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Единственным путем кроме малоэффективной авиации, для эвакуации 

людей из блокадного Ленинграда, а также для доставки провианта и военных 

грузов обратно в город в сентябре-ноябре 1941 г. было Ладожское озеро, по 

которому ежедневно курсировали корабли Ладожской флотилии. Однако 

было очевидно, что до наступления холодов немецкое кольцо вокруг города 

прорвано не будет и для того, чтобы избежать возможности полной блокады 

Ленинграда в зимнее время, необходимо было в кратчайшие сроки найти 

выход. И такой выход был найден – это идея создания ледовых переправ 

через Ладожское озеро, которые позднее получили название «Дорога жизни». 

Официально она называлась военно-автомобильной дорогой № 101. 

Предполагалось, что ширина трассы будет составлять 10 метров, чтобы 

машины могли двигаться одновременно в оба направления. Каждые 5-

7 километров сооружались специальные пункты для обогрева. Направление 

дороги выбиралось исходя из наличия прочного ледового покрова. Он 

должен был выдерживать большие грузы. Основным видом транспорта стал 

ГАЗ-АА, называемый в народе «полуторкой». С целью предотвращения 

массовых провалов под лед между машинами должно было быть расстояние 

не менее 100 метров. В это же время через озеро прокладывалась 

железнодорожная ветка. Созданная «Дорога жизни» (Ленинград) проходила 

недалеко от линии фронта, она требовала охраны, которую обеспечивали 

воинские подразделения. Ледовый участок дороги имел две оборонительные 

полосы, созданные с помощью деревянных срубов, мешков с песком, 

которые промораживались льдом. Каждые один-два километра были 

установлены зенитные пулеметы, а каждые три километра – орудия 

малокалиберной артиллерии. С воздуха магистраль защищали шесть 

истребительных авиаполков.  

Изначально многие скептически отнеслись к этой идее, так как не 

верили, что лед сможет вынести то огромное количество грузов, которое 

собирались переправлять через него. Не верили в это и немцы, в 

разбрасываемых над Ленинградом листовках они писали буквально 

следующее - «по льду Ладожского озера невозможно снабжать миллионное 
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население и армию». Однако оставлять трехмиллионный город на целую 

зиму без снабжения фактически означало обречь его жителей на верную 

гибель и работы по созданию ледовой переправы начались. Сначала в 

результате титанической работы Управления тыла по Ленинградскому 

фронту была менее чем за месяц собрана вся имевшаяся на тот момент 

информация о перевозках тяжелых грузов по льду, а также о ледовом режиме 

конкретно Ладожского озера. В результате этих исследований был выбран 

наиболее подходящий для переправы маршрут Новая Ладога – Черноушево – 

Лемассарь – Кобона. 20 ноября 1941 г. по «Дороге жизни» пошли первые 

гужевые повозки, а днем позже и знаменитые ГАЗ-АА (полуторки). 

Несмотря на то, что казалось, была проведена огромная теоретическая 

подготовка перед созданием ледовой переправы, да и плюс к тому же зима 

1941-1942 гг. была очень суровой и снежной, Ладожское озеро преподнесло 

неприятный сюрприз. Очень часто случалось, что колонна груженных до 

отказа грузовиков без проблем преодолевала маршрут, а следующая за ними 

легкая машина проваливалась под лед. Причем проваливалась моментально, 

не оставляя никаких шансов находящимся внутри людям. Это происходило 

из-за малоизученного на тот момент явления резонанса, а точнее изгибно-

гравитационной волны, чтобы избежать которую, всем автомобилям было бы 

предписано следовать с определенной скоростью.  

Не забывали о «Дороге жизни» и немцы, регулярно совершая налеты 

авиации и артиллерийские удары по озеру, благо их позиции находились 

буквально в нескольких километрах от переправы. Поэтому многие шоферы 

полуторок при движении в ночное время ехали, не включая фары, чтобы хоть 

как-то обезопаситься от ударов авиации. Шоферы, работавшие на «Дороге 

жизни» вообще достойны отдельной истории. Они проводили при жутком 

холоде (большинство даже ездили с открытыми дверьми, чтобы можно было 

успеть выпрыгнуть в случае провала под лед) по 12 часов за рулем, совершая 

за день по 5-7 рейсов через все Ладожское озеро, но при этом получали 

такой, же скудный паек, как и простые блокадники. Однако никто из них не 

жаловался, так как все понимали, насколько важен их труд для блокадников 

и солдат, оборонявших Ленинград. 

Ледовая переправа в зиму 1942-1943 гг. представляла еще большую 

опасность, чем годом ранее. В результате мягкой зимы с частыми 

оттепелями, лед часто взламывался, и это приводило к еще большему числу 

провалов, но «Дорога жизни» даже в таких условиях продолжала действовать 

вплоть до 24 апреля 1943 г., то есть даже после снятия блокады Ленинграда. 

То есть, очевидно, что создание «Дороги жизни» в ноябре 1941 года являлось 

одним из ключевых факторов, который хоть минимально, но позволил 

обеспечить продовольствием жителей города и бойцов обороны Ленинграда, 

а это в свою очередь прямым образом повлияло на общий исход 

Ленинградской битвы. 

Официальной трассой считается путь от Кокорева до Кобоны по озеру. 

Эта нить связывала многомиллионный город со страной. Такая информация 

размещена в учебниках и маршрутных листах для туристов. Однако 
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встречаются данные, по которым «Дорога жизни» через Ладожское озеро 

проходила по другому пути. О существовании других линий для перевозок 

свидетельствуют многие факты: 

Подтверждением существования нескольких дорог являются 

несложные вычисления. Так за первую зиму блокады автодорога работала 

150 дней. Официально было переправлено около 350 тысячи тонн грузов. 

Получается, что за сутки в Ленинград доставлялось 2400 тонн. Перевозили 

груз «полуторки», в кузов которых можно было загрузить полторы тонны. 

Еще полтонны можно было прицепить на сани. То есть за рейс одна груженая 

до отказа машина могла перевести две тонны. Каждые сутки дорогу 

пересекали 1200 полностью загруженных «полуторок». При этом они 

должны были двигаться в обе стороны. Лед мог бы не выдержать такого 

натиска. Тем более что помимо грузовиков по трассе курсировали и 

автобусы, которые вывезли за эти 150 дней около полумиллиона мирных 

жителей. Также по Ладоге перевозились танки, с которых снимали 

оружейные башни для облегчения веса. Едва ли одна блокадная «Дорога 

жизни» выдержала бы подобные нагрузки, тем более что в качестве дороги 

выступал лед. 

Обозначив дорогу через озеро, фашисты регулярно ее бомбили. Чтобы 

минимизировать потери от авианалетов, необходимо было менять маршрут. 

Первые линии прокладывались ближе к берегам озера, но по мере того как 

укреплялся лед, маршрут проводили ближе к его центру. Лед не выдерживал 

постоянной нагрузки. Очевидцы тех лет свидетельствуют, что по дороге 

могло пройти только 60-70 автомобилей. Далее лед начинал трескаться, для 

его восстановления требовалось время. Значит, движение должно было 

переходить на новый путь. Иначе Ленинград не смог бы получать такое 

количество грузов. 

Так все же, какую роль играла «Дорога жизни» для блокадников? 

Выжившие в блокадном городе многим обязаны появлению автомагистрали 

(«Дорога жизни») через Ладожское озеро. Именно она позволила разорвать 

блокадное кольцо, поскольку из-за своего географического положения 

Ленинград не способен выжить без подвоза продовольствия. 

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. За это время от голода погибло 

более одного миллиона человек. После завершения Второй мировой войны 

проходил Нюрнбергский процесс над нацистскими и фашистскими 

преступниками. Представители СССР вынесли обвинение командиру группы 

немецкой армии «Север», из-за действий которого погибло такое количество 

мирных жителей блокадного города. По этому обвинению генерал фон Лееб 

был оправдан. В то время в Женевской конвенции еще не было прописано 

пункта, по которому запрещалось бы использовать голод в качестве военной 

стратегии по отношению к мирному населению. 
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БГТУ им. В.Г. Шухова, 
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Научный руководитель О.А. Смоленская, 

кандидат исторических наук, доцент,  
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Их много было обгоревших, 

В разбитой крепости бойцов, 

В аду кромешном поседевших. Тогда еще совсем юнцов. 

Их много было, жизнь отдавших. Над Бугом в яростном бою, 

Своей отвагой смерть поправших... 

Им славу вечную пою! 

(«В осажденной твердыне») 

 

Брестская крепость была построена еще в середине XIX в. для 

укрепления и защиты западных границ Российского государства. В 1833 г. 

часть города Брест-Литовок была снесена и на этом месте была возведена 

крепость, состоявшая из цитадели и трех защищавших ее укреплений.  

Цитадель представляла собой две двухэтажные казармы из красного 

кирпича, стены достигали двухметровой толщины. Внутри стен – примерно 

500 казематов, рассчитанных на 12000 человек. Немного позднее крепость 

была модернизирована: вокруг неё выстроили кольцо фортов. В каждом из 

фортов можно было разместить до 250 солдат и 20 орудий. Протяжённость 

оборонительной линии достигла 30 км. В 1913 г. началась очередная 

модернизация укреплений. Этого требовало дальнейшее развитие  полевой 

артиллерии, т.е.  появление фугасных снарядов. Во время Первой мировой 

войны  летом  1915 г. крепость была оставлена. Форты, казармы и мосты 

взорвали. Орудия, наиболее необходимые боеприпасы и имущество вывезли. 

Остальное имущество и деревянные постройки сожгли. 
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Следующий яркий эпизод в истории крепости – 3 марта 1918 г. В этот 

день был подписан Брестский мир. Крепость находилась в руках немцев до 

конца 1918 г., а затем под контролем поляков. В 1920 г. во время советско-

польской войны была взята Красной армией, но вскоре вновь потеряна. В 

1921 г. она отошла к Польше. 

1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. Польская 

армия с большими потерями отступала на восток и 17 сентября 1939 г. 

покинула крепость. 22 сентября 1939 г. немцы передали Брест-над-Бугом 

Красной армии, после чего по реке западный Буг была установлена 

государственная граница СССР, и  город Брест вошел в состав Советского 

Союза. 

 К моменту начала войны Брестская крепость в основном 

использовалась для размещения в ней гарнизонов военнослужащих и ряда 

семей военного командования, госпиталя и хозяйственных помещений. 

Оружие и припасы в крепости имелись, однако их количество не было 

рассчитано на проведение военных действий. Из числа войск, 

размещавшихся в крепости, для её обороны в случае войны 

предусматривался один стрелковый батальон, усиленный артдивизионом. 

Остальные войска (по плану прикрытия границы) должны были выйти из 

крепости и занять рубежи боевого развёртывания севернее, восточнее и 

южнее города Бреста. Этот план имел крупный недостаток, так как не 

учитывал внезапности нападения противника. Выходить из крепости 

пришлось через узкие ворота и под огнём врага, что не было учтено в 

разработанном плане. 

В июне 1941 г. многое указывало на то, что Германия развернула 

подготовку к войне против Советского Союза. К границе подтягивались 

немецкие дивизии. О подготовке войны стало известно из донесений 

разведки. Под предлогом разыскивания «могил германских солдат, погибших 

в годы Первой мировой войны» немецкие офицеры открыто изучали 

местность, намечали пути будущего вторжения. 

Оборона Брестской крепости – одно из самых первых важных 

сражений между советской и немецкой армией в период Великой 

Отечественной войны, в котором советские войска смогли показать свою 

готовность защищаться до последней капли крови, несмотря на 

преимущества противника. «Там мы узнали, что значит – сражаться по 

русскому способу», - сказал Гюнтер Блюмментрит. 

22 июня 1941 г. в 4 часа утра фашистская Германия без объявления 

войны вероломно вторглась в пределы СССР. Командование немецкой армии 

рассчитывало завершить войну за 6-8 недель. Война началась в 

исключительно благоприятных для Германии условиях. Перед нападением на 

СССР Германия захватила почти всю Западную Европу, экономика которой 

работала на фашистов. Поэтому Германия имела мощную материально-

техническую базу. 

По планам гитлеровских захватчиков, Брестская крепость должна была 

быть полностью захвачена к обеду первого дня войны. Непосредственно на 
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крепость наступали до полутора тысяч человек пехоты. Военный  план 

нападения был рассчитан не так сильно на фактическое действие, как скорее 

полностью на неожиданность. Около восьми тысяч военнослужащих со 

своими семьями стали свидетелями вероломного нападения гитлеровских 

захватчиков на Советский союз и первыми приняли на себя ураганный 

артиллерийский огонь. 

