Кумакский Золотая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени

1967
1974

Савченко Николай 
Григорьевич

Шофер Брацлавский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Савчук Василий 
Петрович

Тракторист Совхоз Аниховский Орден «Знак Почета» 1966

Садыков Муафих Чабан Заря коммунизма Орден «Знак Почета» 1976
Салахутдинова Гульсара 
Мингалиевна 

Председатель Брацлавский 
сельсовет

Орден «Знак Почета» 1976
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Салащенко Сергей 
Иванович 

Начальник колонны 
№22

ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Сальников Александр 
Григорьевич

Тракторист Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Саляев Николай 
Андреевич

Тракторист Каинды-Кумакский Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1967

1971
Саляева Таисия 
Дмитриевна

Директор совхоза, 
экономист 

Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1979

Самарин П.К. Обильный Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Самойлов Николай 
Иванович

Шофер Брацлавская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Самойлов Юрий 
Николаевич

Комбайнер Брацлавский Орден «Знак Почета» 1976

Самохвалов Никита 
Михайлович

Заведующий отделом РК КПСС Орден «Знак Почета» 1974

Самсонов Анатолий 
Сергеевич

Тракторист Советская Россия Орден Ленина 1971

Самсонов Лаврентий 
Егорович

Секретарь 
парторганизации 

Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Сапельников Валентин 
Евгеньевич 

Шофер Заря коммунизма Орден Трудовой Славы II ст. 1976

Сапельников Владимир 
Евгеньевич 

Шофер Райисполком Орден «Знак Почета» 1971

Сапельникова Лидия 
Тимофеевна

Заведующая Адамовская конт-
рольно-семенная 
лаборатория

Орден «Знак Почета»
Бронзовая медаль ВДНХ

1966
1961

Сапига Петр 
Григорьевич

Слесарь Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Саренко Н.И. Председатель 
рабочего комитета 

Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Сас Елена Романовна Лаборант Теренсайский 
элеватор 

Орден «Знак Почета» 1976

Саскенов Абуш Тракторист Советская Россия Орден «Знак Почета» 1971
Сатвалдинов Сабиржан 
Куанышевич

Тракторист 20 лет целины Орден Трудовой Славы III ст. 1980

Сатмухамбетов Анарбек Бригадир ТБ Каиндинская МТС Орден Ленина 1957
Сатубалдинов Куаных Каинды-Кумакский Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Саулиев Сабиржан 
Умурзакович

Тракторист Советская Россия Орден «Знак Почета» 1974

Сафаров Галимжан Комбайнер Совхоз Каинды-
Кумакский

Золотая медаль ВДНХ 1964

Сафиулин Ф. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Сбытный И.Ф. Председатель 

колхоза 
Колхоз им. 
Чапаева 

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Свайбаев Ералы Скотник Откормплощадка 
Адамовский 

Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Светличная Мария 
Михайловна 

Заведующая 
оргметодкабинетом 

Центральная 
районная больница 

Орден «Знак Почета» 1976

Селезнев Н.Ф. Бригадир пути Ст. Шильда Орден «Знак Почета» 1957
Сердюков Николай 
Павлович

Директор Совхоз 
Комсомольский 

Орден «Знак Почета» 1966

Сизов Н.М. Майский Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Силенко Иван 
Максимович

Комбайнер Аниховская МТС Орден Ленина 1957

Синельников И.Ф. Бригадир 
бетонщиков поезда 

ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Ситников Иван 
Григорьевич

Шофер Заря коммунизма Орден Трудовой Славы III ст. 1976
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Скирта Николай 
Степанович

Комбайнер Брацлавская МТС,
Совхоз 
«Брацлавский»

Орден Трудового Красного 
Знамени
Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Ленина
Орден Октябрьской революции

1957

1964
1966
1971

Скрипников Иван 
Кузьмич 

Тракторист Комсомольский Орден «Знак Почета» 1976

Сластин (Сластен) 
Дмитрий Никитович 

Шофер Аниховский Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден «Знак Почета»

1971

1981
Слепченко Иван 
Иванович

Тракторист Каиндинская МТС Орден Ленина 1957

Слободяник Александр 
Леонтьевич 

Заместитель 
председателя 

Райсовет депутатов 
трудящихся 

Орден «Знак Почета» 1971
1980

Смолий Дмитрий 
Васильевич 

Тракторист Комсомольский Орден «Знак Почета»
Орден Дружбы народов 

1966
1984

Снежко Любовь 
Ивановна 

Работница Аниховский Орден «Знак Почета» 1976

Сницарь Мария 
Михайловна

Учитель Андреевка Орден Ленина 50-е 
гг.

Снурницын Иван 
Федорович

Тракторист 50 лет СССР Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Собовенко Геннадий 
Николаевич

Комбайнер Советская Россия Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Согрин Виктор 
Иванович 

Тракторист Брацлавский Орден «Знак Почета» 1974

Соколовский В.Б. Шофер Совхоз 
Комсомольский

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Соловьев Александр 
Петрович

Комбайнер Совхоз 
Шильдинский

Орден «Знак Почета» 1979

Соловьев Виктор 
Иванович

Бригадир Адамовский Орден «Знак Почета» 1981

Соловьев Василий 
Михайлович

Главный агроном Адамовское 
районное 
производственное 
объединение 
совхозов

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1974

Соловьев Павел 
Михайлович

Кузнец Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Соммер Г.М. Комбайнер Совхоз 
Комсомольский

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957

Сорока Григорий 
Григорьевич

Секретарь 
парторганизации, 
председатель 
Джарлинского с/с

Адамовская МТС
Джарлинский 
сельсовет 

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1957
1971

Сорокин Д.Н. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Спесивцев М.М. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Стариков Ф.Е. Председатель

колхоза «Победа»
Колхоз «Победа» Орден Трудового Красного

Знамени
1957

Старовойтов Григорий 
Пантелеевич

Комбайнер Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Степовик Григорий 
Федотович 

Шофер РК КПСС Орден «Знак Почета» 1971

Стефанюк Анатолий 
Филиппович

Молотобоец,
комбайнер 

Комсомольский Орден Трудовой Славы III ст.
Орден «Знак Почета»

1976
1984

Ступак Григорий 
Михайлович

Председатель 
колхоза 

Колхоз им. 
Ворошилова

Орден Трудового Красного  
Знамени

1957

Сурков Евгений 
Алексеевич 

Тракторист-
машинист 

Шильдинский Орден «Знак Почета» 1981
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Сухинин П.Т. Председатель 
колхоза 

Колхоз им. 
Димитрова

Орден Трудового Красного
Знамени

1957

Сучков Павел Ильич Секретарь РК КПСС Орден «Знак Почета» 1976
Стыдов Василий 
Дмитриевич

Слесарь-медник Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Сыркина Мария 
Михайловна 

Доярка Советская Россия Орден «Знак Почета» 1976

Сыроватко Александр 
Сидорович

Бригадир тракторной 
бригады 

Адамовская МТС Орден Ленина 1957

Т
Такербасов Купшак Шофер АТП Орден Трудового Красного 

Знамени
1971

Тараненко Михаил 
Константинович

Тракторист,
бригадир 

Обильный Орден Трудовой Славы III ст.
Орден «Знак Почета»

1976
1986

Тараскина Тамара 
Семеновна 

Доярка Совхоз Каинды-
Кумакский 

Орден «Знак Почета» 1966

Татарец Геннадий 
Федорович

Бригадир ТБ Каиндинская МТС Орден Ленина 1957

Татарец Григорий 
Федорович 

Тракторист Советская Россия Орден Октябрьской революции 1971

Тейхриб Генрих 
Генрихович 

Шофер Комсомольский Орден Трудовой славы III ст.
Орден «Знак Почета»

1976
1986

Тейхриб Петр Петрович Глава 
администрации

МО Адамовский р-н Орден «Знак Почета» 2010

Темербаев Равиль 
Темербаевич 

Тракторист 20 лет целины Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Тепляков Владимир 
Николаевич 

Шофер автоколонны 
№2

Орскводстрой Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Терентьев Василий 
Андреевич 

Чабан Аниховский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Тимофеев М.И. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Тимофеев П.И. Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Тимошкин Геннадий 
Николаевич 

Тракторист Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1971

Тимченко Татьяна 
Илларионовна

Доярка Совхоз 
Комсомольский

Орден Трудового Красного 
Знамени

1966

Тихоненко В.В. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Ткаленко Николай 
Филиппович

Комбайнер Им. Комарова Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Ткач Владимир 
Никанорович

Зав. отделом РК КПСС Орден «Знак Почета» 1976

Ткаченко Василий 
Анисимович

Токарь Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Ткаченко Павел 
Данилович

Директор Обильный Орден Трудового Красного 
Знамени 

1976

Ткаченко Петр 
Данилович

Председатель 
сельского совета

Аниховский с/с Орден «Знак Почета» 1957

Ткачук Сергей 
Андреевич

Каинды-Кумакский Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Тлеубаев Садык Тракторист Заря коммунизма Орден «Знак Почета» 1980
Тлеукин (Тлеукенов) 
Калимулла Тлеукенович 

Тракторист Майский Орден «Знак Почета»
Орден Трудовой Славы III ст.
Орден Трудовой Славы II ст.
Заслуженный механизатор 
РСФСР 

1974
1975
1979
1982

Толкачев Иван Павлович Главный агроном,
директор  

Майский Орден «Знак Почета»
Орден Ленина

1971
1974

Троценко Александр 
Павлович

Главный инженер Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957
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Трубская Надежда 
Николаевна

Серебряная медаль ВДНХ 1962

Трунова Елена 
Федоровна 

Доярка Брацлавский Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Тугамбаев Киляй 
Умурзакович 

Скотник 50 лет СССР Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Туйменов Жумабек Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета»
Золотая медаль ВДНХ (ВСХВ)

1957
1957

Тусков Владимир 
Николаевич

Тракторист-
машинист

50 лет СССР Орден Трудовой Славы III ст. 1980

Тучков Петр Тимофеевич Аниховский с-з Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Тьеубаев Ували Тракторист Комсомольский Орден «Знак Почета» 1971
Тюхтий Виктор 
Антонович

Тракторист Брацлавский Орден Ленина 
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1974
1976

Тюхтий Степан 
Александрович

Комбайнер Брацлавская МТС Орден Трудового Красного 
Знамени
Бронзовая медаль ВДНХ

1957

1964
Тяпков Иван Кузьмич Комбайнер Обильный Орден Трудового Красного 

Знамени
1974

У
Умурзакова Алтын Доярка Брацлавский Орден Трудового Красного 

Знамени
1971

Уразалинов К. Майский Бронзовая медаль ВДНХ 1967
Уразалинов Кумар 
Нуртаевич

Чабан Советская Россия Орден «Знак Почета» 1976

Уразалинова Кляш Портниха Адамовский КБО Орден «Знак Почета» 1977
Уразбаев Абдрак 
Ахмединович 

Агроном Каинды-Кумакский Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Урмашев У. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Усачев Иван Иванович Тракторист Каинды-Кумакский Бронзовая медаль ВДНХ

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1972
1971

Ускимбаев Нагашпай Тракторист Советская Россия Орден «Знак Почета» 1979
Усманов Ильфат 
Хананович

Тракторист Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Утегенов Сертай Бригадир Майский Орден «Знак Почета» 1968
Ф

Файзуллин Мнайдар Скотник Майский Орден «Знак Почета» 1976
Федоришин Иван 
Иосифович

Бригадир ТБ Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Федоров Анатолий 
Сергеевич 

Тракторист Заря коммунизма Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени

1971
1976

Федоров Владимир 
Николаевич 

Комбайнер Совхоз Аниховский Серебряная медаль ВДНХ 1964

Филатов Александр 
Иванович

Шофер, комбайнер Совхоз Советская 
Россия

Бронзовая медаль ВДНХ
Орден «Знак Почета»

1964
1981

Филатов Н.И. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Филиппов Юрий 
Николаевич

Шофер Станция Шильда Орден «Знак Почета» 1957

Францевич Александр 
Максимович

Секретарь парткома Им. Комарова Бронзовая медаль ВДНХ
Орден «Знак Почета»

1972
1976

Фризен Александр 
Тимофеевич 

Аниховский с-з Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Фризен Давид Исаакович Комбайнер Аниховский Орден «Знак Почета» 1976
Фризен Иван (Исаак) 
Исаакович

Комбайнер Аниховский с-з Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудовой Славы III ст. 

1967
1960

Фризина А.И. Бронзовая медаль ВДНХ 1972
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Фурман Владимир 
Григорьевич

Тракторист Совхоз Адамовский Орден «Знак Почета» 1971

Х
Хайбулина Амина 
Касфатовна 

Доярка Комсомольский Орден Трудового Красного 
Знамени

1971

Хайдаров Конысбай Механизатор Майский Орден Трудового Красного 
Знамени

Хайрулинова Жумабике Портниха Адамовский КБО Орден «Знак Почета» 1976
Харитонов В.Г. Бригадир ТБ Совхоз 

Комсомольский
Орден Ленина 1957

Харчев И.М. Комбайнер Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Хасенов Ескендир 
Хасенович

Скотник Советская Россия Орден Трудовой Славы III ст. 1976

Хасков И.П. Начальник Шильдинская 
дистанция пути 

Орден «Знак Почета» 1957

Хитько Иван Давыдович Тракторист Брацлавская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Хмелев Корней 
Никифорович

Комбайнер,
управляющий 

Аниховская МТС,
Шильдинский 

Орден «Знак Почета»
Орден Октябрьской революции

1957
1971

Хмелевских Александр 
Сергеевич

Начальник Производственное 
управление с-х

Орден Трудового Красного 
Знамени 

1976

Хныкин И.Я. Бригадир ТБ Комсомольский Орден Ленина 1957
Храпач Сергей 
Федорович

Бригадир 
полеводческой 
бригады 

Колхоз «По стопам 
Ленина»

Орден «Знак Почета» 1957

Ц
Цвяк Иван Иванович Председатель РИК Адамовский 

районный 
Совет депутатов 
трудящихся

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 
Орден Октябрьской революции

1966
1971
1976
1974

Целиков Николай 
Федосеевич

Комбайнер Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957

Цифра Михаил 
Людвигович

Комбайнер Обильный Орден «Знак Почета» 1974

Цыкало Александр 
Иванович 

II секретарь РК Адамовский РК 
КПСС

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1966

1971
Цыкало Иван Яковлевич Комбайнер Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Ч
Чайка Николай 
Николаевич

Комбайнер, 
инженер-механик

Брацлавская МТС,
Совхоз Брацлавский 

Орден Трудового Красного 
Знамени
Бронзовая медаль ВДНХ 
Орден «Знак Почета»

1957

1964
1980

Чалбышев Василий 
Степанович

Тракторист-
машинист 

50 лет СССР Орден Трудового Красного 
Знамени 

1976

Чевычалов Михаил 
Андреевич

Директор Шильдинский ХПП Золотая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1972

1971
Чепига Федор 
Семенович 

Каинды-Кумакский Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Чепухин Василий 
Макарович

Каинды-Кумакский Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Чернов А.М. Тракторист Каиндинская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Чернов И.А. Бригадир ТБ Каиндинская МТС Орден Трудового Красного 

Знамени 
1957
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Черноволенко Иван 
Петрович 

Главный 
государственный 
инспектор по 
закупкам и качеству 
с-х продуктов

Орден «Знак Почета» 1971

Чернуха
Василий Данилович

Тракторист Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета»
Орден Ленина 
Орден Октябрьской революции 

1966
1971
1976

Чернуха Вячеслав 
Васильевич

Механизатор Комсомольский Герой России 2005

Чудин Василий 
Тихонович

Комбайнер Совхоз 
Шильдинский

Орден «Знак Почета» 1957

Чулков Д.Ф. Начальник станции Ст. Аниховка Орден «Знак Почета» 1957
Чурилов Валентин 
Георгиевич

Тракторист Каинды-Кумакский Орден Ленина 
Орден Октябрьской революции

1971
1976

Ш
Шабаев Анатолий 
Васильевич

Водитель 50 лет СССР Орден Дружбы народов 1986

Шабаев В.В. Бригадир ТБ Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957
Шабров Гавриил 
Тихонович

Директор Брацлавская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Шадловский Михаил 
Ильич

Комбайнер Комсомольский Бронзовая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1974

1974
Шаймагамбетов 
Баранбай Нагашпаевич

Комбайнер Советская Россия Орден Трудовой Славы III ст. 1981

Шамбулатов Казис Комбайнер Совхоз Брацлавский Серебряная медаль ВДНХ 1964
Шапилов Василий 
Матвеевич 

Шофер Каиндинская МТС,
Советская Россия 

Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 
Орден Трудовой Славы III ст. 

1957

1971 
1980 

Шапилова Анна 
Петровна 

Старший продавец Адамовское райпо Орден «Знак Почета» 1974

Шаповалов Иван 
Павлович

Бригадир ТБ Аниховская МТС Орден Трудового Красного
Знамени

1957

Шатунов Иван 
Дмитриевич

Комбайнер Совхоз 
Заря коммунизма 

Орден «Знак Почета» 1966

Шафиев Борис 
Шафиевич 

Майский Орден Трудового Красного 
Знамени

Шафиев Рафис 
Шафиевич 

Бригадир Майский Орден «Знак Почета» 1966

Швец А.И. Плотник Трест 
«Чкалосовхозстрой»

Орден «Знак Почета» 1957

Шевцов В.М. Начальник станции Ст. Шильда Орден «Знак Почета» 1957
Шевченко Александр 
Ильич

Шофер Аниховский Орден Трудовой Славы III ст.
Орден Трудовой Славы II ст.

1975
1976

Шевченко Илья 
Ульянович

Бригадир ТБ Аниховская МТС Орден «Знак Почета» 1957

Шевченко Николай 
Николаевич

Комбайнер Совхоз Брацлавский Бронзовая медаль ВДНХ 1964

Шевчук Василий 
Михайлович

Тракторист-
машинист

50 лет СССР Орден «Знак Почета» 1976

Шевчук И.Т. Секретарь РК КПСС 
по зоне Адамовской 
МТС

РК КПСС Орден Трудового Красного 
Знамени

1957

Шелофаст Елена 
Ивановна 

Шильдинский ХПП Бронзовая медаль ВДНХ 1972

Шестеркин Григорий 
Иосифович

Старший чабан Комсомольский Орден Трудового Красного 
Знамени 

1976
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Шестопалов Григорий 
Григорьевич

Начальник ПМК-15 управления 
Оренбургоблсель-
строй

Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

Шилкин Виктор 
Михайлович

Водитель Советская Россия Орден Трудовой Славы 1980

Шинирбаев К. Майский Серебряная медаль ВДНХ 1967
Ширкунов С.В. Машинист лафетной 

бригады
Совхоз 
Комсомольский

Орден Ленина 1957

Ширшов Николай 
Васильевич

Комбайнер Советская Россия Орден «Знак Почета»
Орден Ленина 
Орден Дружбы народов

1974
1976
1981

Ширяев Владимир 
Павлович 

Комбайнер ОПХ Советская 
Россия 

Бронзовая медаль ВДНХ 1964

Шитиков Александр 
Иванович

Бригадир ТПБ Брацлавский Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени

1976
1981

Шишов В.В. Председатель 
колхоза 

К-з «Красный 
партизан»

Орден Ленина 1957

Шкаликов Александр 
Степанович 

Комбайнер Майский Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного 
Знамени 

1971

Шпачков Евгений 
Александрович 

Комбайнер 50 лет СССР Орден Трудовой Славы III ст. 1979

Шукетбаев Задай 
Идрисович 

Каинды-Кумакский Бронзовая медаль ВДНХ 1967

Щ
Щербаков Д.А. Тракторист Каинды-Кумакский Орден «Знак Почета» 1957
Щукин Михаил 
Кондратьевич

Строймастер ГОРЕМ №22 Орден «Знак Почета» 1957

Щупляк Д.В. Им. Комарова Бронзовая медаль ВДНХ 1972
Э

Эртель Отто Яковлевич Майский Орден Трудового Красного 
Знамени
Орден «Знак Почета»

1976

Ю
Юдин Владимир 
Вячеславович 

Директор Шильдинская 
средняя школа 

Орден «Знак Почета» 1976

Юдин И.Н. Председатель 
сельсовета

Комсомольский Орден «Знак Почета» 1957

Юдинцев Вениамин 
Федорович

Комбайнер 50 лет СССР Золотая медаль ВДНХ
Орден Трудового Красного 
Знамени

1974

1974
Юрец П.Г. Шофер Совхоз 

Комсомольский
Орден «Знак Почета» 1957

Я
Ялоза Виктор 
Пименович

Совхоз 
Шильдинский 

Орден Трудового Красного 
Знамени

Янбеков Канабай 
Абдулович

Шофер Совхоз 
Комсомольский

Орден «Знак Почета» 1957

Ярошевская Вера 
Васильевна

Доярка Заря коммунизма Орден «Знак Почета» 1976

Ярых М.Г. Бригадир ТБ Адамовская МТС Орден «Знак Почета» 1957
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СОКРАЩЕНИЯ

а. – аул 
Ад. р-он – Адамовский район 
АН СССР – Академия наук СССР
АО – Автономный Округ
АОЗТ – Акционерное общество закрытого типа
ап – артиллерийский полк
АПО – Агропромышленное объединение
АСШ – Адамовская средняя школа
АТП – Автотранспортное предприятие
АЭС – атомная электростанция

БАССР – Башкирская автономная Советская Социалистическая республика
БГТО – Будь готов к труду и обороне
БФ – Балтийский флот

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина
ВВС – Военно-воздушные силы
ВВЦ – Всесоюзный выставочный центр 
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВДЦ «Орлёнок» – Всероссийский детский центр «Орлёнок»
ВКСХШ – Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа
ВМН – высшая мера наказания (расстрел)
ВНИИМС – Всесоюзный научно-исследовательский институт мясного скотоводства
ВОВ – Великая Отечественная война
ВПШ – Высшая партийная школа 
ВС – Вооруженные Силы
ВЦИК – Всероссийский (Всесоюзный) центральный исполнительный комитет

г. – год 
г. – город 
га – гектар 
ГАКО – Государственный архив Кустанайской области
ГАОО – Государственный архив Оренбургской области
ГААО – Государственный архив Актюбинской области
гв. – гвардия 
г.г. – годы 
ГК КПСС – городской комитет Коммунистической партии Советского Союза
ГКО – Государственное концертное объединение
ГКО – государственный комитет обороны 
ГОК Гайский – Горно-обогатительный комбинат
ГСВГ – Группа советских войск в Германии
ГТО – Готов к труду и обороне 
губ. – губерния 
ГубОНО – губернский отдел народного образования
ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения
ГУП – Государственное унитарное предприятие

