
Поселок Береславка, Калачевский район, Волгоградская область 
   

Береславка – современный поселок городского типа раскинулся на 
левом берегу Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина .  

В 20-х годах прошлого века хутор Береславский, х. Скляров, х. Кравцов 
входили в состав Рокотинского сельского Совета относящегося к 
Городищенскому району Сталинградской области. В конце прошлого века 
Береславка и Рокотино соединились и стали одним поселком в составе 
Береславского сельского поселения Калачевского района. Хутора Скляров и 
Кравцов исчезли с лица земли во второй половине 20 века.В 10 километрах 
от Береславки в 50-х годах прошлого столетия появился новый поселок. 
Сначала он назывался «Волгодонской», потом стал «Отделение №2 совхоза 
Волго-Дон»  

                                                   Довоенная история 
Массовое заселение территории междуречья Волги и Дона началось с 

конца 16 века. Дикое поле - пристанище свободолюбивых людей, которых 
вначале называли бродниками, а с XV—XVI веков — казаками.  

Большинство сел появилось здесь в первой половине 19 века. 
Достоверной информации о точной дате основания п. Береславка, х. 
Рокотино нет. На картах 17 века на этом месте вдоль берега р. Червленая  
расположены населенные пункты: хутор Верхний Рекотин и Нижний 
Рекотин. «Рекота» означает быстро текущая вода, быстрый ручей.   

В имеющемся на хранении в научно– справочной библиотеке «Списке 
населённых мест области войска    Донского по переписи 1873 г.» имеются 
сведения: х. Рокатин   Карповской волости Второго  Донского округа при    р. 
Червлёной в 83 верстах от окружной станицы и 7 верстах от станции  
Карповской, 29 дворов, 166 человек .  

  Толчком к переселению стала Столыпинская аграрная реформа. 
Заселением пустующих земель по берегам речки Червленой занимались 
уездные и волостные землеустроительные комиссии. 

   Береславку основали переселенцы из Херсонской губернии из  
Берислава. Несколько семей Дерезенко переехали сюда после революции 
1905 года  и  основали хутор Береславский, дав ему имя по названию места 
откуда прибыли.  Первые сведения о хуторе Береславский находим от 1908 г.  
Эта территория относится к Области Второго Войска Донского. 

     На территории Второго Донского округа, частично входящей сначала  
в Городищенский район, а затем  в Калачевский, к 1910 году было 
образованно 6 крестьянских поселений. В усадьбах рыли колодцы и 
поливали из них, а более состоятельные крестьяне строили чигири (сложное 
сооружение, приводящееся в движение с помощью тягловой силы лошади). С 



помощью чигирей из балки поливали сады и огороды. Были огороды  за 
речкой Червленой и у жителей х. Скляров, Рокотино, Береславский.  
Выращивали все овощные культуры, особенно много моркови, картофеля и 
помидор, арбузов. А также капусты и тыквы. Основным занятием 
переселенцев было земледелие и скотоводство. 

   Во время революции и Гражданской войны в х. Рокотин, Скляров, 
Береславский, Кравцов были и красные и белые.  В 1-й Конной Армии С.М. 
Буденного сражался один из первых директоров с-за «Волго-Дон» Герой 
Социалистического Труда Петрученя Александр Иванович. Об этом есть 
сведения в школьном музее и в областном краеведческом музее.  Рубежи 
обороны 10-й армии, как вспоминал С.М. Буденный, проходила по рекам 
Карповка, Червленая и далее на восток по населенным пунктам Солянка, 
Большие и Малые Чапурники, Светлый Яр. 

   В списке населения Второго Донского округа от 13 октября 1920 г. в х. 
Рокотин проживало 25 семей, 130 человек. Сеяли рожь, пшеницу, ячмень, 
овёс, лён. Разводили лошадей, овец, свиней, коров, быков, верблюдов. В 
хуторе Рокотин был образован колхоз им. Сакко и Ванцетти. 

   В Списке административного управления х. Рокотин на 1921 г. 
председателем значится Пономарченко Артём Васильевич. В Списке 
населения Второго Донского округа значится х. Рокотин  Карповской 
волости    с населением  172 человека. На хуторе была изба-читальня, школа, 
ферма, мельница, клуб.  

