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Введение 

 

Я живу в поселке Светлый путь Ленина, он расположен рядом с поселком 

Красный Октябрь, в котором находится моя школа.  

Я хочу побольше узнать о поселках, где я живу и учусь, поэтому решила 

изучить их историю.  

Тема моей работы – «История родного поселка в стихах и легендах». 

Цель работы: обобщить историю поселков Красный Октябрь и Светлый путь 

через устное творчество их жителей. 

Поэты и писатели сочиняют свои стихи и рассказы на разные темы. А многие 

из них посвящают творческие работы  своей родине – городу, поселку, деревне. 

  Жители наших  поселков – взрослы и дети, в разные годы писали стихи и 

интересные рассказы, школьники записывали воспоминания земляков. Мы 

постарались собрать как можно больше историй в произведениях поэтов и 

писателей-любителей. Эти произведения сохранились в нашем музее, мы 

знакомимся с ними, читаем, благодаря им, узнаем об истории родных мест. 

 

1. Поселки Красный Октябрь и Светлый путь: одна история. 

 

Жительница Светлого пути  Дудина Валентина Дмитриевна в своем 

стихотворении «Братья-трудяги» так  рассказала о наших поселках:  

 

Два любимых мной посѐлка  

Без начала и конца, 

Разделились лишь дорогой, 

Как два брата-близнеца.  

 

Наши поселки Красный Октябрь и Светлый путь находятся совсем рядом, 

некоторые даже путают, где  какой. Мы живем на границе районов – Темрюкского, 

Славянского и Крымского. 

 

Чистота, уют, порядок 

Окружает их большой. 

Проживают в них трудяги 

С чистой, щедрою душой. 

 

Наши поселки очень уютные, жители стараются, чтобы здесь было красиво. 

Люди у нас добрые и трудолюбивые, они работают, чтобы обеспечить свои семьи и 

быть счастливыми. 

 

Святость видна в их названье: 

Где Октябрь – наш патриот. 

Светлый путь – судьбы надежда. 

Сильный здесь живѐт народ.  

 



Названия наших поселков очень патриотичны. Жители поселков всегда 

готовы встать на защиту своей Родины.  

Край родной обогащают  

У красавицы реки 

Здесь стахановки-казачки 

И герои – казаки.  

 

Поселки расположены недалеко от  реки Кубань, рядом протекает спокойная 

речка Курка. Поселки имеют богатую интересную историю. 

 

Это край животноводов, 

Хлеборобов, рыбаков 

И защитников Отчизны, 

Мореходов, смельчаков. 

 

Многие годы здесь работали крупные рисоводческие совхозы, развивалось 

животноводство, здесь  производили  мясо, молоко, овощи, фрукты, зерно, рис. 

 

Каждый вносит свою лепту, 

Чтоб Кубань прекрасней стала. 

Мир – ценней всего на свете, 

Нет светлее идеала.  

 

Посѐлок Красный Октябрь имеет долгую, интересную и славную историю, 

связанную с его местоположением – выгодным с точки зрения стратегии. Красный 

Октябрь находится на возвышенности – восточной оконечности Курчанской 

(Андреевой) горы, ещѐ в XVIII веке известной под древним названием «Кедомит». 

Отсюда открывается красивейший вид на округу - пойму реки Кубань, Закубанье - 

вдали  холмы, переходящие в горы. С этого места прекрасно контролируется вся 

пойма Кубани, что было немаловажно в далѐкие неспокойные времена. Под южным 

склоном горы протекает река Курка, получившая название от полноводного ерика 

Куркай, что означало «Чѐрная вода», вытекающая из Кубани и  впадающая в 

Азовское море.  

  На этом удобном месте несколько столетий находились укрепления различных 

эпох и народов. На самом хребте видны следы многовековой истории.  

 

Первое укрепление было известно ещѐ во II-III  веке нашей эры. Здесь 

находилось большое городище, которое на старых картах называлось по-разному, но 

чаще всего Керменчик, что с турецкого означает «крепосца». В плане Керменчик 

выглядел трапецией с основанием 600 метров, прижатым к обрывам поймы Кубани. 

