
 Свой отчет коллективное хозяйство начало с весны 
1929 года. В необходимости объединения Самбекских 
крестьян убеждала сама жизнь. С 1700 по 1900 г.г. на 
Приазовской земле было отмечено более 70 голодных 
лет, в начале XX столетия таковыми оказались - 
1901,1905,1906,1907,1908,1911,1912 г.г. Спасались лю-
ди лишь рыболовством. Но что было делать землепаш-
цу? Что он мог, тогдашний крестьянин, темный и 
нищий, если один на один стоял перед лицом стихии - 
суровых зим, летних засух, осенних ненастий ? Если 
вся сила заключалась в собственных руках да лошади; 
если пахал сохой, сеял из лукошка, жал серпом, моло-
тил цепом, а полоски земли у него были такие, что их 
невозможно было хорошо обработать; и бесчисленные 
межи служили постоянными рассадниками сорняков, 
болезней и вредителей? 

На ХV съезде КПСС было принято решение начать 
коллективизацию. В 1929 г. на территории Самбекского 
сельского Совета насчитывалось 858 хозяйств с населе-
нием 3661 человек. В селах Самбек, Курлацкое, Суже-
ное, Вареновка, Михайловка беднота начала 
объединяться в коммуны, ТОЗы. Так были созданы 
коммуны «Показатель», «Сеятель» в Вареновке, Соцсо-
ревнованое» в Михайловке, «Маяк коммунизма» В 
Самбеке, ТОЗ в Курлацком.   В 1931 г. «Показатель» и 
«Сеятель» соединились в колхоз «Путь Ленина». ТОЗ в 
Курлацком стал колхозом «2-я пятилетка».  

Мало с чем сравнимы трудности, которые при-
шлось перенести колхозам в первые годы. Все ново, 
никакой практики в ведении коллективного хозяйства. 
Первые колхозные кадры - бригадиры, учетчики, садо-
воды, овощеводы, агрономы и заведующие фермами- 
выходцы из народа, до всего доходили своим пытливым 
крестьянским умом.  

Едва коллективные хозяйства стали на ноги, нача-
ла улучшаться жизнь селян, нагрянула новая беда - на-
чалась Великая Отечественная война. Самбечане, 
пожалуй, одни из немногих,  на чью долю в полной мере 
выпали все тяготы фашистской оккупации. 22 месяца 
хозяйничали на этой земле немцы и их приспешники. 
Здесь проходил Миусский фронт, на который гитлеров-
цы возлагали свои основные надежды на перелом в 
войне. На этом рубеже фашисты подготовили хорошо 



укрепленную оборонительную полосу глубиной  30-40 
км. Здесь Гитлер намеревался взять реванш за пораже-
ние на Волге, под Ростовом и на Северном Кавказе. 
Бесноватый фюрер назвал весь миусский рубеж «Миус -
фронтом», восточной границей Германии.  Но не сужде-
но было осуществиться планам врага. 18 августа 1943 г. 
начался прорыв фронта советскими войсками,в котором 
приняли участие 6 армий Южного фронта. Основной 
удар авиации и артиллерии был ошеломляющим. За не-
сколько дней на Миусском рубеже было уничтожено 
более 21 тысячи фашистов, выведено из строя 235 пу-
леметов, 49 орудий, 25 минометов, 35 танков, 82 авто-
мобиля, разрушено 119 дзотов. Свыше 25 тысяч мин и 
снарядов пробороздило Самбекскую землю. Многие из 
них рвались и потом, в мирное время,  под колесами 
тракторов и машин, под ногами колхозников, вышед-
ших засевать перепаханную войной землю. 

