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Заревел мотор лодки… и мы тронулись в путь! Через несколько минут мы 

причалим к берегам чудеснейшего уютного местечка, которое Ейчане называют 

Косой. На самом деле – это остров Ейская коса, просторы которого раскинулись 

в море  между двумя берегами, как будто специально разделяя воды 

Таганрогского залива и Ейского лимана. Подплывая к острову, мы видим 

небольшие отмели, на которых, раскинув крылья, сушатся большие бакланы – 

черные птицы с зелеными глазами. Рядом толкутся многочисленные озерные 

чайки. Вверху над отмелью летает редкая птица – черноголовый хохотун. Он как 

будто возноситься над остальными пернатыми обывателями, важничает. Мы 

понемногу сбавляем ход, так как берега острова совсем близко. Виден одинокий 

маяк. Он как страж порядка, как главный хранитель времени и тайн смотрит 

строго свысока. Вдруг откуда ни возьмись в небе, появились три большие белые 

птицы. Да это же пеликаны! Их ни с кем не спутать! По полету видно, что птицы 

тяжелые, мощные. Наверно прилетали на кормежку. 

Вот мы и у цели! Ступая на белоснежный песчаный берег, сразу 

чувствуется неповторимый аромат, который можно услышать только здесь и 

нигде больше. Пахнет всем понемножку: морем, рыбой, цветущими травами. Как 

говорит моя мама - это запах ее детства. Я, моя семья и друзья с большим 

трепетом относимся к этому уголку, потому, что остров – это не только хорошее 

место отдыха для людей, это особый неповторимый уголок живой природы. Он 

имеет особое неповторимое обаяние. Что-то загадочное и таинственное есть в 

самом слове «остров». Как здорово стать хотя бы на несколько часов 

Робинзоном, побродить по берегу, послушать крики чаек, пособирать раковины 

моллюсков. Его уникальность таиться в его столетней истории. Много он 

повидал на своем веку! Именно здесь, укрываясь от непогоды, останавливались 

венецианские и генуэзские корабли, плывущие к итальянской фактории Тана 

(ныне Азов). Его берега наверняка хранят следы пиратов, кораблями которых 

кишели Азовское и Черное моря в далеком прошлом. Судьбы рыбаков и многих 



 

 

людей приходилось ему вершить. Он будто мудрый старик с печальными 

глазами и добрым сердцем.…  Здравствуй, любимый остров! 

Какова же история этого острова? Откуда он взялся? Почему он 

образовался? Сколько ему лет и какова его судьба? Мне хотелось узнать правду 

на эти вопросы, но не всегда получала ответы на них. Поэтому я решила собрать 

как можно больше информации об острове. Пересматривая книги о Ейске, я 

нашла совсем немного. В  них описано лишь только о «рождении» острова и нет 

ничего о его дальнейшей судьбе, о его обитателях, о том, чем жил остров 100 

лет, о его природных дарах.  

Я много раз посещала остров, изучала карты, рассматривала его очертания, 

зарисовывала, записывала все, что видела и конечно фотографировала. Еще 

очень важным было собрать сведения об острове по воспоминаниям Ейчан – тех, 

чья жизнь была тесно связана с ним. В результате опросов мне много удалось 

узнать. И вот что получилось… 

Наш город Ейск основан в 1848 году по настоянию князя Михаила 

Семеновича Воронцова. Он был заложен в основании Ейской косы. (Рис. 1.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Рис.1. Ейская коса 



 

 

Эта коса была обжита людьми еще до рождения города. Был на ней 

рыбацкий поселок, а при нем походная церковь Пресвятой Троицы. 

Известный на Кубани предприниматель Посполитаки владел рыбными 

заводами, которые располагались на Ейской косе. Продукция этих заводов была 

известна в те времена не только в России. Икра и балыки отправлялись даже на 

царский стол в Петербург. Но страшный ураган в 1830 году обрушился на 

Ейский полуостров, в результате чего оконечность косы осталась и без поселка и 

без церкви. 

Если посмотреть на старинную план-схему (Рис. 2), то можно увидеть, что 

оконечность косы имела бухту. При закладке города было решено, именно в 

этой бухте обустроить порт. Для этого там соорудили деревянную пристань. 

Назвали эту бухту именем первого градоначальника города – есаула Литевского. 