д. – деревня 
ДВР – Дальневосточная республика
дес. – десятина 
ДК – Дом культуры
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ДПС – дорожно-патрульная служба
др. – другое 
ДРА – Демократическая республика Афганистан

ед. – единица 

ж/д – железная дорога, железнодорожный 

ЗАО – закрытое акционерное общество
Зап.сп,(зсп) - запасной стрелковый полк
Зап.сд (зсд) - запасная стрелковая дивизия
з-д – завод 
ЗС – Законодательное Собрание Оренбургской области 

ИАП - Истребительный авиационный полк
Им. – имени 
ИТЛ – Исправительно-трудовой лагерь 

КА – Красная Армия
КазАССР – Казахская автономная Советская Социалистическая республика 
КазГЮА – Казахстанская государственная юридическая академия
КазГЮУ – Казахстанский государственный юридический университет
КБО – комбинат бытового обслуживания 
КИТ – коллектив интенсивного труда 
КБО – комбинат бытового обслуживания
к-з – колхоз 
КНБРК – Комитет национальной безопасности республики Казахстан
коп. – копейка 
кп – кавалерийский полк
КРС – крупный рогатый скот 
к/т – кинотеатр 
КТФ – конетоварная ферма, кролиководческая товарная ферма, колхозная товарная ферма
КУГВФ – Казахстанское управление гражданского воздушного флота
КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

МВЛ – местные воздушные линии 
МЖС – машинно-животноводческая станция
МЖФ – механизированная животноводческая ферма
мл. – младший 
МНП – Министерство народного просвещения
МО – муниципальное образование
МПС – Министерство путей сообщения
МСС – машиносчётная станция
МСЧ – медсанчасть 
МТМ – машинно-тракторные мастерские 
МТС – машинно-тракторная станция
МТФ – молочно-товарная ферма
МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система

НБФ – незаконное бандитское формирование
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКСХ СССР – Народный комиссариат (наркомат) сельского хозяйства СССР 
НПО – Научно-производственное объединение
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НТТМ – научно-техническое творчество молодёжи

ОАО – Открытое акционерное общество
обл. – область 
Облоно – областной отдел народного образования
ОГАУ – Оренбургский государственный аграрный университет 
ОГПИ – Оренбургский государственный педагогический институт 
ОГПУ – Объединённое государственное политическое управление 
ОГПУ – Оренбургский государственный педагогический университет
Озерлаг – Озёрный исправительно-трудовой лагерь (Особый лагерь №7, особлаг №7)
ОКВ – Оренбургское казачье войско
ООО – Общество с ограниченной ответственностью
ООШ – основная общеобразовательная школа
орд. – орден 
ОРС – Отдел рабочего снабжения
ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
ОСХИ – Оренбургский сельскохозяйственный институт
ОТФ – овцеводческая товарная ферма

п., пос. – посёлок 
ПБ – полеводческая бригада
ПВО – Противовоздушная оборона 
ПВС СССР – Президиум Верховного Совета СССР
ПВХО – Противовоздушная и химическая оборона
ПМВ – Первая мировая война
ПМК – Передвижная механизированная колонна
ПНР – Польская народная республика 
ПТУ – профессионально-техническое училище
п/с – поселковый совет, поссовет
п/я – почтовый ящик

р. – река 
разг. – разговорный 
РайЗО – районный земельный отдел 
РАН – Российская академия наук 
РАСХН – Российская Академия сельскохозяйственных наук
РВК – районный военкомат 
РГВА – Российский государственный военный архив
РИК – райисполком, районный исполнительный комитет Совета депутатов 
РК ВЛКСМ – районный комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического Союза молодёжи 
РК КПСС – районный комитет Коммунистической партии Советского Союза
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
Р-н – район 
РОНО – районный отдел народного образования
РОО – районный отдел образования
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая республика
Руб. – рубль 
РУС – районный узел связи

с. – село 
сд – стрелковая дивизия
с/з, с-з – совхоз 
с/х, с-х – сельскохозяйственный 
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см. – смотри 
СНГ – Содружество Независимых Государств
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
СОШ – средняя общеобразовательная школа 
сп – стрелковый полк
СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив
с/с – сельский совет 
ст. – станция 
ст. – станица 
стат. – статистика
стр., с. – страница 
СУ – строительное управление
СХ СССР – Союз Художников СССР
СШ – средняя школа 

Т.1 – том 1
т.е. – то есть 
ТБ – тракторная бригада
ТПБ – тракторно-полеводческая бригада
ТУ – техническое училище

УЖД – узкоколейная железная дорога 
Укр. – украинский 
УНКВД – Управление народного комиссариата внутренних дел
УР - укрепрайон, так назывались военные объекты в начале ВОВ
Учхоз – учебное хозяйство 

ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение
ФГБОУ ОГАУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение Оренбургский государствен-

ный аграрный университет
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие
ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс

ХПП – хлебоприёмный пункт

ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦИК – Центральный исполнительный комитет
ЦДНИ – Центр документации новейшей истории
ЦПК – Центр подготовки космонавтов
ЦРБ – центральная районная библиотека
ЦРБ – центральная районная больница
ЦРТДЮ – центр развития творчества детей и юношества 

чел. – человек 
ЧелГУ – Челябинский государственный университет
ЧОН – части особого назначения 
ЧПИ – Челябинский политехнический институт
ЧР – Чеченская республика
ЧТЗ – Челябинский тракторный завод

Ю-в – юго-восток
ЮУрГУ – Южно-Уральский государственный университет
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Фамилия Имя, отчество Том 1, стр. 

А
Абаев Г.Л. Награды
Абакумов В.Ф. 264
Абдрахимов Генят Фахрутдинович

(Геннадий Фёдорович)
280

Абдрахманова Культай 200
Абдулгазизов Ганий Хайрулович 69
Абдулин Ж.Б. 319
Абдулина Ботагуз Бектуровна 197
Абдулина Карима Ержановна 319
Абдурахманов З. 141
Абдухаликов Найирбек Гаджиевич 35
Абелов Юрий Липович 127
Аблаева А. 332
Абрамов 69
Абросимов Анатолий Николаевич Награды 
Абу Бакр 117
Абулхаир-хан 4,104,118
Абылай-хан (Аблай) 24,135,152
Авдеев Алексей Алексеевич 265
Авдеев Владимир Иванович 4
Агаев Александр Евдокимович 342
Агальцева Людмила 5
Аганин С.А. 245
Агеев Григорий Павлович 171,награды
Адаев Аделкан Нагашпаевич 38
Адаев Куанышбай Награды
Адаменюк 340
Адамович Иван Николаевич 6,7,38
Адилькеева М. 291
Ажняков Вячеслав Михайлович 297
Азаренков (Мещеряков) А. 206
Азбаров К. 26
Айбасов (Исаев) Галий Саманович 18,138
Айжанов Иртай Успанович 142
Айжанова Урзада 200
Айжановы Семья 22
Аймагамбетов Абдигала Награды 
Аймухамбетов Б.М. 327
Айсенов Арман Берикович 274
Айсенов М. 291
Айсенов Мурат Берикович 274
Айсенов Серик Кенесович 274, награды
Айсенов Тулеген, сын Каржао 100
Айсеновы Семья 98,100
Айтжанов Тюлеу 93
Айткужины Семья 100
Айткулов А.М. 28
Акбаев Сагимбай 109
Акимов Андрей Иванович 17
Акимова (Ашимбаева) Гульмира Тагаевна 19
Акмурзина Надежда Усмановна 200
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Аксёнов А.П. 103
Актянов Е.В. 265
Актянова Татьяна Андреевна 298
Акулинин А.Н. 246
Акулинин Геннадий Т. 70,169
Акутина Александра Петровна 253,267
Алдамуратов (Альдамуратов) Зулхарнай 23,награды
Алдамуратов (Альдамуратов) Ибрагим 23,269,награды
Алдамуратова (Альдымуратова) 288
Алдамуратовы Семья 269
Алейников Сергей Николаевич 274,333
Александров Анатолий Васильевич Награды 
Александров Ипполит Александрович 23,144,награды
Алексеев В.М. 202
Алексеев Владимир Петрович 324
Алексеев Григорий Иванович Награды
Алексеев Иван Васильевич 115,300
Алекторов Александр Ефимович 23
Алёхин В.Н. 168
Алёхин Семён Александрович Награды 
Али 118
Алимбекова Лилия Юсуповна 188
Алистратова Г.М. 340
Алпатова З.П. 276
Алпашкины Семья 154
Алтаев Истай Награды 
Алтухин Павел Николаевич 56,127
Алтышев Иван Павлович Награды 
Аль Хоон (Бурумбаев) Алексей См. Бурумбаев Алексей
Альбов М.Н. 278
Альмагамбетов Муксим 93
Альменов Т.Ж. 103
Альмуханов Ситкали 269
Альтов Владимир Григорьевич 74
Альшатаев Шаймагамбет 258
Амамбаев Кисибай Турибекович Награды 
Аманбаева Булбулай  Сагинтаевна 200
Аманжолов С. 327
Аманжулов Е. 206
Аманжулов С.Е. 216
Аманжуловы Три семьи 37
Аманкулеев М. 190
Аманкулов Б. 58
Амантаев 343
Амантаев Сабир Дильжанович 311
Амантаев Савет Дильжанович 274
Ананьев 199
Ананьев А.И. 253
Ананьев П. 259
Анацкий С.В. 202
Андреев 219
Андреев Анатолий 90
Андреев Д.С. 245
Андреев Николай Андреевич Награды 



384

энциклопедияименной указатель

Андреев Павел Иванович Награды 
Андреев Сергей Алексеевич 38
Андреева Вера 90
Андрианов Валериан Андрианович Награды 
Анисимов Иван Иванович 265
Аниховский Александр Леонтьевич 4, 25,28
Анна Иоановна 4,104,307
Аношин А.Ф. 5
Антипин Пётр Михайлович 69
Антонов Александр Семёнович 29,294
Антонов Виктор Николаевич 29
Ануфриев Иван Иванович Награды 
Ануфриев Ю.Н. 289
Анфимов Иван Петрович 238
Арапов Ф.Е. 292
Арефьев Александр Иванович 58,76,109
Арич Семья 90
Аркуша Анатолий Яковлевич Награды 
Аркуша (Гаркуша) Пётр Матвеевич 30,87,169,175,238
Аркуша Семья 223
Аркуша Яков Леонтьевич 30
Аркуша Яков Яковлевич Награды 
Аркушенко Станислав Фёдорович 31,87
Арсланбеков Ильдар Маратович 327
Арсланбеков (Арсламбеков) Шамиль Мухамедович 222,319
Арсланбекова Асма Киндзамурзовна 319
Арсланов Альберт Ахмантурович 105
Артём (Сергеев) Фёдор Андреевич 31
Артемин Виктор Александрович 258
Артемьев Олег Германович 174
Артемьева Наталья Владимировна 61
Архипов 66
Асамбаев Киякбай 33
Асамбаев Утарбай 269
Асамбаев Шафик 269
Асамбаева Кульпаш Нагашбаевна См. Раинкулова
Асамбаева Нурипа Абдулжановна 200
Асанбаев Музапар 269
Астафьев Александр Витальевич 33
Астафьев Виталий Платонович 33,70,86,177
Астафьева Валентина Витальевна 33
Астафьева (Кузьмина) Людмила Витальевна 5,105,182,243,259,271
Астафьева Мария Николаевна 33
Астафьевы Династия 33
Астафьевы Семья 200
Астраханцева Ирина Юрьевна 35
Асяев М.А. 28
Атаманюк В.И. Награды
Атанов А.М. 248
Атанов Николай Иванович 34
Атанова Валентина Михайловна 34
Аттила 89
Афанасьева Г.К. 280
Афанасьева Л.М. 253
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Афандин Дильман 293
Ахатаев Амангельды Ахатаевич Награды 
Ахметов 174
Ахметов Жумабай 61
Ахметов Насыр Хасенович Награды 
Ахметов Хасен 147
Ахметова Ю.П. 253
Ашмарин Алексей Иванович 7,38
Ащеулов (Щеулов) 111
Аяшев К. 28

Б
Бабанова Екатерина Андреевна 185
Бабанова Юлия Ивановна 50,272
Бабенко Даниил Данилович 97,202
Бабенко Марк 97
Бабёнышев Пётр Патрикеевич 35,36,46,66
Бабиенко А. 28
Бабина Матрёна Тимофеевна 191
Бабичева О.Н. 27
Бабошко Пётр Ильич 171
Багаев Сергей Александрович 35
Багирова 126
Баглай Сергей Михайлович 265
Бадгиев (Бадыгеев) Ахмат Махмутович Награды 
Бадерный Иван Демьянович 40,287
Баева (Цуркан) Клавдия Павловна 323
Бает-бай 37
Бажбанов 336
Бажбанов Ержан (Иржан) 269, награды 
Базарбаев Бахит Базарбаевич 40
Базарбаев Тимирбулат Базарбаевич Награды 
Базарбай 37
Базуев Илья Петрович Награды 
Байгабылов Сагинтай Байгабылович 41,74
Байдавлетов Азмухан (Аймухан) 206, награды
Байкадамов Рахимжан 20
Байкадамов С. 141
Байкадамов Шатай 315
Байкенов 143
Байкова Лидия Александровна 200
Баймагамбетов А.Б. 158
Баймагамбетов К. 273
Баймлер Иосиф Иванович 125,126
Баймурат 37, 42
Баймуратова К.Б. 191
Баймурзин Исимкул Амергалиевич 72
Баймурзины Семья 98
Баймухамедов Насыржан Урынбасарович 94
Баймухамедов Сабыржан Урибасович Награды 
Байнаурзов 231
Байсеитова Ж. 291
Байсеитов Ирсара Дильдабаевич 36
Байсеитов Мерхайдар Дильдабаевич 36
Байсеитова Оренбике Зарлыкановна 36
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Байтасов 174
Байтлеуов 145
Бакаев (Бакеев) 42,68
Бакалейко 291
Бакалейко Андрей Леонидович 125
Бакалейко Ирина Викторовна 189
Бакалейко Наталья Николаевна 34
Бакалейко Нина, Ирина 291
Бакалейко Юрий Леонидович 58,110,142,297
Бакевич Виталий Францевич 249
Бакиров 280
Бакирова Райса Асарбековна 188
Бактыбаев 242
Бактыбаев 272
Бактыбаев Иртай 264
Балабанов Венедикт Дмитриевич 42,247,303
Балабанова Е.С. 162
Баландин Анатолий Никифорович 43,82,162
Балашев Н. 74
Балашов Алексей Ильич 29,награды
Балашов (Балашев) Н.А. Награды 
Балдин А.Ф. 225
Балыкбаевы Семья 37
Барабошин Иван Фёдорович 43,271,награды 
Бараев Александр Иванович 43,130,162,312
Барак, султан 4
Баралгузов 173
Барановский В.П. 342
Барановский Валерий Павлович 44
Барановский Владимир 44,178
Баранчиков Александр Михайлович Награды 
Баратбаев Х. 288
Баратовы Семья 27
Баринов М. 46
Барковская Лариса Сергеевна См. Загудай
Барковский Сергей Николаевич 295-296
Барковский Сергей Сергеевич 38
Барсуков Андрей Алексеевич 38
Барсукова Р. 205
Бархатова С. 24
Бастан Иван Павлович 44,193
Бастан Парфён Павлович 44-45,75
Батыр Тулемис 37
Баулин Александр Михайлович Награды 
Бауэр Григорий Яковлевич 85,202
Бахарева Елена Александровна 292
Бахтияров М.З. 289
Башбаев Булат Шакирович 187
Башбаев Тынышбай Усманович Награды
Башбаев Шакир Адиетович Награды 
Башбаева Айнагуль Хангиреевна 187
Башевая Н.Н. 85
Башевой Владимир Матвеевич 36
Башкиров Павел 169
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Башпаев Адият 141
Баштавенко Николай Назарович Награды
Баштан Павел Евменович 145
Баштан Самсон 262
Бебко Фёдор Иванович 46,57,102,178,330,награды
Бедный Андрей Иванович Награды 
Безбабных Михаил Александрович Награды 
Безверхов Александр Калентьевич 238
Безверхов В.М. 169
Безверхов Калентий 202
Безносов Виталий Тихонович 34
Безруков Василий Васильевич Награды 
Бекбаулин 174
Бекбаулина Шолпан Ромазановна 200
Бекеев Х. 190
Бекенова Д. 291
Бекентаев А. 86
Бекентаев Рамель Рахметжанович 46
Бекентаева А.Б. 189
Бекешева Умытжан 200
Беккужинова 288
Бекмухамбетова Дания Исламовна 46
Бекмухамбетова С. 85
Бекмухамедов К. 26
Бекмухамедов Кайдар Казтаевич 319
Бекмухаметовы Братья 246
Белик Д.М. 289
Беликов Владимир Степанович 47,56
Белиспаева А. 115
Белич (Реперчук) Валентина 32
Белов 168
Белов Н. 202
Белов Фёдор Иванович 17,70
Белова Надежда Михайловна 98
Белова Нина 168
Белова Т.С. 205
Белозёров В.П. 333
Белоконь Александр Иванович 177
Белоконь (Печкина) Александра Ивановна 92
Белоконь Даниил Ферапонтович Награды 
Белоконь Карп 97
Беломытцева Евдокия Степановна Награды 
Белоножкина Валентина Ивановна 57
Белый Семён Константинович 60
Бельков Григорий Иванович 48,82,228
Беляев Геннадий Михайлович 35
Беляев Павел Иванович 174
Беляков Владимир Дмитриевич 35
Белякова Надежда Михайловна 35
Бендра Валентина 86
Бензель Р. 288
Берг Юрий Александрович 49
Бердалинова Гайнижамал Сайманкызы 49
Бердникова Венера Минрахмановна 191
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Бережко Евгений Григорьевич 50
Бережко Олег Юрьевич 50,110
Бережная Любовь Фёдоровна 297
Бережной Нестор 97
Берёзкина Л. 212
Березницкий Е. 51
Березовский Александр Васильевич 75
Берестин Иван Ф. 176,264
Берещенко 178,288
Берещенко А.С. 319
Берещенко Владимир Игнатьевич Награды 
Берещенко (Зойц) Евгения Мартиновна 57
Берещенко Николай Игнатьевич Награды 
Беркимбаев Акбай 62
Беркимбаев Дербисалы 51,114
Беркимбай Джаксымбай 37,222
Берладын А.В. 254
Бернградт Каспар 315-316
Бертаев Мергенбек Нуртаевич 34-36
Бертаев Н.Б. 272
Бескентаев 231
Беспалов Николай Алексеевич 52,награды
Бесполдёнов Е.А. 40
Бесполдёнова Нина Александровна 229
Бест Д. 152
Бетибаева Аманслу Советовна 191
Бетимбаева Аксара Шукурбаевна 189
Бидоненко 102
Бижанов Агдавлет 280,287
Биймагамбетов К. 288
Бийнаурзов Хасен 96
Биктяшев В. Награды 
Бирманов Урынбасар Награды 
Бирюков 193
Бирюков Иоанн Фёдорович 254
Бирюлин Николай Яковлевич Награды 
Бисекеев Сагандык Награды 
Бисембаев К. 22
Бисембаев Утай 109
Бисембаева Жанслу 200
Бисембаевы Семья 98
Бисенгалиев Ф. 143
Бисенов Каукай Награды 
Битерев Афанасий Афанасьевич Награды 
Бисимбаев Д.К. 193
Битехтин В.А. 168
Битехтина Л.А. 272,276
Битехтины Наталья и Александр 291
Благий И.В. 60
Блатова Людмила Алексеевна 132
Бледных Александр Иванович 34,188
Блинов Вячеслав Леонидович 54,296
Блюхер Василий Константинович 112
Бобров Владимир Сергеевич 54
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Бобрусев Виталий (Виктор) Николаевич Награды 
Бобылев Афанасий Николаевич 111
Бобылева Татьяна Васильевна 292
Бовт (Болт) Семья 7
Богадица Александра Фёдоровна 55
Богадица (Богодица) Фёдор Никитович 29, 54-55, награды 
Богачёв Иван Терентьевич 24,283,323
Богачёв Спиридон Терентьевич 283
Богачёва Ксения Ивановна 283
Богачёва Надежда 241
Богданов Анатолий Михайлович 16
Богданов Ауесхан Жусупович 196
Богданов Талгат Жусупович 55
Богданов Юрий Константинович 34
Богданова Мария Филипповна 34
Богодица Фёдор Никитович См. Богадица
Богодухов В.И. 46,66
Богомолов Виктор Егорович Награды 
Богомолова Светлана Юрьевна 94
Бодачёва Валентина 58
Бодачёвы Сёстры 58
Бодиенко Р.В. 66
Бодненко Николай Яковлевич Награды 
Бодяга С.Ф. 342, награды 
Боженко Виктор Евгеньевич Награды 
Бойков Я.М. 55
Бойчук Михаил Максимович 60,169
Бойчук О. 241
Бойчук Олег Григорьевич 327
Бокарев Анатолий Николаевич Награды
Болванов К. 28
Болдырев П.С. 342
Болодурин Николай Алексеевич 55
Болт Александр Михайлович 86
Болт Григорий Александрович 199,202
Болт Е.П. См. Гузь
Болт (Бовт) Михаил Корнеевич 199,202,222
Болт Пётр Михайлович 253
Болт Семья См. Бовт
Болтов 310
Болтов Сергей Петрович 310
Большаков Леонид Наумович 114,193
Бондарев А. 26
Бондарев С.А. 197
Бондарева В. 26
Бондаренко П.И. 203
Бондаренко Семья 97
Бондарович К.М. 332
Бондарчук Милентий Данилович Награды 
Борзунов И.А. 167
Борисенко Андрей Иванович 174
Борисенко Виктор Васильевич Награды 
Борисова В.А. 27
Борников Александр Викторович 262,342
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Борников Виктор Дмитриевич 57,60,121,138,317,награды
Борников Владимир Дмитриевич Награды 
Борников Вячеслав Викторович 17
Борников Евгений Викторович 61,262,322
Борникова Галина Александровна 35
Борниковы Сёстры 291
Боровский Иван 307
Бородкина Александра Ивановна 64
Борщ 209,286
Бояркины Семья 154
Брагилевский Борис Григорьевич 72
Браун Владимир Генрихович 59
Браун И.И., семья 216
Брезгин Анатолий Викторович 289
Бренжаков 93
Бровиков Виктор 154
Бровка Петрусь (Пётр Устинович) 297
Бровкин Иван (кинороль) 39,61,132,317
Бровкин Иван Демидович 61
Бронских Л. 85
Брюханов Александр Дмитриевич 296
Брюханов В. 205
Брюханова Л.И. 296
Бубнов Виктор Михайлович 72
Бугаёв Вячеслав Петрович 169
Бугаёв Михаил 313
Бугаёв Николай Карпович 117
Бугаёва 86
Бугаёва Валентина Егоровна 32
Бугаёва И.В. 332
Бугаёва М. 273
Буданов С.Е. 202
Будкова (Лысенко) Виолетта Васильевна 106,165
Будков Владимир Филиппович 317
Будков Дмитрий Андреевич Награды 
Будкова М.Г. 86
Бужбанова Алва Якуповна 200
Бужина Зинаида Романовна 285
Бузулукская Татьяна Михайловна 34,35
Бузулукский А.Н. 248
Буйная П. 28
Буйный Пётр Ефимович 29,225
Букаевы Семья 100
Букаров Александр Михайлович 169,285
Букарова Татьяна Владимировна 94,117,188
Букейханов Алихан 22
Букин Александр Александрович Награды 
Букина Зоя Петровна Награды 
Булдаков Иван 177
Булохова Р.В. 295
Бургат Вильгельм 170
Бурдин Александр Валентинович 292
Бурдина Нина Ивановна 35
Бурдина Галина Александровна 322
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Бурдины Семья 154
Бурдыгин Сергей 230
Бурлай Алексей Моисеевич 268
Бурлак Борис Сергеевич 62
Бурлуцкая Зоя Ивановна 57,127
Буров 191
Бурумбаев (Аль Хоон) Алексей 24
Бурумбаев Сундеткан Ахметович 62, награды 
Бурцев Иван Давыдович Награды 
Бурьян Юрий Иванович 62,289
Буряков Борис Борисович Награды 
Бутаков Алексей Иванович 97
Бутбаев Беркимбай 51
Бутеевы Семья 37
Бухаревская 53
Бухаров Михаил Васильевич 193
Быковский Валерий Фёдорович 174
Быстрова Л.А. 289

