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Уважаемые читатели!

В данном дайджесте представлены статьи и материалы преимущественно 
из  местной  периодической  печати,  данные  из  Интернета,  а  также  из 
краеведческих  книг,  в  которых  раскрывается  история  становления  посёлка 
Целина  и  Целинского  района  с  момента  основания  до  настоящего  времени. 
Каждый фрагмент  сопровождается  ссылкой на  источник.  В  конце   приведен 
полный список использованных источников и литературы.

Дайджест  рекомендуется  широкому  кругу  читателей,  интересующихся 
данной темой.
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                                                                       Любимый край, где небеса синей,
                                                                      Чудесный край акаций, тополей!

                                                                   И для меня нет краше и милей
                                                                        Земли Целинской — родины моей.

Лариса Лебедева

Историческая справка

Целинский район — муниципальное образование в составе Ростовской 
области  Российской  Федерации.  Расположен  на  юге  области  и  граничит:  на 
севере — с Зерноградским и Сальским районами, на востоке — с Сальским 
районом,  на  юге  — с  Песчанокопским районом и  районами Краснодарского 
края, на западе — с Егорлыкским и Зерноградским районами области. Общая 
земельная площадь района составляет 2129,6 кв.км., из которых 1950,1 кв.км. 
приходится на сельхозугодия. 

Территория, на которой в настоящее время расположен Целинский район, 
до 1917 года входила в состав Медвежинского уезда Ставропольской губернии и 
частично – Сальского округа Области войска Донского. По этим местам – от 
Батайска до Торговой (ныне – Сальск) была проложена новая железнодорожная 
ветка Донской линии. Торжественное открытие движения поездов по этой ветке 
состоялось  1  марта  1916  года.  К  тому  времени  на  одном  из  перегонов  по 
производственной  необходимости  была  построена  станция,  получившая 
название  Целина  –  железнодорожный  вокзал  и  несколько  домиков  для 
технического  персонала  станции  и  членов  их  семей.  18  человек  –  это  все 
население Целины в то время.

Целина, взявшая и свое начало, и свое название от небольшой станции в 
бескрайней степи, быстро строилась, увеличивалось число ее жителей. В 1923 
году  поселок  стал  центром  вновь  образованного  Западно-коннозаводческого 
района.  После  присоединения  на  короткий  срок  к  Гигантовскому  району,  в 
своих нынешних границах Целинский район был образован 2 января 1935 года. 
По  территориальному  делению,  кроме  населенных  пунктов,  основанных 
переселенцами в 20-е годы, в состав Целинского района вошли сёла Лопанка и 
Средний Егорлык, ведущие свое летоисчисление с начала XIX века.

Количество населения по состоянию на 01.01.2019 г. составило 29,8 тысяч 
человек. В настоящее время на территории района проживают представители 
52-х  национальностей.  В  состав  района  входят  67  населенных  пунктов, 
объединенных в 9 сельских поселений. 

О муниципальном образовании [электронный ресурс] // URL: 
https://tselinaraion.ikro.ru/about/ (дата обращения: 02.08.2024). 
____________________________________________________________________
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Первые поселения

                             Ковыль, ковыль…
                                      Здесь тишины начало,

                                                 Целинная нетронутая крепь,
                                                                    Цветеньем пёстрым ласково встречала

                                            Весенняя лазоревая степь.

                                                      Давно угасло зарево тюльпанов, 
                                                             Но в сердце степь ковыльная живёт,
                                                            Мне чудится, что с высоты кургана

                                                        Приветно машет, - Целина зовёт!
Юрий Крючков, целинец

Первые поселения на землях теперешнего Целинского района появились 
давно.  Это  были  сёла  Средний  Егорлык  и  Лопанка.  Страдавшие 
малоземельем  крестьяне  из  Курской,  Тамбовской,  Орловской,  Воронежской 
губерний и с Украины переселялись на пустующие плодородные земли степных 
просторов Северного Кавказа.  Село Средний Егорлык было основано в 1804 
году и названо именем небольшой проточной речушки Средний Егорлык. 

По  рассказам  стариков,  дошедшим  от  предков,  на  земли,  отнятые  у 
кавказских  племён,  осели  вначале  военные  чиновники  и  генералы, 
участвовавшие в походах на Кавказ.  По реке Средний Егорлык,  Каменной и 
Водяной  балкам  земли  захватили  суворовские  генералы:  Кагальчев, 
Меньшиков, Кузнецов. На остальные незанятые земли царское правительство 
стало  направлять  переселенцев  из  числа  государственных  крестьян, 
получивших освобождение от крепостной зависимости в связи с переселением. 
Они-то и образовали село Средний Егорлык.

Неприглядной  была  жизнь  первых  переселенцев.  Огромные  степные 
пространства,  лишённые  лесной  растительности,  не  радовали  взоры  людей, 
привыкших к  природе  центральной полосы России с  её  лесами.  Отсутствие 
строительного  материала  не  позволяло  возводить  добротное  жильё.  Люди 
строили землянки. Зимний степной ветер пронизывал плохо одетых обитателей, 
морозил под открытым небом скот. Трудно поддавалась обработке деревянной 
сохой непаханая земля. По берегам окрестных речушек, поросших камышом, 
водились дикие кабаны, волки, шакалы, постоянно угрожая скоту на пастбище. 
Ко  всему  этому  добавлялась  опасность  нападения  из  Прикубанских  степей 
черкесов,  которые  убивали  переселенцев  и  угоняли  скот.  Но  люди  выжили: 
стали иметь свой хлеб, мясо, овощи, обзавелись хозяйством, иные разбогатели, 
используя дешёвый труд маломощных крестьян, прибывающих батраков. 

После крестьянской реформы 1861 года,  освободившись от крепостной 
зависимости, огромные массы крестьян центральной России из-за малоземелья 
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и голода в летнее время устремились на юг, в степные края. Огромные хлебные 
массивы местные жители уже не могли сами ни сеять, ни убирать. 