В крепости находилось много женщин и детей, они мужественно 

переносили все тяготы и лишения. Раненым бойцам, заряжали пулеметные 

диски и ленты. Многие женщины – жены командиров, политработников, их 

близкие и родные, вольнонаемные, работавшие в медсанбатах и столовых – 

взялись за оружие. Потом стало известно, что немцы в своих донесениях 

сообщали, что в крепости сражается «женский батальон». 

Защитники крепости несли огромные потери, очень быстро пропала 

связь, был поврежден водопровод, сожжены склады. Немцы подтянули 

осадную артиллерию. Используя огнеметы, бочки с горючей смесью, 

мощные заряды взрывчатки, а по некоторым данным отравляющие или 

удушающие газы, они постепенно подавляли очаги сопротивления. 

Оборонявшиеся испытывали нехватку боеприпасов и продовольствия. 

Скоординированного сопротивления гарнизон оказать не мог в силу 

неожиданности нападения. Сопротивление было разбито на несколько частей 

и, не смотря ни на что, русский дух сломить было не так просто – защитники 

сражались даже на штыках – силы были далеко не равными.  

К вечеру, несмотря на отчаянное сопротивление, часть укреплений 

перешли в руки врага. Остаткам гарнизона, которые уже не в силах были 

держаться, пришлось ночью переправиться в Цитадель. Командовал 

сопротивлением  майор Петр Михайлович Гаврилов. В день приходилось 

отражать до 10 атак противника. Ситуация осложнялась с применением 

огнеметов. К 9 часам утра крепость была окружена. В ночь на 23 июня, 

отведя войска на внешние валы крепости, немцы начали артобстрел, в 

перерывах предлагая гарнизону сдаться. И некоторые сдавались. 

 23 июня остававшимся защитникам крепости удалось, выбить немцев 

из примыкающего к Брестским воротам участка кольцевой казармы. Два 

более мощных, из оставшихся в живых на Цитадели, очагов сопротивления 

соединились в одну группу. Защитники Цитадели, пытаясь скоординировать 

свои действия, провели 24 июня совещание, создали сводную боевую группу, 

доверив командование капитану Зубачеву, что было отражено в Приказе 

№ 1.Согласно приказу, был создана сводная боевая группа Цитадели, 

которую возглавил капитан И.Н. Зубачёв, его заместителем стал полковой 

комиссар Е.М. Фомин. Начальником штаба сводной группы назначен 

старший лейтенант А.И. Семененко. Штаб предпринял попытку объединить 

разрозненные группы защитников. На разные участки обороны Цитадели 

были направлены связные, чтобы сообщить о создании штаба и принятых им 

решениях.  

Однако на следующий же день внезапной атакой немцы ворвались в 

Цитадель. Большая группа защитников Цитадели во главе с лейтенантом 
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А.А.Виноградовым пыталась прорваться из Крепости. Но это окончилось 

неудачей, хотя группе прорыва, разделившейся на несколько отрядов, 

удалось вырваться за главный вал, её бойцы были почти все пленены или 

уничтожены. К вечеру 24 июня немцы овладели большей частью крепости,  

29 и 30 июня немцами был предпринят двухдневный непрерывный 

штурм крепости. Они сбрасывали на крепость авиабомбы весом в 1800 кг, а 

также подготавливалось нападение с бензином, нефтью и смазочным 

материалом, который должен был скатываться в бочках и бутылках во рвы 

форта и зажигаться ручными гранатами или сигнальными боеприпасами 

Организованная оборона Брестской крепости на этом закончилась, 

остались незначительные очаги сопротивление, более или менее крупные из 

которых в течение следующей недели были подавлены. Одиночные бойцы, 

то объединяясь в группы, то вновь рассеиваясь, пытались прорваться к 

партизанам в Беловежскую пущу. Так майор Гаврилов сумел объединить 

группу человек из 12, но и ее вскоре разгромили.  

Защитники Брестской крепости оказалась наглухо отрезаны, как стеной 

отгорожены от внешнего мира, Им не сбрасывали с самолётов боеприпасов и 

продовольствия. О них не писали в газетах, не говорили по радио. Родина 

даже не знала о том, что они ведут свою героическую борьбу во славу нее, не 

жалея своих жизней. Историческую надпись, оставшуюся в Брестской 

крепости, знало и знает не одно поколение патриотов: «Я умираю, но не 

сдаюсь. Прощай, Родина». 

Считается, что последний день ее обороны – 20 июля. Этим днем 

датирована надпись на стене: «Умираем, но не сдаемся…». Отдельные 

защитники крепости, скрываясь в подвалах и казематах укреплений, 

продолжали свою личную войну вплоть до осени 1941 г., и их борьба овеяна 

легендами. Противнику не досталось ни одно из знамен воинских частей, 

сражавшихся в крепости. 

Не сразу Родина узнала подробности об обороне Брестской крепости. 

Первые данные были извлечены из немецкого донесения, которое нашли в 

бумагах разгромленной под Орлом в 1942 г. вражеской части. В конце 1940-

х гг. в газетах появились первые статьи об обороне Брестской крепости, 

основанные исключительно на слухах. Немецкими войсками в крепости было 

взято в плен около 3 тысяч советских военнослужащих (по донесению 

командира 45-й дивизии генерал-лейтенанта Шлипера.) 

В конце августа 1941 г. Цитадель посетили Гитлер и Муссолини. 

Интерес был большой. Они гуляли 2 часа по остаткам разбитой и 

выгоревшей цитадели, причем Гитлер шел всегда впереди. Офицеры, 

окружавшие своих лидеров, опасались не столько за то, что бы те оказались 

удовлетворены увиденным, а за то, что бы со стороны развалин не раздался 

роковой выстрел. Известно, что камень, который А. Гитлер взял из развалин 

моста, был обнаружен в его кабинете уже после окончания войны. 

Есть и страшная правда нашей истории о защитниках Брестской 

крепости: бойцы, попавшие в плен и выжившие, после войны  вынуждены  

были испытывать стыд. На каждом было клеймо – этот сдался в плен, а 
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значит... В наше время все защитники  Брестской крепости – это герои, 

которыми мы гордимся и о которых помним. Ими восхищался враг. Они 

первыми приняли удар превосходящих сил противника, дали ему первый 

бой. Но только защитники Брестской крепости не знали, что совершили 

подвиг. Они не стремились стать героями, они просто защищали свою землю, 

своих детей и память своих предков.  

Спасибо всем защитникам нашей Родины, сохранившим нам, ныне 

живущим, красоту Русской земли – настоящим героям, подвиг которых 

забыть невозможно никогда. 8 мая 1965 г. Брестской крепости присвоено 

звание крепость-герой с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». С 1971 г. крепость является мемориальным комплексом. На её 

территории выстроен ряд монументов в память героям, работает музей 

обороны Брестской крепости. 
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Как бы плохо ни приходилось, никогда не отчаивайся, держись,  

пока силы есть. 

А.В. Суворов  
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Значительная часть россиян не знает о великом достижении, что 

свершил Суворов А.В., которое предопределило победу России в русско-

турецкой войне 1787-1792 гг. Это и есть одна из причин, которая сподвигла 

нас написать данную статью. Также нас поражают полководческие навыки 

Суворова, его ум, смелость и решительность. Его умение воодушевлять 

людей на подвиги. Давайте же рассмотрим то самое достижение великого 

полководца – взятие крепости Измаил. 

Известный отвагой и непоколебимостью, не познавший ни единого 

поражения за всю свою жизнь, Александр Васильевич сказал о покорении 

Измаила: «На такой штурм можно пускаться один раз в жизни». Русский 

полководец решился на этот бой, и его риск был оправдан. А взятие этой 

турецкой крепости называют блестящей страницей российской истории, 

феноменом военного искусства. Перед Суворовым была наисложнейшая 

задача – взятие крепости, которая являлась ключевым объектом турецкой 

обороны, имеющим блестящую защиту: с юга – полноводный Дунай, вокруг 

крепостных стен – глубокий ров шириной 12 метров, частично 

заполненный водой, и вал. Да ещё за периметром множество каменных 

построек, приспособленных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 

35 тысяч человек и примерно 260 орудий на 11 бастионах. Покорение 

цитадели было архиважным делом в политической обстановке, ведь Измаил, 

находившийся на левом берегу Килийского рукава Дуная, прикрывал 

важнейшие стратегические направления. Его падение создавало возможность 

прорыва русских войск за Дунай в Добруджу, что грозило туркам потерей 

огромных территорий и даже частичным развалом империи. Готовясь к 

войне с Россией, Турция максимально укрепила Измаил. 

Фортификационными работами занимались лучшие немецкие и французские 

военные инженеры, так что Измаил в этот момент стал одной из самых 

сильных крепостей в Европе. Цитадель турецкого владычества на Дунае – так 

величали крепость Измаил. 

Решительный полководец прибыл под стены Измаила, на ходу 

разворачивая войска, уже уходившие от крепости. Как обычно, он заразил 

всех вокруг своим энтузиазмом и уверенностью в успехе. О том, что на 

самом деле думал воевода, знали лишь немногие. Лично объехав подступы к 

Измаилу, он коротко бросил: «Эта крепость без слабых мест». Но в те дни у 

стен Измаила сомнений генерал-аншеф не выражал. На подготовку 

генерального штурма он отвел шесть дней. Солдат направили на учения – в 

ближайшем селе спешно соорудили земляные и деревянные аналоги рва и 

стен Измаила, на которых отрабатывались методы преодоления препятствий. 

Сам Измаил с прибытием Суворова был взят в жёсткую блокаду с моря 

и суши. После завершения подготовки к сражению генерал-аншеф отправил 

ультиматум начальнику крепости великому сераскеру Айдозле-Мехмет-

паше. Судите сами: о мощи крепости мы уже говорили, как и о её 35-

тысячном гарнизоне. А русская армия насчитывала всего 31 тысячу бойцов, 

из которых треть представляли собой нерегулярное войско. По канонам 

военной науки, штурм в таких условиях обречён на неудачу. 
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Но дело ещё в том, что 35 тысяч турецких солдат были фактически 

смертниками. Разъяренный военными неудачами, турецкий султан издал 

специальный фирман, в котором обещал казнить любого, кто оставит 

Измаил. Так что русским противостояли 35 тысяч вооруженных до зубов, 

отчаявшихся бойцов, которые намеревались драться насмерть в укреплениях 

лучшей европейской крепости. 

Любой другой полководец действительно свернул бы себе шею, но 

речь-то идет об Александре Васильевиче Суворове. Подготовка к штурму 

была проведена за девять дней. Суворов стремился максимально 

использовать фактор внезапности, для чего подготовку к наступлению 

проводил скрытно. Особое внимание обращалось на подготовку войск к 

штурмовым действиям. У села Броска были сооружены валы и стены, 

подобные измаильским. Шесть дней и ночей солдаты отрабатывали на них 

способы преодоления рвов, валов и крепостных стен. Суворов подбадривал 

воинов словами: «Больше пота – меньше крови!» Одновременно для обмана 

противника имитировалась подготовка к длительной осаде, закладывались 

батареи, проводились фортификационные работы. 

Перед боем Суворов разделил силы на три отряда по три колонны в 

каждом. Отряд генерал-майора де Рибаса (9000 человек) атаковал с речной 

стороны; правое крыло под начальством генерал-поручика Павла Потемкина 

(7500 человек) должно было нанести удар с западной части крепости; левое 

крыло генерал-поручика Самойлова (12000 человек) – с восточной. 

2500 кавалеристов оставались последним резервом Суворова на самый 

крайний случай. 

В 3 часа ночи 22 декабря 1790 г. русские войска покинули лагерь и 

начали сосредотачиваться в исходных местах для штурма. В 5 часов 

30 минут утра, примерно за полтора часа до наступления рассвета 

штурмовые колонны начали атаку. Закипело яростное сражение на 

оборонительных валах, где противники не щадили друг друга. Турки 

оборонялись остервенело, но удар с трёх различных направлений 

дезориентировал их, не позволяя сконцентрировать силы на одном 

направлении. 

К 8 часам утра, когда рассвело, выяснилось, что русские войска 

овладели большинством внешних укреплений и начали теснить противника к 

центру города. Уличные бои превратились в настоящую бойню: дороги были 

завалены трупами, прямо по ним скакали тысячи лошадей, оставшихся без 

седоков, горели дома. Суворов отдал приказ ввести на улицы города 

20 легких орудий и картечью бить по туркам прямой наводкой. К 11 часам 

утра передовые русские части под командованием генерал-майора Бориса 

Ласси заняли центральную часть Измаила. 