В
Вагапов Г.Р. 340
Важнова Л.Ф. 85
Вакуленко И.М. 29
Вакуленко С. 28
Вакуленко Татьяна Митрофановна 28
Валгутов Михаил Васильевич Награды 
Валеева Л.Ш. 85
Ванчиновы Семья 246
Варенье В. 26
Варенье Василий Данилович 29,72,209
Варенье Виктор Васильевич 281,283
Варламов Ю.А. 126
Василевская Ванда 283
Васильев Александр Петрович 64
Васильев Константин Ефимович 95,121
Васильченко Н.А. 90
Васин Алексей Александрович Награды 
Васкевич Лилия Николаевна 50,116
Васькин В.Ф. 246
Ватага 178
Ватага Лука 178
Вацаев Н. 28
Вебер Лев Яковлевич 64
Вебер Яков Яковлевич 64
Веденеева О.В. 189
Веденина Н. 273
Ведренко Яков Петрович Награды 
Велитченко А. 30
Величко Юрий Дмитриевич 75
Вельяминов-Зернов Владимир Владимирович 51
Верес Николай 171
Вечёркин Степан Гаврилович 66
Вибе Екатерина Яковлевна 200
Виницкий 85
Виноградов В.В. Награды 
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Виноградов И.В. 86
Виньков В.И. 86
Витвицкая Любовь Иосифовна 66,75
Витвицкий Иосиф Трофимович 86,148
Витвицкий Семён Трофимович 102
Витте Сергей Юльевич 67
Вишневская О.П. 294
Вишневский Валентин 249
Власенко И.С. Награды 
Власов И.В. 86
Власюк Алексей Ефремович 43,67,176, награды 
Внук А. 275
Внук Владимир, семья 247
Внуков Л.В. 28
Внуков Н. 26
Внуков Н.В. 28
Воеводин Дмитрий Константинович Награды 
Вознесенская Ольга Фёдоровна 30
Вознесенский Николай Иванович 34,35,69,170,316, награды 
Возняк Александр Александрович 69
Войцеховский 167
Волжина М.Н. 225
Волков В.Я. 333
Волков Николай Михайлович 275
Волкова А. 85
Волкова Мария Борисовна 30
Волоха А.А. 264
Волочок Василий Митрофанович 4,275
Волошин 288
Волошин Андрей Гаврилович 144
Волошин П. 28
Волошин Павел Фёдорович 280
Волошина Валентина 318
Волошина Надежда Кузьминична 75
Волынов Борис Валентинович 62,166,174,203
Волынов Даниил Александрович 286, награды 
Воровкин Василий Серафимович Награды 
Воронин Николай Михайлович 72
Воронина Ольга Петровна 72
Воронцов Георгий Павлович Награды 
Ворошилин Алексей 177
Ворошилин Н. 202
Ворошилина В.С. 280
Ворошилина И. 70,177
Ворошилина М. 70
Ворошилина Н. 85
Ворошилов Климент Ефремович 158
Воскресенский Э.Н. 289
Востриков Пётр Александрович 17
Вут Андрей 24
Выборны О. 326
Высоцкий Владимир 299
Вышарь 89
Вяземский Пётр Андреевич 239
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Вяликов Иван 177
Г

Гавриленко А.М. 276
Гавриленко Алексей Владимирович 75,231
Гавриленко Василий Владимирович 75
Гавриленко Геннадий Владимирович 75

 Гавриленко Иван Ананьевич 73,75
Гавриленко Прасковья Тихоновна 200
Гавриленко Эмма Алексеевна 36
Гаврилов 144
Гаврилюк Алексей Владимирович 193,247
Гаврусь Александра Ивановна 319
Гаврусь Иван Архипович 319
Гаврюшин А.С. Награды 
Гаджикиримова Татьяна 196
Гадун З. 157
Гадун Порфирий Макарович 169
Гаевик Василий Семёнович 16, награды 
Гажула Владимир Фёдорович 140
Газизов Рышат Рашитович 

(Ришат Рашидович)
40,75,234

Гайдт Каспар Павлович Награды 
Гайфуллин Камилл Сагитович 75,75,82,218
Галака А.В. 67
Галака Михаил 87
Галактионов В. 319
Галимжанов Фома Александрович 76,191
Галкин Николай Владимирович Награды 
Галюк 288
Галюк Владимир Савельевич Награды 
Галюк Три брата 222
Гамалюк Пётр Фёдорович Награды 
Ганеев Ибрай 76,115,300
Ганеев Исмагул Ибраевич 76,242
Ганеев Рустам Аскарович 274
Ганеева Е.Б. 115
Ганеева Куляш Батыровна 116,117
Ганин 167
Ганин Андрей Владиславович 6
Гаранин Анатолий Сергеевич 36
Гаранина З.С. 86
Гаранина Маргарита Сергеевна 66
Гарбузов Василий Иванович Награды 
Гардок В.В. 333
Гареев Равиль Арсланович 77
Гареева Нина 86
Гареева Татьяна Равильевна 188
Гарифуллин Султан Калиевич Награды 
Гармассар Максим Карпович 339
Гармашова Г.В. 258
Гартман А.К. 28
Гарус (Гарусь) Якуб Филиппович 249
Гаухман П.Н. 56
Гейнс Александр Константинович 129
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Гелеверя Семья 97
Генс Григорий Фёдорович 77,304
Георгиевская Инна Павловна 148
Герасименко Н. 66
Герасимов Л.И. 85
Гергардт Александр Францевич Награды 
Гергель Пётр Григорьевич Награды 
Гергенрейдер Филипп Филиппович Награды 
Герман Галина Петровна 237
Герман Марина Николаевна 106
Германов Дмитрий 243
Герстэль Э.К. 125
Гидрович А.С. 125,126
Гиль Валентина 85
Гильчик Михаил 242
Гинзбург Валерий Аркадьевич 132
Гладарев Виктор Сергеевич 79
Гладков Н. 346
Глазатов 342
Глазова Зинаида Ивановна 34
Глазунов 310
Глазунов Андрей Борисович 57,75,242
Глазунов (Глазун) Борис Фадеевич (Федотович) 96,148
Глазунов Леонтий 162
Глахтеев Геннадий Александрович 79
Глебская (Михайленко) Мария 28,140,288
Глебский Василий 313
Гнездовская Анна 288
Гнидин Александр Васильевич 24,280,327, награды 
Гниломедова Полина 177
Голованов Михаил Григорьевич 64,79,106,132,170,247,278
Головин Алексей Кузьмич 34,80, награды 
Головин Сергей Алексеевич 80
Головина Валентина Александровна 121
Головины Людмила и Мария 291
Головко 209
Головко В.Ф. 121
Головко М.М. 169
Головко Семья 148
Головко Ф.К. 102
Головлёв Николай Иванович Награды 
Головченко 211
Голощёкин Филипп Исаевич 81,100-102
Голуб Борис Иванович 171,216,229,280
Голуб Иван 187
Голубев 310
Голубев Василий 254
Голубев И.С. 167
Голубев Павел 79
Голубев Сергей Васильевич 35
Голубева Антонина Дмитриевна Награды
Голубева Вера Прокофьевна 86
Голубева М. 70
Голубевы 258
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Голубков Василий Алексеевич 75
Гонноченко Ефим Корнеевич 17,70
Гонтарева Мария Григорьевна 81,144
Гончаров Андрей Абрамович Награды 
Гончаров Леонид Фомич 225, награды
Гончаров Степан Исаевич 81,176,339
Гончарова Л.А. 246
Горбачёв Михаил Сергеевич 81
Горбунова 57
Гордеев 168
Гордеев Алексей Васильевич 82
Гордиенко Галина Сергеевна 319
Гордиенко Георгий Афанасьевич 16,82-83
Гордиенко Григорий Гаврилович 26
Гордиенко Екатерина 28
Гордиенко М.Г. 27
Гордиенко Николай Гаврилович Награды 
Гордиенко Николай Сергеевич 319
Гордиенко Семья 96
Гордиенко Трофим 251
Горенко А.Д. 246
Горенко Л.Д. 245
Горенко Семья 246
Горжени Зденек 326
Гориславец Л.И. 30
Гориславец Н.А. 34
Гориславец Никита 108,222
Гориславец Т.А. 32
Горкин Александр Фёдорович 83,95
Горлач В. 55
Горлач Валентин Александрович 83
Горлач Марк Алексеевич 83,87,183,238
Горлач Степан Иосифович 28
Горная М.Н. 253
Горный Михаил Лазаревич 258
Горошилов 168
Горошилова В.Г. 292
Горошилова Валентина Андреевна 285
Горошилова Г. 85
Горошилова Л. 85
Горшков Александр Сергеевич Награды 
Горько Александр Васильевич 293
Горячев Михаил Ефимович 27,71
Горяшко Лев Трофимович 71,148
Готовцев К. 289
Гошкадёр Матрёна Васильевна Награды 
Гошкодёр Владимир Сергеевич 196
Грабарчук Григорий Никитович 86,126
Граков Борис Николаевич 87
Грамши Антонио 210
Граур Иван Филиппович 87
Граур Филипп Григорьевич 280
Грачёв Василий Васильевич Награды 
Греб Александр Петрович Награды 
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Гребенюк 134
Гребенюк Савелий 168
Гредюшкин Анатолий Александрович 295
Гредякина М.И. 295
Греков А.И. Награды 
Григоренко 288
Григорьев Валерий Николаевич 324
Григорьев Вячеслав Петрович 88
Григорьева Наталья Фёдоровна 148
Гридасов Иван Иванович 87
Гринвальд Алексей Алексеевич Награды 
Гриневский Т. 154
Гринько С.П. 260
Гриценко Александр 26
Гриценко Иван Дмитриевич Награды 
Гриценко Татьяна Васильевна 50
Громов В.В. 127
Груша Л.Н. 5
Груша Ю. 285
Гряда Михаил Андреевич 340,награды 
Гряда (Петрова) Мария Георгиевна 57
Грязнов Афанасий Антонович Награды 
Грязнов Пётр Никифорович Награды 
Грязнов Юрий Сергеевич Награды 
Гуга В.И. 197
Гудас Иван Иванович 319
Гузий Иван 248,264
Гузь Анатолий Александрович 34,89,193,333,награда 
Гузь Виктор Александрович 86
Гузь (Болт) Елена Прокофьевна 253
Гузь Пётр Васильевич 311, награда 
Гулагин Василий Тимофеевич 72
Гуманюк А. 86
Гуминюк Семья 148
Гуральник Фаина Борисовна 29
Гуров Владимир Васильевич 103
Гуров Михаил Максимович 89
Гурова М. 125
Гурьев Алексей Алексеевич 69
Гусев Евгений Павлович 89, награды 
Гусева В.Е. 30
Густакашин А. 289
Гуськов Михаил Иванович 175,212,260
Гуцаки В.А. 151
Гуцколов И.Е. Награды 

Д
Давиденко Г.Н. 231
Давлеткужина Л. 85
Давлетов Куттбай Бахитович 57
Давлетова Елена Витальевна 94
Давыдов 342
Далин Виталий Валентинович 196
Даль Владимир Иванович 21,239,308
Дамаев А.Г. 225
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Даметов И. Награды 
Даметов Куаныш 269
Данилевский Р.А. 293
Даниленко 323
Даниленко Анатолий Яковлевич Награды 
Даниленко В.В. 340,342
Даниленко Е. 26
Даниленко И.Я. Награды 
Даниленко М.Я. Награды 
Данильченко Иван Андреевич 288
Дарбаев Кадырбай 313
Дарбаев С.Д. 24
Даулетбаевы Семья 27
Дашевская Анна Фёдоровна 90
Дашевский Арри Матусович 90
Дашевский Борис Арриевич 90
Дашевский Дмитрий Арриевич 90
Дашевская Клавдия Арриевна 90
Дашевская Мария Арриевна 90
Дашкова Мария Васильевна 90
Дворник Василий 97
Дворников 32
Двугрошев Вячеслав Сергеевич 35
Двугрошев Сергей Яковлевич 34-36
Двугрошева Людмила Павловна 185
Девятилов Николай Егорович 17
Девятилова Полина Михайловна Награды 
Дедловский Василий Михайлович Награды 
Дедусев 93
Деева М.К. 27
Дейнега Александр Семёнович 342
Дейниченко 157
Дельдабаева 288
Демахин Александр Петрович 90,163,награды 
Демиденко 19
Демьяненко 170
Денисов В.Ф. 246
Денисов Пётр 307
Денисова Мария Михайловна 96
Дениченко Исай Петрович 16,91
Деняева (Губенко) Людмила Николаевна 50,64,92
Денякин Кирилл Семёнович 212,324
Денякина Наталья Васильевна 5,105
Дергунов Алексей Андреевич 28
Дергунов Михаил Алексеевич 17, 26,35
Дергунова Диана 241
Деревянко Иван Никитич 92
Дерипапа Раиса Ивановна Награды 
Дермичёв Виктор Дмитриевич 291
Дёмин Валерий Иванович 90
Дёмины Семья 154
Джакасов Данабай 138,242
Джаксыбай Тогонас 38
Джакупова Райшан 200
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Джаманов (Жаманов) Умбетгали Джаманович 95,176,262
Джаманова (Жаманова) Роза Умбетовна 96
Джангильдин Алиби Тогжанович 97
Дждек 104
Джучи, хан 118
Дзержинский Феликс Эдмундович 88
Дзюбан Г.И. Награды 
Димитров Георгий Михайлович 102,210
Димитрюк Иван Степанович Награды 
Дмитриев 284
Дмитриев 303
Дмитриев Павел Алексеевич 191
Дмитриева А.А. 205
Дмитриева З.К. 319
Дмитриенко И.В. 225
Дмитрюк Р.В. 247
Добжанский 232
Добровольский В. 133
Добросмыслов Александр Иванович 101,103-104
Довбушев В.С. 285
Довбыш Наталья Степановна 169,242
Довбыш Степан Павлович 259,286
Довбышев Владимир Степанович Награды 
Долгополов А.И. Награды 
Долгошеев Аким Петрович 28
Долгошеева В.И. 86
Долгушин Николай Николаевич 104
Долгушкин Николай Кузьмич 104-105
Долкан Алексей Никифорович Награды 
Домаев Алексей Григорьевич 211
Домаев С.Ф. 340
Домаева Р.Д. 340
Домаева Т.И. 340
Доненко Семья 27
Доненко Екатерина Андреевна 200
Донец Никита Максимович 27,71
Дорн Артём 158
Дорноступ И.П. 78
Досамбаев А. 317
Досантаев 284
Доскенов Х. 174
Доскулов А. 37
Доскуловы Семья 37
Досмагамбетова Манара Награды 
Досмухамбетова Манар Мусабаевна 107
Досмухамбетовы Семья 37
Досхалин Сарсенбай Награды 
Дотковы Семья 27
Доулбаева Жанша Жакатаевна 188
Дощанов Жумагазий (Джумагази) 193
Дощанова Айжан 115
Дощанова Майя Карасаевна 274
Дощановы Семья 22
Дражевский Емельян Владимирович 238
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Дреев Пётр Лукьянович 10,108
Дрожак Василий Герасимович 29,72
Дрожак Г.Д. 28,252
Дрожак Е.И. 57
Дрожак Иван 264
Дрожак Пётр 140
Дрожевская Александра Лукьяновна 243
Дроздовский Алексей Иванович Награды 
Дрягин Виктор Аркадьевич Награды
Дубинин Василий Иванович 301
Дубиров (Дусантаев) Шиентай 109
Дубировы 108
Дубирь Джаманкоз 7,37
Дубовиков Владимир Ильич 75,193
Дубовсков Пётр Захарович 185
Дубровин Гавриил Леонтьевич 31
Дубрович Борис Аркадьевич 109,234
Дубровский Алексей Валерьевич 109,326
Дубровский И. 249
Дударев Алексей Михайлович 274
Дударь А.Г. 297
Дударь В. 86
Дударь Любовь Аркадьевна 86
Дударь М.С. 246
Дудаш Михаил Иванович Награды 
Дулепа Николай Тихонович Награды 
Дуля М.И. 178
Дурумбаев (Дурамбет, Дурумбе-
тов)

109,138

Дусаева (Маканова) Евгения (Жанылшак) Муслимовна 109
Дусанов Рафхат Каппасович 38
Дусанова Марзия 200
Дусанова Расима Бакитжановна 188
Дусантаев (Дубиров) Шиентай 109
Дусекенов Хасен Награды 
Дусинеев Григорий 73
Дусунбаев Ш. 231
Дутов Александр Ильич 47,87,109,112
Дутов В. 289
Душаев 258
Дыга Александр Михайлович 36
Дыга Татьяна Васильевна 36
Дырдин В.Я. 246
Дырина Е. 28
Дьяченко Иван Александрович Награды 
Дюзельбаев У.А. Награды 

Е
Евграфов Станислав Моисеевич Награды 
Евдокимов Анатолий Павлович Награды 
Евдокимов Пётр Павлович Награды 
Евлампиева Валентина 168,226
Евсеева Татьяна Николаевна 54
Евстигнеев Михаил Васильевич 16,110
Евструпов Сергей Владимирович 193,234,326
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Егин Николай Михайлович Награды 
Егоров Сергей Владимирович 66
Егорова (Кирсанова) Г.М. 292
Егорова Серафима Васильевна 196
Екатерина II 204
Екатериничев А. 275
Екимов Александр Николаевич 111
Елагин Владимир Васильевич 111,324
Еленко П. 288
Елизавета Петровна 88
Елин Георгий Иванович 225
Елисеевы Семья 27
Елохина Ольга Николаевна 34
Елохина Татьяна Дмитриевна 291
Елшибек-батыр 24
Емелин Пётр Николаевич 264
Емельянова А. 28
Енборисов Гавриил Васильевич 48,112
Енкибаев Бижан Награды 
Енсебаев Куаныш 205
Епенов А. 292
Епифанов Алексей Викторович Награды 
Ербулатов Алюбай 269
Ерекешев Казий Баджигитович (Бузджигитович) 17, награды 
Еремеев С.И. Награды 
Ерёменко Василий Константинович 82,112
Ерёменко Владимир Константинович 34
Ерёменко Династия 102
Ерёменко Е.С. 28
Ерёменко Константин Владимирович 28,112,113,143,229,247,333, 

награды 
Ерёменко Лидия Мироновна 36
Ерёменко Ольга Владимировна 113
Ерёменко Павел Васильевич 28
Ерёмин Анатолий Андреевич Награды 
Ерёмин Михаил Сергеевич Награды 
Ерёмин Николай Алексеевич 113
Ерёмин Сергей Иосифович 333,награды 
Ерёмин 242
Ержова Ирина Егоровна 122
Ермакова Тамара Семёновна 247, награды 
Ерман 136
Ермановы Семья 37
Ермилов Дмитрий Павлович 113, награды 
Ермолаев Александр Павлович 17,114, награды 
Ермолаев Павел Васильевич 200
Ермолюк Г. 60
Ермолюк Семён 59
Ермуканов Бахиткирей Сагинтаевич 114, награды 
Ерофеев Николай Михайлович 114
Ерочкин П.Ф. 90
Ертаев Абдул (Абдулла) 343, награды 
Ершов Алексей Петрович Награды 
Есдавлетовы К. и А. 205
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Есентаев М. 206
Есентаева Р. 191
Есин Н.В. 84,263,289
Еськов Николай Васильевич Награды 
Ефанова Л.П. 292
Ефимов М. 55
Ефимова Н. 319
Ешмухамед, Ишмухамбет, Ешму-
хамбет

