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«Точка роста» 

Большая перемена  

* * * 
Что же такое «мы»? 
Мы – из лесов  
безбрежных. 
Мы – из блокадной тьмы. 
Мы – из стихов  
сгоревших. 
Из невысоких изб. 
Песенного всесилья. 
Мы – из бессмертья.  
Из плоти твоей,  
Россия! 
Мы от свинцовых розг 
падали в снег с разбега. 
Но – поднимались в рост, 
звонкие, как победа! 
Как продолженье дня, 
шли тяжело и мощно... 
Можно убить меня. 
Нас убить невозможно!.. 
Что же такое «мы»? 
Веруя в пробужденье, 
взяв у земли взаймы 
силу в момент рожденья, 
мы ей вернём сполна 
всё, что она давала. 
Только б была она! 
Лишь бы существовала! 
Мы проросли из неё, 
будто трава степная... 
Гибнет в печи смольё, 
солнце напоминая... 
Глядя в лицо огня, 
я говорю тревожно: 
можно убить меня. 

Нас убить невозможно! 

Р. Рождественский 
  
 

 4 ноября  - День народного 
единства 

День народного единства 
учрежден в память о событи-
ях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводитель-
ством земского старосты 
Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского освобо-
дило Москву от польских 
интервентов. Считается, что 
именно они смогли объеди-

нить и сплотить население, чтобы освободить Россию от вторгших-
ся поляков. 
Исторически праздник связан с окончанием Смутного времени в 
России в XVII веке. Смутное время — период со смерти в 1584 году 
царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле во-
царился первый из династии Романовых,— было эпохой глубокого 
кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской 
династии Рюриковичей. 
В 1613 году в память об освобождении Москвы от поляков царь 
Михаил Федорович установил 22 октября (по старому стилю) цер-
ковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией 
Матери. Именно с этим образом ополчение сражалось под стенами 
Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль. 
В 1649 году царь Алексей Михайлович постановил «праздновать 
Пречистой Богородице, явлению чудотворные иконы Казанские, во 
всех городах, по вся годы». В 1818-м по указу императора Алек-
сандра I на Красной площади был установлен памятник 
«Гражданину Минину и князю Пожарскому» работы скульптора 
Ивана Матроса. 
В России дату освобождения Москвы от интервентов официально 
отмечали до прихода к власти большевиков в 1917 году. Позднее, 
вплоть до 2005 года, день Казанской иконы Божией Матери был ис-
ключительно православным церковным праздником. 
В новейшей истории России День народного единства был учре-
жден как альтернатива Дню примирения и согласия 7 ноября, кото-
рый до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социа-
листической революции. 
В сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил 
сделать 4 ноября праздничным выходным днем и отмечать его как 
День народного единства. Эта инициатива была поддержана дум-
ским комитетом по труду и социальной политике. 23 ноября того же 
года в Госдуму был внесен законопроект о поправках к Трудовому 
кодексу РФ. Документ предусматривал отмену праздника 7 ноября 
и установление новой даты — 4 ноября. 
Закон был принят и 29 декабря 2004 года подписан президентом 
Владимиром Путиным. 4 ноября стал Днем народного единства, 7 
ноября получил статус памятной даты — День Октябрьской рево-
люции 1917 года. 

Материал подготовила ученица 5б класса  Шакина Варвара 



 

Стр 2 Большая перемена 

 

Они герои... 

Валешний Константин Александрович   
 («23.02.1980-10.06.2024) 
Родился в селе Сотниковском.        Закончил Сотни-
ковскую СШ№4. Поступил в Александровский Сель-
хоз техникум. Закончил его в должности зоотехник-
менеджер. И  сразу пошел служить в армию, ВДВ. 
Добровольцем служил (воевал) в Чечне. Вернулся  из 
армии в 2002 году. Поступил на работу  в ОВД  г. 
Благодарного– инспектор-ГАИ. 
          В 2014 году перешел работать в Ресурс. 
Воспитывал сына Ивана и дочь Варвару .    В 2024 
году ушел на СВО. Погиб 10 июня 2024 года. Был в 
разведке. Штурмовая бригада. В звании старшего 
сержанта Мы всегда будем помнить этот подвиг. Веч-
ная память…. 
Мы будем вечно помнить подвиг ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые отстояли нашу роди-
ну в те страшные годы. Но их остается все меньше, 