К часу дня организованное сопротивление было сломлено. Отдельные 

очаги сопротивления подавлялись русскими до четырех часов вечера.  

Отчаянный прорыв осуществили несколько тысяч турок под командованием 

Каплан Гирея. Им удалось выбраться за пределы городских стен, но здесь 
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Александр Васильевич двинул против них резерв. Опытные русские егеря 

прижали противника к Дунаю и полностью уничтожили прорвавшихся. 

К четырем часам дня Измаил пал. Из 35 тысяч его защитников спасся 

один человек, которому удалось бежать. У русских было убито около 

2200 человек, более 3000 были ранены. Турки потеряли убитыми 26 тысяч 

человек, из 9 тысяч пленных около 2 тысяч умерло от ран в первые сутки 

после штурма. Русскими войсками были захвачены 265 орудий, до 3 тысяч 

пудов пороха, 20 тысяч ядер и множество других боевых припасов, до 

400 знамен, большие запасы провианта, а также драгоценности стоимостью в 

несколько миллионов. 

 Взятие крепости Измаил, безусловно, является одной из величайших 

побед в истории Российского государства. Именно благодаря выдающимся 

качествам полководца, Суворов смог одержать эту победу. Нельзя также 

забывать храбрость и отвагу русских солдат, которые не отступили перед 

ужасающей мощью турецкой крепости. 
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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 г. нападением на 

СССР фашистской Германии. В заявлении Советского правительства от 

22 июня 1941 г. говорилось: «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-

либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские 

войска напали на нашу страну… Наше дело правое. Враг будет разбит. 

Победа будет за нами!». 

22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ о 

мобилизации военнообязанных на территории 14 военных округов. Только в 

Харьковском военном округе по этому указу в действующую армию было 

мобилизовано более 900 000 человек. Указом «О военном положении» в 

западных областях страны вводился особый режим функционирования 

государственных органов. На территориях, где устанавливалось военное 

положение, власть переходила в руки военных советов фронтов, армий, 

военных округов, то есть к высшему командованию войсковых объединений 

и соединений. Согласно этому нормативно-правовому акту военное 

положение вводилось в интересах обороны государства, для обеспечения 

общественного порядка и государственной безопасности.  

Указами Президиума Верховного Совета СССР военное положение 

было введено в Закавказье, на побережье Черного и Каспийского морей, на 
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железных дорогах, морском, речном и воздушном транспорте. Введение 

военного положения на транспорте приравнивало его рабочих и служащих к 

военным и повышало их дисциплину, в том числе путем установления 

уголовной ответственности за проступки и преступления.  

Суровые условия войны потребовали создания чрезвычайных органов 

власти и управления. 23 июня 1941 г. по решению высших государственных, 

партийных и военных органов была образована Ставка Главного 

командования во главе с наркомом обороны, Маршалом Советского Союза 

С.К. Тимошенко.  

Значительная работа проводилась по изданию новых законов и других 

правовых документов, адекватных военному времени. 22 июля 1941 г. 

Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О военном положении», 

который вводил трудовую повинность и устанавливал порядок работы 

промышленных предприятий в военное время. Значительные изменения в 

условиях войны произошли в уголовном праве.  

6 июля 1941 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 

возбуждающих тревогу среди населения». В этом правовом акте 

антисоветские слухи квалифицировались как контрреволюционная агитация. 

Соответственно возрастала и степень уголовной ответственности за их 

распространение. Указ предусматривал наказание в виде лишение свободы 

на срок от 2 до 5 лет.  

26 декабря 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 

«Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной 

промышленности за самовольный уход с предприятий». Дела о самовольных 

уходах с предприятий военной промышленности в соответствии с указом 

должны были рассматриваться не обычным судом, а военными трибуналами. 

И за совесть, и за страх государственные органы того времени мобилизовали 

все взрослое население страны для работы на нужды фронта 

24 июня 1941 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР специальным совместным 

постановлением создали Совет по эвакуации, полномочный орган по 

эвакуации промышленных и военных предприятий на Восток страны, за 

Урал. В Совет по эвакуации входили Л.М. Каганович, А.Н. Косыгин, 

Б.М. Шапошников и другие члены советского правительства, а также 

специалисты. Возглавлял Совет по эвакуации кандидат в члены Политбюро 

ЦК ВКП(б), первый секретарь ВЦСПС Н.М. Шверник. Совет работал в 

тесном контакте с народными комиссариатами, при которых были 

образованы отделы по эвакуации. 

Этот чрезвычайный орган государственного управления не только 

координировал действия наркоматов по эвакуации оборудования, запасов 

сырья и продовольствия из прифронтовой полосы и промышленных центров, 

но и руководил эвакуацией специалистов, кадровых рабочих, конструкторов, 

ученых, без которых невозможно было организовать работу оборонных и 

других промышленных предприятий.  
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Проблема массовой эвакуации на восток крупных промышленных 

предприятий и миллионов советских людей была сложной как в 

материальном, там и в моральном плане. Подобной практики не было ни у 

одного члена Совета по эвакуации, отсутствовали и конкретные директивы 

на этот счет: массовая эвакуация не была предусмотрена ни одним 

специальным мобилизационным планом, так как не вписывалась в 

официальную военную доктрину СССР.  

Однако благодаря усилиям членов Совета и специалистов за июль–

декабрь 1941 г. из Украины, Белоруссии, России и других республик на 

восток страны было вывезено 2693 предприятия, 2,4 миллиона голов 

крупного рогатого скота, более 5 миллионов коз и овец, 1 миллион лошадей 

и свиней. Только из Ленинграда было вывезено 3700 вагонов различного 

оборудования и культурных ценностей [1, с.120-121].  

По свидетельству А.Н. Косыгина, заместителя председателя Совета по 

эвакуации, «на восток были эвакуированы все предприятия танковой, 

авиационной и моторостроительной промышленности, боеприпасов, 

вооружения, 94 металлургических, 150 машиностроительных заводов, 

40 заводов электротехнической промышленности. Полтора-два месяца – 

таков был в среднем срок, за который переброшенные на восток предприятия 

вступали в строй». 

А.Н. Косыгин подчеркивал в своих воспоминаниях, что грандиозная 

операция по перемещению производительных сил на восток страны явилась 

вынужденной мерой, вызванной крайне неблагополучной обстановкой на 

фронте. Вместе с тем она стала важнейшим звеном успешного перевода 

нашей экономики на военные рельсы, обеспечив быстрое наращивание 

военно-экономического потенциала. 

30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) 

во главе со Сталиным, которому официально передавалась вся полнота 

власти в СССР. ГКО представлял собой высший законодательный и 

распорядительный орган. В состав ГКО вошли представители партийных, 

государственных и военных органов: секретарь ЦК ВКП(б), председатель 

Совнаркома СССР И.В. Сталин (председатель ГКО), заместитель 

председателя СНК СССР, народный комиссар иностранных дел 

В.М. Молотов (заместитель председателя ГКО), заместитель председателя 

СНК СССР, председатель Комитета Обороны при СНК Маршал Советского 

Союза К.Е. Ворошилов, нарком НКВД Л.П. Берия, кандидат в члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков. Позднее в состав Государственного 

Комитета Обороны были введены Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, 

Л.М. Каганович, А.И. Микоян.  

Решения ГКО были обязательны для всех государственных, советских 

и партийных органов в центре и на местах, а также для частей, соединений и 

объединений Красной Армии и Флота. Постановления Государственного 

Комитета Обороны имели силу законов военного времени. ГКО имел 

незначительный аппарат управления. В основном руководство 

осуществлялось через имевшиеся структуры власти и управления: 
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Президиум Верховного Совета СССР, Совнарком, наркоматы, другие 

советские и хозяйственные органы. В военных и промышленных наркоматах, 

в республиках, краях и областях были учреждены должности 

уполномоченных Государственного Комитета Обороны. На них возлагалась 

двуединая задача: организовывать и контролировать выполнение всех 

постановлений и распоряжений ГКО.  

В прифронтовых местностях решением ГКО создавались областные и 

городские комитеты обороны, которые объединяли партийную, советскую и 

военную власть в регионе. Они руководили мобилизацией в армию, 

строительством оборонительных сооружений, ремонтом боевой техники, 

снабжением местных воинских частей оружием и продовольствием, решали 

другие ответственные задачи военного времени. 

4 июля 1941 г. принимается постановление ГКО о формировании 

ополченческих дивизий, которые сыграли важную роль в обороне советских 

городов. 10 июля 1941 г. по решению Государственного Комитета Обороны с 

целью улучшения оперативного руководства войсками были созданы 

Главные командования стратегическими направлениями: группа войск 

северо-западного направления под командованием К.Е. Ворошилова; группа 

войск западного направления под командованием С.К. Тимошенко; группа 

войск юго-западного направления под командованием С.М. Буденного.  

18 сентября 1941 г. ГКО издает постановление «О подготовке резервов 

в системе Наркомата обороны и Наркомата Военно-морского Флота». Этот 

нормативно-правовой акт военного времени сыграл важную роль в создании 

обученного резерва для действующей армии. Обязательному обучению 

военному делу подлежали все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет. Таким 

образом, акты первого месяца Великой отечественной войны носили в 

основном организационно-мобилизационный характер.  

Немецко-фашистские войска, используя превосходство в танках, 

артиллерии, авиации и другой боевой технике, продвинулись вглубь нашей 

территории за короткий срок почти на тысячу километров. Были 

оккупированы Латвия, Литва, Белоруссия, Правобережная Украина, 

Молдавия. В августе немцы захватили Смоленск, в сентябре в блокаде 

оказался Ленинград, взят Киев, в октябре пала Одесса. Казалось, что СССР 

не сможет оправиться от постигшей его катастрофы, а блицкриг Гитлера 

увенчается успехом. Однако события начального периода войны показали 

мощь Советского Союза, высокий дух и героизм защитников Отечества, что 

явилось залогом грядущих побед в войне с фашизмом. 

 Командование группы армий «Север» попыталось 9 сентября 1941 г. 

осуществить захват Ленинграда. Но эта попытка была отбита усилиями войск 

Ленинградского фронта под командованием маршала К.Е. Ворошилова. 

Руководитель штурма Ленинграда генерал-полковник Герман Гот постоянно 

сетовал на недостаточность сил для взятия города. По приказам фюрера ему 

приходилось отправлять свои полки и дивизии для участия в битве под 

Москвой, хотя они требовались ему для того, чтобы сломить сопротивление 

защитников Ленинграда [1, с. 128-130]. 
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Сражение под Москвой началось с отражения мощного наступления 

немецко-фашистских войск под кодовым названием «Тайфун». Первая линия 

советской обороны была прорвана на центральном направлении 5–6 октября. 

Войскам Брянского фронта был нанесен сокрушающий удар танковыми 

соединениями свыше группы армий «Центр». В  районе Вязьмы и Брянска 

были окружены 4 советские армии. Из Вяземского «котла» удалось 

вырваться не всем – 688 тысяч советских солдат, офицеров и генералов, в том 

числе командующий 19-й армией генерал-лейтенант М.Ф. Лукин и 

командующий 32-й армией генерал-майор С.В. Вишневский, попали в 

фашистский плен [2, с. 264-265]. Для расследования причин катастрофы и 

наказания командующего  Западным фронтом Сталиным была направлена 

комиссия Государственного Комитета Обороны  во главе с В.М. Молотовым 

и К.Е. Ворошиловым. От суда и расстрела И.С. Конева спас Г.К. Жуков, 

назначенный 10 октября командующим Западным фронтом и предложивший 

оставить его своим заместителем. 

19 октября столица была объявлена на осадном положении. 

Осуществлялось минирование заводов, электростанций, мостов. Началась 

эвакуация. Но высшее руководство страны осталось в городе. 7 ноября на 

Красной площади состоялся военный парад. Воля народа не была сломлена. 