Собранный хлеб  крестьяне,  собираясь  в  длинные обозы на  лошадях и 
волах, везли на продажу в города, черноморские порты. Это отнимало у них 
много  времени,  отрывало  от  хозяйства.  Предприимчивое  купечество 
освобождало  их  от  этой  работы.  В  селе  появились  зерноссыпки  частных 
купцов,  магазины  с  товарами,  кабаки  —  постоянные  спутники  торговли. 
Местные  предприниматели  из  кулаков  стали  строить  ветряные,  паровые 
мельницы,  крупорушки,  специализированные  магазины.  Появились 
еженедельные базары, а затем стали проводить три раза в год по религиозным 
праздникам ярмарки.

К середине  XIX  века  отдельно стоящие сёла  и  хутора  слились  в  одно 
огромное, ставшее богатым село под общим названием Средний Егорлык.

Само название села  Лопанка имеет несколько легенд. По одной из них 
люди  ,  переселившиеся  на  реку  Средний  Егорлык,  были  выходцами  из 
небольшого  села  Лопань,  расположенного  в  лесах  средней  полосы  России. 
Поэтому  и  в  Сальской  степи  своё  новое  село  назвали  тем  же  именем  — 
Лопанка. Так утверждали старые люди, приехавшие сюда из Курской области. А 
переселившиеся в село из Украины, живущие в наше время, утверждают, что 
название  села  пришло  от  небольшой  речки  Лопань,  расположенной  в 
Харьковской области, где раньше жили их предки. 

Однако до наших дней дошла легенда о том, что первым переселенцем на 
степную реку был беглый крестьянин из центральной России Андрей Москвин. 
Земля  в  этих  краях  плодородная,  а  река  богата  рыбой,  вот  он  и  поселился 
невдалеке от берега в землянке, на месте, где в последнее время находилось 
здание сельского совета. 

Было это — не было, ясно одно: от безысходности люди искали лучшей 
жизни, обживали новые, свободные земли. Прослышав о степных просторах с 
плодородными землями, в новое село почти каждый год переселялось по 10-15 
семей. Поселение расширялось целыми «порядками», притулившимися к речке, 
благоустраивалось. А когда прибыло в Лопанку сразу 25 семей, село стало уже 
большим, известным на Ставрополье, вошло в состав Медвежинского уезда. 

В  северной  части  нашего  района  есть  немало  сёл,  где  живут  потомки 
людей,  зовущихся молоканами и духоборцами.  Это разновидности духовных 
христиан, переселившихся в XIX веке из-за преследований церкви в Закавказье. 
Из-за  притеснений  турков,  данные  общины  решили  вернуться  на  родину,  и 
выбраны  для  этого  были  целинные  Сальские  степи.  Нынешние  сёла 
Михайловка,  Плодородное,  Ольшанка  и  Журавлёвка были  основаны 
молоканами, нынешнее село  Хлеборобное (долгое время называлось в народе 
Веригинкой по имени организатора Переселения Петра Петровича Веригина) 
— духоборцами. 
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Дебёлый, С. К. Целина донская. Документальная повесть. - Ростов-на-Дону : 
ООО «Ростиздат», 2003. - 416 с. 
____________________________________________________________________
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Посёлок «Станция Целина»

Станция Целина, первоначальный вид. 
        Была разрушена немцами в 1943 году

Станция Целина. Современный вид

Посёлок Целина ведёт свою историю от станции Целина, которая начала 
действовать1 марта 1916 года, с открытием движения на донской линии Батайск 
— Торговая Владикавказской железной дороги. 1 марта 1916 года по этому 
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маршруту прошёл первый поезд регулярного движения с приёмной комиссией 
высокопоставленных лиц Северного Кавказа, его встречали проживающие на 
станции работники с их семьями: 3 машиниста, сторож и нарядчик паровозных 
бригад. Всего 18 человек. На встрече первого поезда, очевидно, присутствовали 
и некоторые бывшие строители дороги, вокзала, жилого дома, оставшиеся, по 
воспоминаниям старожилов, на жительство тут же при станции во временных 
бараках. С этого дня стали ходить поезда с различными грузами, а с 29 мая того 
же года началось регулярное движение и почтово-пассажирских поездов. Сюда 
стали прибывать люди, обживаться при станции, образуя посёлок с названием 
«Станция Целина». Такое название посёлок носил до середины 50-х годов.

Города и районы Ростовской области. историко-краеведческие очерки / [С. И. 
Куликов, Г. Н. Баранова, Л. Б. Перепечаева и др.] ; науч. ред. А. М. Суичмезов. 
Города и районы Ростовской области. Скопировать описание. Заглавие: Города и 
районы Ростовской области. - Ростов-на-Дону: Ростов н/Д : Кн. изд-во, 1987. - 
319 с. 
___________________________________________________________________

К  1923  году  «Станция  Целина»  уже  была  сравнительно  большим 
посёлком, стала центром Западно-коннезаводческого района Сальского округа. 
Административную  власть  района  осуществлял  Майский  сельский  совет, 
который размещался тогда с саманном здании на углу улицы Советской.

После Октябрьской революции и Гражданской войны началось плановое 
заселение посёлка. Сюда потянулся семейный люд различной национальности и 
вероисповедания.  Посёлок при станции заселяют после  голодного  1921 года 
переселенцы  из  восточных  районов  Украины,  речь  которых  на  добрую 
половину перемешана с  русскими словами.  Всё больше людей переселяются 
сюда из наиболее бедных районов центральной России (Рязанской, Липецкой, 
Тамбовской и др. областей). Из Ирана и Закавказья переезжают на жительство в 
Целину армяне, персы, азербайджанцы. Многоликие и разноязычные целинцы 
между  собой  жили  мирно,  дружно,  отличались  своей  добротой  и 
отзывчивостью к чужой беде. 

Посёлок Целина строился по строго разработанному плану в виде линий, 
протянувшихся с востока на запад, и перпендикулярно пересекающих их улиц в 
направлении  с  севера  на  юг.  Так  было  образовано  7  линий  и  7  улиц: 
Крестьянская, Октябрьская, Фрунзе, Советская (центральная), дальше на запад 
— улицы Заводская, Калинина, Книжная. В этих границах посёлок существовал 
вплоть до Великой Отечественной войны. 