Оборонительные сооружения состояли из земляного вала с 14 боевыми башнями, 

тремя воротами, каждые из которых прикрывались двумя круглыми башнями. В 

южном фасаде крепости находились две калитки, через которые жители брали воду 

из ерика Куркай (р. Курка).  

На этом месте с 1711 по 1736 годы  размещался городок-станица некрасовских 

казаков, которые были первыми русскими поселенцами на Кубани. 



В январе 1778 года А.В. Суворов прибыл в Копыл (Славянск-на-Кубани) и 

отправился на Тамань, инспектируя гарнизоны. На второй день своего путешествия 

путники переправились через вытекающий из Кубани ерик Куркай (Курка). В этом 

месте ерик разделялся на два рукава: правый, более широкий, направлял свои воды 

на север и впадал в Азовское море, а левый, узкий, пройдя по южным склонам горы 

Кедомит вѐрст 18, впадал в лиман Круглый.  Вот вдоль этого рукава Суворов и 

поехал по древней дороге к горе Кедомит, на которой располагался редут Куркай.  

 

Великому полководцу посвятила свое стихотворение «Боя царь и штыка 

властелин» школьница Светлана Сереброва в 2015 году. 
 

….У полководца не было просчетов, 

Непобедимым всегда слыл, 

Его солдат бесстрашный не сдавался. 

И стойкостью Европу покорил.  

 

….Что Измаил, он Альпы сходу взял! 

У русских на штыках победа! 

«Мы русские и можем всѐ!» -  

И пролетал по полю брани, как комета.  

 

В Австралии музей открыт 

В честь нашего святого Александра. 

И каждый посетить его спешит, 

Хвалу и славу чтоб воздать титану! 

 

Бессребреник, народом выпестован 

Славный отрок российских глубин,  

Он отвагой и мудростью памятный  

Боя царь и штыка властелин.   

 

Суворов учит и сейчас, 

Что русских нет сильнее, 

И в самый трудный для России час 

Идет на помощь, делая мудрее!  

 

О храбрых воинах-казаках написал свое стихотворение «Курчанский казак» 

ученик нашей школы  Фадеев Матвей.  Оно посвящено казакам курчанских хуторов, 

погибшим весной 1807 года при нападении горцев.  

 

Казак вдоль Курки соколом кружит,    

Вдруг видит дым тревожного сигнала:  

На Кедомитовой горе свечой горит            

Семиметровая сторожевая вышка.    

 

Летит казак на огневом коне, 

И сабли клин на солнышке сверкает.  



Он крепко держится на кожаном седле, 

Из-под копыт степь мигом убегает. 

 

Он не упустит сильного врага,    

Он знает, как за други рассчитаться, 

И пусть обнимет мать сыра земля,   

Того, кто смело за неѐ сражался.  

 

Для казака суворовский редут 

Стал рубежом, где чести был достоин  

Погибнуть за Отечество казак, 

Как храбрый и надѐжный русский воин.    

 

В одной из школьных газет я нашла  рассказ ученицы Марины Шиман, 

выпускницы 2018 года: 

 «Наш односельчанин Харламенко  Петр  Иванович   очень интересный 

собеседник:  жестами  и  мимикой  разыгрывает  перед слушателем  небольшое,  но  

интересное представление. Особенно захватывают  его воспоминания о военном 

детстве. Пѐтр Иванович поведал нам, что  название «Харламенская балка» на 

Андреевой горе связано с его семьѐй. Здесь располагался хуторок семьи Харламенко, 

где он и родился за три года до войны. Живописным местечко было не только из-за 

обилия  дикой вишни, абрикос и вечнозелѐного можжевельника, но и 

многочисленных змей, ящериц, зайцев… В детстве часто встречались с такими 

соседями. «А куда ж деваться – на одной земле живѐм», - улыбается Петр, «И 

сегодня пройдите на гору за памятник неизвестному солдату, увидите змеиный лаз 

почти с десятилитровое ведро…  Хорошо помню рассказ о том, как до войны ехал 

Архип Матвеевич Бражник на арбе с сеном через «Волчьи ворота», да огромный 

желтобрюх отсек туловищем арбу от передка, где остались перепуганные 

насмерть возчик с лошадьми. Кони умчались за три километра от горы, и Архип 

боялся вернуться за арбой»… 

 

Об этом сказку-быль «Поединок казака со змеем» написал член объединения 

«Пресс-центр» Блага Максим:  

 «Однажды в Волчьих воротах Кедомитовой горы встретились казак и 

желтобрюх. Решили они помериться силами, узнать, кто сильнее: гад или человек.   