Второй этап наступления гитлеровцев на Москву начался 15 ноября 

1941 г. Ценой огромных потерь им удалось в конце ноября – начале декабря 

выйти на подступы к Москве, охватить ее полукольцом на севере в районе 

Дмитрова (канал Москва–Волга), на юге – около Тулы. К 7 октября врагом 

были захвачены города Калинин, Можайск, Малоярославец. Чтобы 

остановить наступление противника, были брошены все имеющиеся силы – 

курсанты пехотных училищ, ополченцы. Ценой собственной жизни они 

задержали противника на 8–10 дней. Контрнаступление советских войск под 

Москвой разрушило миф о непобедимости фашистских войск. Победа 

советских войск под Москвой вселила огромную надежду на разгром врага в 

сердца как бойцов, так и тружеников тыла. Однако для победы оставалось 

еще очень далеко, долгих три с половиной года. Впереди были 

Сталинградская и Курская битвы, освобождение Кавказа, Украины, 

Белоруссии и других оккупированных территорий. 
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Подготовка Японии к войне 
Япония в предстоящей войне с Российской империей основной упор 

делала на внезапность и быстроту развертывания войск. На Корейском 

полуострове были размещены японские войска. Причем размещались они 

там как открыто, под видом охранных сил на основании международных 

договоренностей, так и скрытно, под видом мирных граждан. Японцы 

заранее скрупулезно готовили инфраструктуру для предстоящих десантных 

вылазок, сооружали продовольственные базы и пункты связи, а с 

причаливающих в морской порт транспортных кораблей выгружали на сушу 

уголь, а также ящики и тюки с другими важными грузами. Необходимо 

заметить, что все это делалось при молчаливом согласии государственных 

властей Кореи, которые считали, что все это сугубо мирные заботы местных 

японских жителей, которых в городе Чемульпо насчитывалось порядка 

4500 человек. 

Об укомплектовании японцами продовольственных и военных складов 

в Чемульпо и Сеуле докладывали российским войскам, находившимся в 

крепости Порт-Артур. По донесениям капитана 1-го ранга Руднева, общее 

количество выгруженного японцами провианта достигло уже 1 миллиона 

пудов, а патронов для огнестрельного оружия было ввезено 100 ящиков. 

Помимо этого японцами открыто уже доставлялись в Чемульпо шаланды, 

буксирные пароходы и паровые катера, что, как доносил командир крейсера 

«Варяг», явно свидетельствовало об обширных приготовлениях к 

масштабным десантным операциям. Вдоль железной дороги Сеул – Фузан 

японцы расставили офицерские этапы, которые были соединены отдельными 

телеграфными и телефонными линиями с общей телеграфной линией. Все 

эти многоступенчатые приготовления явно указывали на неизбежность 

военной оккупации Кореи японской армией. 

В январе 1904 г. Япония завершила подготовку по формированию 

десантного корпуса, по приведению в готовность транспортных судов, 

средств для высадки десанта и всей системы тылового обеспечения. 

Японский флот провел окончательную подготовку кораблей, 

предназначенных для участия в военной операции. Это также не осталось 

незамеченным для России. Теперь стало понятно, что начатая еще весной 

1903 г. тщательная проверка мобилизационной готовности японской армии 

была окончена. Японский флот был также в стадии полной боевой 

готовности [3]. Но никаких ответных мер со стороны российского 

командования, как ни странно, принято не было. Недооценка возможностей 
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Японии и пренебрежение данными российской разведки оказали серьезное 

негативное влияние на ход боевых действий в начале русско-японской 

войны. Даже наоборот, дабы не спровоцировать японцев, официальный 

Санкт-Петербург запрещал командирам кораблей всякое проявление военной 

инициативы. 7 февраля 1904 г. корабли, перевозившие японский 

экспедиционный корпус, легли в дрейф у берегов Кореи в заливе Асанман. 

Получив свежие разведывательные данные, контр-адмирал Уриу 

скорректировал план дальнейшей высадки. 

Инцидент с «Корейцем» 

26 января 1904 г. российская канонерская лодка «Кореец» снялась с 

якоря, но на выходе с рейда ей преградила путь японская эскадра под общим 

командованием контр-адмирала С. Уриу в составе броненосных крейсеров 

«Asama» и «Chiyoda», крейсеров «Naniwa», «Tacachiho», «Nitaka» и «Akashi», 

а также 3 транспортов и 4 миноносцев. Миноносцы атаковали канонерку 

2 (по другой версии 3) торпедами, но атака оказалась неудачной. Не имея 

приказа открывать встречный огонь, и не зная о начале военных действий, 

командир «Корейца» капитан 2-го ранга Г.П. Беляев приказал повернуть 

назад. Во время проведенного разбирательства командир «Takachiho» 

отрицал минную атаку на российское судно, а действия миноносцев, по его 

словам, были продиктованы необходимостью защиты военной техники 

Японии от нападения самого «Корейца». В итоге инцидент удалось 

представить как случившееся недоразумение. Всю последующую ночь 

японцы высаживали на сушу свой десант. Утром русским морякам наконец-

то сообщили, что началась война между Россией и Японией.  

 
Рис. 1. «Кореец». 

 

Ультиматум 

Контр-адмирал Уриу направил командирам находившихся в Чемульпо 

военных кораблей нейтральных стран (английского крейсера «Talbot», 

французского «Pascal», итальянского «Elba» и американской канонерской 

лодки «Vicksburg») послания с просьбой покинуть рейд в связи с 

возможными боевыми действиями против российских военных судов – 

«Варяга» и «Корейца». После совещания на английском крейсере командиры 

американского и европейских кораблей согласились выйти из гавани, если 

русские корабли ее при этом не покинут. В.Ф. Руднев, являвшийся 

командиром отряда русских кораблей, принял решение выйти в море и 
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попытаться с боем пробиться в контролируемую российскими войсками 

крепость Порт-Артур. Офицеры «Варяга» и «Корейца» на военных советах 

единогласно поддержали высказанное Рудневым предложение. 

Ход сражения 

В 11:20 9 февраля 1904 г. «Варяг» и «Кореец» подняли якоря и 

двинулись к выходу из бухты. Команды кораблей выстроились на верхней 

палубе, а при проходе мимо кораблей нейтральных стран оркестр играл их 

национальные гимны. На иностранных кораблях также звучала музыка, их 

экипажи провожали русские корабли криками «ура». В 11:25 на «Варяге» 

пробили боевую тревогу. 

Первым со своей стоянки вышел «Кореец», быстрее снявшийся с якоря, 

но в 11:40 его обогнал «Варяг», после чего лодка двигалась за крейсером на 

расстоянии 1,5 кабельтова. Выход русских кораблей из бухты стал полной 

неожиданностью для японцев. Уриу был четко уверен, что «Варяг» и 

«Кореец» останутся в порту, и поэтому начал подготовку к атаке их 

миноносцами на якорной стоянке. Атака была намечена на вечер 9 февраля. 

В 11:30 выход из бухты русских кораблей был обнаружен крейсером 

«Chiyoda», а в 11:37 Уриу дал приказ всем экстренно сниматься с якоря. 

Японские корабли, не имея должного времени на подъем якорей, 

расклепывали якорные цепи, а тактические группы боевых судов 

формировались уже по ходу съемки. 

Оценив сложившуюся ситуацию, Уриу приказал «Chiyoda» 

поддерживать крейсер «Asama», сформировав, тем самым, отдельную 

боевую группу. Согласно рапортам Руднева, Уриу поднял сигнал с 

предложением о сдаче, однако данное обстоятельство японскими 

источниками опровергается. Бой начался в 11:45 после пристрелочного 

выстрела «Asama» с расстояния 7000 метров. Русские корабли развивали 

скорость около 10 узлов, не пытаясь использовать преимущество «Варяга» в 

скорости. Согласно рапорту командира «Корейца», лодка шла «средним 

ходом», развив полный ход только после начала боя. Русские корабли 

открыли ответный огонь по японским судам в 11:47. «Варяг» вел бой с 

применением бронебойных снарядов, а «Кореец» и японские корабли – с 

применением фугасных; при этом снаряды японцев разрывались даже при 

ударе о воду. 

В 11:59 «Варяг» начал подворачивать влево, в 12:00 на «Asama» 

отметили попадание 203-мм снаряда в район кормового мостика русского 

крейсера, которое в свою очередь вызвало пожар. По наблюдениям японцев, 

с 12:35 до 12:38 «Варяг» развил мощный огонь, но не смог поддерживать 

далее его с такой же силой. В 12:03 152-мм снаряд с «Asama» попал в правое 

крыло переднего мостика «Варяга». От этого была приведена в негодность 

носовая дальномерная станция, убит мичман А. Нирод и два дальномерщика, 

а также начался пожар в штурманской рубке. Несмотря на наличие на 

«Варяге» еще пяти дальномерных станций (кормовая и по две с каждого 

борта), гибель дальномерного офицера в начале боя крайне отрицательно 

сказалась на точности огня «Варяга». После этого крейсер неожиданно для 
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японцев сбавил ход и начал циркуляцию вправо, выруливая на обратный 

курс. 

Согласно рапорту Руднева, одним из японских снарядов перебило 

коммуникационную трубу с приводами к рулевой машине, однако 

обследование «Варяга» после подъема его со дна моря следов попаданий в 

районе прохождения трубы и боевых повреждений рулевого управления не 

выявило. Поворот крейсера мотивировался его командиром желанием хоть 

на какое-то время выйти из сферы огня противника, потушить возникшие 

пожары и исправить поврежденное рулевое управление [4, с. 228]. При 

проходе траверза острова Иодольми один снаряд перебил трубу, в которой 

проходили все рулевые приводы, а осколками уже другого снаряда, 

влетевшими в проход боевой рубки, был контужен в голову сам командир 

крейсера. 

Управление крейсером было немедленно переведено на ручной 

штурвал в румпельное отделение, так как паровая труба к рулевой машинке 

также была перебита. При сильном шуме от выстрелов приказания в 

румпельное отделение были плохо слышны, управление затруднялось, к тому 

же корабль находился в море при сильном течении. В 12:15, желая выйти на 

время из-под вражеского огня для исправления рулевого привода и тушения 

возникавших в разных местах пожаров, управлявшие «Варягом» стали 

разворачиваться, но, так как крейсер плохо слушался руля и ввиду близости 

острова Иодольми, ими был дан задний ход. При этом крейсер поставило в 

невыгодное положение относительно острова. Расстояние до неприятеля 

сократилось, огонь его орудий усилился, и случаи попадания снарядов в 

крейсер участились; приблизительно в это время снаряд большого калибра 

пробил левый борт под водою. В образовавшееся огромное отверстие 

хлынула вода, и третья кочегарка стала быстро наполняться водой, уровень 

ее подходил к топкам. Кочегарные квартирмейстеры Жигарев и Журавлев 

задраили угольные ямы, которые однако уже успели наполниться водой [5]. 

По японским данным, с 12:05 по 12:41 «Варяг» получил большое 

количество попаданий – одно 203-мм снарядом между носовым мостиком и 

трубой и пять-шесть 152-мм снарядами в носовую и центральную часть 

корабля. Последнее попадание было зафиксировано в 12:10 – 203-мм снаряд 

разорвался в кормовой части крейсера. В 12:35 на дистанции 6800 метров 8-

ми дюймовый снаряд поразил противника в районе кормового мостика, где 

сразу же возник сильный пожар. В 12:41 на дистанции 6300 м 8-ми 

дюймовый снаряд попал между носовым мостиком и трубой, а 3-4 6-ти 

дюймовых снаряда попали в центральную часть корпуса «Варяга». В 12:45 8-

ми дюймовый снаряд попал в палубу за кормовым мостиком. Возник 

сильный пожар, стеньга фок-мачты свесилась на правый борт. «Варяг» сразу 

же повернул, увеличил ход и скрылся за островом Пхальмидо, чтобы 

наконец-то выйти из-под огня, и приступил к тушению пожаров. В это время 

«Кореец» вышел к северу от Пхальмидо и продолжал вести огонь. В 13:06 

«Варяг» повернул влево, вновь открыл огонь, затем поменял свой курс и 

начал отступать обратно к якорной стоянке. «Кореец» последовал за ним [1]. 
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До 11:59 по «Варягу» вел огонь только «Asama», затем до 12:13 с разной 

степенью интенсивности огонь стали вести все японские крейсера. До самого 

же конца боя по российскому кораблю стреляли «Asama» и «Niitaka». 

«Варяг» потерял управление руля, сел на мель и оказался для японских 

моряков прекрасной мишенью. Но через несколько минут руль был 

переведен в ручное действие и посредством гребных винтов корабль снялся с 

мели и вернулся назад. В 12:30 «Варяг» завершил циркуляцию и вместе с 

«Корейцем» отправился к якорной стоянке, преследуемый крейсерами 

«Asama» и «Niitaka». В 12:40 в связи с подходом русских кораблей к стоянке, 

что при продолжении боя создавало угрозу нейтральным кораблям, японские 

военные суда прекратили огонь и отошли. Через пять минут из-за 

увеличившегося расстояния до противника русские корабли также закончили 

стрельбу, а в 13:00 они встали на якорь на своих стоянках. 

 
Рис. 2. Крейсер «Варяг» после боя. 