Но бухта оказалась слишком мелкой, поэтому порт не получил в ней развития. 

Вот как описывают историки события того времени: 

«…До революции Ейская коса была излюбленным местом отдыха горожан. 

Тянулась она на 8 км к северу от Ейска. На косе были отличные места для 

купания, можно было и поохотиться на водоплавающую дичь. Но вот в 1908-

1911 гг. в целях удешевления и ускорения строительства железной дороги Ейск 

– Сосыка для сооружения насыпи в огромном количестве был использован песок 

с Ейской косы, вывозимый оттуда по специально проложенному рельсовому 

пути. Вероятно, из-за этого естественная природная дамба, каковой являлась 

коса, ослабла, что впоследствии привело к экологической катастрофе». 

Так же ракушку использовал цементный завод «Пионер» (Рис. 3), 

построенный ещѐ до первой мировой войны купцом И. Варваровым. Для 

изготовления цемента он использовал местный морской песок. «Пионер» 

производил 400-500 тысяч пудов цемента в год. К местной ракушке добавляли 

новороссийский мергель. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. План-схема Ейской косы                                                                                                             

в конце 19 века 

 

Рис. 3 Кирпичный завод «Пионер» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Как выглядела Ейская коса в начале 20 столетия можно увидеть на 

картинах художника С. Гросицкого. (Рис. 4,5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4,5. Ейская коса на картинах художника С. Гросицкого 



 

 

Страшный ураган обрушился на Ейский полуостров. Это случилось 13 

марта 1914 года, когда городу Ейску уже было 66 лет. Это событие запомнилось 

Ейчанам надолго, потому, что вместе с ураганом в город хлынула морская вода. 

Хаты, стоявшие на берегу лимана, почти полностью ушли под воду, а после 

потопа стояли все до крыш залепленные жидкой глиной. Плодовые деревья в 

садах «на низах» вскоре погибли от соленой воды. Большущая оконечность косы 

вместе с бухтой Литевского и жилыми домами отсоединилась от косы, и между 

ними оказался пролив шириною в 50 метров. Существует мнение, что именно из-

за вывоза ракуши с косы и из-за работы цементного завода Варварова, также 

использовавшего ракушку, она ослабла и не выдержала урагана. Ейчане изо всех 

сил пытались воссоединить разрыв, но так и не смогли. Между образовавшимся 

островом и косой возникло сильное течение, поэтому ни вбитые сваи, ни другие 

меры по воссоединению не принесли успеха. Вот так, трагически, произошло 

«рождение» нашего острова. (Рис.6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. «Рождение» острова 



 

 

Еще некоторое время стояли уже на острове жилые хаты, и люди жили в 

них, перебираясь в город на лодках. И только спустя несколько лет эти семьи 

были переселены в город. Долгое время он оставался никому не нужный. Только 

рыбаки пользовались его щедрыми дарами. Для рыбной ловли – это одно из 

самых лучших мест. 

По рассказам ейчанина Николая Ивановича, после Великой Отечественной 

Войны на остров перевозили на выпас коз, коров с телятами и даже лошадей. 

Наверное, не хватало мест для выпаса. Каким образом это делали – неизвестно, 

но животные паслись там целое лето и хорошо набирали вес. Свежего корма  

летом всегда было много, ведь только по последним исследованиям, 

проведенным Эколого-биологическим центром Ейска, около ста видов самых 

разных растений произрастает там, в том числе ценных кормовых. Доставки 

пресной воды для животных не требовалось, ее брали из источников, которых 

насчитывалось 6 штук. 

В 70-80 годы построили на острове рыбацкий домик из кирпича. (Рис. 7).  В 2014 

году домик этот подперло льдом и разломало. Он уже очень давно находился у 

уреза воды.  Жили в нем вахтовики из рыбколхоза «Победа», ловили рыбу.  