Сел казак на вороного коня, взял в руки острую саблю, но, сколько ни махал 

ею, не смог отрубить голову змею окаянному. Был тот увертлив да хитер: 

прятался в каменьях Кедомит-горы. 

    Пошел в наступление желтобрюх. Хватил он огромным хвостом по ногам 

коня казацкого – у того от боли аж искры из глаз посыпались. Искры те огнем по 

траве некошеной разбежались и  на змеюку напали.  

Уполз змей в нору огромную-преогромную, что у самых Волчьих ворот вырыл, 

да и не вылезает оттуда: боится продолжения боя с разгневанным казаком. Ведь 

всякий знает: не прощает казак обиды коня своего – друга верного.  

Огонь тем временем всѐ жарче и больше разгорался. Казак же хотел 

честного боя и погасил пламя буркой-попоной.   



Стал кликать змея окаянного продолжить поединок, но так и не дождался 

трусливого противника. Тогда срыл казак вход в пещеру желтобрюха и, чтобы не 

нападал тот исподтишка на простых людей, расширил Волчьи ворота так, что 

проезжать можно уже двум арбам полнехоньким.  

Гад с той поры осторожным стал, живѐт в пещерах темных, запутанных, 

только по ночам выползает на берег Курки-реки съесть десяток другой наивных 

лягушек.  

Знает храбрый казак, где вход в змеиное логово, караулит желтобрюха, да 

тот хорошо хоронится. Чем поединок закончится - трудно сказать. Только ночами 

темными видно, как курит люльку казак на Кедомит-горе, всѐ ждет гада ползучего, 

змея хитрого, окаянного…»  

 

 
 

2. Родные поселки в годы войны. 

 

Наши земляки, жители хуторов Калабатка, Светлый путь Ленина и Красный 

Октябрь испытали на себе всю тяжесть и жестокость фашистской оккупации в годы 

Великой Отечественной войны. Более 300 человек погибли на фронте и в тылу в год 

оккупации 21.08.1942-19.09.1943 гг. Посѐлки были уничтожены, но восстановлены 

после войны, а Калабатка перестала существовать. Еѐ именем назвали улицу в п. 

Пересыпь и, как память о погубленном родном доме, звучат волнующие строки из 

стихотворения бывшей еѐ жительницы Зои Ивановны (фамилия нам неизвестна).   

 

Исчезнувшая с земли 

 

Здесь когда-то цвела Калабатка, 

И стоял мой родительский дом. 

Пронеслось, пролетело время, 

С грустью я вспоминаю о нем. 

 

Здесь прошло беззаботное детство 

И не досыта ели порой, 

Не могли мы по моде одеться, 

Но за дружбу стояли горой. 

  

Тяжела ты, крестьянская доля, 

Рано встань и попозже ложись, 

Но достойное воспитанье  

Нам дала деревенская жизнь.   

 

Возвращаются птицы обратно, 

Со слезами мы смотрим им в след, 

И с тоской вспоминаем деревню, 

Ту, что 70 лет уже нет…  

 



Исчезнувшему с лица земли хуторку посвятила своѐ стихотворение 

малолетняя узница фашизма, жительница поселка Светлый путь Ленина Алексеева 

Серафима Георгиевна, вдова председателя Совета ветеранов поселка Алексеева 

Алексея Даниловича. 

 

Там над Куркой, над рекой 

Хуторок был небольшой. 

В нем стояли не дома, а хатки. 

Назывался хутор – Калабаткой. 

 Калабатка, Родина моя! 

 Потому, что там родилась я. 

Там родилась, там крестилась 

И под солнышком росла. 

Петухи мне песни пели, 

В камышах ветра шумели, 

Блестели росы на полях, 

И радуга скрывалась в тополях. 