 

Уничтожение кораблей 

После того как корабли встали на якорь, офицеры и остальные члены 

команды крейсера «Варяга» приступили к осмотру корабля и исправлению 

полученных повреждений. В 13:35 Руднев отправился на «Талбот», где 

заявил его командиру о намерении затопить «Варяг» и перевезти экипаж 

корабля на морские суда нейтральных стран. Получив согласие Бэйли, 

Руднев в 13:50 вернулся обратно на крейсер и сообщил о принятом решении 

офицерам, которые в итоге на общем совете поддержали своего командира. К 

«Варягу» стали подплывать шлюпки с иностранных кораблей с врачами, 

которые начали перевозить сначала раненых, а затем и всех остальных 

членов команды на английский, французский и итальянский крейсера. 

Командир американской канонерской лодки, не имея предписаний от 

руководства, отказался принимать русских моряков, в связи с чем Руднев 

отослал обратно ее шлюпку с врачом. К 15:50 эвакуация команды крейсера 

завершилась, и по просьбе командиров иностранных судов, боявшихся, что в 

ходе взрыва их корабли могут повредиться, было принято решение затопить 

«Варяг» при помощи открытия клапанов и кингстонов. Необходимо 

отметить, что при этом никоим образом не велись мероприятия, 

направленные на приведение вооружения и оборудования крейсера в 
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непригодность, дабы это все не досталось противнику. Команда взяла с собой 

минимум вещей, а тела погибших в ходе боя моряков не были эвакуированы, 

и они были оставлены на корабле. В 18:10 «Варяг», на корме которого 

полыхал пожар, перевернулся на левый борт и лег на грунт [4, с. 382]. 

В 15:30 командир «Корейца» собрал офицеров судна и сообщил им о 

принятом Рудневым решении.  Он предложил обсудить дальнейшую судьбу 

канонерской лодки. Все имеющиеся офицеры, начиная с младшего, 

высказались о бессмысленности нового боя в связи с подавляющим 

превосходством противника и невозможностью нанести ему какой-либо, хотя 

бы минимальный, ущерб. В связи с этим было принято решение взорвать 

«Кореец» и перевезти его команду на нейтральные корабли. Из-за возникшей 

спешки команда не брала с собой вещи, а имеющиеся на лодке секретные 

документы были сожжены в присутствии членов специальной комиссии. 

Последняя шлюпка с «Корейца» отчалила в 15:51, а в 16:05 он был взорван, 

после чего пошел ко дну. В это же время был подожжен пароход «Сунгари», 

через некоторое время также севший на грунт. 

Судьба команд 

Офицеры и команды российских кораблей были размещены на 

французском крейсере «Pasсal» (216 человек), английском крейсере «Talbot» 

(273 человека) и итальянском крейсере «Elba» (176 человек). Учитывая 

высокую скученность и отсутствие необходимых условий ухода за 

раненными (их вскоре умерло 8 человек), было принято решение о свозе 

24 тяжелораненых на берег, где находился японский госпиталь Красного 

креста. Одновременно по дипломатическим каналам велись переговоры о 

статусе русских моряков. Японцы дали согласие на возвращение их в 

Россию, но при обещании дальше не участвовать в войне. 

27 февраля российский император Николай II дал свое согласие на 

выдвинутые японцами условия, однако вывоз команд начался раньше, под 

обязательства иностранных правительств. 16 февраля «Pascal» уплыл в 

Шанхай и затем в Сайгон, где русские моряки и были высажены. Английский 

и итальянский крейсера ушли в Гонконг, где команды «Варяга» и «Корейца», 

находившиеся на «Talbot», переправили через город Коломбо в Одессу (куда 

они прибыли 1 апреля), а моряков с «Elba» высадили в Сайгоне. Из Сайгона 

через остров Крит и затем Одессу моряки 23 апреля прибыли в город 

Севастополь. После помпезной встречи, организованной в Санкт-Петербурге, 

команды двух судов были расформированы и распределены по разным 

флотам, кроме Тихоокеанского. Останки погибших моряков были в 1911 г. 

перевезены во Владивосток и захоронены в братской могиле на Морском 

кладбище города. Над их общей могилой был установлен обелиск из серого 

гранита. 

В 1905 г. затонувший «Варяг» был поднят японцами, отремонтирован и 

введен в строй 22 августа в качестве крейсера 2-го класса IJN «Soya» (в честь 

японского названия пролива Лаперуза). Более семи лет корабль 

использовался японцами для учебных целей. Распространено мнение, что в 

знак уважения к русским морякам, японцы оставили на корме старое 
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название корабля. Однако по свидетельству бывшего матроса «Варяга» 

Снегирева, служившего в 1-ю мировую войну рулевым и встретившего в 

японском порту бывший свой крейсер, российский государственный герб и 

название «Варяг» японцы вынужденно оставили, так как они конструктивно 

были заделаны в кормовой балкон. Иероглифы нового названия японцы 

закрепили уже на решетку балкона. 

В Одессе, Севастополе и Санкт-Петербурге были устроены 

торжественные встречи участников боя, причем в столице – с участием 

самого Николая II. Все без исключения участники боя были награждены: 

офицеры, а также гражданские чины (в том числе чиновники и врачи) обоих 

кораблей получили ордена Святого Георгия 4-й степени или другие ордена, 

нижние чины – знаки отличия Военного ордена 4-й степени. Два матроса 

получили знаки отличия Военного ордена 3-й степени, поскольку на тот 

момент награду 4-й степени они уже имели [2, с. 21]. Более того, офицеры 

«Корейца» были награждены даже дважды – кроме ордена Святого Георгия, 

они получили также очередные ордена с мечами. Все участники боя были 

награждены специально учрежденной медалью «За бой «Варяга» и 

«Корейца». 
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Кто были те люди, что принесли победу и мир в 1945 г.? Такие же 

люди, как и мы с вами, люди которым пришлось пройти через тяготу войны, 

боль от потерь и людскую жестокость. 12 миллионов военнослужащих 

убитыми и умерших от ранений, 555 тысяч умерших от болезней, погибших 

в результате происшествий, осуждённых к расстрелу (по донесениям войск, 

лечебных учреждений, военных трибуналов) и 4,5 миллиона попавшими в 

плен и пропавшими без вести [5] – и это только сухая статистика людских 

потерь СССР.  

Цель данной статьи рассказать о Концентрационных лагерях 

(сокращённо концлагерях). С приходом в Германии к власти нацистов были 

созданы первые концентрационные лагеря для изоляции лиц, подозреваемых 

в оппозиции фашистскому режиму. Но с началом военных действий они 

превратились в гигантскую машину подавления и уничтожения миллионов 

людей разных национальностей, представителей так называемых «низших», 

славянских групп населения, в частности в европейских странах, 

захваченных нацистами и находившихся в оккупации. В феврале 1933 г. в 

Германии был принят «Чрезвычайный декрет рейхс-президента об охране 

народа и государства», на основании которого законодательно лица, 

подозреваемые во враждебности к нацистскому режиму, могли подвергаться 

аресту на неопределенный срок [3]. 

В марте 1933 г. был принят закон о предоставлении нацистскому 

правительству чрезвычайных полномочий, на основании которых были 

произведены аресты руководителей ряда политических партий (социал-

демократической, коммунистической и других), профсоюзных лидеров, а 

также евреев – журналистов, писателей, и юристов. К середине лета 1933 г. 

число арестованных достигло почти 28 тысяч человек. Для их размещения 

было создано около 50 лагерей, в это время появились такие известные 

лагеря как Дахау, Заксенбург, берлинский Колумбия Хаус и др. [3] 

С началом Второй мировой войны в системе концентрационных 

лагерей произошли существенные изменения. Не только увеличилось число 

заключённых, и расширилась сеть концлагерей, как в Германии, так и на 

оккупированных территориях, но и изменились функции лагерей. На первый 

план выходят экономическая эксплуатация и массовое истребление 

заключенных, появляются так называемые «фабрики смерти». К 1944 г. 

число заключённых в нацистских концлагерях достигло фантастической 

цифры – 1 миллион человек. Уничтожению, в соответствии с так называемой 

программой эвтаназии, подвергались различные группы заключенных: не 

только неизлечимые больные, но и представители «неполноценных» народов 

– поляки, евреи, венгры, русские и др. В соответствии с программой 

биологического уничтожения «низших рас» заключённым проводилась 

варварскими способами стерилизация [3]. 

Над заключёнными проводились опасные опыты по исследованию 

способности людей переносить высокое давление, низкую температуру. 
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Немецкие медики проверяли на них действие новых лекарственных 

препаратов, ядов, отравляющих газов; заражали свои жертвы раком и 

другими опасными заболеваниями: желтой лихорадкой, оспой, дифтеритом; 

ампутировали органы, конечности (часто без обезболивания), проводили 

различные трансплантации, выкачивали кровь (главным образом из детей). 

После подобных опытов человек чаще всего умирал в страшных муках, но 

иногда выживал и оставался на всю жизнь калекой [3]. 

Речь пойдет о таком знаменитом концлагере, при упоминании о 

котором волосы могут встать дыбом, а кожа покроется мурашками. Аушвиц 

(или Освенцим) и  Освенцим-Биркенау) – так называемые «Фабрика смерти», 

за стенами которых в 1941-1945 гг. погибли около 1,4 миллиона человек, из 

которых около 1,1 миллиона составляли евреи. В то же время по оценке 

историка Г.Д. Комкова общее число жертв составило свыше 4 миллионов 

человек. Освенцим-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго 

просуществовавшим из нацистских лагерей уничтожения, поэтому он стал 

одним из главных символов Холокоста [4]. 

 
Рис. 1. Концентрационный лагерь и лагерь смерти Аушвиц. 

 

Освенцим – комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей 

смерти, располагавшийся в 1940-1945 гг. к западу от Генерал-губернаторства, 

около города Освенцим, который в 1939 г. указом Гитлера был присоединён 

к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. Принято 

использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», 

поскольку именно немецкое название использовалось нацистской 

администрацией (в советских и российских справочных изданиях, и СМИ 

исторически преимущественно используется польское название) [4]. В 

настоящее время на территории лагеря (был создан в 1947 г.) находится 

музей, который включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также 

зарегистрирован в Государственном реестре музеев Польши. 
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Функционировать концлагерь начал в 1940 г., будучи лагерем для 

польских политзаключенных. Первыми узниками Аушвица стали 

728 поляков из тюрьмы в Тарнове. На момент основания в лагере было 

20 построек – бывшие польские военные казармы. Часть из них 

переоборудовали для массового содержания людей, а также было 

дополнительно построено еще 6 корпусов. Среднее количество узников 

колебалось в пределах 13-16 тысяч человек, а в 1942 г. достигло 20 тысяч. 

Лагерь Аушвиц стал базовым лагерем для целой сети новых лагерей – в 

1941 г. в 3 км был построен лагерь Аушвиц II – Биркенау, а в 1943 г. – 

Аушвиц III – Моновиц. Кроме того, в 1942-1944 гг. было построено около 

40 филиалов освенцимского лагеря, построенных вблизи металлургических 

комбинатов, заводов и шахт, которые подчинялись концлагерю Аушвиц III. 

А Лагеря Аушвиц I и Аушвиц II – Биркенау целиком превратились в 

комбинат по уничтожению людей [1]. 

По прибытию в Аушвиц, заключенные подвергались строгому отбору, 

затем у них отбирали все вещи, делали их фотографии и присваивали 

каждому номер. (По информации Государственного музея Аушвиц, этот 

концлагерь был единственным гитлеровским лагерем, в котором узникам 

татуировали номера) [1]. Так же в зависимости от причины ареста, 

заключенные получали особые треугольники, которые вместе с номерами 

пришивались на лагерную одежду. Политзаключенным полагался 

треугольник красного цвета, уголовным преступникам – зеленого. Черные 

треугольники получали цыгане и антиобщественные элементы, свидетели 

Иеговы - фиолетовые – розовые. Евреи носили шестиконечную звезду, 

состоящую из желтого треугольника и треугольника того цвета, который 

соответствовал причине ареста. Советские военнопленные имели нашивку в 

виде букв SU [1]. Все заключенные, что прошли отбор подвергались 

дезинфекции, затем им выдавались поношенная не по размеру одежда и 

обувь и их отправляли в камеры.  

Жилищные условия в разные периоды хоть и отличались, но 

ужасающими они не переставали быть. Сначала койкой служила солома, 

расстеленная на холодном бетонном полу, ей на смену пришли соломенные 

подстилки. Численность заключенных росла, отчего возникла необходимость 

уплотнения их проживания. Появились трехъярусные нары. На одном ярусе 

лежало 2 человека. В виде подстилки была, как правило, прелая солома. 

Укрывались узники отрепьями и тем, что было. В лагере Аушвиц нары были 

деревянными, в Аушвиц-Биркенау как деревянные, так и кирпичные с 

деревянным настилом [1]. 