   До 30-х годов прошлого века основные фамилии жителей с. Рокотино 
были: Беловоловы, Алексеенко, Иванченко, Жолудь, Костюченко, Заброда, 
Стенковые, Янковские, Мараховские, Шинкаревы, Остапенко, 
Пономарченко, Литвиненко, Тростьянские, Коржовы, Полтористовы, 
Землянские, Самарские, Четверик, Кузнецовы, Криворучко, Комаренко, 
Мамаевы, Муравские, Бобич, Посунько, Городковы, Трегубенко, Волошины, 
Нарбековы, Балабон, Холшевниковы, Феш. 

   С созданием Сталинградской области 5 декабря 1936 года в неё вошел 
Городищенский район. На 01 января 1936 года  Городищенский район 
объединял 18 сельсоветов, 65 населенных пунктов: 

Рокотинский с/с  
 х. Береславский 
 х. Кравцов 
 ст. Рокотино 
 х. Скляров 
 Центр сельсовета – ст. Рокотино 
    В х. Рокотино до войны был колхоз имени « Сакко и Ванцетти», 

затем, после войны, к-з им. Хрущева, к-з «40 лет Октября».Первый 



председатель колхоза им. Сакко и Ванцетти был Землянский Гавриил 
Егорович. 

    Когда началась война, 115 жителей Рокотинского сельского Совета 
ушли на фронт. Сражались в пехоте и на флоте, были танкистами, 
артиллеристами, разведчиками, водителями.  Фронт постепенно приближался 
к Сталинграду  здесь были построены позиции полевого типа по линии 
проектируемого Волго-Донского канала (по течению р. Червленная) от 
Красноармейска через Ивановка и Цыбенко на р. Карповка, опорой которых 
были высоты южнее Красноармейска и Бекетовки. 

     В период Сталинградской битвы, когда наши войска оставили х. 
Скляров, Рокотино, Береславку, первыми  пришли румыны. Забирали кур, 
яйца, сухари, рыбу сушёную. Потом пришли немцы. Из хуторов вывезли  
крупный рогатый скот, выгоняли людей из их домов,грабили. 

    20 ноября 1942 г. перешли в наступление войска Сталинградского 
фронта. 

   Войска 64-й армии закрепились на восточном берегу балки Караватка, 
а войска 57-й армии — на рубеже юго-восточнее с. Цыбенко, с. Ракотино и 
юго-западнее хутора Береславский. 

   Территория нашего района несколько раз оказывалась в центре 
событий Сталинградской битвы. Как известно, непосредственное 
осуществление прорыва извне окруженной немецко-фашистской 
группировки, было возложено на армейскую группу Гота в составе группы 
армий «Дон».  Подготовкой  к удару и самими действиями, руководил 
генерал Манштейн.  Район, где наносился удар по кольцу, был хорошо 
известен армейской группе Гота. Именно здесь  в последние дни августа 1942 
года  4-я танковая армия наносила удар по Рокотино ( Ракотино), в 
результате чего восточнее Новорогачика соединилась с армией Паулюса. И 
теперь, в декабре1942 г. , немецкая  группировка должна была нанести удар в 
направлении Рокотино, Береславка, чтобы обеспечить коридор для вывода 
армии Паулюса. Которая к моменту выхода группы армии «Дон» в район 
Ерик- Крепинской должна была подойти к этим пунктам. Продвижение 
фашистов было остановлено. 

    10 января 1943 г. началась операция по уничтожению окруженной 
вражеской группировки. 422-й  стрелковая дивизия под командованием 
полковника И.К. Морозова в составе 57-й армии  Толбухина освобождала 
населенные пункты Рокотинского сельсовета. 

    Ночью 11 января 1943 г. обходным ударом 1334-го полка 
подполковника  И.М. Сухова вражеский гарнизон х. Цыбенко был  
уничтожен. Захваченные 12 орудий с боеприпасами повернули против 
немцев, а первых 300 военнопленных отправили в тыл. 14января дивизия 



продолжала наступление и, сломив сопротивление противника, овладела 
районами Ракотино, Скляров, Береславский. Полк майора  В. Фирсова 
освободил х. Кравцов и  с. Рокотино, полк майора Крючихина  выбил врага 
из  Береславки. 

 
Послевоенная история 

По состоянию на 01 июня 1952 года в Городищенском районе имелись 
сельсоветы со следующими населёнными пунктами: 

 Рокотинский с/с 
 с. Рокотино 
 пос. Выпасной 
 пос. Береславский 
 Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 01 февраля 1963 года  

Рокотинский с/Совет передан в  состав Калачёвского района. 
  Когда  в 1949 г. началось строительство канала  «Волго-Дон» жителей  

х. Скляров, х. Кравцов, Рокотино переселили на полтора километра дальше 
от прежнего месторасположения. Закончилось строительство в 1952 г.Часть 
хутора Береславского  осталась на месте и только через год после открытия 
канала , жители  переселились в новую Береславку.  