Дебёлый, С. К. Целина донская. Документальная повесть. - Ростов-на-Дону : 
ООО «Ростиздат», 2003. - 416 с. 
___________________________________________________________________
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Целинский район в огне войны

Начало  войны.  В  Целине  на  площади  у  2-х  этажного  здания 
Райисполкома и Райкома партии стихийно собрались жители на митинг. 
Долго народ не расходился, думали: авось что-нибудь новое узнаем… Но 
больше информации, сообщённой по радио, не узнали.
23  июня.  -  Райвоенкомат  организовал  призывной  пункт  в  двухэтажном 
здании  средней  школы.  Здесь  ежедневно  формировались  очередные 
группы целинцев,  отправлялись  на  фронт пассажирскими поездами.  Во 
дворе, провожая будущих солдат, играл духовой оркестр. 

С июля военкомат начал отправление на фронт медработников.  За 
время войны на фронт было отправлено 9720 целинцев.

Август. - В Целине создан истребительный батальон из 16-17-летних 
юношей и девушек для ночного дежурства на случай высадки вражеского 
десанта,  тушения  зажигательных  бомб  при  возможных  бомбёжках.  К 
концу года батальон насчитывал 103 человека. 

Сентябрь.  -  Большая  группа  16-17-летних  юношей  и  девушек 
отправилась на оборонительные работы под Ростов. Домой вернулись в 
ноябре, после первого захвата немцами Ростова. 

К концу ноября, в связи с появлением фашистских самолётов в Небе 
Ростовской области,  приведены в боевую готовность все  средства ПВО 
района.  Созданы  группы  самозащиты.  Дружинники  учились  тушить 
зажигательные  бомбы.  Установлена  светомаскировка,  в  каждом  доме 
вырыты укрытия. 

Годы  1941-1942.  Зима.  -  Молодёжь  работала  на  элеваторе.  По 
инициативе  комсомольцев  стали  проводиться  воскресники,  средства  от 
которых отправлялись в фонд обороны. 

Организовано  народное  ополчение.  Два  раза  в  неделю  целинцы 
ходили  на  занятия  по  военному  делу.  Подготовлено  199  инструкторов 
ПВХО  (противовоздушная  химическая  оборона).  Более  9  тыс.  человек 
обучено из состава ополчения.

Год 1942. - Целинцы организовали сбор средсв на танковую колонну 
«Ростовский  колхозник»,  собрано  и  отправлено  фронту  2  миллиона 
рублей. 

Приближались фашисты, была объявлена эвакуация скота и техники 
со всего района.

Июль. - Немецкие самолёты сбрасывают авиабомбы на Целину: одна 
попала в район ЖД вокзала, взорвалась восточнее, две — на главной улице 
центральной усадьбы Целинского з/ совхоза, на ближнем жилом корпусе и 
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сегодня сохранились углубления от осколков бомбы в кирпичной стене, 
три бомбы сброшены на восточной окраине Целины, на 6-7 линиях. От 
бомбёжки  погиб  ребёнок,  трое  жителей  были  ранены,  разрушен  один 
жилой дом. Четвёртая бомба взорвалась на пустыре аэродрома. 

29  июля  немецко-фашистские  войска  оккупировали  район.  В 
райцентре разместили штаб воинской части на 5 линии между улицами 
Калинина  и  Заводской.  Назначили  полицаев  из  местных  предателей. 
Выявляли коммунистов, руководителей, активистов, еврейское население, 
мучали  допросами,  производили  массовые  расстрелы.  За  полгода 
оккупации от рук фашистов погибло более 150 человек. 

Год  1943.  Январь.  -  Немецкие  воинские  части,  бегством  покидая 
Целину, взорвали железнодорожный вокзал и водонапорную башню.

В ночь на 23 января войска Красной Армии прошли вдоль железной 
дороги  со  стороны  Сальска  к  Целине.  Было  тихо.  Вдруг  в  темноте 
раздались  пулемётные  очереди.  Командир  воинской  части  приказал 
обезвредить  пулемётную  точку,  срочно  обойти  с  севера  центральную 
усадьбу Целинского з/ совхоза, зайти в Целину с запада. Пулемётная точка 
врага,  установленная  на  самой  высокой  площадке  элеватора,  была 
уничтожена  вместе  с  двумя  фашистами.  Однако  часть  понесла 
непредвиденные  потери.  Несколько  воинов  погибло  у  элеватора  и  4 
солдата  — на  окраине  совхоза.  По  воспоминаниям очевидцев  солдаты, 
погибшие у  элеватора,  похоронены в  отдельных могилах  — тут  же,  за 
железной  дорогой,  напротив  ж.-д.  будки.  Четыре  рядовых  воина  были 
захоронены жителями посёлка в братской могиле у высокой водонапорной 
башни центральной усадьбы Целинского зерносовхоза.

23  января.  Советские  войска  освободили  Целинский  район  от 
фашисткой оккупации.  В боях за  Целину и район отличились бойцы и 
командиры  28  и  51  Армий.  В  их  числе  наши  земляки-целинцы: 
Хабибуллин  Мухтар  Ахатович,  Иванов  Василий  Владимирович, 
Петраченков  Николай  Иванович,  Федоренко  Михиал  Трофимович, 
Односум Николай Ильич. 

Дебёлый, С. К. Целина Донская — 3. Хроника событий минувшего века 
Целина Донская - 3 [Текст] / Дебелый С.К.. — п. Целина : Дельта, 2011. — 
335 с. : ил.
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Освобождение Целинского района

«…  При  освобождении  Целинского  района  части  34  гвардейской 
стрелковой дивизии потеряли убитыми 85 человек, ранеными — 130. У 
84-го  гвардейского  артполка  подбито  одно  орудие.  6-я  гвардейская 
танковая  бригада  потеряла  3  человека  убитыми,  среди  них  механик-
водитель танка, 13 человек ранеными, и один танк Т-70 был сожжен. У 
противника  было  разбито  свыше  40  автомашин,  два  орудия  105  мм, 
сожжено два танка и уничтожено до двух рот пехоты. В качестве трофеев 
захвачено 2 крупных склада с зерном, один подбитый самолет «Хейнкель-
126», 20 ручных пулеметов, до 30 винтовок, два неисправных зенитных 
орудия,  50  товарных  вагонов,  две  железнодорожные  цистерны  с 
бензином…» 

Санин Д. Как и кто освобождал Целину // Целинские ведомости. - 2015. -
30 янв. С. 4.
______________________________________________________________

«...было опубликовано немало воспоминаний участников, свидетелей тех 
событий. И они говорят, что уже ранним утром 23 января над поселком 
стояла  необычная  тишина.  Немецкие  части  из  поселка  бежали  еще  до 
конца  дня  22-го  января.  А  поздно  вечером (из  воспоминаний  рядового 
солдата М.А. Хаббибулина):

«Наша  часть  зашла  в  Целину  без  боя,  с  западной  стороны,  так  как  у 
восточной окраины нас встретил пулеметный огонь, с элеватора.