Самым страшным местом для заключенных был блок № 11. «В отличие 

от других блоков, его двери всегда были закрыты. Окна были целиком 

замурованы. Лишь на первом этаже было два окна - в комнате, где несли 

дежурство эсэсовцы. В залах с правой и левой стороны коридора помещали 

заключенных, ожидающих приговора чрезвычайного полицейского суда, 

который приезжал в лагерь Аушвиц из Катовице один-два раза в месяц. В 



32 

течение 2-3 часов своей работы он выносил от нескольких десятков до свыше 

сотни смертных приговоров» [1]. 

Приговоренных выводили к «Стене смерти», которая располагалась за 

высоким забором между 10 и 11 корпусами. Под каменным забором во дворе 

11 блока была сооружена большая стена из черных изоляционных плит, 

обшитая поглощающим материалом. Так же для меньшего шума 

использовались мелкокалиберные винтовки, чтобы создавать как можно 

меньше шума, так как рядом проходило шоссе. 

 
Рис. 2. «Стена смерти». 

 

В сентябре 1941 г. была осуществлена первая попытка массового 

уничтожения людей при помощи газа. Около 600 советских военнопленных и 

около 250 больных узников были помещены в герметичные камеры подвала 

11 корпуса. На здании этих камер была вывеска «баня», и каждому туда 

входящему выдавали по маленькому кусочку мыла, что немного успокаивало 

ничего не подозревающих людей, которых вели на смерть. Камеры были 

оборудованы под душевые, но вода из них никогда не лилась. 

Далее хотелось бы рассказать о книге «Сказать жизни «Да». Психолог в 

концлагере» Виктора Франкла, человека, пробывшего в концлагере три года. 

В 1942 г. Виктора Франкла, его жену, сестру и родителей отправили в 

нацистский концентрационный лагерь. Основанием для этого было еврейское 

происхождение. В ужасных условиях Виктор Франкл провел три года, три 

года постоянной борьбы за собственное выживание. Из всей его семьи 

выжили только он и его сестра. 

Книга раскрывает чувства людей, попавших в плен. То как менялись 

люди, что чувствовали, под гнетом СС. СС (нем. SS - «отряды охраны») были 

основным организатором террора и уничтожения людей по расовым 

признакам, политическим убеждениям и государственной принадлежности 

как в Германии, так и в оккупированных ею странах. Автор проводит 

читателя через все фазы психологических реакций заключенного, обобщая 
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при этом не только свой личный опыт, но и опыт многочисленных узников 

лагерей, с которыми невольно пересеклась его судьба [2]. 

Держаться заключенным помогала лишь вера в себя, вера в то, что им 

есть ради кого и чего жить, а также поддержка и забота со стороны таких же 

узников, как и они. Так же отмечает автор – «они завидовали простым 

арестантам – не узникам концлагерей, а обычным преступникам. У тех, по 

крайней мере, были свои нары, улучшенное питание, возможность получать 

посылки и письма с воли. Всё это было для лагеря невозможной роскошью». 

В книге описывается случай о том, как одному из заключенных снился 

кошмар, сначала автор хотел разбудить спящего, но не сделал это, ведь 

всякий кошмар лучше, чем вновь осознать где ты находишься. «В конечном 

счете выясняется: то, что происходит внутри человека, то, что лагерь из него 

якобы «делает», – результат внутреннего решения самого человека. В 

принципе от каждого человека зависит – что, даже под давлением таких 

страшных обстоятельств, произойдет в лагере с ним, с его духовной, 

внутренней сутью: превратится ли он в «типичного» лагерника или останется 

и здесь человеком, сохранит свое человеческое достоинство» [6]. 

Кто-то срывался, не выдерживая, а кто-то раскрывал свое второе 

дыхание, дававшее ему уверенность и жажду выжить. Те, кто прошел через 

ад лагерей, выжил и вышел на свободу, это люди, чья боль несоизмерима с 

болью других, они заново привыкают к обычной жизни, заново учатся жить в 

этом мире. Тяжелее всего приходится тем, кто выживал ради тех, кого уже не 

оказалось в живых. Их больше никто не ждал. «Когда вчерашний узник 

слышит рассказы о том, что «нам тоже было плохо», он начинает осознавать, 

что никогда этим людям не понять всех тех ужасов, через которые он 

прошел. Вчерашний узник осознает ту глубокую пропасть, которая разделяет 

его и людей, не прошедших весь этот ад» [2]. 

 
Рис. 3. Фотографии детей-заключенных. 

 

Книга Виктора Франкла «Сказать жизни - «Да» вдохновляет и дает 

веру в жизнь. Читая ее, ты понимаешь, что все твои текущие проблемы и 

неприятности – ничто, по сравнению с тем, что испытали эти люди. Им было 
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тяжелее, невыносимее, ситуацию, в которую они попали, можно назвать 

безысходной, но многие выжили, вышли на свободу. А все потому что они 

верили в себя и хотели жить, они боролись за свою свободу. И чтобы не 

происходило в твоей жизни, ты должен принимать это как испытание, 

держаться, бороться и не падать духом. 
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Становление и развитие российской государственности напрямую 

зависело от истории российского флота. Петр I более трехсот лет назад 

создал военно-морской флот, которым гордились многие поколения россиян. 

Он сделал первый большой шаг к поднятию России на уровень мировой 

державы.  

К концу XVII в. обострилась проблема отсутствия флота, в котором 

Россия остро нуждалась по нескольким причинам. Во-первых, к этому 

времени Белое море было единственным морем, к которому Россия имела 

выход. Во-вторых, крайне невыгодной была торговля, которая велась на 

иностранных судах. В-третьих, западноевропейские страны не рассматривали 

Россию как сильную и влиятельную державу.  
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Попытки по освоению кораблестроения, конечно же, предпринимались 

и до Петра Алексеевича, но они были не совсем удачными [1, с. 40]. Так, еще 

к царю Михаилу Федоровичу Романову обратился шлезвиг-голштинский 

герцог Фридрих III с просьбой разрешить провоз товаров через русские 

земли, чтобы развивать торговлю персидским шелком. Через несколько лет 

после этого появилась идея создания военного флота на Волге для защиты 

торговых кораблей от разбойных нападений. В 1667 г. царь Алексей 

Михайлович отдает указание построить первый военный корабль. 

Ответственным за это дело был назначен боярин Афанасий 

Лаврентьевич Ордин-Нащокин.  

А.Л. Ордин-Нащокин с должной важностью отнесся к этому делу: 

заказал мастеров кораблестроения из-за границы, искал материалы для 

строительства и рабочие руки. Но ему пришлось столкнуться с большими 

трудностями при выполнении порученного ему дела, так как люди не 

понимали важности этого государственного дела, работа энтузиазма у них не 

вызывала, фабрики отказывались от работы, не умея изготавливать 

необходимые детали, а деньги, предназначенные для строительства, уходили 

не по назначению [4]. Однако, несмотря на все препятствия, в середине 1668 

г. спустили на воду один большой корабль, яхту и два шлюпа. Трехмачтовый 

корабль получил название «Орел». Это было большое, по тем временам, 

двухпалубное судно длиною 25 метров, шириною 6,4 метра и с осадкой 

1,5 метра. В  августе эта эскадра прибыла в Астрахань, и там же она 

зазимовала. В 1670 г. Астрахань была взята самым известным «смутьяном» 

XVII столетия Степаном Разиным. Он же и приказал сжечь корабль «Орел» 

вместе с другими судами эскадры за то, что их экипажи поддерживали 

правительственные войска. 

В 1682 г. Петр I взошел на престол. Уже с ранних лет он хорошо 

понимал, насколько важно России выйти к берегам Черного и Балтийского 

морей. Так для него была предопределена цель, достижение которой стало 

содержанием его государственной деятельности. Царь начал со 

строительства верфей. Одной из первых была построена в Архангельске в 

1693 г., там же были заложены два первых торговых корабля.   

Для достижения первой поставленной цели – выхода в Азовское море, 

а затем в и Черное море – необходимо было завоевать крепость Азов. В 

1695 г. была предпринята первая попытка, которая успехом не увенчалась. 

Всем было ясно, что причина неудачи заключается в отсутствии военного 

флота. Петр I немедленно приказал начинать строительство, тем самым 

положив начало русскому военному флоту. Официальным постановлением о 

начале создания флота был приговор Боярской думы от 20 октября 1696 г.: 

«Морским судам быть» [1, с. 44]. 

Главным местом строительства был назначен город Воронеж, так как 

земли вокруг него были богаты лесом, пригодным для строительства, а 

готовые корабли можно было спускать на реку Дон. К весне 1696 г., как и 

требовалось, новопостроенный флот состоял из 2 кораблей, 23 галер, 

4 брандеров и из вспомогательной транспортной флотилии в составе стругов, 
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лодок и плотов. Первый корабль Азовского флота назывался «Апостол 

Петр». Он был спущен на воду в Воронеже 26 апреля 1696 г. Длина его была 

34,5 метра, ширина – 7,6 метров. На корабле было установлено 36 пушек. 

После ожесточенной борьбы с турками крепость Азов была взята. 

Азовских победителей торжественно встречали в Москве, победу долго и 

широко отмечали пирами. После доклада Петра I о походе Боярская дума 

приняла решение начать строительство флота. Было это 20 октября 1696 г. 

Эта дата считается официальным днем рождения регулярного военно-

морского флота России [3, с. 132]. 

Далее России необходимо было бороться с Турцией за выход к 

Черному морю. Петр I  принялся за быстрое и широкомасштабное 

строительство, начав работы сразу на 7 вервях. Но ни к чему хорошему это 

не привело. Вернувшись из «Великого посольства» и приехав в Воронеж в 

октябре-ноябре 1698 г., царь, сопровождаемый английскими 

кораблестроителями Я. Деном и О. Наем, смог, вероятно, более критически 

оценить свой флот. При спуске кораблей весной 1699 г. в воды реки Воронеж 

пригодными к плаванию на Азовском море оказались всего лишь 4-5 судов. 

Вывезенные Петром из «Великого посольства» английские мастера дали 

«кумпанскому» флоту просто уничтожающую оценку. 

К 1710 г. был построен новый флот, сильный и крепкий, который 

произвел большое впечатление на турок во время русско-турецкой войны 

1710-1713 гг. В начале войны удача была на стороне русских. Турки 

прилагали огромные усилия, чтобы помешать успеху    Петра I. Но ничего не 

могли сделать, пока случайная  катастрофа Прутского похода 1711 г. не 

погубила азовский флот Петра I. После сражения Петр I, посоветовавшись со 

своими генералами, попросил мира у турок. В итоге, мелкие корабли 

отправили вверх по Дону, один ветхий корабль сожгли, несколько судов 

пришлось продать туркам [3, с. 135]. Так закончил свое короткое 

существование азовский флот Петра Великого, стоивший России громадных 

жертв людьми и деньгами. Зато не пропали тот опыт, те знания, которые 

приобретались при его постройке, а экипажи азовских судов дали хорошие, 

уже готовые к своему делу, кадры моряков, которым пришлось действовать и 

создавать новый флот России на волнах менее приветливого, но обладавшего 

более широкими воротами в океан Балтийского моря. 

Теперь все силы Петр I бросил на создание Балтийского флота, 

необходимого в Северной войне. Россия вступает в нее, присоединившись к 

Северному союзу Саксонии, Речи Посполитой и Дании. В Архангельске, на 

Ладожском и Чудском озерах уже происходили  столкновения со шведами. К 

счастью, заканчивались они успехом для русских, которые на простых 

лодках нападали на военные суда шведов и отбирали их у неприятеля. 

Сознавая, что без флота не овладеть Невой и ее устьями, Петр Алексеевич 

решил начать постройку флота. В устьях реки Сяси, впадающей в Ладожское 

озеро, возникает верфь и назначается постройка шести фрегатов «для 

свейских войск на Ладожском озере». В сентябре 1702 г. два фрегата флота 

были уже спущены на воду.  
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К этому времени из войны выходит Дания (1700 г.), а через четыре года 

сдастся и Саксония. Далее Россия будет продолжать войну в основном 

самостоятельно, несмотря на то, что через несколько лет Северный союз 

будет восстановлен, и к России будут присоединяться Голландия и Пруссия. 

За довольно короткий срок была создана флотилия, которую составляли 

линейные корабли водоизмещением до 700 тонн и длиной до 50 метров. На 

их двух-трех палубах размещались до 80 пушек и 600-800 человек экипажа. 