  В 1954 году на базе поселка Береславка был создан целинный совхоз 
«Волго-Дон». Первым  директором с-за «Волго-Дон»  в 1954 г. был Клинаев 
Николай Михайлович. Потом, директором  стал  Петрученя Александр 
Иванович- Герой Социалистического труда, удостоенный этого звания в 1946 
году.  

  С февраля 1959 г. совхоз «Волго-Дон», возглавил Штепо Виктор 
Иванович. Постепенно совхоз  преобразовывался, своими рекордными 
урожаями прославился на всю страну и стал орденоносным, а директор 
хозяйства ,прославленного трудовыми подвигами, стал Дважды Героем 
Социалистического труда. 

   В 1978 году в связи с преобразованием хозяйства в объединение 
«Волго-Дон», состоящее из трёх совхозов: «Волго-Дон», «Рокотинский», 
«Целинный» Виктор Иванович Штепо  становится  генеральным директором 
объединения «Волго-Дон». 

  Объединение имело всесоюзную славу освоения передового опыта и 
достижения стабильно высоких результатов производства продукции 
сельского хозяйства. Здесь  изучали и внедряли  передовые технологии 
регулярного  орошения, что позволило получать до пятисот центнеров 
овощей с одного гектара земли( заметим- на целинных поливных землях, в 
зоне рискованного земледелия). Совхоз единственный в стране имел опытное 
проектно- конструкторско- технологическое бюро по механизации 



овощеводства и цех создания и переоборудования сельскохозяйственных 
машин.       

  Известно, что к мнению Виктора Ивановича прислушивались не только 
в областном руководстве, но и в министерстве сельского хозяйства.  

  Виктор Иванович заботился  о том, чтобы людям жилось комфортно, 
удобно, чтобы у них условия жизни были не хуже чем в городе. Чтобы после 
трудового дня  они могли отдохнуть в благоустроенной квартире, пойти в 
кино или библиотеку, заниматься спортом, музыкой. Его именем названа 
улица в Береславке  и ПТУ  в Калаче-на-Дону.  

   Бюст установлен на родине Виктора Ивановича в с. Болхуны. 26 мая 
2006 года создана Волгоградская областная общественная организация 
«Волгоградский  фермер» им. В.И. Штепо. 

   В сентябре 2017 г. в парке пос. Пятиморск  Калачевского района на 
Аллее Славы был установлен бюст Дважды Героя Социалистического труда  
Штепо Виктора Ивановича. Осенью 2019 г  ему был открыт памятник у 
здания Волгоградского Аграрного Университета. 

    Также в Береславке жили Герои Советского Союза Иван Петрович 
Фролов и Анисим Алексеевич Лагутин. Их имена носят улицы поселка 
Береславка.   Трудовыми  подвигами прославились Герои Социалистического 
труда- Петрученя Александр Иванович, Зоя Ивановна Яковлева. В 
объединении около трехсот рабочих и специалистов награждены орденами и 
медалями. 

     В поселении есть «Братская могила павших воинов» в которой 
покоится более 60 защитников Сталинграда. Это воины 62-й 
механизированной бригады, ставшей после Сталинграда 15-й гвардейской 
механизированной бригадой. В 1982 г. во время работы в Песчаном карьере в 
балке Игнатьевская  были обнаружены останки советского воина. 21 февраля 
1983 г. состоялось перезахоронение останков павшего воина. На его могиле 
установлен памятник Неизвестному солдату. На сельском кладбище есть 
братское захоронение. Школьники, курсанты поискового отряда «Наследие» 
ухаживают за Мемориалами и могилами участников войны, несут 
караульную службу на Посту №1 Береславского сельского поселения. В 
поселке установлены памятник и бюст В.И. Ленину, мемориальные знаки 
пограничникам и морякам. 

   В поселении действует больница, фельдшерский пункт, аптеки, 
средняя школа, школа искусств с отделениями: театральное, танцевальное, 
художественное, музыкальное. Работают два дома культуры и сельский клуб, 
спортивные секции, библиотеки и универсальные магазины, детский сад, 
кафе, почта.  



  Летом поселок утопает в зелени деревьев, заботливо посаженных 
руками жителей поселения. 

  Береславская земля – земля воинов-защитников и тружеников. И пусть 
на земле родной всегда будет мир! 

 
(фрагменты  из книги: Дядькина Т.В. Земля Береславская) 

 