Полное освобождение Курлацкого, Самбека, Ва-
реновки, Бессергеновки и Михайловки было завершено 
30 августа 1943 г.  
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      ...Обильно полита кровью приазовская земля. Нет в 
окрестных селах такого двора, где бы не проливали 
слез о погибших огне, муже, брате, сыне. Только из 
Самбека и Курлацкого ушло на фронт 1130  жителей, 
вернулось же только 350 человек. Многими орденами и 
медалями за ратные подвиги были награждены Панчен-



ко Петр Александрович, Панченко Трофим Савельевич, 
Белый Андрей Петрович, Бондаренко Трофим Савелье-
вич, Антоненко Яков Константинович, Белый Семен 
Харламович, Богомолова Ксения Ивановна, Соболев-
ский Василий Григорьевич,  Зепп Петр Эдуардович, 
Клименко Григорий Степанович,  Кулик Иван Ивано-
вич,  Бельмач Карп Моисеевич,   Панченко Иван Лукья-
нович , Дорошенко Иван Михайлович, Мамченко 
Николай Григорьевич, Горбачев Василий Васильевич и 
другие. Многих уже нет в живых. Всего в самой убий-
ственной войне погибло свыше 2000 жителей окрест-
ных сел. Их имена высечены на обелисках. В память о 
павших, на перекрестке дорог Матвеев Курган –Ростов- 
Таганрог возведен величественный монумент вонинам-
освободителям.  Но это было потом. Тогда же села 
представляли собой жалкую картину. Вот что вспоми-
нают старожилы Самбека:  «Стерта с лица земли была 
вся нижняя часть села. Только на западной  окраине три 
дома были с крышами, по зияли пустыми глазницами 
окон и дверей. От богатого колхоза не осталось и сле-
да». 
...Самые плодородные почвы использовать было нельзя. 
Они  были заминированы. 
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     1 сентября 1943 года уполномоченные обкома и 
райкома партии Кулаков И. В. и Севрюк А. В. па ми-
тинге провозгласили Советскую власть. Председателем 
сельского Совета был избран Ковалев Карп Алексеевич, 
а колхоза — Черняков Сергей Онуфриевич, погибший 
потом при защите колхозного имущества. 



     Райисполком и правление колхоза уполномочили 
группу колхозников для сбора имущества. До 10 сен-
тября в окрестных селах нашли 4 пары быков, арбу, од-
ну сеялку, бричку, лошадь и 6 коров... К началу 1944 
года в хозяйстве было 40  коров, 12 пар быков, 4 лошади 
и мелкий инвентарь. Из разбитых остатков был собран 
единственный трактор. На нем работали Карнаух Васи-
лий, Максименко Петр. Поля колхоза в послевоенные 
годы представляли собой страшную картину. Как рана-
ми, изрытые окопами, в  воронках, начиненные сна-
рядами и неразорвавшимися бомбами. Но нужен был 
хлеб. Женщины, молодые девчата, ребята шли в сапер -
ную роту.  Подрывались, гибли, калечились. Колхоз-
ники пешком ходили в Неклиновку с мешками за се -
менами, вручную, па коровах, сеяли, пахали. Среди тех, 
кто возрождал колхозы: Ляшенко Иван Макарович , Ко-
валев Николай Яковлевич, Сухомлинов Иван Яковле-
вич, Сухомлинова Мария Даниловна, Соболевский 
Василии Григорьевич, Клименко Алексей Евдокимович, 
Кузьменко Николай Петрович, Иванов Михаил Федоро-
вич, Ляшенко Иван Кононович, Карнаух Василий Гри-
горьевич, Кныш Петр Севостьянович, Ромасев Егор 
Егорович, Клименко Клавдия Кириловна и кавалеры 
Ордена Трудового Красного Знамени Соболевский Ва-
силий Григорьевич и Кондратенко Николай Иванович. 
     7 декабря 1950 года Вареновские колхозы имени 
Соцсоревнования и «Путь 
Ленина» объединились с колхозом имени Мичурина 
     8 февраля 1951 года Курлацкий колхоз имени 
Второй пятилетки, Самбекские 
«Маяк коммунизма», и «Красный партизан» объедини-
лись в колхоз имели Буден 
ного, ставший в последствии  основным в образовании 
нынешнего СПК-колхоза  
«Колос». 
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      Одним из важнейших событий тех лет стало строи-
тельство колхозной электроподстанции; на нее соглас-
но решении общего собрания колхозной артели имени 
Буденного от 30 января 1953 года, было выделено 20 
тысяч рублей. Чтобы понять, как эта сумма велика для 
колхоза того времени, достаточно отметить, что, к при-
меру, 11 ноября 1952 года, согласно решения правле-
ния, было веделено 5000 рублей «для выдачи зарплаты 
всем свинаркам, дояркам, скотинкам, телятницам, ко-
нюхам, чабанам и для приобретения обуви и одежды». 
И то время правомочных членов колхоза насчитывалось 
1243 человека. 