 

Рис. 7. Домик вахтовиков рыбколхоза «Победа» 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 



 

 

Это был самый известный рыбколхоз. Прославился он тем, что в лагуне острова 

(в той самой бухте Литевского) оборудовал садковое хозяйство по выращиванию 

бестера (Рис. 8). Эта рыба – гибрид белуги и стерляди. Считается, что бестер 

обладал особым вкусом и большой массой. Жаль, что сейчас в Азовском море 

практически нет осетровых. И вряд ли удастся восстановить эти ценные виды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Бестер – гибрид белуги и стерляди 

 

 

Только флаг и герб города напоминают о них. (Рис. 9). Но разведение бестера 

оказалось невыгодным, так как затраты на это мероприятие не покрывали 

доходы. Таким образом, земля острова всегда понемногу использовалась 

людьми. 

Сейчас остров находится в трех километрах от Ейска. Если посмотреть на 

остров сверху, то можно увидеть его форму. Она напоминает рыбу скат. По 

протяженности он примерно 3 км, максимальная ширина 500 метров.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Старый и новый флаги и гербы Ейска и Ейского района 

 

Интересен остров весной, когда на нем гнездятся птицы. Первыми выводят 

свое потомство серебристые чайки. Они предпочитают делать свои гнезда в юго-

западной части, устраивая их прямо на земле. В начале июня в восточной части 

острова на так называемом «хвосте» можно найти лунки в песке с двумя-тремя 

маленькими пятнистыми яичками. А в конце этого же месяца и очаровательных 

красноротых птенцов. Горе тому, кто приблизится к этим гнездам! Родители – 

речные крачки – мелкие птички, но в обиду детей не дадут: непрошеный гость 

будет тут же «обстрелян» птичьим пометом. 

Многие виды птиц прилетают на остров «порыбалить», отдохнуть перед 

дальними перелетами. Под крышей рыбацкого домика каждую весну вьют 

гнезда деревенские ласточки. Приходилось видеть парящего хищника – 

болотного луня. Краснокнижный черноголовый хохотун здесь не редкость. 

Бакланы, разные чайки, несколько видов цапель, кудрявый пеликан, трясогуски, 

кулики-сороки, камышовки – всех птиц не перечислить! (Рис. 10-15). Три вида 

пресмыкающихся обитает на этой земле: болотная черепаха, прыткая ящерица и 

водяной уж. Все они давние жители острова. Прыткая ящерица представляет  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10,11. Птенец и взрослые птицы речной крачки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12,13. Птенец и взрослые особи серебристой чайки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14,15. Птенцы в гнезде и взрослые особи большого баклана 



 

 

интерес для ученых-биологов, так как обитает изолированно на острове более 

100 лет. Возможно, это новый, неизученный подвид прыткой ящерицы (Рис.16-

18).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16, 17, 18. Прыткая ящерица, водяной уж и болотная черепаха 



 

 

Насекомых здесь много. Это и жуки, и клопы, и многочисленные бабочки, 

мухи и комары. Разнообразны пауки. Но больше всего меня удивили 

белоснежные кобылки – насекомые из отряда прямокрылых. Их окраска 

настолько хорошо их маскирует, что если бы они не прыгали, то заметить их на 

ракушке просто было бы  не возможно (Рис. 19)! 

 

Рис. 19. Белоснежная кобылка 

 

Ну как побывать на острове и не сварить вкусной ухи? Ведь рыба здесь 

сама прыгает на крючок! На удочку в бухте можно поймать разных видов бычка, 

таранушку, красноперку, линя, карася, а на спиннинг – щуку и судака. Вода в 

бухте опресняется подземными источниками, поэтому и рыба внутри острова 

особенная – большей частью речная. Есть в лагуне и сазан. Рыбаки 

рассказывали, что вылавливали там сазана весом под 12 кг! (Рис. 20-24). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 20-24. Рыба в бухте Литевского. Это и линь, и красноперка, и разнообразные 

бычки. Вылавливали в бухте сазана весом под 12 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Если внимательно присмотреться к берегам острова, то можно увидеть из 

чего состоит его тело. Это слои самых разнообразных раковин моллюсков 

Азовского моря, которые выбрасывает на берег во время прибоя. Именно 

поэтому берега такие белоснежные. Очень хрупкие и нежные – раковинки 

двустворчатых моллюсков гипанис. Большие толстостенные ракушки у 

черноморского «пришельца» мии аренарии. Встречаются длинные раковинки 

морского черенка, но больше всего здесь ракушек, которые называются 

сердцевидка. 

Когда обойдешь весь остров вокруг, то можешь заметить, что растения в 

разных его частях сильно различаются. Деревья и кустарники растут в северной 

части со стороны залива. А вот на другом берегу много цветущих растений Рис. 