Было убито несколько солдат. В поселке нас расквартировали по домам, 
где мы обсушили валенки после дождя, одежду, и утром двинулись дальше 
на запад. У хутора Балабановки в бою я был тяжело ранен».

Подтверждение  этих  данных  —  воспоминания  жительницы  Целины 
Клавдии Фёдотовны Мараховской 92-х лет: «…У нас в квартире на 1-ой 
линии часов в 11 ночи 22 января советский солдат уже сушил валенки у 
печки, а утром ушел в часть».

А вот что вспоминают коренные жители Целины, тогдашние дети 7-8 лет. 
Ныне это Юрий Александрович Петров — полковник, Виктор Федорович 
Недвига — местный хирург, Леонид Григорьевич Мироненко — инженер-
строитель.
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«Ранним  утром,  —  пишет  Юрий  Александрович  Петров,  —  родители 
сказали: «Немцев уже нет», и мы с двоюродным братом Мишей пошли от 
бараков  совхоза,  где  жили,  к  элеватору  и  увидели  невдалеке  несколько 
убитых  на  небольшом  снегу,  а  за  железнодорожным  переездом  на 
профилированной дороге стояло 2 танка. К одному был прицеплен другой, 
рядом  стояли  трое  солдат,  негромко  говорили  по-русски.  Мы  туда 
побоялись идти, там тоже были убитые».

Виктору Недвиге врезался в память следующий случай: «В этот день, 22-
го, немец долго смотрел в бинокль на восток. Увидев меня, выкрикнул: 
«Партизан!», и я убежал».

«Еще днем 22 января немцы на машинах, мотоциклах, с целыми пушками 
бежали  из  Целины,  — вспоминает  Л.Г.  Мироненко.  — Следов  боевых 
действий, сражений с врагом в поселке не наблюдалось. В разных местах 
лишь зияли воронки от разрывов бомб и снарядов 42-го года. Немало было 
в  войну неразорвавшихся  бомб:  на  1-ой  линии,  в  хуторе  Северный,  на 
улице  Фрунзе…  У  4-й  линии,  например,  огромная  бомба  весом  250 
килограммов глубоко врезалась в землю, оставив полуметровую воронку, 
огороженную колючей проволокой, долго напоминала о бомбежках, пока 
областные саперы ее не извлекли и не увезли».

«…Вдоль  полосы  наступлений  армией  была  только  одна  грейдерная 
дорога,  идущая  от  Сальска  через  Целину  на  Ростов.  Это  осложняло 
действия наступающих войск. Противник создал перед фронтом 28 армии 
ряд  промежуточных  рубежей.  Среди  них  оборонительные  рубежи  — 
Майский,  Целина,  Степное,  Журавлевский,  Ольшанский,  Мечетинский, 
Зерноградский и др.».

«…Упорное  сопротивление  войскам  51-й  армии  оказал  противник  в 
районе сел Журавлевка, Плодородное, Хлеборобное».

В  тогдашних  архивах  более  подробно  описывались  названия  наших 
воинских  частей,  имена  их  командиров,  действия  в  боях  на  целинской 
земле.

Командующий  войсками  Южного  фронта  генерал  армии  Еременко 
отмечал: «51 армия в итоге дня 21 января 1943 года овладела колхозом 
Военсовет СКВО (тогда Целинского района), Мельниково, Плодородное, 
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Хлеборобное, Селим, Карс, Раздольное, Головановка, Ольшанка, Дубовка 
и другими».

Далее  сообщалось:  «В боях  за  Целину  и  Целинский  район  отличились 
бойцы  и  командир  28-й  и  51-й  армий.  Среди  них  гвардии  майор 
Кудрявцев».

Ефимова, П. В 43-м на «станции Целина» // Военное обозрение. - 2015. 
URL: https://topwar.ru/82743-v-43-m-na-stancii-celina.html (дата обращения: 
07.08.2024)
________________________________________________________________
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Балка Средняя Юла

                                                       Степь, с тобою настырно я встретиться чаю:
                                           Буйно сердце тревожат полночные сны.

                                            Я, как грудью вскормлён молоком молочая
                                      И душистою кашкой акаций степных.

                                                         Виктор Попов, целинский поэт

Балка Средняя Юла - ботанический природный парк местного значения с 
режимом заказника. Это редкий в области участок естественной типчаково-
ковыльной степи. Расположена она в юго-восточной части района на границе с 
Сальским районом, в четырёх километрах к югу от с. Юловского (Сальского 
района). Балка Средняя Юла включает в себя три отдельных балки, вытянутые с 
севера на северо-запад. У них имеется общее русло, все три балки постепенно 
впадают в пруд.