Одушевленный первыми успехами Петр I сосредоточил силы на 

завоевании территорий, прилежащих к Ладоге и Неве. После нескольких осад 

пала крепость Нотебург (Орешек), переименованная вскоре в Шлиссельбург 

(Ключ-город). По выражению Петра I, этой крепостью «отворялись ворота к 

морю». Затем была взята крепость Ниеншанц, спустя некоторое время 

завоевана Нарва. Чтобы полностью закрыть шведам путь в Неву, в ее устье 

он закладывает Петропавловскую крепость 16 (27) мая 1703 г., портовый 

город Санкт-Петербург, а также форт Кронштадт. Так, едва освободив земли 

Прибалтики, царь сразу обезопасил будущие границы.  

К 1710 г. был создан достаточно сильный галерный и парусный 

Балтийский флот. Многие иностранные моряки и мастера кораблестроения 

отмечали высокие качество и боеспособность кораблей. Успехами 

отечественных мастеров корабельных дел, действительно, можно было 

гордиться и восторгаться: уже к 1714 г. в состав Балтийского флота вошло 

27 линейных 42-74-пушечных кораблей, 9 фрегатов с 18-32 пушками,              

177 скампавей и бригантин, 22 вспомогательных судна, а также было 

куплено за границей более десятка кораблей. Общее число пушек на 

кораблях достигло 1060 [2, с. 319]. 

Уже совсем скоро флот показал свою настоящую мощь: состоялась 

самая блистательная его победа у мыса Гангут (27 июля 1714 г.). Этим боем 

командовал сам     Петр I, который лично участвовал в абордажной атаке, 

сыгравшей большую роль во всем сражении. После этой победы ход войны 

полностью переменился, и Швеция начала терпеть одно поражение за 

другим. Однако война затянулась до 1721 г. Эта война полностью изменила 

(в пользу России) соотношение сил на Балтике, в то же время война не 

решила ситуацию на юге России (где ей противостоял союзник Швеции – 

Османская империя), которая к концу войны только ухудшилась. По итогам 

войны к России были присоединены значительные территории Прибалтики, а 

также возвращены земли, ранее принадлежавшие России. Была решена 

ключевая задача, поставленная Петром I – обеспечение выхода к морю и 

налаживание морской торговли с Европой. Россия теперь стала Империей и 

приобрела высокий статус и влияние во всем мире [2, с. 326]. 

Кораблестроение резко ухудшилось после смерти императора. За его 

восстановление взялась его племянница Анна Иоанновна. Работы шли 

хорошо, и интенсивное кораблестроение продолжалось до конца XVIII в. В 

конце XVIII – начале XIX вв., военно-морской флот России стал третьим по 

величине в мире после Великобритании и Франции. Черноморский флот 

имел в своем составе 5 линейных кораблей и 19 фрегатов (на 1787 г.), 
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Балтийский флот имел 23 линейных корабля и 130 фрегатов (на 1788 г.). В 

начале XIX в. военно-морской флот Российской империи состоял из 

Черноморского и Балтийского флотов, Каспийской флотилии, Беломорской 

флотилии и Охотской флотилии. В 1802 г. было создано Министерство 

морских сил (переименовано в Морское министерство в 1815 г.). 

Современный Военно-морской флот стоит на страже границ 

Российской Федерации, окружая ее со всех сторон, так как имеет выход во 

все ближайшие моря и океаны. Сегодня Военно-Морской Флот состоит из 

четырех флотов: Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского и 

Каспийской флотилии. Приоритетной задачей флота является 

предотвращение развязывания войн и вооруженных конфликтов, а в случае 

агрессии – ее отражение, прикрытие объектов страны, сил и войск с 

океанских и морских направлений, нанесение поражения противнику, 

создание условий для предотвращения военных действий на возможно более 

ранней стадии и заключения мира на условиях, отвечающих интересам 

Российской Федерации. Кроме того, задачей ВМФ является проведение 

операций по поддержанию мира по решению Совета Безопасности ООН или 

в соответствии с международными союзническими обязательствами 

Российской Федерации. 

Обучение морскому делу в наше время ведется во многих учебных 

заведениях страны. Старейшее военно-морское учебное заведение отсчет 

своих дней непосредственно ведет со дня издания 14 (25) января 1701 г. 

Высочайшего указа, которым «Великий Государь, Царь и Великий Князь 

Петр Алексеевич» утвердил: «…быть Математических и Навигацких, то есть 

мореходных хитростно наук учению». Сейчас оно носит название Военный 

институт (военно-морской) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».  

Итак, подводя итог, можно сказать, что волею Петра I в первые два 

десятилетия XVIII в. Россия вошла в число великих морских держав мира. 

Петр I был не только государственным деятелем, но и искуснейшим 

корабельных дел мастером. Собственноручно принимая участие в создании 

кораблей, он постоянно изыскивал новые методы быстрой и качественной их 

постройки. Современный российский флот, начало которому было положено 

именно Петром I, и по сей день является одним из самых многочисленных, 

мощных и авторитетных в мире. 
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Штурм Берлина завершил собой Берлинскую наступательную 

операцию. В ходе, которой Красная армия смогла взять под контроль 

главный город-столицу нацисткой Германии. За восемь суток (с 25 апреля по 

2 мая 1945 г.) ведения боев потери составили практически 100 тысяч человек. 

100 тысяч утерянных для мира жизней и еще больше разрушенных 

семей. Что значат эти люди для генералов, что просто передвигали фигурки 

на карте, но те кому эти люди приходились отцами, сыновьями и братьями 

всегда будут задаваться одним и тем же вопросом «Оно того стоило? Жизнь 

моего сына, моего мужа стоила того, чтобы взять очередной город и 

поставить подпись «выполнено» под приказом командования?» 

И ответ  на подобные вопросы всегда будет один «Да, несомненно!» 

ведь это было не просто сражение за победу в Великой Отечественной 

Войне, это было сражение за будущее всего мира, за судьбу народов не 

только СССР, а всех, что проживаю на территории Прибалтики, Европы, 

Британских островов и даже Америки.  

Но об этом узнают не скоро, война окончится, все кто смог остаться в 

живых вернутся домой в надежде собрать крупицы былой жизни, а после 

отдадут все свои силы на то, чтобы восстановить города и деревни, заводы и 

порты. А великие чины в то время будут возвращать Союзу былой авторитет 

на мировой арене, так необходимый для того, чтобы с этой страной и людьми 

ее представляющими снова начали считаться как должно. 

А в это время все истинные причины и былые замыслы будут 

похоронены под толщей пыльных папок в неизвестных и Богом забытых 

архивах с грифом «TOPSECRET». И всю вину за это может и хотелось бы 

переложить на плечи западных соседей, но и лидеры СССР смогли внести 

свою лепту. Еще долгие годы после войны они вели политику мира и 

дружбы, а потому считали вполне допустимым скрывать правду от людей не 

посвящённых. А мифы, легенды и откровенные сказки о честных и 

преданных союзниках в лице Великобритании и США приветствовались и 

довольно охотно. Ни в одном учебнике истории, кандидатской или 
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докторской того времени вы не найдете упоминаний о событиях, 

позволяющих усомниться или очернить эту «дружбу», ведь как известно 

никто не в силах изменить прошлое, но особо одаренные властью и 

возможностями люди вполне способны скрыть пусть и на время неугодные 

им факты. 

Лишь после распада СССР документы, содержащие в себе некоторую 

информацию по тому периоду, начали рассекречивать и по немного 

открывать миру. Ведь Союза больше нет, а значит не стоит опасаться 

ответной реакции. Все эти данные просачивались очень медленно и довольно 

малыми дозами, за что необходимо благодарить все тех же «союзников». 

Ведь открой они все разом, и огласки было бы не избежать. 

И самым нежеланным из всех спрятанных в шкафу скелетов оказалась 

небольшая, чуть пожелтевшая от времени папка, в ней хранилось не больше 

100 листов сшитых вместе и еще несколько черновик с наспех написанными 

комментариями и отсылками к определенным местам в докладе.  

И, пожалуй, в незнании содержимого этой папки и скрывалось 

спасение. Ведь на момент, когда ее содержимое было написано, она вполне 

могла произвести проблем и непоправимых последствий куда больше чем 

тот же атомный взрыв. В ней лежали не планы реформ налоговой системы 

или политического строя, а куда более опасные сведения. Заголовком тем 

документам были два слова «Операция «Немыслимое». 

По словам Уинстона Черчилля, вся суть данной операции в том что 

будущая судьба Польши после ее освобождения от нацистов решалась не 

только СССР, а общими усилиями Союза, Великобритании и Америки. Что в 

буквально переводе означало навязать волю Западных государств 

ослабевшему за время ведения войны Советскому Союзу. «Хотя «воля» двух 

стран и может рассматриваться как дело, напрямую касающееся лишь 

Польши, из этого вовсе не следует, что степень нашего вовлечения (в 

конфликт) непременно будет ограниченной»- часто подчеркивал 

У. Черчилль.  Но стоит взглянуть правде в глаза Операция «Немыслимое» не 

план переговоров и заключения очередного соглашения. Это план 

наступления на Советский Союз объединенными силами Великобритании и 

США. План операции был разработан по личному распоряжению У.Черчилля 

и держался в тайне от всех штабов кроме объединённого штаба 

планирования военного кабинета Великобритании. 1 июля 1945 г. 

47 английских и американских дивизий без всякого объявления войны 

должны были нанести сокрушительный удар по территории СССР, а именно 

по главным города: Москва, Санкт-Петербург, Сталинград и Ленинград. 

Знакомый план, не правда ли? Первое что приходит на ум - «Барбаросса». 

Вот только в отличии от Гитлера в силах Британии и США было втянуть в 

эту войну не одно, не два и даже не три государства. И в их распоряжение 

били не только силы двух данных государств, но и те, кого до определённого 

момента называли врагами. Солдаты нацистской Германии, заключенные под 

стражу, продолжали свою жизнь далеко не пленными, влачащими 

существование в ожидании трибунала, они продолжали свое обучение 
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военному делу на деньги США на территории Великобритании 

инструкторами нанятыми специально для этого. По плану нападение могли 

поддержать еще как минимум 10-12 таких дивизий, уже не фермеров и 

сапожников, что шли на фронт, потому что их призвали, а обученных 

убивать солдат, которых «союзники» скрывали на территории Дании. 

«Немыслимое» может по праву считаться планом третье мировой войны.  

План операции опирался на то что советские войска на момент, когда 

тот будет приведен в действие, будут истощены, техника, участвовавшая в 

долгих и изнурительных боях придет в полнейшую негодность, запасы 

продовольствия и медикаментов истощатся окончательно. Поэтому ничего не 

будет стоить заставить отступить Красную армию к довоенным границам и 

вынудить Сталина уйти в отставку. А что значит страна без лидера? Союз 

ждали смена государственного строя. А в качестве главного аргумента для  

убеждений решено применять бомбежки городов. Их, по замыслу англичан, 

ждала судьба Дрездена. 

Долгие годы этот злополучный союз копил силы, готовился и ждал 

возможности для наступления. Но ожидание утомительно и ровно 

пропорционально силам растет, и соблазн их продемонстрировать. К 

большому сожалению, демонстрация «союзников» стоила очень дорого тому 

самому небольшому городку под названием Дрезден. Город этот ничем не 

примечателен, в нем не жили семьи офицеров, там не базировались 

батальоны и никогда не было складов ни с оружием, ни с припасами. Его 

даже на карте с трудом разыскать было. Но цель была определена и ничего 

уже не изменить. Ночью на ничего не подозревающих мирных жителей были 

сброшены 42 бомбы по технологии «Огненный смерч». Город был не просто 

разрушен, он был в буквальном смысле расплавлен. Взгляните на рисунок 

приведенный ниже. Вот оно будущее, которое готовили нам, нашим предкам, 

нашей стране. 

 
Рис. 1. Дрезден после бомбардировки по технологии «огненного 

смерча». 

 

Но планы, что вынашивались годами, были сорваны в один миг, 

единственное, но верно принятое решение и приказ о нападении так и не был 

отдан. Силами Красной армии был взят город, так необходимый для победы. 
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Неприступный бастион Старой Европы. Город известный тем, что захватить 

его невозможно. Берлин-сердце нацисткой идеологии. Это было уже не 

просто демонстрацией силы со стороны СССР, а прямым заявлением, что 

одно неверное движение со стороны «союзников» может обойтись им 

слишком дорого.  