25-30). Это и кермек, и цикорий, и катран. В мае можно увидеть стелющееся 

растение с красными шишичками. Это занесенная в Красную книгу Кубани 

эфедра. А выдернув из песка корешок солодки, можно полакомиться. Это 

растение известно своими лечебными и вкусовыми свойствами. Оно очень 

сладкое. Еще один представитель Красной Книги России чувствует себя отлично 

на острове. Это синеголовник приморский. Бухту окружают заросли тростника и 

осоки. 

Наш остров давно известен своими целебными грязями. В последние годы 

его популярность возросла еще больше. Туристов и курортников летом сюда 

привозят на катерах ежедневно, чтобы они могли подлечиться и отдохнуть. 

Жалко только, что люди, занимающиеся этим бизнесом, не отвечают за 

чистоту острова, и не следят  за сохранностью его животного и растительного 

мира. Люди флягами вывозят лечебные грязи, добытые ими со дна бухты 

Литевского. И мало кто из них знает, что лечебные свойства эти грязи сохраняют 

лишь одни сутки, и что на образование этих грязей уходят десятки лет. Любой 

желающий может нарвать букет цветов, поймать и увезти с собой болотную 

черепаху, разрушить гнезда крачек. А кроме этого отдыхающие оставляют после 

себя большое количества мусора – консервные банки, пластиковые и стеклянные  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кермек                                                             Астра солончаковая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Катран понтийский                                                      Солодка щитинистая 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Эфедра двуколосковая      и    синеголовник приморский    –    краснокнижные виды 

Рис. 25-30. Цветущие растения на острове 



 

 

бутылки, целлофан, бумага. Очень жаль, что люди не умеют беречь то, что дарит 

им природа.  

Однажды я услышала о проекте, который разработала администрация 

города Ейска по воссоединению Ейской косы и острова Ейская коса. Вскоре эта 

информация появилась в Интернете на сайтах города. Было решено, что 

курортную зону нужно расширить, соединив  остров с городом, и что это, 

вдобавок, улучшит экологическое состояние Ейского лимана. На перешейке 

можно оборудовать места для купания, кафе, базы отдыха и т.п.  

Я очень надеюсь, что этого не случиться. Ведь тогда не станет его 

сокровищ! Берега острова больше не будут слышать крики чаек, на нем не будут 

гнездиться птицы. Те растения, которые растут там сейчас, не выдержат 

людского столпотворения и погибнут, а вслед за ними исчезнут бабочки, жуки и 

белоснежные кобылки. Уплывут ужи и черепахи, а ящерицы исчезнут так же, 

как они исчезли с берегов моря в черте города. Останется ли жить в бухте рыба, 

если туда хлынет поток народа? А грязи? Их хватит всего лишь на несколько 

лет. И уже не будет интересно плыть на катере, радостно дожидаясь берегов 

острова Ейских сокровищ, и не придется вдыхать его аромат, бродить по 

ракушечному берегу и чувствовать себя Робинзоном. Вот так, печально может 

закончиться длинная история уникального уголка живой природы, уголка моей 

Малой родины! 

В заключении хочется сказать, что история острова уникальна. Она богата 

самыми разнообразными событиями и датами, жизнь многих Ейчан была тесно 

связана с ним. В течение всего существования остров всегда понемногу 

использовался людьми. Особая флора и фауна острова представляет собой 

большой интерес для биологов и краеведов. Около 100 видов растений 

произрастает на острове, среди которых 2 вида внесены в Красные книги, а 

некоторые сохранились только на острове, исчезнув с берегов города. Пять 

видов колониальных птиц гнездиться на Ейской косе. Из них два вида  

краснокнижных. В бухте Литевского находятся залежи лечебных грязей, 



 

 

которые в настоящее время пользуются популярностью у отдыхающих и 

жителей города. Несколько источников с пресной водой выходят во внутреннюю 

бухту. Именно по этой причине в этом внутреннем водоеме острова обитает 

пресноводная (речная) рыба. 

Очень бы хотелось, чтобы специалисты нашего района разработали проект 

по сохранению острова: укреплению его берегов, высадке древесной 

растительности, по соранению флоры и фауны. 
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