114

Ещернин Михаил Антонович 225
Ж

Жаботаев Садин 174
Жабыгин Мурзагали 293
Жакупбаев Акбай 81
Жакупов Ертай Награды 
Жакупов А. 269
Жакупов С. 86
Жакупов Тулеген Жакупович Награды 
Жакупов Тыныштык Мусралинович 36
Жакупова К. 115
Жакупова Кульшат Кадырбаевна 36
Жакупова Раиса Ибраевна 22
Жакупова Тайжан 200
Жалиев Жармагамбет 174
Жалиев Куандык 316
Жалиев Куаныш 316
Жаманов Умбетгали Джаманович См. Джаманов
Жаманова Роза Умбетовна См. Джаманова
Жанабай 114
Жанахметов Танатар Аптагариевич 38
Жанзакова М. 295
Жантуаров Султан Байтурович 30,61,75,87,115,300,327
Жаппаспаев К. 319
Жариков 336
Жарилгапов Ж. 85
Жарская Пелагея 177
Жарский Пётр 177
Жарыкбасов Х. 190
Жарыкбасовы Семья 37
Жассай 114
Железняк Алексей Григорьевич 27,71
Железняк Валерий Васильевич 116
Железняк Григорий Карпович 66,116,196,311, награды 
Железнякова Мария Карповна 32
Желяев 87
Жемойда 332
Жемчужников 220
Жерган-бай 41
Жиганов А.Т. 289
Жиганова Галина Константиновна 289
Жиенкулов Г.И. 191
Жилина Ольга Елисеевна (Алексеевна) 339
Жилкин Павел 254
Жильцова А. 105
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Жиляков Константин Кузьмич 17
Жилякова Валентина Леонтьевна 98
Жилякова Ирина 293
Житомир Екатерина Степановна 86
Житомирский 31
Жолмагамбетов Сарсенгали 174
Жолмухамедов К. 292
Жубанова Газиза 22
Жубатов Шора Жубатович 141
Жузбаев Булат Кунакбаевич 191
Жук Афанасий Григорьевич 191
Жукатаев Сатай 109
Жуков Алексей Михайлович 102,118,170
Жуков Михаил Михайлович 102
Жуков Михаил Федотович 102,119,121,185,271
Жуков Николай 269
Жуков Пётр Васильевич 68,119,168,169
Жукова В.П. 27
Жукова М.М. 5
Жуковский Василий Андреевич 239
Жулаев Мерхаир Жулаевич 141
Жуланов В.С. 167
Жулановы Династия 167
Жулдубаев Ж. 21
Жулев Иван 260
Жулева Евдокия 28
Жулушев 141
Жумабаев Г.Н. 280
Жумабаев Жанка 109
Жумабаева Л.Е. 189
Жумабеков Алтай Аркабаевич 119
Жумагазеев Т.И. 274
Жумагалеев М.С. 274
Жумагалиев Т. 141
Жумагулов К.К. 85
Жуманьязов Б. 288
Жунусов Фархутдин Габутдинович 93,119
Жунусова Марьям Гиббатовна 15,119,212,280,324
Журавлёв 31
Журавлёв Пётр Владимирович 17
Журавлёв Степан Иванович 58,120,121,196,274
Журавлёв Эдуард Сергеевич 297
Журавлёва Рауза Шамильевна (Роза Михайловна) 241
Журавлёвы 258
Журба 286,288
Журба Андрей Романович 120
Журба Династия 102
Журба Лидия Михайловна 50,75,120,178
Журба Нина Григорьевна 281
Журба Н.И. 85
Журба Нина 5,259
Журба Роман Леонтьевич 222
Журба Сергей Юрьевич 79
Журмухамбетов Казбек 61
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Жусупов Н. 174
Жутаев Бекетай 174

З
Завадский А. 283
Завалишин Андрей Кондратьевич 225
Заверюха Александр Харлампиевич 324
Загоскина Л.В. 295
Загудай (Барковская) Лариса Сергеевна 292
Загудай Матрёна Ивановна 34
Задойный Анатолий Калентьевич 168
Задойный Василий Григорьевич 28,121
Задойный Виктор Григорьевич 26,117,251,260,275
Задойный Владимир Анатольевич 122
Задойный Георгий Григорьевич 28,123
Задойный Григорий Никонович 123,238,340
Задойный Иван Никонович 167
Задойный Никон, семья 223
Задойная Ирина Викторовна 35
Задорный 69
Задремайлов Иван Дмитриевич 72,123,247
Заикин Владимир Петрович 265
Заикин Г. 66
Заиченко В.С. 202
Заиченко Екатерина Никитична 35
Заиченко Кирилл Тимофеевич 28,124
Заиченко Н.К. 292
Зайдель Анна Тимофеевна 57,154
Зайцев А.С. 265
Зайцев С. 133
Зайцевы Семья 96
Зайченко Владимир Иванович 5, 34,35
Зайченко Наталья Афанасьевна 34,35
Зайчук Михаил Иванович 124
Зайчук М.Л. 28
Закарлюк П.С. 56
Закладний М.А. 60,225
Заморина Ю.А. 258
Заниздра Анастасия Дмитриевна 200
Заниздра Андрей Васильевич 71
Заниздра (Хаванова) Валентина Георгиевна 124
Заниздра Виктор Георгиевич 124
Заниздра Егор Андреевич 153,200,238
Заниздра Мария Егоровна 86
Заниздра Юрий Егорович 35,75
Запорожский Н.В. 248
Зарицкий Виктор 156
Зарицкий Евгений Ерофеевич 124
Зарудняк Семья 177
Захаров Игнатий Спиридонович 238
Зверев А.Н. 289
Зверевы Династия 167
Звонова Людмила Дмитриевна 125
Здонник Династия 102
Зеленков Валентин Францевич 127,289
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Зеленкова Валентина Денисовна 101,128,227,263,289
Зеленские Семья 177
Землянская Эмилия Александровна См. Саликова
Зенгер Лариса Анатольевна 298
Зилист Валентина Витальевна 35
Зилист Владимир Наумович 35,70,76,128
Зилист Галина Наумовна См. Пантелеева
Зилист Леонид Наумович 245
Зилист Михаил Наумович 128,169
Зилист Наум Исакович 125,128,170
Зимин 87,127
Зимин Александр Евгеньевич 129
Зингер Исаак М. 130
Зиятдинов Я.А. 117,322
Злотников В.А. 258
Знобищева Валентина Андреевна 43,130
Зойц См. Берещенко
Золотарёв В. 269
Зотов 167,170
Зотов А. 342
Зубенко С. 26
Зубихин Валентин Антонович 169,261,271,311
Зулхаиров Зинетулла 131
Зулхаиров Эйдельман Шнетович (Зинетуллович) 132
Зюсько Юрий Яковлевич 296

И
Ибрагимов Ш.М. 289
Ибраев Е.С. 274
Ибраев Зарлык 193
Иванкова Надежда Павловна 280
Иванов Анатолий Иванович 285
Иванов А.О. 265
Иванов А.Ю. 6
Иванов В.В. 144
Иванов Иван Степанович 132,281
Иванов Илья Васильевич 61
Иванов Михаил Демьянович Награды 
Иванов Николай Андреевич 170
Иванов Олег М. 168
Иванов Пётр Васильевич 148
Иванов Сергей Анатольевич 29,274
Иванов Сергей Васильевич 258
Иванов Сергей Михайлович 110
Иванов Сергей Николаевич 38
Иванов Юрий Ефимович 61
Иванов Юрий Николаевич 57
Иванова Людмила Викторовна 54
Иванова Надежда Алексеевна 57
Иванова Оксана Владимировна 274
Иванцова Нина Никитична 133,192
Иванченко Владимир Андреевич 35,133,169
Иванченко Елена 273
Иванченко И. 26
Иванченко Людмила Александровна 133
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Иванюра Сергей Александрович 274
Ивашов Валерий Павлович 168
Ивашов Павел Васильевич 35,121,133,280
Ивашова Наталья Михайловна 17,117
Иващенко Григорий 26
Иващенко Зоя Фроловна 269
Иващенко И.С. 28
Иващенко Н.Ф. 30
Иващенко Татьяна Станиславовна 34
Ивер Николай Захарович 246, награды 
Идилов М. 292
Идилов Сабиржан Мерешевич 67,78,206,265,280,292
Идилова А.С. 292
Идилова Галима Бахитжановна 273
Идилова Е.С. 115
Избасарова Зауреш Исмарзаевна 34,36,134
Избасканов Е. 174
Избасов Айдыгали Гумарович 36
Избасова Кульшара Пазеловна 34,280
И(з)манкулов А. Награды 
Изтляев Владимир Нуртаевич 50,134
Ильин Андрей Петрович Награды
Ильин Виктор Фёдорович 17
Ильин Павел Петрович Награды 
Ильина 242
Ильина Людмила Петровна 94
Ильченко Леонид Иванович 136
Ильченко Мария Ивановна 136
Илюсизов 28
Инякина Лидия Филипповна 57, награды 
Иркебаев Байгазы Альмухамедович 36
Иркебаева Багдагуль Уткельбаевна 36
Иркетаев Рахим 187
Иркитаев 343
Иркутбаева К. 32
Ирманов Абай Ромазанович 274,282
Иртаев Абдула См. Ертаев
Иртаев Нуртай 269
Ирхатов Шалкар Хаметжанович 274
Иршикеева К. 115
Исаев Галий Саманович См. Айбасов
Исаев Фёдор Семёнович 137,176,262
Исаков Пётр 225
Исембаев Жулмурат Награды 
Исенгулов Б. Награды 
Исенгулов Ербулат Туретаевич 265
Исенгулова Кулжан Награды 
Исенов Шуншали 137,214, награды 
Исенова Шарипа 200
Исеркепов Серик Танатарович 274
Исеркепов Танатар 269
Исказинов Н.А. 265
Искаков Назип 137
Искалиев 258
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Исмагамбетов Жалгас Мухамедрахимович 29
Исмагамбетов И. 141
Исмагамбетов Малик Мукашевич 58
Исмагамбетов Серик Жулмагамбетович 36
Исмаганбетовы Семья 37
Исмагулов Жулдыбай Награды 
Исманкулов Асылбек Награды 
Исмахамбетова А.М. 30
Исмурзин Салимжан Награды 
Исмурзинов А. 28
Исмурзинов Адай 269
Исмурзинов Алдыбек Ильжасович 138
Исмурзинов Тунгушпай Уразакович 169
Исмурзинова Улбосын 138
Исмурзиновы Семья 37
Исмухамбетов Аманжол Кубаевич 22,35,115,318
Исмухамбетов Жумабай Дильмагамбетович 138
Исмухамбетов Сейлхан Маденович 40,234
Истлеев Расмухамбет Награды 
Истлеуов К. Награды 
Истомин Тимофей Ефимович 138
Иткузов 190
Иткузов Б.К. 24
Ишбулатов Фаниль Анварович 138
Ишимов Жусуп 269
Ишлинский Александр Юльевич 139
Ишманов Е. 190
Ишматова К.С. 117
Ишмухамбет См. Ешмухамед
Ишпахтин И.П. 289
Ищанов Б.А. 86
Ищанов Истай 16,138,227,272,337
Ищанов К.Н. 72
Ищанова Айман 272
Ищаулов Айтчан Ищаулович 148
Ищенко Александр Зотович 140,157,259
Ищенко Виктор Зотович 28,140,333,340
Ищенко Династия 140
Ищенко Зот Иванович 28,140
Ищенко Татьяна Ивановна 140

К
Кабаков А.А. 264
Кабаков Лев Александрович 85
Кабакова Галина Павловна 86
Кабанов Иван Харитонович 140, награды 
Кабанова Александра Дмитриевна 36
Кабанова Роза Мухамедгалеевна 36
Кабдыргалинов Т. Награды 
Каблюк Семён Павлович Награды 
Кабылов Хажимурат 109
Кабытов Александр Константинович 29
Кабытов Константин Харламович Награды 
Кадин Василий Константинович 169, награды 
Кадина Галина Васильевна См. Петрова
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Кадина Людмила Михайловна 36
Кадочкин В.И. 85
Казаков Александр Иванович 171
Казанская Елизавета Николаевна 225
Казанцев Пётр 307
Казгулов Амир 142
Казмухамедов 258
Казыканов Каражан Казыканович 193
Кайбакар, хан 104
Кайда Александр Акимович 138,142,169,176,271, награды 
Кайда Степан Акимович 175
Кайдаров Консыбай Мендалинович Награды 
Каймульдин Мнайдар (Мынайдар) 142,343, награды 
Калабаев 147,258
Калаув Г. 74
Калачёв 300
Калачёва 86
Калашников 24,288
Калашников Г.В. Награды 
Калашников Иван Фомич Награды 
Калашников Михаил Иванович 35
Калашников Пётр 169
Калашников Сергей Михайлович Награды 
Калашниковы Семья 24
Калеганов Пётр Иванович Награды 
Каледин Степан Александрович 34
Калиев 292
Калиев Бакитжан (Бакытжан, Бахчан) Калиевич 17,146,149,229,280, награды 
Калиева А.К. Награды 
Калиева Кумар Калиевна 185
Калинин Аркадий Васильевич 146,246
Калинин В.А. Награды 
Калинин Михаил Иванович 143,147
Калинин Станислав Николаевич 158,167
Калкенов Менгалий Темиргалиевич Награды 
Калтаев Киваш Награды 
Кальнишевский Пантелеймон Фёдорович 258
Каманин Николай Петрович 147
Каменев Константин Кириллович 16,75,147
Камзина 86
Каминский Михаил Дмитриевич Награды 
Камышанова Вера Андреевна Награды 
Камышановы (Камышан) 177
Канзапаров Урал Абдулович 196
Канищев Карп Денисович 60,87
Канкин Ордабай 74
Канп, хан 104
Капанов Кубдаш Селикешевич 149,246
Капинус Евдокия Семёновна 242
Капинус С. 243
Карабажак 242
Карагодин Сергей Петрович 38
Карагуллин Аппас 191
Каракат Иван Гаврилович Награды 
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Каракулин В.В. Награды 
Каракулов Данила 70
Карамзин Николай Михайлович 239
Карандась Тихон Иванович 60,125
Каратаев 101
Каратаев Б. 141
Каратозов Шатай 190
Каратозов Шатай 190
Карачков В.Н. 333
Каргополов Сергей 88
Кардашев Юрий Павлович 335
Карев Александр Иванович 61, награды 
Карев Василий Иванович Награды 
Каристанова Раушан Сагимбаевна 200
Карлов Сергей Михеевич Награды 
Карманов Николай Георгиевич 225
Карманова Ольга Алексеевна 56
Карпов 138
Карпов 157
Карпов 225
Карпов Александр Леонидович 26
Карпов Василий Максимович 144, награды 
Карпов Вячеслав Александрович 326
Карпов Вячеслав Васильевич 32,285
Карпов Максим Фёдорович 288
Карпов Юрий 26
Карпова 66
Карпова И. 26
Карпова (Адаева) Татьяна Владимировна 26,110
Карташов Ф.И. 107
Карымова Рауза Музагитовна Награды 
Карякин В.А. 258
Карякин Вячеслав Николаевич Награды 
Касимов Кенисары 135,152,307,311
Каспар См. Бернгардт
Катаев Александр Андреевич 193
Катаев Валентин 23
Катарбаев Кубжасар 75
Кауфман Александр Аркадьевич 152,312
Кафтан В.А. 30
Качавов Мендыбай 293
Качаев Алексей Георгиевич 61,90,117,280,343
Качан А.И. 246
Качан Юрий Александрович 285
Каширин Александр Фёдорович Награды 
Кашкембаев А.К. 280
Кашкин А.Ф. Награды 
Кашкынбаев Исекей 152
Кашпанов А.С. 274
Каюмова Н.Н. 141
Кварченко (Кравченко) Прокопий Иванович 71
Квашёнов Анатолий Михайлович 32,105,165
Квашёнова Валентина Анатольевна 318
Квашёнова Зоя Петровна 105-106
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Квашёнова Любовь Михайловна 5,105-106,165
Кенжебулатов (Кенжибулатов) Д.К. 169
Кенжебулатов Ж. Награды 
Кенжебулатова Роза Жалгаспаевна 155
Кенжегулов 115
Кенжегулов Жаксылык 343
Кенжибаев Адай Елевтаевич 155
Кенжибаев Е.К. 90
Кенжитаева Т.У. 292
Керн Ф. 332
Кесслер Юрий Михайлович 155,176,196,311
Кзылбаева К. 241
Кзылбаева Мария Петровна 196
Кибиш Г.С. 73
Кивель Константин А. Награды 
Киевцев С. 346
Кизнер Валерий Августович 162
Кильдишева Н.В. 188
Кинжегалиев 287
Кинжемуратов 288
Кинжитаев Сагандык Бикенович 202
Кинжитаева Тулибике Сагандыковна 22,54
Кинжитаевы Семья 22
Кирдин Александр Васильевич Награды 
Киреев Вячеслав Ефимович 29,43,157, награды 
Киреева Н.В. 246
Кириенко Сергей Владиленович 347
Кириленко А.И. 158
Кириленко Анатолий Яковлевич 158
Кириленко Елена Фёдоровна См. Трунова
Кириленко Николай Филиппович Награды 
Кириленко Яков Яковлевич 140,158
Кириченко Семья 118
Киричёк Василий Кузьмич 276, награды 
Киров Сергей Михайлович 158
Кирсанова Г.М. См. Егорова
Кирьяков Владимир 32
Кирьянова Анна Власовна Награды 
Кирьянова Валентина Петровна Награды 
Кирюхин Николай Иванович 158
Кирюшкин Борис Михайлович 34-36,159
Кисилёв 332
Кисилёв Альберт Фёдорович 191
Кисилёв Д.В. 79
Кисилёв Иван Георгиевич Награды 
Кисилёв Яков Владимирович Награды 
Кисилёва Людмила Дмитриевна 35
Кислов Анатолий Васильевич 158
Кислов В.Д. 28
Китаров А. 205
Кищук Александр Григорьевич 196
Киякбаева Анаш 200
Кларк Эдуард 130
Клейн Анна Филипповна 200
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Клеменко Пётр Максимович 56
Клементьев Олег 26
Клементьева Татьяна 26
Клепикова Александра Тимофеевна 213,279
Клещенко Вера Васильевна Награды 
Клещуков Д.Е. 258
Клименко 86
Клименко А.И. 285
Клименко Александр 241
Клименко Александр Иванович 161
Клименко Анна Иосифовна 35,36
Клименко А.Т. 85
Клименко В.А. 280
Клименко Василий Григорьевич Награды 
Клименко (Васильева) Вера Яковлевна 26,161
Клименко Григорий Романович Награды 
Клименко Династия 161
Клименко Людмила Павловна 272
Клименко Николай Николаевич 34-36,58
Клименко Роман Иванович 102,161
Клименко Сергей Николаевич 36
Клименко (Задоян) Устинья Ивановна 161
Клименко Яков Петрович 193
Климентовский Владимир Алексеевич 78,265
Климентьев А.И. 343,313
Климов С.С. 303
Климович Александр Викторович 169,196
Климович Пётр Андреевич Награды 
Клипенштейн (Клиппенштейн) Генрих Генрихович,