Цветение ковыля в балке Средняя Юла

Пашня окружает их территории. Функционирование и охрану природного 
массива с заповедным статусом обеспечивает Министерство природных 
ресурсов и экологии Ростовской области. Балка Средняя Юла относится к 
комплексным действующим памятникам природы регионального значения. 
Общая площадь заповедной территории составляет 80 гектар.
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Балка Средняя Юла в июне

 Природоохранный статус территория получила 5 января 1980 года 
согласно Решению Целинского РИК № 6. Балка Средняя Юла представлена 
характерным для Ейско-Егорлыкской равнины долинно-балочным рельефом 
левобережной системы долины Маныча с протяженными разветвленными 
пологими балками и долинами малых рек. Балка ценна как эталонный участок 
южноприазовского подтипа разнотравно-типчаково-ковыльных степей на 
восточной границе распространения, важного для изучения процессов 
ценогенеза степной растительности региона. Является одним из ключевых 
участков в исследовании фитоценогенезиса (изменение растительности в 
геологических масштабах времени, так называемые «вековые», и в разные 
геологические эпохи.) Почвенный покров представлен черноземами 
обыкновенными, среднемощными суглинистыми, смытыми по склонам, 
дерново-намытыми по днищу. Склоны балки заняты разнотравнополынно-
злаковыми степями с преобладанием типчака валлисского (или овсяницы 
валлисской), полыни австрийской, зопника колючего, молочая Сегье, местами 
кермека широколистного и тысячелистника тонколистного. В разнотравно-
злаковых ассоциациях преобладают овсяница валлисская, василистник малый, 
перловник трансильванский, пырей ползучий, шалфей остепнённый. Около 
трети склонов
 покрывают злаковые сообщества. Днищем балки овладели пырейники. 
Составы пырейниковых сообществ весьма неодинаковы, поскольку увлажнение 
днища в разных его местах различно. Там, где грунтовые воды близки к 
поверхности или, тем более, выходят на неё (затопляя днище), растительность 
приобретает мезогигрофильный и гигрофильный характер: к пырею массово 
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примешиваются дербенник иволистный, герань холмовая, клевер ползучий, 
подорожник большой и пр.

 

Шалфей. Балка Средняя Юла

Животный мир Средней Юлы представляют обычные виды открытых степных 
пространств Ростовской области. Присутствуют также обитатели зарослей 
низких степных кустарников (на склонах балки). Ландшафтные степные 
беспозвоночные, обычно многочисленные, здесь не отличаются значительным 
видовым разнообразием. Это степной медляк, июньский нехрущ, полевой 
скакун, степная сколия, сарептская чернотелка, глинистый шмель и др. В 
балке можно встретить и широко распространённые виды настоящих пауков 
(крохотная, похожая на шарик поррома мелкоглазая; представитель семейства 
тенётников камнелюбивый теридион; пугающий нас чёрно-красной своей 
красотой эрезус циннаберинус и др.). Зато нас не пугает птичья красота, птицы 
радуют, веселят, развлекают и обнадёживают. 

Степной орёл
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В Балке Средняя Юла поселились серая ворона, вяхирь, полевой 
жаворонок, хохлатый жаворонок, болотный лунь, перепел, перепелятник, 
просянка, обыкновенная пустельга, сорока, тетеревятник, белая трясогузка, 
жёлтая трясогузка, удод, луговой чекан, черноголовый чекан. В периоды 
миграций тут появляются стаи розовых скворцов. Весной и осенью в степи 
могут быть встречены виды, занесённые в Красную книгу Ростовской области 
(степной орёл, орлан белохвост, стрепет). Зимой сюда проникает филин (тоже 
краснокнижный вид). Из пресмыкающихся в балке живёт только прыткая 
ящерица. И млекопитающих немного: малая бурозубка, белогрудый ёж, заяц-
русак, обыкновенная полёвка. Биоразнообразие объекта изучено пока 
недостаточно. На данный момент выявлено: грибов – 1 вид, покрытосеменных 
растений – 153 вида, животных – 38 видов.

Природно-заповедный фонд Тихого Дона, Ростов н/Д: Издательство «D&V», 
2018. – 304 c.
Сайт «Заповедная Россия» Режим доступа: 
http://www.zapoved.net/index.php/katalog/regiony-rossii/yuzhnyj-fo/rostovskaya-
oblast/ Целинский_район/3899-Средняя_Юла  
____________________________________________________________________
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Конезавод имени Кирова

                                                                         Ты коней казацких помнишь, поле?
                                                             Табуны красивы и быстры,

                                                                     И простор, и травушка по пояс,
                                                               Ты да небо, песни да костры.

 Леонид Казьмин, целинский поэт

Конезавод имени Кирова

Сальские степи с их огромными площадями целинных и залежных земель 
издавна привлекали состоятельных предприимчивых людей. Их манило в эти 
края обилие весенне-летнего разнотравья, повсеместное наличие балок, 
лиманов, в которых в сухое жаркое время года сохранялись талые и дождевые 
воды. Эти степи таили в себе прекрасные условия для скотоводства. И 
потянулись сюда имущие, с наёмными работниками, люди. Занимали большие 
степные массивы, основывали свои поместья, стали разводить крупный рогатый 
скот, лошадей. Свободные земли нашего района занимали помещики: 
Пишваловы, Дроновы, Корольковы, Лосевы, Султан-Гиреи, князья Трубецкие. 
Со временем отдельные поместья стали переходить на выращивание, главным 
образом, лошадей, это было вызвано тем, что рынок всё больше требовал не 
только рабочих лошадей для гужевого транспорта, но и ездовых — для армии, 
для личного пользования небедных людей. 

21



Одними из таких коннозаводчиков были братья Михайловы, занимавшие 
большую часть нынешнего конезавода им. Кирова. Это было довольно большое 
по тем временам хозяйство. 

Сегодня конезавод им. Кирова - одно из ведущих предприятий Ростовской 
области и России по производству зерновых, включающее в себя продуктивное 
молочное животноводство и племенное коннозаводство. Находится он на 
территории п. Вороново Кировского сельского поселения. 