они уходят от нас, унося с собой то мужество, жизнелюбие, 
силу воли, которым мы учились и продолжаем учиться у по-
коления войны.  
Первого октября ушел из жизни Ефим Стефанович Носиков, 
ветеран Великой Отечественной Войны, честный и прямо-
душный человек, до конца жизни сохранивший оптимизм и 
веру в свои силы. 02 февраля ему исполнилось 98 лет. 
Ефим Стефанович Носиков родом из крестьянской семьи, 
имел 4 класса образования. 
13 ноября 1943 года был призван в ряды Советской армии. 
Вместе с ещё семью ребятами из села Сотниковского был от-
правлен на турецкую границу, где и находился до 1950 года. 
Служил пулемётчиком, помощником командира взвода. 
После возвращения домой Е.С. Носиков вместе с родным от-
цом работал в колхозной кузне молотобойцем. Затем стал тру-
диться электромонтёром линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации, посвятив этой профессии всю жизнь. 
Всегда был инициатором хороших начинаний в своём коллек-
тиве, где работал до пенсии. Фамилия Носикова Ефима Сте-
фановича занесена в книгу Почёта, за добросовестный труд ему одному из первых в 
селе Сотниковское присвоено звание Ударника коммунистического труда. За высокие 
результаты в труде Ефим Стефанович имеет немало поощрений. Одной из самых не-
забываемых наград стала поездка в Москву на Выставку достижений народного хо-
зяйства. Ефим Стефанович был хорошим семьянином, вместе с женой Марией Фёдо-
ровной воспитал двух дочерей, которые стали, как мама, педагогами. Ефим Стефано-
вич останется в нашей памяти как скромный, светлый и отзывчивый человек. Светлая 
память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах. . Материал подготовила ученица 5а класса Рымарь Анастасия 
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Благодарненский округ – многонациональный. Подавляющее большинство 
жителей – русские, но здесь также живёт большая цыганская община. На 
третьем месте по численности – туркмены. Они компактно живут в ауле 
Эдельбай, сохраняя свои традиции и обычаи. Ежегодно в школе №14 про-
ходят Махтумкулинские чтения, посвящённые творчеству туркменского 
поэта-философа Махтумкули Фраги. Возле бронзового памятника классику 
туркменской литературы звучали стихи, песни, замечательные слова о ми-

ре и дружбе. Проходит конкурс чтецов и краеведческих работ. Годом основания села Благодарного 
местные жители называли 1764-й, и статистик Иосиф Бентковский в «Хронологическом списке 
главнейших населённых мест Ставропольской губернии» поставил именно эту дату. Позже историк-
краевед Александр Рязанов писал, что точкой отсчёта следует «считать 1769 год, когда взвод солдат 
Астраханского пехотного полка впервые прибыл на берег реки Буйволы и построил военно-полевое 
укрепление (редут)». Однако в официальных документах закрепилась более поздняя дата – 1782 год. 
Тогда был издан указ Екатерины II о раздаче земель по Моздокской линии переселенцам из Цен-
тральной России, и на берег реки Буйвола прибыли 247 пензенских крестьян, а также солдаты из 
Казани и Вятки. Местные народы – калмыки, туркмены, ногайцы – называли поселение Солдат-
ским, и долгое время использовались оба топонима. Благодарным его, по легенде, нарёк проезжав-
ший мимо начальник, которому поселенцы хотели преподнести ценный подарок. «Не надо мне, гос-
пода служивые, ваших подарков, живите себе на здоровье. А за то, что вы благодарны, пусть селе-
ние ваше называется Благодарное», – якобы сказал чиновник.  После отмены крепостного права в 
России в Благодарное потянулись крестьяне из Воронежской, Тульской, Харьковской, Курской и 
других губерний. Село разрасталось, его значимость росла, и в 1867 году оно стало центром образо-
ванного Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии. Здесь были и земский начальник, и 
судебный следователь, уездное полицейское управление, казначейство, почтово-телеграфная конто-
ра. В 1900 году уезд был переименован в Благодарненский. А в уже при советской власти, в 1924 
году образовался Благодарненский район. Городской статус ему дали по Указу Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР в 1971 году. 