Андрей Андреевич
5,161,185

Клишин Иван Васильевич 264
Клищ 310
Клищ Семья 222
Клюев Виктор Николаевич 121,229
Ключников Виктор Петрович 162
Кобелев Н.Н. 289
Князев Сергей Петрович 327
Князевская Муза Викторовна 298
Князькин Сергей Петрович 326-327
Кобелев Н.Н. 289
Кобелева Клавдия Александровна Награды 
Кобзев Алексей Николаевич Награды
Кобзон Иосиф Давыдович 163
Коблик Кирилл Константинович Награды 
Коблова Лидия Ивановна Награды 
Кобыльник И. 145
Кобякова Н.Г. 30
Ковалевский Юрий Владимирович 265
Ковалёв 69
Ковалёв Василий Васильевич 83
Ковалёв Николай Алексеевич Награды 
Ковалёва Лидия Петровна Награды 
Коваленко Александр Власович 163,174
Коваленко Виктория Юрьевна 291
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Коваленко Василий Григорьевич 79,265
Коваленко Галина Николаевна 5
Коваленко Д.А. 85
Коваленко Константин 273
Коваленко Николай Тимофеевич 98
Коваленко Роза Савельевна Награды 
Коваленко Трофим Иванович 260
Коваленко Ю.В. 285
Коваль (Кузнецовы) Семья 177
Ковальчук Иван 59
Ковальчук К.А. 193
Ковальчук О.И. 60,87
Ковальчук Семья 148
Ковальчук Сергей Терентьевич 29, награды 
Ковальчук Терентий З. 333
Коврижко Адриан Елисеевич 55-56
Коган Лев Семёнович 56
Кожеватов Василий Кузьмич Награды 
Кожеватова Екатерина Васильевна Награды 
Кожевникова Наталья Юрьевна 230
Кожин Николай Семёнович 197,342
Кожина А. 246
Кожина Татьяна Александровна 117,212
Кожухов Вячеслав Николаевич 175
Кожухов Николай Алексеевич 156,167, награды 
Козар Семья 246
Козлов Александр Николаевич Награды 
Козлов С.А. 110
Козлов Я.Т. 319
Козлова Светлана Сергеевна 34
Козолуп 288
Козуб 223
Козуб Иван Павлович Награды 
Козуб Яков Давидович 280
Козярский Константин Иванович 269, награды
Кокшаров А.П. 289
Колас Якуб 297
Колбатюк 19
Колесник Александр Алексеевич Награды 
Колесник Алексей Алексеевич Награды 
Колесник Анатолий Иванович 61,121,160,164,214, награды 
Колесник Владимир Ильич Награды 
Колесник Илья Алексеевич Награды 
Колесник Л.Н. 260
Колесник Леонид Васильевич Награды 
Колесник Николай Алексеевич Награды 
Колесник Николай Иванович 17,280
Колесников Николай Николаевич 214,245, награды 
Колесников Пётр 225
Колесникова Евдокия Ивановна 177,269
Колесникова Софья 177
Колесниковы Семья 246
Колодий Анна Степановна Награды 
Колодий Владимир Григорьевич Награды 
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Колодий Константин Владимирович 40
Колокольцева Светлана 133
Коломиец Алексей 156
Колосевич Аза Александровна 268
Колосов Михаил Филиппович 225, награды 
Колычев Виктор Борисович 57
Кольяков Николай Александрович 46,90,280
Коляда А.И. 28
Коляда Марфа Алексеевна 200
Комаров Борис Петрович 33,166
Комаров Владимир Михайлович 62,166,202
Комаров Евгений Борисович 297
Комаров Игорь Борисович 33
Комаров Пётр Васильевич 17,33,98, награды 
Комарова Валентина Яковлевна 166
Комбеев Василий Ильич Награды 
Комиссаров Владимир Анатольевич 211
Комлев Валерий Фёдорович 107
Комлева Мария Васильевна 106
Конденков Фёдор Петрович 265
Кондратьев Виктор Алексеевич 268
Кондратьева Татьяна Никитична 57
Кондрашенко Ольга Васильевна 292
Кондрашкин Николай Григорьевич Награды 
Кондря Валентина Никитична 86
Кондря Николай Андреевич Награды 
Кондря Николай Дорофеевич 248
Кононенко Андрей Иванович 171
Кононенко Василий Григорьевич Награды 
Кононенко Зинаида Пименовна 50,179,318
Кононенко Фёдор 238,251
Коноплёв Аркадий Павлович 27
Коноплёва Нина Петровна 27,225
Коноплёвы Семья 27
Константинов Алексей Иванович Награды 
Константинов Анатолий Алексеевич 73,75
Константиновская Надежда Константиновна 318
Конценеба (Конценебо) Дмитрий Андреевич 222
Конценебин 205
Конценебин Борис Григорьевич Награды 
Конценебин Валерий Борисович 281
Конценебин Виктор Дмитриевич 117
Конценебин Иван Андреевич 85,153,168
Корельникова Татьяна 168
Коренченко Е.С. 222
Корнельзен Александр Яковлевич 275
Корнельзен Светлана Михайловна 172
Корниенко 284
Корниенко С.А. 272
Корнилов В.Д. 289
Корнюхина Екатерина Борисовна 36
Коробков Алексей Никифорович Награды 
Коробов Н.И. 289
Коропятник Василий Помпеевич 16,172, награды 
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Коротин Павел Ефимович 70,169,172
Коротков 303
Коротков Александр Андреевич 87
Коротков В.М. 292
Коротков Василий Александрович Награды 
Короткова (Максимочкина) Алла Ивановна 54,73,212
Корсуков Николай Сергеевич 27,172,332
Корсуков Сергей Михайлович 27
Корсукова А.А. 27
Корсукова Любовь Сергеевна 27
Корсунский Е.Г. Награды 
Кортунов А.И. 208
Корушонкова Л.И. 319
Корчагин Василий Тихонович 245, награды 
Корытько 4
Корытько Алексей Архипович 173, награды 
Корытько (Романенко) Валентина Яковлевна 173
Корытько Яков Матвеевич Награды 
Корытько Иван Ануфриевич 173
Косарев Александр Васильевич 173
Косарев Пётр Петрович 68,260,262
Косарева Надежда Дмитриевна 262
Косенко Дмитрий Викторович 185
Косилов Иван Спиридонович 211, награды 
Косинские Семья 173,316
Косинский Вячеслав Михайлович 174
Косинский Михаил Фёдорович 173, награды 
Косинский Фёдор Степанович 173
Косинский Фёдор Фёдорович 173, награды 
Космагамбетов А. Награды 
Космодемьянская Зоя 337
Космодемьянская Любовь Тимофеевна 337
Костарев Павел Фёдорович 36
Костенко Михаил 157
Косточка А.М. 295
Костылев Емельян 307
Костылев Пётр 307
Кость Матвей 249
Костюк Алексей Андреевич Награды 
Костюк З.К. 272
Костюков В.А. 189
Костюкова (Костюк) Екатерина Андреевна 28, награды 
Костюков Николай Фёдорович Награды 
Котин В.П. 265
Котов 169
Котов 289
Котовский Юрий Алексеевич 58
Кочергин Михаил Васильевич 216,308
Кочетков Юрий 5
Кочетов А.П. Награды 
Кочетов Сергей Петрович 226
Кочкин Вячеслав Геннадьевич 121,319
Кочкин Михаил Григорьевич 138
Кочнев П.И. 28
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Кочнев Казачий полковник 48
Кочура 89
Кошаров В.А. 289
Кошаровский В.Л. 289
Кошель 72
Кошель Ал. 225
Кошель Андрей Никитыч 225
Кошель В. 225
Кошель Иван Максимович Награды 
Кошель Михаил Максимович 175, награды 
Кошель Никита 25,175
Кошель Семья 96
Кошик Григорий Демьянович Награды 
Кошкумбаев Спан 258
Кошманов 147
Кошулько А.З. 85
Кошулько Нина 242
Кравец Владимир Степанович 36
Кравец Иван 238
Кравцун 32
Кравченко О.С. 237
Кравченко Прокопий Иванович См. Кварченко
Кралевич Анна, семья 177
Кралевич (Кролевич) Николай 53,92
Кралевич Прокофий Фёдорович 167,169,176
Кран И.Г. Награды 
Крапива (Ткаченко) Валентина Васильевна 292
Краснер Владимир Григорьевич 176
Краснов Пётр Николаевич 230
Краснова В.И. 32
Краснослободцева Татьяна Сергеевна 201
Красюк Андрей Иванович Награды 
Красюк Семья 97
Крат Владимир Николаевич 117,121,280
Крат Макар Тихонович 25,178,246
Крат Николай Макарович 185
Крат Татьяна Михайловна 34
Крафт Иван Иванович 104,179
Кривенко И. 28
Кривоногова Н.А. 85
Кривохижин Никифор Арсентьевич 7, 17,70,179,204,230,287,318
Кривохижины Семья 7,287
Крупенников Сергей Владимирович 171,274
Крупский Александр Исаакович Награды 
Крупченко Мария Дмитриевна Награды 
Кручинин Юрий Александрович Награды 
Крыжановский Николай Андреевич 51
Крыклин 180
Крысин Андрей Нестерович 238
Крюков П.И. 78
Крюкова Валентина Николаевна Награды 
Крюковы Семья 154
Крючков Анатолий Георгиевич 180
Кряжев Борис Елизарович 34,35,180
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Кряжева Полина Максимовна 94
Куаныш Нурум 7
Куанышбаева А. 241
Куанышев Калий 109
Куанышпаева Сахип Айтпаевна 201
Кубенов Сагиндык Мезамович 34,35
Кубенова Адема 115
Кубенова Дамиля Жуламановна 34,35
Кубеновы Семья 22
Кублякова Светлана Анатольевна 94
Кувшинина 178
Кувшинова С.Н. 117
Кугенев Н.К. Награды 
Кудабаев Ромазан (Рамазан) 174,343, награды 
Куделькин Владимир Емельянович Награды 
Кудинов Виктор 5
Кудрявцев 87
Кудрявцев Александр Константинович 57
Кудрявцева Лидия Ильинична 57
Кудряшов С.А. 258
Кужабаев Мурат Даньярович 292
Кужантаев Жуламан Награды 
Кужантаев С.З. 342
Кужегальдинова Зейнеп Награды 
Кузин Иван Иванович 253
Кузминская Анна 178
Кузнецов 93
Кузнецов Александр Фёдорович 260
Кузнецов Алексей Петрович Награды 
Кузнецов В.Н. 230
Кузнецов В.Я. Награды 
Кузнецов Иван Васильевич Награды 
Кузнецов Михаил Васильевич 180, награды 
Кузнецов Николай Иванович 16
Кузнецов Николай Иванович 117
Кузнецов С. 269
Кузнецова 242
Кузнецова Вера Александровна 185
Кузнецова Ирма Яковлевна 201
Кузнецова М.А. 280,292
Кузнецова (Срогис) Нина Александровна 180
Кузнецова Н.П. 94
Кузнецовы (Коваль) 177
Кузько Николай Николаевич Награды 
Кузьменко 86
Кузьмин А.Ф. Награды 
Кузьмин Василий Павлович Награды 
Кузьмин Виктор Васильевич 181
Кузьмин Николай Алексеевич 181
Кузьмин Сергей Матвеевич Награды 
Кузьмин Сергей Александрович 181
Кузьмин Фёдор 170
Кузьмина Л.И. 280
Кузьмина (Астафьева) Людмила Витальевна См. Астафьева
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Кузьмина Людмила Гавриловна 54
Кузьмина Нина Гавриловна 54
Куйбышев Валериан Владимирович 182
Куканова Назима 200
Куклин Николай Владимирович 182,256
Куксгаузен Д. 288
Куксгаузен Константин Александрович 305
Кукузов Клыш Награды 
Кукус Филипп Филиппович 288
Кукушкин Дмитрий Романович 183
Кукушкина (Пугачёва) Екатерина Степановна 183
Кулабухов Владимир Васильевич 34-36,86
Кулабухова Тамара Владимировна 34,35
Кулаев Андрей Гордеевич 24,87,183,327
Кулаев Виталий Андреевич 122
Кулаев Михаил Андреевич 65,184,280
Кулаев Николай Андреевич 4,35, награды 
Кулаева Алевтина Николаевна 34,36
Кулаевы Семья 222
Кулахметов Мурат Жунусович 274
Кулибаба Гавриил Павлович, семья 66,169,223
Куликов 170
Кулманов Мухтар Юсупович 301
Култаев Амандык 316
Култаева Мария Файзуловна 201
Кульбаев Ш. Награды 
Кульдеева Жанна 115
Кульдеева Махаббат 115
Кульжанов Кусеин 149
Кульжанов С. Награды 
Кулькаев Жусуп 343
Кульмизов Николай Григорьевич 74
Культанов Кадыргалей Награды 
Кумпеев Куаныш Искалеевич Награды 
Кумпеева Татьяна Петровна 36
Кунафей 37
Купала Янка 297
Куприянов Д.А. 79
Курбатов Виктор Григорьевич 78
Кургаев Александр Никифорович 246
Курдюков Василий Епифанович 28
Курдюков Епифан 28
Курдюкова Т. 28
Куржуков Лаик Куржукович 96, награды 
Курилов Фёдор Александрович 157
Куринайтес 170
Куркунайте 170
Курлаев Дмитрий Тимофеевич 17, 34,191
Курлаева Вера Георгиевна 57
Курлыков Владимир Иванович Награды 
Курмамбаев А.К. 316
Курмангалиев Каспай 109
Крумангалиев Мубарак Награды 
Курмангалиев С.К. 292
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Курманов А. 85
Курманов Айсауд Берункулович (Бердикумович) 75
Курманов Расамбай 205
Курнаков Н.И. Награды 
Курносов В.Ф. 246
Курочка С.С. 87
Курочка Степан Ал. 238
Курочкин Александр 75
Курочкина Раиса Ивановна 179,280,318
Курочкины 258
Курунчук А.Ф. Награды 
Курушев Карасай Куанышбаевич 121,167
Курушева Баянслу Жанузаковна 197
Курушева В.С. 246
Курышко Пётр Давыдович 28, награды 
Кусаинов Тулемис Мукатаевич 141
Кусмухамбетов Тулубай Награды 
Кутбанбеков 272
Кутеева Аягуз Бектуровна 188,197
Кутмухамбетов К. 85
Кутрашева Бакыт 115
Кутрашева Жанна 115
Кутуков В.С. Награды 
Кутуков Д.Ф. 208
Кутуков Игорь Петрович 38
Кутуков Н.Михайлович Награды 
Кутуков Я.С. Награды 
Кутукова К. 241
Кутукова (Сорокина) Марина Мироновна 208
Кутчик В.И. 85
Кутырёв Владимир Капитонович Награды 
Куфтин Алексей Никандрович 179,188
Кухтицкий Фёдор Ясонович 188, награды 
Куцерубов Валерий Константинович 127
Куцерубова Мария Андреевна 127
Кучеренко 185
Кучеренко Андрей Михайлович 156,157
Кучеренко Валентина Дмитриевна 188
Кучеренко М.М. 86
Кучма Владимир Николаевич 35
Кучма Нина Николаевна 34
Кушербаев Едрес Капчакович 225
Кушербаев Мухамет Кушербаевич 332
Кушнир Николай 5
Кущ Дмитрий 222

Л
Лабазанов Антон Лабазанович 31
Лабазанова Наталья Николаевна 50,185,121
Лабер (Лыбер) Эмиль Антонович 57,125
Лаврентьев А.Н. Награды 
Лавриненко И.Д. 340
Лагутова В.И. 280,322
Лазарев Михаил Васильевич 189
Лазарев Семён Тимофеевич Награды 
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Лазин В.Д. Награды 
Лазо Сергей 304
Лантратов Вячеслав Николаевич 67
Лаптев Анатолий Васильевич Награды 
Ларина Анна Юрьевна 35
Ларионова Е.И. 85
Ластовира Исаак 92,167,168,175,176,189
Ластовира Яков Андреевич 169
Латыпов Ф. 85
Лебедев Антон Александрович 189,228
Лебедев Б.П. 78
Лебедев Валентин Витальевич 174
Лебедев Леонид Викторович 69
Лебедев Михаил Дмитриевич Награды 
Лебедев Николай Николаевич Награды 
Лебедева Ираида Афанасьевна 170,189
Лебедевы Семья 200
Лебедянцев 292
Левашов Владимир Семёнович 133,190
Левашов Юрий Владимирович 94
Левен Давид Данилович Награды 
Левин В.Д. 274
Левин Николай Яковлевич 31
Левина К. 32
Левченко Василий Григорьевич Награды 
Левченко Владимир Николаевич Награды 
Левченко Степан Иванович 193
Леденев Виктор Петрович Награды 
Лежнин Виктор Михайлович Награды 
Лезин Илья Егорович 260
Лейн Арон Аронович Награды 
Лемешко Галина Ивановна См. Шамсутдинова
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 47,235
Лень Оксана Владимировна 54
Леонов Алексей Архипович 174
Леонов К.Ф. Награды 
Леонова Анна Ивановна 133,190
Леонтьев Алексей Дмитриевич 170-171, награды 
Леонтьев С.Н. 274
Лепин Анатолий Яковлевич 132
Лепихова Александра Дмитриевна Награды 
Лепоринская Софья Александровна 60,225
Лесковский Дмитрий Терентьевич 225
Лесничая Евдокия Гавриловна 29
Лесничая Лидия Иосифовна 35
Лесничий Александр Иванович 34,36
Лесняк Вера Фёдоровна 126
Леушин Веннадий Алексеевич 191, награды 
Леушин Владимир Михайлович 191
Леушина Ольга Николаевна 75
Лизогуб Константин Степанович 285
Лизогуб Николай Иванович 275, награды 
Лизогуб С.И. 85
Лизунов Валентин Александрович 138
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Линников Иван 168
Липанин Сергей Александрович 79,265
Липанина Т.В. 276
Липатов Николай Геннадьевич 235
Липская Светлана Васильевна 36
Лисичкин Пётр Степанович 289, награды 
Лисовская Светлана Викторовна 32
Лисовский Александр Владимирович 317
Лисовский Андрей Сидорович 28,60,178
Лисовский Владимир Андреевич 261
Лисовский Сидор 156,223
Литвиненко Николай Прокофьевич 145,191
Литвинов Александр Александрович Награды 
Лихачёв 166
Лихитская Вера 288
Лихолат Александр Афанасьевич Награды 
Лихолат Афанасий Спиридонович 87,191, награды 
Лихолат Виктор Афанасьевич 192, награды 
Лихолат Династия 102
Лихолат Николай Афанасьевич 192, награды 
Лихолат Татьяна Анатольевна 117
Лицкевич Геннадий 190
Личкун Александр Владимирович 192
Лобачёвы Семья 154
Логвинов Дмитрий Иванович 117,167,272
Логвинов Пётр Иванович 107,175
Логвинов Сергей Петрович 31,75
Логвинова Людмила Викторовна 322
Логвинова Мария 177
Логвинова Раиса Яковлевна 35,36,116,185
Логинов (Логвинов) 87,127,192
Логинова В.М. 27
Лойко Трофим Романович 17,70
Локтионов Владимир Иванович 211
Локтионов Владимир Петрович 176,193
Лончаков Юрий Валентинович 174
Лопатин Олег Петрович 342
Лопатин Петр Никитович 35,75
Лосев 157
Лотарев Николай Алексеевич 35
Лотарева Л.А. 285
Луговой 340
Лузин Г.П. 289
Лукинский Иван Владимирович 132
Лукьяненко М. 28
Лукьянова Наталья Васильевна 36
Лупанова Александра Григорьевна 84
Луц Иван Данилович Награды 
Лущикова Ольга Васильевна 197
Лыба (Безгодько) Александра Степановна, семья 194
Лыба Григорий 317
Лыба Игнат 222
Лыба Ирина Александровна 94
Лыба Людмила Петровна 34
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Лыба Мария Петровна 35
Лыба Наталья Фёдоровна 36
Лыба Сергей Игнатьевич 194,288
Лыба Тимофей 57
Лыба Юрий Григорьевич 98,188
Лыбер Эмиль Антонович См. Лабер
Лынова Галина Фёдоровна 35                                                                                                                                       
Лысенко 162
Лысенко А. 247
Лысенко Любовь Алексеевна 229
Лысенко Людмила Михайловна 189
Лысенко Николай Николаевич 270
Лысенко Т.В. 85
Лысунец А.И. Награды 
Лысунец Светлана Иосифовна 5,116
Лысунец Снежана 243
Лысый П. 194
Лычагин Иван Павлович 195
Лычагин Сергей Павлович 72,74,194,247
Львов Владимир Васильевич Награды 
Люкшина Ирина Викторовна 195
Люляева Наталья Борисовна 280
Лямпе А. 283
Ляховец Иван Саввич Награды 
Ляш Семья 177
Ляшенко 134
Ляшенко Александр Борисович 36
Ляшенковы (Ляшенко) Ксения и Дмитрий 168

М
Маврин 170
Мавров Василий Борисович 69
Магамбетов 81
Магзумов 174
Магзумов Болажан Магзумович 36,107
Маденов Бекет 70
Мажирин Алексей Филиппович 222, награды
Мазамбетов Ш. 205
Мазур Е. 242
Мазурук Василий Николаевич Награды 
Мазурук Николай Васильевич 297
Майлыбаев Ергоныс Октанович Награды 
Макагон Григорий Иванович Награды 
Макаев 231
Макаев Борамбай (Буранбай) Макаевич 138,149,166,172
Макаев Жулаушбай Барамбаевич 222
Маканалы, бай 279
Маканов Б. 58
Маканов Кинесаре Муслимович 

(Кинисаре Мусленович)
72,225

Маканов Муслим 206
Маканов Муслен Мендогалеевич Награды 
Маканова Евгения (Жанылшак) Муслимовна См. Дусаева
Маканова Мугульсин Аманжуловна 141
Макаревский Сергей 171
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Макаревский Сергей Васильевич Награды 
Макаренко А.А. 264
Макаров Александр Васильевич Награды 
Макаров Анатолий Степанович 196,20, награды
Макаров Николай Дмитриевич Награды 
Макаров Олег Григорьевич 174
Макаровы Семья 154
Макашев Малибай Нуржигитович 269, награды 
Макашева Акжан Майлибаевна 22
Макашева Базар 200
Макиевский Григорий Семёнович 166,178, награды 
Макиевский Николай Николаевич 35,98
Макиевский Николай Семёнович Награды 
Максимов Геннадий Сергеевич Награды 
Максимович 69
Максимочкина Алла Ивановна См. Короткова
Макушин Ю.А. 127
Малбагаровы Семья 90
Малев Семён Семёнович 225
Малева 225
Маленков Георгий Максимилианович 196,249,309
Малкин Яков Васильевич 56
Малков Владимир Михайлович Награды 
Малов Фёдор 169
Малый 287
Малыхов Николай Александрович Награды 
Малышев Иван Михайлович 344
Малышев Н.М. 259
Малышевский (Малишевский) Аркадий Николаевич 87
Мальнев Сергей Петрович 170
Мальнева (Цветкова) Мария Ивановна 197
Мальцев В.К. 85
Мамаков Х. 288
Мамонов 178
Мамонов Александр Яковлевич 288
Мамонов Алексей Степанович 317
Мамонов Николай 284
Мамонов П. 288
Мамоновы Братья 342
Мамонтов Николай Дмитриевич Награды
Мамыкин Ф. 233
Манаков Геннадий Михайлович 174
Мананников Трофим Алексеевич 144
Манюгин Александр Николаевич 34-36
Маракулин Н.И. 292
Мардер Борис Львович 62,128,289, награды 
Маринин Александр Андреевич Награды 
Маринко Екатерина Леонтьевна 198
Маркин А.А. 260
Маркин Г. 85
Маркин Иосиф Борисович 16,198
Маркина Зоя Николаевна 198
Марков Матвей Афанасьевич 264
Мармаров 202
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Мартынов 93
Мартынов Евгений Григорьевич 199,240
Мартынов Н.М. 240
Мартынюк Иван Платонович 78,265
Марушевский Владимир Владимирович 340
Марущак Анна Савельевна 75
Марченко Пётр Филиппович 67
Марченко Тимофей Ефимович 253
Масленков Георгий Яковлевич 56,125
Мастрюков 340
Матвеев Александр Константинович 303
Матвеев Владимир Алексеевич Награды 
Матвеев Ю.Г. Награды 
Матаев 147
Матвиенко 310
Матвиенко Афанасий Яковлевич 238
Матвиенко Василий Яковлевич 199,314
Матвиенко Владимир Иванович 110
Матвиенко Е.В. 70
Матвиенко Георгий (Егор) Тихонович 75
Матвиенко Валентина Ивановна 72,246
Матвиенко Гаврил Лукьянович 200
Матвиенко Дарья Васильевна 86
Матвиенко Дмитрий Лукьянович 200
Матвиенко И.В. 167
Матвиенко Лукьян 200
Матвиенко (Астафьева) Мария Васильевна 33
Матвиенко Пелагея Лукьяновна 200
Матвиенко Прасковья Тихоновна 200
Матвиенко Семья 7,200
Матвиенко Сергей Иванович 200
Матвиенко Тихон Лукьянович 200
Матвиенко Яков Лукьянович 199,200
Матвиенкова Анастасия 168
Матковский Михаил Иванович Награды 
Матненко 284
Матненко В.Т. 342
Матненко Валерий Анатольевич 285
Матненко (Мотненко) Иван Иванович 17
Матненко Л.А. 280
Матненко Р.С. 85
Маттис И.К. 342
Матузков 72
Матузков (Матузок) Андрей Иванович 252, награды 
Матузков В.И. 238,251
Матузков Пётр 260
Махамбетов Какимбек  Нурахметович Награды 
Махамбетов Рамазан 269
Махиня Яков Онуфриевич 238
Махонько Василий 138,201
Мацарский 319
Мацуев Денис Леонидович 201
Мачнев Иван Михайлович 327
Мачнев Михаил Иванович 201
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Мдивани Георгий Давидович 132
Медведев Ксенофонт Аркадьевич 55
Медведев М. 158
Межуев А.Ф. 292
Мелекесов В.Г. 295
Мелешко Антонина 230
Меликова А.Г. 125
Мельник Григорий Петрович 269, награды 
Мельников 317
Мельников А.А. 319
Мельников Иван Алексеевич 285
Мельников С. 75
Мельников Трофим Николаевич Награды 
Мельникова 242
Мельникова В.А. 70
Мельникова Любовь Степановна 32,117,322
Мельникова Светлана 229
Мендикулов Малбагар Мендикулович 16,203-204
Мендыбаев А. 316
Мендыбаева К.С. 188
Мендыбаева Маржан Рахимбаевна 188
Мендыкулов М. Награды 
Мендыкулов Жарекеш Мендикулович 259
Мендыкулова Алима 201
Меншутин А.П. 90
Меньшенин 284
Меньшинин Яков Павлович 60
Мережко Виктор 298
Меремьянин Сергей Иванович Награды 
Меренков Борис Николаевич 246
Меренкова Дарья Дмитриевна 60,225
Мержакупов А. 141
Меркурьева Александра Семёновна 225
Месяц Валентин Карпович 204
Мещеряк, Мещеряковы 207
Мидюк Николай Степанович 207, награды 
Мизимбаев 28
Мизин Пантелеймон Кузьмич 259, награды 
Мизина Раиса 28
Мильков Ф.Н. 10
Мимбаева Жанна 115
Минов Алексей Андреевич 97
Мирманов А. 97
Миронов М.К. 107
Миронова Е. 28
Мирошкин Алексей Николаевич 69
Мирошниченко Семья 90
Мирошниченко Ю. 170
Мирун А. 28
Митрофанова 86
Митрошин 193
Митцев Иван Александрович Награды 
Митюшев Владимир Петрович 208
Митюшова Дарья Кирилловна Награды 
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Михайленко Владимир Дмитриевич Награды 
Михайленко Дмитрий 28
Михайленко Н.Н. 340
Михайленко Пётр Кононович 185
Михайлов 167
Михайлов Александр 26
Михайлов Юрий Витальевич 40,209
Михайлов Юрий Спиридонович Награды 
Михайлова Александра Федоровна 16
Михайлова Евдокия 168
Михайлова Людмила Михайловна 94
Михайлова Л.Ф. 246
Михальский 307
Михальский Иван Михайлович 69
Михненков Александр Владимирович 35
Михно Ефросинья Алексеевна См. Степаненко
Мишин Вячеслав 78,314
Мищенко 209
Мовчан Самуил Григорьевич 254
Моджин Семён Маркович 71,148
Моисеев Алексей 168
Моисеев Иван Моисеевич Награды 
Моисеев П.И. 78
Мокроносов Василий Савельевич 259, награды 
Мокроносов Николай Николаевич 197
Мокроносова Нина Николаевна 209
Молбагаров Темербай Кенжибаевич Награды 
Молчанов Виталий Митрофанович 230
Молчанов Валентин Всеволодович Награды 
Моляка Валентина Ивановна 103
Моргун Н.И. 103
Мордасов Василий Александрович Награды 
Мордасова Тамара Георгиевна Награды 
Мордвинов 310
Морозов Валерий Петрович 196
Морозюк Иван Васильевич 284
Мороков Вячеслав Михайлович Награды 
Мосензов Владимир Иванович 36,109
Москаленко 170
Москаленко Иван Фёдорович 280
Москвинов Г.А. Награды 
Мостовая Татьяна Никитична 28
Мостовой А. 319
Мостовой Н.Н. 319
Мотненко Антон Назарович 17,70
Мотревич Владимир Павлович 73
Мочёнов Константин 78,314
Мубаширов Асхат 170
Муканов Елеусиз 258
Муканов Кумубай (Куанжбай, Кушебай, Кущенбай) 193, награды 
Муканов М.С. 118
Муканов Мухамеджан 258
Муканов Тургумбай 109
Муканов Угизбай 109
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Муканова В. 32
Мукатаева К.Б. 30
Мукатаева Масата Мукатаевна 86
Мурат, бай См. Баймурат
Мурашёв 102
Мурзина См. Тимофеева
Мусагалиев С.У. 202
Мусагалиева А.А. 292
Мусалов Фаттых Хисмутдинович 57
Мустафин Аскар Габбасович 213
Мустафин Махмутжан Зулхарнаевич 36
Мустафин Мурзагали 293
Мухамбетов Азамат 326
Мухамбетова Д. 115
Мухамедов А.Б. 103
Мухамедов Бакыт Сактаббергенович 121,213
Мухамедов Нигметжан Мухамедович 213
Мухамедова Зилькия Шагировна 201
Мухамедьяров Казбек Курмангалеевич 326-327
Мухамедьяров (Мухамедяров) Курмангалий Успанович Награды 
Мухамедьярова Алия 115
Мухамедьярова Клара Казихановна 54
Мухаммед 118
Муханиязов Марат Бисенгалиевич 297
Мухина Антонина Николаевна 298
Мухтарулина А.А. 274
Мущенко Анна Ясоновна 278
Мущенко Игнат 128
Мущенко Климентий 247
Мындря В.И. Награды 
Мысливка Григорий 238,288
Мясников 164,252
Мячин В.Н. 340
Мячина 32
Мячина Любовь Ивановна 298
Мячина Наталья 273