Храм св. Флора и Лавра п. Вороново

Кировский конный завод считает датой своего основания далекий 1893-й 
год,  когда  в  Сальском  округе  области  Войска  Донского  помещики  братья 
Михайликовы основали конный завод. В ту пору на заводе было три отделения: 
орлово-растопчинское,  полукровное английское и  донское.  Однако уже тогда 
завод был достаточно крупным: в нём насчитывалось 39 жеребцов и 540 маток. 
И ещё до конца XIX века выставленные Михайликовским заводом лошади на 
скаковых испытаниях получили премии и призы.  И процветать бы этому заводу 
и дальше, да вот в 1917-м году назрела Великая Октябрьская Социалистическая 
революция.  Хозяева  не  смогли  защитить  свой  завод  и  были  вынуждены 
покинуть родину. Поголовье лошадей было распущено и превратилось в дикий 
табун, самостоятельно гуляющий по степи. Сам завод был разорён и разграблен 
мародёрами.  После  окончания  гражданской  войны  наступил  долгожданный 
порядок. В июне 1921-го года на базе бывшего Михайликовского поместья был 
организован  государственный  конный  завод  «Сальский».  Интересно,  что 
лошадей  смогли  отыскать  немного:  первоначальное  поголовье  верховых 
лошадей составляло: 48 маток, 7 жеребцов, 22 молодняка и 5 рабочих. В 1936-м 

22



году  завод  получил  новое  название:  Военный  конный  завод  159  им.  С.  М. 
Кирова. Затем, в годы войны (1941-1945), для сбережения погловья завод был 
дважды  эвакуирован.  На  ту  пору  в  заводе  разводили  две  близкие  породы: 
будённовскую и донскую. Сразу после войны завод пополнился трофейными 
тракененами  из  Восточной  Пруссии.  Ещё  одной  интересной  точкой  жизни 
завода можно назвать 1953-й год, когда стали расформироваться кавалерийские 
части Советской Армии. Конные дивизии в бою уже не могли конкурировать ни 
в  чём с  танковыми.  Потому конный завод им.  С.  М.  Кирова  был передан в 
подчинение  Министерства  сельского  хозяйства.  Затем  Пленумом  ЦК  КПСС 
было решено сменить основное направление развития сельского хозяйства  с 
коневодства  на  продуктивное  животноводство  и  освоение  целинных  земель. 
Поголовье лошадей на заводе им. Кирова стало сокращаться.  Долгие поиски 
основного направления в селекционной работе кировского завода увенчались 
успехом:  лошади  стали  брать  призы  чемпионатов  страны,  Европы,  мира  и 
Олимпийских Игр в конкуре и выездке. 

 Основная цель селекционной и тренинговой работы завода сегодня — это 
получение высококлассных спортивных лошадей как тракененской породы, так 
и  помесей  с  использованием  жеребцов  ведущих  европейских  спортивных 
линий. 

      
 Донская лошадь

ЗАО  «Кировский  конный  завод»  стал  предметом  всё  большего  внимания 
руководителей области,  страны, видных учёных,  знаменитостей.  Нередко его 
посещают губернаторы Ростовской области, областные министры, был здесь на 
очередной празднике бывший мэр Москвы Ю. Лужков. На майские праздники в 
2001 году на заводе гостил всемирно известный норвежский путешественник, 
учёный и исследователь Тур Хейердал с супругой Жаклин. 
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Тур Хейердал во время визита на конезавод им. Кирова

Всероссийские соревнования в Конезаводе имени Кирова

В наши дни гордостью района является Кировский конный завод, чьи 
лошади считаются одними из самых лучших нашей стране. Сейчас в районе 
сосредоточено наибольшее в Европе поголовье элитных тракененских лошадей. 
Неоднократно они занимали призовые места на международных соревнованиях 
и мировых первенствах. Здесь был выращен легендарный жеребец Пепел, 

24



который со своей наездницей Еленой Петушковой многие годы завоёвывал 
звания чемпиона мира и Олимпийских игр.

Конь Пепел
Фото из свободного источника

Дебёлый, С. К. Целина донская. Документальная повесть. - Ростов-на-Дону : 
ООО «Ростиздат», 2003. - 416 с. 
___________________________________________________________________
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Краеведческий музей Целинского района

Семён Кузьмич Дебёлый
Краевед, участник ВОВ

Семен Кузьмич Дебёлый родился 9 мая 1924 года на Целинской земле. 
Окончив  семилетку,  поступил  в  Азовское  педучилище.  На  3-м  курсе  учебу 
прервала война. С первых ее дней до конца августа 1941 года, Семен Дебёлый с 
другом, Сергеем Рыбальченко,  курсантами школы ФЗО (фабрично-заводского 
обучения),  на  химическом заводе  г.  Каменск-Шахтинского,  начиняли  боевые 
артиллерийские  снаряды  взрывчаткой.  Затем  на  таганрогском  заводе  под 
бомбежками обтачивали ручными напильниками детали после литья к боевым, 
морским,  шаровым  минам.  С  сентября  по  ноябрь,  до  морозов,  рыли 
противотанковые рвы у левобережья реки Дон, создавая оборону под Ростовом, 
а  всю  зиму  на  Целинском  элеваторе  сортировали  ручными  веялками  зерно 
пшеницы для отправки на фронт.  Весной 1942 г.  вместе с  18-ю целинскими 
допризывниками  по  направлению военкомата  окончили  трехмесячные  курсы 
шоферов в станице Григорополисской на Ставрополье. И вновь Целина, конец 
июля, эвакуация с местной автобазой, стажерами, в Азербайджан. По пути, у 
станицы Прохладная,  две  недели вывозили ящики с  боевыми снарядами,  на 
своих  машинах  -  трехтонках  ЗИС-5,  с  огромного  склада  в  поле  на 
железнодорожную станцию. В Азербайджане, получив права шофера, Дебёлый 
с друзьями возили всю зиму хлеб для фронта на элеватор. В марте 1943 г. Семен 
Дебёлый возвращается домой, зачисляется в «истребительный батальон» при 
милиции  из  местной  молодежи,  по  конвоированию  и  охране  предателей 
Родины. 6 июня призыв в действующую армию, Орджоникидзевское военно-
пехотное училище. В боях на фронте младший лейтенант Дебёлый командовал 
пулеметным  взводом  в  составе  2  батальона,  121  стрелкового  полка,  43-й 
Гвардейской Латышской стрелковой дивизии. 19 сентября 1944 г. в бою за село 
Лиепкалне,  в  Латвии,  командир  взвода  был  дважды  ранен.  После  легкого 
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ранения в лицо и руку осколками разорвавшейся мины продолжал бой. Покинул 
сражение  лишь  после  тяжелого  ранения  локтевого  сустава  правой  руки 
разрывной пулей вражеского снайпера. После длительного лечения в госпитале 
г. Иваново вернулся инвалидом домой в звании гвардии младшего лейтенанта, с 
орденом Красной Звезды на груди.