 Но грянула проклятая война. 

Разрушила тот хуторок дотла. 

Не стало здесь живого уголка. 

Мины, да разруху оставила она. 

И вот прошло с тех пор уж много лет, 

А хуторка того, как будто не было, и нет! 

А я вернулась в родимые края, 

Но встретила лишь тишина меня. 

 Здравствуй, Родина родная! 

Навестить тебя пришла я! 

Поклониться низко до земли, 

За тех, кто вернуться сюда не смогли. 

Зажму в ладони горсточку земли, 

Чтоб внуки, правнуки  понять меня смогли 

И помнили: стоял здесь хуторок. 

Для нас он был – родительский исток. 

 Калабатка, Родина моя! 

 За все благодарю тебя! 

 И сколько мне предназначено жить. 

Я буду помнить тебя и любить!  

 

Стихотворение «Ребѐнок и война» юного автора Сафронова  Даниил  

посвящено Барану Косте, убитому фашистами в ст. Курчанской за вред рейху 

 – он разрезал постромки у лошадей. В стихотворении отражена тяжкая доля детей 

войны, которые, несмотря на труднейшие условия жизни, проявляли отвагу и 

ненависть к врагу.                                    

Ребѐнок и война… 

За что попал он в ад, 

Что сделать мог такого, 

Что надо убивать его – полуживого?  



 Хватается за жизнь 

 И прячет хлеб в карман, 

 Не знает видно он, 

 Что будут убивать… 

Кому он помешал, 

Играя во дворе? 

Ребѐнок показал,  

Что на своей земле…    

 А может просто он  

 Уж тем, что жив в аду, 

 Фашистам говорит: 

 - На зло врагам -  живу! 

Уж если враг дрожит 

От слабого дитя,   

Россия победит!  

Она, как мать, сильна! 

 

Наши родные поселки освободили от немецко-фашистских захватчиков в 

сентябре 1943 года. С прорыва «Голубой линии» началось освобождение всего 

Таманского полуострова. 

 

О долгожданном дне 19 сентября 1943 года написала  девятиклассница нашей 

школы Афанасьева Саша в своем произведении «Освобождение»: 

 

Как долго ждали этот день  

И вот он наступил. 

Ракеты взмыли в облака, 

Заплакала земля, дрожа, 

Осколками от мин. 

 

Снарядов грохот, свист от пуль, 

Орудий канонада 

И крикнул командир: «Вперед! 

Назад – ни шага!» 

 

Вдоль речки армия стоит. 

За ней - фашистская орда. 

Огонь, дым в небеса, в глазах ребят 

И кажется, то не трава, 

А матушка-земля горит. 

 

Вперед, ребята, за Кубань, 

За жен, детей и матерей, 

За землю русскую, вперед! 

Побьем фашистских мы зверей! 

 

 



И дрались парни за Кубань 

И за поселок наш. 

Никто не струсил, не отстал 

И каждый в страшной той войне 

Для нас героем стал! 

 

Немало воинов легло, 

Погибшим нет числа. 

Не отступили, не сдались 

И совесть их чиста! 

 

Зверели фашисты, 

Но мы не сдались, 

Дрались за каждую пядь. 

Ведь это наша родная Кубань 

Нельзя отступать назад. 

Здесь все родное: земля, поля, 

Деревья, эта река 

И шла дивизия вперед, 

Будь проклята, ты, война! 

 

Свободным поселок наш снова стал 

И небо над ним снова синее, 

Спокойно в Курке вода течѐт, 

Она – голубая линия. 

 

Слава героям, что пали в бою, 

Чьей жизнью был враг побит. 

Навечно запомним их имена, 

Ничто не забыто, 

Никто не забыт!!!  

 

        В 80-90 годы прошлого столетия  в наших поселках, как свидетельствуют 

архивы школьного музея, проживало более 40 ветеранов Великой Отечественной 

войны. Сегодня – всего один. Это Кирьякова Мария Ивановна. 

 

Ветеранам  посвятила свои стихи  семиклассница Васюхно Марина. 

 

В кругу друзей сидит он молчаливо. 

Наград не носит, только в звездный час. 