Н
Набока Григорий Никитич 193
Надеев Н.П. 245
Надеин Иван Иванович Награды 
Надеина М.В. 272
Надирова Назипа 201
Надкерничий В. 66
Назаров Александр Степанович 214
Назин Василий Петрович Награды 
Назымок Константин Яковлевич 85,200,286,323
Назымок Надежда Степановна 86
Назымок Пётр Константинович 17,107,117
Наймамбаев К.Ж. Награды 
Найманова А. 241
Найпак (Сорочкина) М.И. 292
Накупбаева Акилкис Жаксылыковна 54
Намазгулов О.Д. 327
Намазова Кунслу 75
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Нарская 55
Наседкин Александр Федорович 35,215,285, награды 
Наседкина Анисия Ивановна 34,36
Наседкины 258
Насыбуллин Ильдар Ирмутович 90,121
Наточий Виктор Фёдорович 215
Наточий Владимир Викторович 215
Наумов Александр Иванович Награды 
Наумова Л.Ф. 57
Науразбаева Бакит Награды 
Наурзбаева Татьяна Кувандыковна См. Самоделкина
Невский Б.М. 289
Недорезов И. 86
Недоступ Александр Михайлович Награды 
Недоступ Григорий Андреевич 25,246, награды 
Некипелов Н.И. (Н.Д.) 86
Некипелова А.Д. 86
Некраш Виктор Григорьевич Награды 
Нельга И.И. 265
Немакина Мария Ивановна 225
Неманихина Антонина Андреевна Награды 
Немерицкий Адам Адамович Награды 
Немерицкий Анатолий 316
Немятый Григорий Васильевич Награды 
Непрокин Анатолий Викторович 17
Нестеренко 86
Нестеренко Михаил Андреевич 217
Нестерова Тамара Михайловна Награды 
Нефёдов Иван Павлович Награды 
Нефёдова З. 85
Нехай Анатолий Фёдорович 69
Нечипорук Василий Степанович Награды 
Нивин 242
Нивин Валерий Павлович 35,78,314
Нивин Павел Гаврилович 253,259,272
Нивина Любовь Григорьевна 36
Нижегородов Николай Семёнович Награды 
Никитенко 126
Никитин Пётр Афанасьевич 191
Никитина 168
Никитина Галина Петровна 322
Никифорьян Галина Юрьевна 272
Никифорьян Олег Аурельсович (Алексеевич) 110,316
Никель Давыд Петрович Награды 
Никифоров Пётр Кузьмич Награды 
Никкель Яков 26
Николаев 167
Николаев Валентин Георгиевич 117,280
Николаев Валерий Петрович 57,218
Николаев Георгий Исаакович 56,125
Николаев Лука Дмитриевич 225-226
Николаева Александра Викторовна 122
Николаева А.И. 116-117
Николаева Галина Николаевна 57
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Николаева Светлана Николаевна 86
Николаенков Александр Дмитриевич 38
Николаенкова Анна Васильевна Награды 
Николай I 219
Никольская Ольга Григорьевна 60,225
Никольский 333
Николюк Абрам 218
Николюк Демьян 218
Николюк Пётр Абрамович 218
Николюк Прохор 218
Николюк Семья 218
Никуленков Николай Дмитриевич 34
Никуленкова Александра Ивановна 36
Никульча Иван Пантелеевич 218, награды 
Никульча Николай Пантелеевич Награды 
Никульча Пётр Пантелеевич 218, награды 
Новиков Борис Фёдорович 296
Новиков Владимир Николаевич 110
Новиков Виктор Пантелеевич Награды 
Новиков Виталий Вячеславович 167
Новиков Вячеслав Юрьевич 138,221,280,333
Новиков Иван Петрович 75
Новиков Николай Петрович 342
Новиков Олег Вячеславович 168
Новиков П.З. Награды 
Новиков Сергей Юрьевич 188,265
Новикова Екатерина Борисовна 280
Новикова Людмила Павловна 35
Новиковы Семья 154
Новожилов К. 167
Новокрещенов Г.В. 333
Ноздрачёв Анатолий Сергеевич 102,223, награды 
Ноздрачёв Василий Сергеевич 102, награды 
Ноздрачёв Иван Сергеевич 102
Ноздрачёв Пётр Сергеевич 102,123, награды 
Ноздрачёва Н.Н. 322
Ноздрачёва Светлана Сергеевна См. Тымченко
Ноздрачёвы Семья 96
Номеровченко Александр Иванович 327
Носачёв М.А. 246
Носачёв Сергей Николаевич 36
Носенко Галина Ивановна Награды 
Носов Н.Е. Награды 
Нотыч Семья 177
Нургалиев Алтай 26
Нургалиев Ж.Н. 107
Нургалиев С. Награды 
Нургалиев Саламат 93
Нургалиева Айнагуль 291
Нургалиева Мадина Жумагазиевна 94,291
Нургалиевы 246
Нуржанов А. 85
Нурманов Аяган Туребекович 18,142,223
Нурманов Равиль Награды 



428

энциклопедияименной указатель

Нурмаханов Б.Н. 121
Нурмаханова Т. 85
Нурмуканов 69
Нурмухамедов А. 292
Нурпеисова Жанила Абдрахмановна 224
Нуртаев Е. 22
Нуртдинов Равиль Нуртдинович Награды 
Нуртдинова Галина 196
Нуртышев Азат Тулегенович 193
Нусс Анна Андреевна 189

О
Обломов Александр Никитович 74
Образцов Матвей Терентьевич 225
Обручев Владимир Афанасьевич 136,227
Обухов Павел Михайлович Награды 
Оверин Кузьма Никитич (Николаевич) 16,223,227
Оверина К. 28
Оверина М. 28
Овсянников Н.В. 265
Овцинов Иван Александрович Награды 
Овчинников Борис Андреевич 339
Овчинников Виктор Владимирович 36
Овчинников Владимир Робертович 326
Овчинников Владимир Филиппович 171
Овчинников Георгий Петрович Награды 
Овчинников Ф. 329
Огарёв Борис Николаевич  Награды 
Огольцов П. 317
Огорельцев В.А. 246
Озлов В.И. 289
Окминский Сигизмунд Маркович 228
Окуджава Булат 298
Олейник Владимир Иванович 107, награды 
Олейник Константин Артёмович 178,252,286, награды 
Олейник Н.И. 319
Олейник М. 28
Олещенко Семья 222
Олисов Николай Дмитриевич 175,280, награды 
Олисова М.М. 340
Омар 118
Омаров С. 205
Омеличкин Виктор Павлович 280
Омельчук Фёдор Михайлович 261
Орехов 306
Орешков И.Д. Награды 
Орищенко Яков Петрович 230,315
Орлов Н.П. 342
Орлова В.А. 289
Орынбаев Ж. 20
Осадченко А.Р. 103
Осипов А.П. 127
Осман 118
Осмоловский Пётр Порфирьевич 176,230,339
Основин Лазарь Николаевич 190
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Оспанов 138
Останина Н.К. 117
Остапчук Надежда Исааковна 34-36
Остапчук Т.Е. 253
Остапчук Фёдор 59
Острогляд Михаил Арсентьевич 28, 29,231, награды 
Охранюк-Черский Григорий Сильверстович 24, 31,42,68,80,83,87,90,92,

109,119,127,232
П

Павленко 190
Павленко Павел Иванович 238
Павлинов Валериан Викторович 233
Павлов А. 253
Павлов Алексей Николаевич 287
Павлов Иван Фомич 16,227,233
Павлова Л.А. 292
Павлова Мария Михайловна 225
Павлова М.С. Награды 
Павлова Полина Алексеевна 70,86,286
Павловский 144
Павлюков Игорь Александрович 38,327
Палагина Н.А. 66
Пальниченко Павел Денисович 176, награды 
Панасенко Иван Филатович 306
Панасюк Андрей Иванович 24,177
Панасюк Александр Андреевич 29,90,236
Панасюк Татьяна 90
Панова А.Н. 125
Пантелеев Юрий Сергеевич 5,34,185,259
Пантелеева (Зилист) Галина Наумовна 5,94,181,236
Панурин Иван Максимович Награды 
Панфёрова Валентина Михайловна 85
Панчук Д. 74
Панчук Иван Максимович 269, награды 
Панчук Юрий Иванович Награды 
Папыкин Александр Иванович 236
Парунов Михаил Иванович 225
Парфинович Виктор Николаевич Награды 
Паршин И. 136
Паршина Зинаида Петровна 276
Пасрутдинова Татьяна Ивановна 322
Паськов Юрий Александрович 236
Патраков Сергей 26
Паульс Иван Андреевич 211
Пахновский Виктор Павлович Награды 
Пахновский Пантелей Моисеевич Награды 
Пацай Василий Калентьевич 236, награды 
Пацай Михаил Иванович Награды 
Пашинная В.А. 85
Пашинный Сергей Иванович Награды 
Пащенко Александр Кириллович 133,236
Пельтцер Татьяна Ивановна 39,132,236
Пеннер В. 259
Пеннер Мария 140
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Первадчук 32
Первадчук Владимир Павлович 237
Первадчук Екатерина Иосифовна Награды 
Первадчук Исаак Васильевич 238
Перевозник 205
Переметленников (Перемешлен-
ников)

Порфирий Иаковлевич 254

Перепичай Ирина Степановна 318
Перешеин 62
Пермяков Алексей Валерьевич 66
Пермяков Валерий Васильевич 239
Перовский Василий Алексеевич 135,152,219-221,239,262,

309,343
Першин Иван Григорьевич Награды 
Пестов 342
Петина Надежда Гавриловна 234,239
Петранек Ян 326
Петренко В. 75
Петренко (Анфимова) Елена 75,214
Петров Александр Григорьевич Награды 
Петров Александр Николаевич 164
Петров Алексей Иванович Награды 
Петров Анатолий А. Награды 
Петров Владимир Михайлович 56,127
Петров Иван Владимирович 16,240
Петров И.С. 158,146
Петров Михаил Петрович 69
Петров С. 133
Петров Сергей Александрович 235
Петров Ф. 203
Петрова См. Гряда
Петрова Анна 5
Петрова В. 74
Петрова Вера Николаевна 23,106
Петрова (Кадина) Галина Васильевна 240
Петрова Т.К. 292
Петрова Татьяна Юрьевна 240
Петровы Семья 24
Петрухин Анатолий Александрович 34,36
Петухов Владимир Юрьевич 107
Петухова Надежда Николаевна 343
Петянин Николай Тимофеевич 34
Пётр Первый 104
Пивень Н.С. 32
Пивоваров А.П. Награды 
Пигарев Семья 223
Пиголев Владимир 26
Пикалов Владимир Петрович 170, награды 
Пилипенко 144
Пилипенко Алексей 248
Пилипенко Лидия Ивановна 34
Пильгаева Раиса Александровна 191
Пилюгин Алексей Владимирович 222
Пилюгин Павел Сергеевич 30
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Пионт А.П. 85
Писарев И.М. 86
Пискунов Леонид Тимофеевич Награды 
Писчасова М.Г. 30
Питеев Фёдор Яковлевич 135
Питецкая Ирина Александровна 36
Плаксен Елена Андреевна 27
Плаксен Тонке Яковлевич 27
Плаксина (Нойкина) Елена Васильевна 243
Плешков Николай Александрович 244,298
Плешкова Галина Николаевна 274
Плотников 190
Плохотниченко Александр Ферапонтович 133,140,212,244, награды 
Плохотниченко Нина Николаевна 244, награды 
Плохотниченко Юрий Александрович 133,244
Плугатырь А.А. 169
Плугатырь А.Г. 342
Плугатырь Александр Иванович 193,244
Плугатырь Анатолий Иванович 244
Плугатырь Иван Лаврентьевич 216
Плугатырь Лаврентий Григорьевич 238
Плугатырь П. 259
Погодина Валентина Ивановна 36
Погорелова К. 291
Погорелова М.В. 200
Подкопаев Иван Михайлович 66,193, награды
Подласов 168
Подласова М. 28
Поздеев Василий Григорьевич 144
Поздеев Виктор (Виталий) Леонтьевич Награды 
Поздеева (Иванова) Мария Петровна 278
Познанский В.Т. Награды 
Позняк Елена Ивановна 121
Покарюк Анатолий Васильевич Награды 
Покусаев В. 275
Покусаева Любовь Борисовна 94,115-116,189
Полев Егор Михайлович  Награды 
Полежаев А.Н. 66
Полещук А.И. 86
Полещук Василий Сысоевич Награды 
Полещук Виктор Васильевич 248
Полещук И.В. 327
Полещук Сысой Антонович 288
Полищук Пётр Иванович 248
Полонский Филипп 238
Полуянова Мария Николаевна 253
Полькаева Н.В. 272
Поляков Дмитрий Александрович Награды 
Поляков Николай Архипович Награды 
Полякова Зинаида Филипповна 275
Полякс 170
Поляничко Виктор Петрович 249
Полянский Дмитрий Степанович 249
Пометун Арсентий Романович 87



432

энциклопедияименной указатель

Пометун Мирон 250
Пометун Михаил 250
Пометун Надежда Николаевна 34,35
Пометун Пётр Степанович 25,250
Пометун Роман Тарасович 25,179,202,238,250
Пометун Степан Романович 25,238,246,250
Помогаев Александр Григорьевич 211
Поморцева Наталья 318
Пономарёв 225,254
Пономарёв Федот 168
Пономарёв Сергей Тимофеевич Награды 
Понявкин В.А. 167
Попивненко Александр 313
Попивненко Пётр Егорович Награды
Попов Александр Михайлович 56
Попов Александр Николаевич 28,251
Попов Анатолий Феофанович Награды 
Попов Василий Яковлевич Награды 
Попов Герман Яковлевич 138
Попов Л.К. 225
Попов Сергей Александрович 251,261
Попова Зинаида 210
Попова Лидия Константиновна 225
Попович 107
Попович Лука 87
Попович Мария 157
Попович Павел Романович 174
Порватов Иван Тихонович Награды 
Порубов (Порбцов) А.И. Награды 
Порядина Валентина Яковлевна 85
Постников Александр Алексеевич Награды 
Постников Иван Михайлович Награды 
Постышев Павел Петрович 304
Потапов Владимир Юрьевич 38
Потаскаева Юлия 241
Потаскаева Я. 241
Потехин Леонид Маркович Награды 
Потёмкин 144
Потол Трофим 25
Пофтальный Пётр Васильевич 17
Похил Елисей Данилович 262
Похил Семья 222
Почников Ефим 168
Пригоровский 38
Призант Лев Семёнович 255
Призант Ревекка Ефимовна 254
Прилепин Владимир Михайлович Награды 
Присяжнюк М. 60
Присяжнюк Яков Поликарпович 60
Прокопенко Абрам Пантелеевич 24,257
Прокопенко Георгий Степанович Награды 
Прокопенко И.И. Награды 
Прокопенко Иван Абрамович 257, награды 
Прокопенко Иван Петрович Награды 
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Прокопенко Пётр Абрамович 24,177, награды 
Прокопов Александр Анатольевич 257,326
Проноза Александр Сергеевич Награды 
Просвиркин Андрей Григорьевич Награды 
Проскурин Владимир Дмитриевич 144,258, награды 
Проскурякова Дарья Илларионовна 225
Прохоров Анатолий Кириллович 69
Проценко В.Ф. 289
Прошкин Кузьма Филиппович 306
Прусова Н. 85
Пряникова Ольга Емельяновна Награды 
Пуговкин Михаил Иванович 132,258
Пургаев Евгений Петрович Награды 
Пургина Галина Клементьевна 57, награды 
Путинцевы Семья 154
Путря В.В. 340
Пушкин Александр Сергеевич 239
Пхиденко Сергей Николаевич 189
Пылаев В.В. 264
Пыльнев Александр Ильич 36
Пысь Дмитрий Павлович 72

Р
Рагозин Лев Николаевич 132
Радаев Александр Иванович Награды 
Радаев В.А. 333
Радаев В.В. 311
Радин Н. 317
Радлов В.В. 327
Радченко Д. 133
Раздобудько 164,223,252
Разин 157
Разина А.И. 30
Разинкин Николай Андрианович Награды 
Разов(а) М. Награды 
Разумовский А.К. 239
Раинкулова (Асамбаева) Кульпаш Нагашбаевна 269
Раисова Б. 37
Раисовы Семья 37
Райдугин Николай Анисимович 28,260, награды 
Ракова (Шемякина) Антонина Васильевна 34,35
Рамазанов Хамза Давлеткулович 261
Рамазанов Хасен Награды 
Расмухамбетов Бартай 190
Рассоха 288
Рассоха Василий Иванович 209
Рассоха Сергей Васильевич 110
Ратушные Семья 177
Ратушный Владимир Алексеевич 111
Рахимкулов Хайрула Яхиевич 69
Рахимов 158
Рахматуллин А.З. 259,292
Рахматулин Мансур Хананович 78
Рахматулина Фрида Петровна 35,117,280
Реброва Ирина Александровна 122
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Рева Н. 288
Ревгун Иван Андреевич Награды 
Резванова Галия Хафизовна 267,272
Резепкин Иван Алексеевич 60,85, награды
Резинкин Геннадий 27
Резинкины Семья 27
Ремизов Павел Михайлович 238
Реперчук (Белич) Валентина 32,315
Реперчук Владимир 32
Решетов Леонтий Андреевич 17,225
Решетова Ирина Фроловна 225
Ривкус Анатолий Савельевич 93
Ривкус Екатерина Павловна 94
Робенсторг Владимир Николаевич 296
Рогов Валерий Евдокимович 265
Рогов Евгений Евдокимович 138,176,243,247,265
Рогозная Галина Ивановна Награды 
Родимцев Александр Ильич 266
Родина Тамара Фёдоровна 121,266, награды
Родионов К.М. 292
Родионова А.Н. 85
Рождественский Валерий Ильич 174
Рожин Н.П. 289
Рожина Галия Фиргатовна 188
Рожков Александр Викторович 267
Рожков Евгений А. 171, награды 
Рожков Иван Алексеевич 63,170,267, награды 
Розенфельд Эмма Эммануиловна 57
Романенко Андрей Кириллович 87,238
Романенко Иван Кириллович 238
Романенко Павел Кузьмич Награды 
Романов Николай Александрович 