В январе 1945 г. приказом райвоенкома назначается начальником пункта 
всевобуча  целинских  призывников  1928  г.  рождения  перед  отправкой  в 
действующую армию.  До  конца  войны проработал  военруком и  физруком в 
начальной  школе  №  64.  Затем  работал  в  комсомоле,  заведовал  отделом 
пионеров и школьной молодежи, учителем физкультуры в семилетней школе 
Целинского  совхоза;  учителем  географии,  биологии  в  средней  школе  №  1. 
Закончил  Ростовский-на-Дону  педагогический  институт  по  специальности 
учителя  географии  (1955).  Заведовал  организационным  отделом  РК  КПСС, 
отделом пропаганды и агитации. В колхозе им. Мичурина был заместителем 
председателя,  секретарем  парткома.  Работал  директором  Плодородной 
восьмилетней, средней школы № 9. Отличник народного просвещения РСФСР.
После выхода на пенсию увлекся краеведением.

В январе 1981 года ушел на заслуженный отдых и два месяца «сидел без 
дела». А точнее, делал то, о чем мечтал всю жизнь и что откладывал на время 
«когда уйду на пенсию»: читал и перечитывал книги из домашней библиотеки, в 
которой было собрано более 500 томов. Но так жить можно неделю, ну, месяц 
от силы... А душа все эти дни и месяцы болела, не было настоящей жизни без 
общения  с  людьми,  которым  были  заполнены  все  годы  моей  трудовой 
деятельности. Всегда хотелось что-то делать вместе с людьми, для людей, ради 
людей.  Получив  добро,  Семён  Кузьмич  с  большим  желанием  принялся 
претворять  в  жизнь  свою мечту  о  создании музея  Целинского  зерносовхоза, 
потому как многое уже знал из его истории (сразу после войны учительствовал 
в совхозной школе, а перед уходом на пенсию - работал в ней директором).

Благодаря  постоянному  общению  и  тесной  связи  с  местными 
единомышленниками,  патриотами  района,  Семёну  Кузьмичу  удавалось 
пополнять  музей  все  новыми  историческими  открытиями,  экспонатами, 
продолжающими поступать и сегодня.

Так,  по крупицам,  день за  днем,  месяц за  месяцем,  год за  годом,  а  не 
«быстро, в один час», создавался районный музей. 

Подробнее о долгом и кропотливом процессе создания музея можно 
почитать в источнике: Зайцева Н. Н. Жизнь его - донская Целина // Донской 
временник. Год 2014-й. URL: 
http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=1321 
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Музей истории Целинского района
Фото из свободного доступа

В настоящее время музей истории Целинского района продолжает свою 
работу, проводя краеведческие и патриотические мероприятия и выставки. 

Зайцева Н. Н. Жизнь его - донская Целина // Донской временник. Год 2014-й. 
URL: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m7/0/art.aspx?art_id=1321 
____________________________________________________________________

Краевед Семён Кузьмич Дебёлый умер в 2024 году на 101-м году жизни. 
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Символика Целинского района

Герб Целинского района

 

                                                Герб Целинского района

Геральдическое описание герба Целинского района гласит:

В серебряном поле идущий по зеленой земле черный конь и над ним золотое с 
червлеными лучами солнце (без изображения лица).

Герб Целинского района, в соответствии с Законом Ростовской области от 28 
октября 1996 г. № 32-ЗС «О гербе Ростовской области», может 
воспроизводиться в двух равно-
допустимых версиях:

- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим к верхнему и левому 
краю
щита с воспроизведёнными в нем фигурами герба Ростовской области;
- без вольной части.
Обоснование символики герба Целинского района.

Главная фигура герба — идущий конь символизирует историю Целинской 
земли, связанную с разведением племенных лошадей. Первые поселения на 
территории Целинского района появились в начале XIX столетия. Уже тогда 
земли района в основном принадлежали коннозаводчикам, так что при 
образовании в 1923 году район получил название Западно-Коннозаводческий.

Расположение фигур «вправо» - геральдический термин, то есть влево от 
зрителя и наоборот, «влево» - то есть вправо от зрителя.
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Символика солнца в гербе района многозначна:

- солнце - символ света, тепла, стойкости и славы подчёркивает международные 
достижения Целинских коневодов.
- символизирует степные просторы района, его природные богатства. Зелёная 
земля
сочетается с изображением солнца, дополняя его и показывая 
сельскохозяйственное производство как основу экономического развития 
района. В геральдике зелёный цвет символизирует природу, надежду, весну и 
здоровье.

Флаг Целинского района

Флаг Целинского района

Описание флага Целинского района:

«Флаг Целинского района представляет собой прямоугольное белое полотнище 
с отношением ширины к длине 2:3, с зелёной полосой в 1/5 ширины полотнища 
вдоль нижнего края, несущее изображение фигур герба: посередине – чёрного 
коня, вверху над конём – жёлтого солнца с красными лучами».

Обоснование символики флага Целинского района.

Флаг Целинского района разработан на основе герба, который отражает 
исторические, культурные и экономические особенности района. Главная 
фигура – идущий конь символизирует историю Целинской земли, связанную с 
разведением племенных лошадей. Первые поселения на территории Целинского 
района появились в начале XIX столетия. Уже тогда земли района в основном 
принадлежали коннозаводчикам, так что при образовании в 1923 году район 
получил название Западно-Коннозаводческий.

В наши дни гордостью района является Кировский конный завод, чьи лошади 
считаются одними из самых лучших нашей стране. Сейчас в районе 
сосредоточено наибольшее в Европе поголовье элитных тракененских лошадей. 
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Неоднократно они занимали призовые места на международных соревнованиях 
и мировых первенствах. Здесь был выращен легендарный жеребец Пепел, 
который со своей наездницей Еленой Петушковой многие годы завоёвывал 
звания чемпиона мира и Олимпийских игр.

Символика солнца на флаге района многозначна:

– солнце – символ света, тепла, стойкости и славы подчёркивает 
международные достижения Целинских коневодов.

– символизирует степные просторы района, его природные богатства. Зелёная 
полоса сочетается с изображением солнца, дополняя его и показывая 
сельскохозяйственное производство как основу экономического развития 
района.

– диск солнца усеян колосьями, что подчёркивает развитое в районе зерновое 
растениеводство. Колос в геральдике – символ урожая, плодородия, набравшей 
силы жизни.