 



  Партактив колхоза. 1953 год.  
 

      С разницей всего лишь немногим больше года 
пришли работать в колхоз зоотехник II. М. Костенко и 
главный инженер В. К. Тараненко, составив, вкупе с 
ученым агрономом К. П. Меркуловым, «золотую трои-
цу». 

Основная работа у Николая Максимовича Костенко 
шла по поиску наилучшей породы коров. После долгих 
исследований, выбор был сделан на айршир-скоп. Она, 
как говорится, дважды чемпион: неприхотлива в со-
держании, при наименьших затратах кормов, высокая 
молокоотдача на 100 килограммов живого веса. Но 
чистоты породы невозможно добиться сразу, при без-
остановочном производстве. На селекцию нужно было 
больше десятилетия, чтобы прошла трехкратная рота-
ция дойного стада. Вскоре колхоз вышел на передовые 
позиции в районе по производству молока. В 1986 году 
впервые надой на фуражную корову составил 3000 ки-
лограммов молока в год, прибыль от его производства 
перекрыла убытки. 12 последних лет колхоз лидирует в 
районе по молочному животноводству. По сути дела, 
по инициативе Николая Максимовича была выведена 

 



новая порода дойного стада. Путем скрещивания бы-
ков-производителей айрширской породы и красно-
степной породы коров, в пятом поколении получено 
потомство, неприхотливое к кормам, выносливое и вы-
сокоудойное. 

 
 
 
 
 
 
Председатель  
колхоза  
Опешка  
Николай  
Михайлович 
 
 
 
 
 
 
 
  Признанным «старожилом» среди специалистов по 

праву считается Тараненко Василий Константинович. 
Он сделал немало для увеличения энерговооруженно-
сти колхоза, бесперебойной работы машинно-
тракторного парка, механизации трудоемких процессов 
в животноводстве.  
    В юбилейном году отмечает 30-летие трудовой био-
графии в колхозе и другой ведущий специалист «Коло -
са» — главный инженер энергетик Громыко Николай 
Петрович. Родился он в 1946 году в Краснодарском 
крае. Но как попал на Самбекскую землю — так и при-
кипел к этому краю всей душой. Работать ему было не 
привыкать     вырос в простой крестьянской семье.   
Отец  трудился   всю жизнь трактористом, мать простая  
колхозница.   Несколько иной путь выбрал Николай. 
После окончания в 1973 году факультета элект-
рификации Азово-Черноморского института, недолго 
раздумывая, пришел в Самбекский колхоз в мае 1974 
года инженером-электриком. 
         
 
 



 
 
 
Председатель  
колхоза  
Чеботарев  
Николай  
Иванович. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Пленил своей красотой и неповторимостью самбек-
ский край и уроженку Пензенской области Цыганок Ва-
лентину. В 1973 году, после окончания Донского сель -
скохозяйственного института, она начинала работу 
ветврачом птицефермы; с 1977 года Валентина Никола-
евна — главный ветеринарный врач колхоза. И ее муж, 
Михаил Иванович, работает в  колхозе не один десяток 
лет. Родился на донской земле, получил высшее обра-
зование сын Игорь. Сегодня редко встретишь  женщину 
— ведущего специалиста какой-либо сельскохозяйст-
венной отрасли, а тут, к тому же, незаурядный органи-
затор и специалист высокой квалификации. Не 
случайно Валентина Николаевна Цыганок удостоена 
высокого звания «Заслуженный ветеринарный врач 
Российской Федерации». Вклад ее в развитие живот-
новодства огромен.  
 