Воспоминанье о войне – всегда ранимо, 

Хотя она давно закончилась для нас.  

 

Чего ж тогда ты плачешь, ветеран,  

Ведь жив, здоров, вернулся с фронта? 

Давно пора забыть про тот кошмар 

И радоваться жизни – сколько можно. 



«Убит на Курке мой однополчанин, 

Засыпан в фашистском окопе герой. 

Он через мины и доты рвался 

На Калабатку , к себе домой.  

 

Не забыть мне, как мы победили. 

Расписную калитку, родительский дом. 

Вспоминаю, как мы дружно жили 

Как делились задымленным котелком». 

 

Опустеют аллеи, закончится праздник Победы. 

Отряхнувшись от мыслей печальных и слез, 

Ветераны уснут, им приснятся разрывы ракеты 

И шаги тех, кто с ними не чувствует запах берез.  

 

На Андреевой горе в поселке Красный Октябрь есть могила неизвестного 

солдата, погибшего в то далекое военное время. Почтить память воинов-

освободителей жители Светлого пути приходят к памятнику, что установлен в 

центре поселка еще в 70-х годах 20 столетия, а также к памятному знаку на месте 

прорыва «Голубой линии» (открыт в 2010 году). 

   

 «Павшим освободителям Светлого пути и Красного Октября» - так 

называется стихотворение, которое сочинила пятиклассница                                          

Вершинина Кристина в 2012 году.  

 

Взрывалась и тряслась от мин земля,  

От танкового грохота закладывало уши. 

Солдат, сквозь всполохи прицельного огня, 

Шел на врага: бесстрашный и могучий. 

 

Теперь он стар, а друг его в броне, 

 В металле встал на горке у обрыва. 

Там, где вздымалась черная земля, 

Он жертвой пал осеннего прорыва. 

 

Уж стар солдат, что дал святой обет, 

Не забывать друзей, чей век такой недлинный. 

И тянется к пилотке  слабая рука, 

И голова склоняется повинно. 

 

Слезу сотрет с морщинистой щеки, 

И улыбнется внуку непременно. 

Пойдут они – два русских мужика 

Плечом к плечу, неся венок степенно.  

 

И Курка-речка – памятник тех лет, 

Что прячет от людей: снаряды, мины. 



Сегодня станет чуть теплей, светлей,   

Качая в тихих водах дар бесценный.  
 

Прошло более 70 лет с той знаменательной даты – 19 сентября 1943 года, 

когда наша земля была освобождена от немецких оккупантов, и началось 

восстановление разрушенных посѐлков Светлый путь Ленина и Красный Октябрь. 

На месте трѐх хуторов было изрытое минами да снарядами поле, заросшее 

сорняками, хранившее неразорвавшиеся снаряды и мины. Не захороненные 

многочисленные останки солдат говорили о кровопролитных боях на рубеже нашей 

Курки.  

 

Сегодня мы живем под мирным небом, учимся, играем, дружим. Наша школа 

большая и светлая, здесь созданы для нас хорошие условия, чтобы мы росли 

хорошими и развитыми людьми.  

Мы стремимся к новым достижениям, добиваясь успехов в учебе, спорте, 

труде и творчестве.  

В 2019 году нашей школе присвоили имя первого космонавта Земли, Героя 

Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Он стал примером мужества и 

отваги, прославив своим подвигом нашу страну на весь мир. Мы должны знать и 

помнить своих героев. 

  

Юрию Алексеевичу Гагарину я посвящаю свои стихи. 

 

Давным-давно родился мальчик, назвали Юрием его. 

Он – летчик-космонавт Гагарин. Знакомо имя нам его. 

Вхожу я в школу номер двадцать, березы, вишни вижу я. 

Сосновый бор, бюст космонавта…здесь школа милая моя. 

Наш космонавт глядит на школу, и взгляд его и добр, и строг. 

И быть, как он, мы все стремимся, достичь того, что Юрий смог. 

Он умным был и знаменитым, имел он множество друзей. 

Чтобы узнать о нем побольше, открыли в школе мы музей. 

Мы любим этого Героя, о нем расскажем мы другим, 

Ведь стал примером он для многих, а мы сейчас гордимся им! 
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