ТАК РОЖДАЛСЯ БЛАГОДАРНЫЙ (П.Ф. Грибцов) 

«…Растянувшись редкой цепочкой, обоз медленно взби-
рался на взгорок. Крутизна оказалась немалой, и лошади, 
натянув постромки, упрямо тянули груженые возы. И то-
гда рослые бородатые мужчины соскакивали с возов и, 
подперев их сзади плечом, дружно помогали коням. 
Вперемежку мелькали казачьи архалуки, крупитчатые па-
пахи с вишневым и синим верхом, белые с высокой тульей 
фуражки солдат, запыленные драгунские мундиры. И ко-
ни, и люди выбивались из последних сил: сказывались тя-
готы почти трехнедельного изнурительного перехода. 
Наконец повозки одна за другой одолели подъем. И было 
здесь ровно, как на столешнице. Вершину холма, будто 
кто-то срезал огромной бритвой. Пришельцы осмотрелись 
вокруг. Стояли притихшие, завороженные прелестью это-
го пейзажа. 

День догорал. В полнеба полыхала кроваво-красная заря. В лучах заходящего солнца пламенел вы-
сокий, волнующийся ковыль. Необозримая степная даль уходила к самой кромке горизонта, где на 
фоне большого раскаленного солнечного диска проступали контуры многочисленных холмов. 

На востоке ровная площадка неожиданно обрывалась. Там был овраг. Его крутые склоны гу-
сто поросли ежевикой, шиповником и диким карагачем. Сквозь густую поросль кое-где 
виднелись желтые глиняные пятна, а внизу, на самом дне оврага, среди камней и золоти-
стого песка били десятки родников.  

Благодарненскому  округу 100 лет 



Они сливались в единый поток. Ручей говорливо и весело скакал по камням, и звонкий шум его 
доносился сюда, наверх. Ручей сбрасывал свои чистые, прозрачные воды в реку – неширокую, 
но быструю. Ее берега тонули в зарослях ивняка и камыша. 
- Хорошие места. И вода рядом, рукой подать, - с восхищением обронил кто-то из переселен-
цев. 
- Вот и добре, хлопцы. Тута будем казаковать, курени поставим. 
Атаман сунул руку в карман шаровар, извлек деревянную люльку, набив ее табаком, высек 
огонь и прикурил. Подумал и решительно приказал: 
- А зараз – разбивать стан. Ночевку готовить. 
С повозок сыпанули бабы, ребятишки. Сгружали домашний скарб, топоры, лопаты, 
котлы, мешки с зерном и мукой. Распрягали коней, погнали их на водопой. Вскоре 
запылали костры. 
Южная ночь. В непроглядной темени утонули и степь, и овраг, и речка. 
Но у жарко горящих костров еще долго сидели люди, ели нехитрый ужин, делились 
тяготами дневного перехода. Только заполночь погасли светлячки костров, лагерь 
угомонился, заснул. А казачьи дозоры не спали. Они несли службу, стерегли безмя-
тежный сон переселенцев. 
На другой день лагерь проснулся спозаранку. Трясли одежду, выбивая пыль, чинили 
обувь, конскую сбрую, ремонтировали возы. Ко всему приглядывались зорко, по-
хозяйски, прикидывали, где поднять целину, а где разместить покосы, выгоны. По 
всему видели: земля здесь хороша, и на ней должен родиться добрый урожай. 
Казаки осмотрели всю округу, изучили пойму реки. С радостью доложили атаману, 
что лесу тут пропасть, а камень – рядом, в балочке. 
*** 
Время бежало неумолимо, быстро. На исходе было уже бабье лето. Ждали первых 
заморозков. Становилось очевидным: курени к зиме не поставишь. Решили копать 
землянки и в них зимовать. 
Когда грянули морозы и загуляли, закружили снежные метели, переселенцы уже об-
живали теплые землянки. Лошади, вся домашняя живность надежно укрыты в базах 
и тепляках. Рядом выстроились ровные, аккуратные стога душистых луговых трав. 
Стужа не казалась теперь поселенцам такой страшной. 
Зимой жили расчетливо, кормились из привезенных с собой продовольственных за-
пасов. Занимались охотой: стреляли зайцев, диких кабанов. В степи было множество 
дичи. Так и прожили зиму. 
Весна объявилась рано. Ярко заголубело небо, засияло солнце, осели, скособочились 
и потекли ручьями сугробы. Разом, весело и бойко, заговорили ручьи, и за одну не-
делю земля совсем освободилась от снежного покрова. Лед на реке вздыбился и тро-
нулся. Ледоход прошел так же быстро, как и начался. Поселенцы радовались солнцу 
и теплу. 
*** 
Казачий круг шумел, бурлил. Спорили, где ставить станицу? Порешили: курени воз-
водить вдоль обрывистых склонов яра. 
Работали дружно все, от мала до велика. Женщины жали серпами камыш, связывали 
в тугие снопы, а ребятишки мигом вытаскивали их на сухое место! 
Мужчины валили у реки деревья, на высоких козлах пилили доски. Ивовые прутья 
шли на поделку щитов! Камень закладывали в фундамент, а из щитов мастерили 
турлучные стены, кровлей служил камыш. 
В хлопотах, тяготах и заботах летели дни, станица росла буквально на глазах. На 
взгорке, у крутого яра, уже красовались десятки белых хат. Тут же раскинулся про-
сторный майдан, стояли только что срубленная маленькая деревянная церквушка. 
 