(Николай II)
52

Романов Павел 158
Романова Нина 205
Ромаславский 84
Ронин Анатолий Сергеевич 267
Рослякова И.М. 295
Рощепкин Александр Гаврилович 66
Рубцов Вячеслав Иванович 342
Рубцова Любовь Ильинична 175
Рудаков Владимир Александрович 302
Рудаков Олег Владимирович 297
Рудакова Анастасия 291
Рудакова Г.Г. 86
Руденко Николай Иванович 267
Рудыко Иван Терентьевич 28
Рудыко Матрёна Андреевна 201
Рудыко Терентий 288
Русакова Т. 125
Русанова Галина 78,314
Русинов Александр Александрович 296
Русов Григорий Иванович 112
Рыбалкин 193



435

энциклопедия    именной указатель

Рыбалко 178
Рыбалко Михаил Зиновьевич Награды 
Рыбалко Яков 24
Рыжиков Иван Яковлевич 176, награды 
Рыжков Василий Алексеевич 196
Рымбаева Роза Куанышевна 269
Рыскулов Ортай 343
Рысмагамбетов Муса Камиевич 206
Рысмагамбетова Гульнара Мусиевна 269
Рысмухамбетов З. Награды 
Рысмухамбетов Тунгушпай Жилкибаевич Награды 
Рысмухамедов 190
Рыспаев 61
Рычков Пётр Иванович 303
Рютин Пётр Георгиевич 315
Рябинов Сергей 307
Рябкова Л. 273
Рябов Матвей Антонович 238
Рязанов А.В. 297
Рязанов Александр Фёдорович 220,239
Ряховская Валентина Фёдоровна Награды 
Ряховский Павел Павлович 56,127,269
Ряховских А.А. 296

С
Сабитов 19,155
Саблин Афанасий Тимофеевич 69
Савельев А. 74
Савин Семён Михайлович 286
Савина Ольга Михайловна 197
Савина Светлана Григорьевна 285
Савицкая Л.Л. 5
Савицкий Валерий Максимович 5, 35
Савицкий Максим Васильевич 90, награды 
Савченко 178
Савченко 242
Савченко В. 72
Савченко Василий Данилович 270,286,323
Савченко Геннадий Григорьевич 38
Савченко Николай Григорьевич Награды 
Савчук Василий Петрович Награды 
Савчук Ирина Олеговна 106
Савчук П.И. 238
Сагандыков 293
Садыков 93
Садыков Муафих Награды 
Саитова Роза Жакатаевна 188
Сакко и Ванцетти 210
Салахутдинова Гульсара Мингалиевна Награды 
Салащенко Сергей Иванович Награды 
Саликова (Землянская) Эмилия Александровна 269
Сальдыбаев Айтан 269
Сальков В. 74
Сальников Александр Григорьевич Награды 
Саляев Николай Андреевич Награды 
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Саляева Таисия Дмитриевна 145,269, награды 
Самарин П.К. Награды 
Самоделкина (Наурзбаева) Татьяна Кувандыковна 271
Самойленко Наталья Александровна 36
Самойлов 168
Самойлов М. 133
Самойлов Николай Иванович Награды 
Самойлов Юрий Николаевич 170, награды 
Самородов В.И. 280
Самохвалов Никита Михайлович 17, награды 
Самсоненко Иосиф 238
Самсонов А.В. 168
Самсонов Анатолий Сергеевич Награды 
Самсонов В.Н. 280
Самсонов Лаврентий Егорович Награды 
Самсонов П.П. 28
Самсонова А.Л. 28
Самсонова Елена Викторовна 94
Санникова Галина Александровна 35
Санникова Галина Викторовна 30
Санова А.А. 29
Санфиров (Сапфиров) Михаил Ильич 193
Сапаров Ж.Т. 216
Сапаров Нурлан Амангельдинович 36
Сапельников 209
Сапельников Валентин Евгеньевич Награды 
Сапельников Владимир Евгеньевич Награды 
Сапельников Иван 222
Сапельникова Валентина Алексеевна 36
Сапельникова Лидия Тимофеевна 275, награды 
Сапига Пётр Григорьевич Награды 
Сапожников Георгий Алексеевич 225,254
Сапожникова Валентина Викторовна 34
Сапоненко В.А. 245
Сапронов Николай Сергеевич 296
Сапугальцев Владимир Иванович 193
Сараев 303
Сарбасов Б. 86
Сарбасова Гульнара Бактыбаевна 35
Саренко Н.И. Награды 
Сарпиев 19
Сарычев Сергей 269
Сас Антонина 38
Сас Елена Романовна Награды 
Сас Ирина Петровна 57
Сас Михаил Петрович 57
Сас Ф.М. 103
Саскенов Абуш Награды 
Сатанова Бибигуль Амангельдиновна 36
Сатвалдинов Сабиржан Куанышевич Награды 
Сатмухамбетов Анарбек 272, награды 
Сатмухамбетов Бирман 19, 25,246
Сатмухамбетова С. 319
Сатмуханбетов Д.И. 319
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Сатмуханбетов Иргабыл Елимисович 319
Саттыбаев А. 280
Сатубалдинов Куаных Награды 
Сатыбалдинов Б. 174
Саукин Исеке 169
Саулиев Сабиржан Умурзакович Награды 
Сафаров Галиманан (Галимжан) Награды 
Сафиулин Ф. Награды 
Саяпин В.П. 246
Сбытный И.Ф. Награды 
Сбытный Ералы Награды 
Свайбаев Урынбасар Куштаевич 17
Свайбаева А.Ф. 274
Свайбаевы Семья 98
Сватков 209
Светличная Лидия Евгеньевна 85,272
Светличная Мария Михайловна 57, награды 
Светличный Владимир Владимирович 34
Свидовская И.В. 322
Свидовская Татьяна Ивановна 273
Свидовский Николай Дмитриевич 107
Свидовский Ю. 86
Северов М.Ф. 246
Седова Ольга Николаевна 35
Седых В.А. 272
Седыш Валентина Петровна 17
Сейткалиев Аганияз Туленбергенович 297,324
Сейткалиева Рауза Каримжановна 258
Сейфулин Николай Георгиевич 225
Сейфуллина Лидия 343
Секачёв 303
Селезнёв Н.Ф. Награды 
Селезнёва В.С. 85
Селивановская Ванда Яковлевна 249
Селина Любовь Егоровна 57
Сельбаевы Акмарал, Дария, Динара 241
Селюта (Селютин) Михаил Никитович 209
Селютина А.Д. 85
Семенец Александр Иванович 275,326
Семенюк Николай 73
Семешкин Владимир Александрович 105,276
Семёнов 28
Семёнов Александр 168
Семёнов Владислав Геннадьевич 258
Семёнов Виктор Васильевич 34-36,276
Семёнов Владимир Геннадьевич 6
Семёнов Григорий Михайлович 112
Семёнов С. 24
Семёнов Степан Семёнович 257
Семёнова В. 74
Семёнова Надежда Семёновна 306
Семёнова Нелли Владимировна 17,106,114,122
Сенькин Виктор Васильевич 33,317
Сенюков Леонид Фёдорович 191



438

энциклопедияименной указатель

Серафимович Л.А. 295
Сергейчев 292
Сердюков Николай Павлович 20,60,171,277, награды 
Серебряков М.А. 332
Середнюк Иван 168
Середнюк Михаил Лукьянович 68,138
Середнюк Н.С. 30,85
Серёгина Н.Н. 188
Серкебаев Мухамбет 141,205
Серов Марк Вячеславович 174
Серова В.Г. 319
Серых Антон Лукьянович 238
Серых Н.М. 289
Сиволобова 168
Сигидаев Николай Афанасьевич 171
Сиделёв Дмитрий Николаевич 290
Сиделёв Дмитрий Сергеевич 36
Сиделёв Николай Дмитриевич 197,290
Сиделёва Валентина Петровна 260
Сидоренко 340
Сидоренко В.М. 246
Сидоренко И.И. 85
Сидоренко Татьяна Ивановна 297
Сидорин Александр Яковлевич 277
Сидоров 333
Сидоровы Семья 154
Сизов Н.М. Награды 
Силенко 284
Силенко Иван Максимович 28,277, награды 
Силенко Максим Филиппович 238
Силов 259
Сильченко Кузьма 252
Сильченко Николай Кузьмич 277
Синельников И.Ф. Награды 
Синенко Супруги 86
Синицин Андрей 307
Синицин Константин Александрович 278
Ситмухамедов 300
Ситников Иван Григорьевич Награды 
Скалкин А.Ф. 9, 44
Скалкина Т.С. 205
Скачок Данила 278
Скворцов Александр Александрович 174
Скворцов Александр Петрович 38
Скиба Анатолий Матвеевич 315
Скиба Григорий 238
Скирдач Анатолий Максимович 267,272
Скирдач Ольга Максимовна 278
Скирдина Е. 28
Скирта Николай Степанович 28,278, награды 
Скирта О. 28
Скороходов 28
Скопинцев А.П. 302
Скотников 257
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Скралевич Фёдор 53
Скрипинченко Василий 169
Скрипников Иван Кузьмич Награды 
Скрыльник Василий Фёдорович 278
Сластен Анна 28
Сластен (Сластин) Дмитрий Никитович Награды 
Сластен Семья 96
Слепченко Иван Иванович 279, награды 
Слобаденюк Куприян 264
Слободенюк Семья 223
Слободинская Татьяна Фёдоровна 306
Слободяник Александр Леонтьевич 90,278,280, награды 
Слободяник Александр Викторович 265
Слободяник Виктор Александрович 17,168
Слободяник Владимир Александрович 35,297
Слободяник Елена (Галина) Витольдовна 107
Слободяник Лариса Геннадьевна 237
Слотов Алексей 332
Сметанкин Н.П. 245
Смирнов Захарий 257
Смирнова Антонина Ивановна 225
Смолий Дмитрий Васильевич 279, награды
Смолий Раиса Давыдовна 213,233,279
Смолий Дорофей 307
Смолкин Виктор Николаевич 274
Смородин Геннадий Николаевич 55,279
Снежко Александра 26
Снежко Влас 25
Снежко Л.А. 57
Снежко Любовь Ивановна Награды 
Снежко Н.В. 292
Снежко Раиса Иосифовна 28
Сницарева (Сницарь) Анна 177
Сницарь (Денисова) Мария Михайловна 279,283, награды 
Сницарь Сидор Фёдорович 279
Снурницын Иван Фёдорович Награды 
Собовенко Геннадий Николаевич Награды 
Собовенко Николай Семёнович 259
Соболевская М.М. 239
Согрин Виктор Иванович Награды 
Сокачёв Николай Николаевич 138
Соколов А.М. 280
Соколов Дмитрий Николаевич 40,179,282
Соколовский В.Б. Награды 
Сокуренко С. 282
Солдаев Прокофий Семёнович 313
Солдатенко Владимир 73
Солдатенко Н.Г. 253
Соловьёв Александр Петрович Награды 
Соловьёв Василий Михайлович 29,275,311, награды 
Соловьёв Виктор Иванович Награды 
Соловьёв Г.М. 28
Соловьёв Д.Ф. 288
Соловьёв Иван 26
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Соловьёв Иван Яковлевич 16
Соловьёв Павел Михайлович Награды
Соловьёва Александра 28
Соловьёва А.Ф. 28
Соловьёва В.В. 260
Соловьёва Л.В. 276
Соловьёва Мария 168
Соловьёва Марфа 168
Соловьёвы 258 
Солодилин Анатолий Сергеевич 282
Соломяная А.С. 205
Соляниченко Л.А. 280
Соммер Г.М. Награды 
Сорока Григорий Григорьевич 17,98, награды 
Сорокин 95
Сорокин Василий Фёдорович 283
Сорокин Владимир Александрович 40,70,234,282,283
Сорокин Д.Н. Награды 
Сорокин Мирон 208
Сорокин Михаил Семёнович 75
Сорокин Семён Миронович 208
Сорокина (Богачёва) Галина Спиридоновна 201,283
Сорокина Марина Мироновна См. Кутукова
Сорокина Н.Н. 295
Сотникова Любовь Алексеевна 201
Сотов Б.Я. 46
Софронов 310
Софьины Династия 102
Спесивцев М.М. Награды 
Стадник Иван Фёдорович 75,260,286
Стадник Олег Иванович 75
Сталин Иосиф Виссарионович 280-281
Станкевич Л.И. 125
Стариков 25
Стариков Василий 307
Стариков Ф.Е. Награды 
Стариков Фёдор Митрофанович 141,246
Старкин Григорий Сергеевич 286
Старовойтов А. 85
Старовойтов Алексей Тарасович 200
Старовойтов Владимир Борисович 117
Старовойтов Григорий Пантелеевич Награды 
Старовойтов Иван Алексеевич 162
Старовойтов Пантелей Тарасович 17,70,201
Старовойтов Сергей Геннадьевич 291
Старовойтова Анастасия Семёновна 201
Старовойтова В.А. 86
Старовойтова Вера Витальевна 30
Старовойтова Вера Дмитриевна 200
Старовойтова Г.А. 85,292
Старовойтова Галина Михайловна 34,35
Старовойтова Нина Васильевна 34,35
Старовойтовы Семья 7
Стародубцев Ф.Н. 202
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Стародубцева М.Е. 117
Стасюк С.П. 260
Стативко Ленин Сергеевич 20,128,204,284,285,286
Сташевская Елизавета Ивановна 314
Сташевский Г.И. 162,253,259
Степаненко (Михно) Ефросинья Алексеевна 53
Степанов Геннадий Геннадьевич 69
Степанова 56
Степанова Лариса А. 117
Степашкин П. 74
Степовик 178,202
Степовик А.Г. 85
Степовик В.Ф. 167
Степовик Валерий Михайлович 75,169,175,290
Степовик Григорий Федотович Награды 
Степовик Михаил Федотович 272
Степовик Н.В. 85
Степовик Федот Антонович 89
Стефанюк Анатолий Филиппович 290, награды 
Стёпина Лариса Ивановна 36,85
Столыпин Пётр Аркадьевич 67,290,321
Столяров 260
Столярчук Наталья Валентиновна 179,185,318
Стороженко Н.Т. 28
Сторожук 242
Стрелков Ю.В. 265
Стрельников Сергей Михайлович 303
Стрельцов Анатолий Геннадьевич 36
Стрижков Александр 26
Стрижов Алексей Петрович 111
Стрижова Людмила Александровна 117
Стрижова Тамара Владимировна 318
Стружкина Л. 74
Студилкин В.Ф. 274
Студилко Константин 176,177
Стукан 178
Стукан Михаил Тихонович 27
Стукан Н.И. 29
Стуликов В.М. 342
Ступак Григорий Михайлович Награды 
Стыдов В.В. 274
Стыдов Василий Дмитриевич Награды 
Стыдов Ф.В. 262
Субботин Андрей Михайлович 176,291
Суворов Александр Васильевич 291
Сукач В. 81
Сулейменов 93
Султангалеев Ф. 205
Султанов 147
Сумятин 251
Сундетбаева (Сундетпаева) Зарлык Бегежановна (Бакитжановна) 22,142
Сурков Евгений Алексеевич Награды 
Сурков П.П. 292
Суровцев Д.С. 253,268
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Суровцева Н.П. 268
Суслов Кирилл Алексеевич 254
Суханова Нина Ивановна 36
Сухинин Иван Тимофеевич 340
Сухинин Лев Дмитриевич 62,294
Сухинин Пётр Тимофеевич 102,323, награды 
Суходолов Михаил Иванович 253,268
Суходолова Клавдия Михайловна 276
Сухтелен Павел Петрович 219
Сучков Павел Ильич Награды 
Сушенко Н.П. 222
Сырица Анна Денисовна 39
Сыркина Мария Михайловна Награды 
Сыроватко 86
Сыроватко Александр Сидорович 107,295, награды 
Сыроватко Анатолий Александрович 36   
Сыроватко Варвара Николаевна 295
Сыроватко К.П. 292
Сыромицкий И. 346
Сысоев Александр Николаевич 318,322
Сысоев Пётр Тимофеевич 292
Сысоев Тимофей Архипович 28
Сычёва Дарья Митрофановна 301
Сюрба Династия 102,222

Т
Тагиров 53
Таженов Б. 141
Тазин Фёдор 246
Тайкенов К.К. 103
Такербасов Кушак Награды 
Такимбаев Каиржан 26
Такимбаева Сара 201
Тамара 305
Тамаров Фрол 176
Танатар 296
Танатаров Жума 117
Танжарыков Алибек Нагашбаевич 189,214
Танжарыковы Семья 22
Танцура Семья 134
Тарадин А.Т. 246
Таран Кондрат Ефимович 55-56
Таран Пётр Кондратьевич 74,162
Тараненко Михаил Константинович 297, награды 
Тарасиков Николай Лукич 297
Тараскина Тамара Семёновна Награды 
Тартынский А. 158
Тарыкин Иван Михайлович 85
Тасбулатов Ш. 205
Тасмурзин 69
Тасмурзин Мурзатай Бисимбаевич 18,297
Тасмурзинов 141
Таспаев Мустафа Абдулович 34,36
Татарец Геннадий Фёдорович Награды 
Татарец Григорий Фёдорович Награды 
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Татарникова Ия Александровна 298
Ташкин Михаил Иванович 35
Тевкель, хан 104
Тейхриб Генрих Генрихович Награды 
Тейхриб Давид Петрович 111
Тейхриб Елена Петровна 35,280
Тейхриб Иван Петрович 299
Тейхриб Марина Александровна 94
Тейхриб Пётр Петрович 82,121,138,163,171,299, 

награды 
Теляковский Вениамин Александрович 79,176,247,300
Темербаев Равиль Темербаевич Награды 
Темников 157
Тененякин Андрей Кондратьевич 225
Тепляков Владимир Николаевич Награды 
Тепляков Николай Иванович 74,259,300
Теплякова О. 85
Теплякова Т. 85
Терентьев Василий Алексеевич Награды 
Терешкова Валентина Владимировна 174
Терликбаев Бахиткирей Советович 17,311
Тесля Семён 57
Тимин Николай Фролович 245
Тимков Александр Николаевич 322
Тимкова Любовь Васильевна 86
Тимофеев Владимир Петрович 302
Тимофеев М.И. Награды 
Тимофеев П.И. Награды 
Тимофеев Ф.Г. 169
Тимофеева Ксения Павловна 196,301
Тимофеева (Мурзина) Мария Гавриловна 57
Тимошкин Геннадий Николаевич Награды 
Тимошкин Юрий Геннадьевич 301
Тимченко Татьяна Ивановна 213
Тимченко Татьяна Илларионовна Награды
Титенко Любовь 229
Тихов И.М. 74,210
Тихова 338
Тихоненко В.В. Награды 
Тихонов Николай Ильич 303
Тишина Александра Тимофеевна 64
Тишков Сергей Владимирович 303
Ткаленко Николай Филиппович Награды 
Ткаленко Юрий Иванович 268
Ткалич Семья 96
Ткач Владимир Никанорович 322, награды 
Ткач Поликарп Иосифович 176
Ткач Семья 177
Ткаченко 226
Ткаченко Анатолий Сергеевич 75,212,303
Ткаченко Борис Павлович 175,246
Ткаченко В.П. 246
Ткаченко Валентина Васильевна См. Крапива
Ткаченко Василий Анисимович Награды 
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Ткаченко Владимир Данилович 29,280
Ткаченко Г.А. 28
Ткаченко Д.П. 280
Ткаченко Династия 102
Ткаченко Н. 153
Ткаченко Н.В. 292
Ткаченко Ольга Дмитриевна 337
Ткаченко П.П. 78
Ткаченко Павел Данилович 29,225, награды 
Ткаченко Пётр Данилович Награды 
Ткаченко Т.Л. 28
Ткаченко Юрий 26
Ткачук С.П. 30
Ткачук Сергей Андреевич Награды 
Тлеубаев Садык Награды 
Тлеукенов (Тлеукин) Калимулла Тлеукенович 303, награды 
Тнымбаев А. 205
Тоболак-хан 303
Токаев Б. 141
Токаев Ж. 141
Токарев Пётр 307
Токарева Анна Семёновна 17,53
Токарева Мария Александровна 144
Токарь Н.А. 246
Токарь Семён Митрофанович 304
Токарь Сергей Семёнович 89,252,304
Токарь Фёдор Емельянович 97,304
Токмачёв Александр Иванович 304
Толкачёв Анатолий Дмитриевич 36
Толкачёв Дмитрий Григорьевич 196
Толкачёв Иван Павлович 196, награды 
Толкачёв Николай (Рудольф) Дмитриевич 34,35
Толкачёва Тамара Дмитриевна См. Щербакова
Толкушкина Мария Андреевна 226
Толмачёв Владимир Константинович 196
Толокнов Геннадий Алексеевич 50
Томенко Федосья Васильевна 201
Томилин 306
Торнов Арнольд 5
Трахимчук Н.И. 158
Третьяк Иван Иванович 71,148
Третьяк Н. 28
Трифонов Евдоким Васильевич 261
Трифонов Н.В. 289
Трондин Афанасий Егорович 331
Трондин Константин Егорович 331
Трофимцев Виктор Георгиевич 121,305-306
Трофимцев Георгий Филиппович 33,35,36,166,175,245,281,305
Трофимцева Анна Алексеевна 34
Трофимцева Евдокия Васильевна 34,36
Троценко Александр Павлович Награды 
Троян Филипп Никифорович 48,154,269
Трубицына Мария 28
Трунова (Кириленко) Елена Фёдоровна 306, награды 
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Трусовы В.П., семья 27
Трушечкин Александр Егорович 285
Тряпицина Валентина 158
Тугамбаев Киляй Умурзакович Награды 
Тугамбаев Шура Куанышевич 38
Тугаринов А.Я. 24
Туйменов Жумабек Награды 
Туйметаева К.М. 54
Тулеген 306
Тулегенов Алтынбай (Алтимбай) Ахметович 306
Тулегенов Н. 342
Тулекбаева Г. 157
Тулемис Батыр См. Батыр Тулемис
Туликбаев Серикпай 191
Туралина Г.Г. 189
Турганов Али 169
Тургумбаев Т. 260
Тургунова Д.И. 127
Туркова (Турко) 288
Туркова Н. 276
Турманов 69
Турманов Атай (Айтай) 41,61
Турчининов Н.П. 17
Туршинов Дидар Саулебаевич 274
Туршинова Айнагуль Сансызбаевна 274
Тусков Владимир Николаевич Награды 
Тучков Н. 321
Тучков Пётр Тимофеевич Награды 
Тучкова Любовь Петровна 317
Тымченко (Ноздрачёва) Светлана Сергеевна 102
Тьеубаев Ували Награды 
Тюак 300,308
Тюлегенов Сычан Салимжанович 274
Тюлеспай 300
Тюмикова Л.П. См. Ефанова
Тюхтий Виктор Антонович 61,308, награды 
Тюхтий Степан Александрович 28, награды 
Тяпков Иван Кузьмич 28, награды 
Тяпкова Т.Б. 57