 
  Бесспорен тот факт, что все, чем богат сегодня кол-

хоз — это от земли-кормилицы. Уродятся хлеб и корма 
на ней - значит живет колхоз, развивается жи-
вотноводство. Главный же «законодатель» земли — аг-
роном, и с этим колхозу повезло. На смену 
заслуженному агроному России Меркулову пришел 
достойный преемник — Шкабарня Николай Алексее-
вич. Коренной самбечанин, Николай в 1980-м году по 
направлению колхоза закончил Донской сельскохо-
зяйственный институт. Два года службы в армии — и 
он осенью 1982 года, возвратившись в родной Самбек, 
стал агрономом-энтомологом, а в феврале 1985 года — 
и главным агрономом 

 



 
На переднем  
плане- 
председатель  
колхоза 
Белоконь  
Анатолий  
Ильич. 
Справо- Клименко  
Виль Николаевич, 
ныне ветеран  
сельскохозяйственного 
производства. 
 
 
    Не зря в народе повелось называть председателя 
колхоза «головой». При любом правлении заключи-
тельное и решающее слово всегда за руководителем. От 
его решения зачастую зависит успех любого дела. На 
протяжении всей истории СПК-колхоза «Колос» смени-
лось около дюжины председателей, по немногие запом-
нились селянам. Были временщики, предсе-
дательствовавшие год-два, были действительно 
деловые и хозяйственные руководители. В памяти сам-
бечан останется надолго председатель местного колхоза 
Черняков Сергей Онуфриевич, погибший в Великую 
Отечественную, защищая колхозное имущество.  

    В до-и послевоенные годы председа-
телями окрестных колхозов, впоследствии 
объединившихся, были Ховяков Кузьма 
Трофимович,  Лакиза Яков Александро-
вич,  Корсунь Иван Маркович. 
     Первым председателем колхоза имени Буденного в 
феврале 1951 года был избран Бондарь Федосей Федо-
сеевич. Через три года колхоз возглавил Опешко Нико -
лай Михайлович. С начала 70-х до 1974 года колхоз 
возглавлял Чеботарев Николай Иванович, несколько 
лет- Белоконь Анатолий Ильич, затем три года – Тара-
ненко Виктор Иванович.  
       
     Но дольше всех своих предшественников, с 1983 по 
2001 год, председательствовал, и успешно, Николай 
Иванович Кравченко. За годы председательствования 

 



Кравченко за счет собственных средств проложено 100 
километров асфальта в селах, на фермах. Построено 2 
тока, заасфальтированы 5 машинных дворов, выезды из 
сел на главные трассы. Осуществлена газификация сел, 
на что ушло более четырех миллионов рублей. По-
строено около 100 квартир. За счет налаженного под-
собного производства колхозники и сегодня получают 
многие продукты питания по низким пенам. Да всего и 
не перечесть. Но главное — энтузиазм Николая Ивано-
вича заразил всех членов в  общем-то небольшого, но 
дружного коллектива колхозников, помог выстоять в 
эпоху дикой «прихватизации» и краха всей российской 
экономики и кризиса в сельском хозяйстве. В мае 2001 
года Николай Иванович Кравченко ушел на заслужен-
ный отдых. 
 
 
 
 
Председатель  
колхоза  
Тараненко  
Виктор  
Иванович. 
 
 
 
 
 
           
   На  сегодня в «Колос» имеется 3400 животных КРС, 
около 1000свиней, 11022 гектара сельхозугодий, 56 
тракторов, 20 комбайнов, 68 автомобилей. В подсобном 
производстве есть макаронный цех, пекарня, прудовое 
хозяйство, пасека. Это немало для коллектива в 500 че-
ловек. Энерговооруженность, мощь растет год от года. 
Меняется инфраструктура производства, социальный 
облик села, на что ежегодно направляются миллионы 
рублей.  