 
 

ТАК РОЖДАЛСЯ БЛАГОДАРНЫЙ  
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ТАК РОЖДАЛСЯ БЛАГОДАРНЫЙ  

Поселенцы были людьми не робкого десятка. Хо-
рошо владели шашкой, крепко сидели на коне, 
знали науку ружейного боя. Не раз глядели смер-
ти в глаза, участвовали в жестоких схватках с вра-
гами. 
 
За буйство, казачью вольность, за сочувствие по-
встанцам Емельяна Пугачева они были переселе-
ны с матушки Волги сюда, в дикие, еще не обжи-
тые степи Северного Кавказа. 
 
Казаки и солдаты понимали: трудно, тревожно бу-
дет в степи. Знали и другое. Рядом живут горские 
князья-абреки. Дороги к русским поселеньям они 
находят быстро. А тогда – набеги, грабежи, угон 
людей в рабство. Тут уж не зевай, держись, умей 
постоять за себя. Вокруг станицы надо возвести 
укрепление, а то не удержаться. 
И опять закипело дело. Вставали рано и труди-
лись допоздна на постройке земляного вала под 
жестокими лучами солнца. Наконец, двухметро-
вая земляная насыпь огромной подковой охватила 
станицу с юга, востока и запада. 
Вровень с валом возвели массивные ворота, 
наглухо закрытые толстыми дубовыми створками. 
Изнутри, с севера, обрывистые и крутые склоны 
оврага служили естественным препятствием. Но и 
здесь кромку яра укрепили камнем и земляным 
валом, более низким, чем внешний. 
Вдоль насыпи уложили бревна, остро затесанные 
с концов. Взметнулись вверх несколько дозорных 
вышек. С них далеко просматривалась вся округа. 
Станица теперь походила на военную крепость, 
неприступную и грозную. Она могла не только 
укрывать поселенцев, защищать их на первый 
случай, но и выдержать штурм неприятеля. 
Так возникла знаменитая Ручейная слобода. Свое 
поселение пришельцы назвали Солдатским. Гор-
цы, местные степные племена – ногайцы, туркме-
ны – именовали это поселение не иначе как Сол-
дутским. 
Тяжелое, полное тревог и лишений время. Но сме-
лые, отважные люди были начеку. Работая на по-
ле, казак никогда не забывал об опасности, не рас-
ставался с саблей и ружьем. Когда надо, быстро 
оседлав коня, бился с врагами в степи, а вернув-
шись, опять брался за плуг».  (продолжение следует) 

Поздравляем! 

Именинники в ноябре: 
1 ноября– Шевченко А.А. 
3 ноября– Ворожко В.А. 
17 ноября– Степанко Л.Н. 
19 ноября– Тимченко Н.Ю. 
24 ноября– Поминова С.А. 
26 ноября– Зозуля А.В. 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой! 
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