У
Уалиев Х. 174
Уваров А.О. 258
Удовиченко 251
Ужбежбаев (Умбетбаев) Тильгары 308,311
Уколовы Семья 246
Уксубаев Х. 174
Уксукбаев Хамет Джаикович 193,234
Ульянов Александр Григорьевич 60
Ульянова Валерия 241
Умаров С. 141
Умарова Нагима 201
Умбетбаев Тильгнары См. Ужбежбаев
Умурзаков Алтын Награды 
Умуртаев Сергалин (Сергалий) 178
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Уразаков Б. 107
Уразалинов 231
Уразалинов К. Награды 
Уразалинов Кумар Нуртаевич Награды 
Уразалинов С. 58
Уразалинова Кляш Награды 
Уразбаев Абдрак Ахметович 90,196, награды 
Уразмбетов Беембет Космаганбетович 22,142,216,311
Уразмбетова Р. 22
Уразымбетова Гульжан Бигельдиновна 274
Урбан Николай Васильевич 69
Ургеншбаев Кази Сералиевич 311
Урдабаев Маканалы 293
Урмашев У. Награды 
Урюпин Григорий Иванович 60,246
Усачев Иван Иванович Награды 
Ускимбаев Н 291
Ускимбаев Нагашпай Б. 280, награды 
Усманов Д.Ю. 103
Усманов Ильфат Хананович Награды 
Успенский, отец 311-312
Устимов Н. 40
Устинов 209
Устиченко Вячеслав Михайлович 167
Усяк 104
Утебай 114
Утегенов Даул 109
Утегенов К. 174
Утегенов Сертай Награды 
Утесенов Кемель 26
Утесенова Назий Байтлеувна 201
Утивленов Амир Утивленович 141
Утивленов Сергей Фёдорович 312
Утивленов Фёдор Амирович 158
Утивленова Г. 276
Утивленова Л. 276
Утивленова Наталья Фёдоровна 312
Утисенова Светлана Ергалиевна 116,212
Уткин Г. 176
Уткин Дмитрий Иванович 43,130,312-313
Уткин Иосиф 29
Уткина Зоя Степановна 276
Уткины 258
Учватова Юлия 269
Ушаков 4
Ушаков Геннадий Егорович 121,245,319

Ф
Фазылзянов Юсуп Гарифович (Салимжанович) 138,339
Файзельханова А. 241
Файзулин Каюм 242
Файзуллин Мнайдар Награды 
Файзуллин Сейльжан 316
Файзуллина Р. 276
Файзуллина Фарида Сапаровна 53,253
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Факеева Анна Аверьяновна 185,260
Фаттахов Д.М. 63
Фатьянов Алексей Иванович 26,132
Фатьянов Андрей 254
Федлева 126
Федоришин Иван Иосифович Награды 
Федоровский Евфимий 254
Федюк Борис 5
Федюк Раиса Васильевна 5,276
Федюк С. 316
Федюнин Иван Кириллович 74
Федюнина 32
Феоктистов С.А. 58,234
Фёдор Иоаннович 104
Фёдоров 69
Фёдоров Афанасий Андреевич 56
Фёдоров Анатолий Сергеевич Награды 
Фёдоров В.С. 84,263
Фёдоров Владимир Николаевич Награды 
Фёдоров И.М. 103
Фёдоров Михаил Павлович 34
Фёдоров И. 314
Фёдоров Н.С. 96
Фёдорова Клавдия Васильевна 34
Фёдорова Марина Николаевна 57,292
Фёдорова Параскева Павловна 225
Филатов Александр Иванович Награды 
Филатов Василий Яковлевич 313-314
Филатов Иван Яковлевич 102,314
Филатов Н.И. Награды 
Филатова Г. 318
Филатова Ольга Гурьевна 295
Филатовы Династия 102,314
Филиппов Александр Геннадьевич 230,314
Филиппов Анатолий Тимофеевич 167,342
Филиппов Юрий Николаевич Награды 
Филипчик Григорий Алексеевич 266,314
Филипчук Семья 148
Финогентов В.А. 30
Фирстов Андрей 297
Фокин Василий Константинович 258
Фоломейкина Татьяна Фёдоровна 317
Фольметрова Таисия Августовна 157
Фоменко Феодосий Сергеевич 238
Фомин Александр Иванович 169
Фомин Д.И. 125
Фомичёва Валентина 5
Фомичёва М. 318
Францевич Александр Максимович Награды 
Францевич Василий Петрович 272,280
Францевич Владимир Васильевич 36
Францевич Дарья Васильевна 314
Францевич Пётр Никитович 25
Францевич Семья 200
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Францевич Юрий Васильевич 246
Францкевич Семья 154
Французенко Светлана Ивановна 94,116,318
Фризен Александр Тимофеевич Награды 
Фризен Давид Исаакович Награды 
Фризен Иван (Исаак) Исаакович Награды 
Фризина А.И. Награды 
Французов Анатолий Михайлович 315
Фридман Константин Эдуардович 69
Фризен Виктор Исаакович 26
Фризен  Наталья 26
Фризен Татьяна 26
Фримен Л. Орвилл 24,315
Фролов Андрей Олегович 324
Фролов Николай Петрович 38
Фролова Татьяна Игнатьевна 306
Фурашов Иван Иванович 193
Фурман Владимир Григорьевич Награды 
Фурман Ярина Фёдоровна 201

Х
Хаванский 31
Хаванский Григорий 319
Хаванский С.Г. 319
Хайбулина Амина Касфатовна Награды 
Хайдаров Кунусбай Миндалинович 316, награды 
Хайдаровы Династия 316
Хайрулинов Мухамбеткалий 17
Хайрулинов Н.М. 274
Хайрулинова Жумабике Награды 
Халитов Казакбай Хакимович 107,178
Ханжин Александр Иванович 168
Харитоненко Михаил Мефодьевич 53,176,316
Харитонов Виктор Георгиевич 171,316, награды 
Харитонов Леонид Владимирович 61,132,316-317
Харченко Пётр Петрович 317
Харчев И.М. Награды 
Харчёв Михаил Порфирьевич 153,252,259
Хасаев Салават Хасаевич 35
Хасенов 242
Хасенов Ескендир Хасенович Награды 
Хасенова Х. 53
Хасков И.П. Награды 
Хаустов С.С. 264
Хельман 249
Хенькина Раиса Давыдовна 339
Хитько Иван Давыдович Награды 
Хлевин Артемий Николаевич 56
Хлуденёв В.В. 322
Хлуденёва Н. 205
Хлыстун Виктор Николаевич 317
Хмелёв Корней Никифорович Награды 
Хмелевских Александр Сергеевич 259,311, награды 
Хмелевских Вера Алексеевна 34-36
Хмель Андрей Семёнович 85,318
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Хмель Мария Ивановна 318
Хмелёв Корней Никифорович 28
Хмелёва Т. 28
Хныкин Иван Яковлевич 171,318, награды 
Хобта М.П. 2
Ходинов Ю.П. 72
Холт Б. 152
Хоманюк А.И. 74,318
Хомутов Геннадий Фёдорович 318
Хорошилов Никифор 254
Хоруженко Александр 238
Хорунжевы Семья 27
Хохлачёв 87
Хохлова Ирина Фроловна 225
Храпач Сергей Фёдорович Награды 
Хренов Юрий Алексеевич 169,190,319
Христофоров 6
Хроль 126
Хрунов Евгений Васильевич 174
Хрущёв Никита Сергеевич 315,320
Хуснутдинов 169
Хуснутдиновы 246

Ц
Цабель Леонид Николаевич 20,37,55,239
Царёв Алексей Юрьевич 320
Царёва Виктория 291
Цветков 209
Цветкова Мария Ивановна См. Мальнева
Цвиллинг Самуил 320
Цвяк Иван Иванович 138,174,280,320, награды 
Цвяк М.М. 121
Целиков Николай Федосеевич Награды
Цибизовы Семья 27
Циолковский Константин Эдуардович 255
Цифра Михаил Людвигович Награды 
Цмоколов Константин Мартынович 70
Цмоколова Анна 168
Цуканов Е.А. 222
Цуркан Юрий Павлович 322-323
Цурлуй Сергей Григорьевич 168,323
Цушко Тимофей Михайлович 17
Цыганов Григорий Михайлович 196
Цыганский Михаил 264
Цыкало Александр Иванович 169, награды 
Цыкало Григорий Иванович 28
Цыкало Иван Яковлевич 28, награды
Цыкало Олег Александрович 274
Цымбалюк Галина Николаевна 229
Цыцура Сергей Николаевич 326

Ч
Чабанов Ефим 138
Чайка Александр Николаевич 274
Чайка Николай Николаевич 28, награды 
Чайко Семья 223
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Чайковский Валерий 280
Чалбышев Василий Степанович Награды 
Чалбышева Ирина Васильевна 38
Чапаев Василий Иванович 306,323
Чапига (Чипига) 177
Частовский Лаврентий Евграфович 225
Чаусов Пётр Иванович 225
Чебанов Леонтий Константинович 238
Чебыкин Николай Леонидович 36,323
Чевычалов Александр Михайлович 323
Чевычалов Михаил Андреевич 279,324,340,342, награды 
Чекаев Владимир Семёнович 56
Чекун М. 105
Чекурина Валентина Матвеевна 185
Челпаченко Николай Александрович 40,234
Чемаев А. 144
Чемоданов Валерий 269
Чепига (Чипига) Фёдор Семёнович 74, награды 
Чеплыгин В.П. 46
Чепрага Алексей Павлович 324
Чепрага Надежда Алексеевна 324
Чепурнова И. 85
Чепурченко Валерий Николаевич 40,234
Чепухин Василий Макарович Награды 
Черватюк Леонтий 128,247
Червяков 332
Чергиков Пётр Фёдорович 301
Чергиковы Семья 24
Чердинцев Василий Макарович 324
Черевань Николай Викторович 326
Черепанов Николай Александрович 193
Чересленко В.И. 70
Черкасова Валентина Федотовна 50
Черненко 342
Черненко И.Г. 176
Чернов А.М. Награды 
Чернов Василий Дмитриевич 75,198,212,257,337,324,334
Чернов И.А. Награды
Чернов Иван Васильевич 220
Чернова Наталья Алексеевна 34
Черноволенко Иван Петрович 17, награды 
Черноволенко Иван Григорьевич 53,242
Черномырдин Виктор Степанович 249,324
Чернуха Антонина Филипповна 32,260
Чернуха Василий Данилович 306,324, награды 
Чернуха Владимир Петрович 32,315
Чернуха Вячеслав Васильевич 121,324,326, награды 
Чернуха Т. 28
Чернухин 170
Чернышёв Алексей Андреевич 82,121,245,326
Чернышов М. 169
Черняев Валерий 298
Чернякова Е.В. 30
Чертыковцев Иван Матвеевич 255,256,326
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Чертыковцев Павел Родионович 262
Чесноков В.Г. 110
Чесноков Геннадий Георгиевич 34,246
Чеснокова Зоя Фёдоровна 34
Чеснокова Н. 291
Четверик Карп Данилович 169
Чехович Карл Андреевич 145
Чехович Сергей Вячеславович 267
Чибилёв Александр Александрович 38,40,108,150,151,227,294,

306,335,327,329
Чивилихин 65
Чигадаев 168
Чикишева Альбина Владимировна 188
Чиликин 209
Чипига Фёдор Семёнович См. Чепига
Чиркова З.Ф. 272
Чиркова Любовь 298
Чичикин Василий Васильевич 280,322
Чкалов Валерий Павлович 327
Чуб 251
Чуб А. 28
Чуб Василий Митрофанович 238
Чуб Вера Ерофеевна 28
Чуб Ерофей Митрофанович 29,252
Чуб Митрофан Прокофьевич 252
Чубов 260
Чубов Александр Павлович 36
Чубов Григорий Калентьевич 175
Чубов Иван Ананьевич 333
Чубова В.И. 32
Чудин Василий Тихонович Награды 
Чуксеев В.Ю. 289
Чукутаев Бермухамед 293
Чулков Дмитрий Ф. 27,награды 
Чулковы Семья 27
Чумаков Михаил Петрович 126,328
Чуманов Николай Ефремович 36
Чуманова Галина Яковлевна 36
Чурилов Валентин Георгиевич 328, награды 
Чуркина Клавдия Максимовна 201
Чухно Максим Васильевич 254

Ш
Шабаев Анатолий Васильевич Награды 
Шабаев В.В. Награды 
Шабаев П.В. 72,178
Шабаева З. 28
Шабров Гавриил Тихонович 60,178,202,328, награды 
Шабуров Руслан 327
Шавардина М.И. 125
Шагиркузова Н. 288
Шагиров 329
Шадловская (Осипова) Мария Ивановна 53,329
Шадловский А.Н. 253
Шадловский Григорий Тимофеевич 272
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Шадловский Михаил Ильич Награды 
Шадрин Генрих Михайлович 245
Шаймагамбетов Баранбай Нагашпаевич Награды 
Шайханов Сандыбай 109
Шалухин Юрий Михайлович 211
Шаляев Пётр Ефремович 225,254
Шаляева А. 226
Шамартдинова А.Н. 125
Шамбулатов Казис Награды 
Шамонин Анатолий Васильевич 17
Шамсутдинова (Лемешко) Галина Ивановна 93,107
Шанкинбаев Бисекей 300,343
Шапилов Василий Матвеевич Награды 
Шапилов Иван Михайлович 16,258
Шапилов К. 288
Шапилов Павел 330
Шапилов Фёдор 238
Шапилова 242
Шапилова Анна Петровна Награды 
Шапилова Нина Анатольевна 216,229,330
Шаповалов Иван Павлович 28, 29, награды 
Шаповалов Фома Афанасьевич 264
Шаповаловы Братья 96
Шарафан Валерий Викторович 333
Шарафан Виктор Яковлевич 342
Шардт Иван Иванович 330
Шарин Константин 57,125
Шаров 171
Шарыгина Б. 260
Шаталов Владимир Александрович 174,203
Шатунов Иван Дмитриевич Награды 
Шатунов Юрий 330
Шафиев Борис Шафиевич Награды 
Шафиев Рафис Шафиевич Награды 
Шафранский Лев Шлемович 260
Шаяхметов К.М. 262
Шваюк 153
Шверник Николай Михайлович 330
Швец А.И. Награды 
Швец Влас 59
Швец Иван Миронович 60,225
Швец Мирон Иосифович 87,238
Швецов Николай 318
Швецова Г.В. 85
Швецова Л.Б. 66
Швидкий Н. 288
Шевкопяс Валентина Петровна 191
Шевцов В.М. 332, награды 
Шевченко Александр Ильич Награды 
Шевченко Александр Фомич 169,284
Шевченко А.А. 285
Шевченко Илья Ульянович 28, награды 
Шевченко Николай Николаевич Награды 
Шевченко Тарас Григорьевич 97,305,330
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Шевченко Татьяна Владимировна 34
Шевчук Василий Михайлович Награды 
Шевчук Иван Тимофеевич 169,205, награды 
Шевчук Лидия Ивановна 330
Шевчук Остап 59
Шевякова Н.А. 274
Шеина В.И. 86
Шейка (Шейко) Гордей 17,70
Шейкина (Шейко) А. 85
Шейко В. 205
Шейко Иван 238
Шейко Иван Дмитриевич 117,158,169
Шейко Пётр Дмитриевич 34
Шейко Татьяна Петровна 30
Шелофаст Елена Ивановна Награды 
Шеменёв Вячеслав Михайлович 246
Шеменёв Михаил Иосифович 16, 39,227,253,330-331,337
Шеметов Казачий генерал 48
Шемякин П.А. 260
Шемякина Антонина Васильевна См. Ракова
Шенкевич В.А. 237
Шенякин 164,252
Шестаков 310
Шестаков Иван Александрович 65
Шестёркин Григорий Иосифович Награды 
Шестопалов Григорий Григорьевич Награды 
Шехтер Бела Семёновна 298
Шигирбаев 28
Шикаренков Илларион Степанович 176,331
Шиленко В. 26
Шилкин Виктор Михайлович Награды 
Шимолин Алексей Евлогиевич 26
Шимолин Евлогий Георгиевич 333
Шимолина Клара Гавриловна 333
Шинжирбаев Ж. 241
Шинжирбаев Х. 206
Шинирбаев К. Награды 
Шинкаренко Наталья Васильевна 55
Шинтимиров Каким 111
Ширкунов Степан Викторович 334, награды 
Широков Алексей Алексеевич 290
Широкова 178
Широкова М. 158
Ширшов (Шишов) Василий Васильевич 60,178, награды
Ширшов Николай Васильевич 111,271,334, награды 
Ширяев Владимир Павлович Награды 
Ширяева А. 28
Шитик А.В. 246
Шитиков Александр Иванович Награды
Шишенкова С.Д. 319
Шишкина (Селиверстова) Любовь Кузьминична 225
Шишов 170
Шишов В.В. Награды 
Шкаликов Александр Степанович Награды 
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Шкарубо Анна 241
Шкатов Н.В. 103
Шмаль Александра Михайловна 334
Шмаль Геннадий Иосифович 334
Шмаль Иосиф Тарасович 334
Шмаль Супруги 46
Шмидт Яков 31,32
Шмойлов Анатолий Николаевич 248
Шмойлова А.И. 86
Шмойлова Мария 168
Шмыгаль Елена Алексеевна 94
Шпачков Евгений Александрович Награды 
Штанько Василий Романович 335
Штейн Т.Я. 253
Штепа Дмитрий Иванович 69
Штоколов Борис Тимофеевич 269
Шторм Павел Иванович 31,32
Шубин Владимир Петрович 260,336,314
Шубин Поликарп Петрович 238
Шубина Нина Николаевна 243
Шуваев А.Н. 319
Шуваев Н.А. 319
Шуваев С.Н. 319
Шуваева А.А. 319
Шувалова А. 70
Шувалова Н.И. 292
Шуенбеков Жакслык 269
Шукетбаев Задай Идрисович Награды 
Шукманова Жупар Наурузовна 201
Шулепова В. 158
Шульга Пётр Капитонович 167
Шульман А. 144
Шульман Рудольф Александрович 260,280,340
Шумаев 19
Шумеева Елена 273
Шумов В.А. 254
Шумова У. 241
Шумский Василий Яковлевич 171
Шунишбеков Орынтай 206
Шурыгин Виктор Александрович 337
Шутов И.Н. 289
Шушаев Бахтубай 16,337-338

Щ
Щеглова А.И. 295
Щепачёв Андрей Иванович 337
Щепачёв Иван Андреевич 337
Щепачёвы 337
Щепкина 85
Щепко 260
Щерба Иосиф 259
Щербаков Д.А. Награды 
Щербакова (Толкачёва) Тамара Дмитриевна 196
Щербина 87
Щербина Фёдор Андреевич 36,118,238,308
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Щеулов См. Ащеулов
Щукин Михаил Кондратьевич Награды 
Щулин Николай Александрович 56
Щупляк Д.В. Награды 

Э
Экземплярский Яков Павлович 339
Эртель Отто Яковлевич Награды 
Эртель Светлана 196
Эскит Майкл 153

Ю
Юдин 332
Юдин Владимир Вячеславович 31,32,343, награды 
Юдин Вячеслав Владимирович 344
Юдин Вячеслав Тимофеевич 343
Юдин И.Н. Награды 
Юдин Михаил Иванович 61
Юдин Тимофей Силантьевич 343
Юдина Зоя Никитична 32
Юдинцев Вениамин Фёдорович Награды 
Юрец Пётр Григорьевич Награды 
Юровская Римма Яковлевна 344
Юрченков Николай Васильевич 302
Юрченкова Людмила Владимировна 34,35
Юсупов 187
Юсупов А. 58
Юшин 190

Я
Яблоков Рудольф Анатольевич 345
Яблонский Б.В. 289
Явкин Александр Семёнович 90,311
Явкин Сергей Александрович 17,138,345
Явкина Галина Ивановна 296
Явнов Владимир Иванович 79
Ягодин (Ягудин) Нурмухамед 115,300
Ягодкина Галина Дмитриевна 85,121,345
Ягодкины Семья 246
Ягудин Гибат Хакимович 125
Якименко Семья 223
Якимов 84
Яковлев 144
Яковлев Виталий Семёнович 196
Яковлев Семён Яковлевич 71,148
Яковлев Сергей Анатольевич 296
Яковлева Ирина Ивановна 196
Якунин С.Ю. 258
Якушев Валерий Сергеевич 34-36,345
Якушев Д.С. 297
Якушев П.С. 167
Якушев С.Г. 78
Якушев С.И. 167
Якушев Сергей Титович 264,265
Якушева Валентина Ивановна 34,35
Яловая Л.А. 292
Яловая Меланья Николаевна 345
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Яловой Аким Семёнович 17,70,345-346
Яловой Афанасий Акимович 75
Яловой Сергей Акимович 7,238
Яловой С.В. 297
Яловые Семья 7
Ялоза Виктор Пименович Награды
Ямбеков 170
Янбеков Канабай Абдулович Награды 
Янбердины Семья 90
Янишевский Григорий Дмитриевич 333
Янцын Дмитрий Владимирович 69
Ярмухаметов Мухамедзян 280
Ярошевская Вера Васильевна Награды 
Ярошевский 288
Ярыгин Н.И. 288
Ярых М.Г. Награды 
Ятло И.Н. 296
Яхно Л.А. 103
Яцкая Ефросинья Семёновна 125
Яцкий Геннадий Александрович 98 
Яцкий И.К. 145
Яцкий Константин Геннадьевич 291
Яцкий Сергей Александрович 347
Ящук Михаил Григорьевич 27