Неофициальным гимном района является песня «Целинский мой край» 
сл. Розы Толмасовой, муз. Юрия Положенцева. 

Официальный сайт Администрации Целинского района  [электронный 
ресурс] // URL: https://celinaraion.donland.ru/about/?ysclid=lzgu0r6bsy110396213 
(дата обращения: 05.08.2024).  
__________________________________________________________________

31

https://celinaraion.donland.ru/about/?ysclid=lzgu0r6bsy110396213


Знаменитые уроженцы Целинского района

В числе известных людей, уроженцев района Семён Гончаров – советский 
деятель  науки,  профессор,  в  свое  время  ректор  Новочеркасского 
политехнического  института;  Владимир  Литвинов  –  военачальник,  первый 
заместитель главнокомандующего войсками ПВО страны, генерал-полковник; 
Иван  Ляшенко  —  доктор  технических  наук,  профессор;  Олег  Фатун  — 
заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, легкоатлет. 
Установленный  им  рекорд  СССР  в  эстафете  4х100  метров  на  чемпионате 
Европы  1990  года  в  Сплите  до  сих  пор  является  национальным  рекордом 
России. Также он автор действующих рекордов России в эстафете 4х200 метров 
— как для открытых стадионов, так и в помещениях. 

Лапенков,  А.  85  лет  Ростовской  области.  Целинский  район  [Электронный 
ресурс]  //  Таганрогская  правда.  -  2022.  -  URL:  https://taganrogprav.ru/85-let-
rostovskoj-oblasti-celinskij-rajon/?ysclid=lzgv5b7yag30932991 (Дата  обращения 
05.08.2024)
____________________________________________________________________

Виктор Вихров, народный артист.

 Он  начал  свою  артистическую  карьеру  в  агитбригаде  «Тачанка», 
организованной  Олегом  Рыбкиным.  «Пение  Виктора  собирало  в  парке  по 
вечерам до 500 человек», - вспоминают его друзья.

Виктор  Иванович  владел  несколькими  профессиями,  по  первой  — механик, 
окончил сельскохозяйственный техникум п. Гигант. Работал несколько месяцев 
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в  5-й  бригаде  колхоза  имени  22-го  партсъезда,  потом  -  в  Сельхозтехнике 
инженером  -  дефектовщиком,  затем  в  Ростове-на-Дону  на  заводе 
«Ростсельмаш»,  где  возглавил  местную  художественную  самодеятельность. 
Именно  там  его  и  заметил  преподаватель  Ленинградской  консерватории, 
который  порекомендовал  молодому  человеку  поступать  учиться.  Виктор 
успешно  закончил  консерваторию.  После  окончания  обучения  выступал  и 
преподавал  в  Ленинградской  филармонии.  С  1991  года  Виктор  Вихров  стал 
солистом  Мариинского  театра.  Он  дебютировал  в  опере  С.С.  Прокофьева 
«Игрок»  в  партиях  Никольского  и  Второго  крупье.  С  труппой  Мариинского 
театра гастролировал в Японии,  Голландии,  Испании,  Финляндии,  Германии, 
США, Бельгии, Шотландии, Италии.

5  сентября  2007  года  в  Целине  состоялся  незапланированный  концерт 
Виктора Вихрова. Виктор Иванович пел без микрофона, пел под аккомпанемент 
гитары и акапельно. Это было целое событие для целинцев, многие стремились 
послушать вживую голос оперного певца. Виктор Вихров был награжден в этот 
день медалью спорткомплекса «Целина».

8  сентября  2010  года  Виктору  Вихрову  за  большой  вклад  в  развитие 
культуры было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.
Сколько времени прошло с этого знаменательного события, сколько гастролей 
было  у  Виктора  Ивановича,  но  он  до  сих  пор  продолжает  каждый  день 
приносить  радость  всем  людям  планеты,  покоряя  всех  своим  прекрасным 
сердцем и голосом.

Процай, С. Знаменитые земляки: Виктор Вихров [Электронный ресурс] // Сайт 
Межпоселенческой ценральной библиотеки Целинского района. - 2022. -  URL: 
https://bibl.ulspu.ru/files/2019/12/primery_bibl_111.pdf?
ysclid=lzgvl8v15m188675412 (дата обращения 05.08.2024)
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Целинский район сегодня

                                                             В Сальских степях, среди спелого хлеба,
                                             Там, где заката полоска видна,

                                               Звёзды тобою любуются с неба,
                                         Милый посёлок, моя Целина.

                                                          Строится быстро, становится краше,
                                              Годы пройдут, как минута одна.

                                                     Верьте, друзья, этой песенке нашей:
                                      Городом будет моя Целина!

Анатолий Рыжкин «Песня о Целине»

Целина  постепенно  хорошела,  расширялась  новыми  микрорайонами, 
стали улучшаться условия жизни в ней. 

Чем  живёт  Целинский  район  сегодня?  Об  этом  жителям  рассказывает 
регулярно  районная  печать,  еженедельно  выходит  газета  «Целинские 
ведомости». 

По самым современным требованиям эстетики благоустраивается посёлок 
и  район,  успешно  выполняется  программа  «Устойчивое  развитие  сельских 
территорий»,  ежегодно  совершенствуются  и  вводятся  в  строй  всё  новые 
объекты культуры,  дошкольного  воспитания,  дорожного  строительства,  зоны 
отдыха, детские площадки. 

Спортивный комплекс п. Целина
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Улица Советская

На 2024 год уже три библиотеки района модернизированы по модельному 
стандарту. 

Межпоселенческая центральная библиотека
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Сегодня  Целина  —  непрерывно  развивающийся  многонациональный 
посёлок. И главное богатство его — наши люди — простые и великие в своей 
верности и любви к  родной земле — труженики прошлых и нынешних лет, 
созидатели современного посёлка, бережно хранящие историческое, культурное 
и духовное наследие.

Дебелый,  С.  Станция  Целина  100  лет  :  Хроника  столетия  поселка  /  Семен 
Дебелый. - Ростов н/ Д: Лаки Пак, 2015. – 307 с. 
____________________________________________________________________
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