Можно часами критиковать советскую власть, говорить о потерях, 

которых можно было избежать, о жестокости Сталина, о репрессиях и тех, 

кто им подвергся. Но ничего уже не изменить, а значит необходимо 

перестать ставить имена тех 100 тысяч в один ряд с несчастными жертвами 

жестокого правителя, а заучить их наизусть и после произнесения всегда 

добавлять слово Герои. Ведь каждый из них не просто защитил свою страну, 

они уберегли целый мир от участи страшной и кровавой. 
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История нашей Родины богата героическими примерами. Но история 

большой страны складывается из маленьких историй. В каждой семье есть 

свои истории, и они неразрывно связаны с историей Родины. Я заметила это 

на судьбе моего дедушки Сальтевского Ивана Сергеевича. Мы совсем мало 

знаем о том времени. Моего дедушки уже нет в живых, и я, к сожалению, не 

могу расспросить его о том времени. Но он оставил нам свои записи, где 

рассказал о своей жизни в сплетении с историей нашей страны. Да, может и 

не было ничего особо героического в жизни простой русской семьи,  

«просто» пережили оккупацию, «просто» восстанавливали разрушенное 

хозяйство, «просто» ждали вестей с фронта, ждали и надеялись увидеть 

живыми своих родных, воевавших на фронтах. Просто жили, честно 

трудились, верили в победу и молились за свою Родину. 

http://siuk.bstu.ru/
http://iitus.bstu.ru/
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Мой дедушка, Сальтевский Иван Сергеевич, родился в 1929 г. в 

большой крестьянской семье в с. Черкасское Томаровского района  Курской 

области [2].  В семье было 5-ро детей. Мой дедушка был младшим. К началу 

Великой Отечественной Войны ему было 12 лет. Трое старших братьев ушли 

на фронт и, слава Богу,  вернулись живыми. Вот, что о тех временах пишет 

мой дедушка... 

«…Весть о начале Великой Отечественной войны на хутор Крестов 

привез вестовой, прискакавший на лошади то ли из райцентра слободы 

Томаровка, то ли из сельского совета села Черкасское. Вместе с известием о 

войне он привез и мобилизационные повестки, которые тут же на сходе 

граждан и были вручены. Утром следующего дня на фронт провожали 

первую группу мужчин. В последующие дни были призваны все мужчины в 

возрасте от 18 до 50 лет, за исключением нескольких человек, на которых 

была «бронь» - это председатель, несколько трактористов, но вскоре забрали 

и их. Вместе со всеми на фронт ушел и мой старший брат Павел. Владимир 

были призваны на срочную службу в 1940 г. Степан был «белобилетчик» - 

негодный к службе в армии в связи с отсутствием носового дыхания (ноздри, 

после тяжелой натуральной оспы, перенесенной в детстве, были полностью 

заращены рубцовой тканью), и он оставался дома. Отец, ему шел 51 год, 

призыву не подлежал, был на гастролях с Харьковским театром Оперы и 

балета в Ростове-на-Дону. С уходом Павла нас осталось шестеро: мама, 

Кулюшка – жена Павла с полуторагодовалой дочкой Катей, Степан, Оля – 

15 лет и я – 12 лет [3]. 

С уходом мужчин на войну работы в колхозе замедлились, 

прекратились «улицы», не стало слышно песен, люди, в основном женщины, 

собирались группами, обсуждали последние новости с фронта, который 

неумолимо приближался к нашим местам. Вскоре стали приходить и 

похоронки, и женщины с нетерпением встречали почтальона и очень 

радовались, если он приносил письмо. В сентябре на колхозном поле 

приземлился самолет. Он был небольшой, с красными звездами, нас удивило, 

что обшивка у него была из фанеры. Ему привезли керосин и он улетел. В 

один из вечеров октября к нам зашли шесть солдат, они сказали, что немцы 

очевидно уже заняли село Черкасское, быстро поужинали и ушли. Но в 

течении следующей недели или больше, никаких немцев не было, хотя 

фронт, как говорили, уже ушел за Яковлево. Поля оставались неубранными: 

просо не скошено, пшеница оставалась в крестцах, уборка свеклы не 

начиналась. По полям бродили бесхозные лошади, коровы, в скирдах 

находили свиней. Я себе поймал маленького жеребенка, ему не было еще 

года.  

В конце октября или начале ноября рано утром послышалась стрельба, 

взрывы снарядов, все выбежали во двор. У ложка Разбитого в сторону 

Майорского цепью шли солдаты – это были немцы. Наши солдаты были в 

лесах: Майоренье, Пни.  Бой усиливался, через хутор летели снаряды. Все мы 

спрятались в погребе. После обеда все стихло. Мы вышли из погреба. За 

нашей хатой лежала убитая лошадь, на хуторе ни наших, ни немцев не было. 
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В сумерках к нам зашли наши солдаты в плащевых накидках с оружием, а с 

другого конца хутора входили немцы. Соседи и мы побежали прятаться по 

дворам. В суматохе никто не заметил, куда ушли солдаты. Вскоре во двор 

вошла группа немцев. Отец был в сарае, вышел к немцам. Один из них 

немного говорил по-русски. Где солдаты? – оказывается, что им уже 

сообщили, что в нашем дворе видели наших солдат. Обыскали чердак, сараи 

– нигде не нашли. Допрашивающий предупредил, что расстреляем тебя и всю 

твою семью, если найдем. Отец отвечал, что действительно трое солдат 

были, но куда они исчезли, не знает, возможно, через ложок ушли в лес. 

После обыска часть немцев ушла, а около восьми человек остались в нашей 

хате. Ночью я, Оля и мама возвратились во двор, у двери хаты стоял часовой, 

мы спали в сарае. На рассвете все немцы выбежали во двор, кричат, у 

погреба поставили пулемет, у некоторых в руках гранаты. Призвали отца и 

заставили лезть в погреб, там оказались эти солдаты. Отец, было, стал 

рассказывать, как их искали немцы, они прервали его рассказ, сказав, что они 

все слышали, вылезай, ничего не бойся. За ним из погреба вылезли и они. 

Немцы отвели их в пустовавшую на краю хутора хату. Мы носили им еду, но 

их кормили и немцы, через несколько дней их куда-то угнали. Немцы же 

оставались на хуторе около двух недель. В нашей хате жило шесть или семь 

человек, среди них был пекарь, который в нашей печи пек хлеб и научил 

маму печь мало-черствеющий хлеб, часто вечерами снимали рубашки и били 

вшей. Когда в 1943 г. у нас стояли наши солдаты, завшивленности не было. 

Так началась наша жизнь в условиях оккупации. Бой, после которого немцы 

заняли хутор, как потом говорили, был с подразделениями «Сотой части», 

которая с боями выходила из окружения [3]. 

Всю осень через хутор проходило много «Окруженцев». В их числе 

пришли и несколько хуторян. В конце ноября пришел и мой старший брат 

Павел, шел по деревням из-под Смоленска. Зима 1941-1942 г. прошла без 

особых событий. В оттепель почти все хуторяне выходили на свекличное 

поле за сахарной свеклой. Из под свекловичной лопаты она выскакивала как 

пробка из бутылки, совершенно чистая даже без кожуры. Весной, когда снег 

еще не полностью сошел с полей, ходили на просяное поле, подбирали 

метелки проса, их сушили, обмолачивали, зерно было хорошо сохранено. В 

поле выезжали сеять все семьями, каждый на свою делянку. Кто пахал на 

лошади, кто на корове, у кого не было ни того, ни другого сеяли под лопаты, 

под тяпки. Наша семья пахала на корове, лошади не было. Подрастал 

пойманный мной жеребенок. В середине лета где-то купили старую лошадь. 

Мы, дети, как и раньше, бегали по лесам, иногда находили винтовки, 

гранаты. Один парень, он на два или три года старше меня, вставил в ручную 

гранату капсулу с противотанковой гранаты, хотел бросить, она взорвалась у 

него в руках и сильно повредила правую кисть, из-за чего он остался 

инвалидом. Это был Николай С., а Григория З., он с 1927 г.р., немцы 

расстреляли. Это было через несколько дней после боя, когда немцы были 

еще на хуторе. Он вместе с взрослым соседом пошел в поле ловить лошадей. 

Немцы их забрали, привели в соседнее село Дмитриевку [3]. Там комендант 
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увидел парня, сказал: «Партизан, он вчера накануне боя был здесь», и тут же 

расстреляли, а его соседа, Трофима С., взяли в плен и отправили в Бутово, 

где были другие пленные. 13 августа 1942 г. под вечер на хутор зашли 

человек двенадцать партизан, они сразу по дорогам выставили посты, взяли 

полицейского, им был Василий С., прошли с ним по хатам, собрали 

продуктов, в конце хутора, у ложка Уездное, устроили привал, были веселые, 

шутили. Мы, ребята, крутились возле них. Стемнело, и они ушли в лес. На 

второй день из Томаровки приехал отряд жандармерии, проехали по 

опушкам лесов, постреляли и уехали. Через некоторое время после этого на 

хутор зашел партизан, как он назвал себя сам. Я его видел во дворе у 

старосты, это невысокого роста парень, одетый в фуфайку. Разговор со 

старостой и с другими мужиками, бывшими во дворе, шел на повышенных 

тонах. Пообещав в свое время вернуться и кое с кем разобраться, он ушел на 

соседний Новочеркасский хутор. Там его задержали и почему-то привели к 

полицейскому нашего хутора, чтобы он доставил его к старшему полицаю в 

село Черкасское, что тот и сделал, несмотря на настоятельный совет моего 

отца, чтобы он в пути его отпустил, ссылаясь на то, что он убежал, когда 

проходили возле леса, но Василий С. убоялся. Полицейский с. Черкасское 

повел партизана в с. Бутово, где находился немецкий комендант, но в пути, 

возле урочища Товарина, застрелил. Это видела женщина из с. Черкасское, 

которая и рассказала об этом уже после окончания войны. Всех лиц, 

участвовавших в этом деле, судили. Моего школьного товарища Петра Р. в 

1948 г. отчислили из Курского военного училища, за то, что его отец 

принимал участие в задержании партизана [3].  

Ближе к осени 1942 года молодежь снова стала собираться на улице. С 

фронта никаких писем не было, по слухам немцы далеко продвинулись на 

восток, иногда в ту сторону пролетали немецкие самолеты, летели они 

высоко, и какой-то страшный, неприятный гул исходил от них. Помню, мы 

были с папашей (в нашей семье так называли отца) во дворе, послышался гул 

самолетов, отец говорит мне: «Вот смотри, Ваня, и поля и небо наше и все 

это сейчас не наше, пока мы под немцами, и помни, только наши русские 

правители будут заботиться о нас». Мне это здорово запало в душу. Где-то в 

декабре на хутор вернулся Данил Н., служивший у немцев, дезертировал. Он 

рассказал, что у немцев плохи дела под Сталинградом и что очевидно, вскоре 

придут наши. Они пришли в феврале, колоннами, пешком шли по шляху в 

сторону Бутово. Хуторяне, в основном женщины, ходили их встречать, и мы, 

ребятня, с ними. Шли они не останавливаясь, продукты женщины им 

передавали на ходу, вглядываясь в лица, надеясь увидеть своих. На 

следующий день на хутор приехала комиссия, и начался призыв в армию. 

Были забраны все мужчины призывного возраста и те, кому к этому времени 

исполнилось восемнадцать лет [3]. Ушли и наши Павел со Степаном. Степан 

где-то за две недели до начала войны был оперирован в Харькове по 

восстановлению носового дыхания и теперь был признан годным к строевой 

службе. Все радовались, что оккупация кончена, однако уже в марте немцы 

снова заняли Томаровку, село Казацкое, Стрелецкое. Мы оказались на 
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переднем крае, в вершине ложка Уездное расположилась батарея, несколько 

солдат были расквартированы у нас, а в начале апреля всех жителей хутора 

эвакуировали в Ивнянский район. Сначала наша семья остановилась в 

Березовке, а недели через две переехала в с. Новенькое и разместилась в 

семье Анисовых на южной окраине села, километрах в двух от опушки 

«толстого» леса. Оттуда ходили на хутор, кое-что сеяли в огороде, я тоже два 

или три раза бывал на хуторе .  

Знали ли старшие о начале наступления немцев 5 июля 1943 г. – не 

знаю, но вскоре в Новенькой появились солдаты, бывшие на хуторе, которые 

рассказали, что они вырвались из окружения: немцы со стороны Бутово по 

шляху прошли раньше, чем солдаты отступили из хутора. Вскоре немцы 

приблизились к Новенькой, и вышли на северную опушку «толстого» леса. 

Нам были видны их танки, выходившие из леса, так, что мы оказались на 

передовой линии. Почти возле наших окопов были окопы солдатские. 

Новенькую бомбили, обстреливали из минометов. На крыше дома, в котором 

мы жили, взорвалась минометная мина, пожара не возникло, но осколками 

очень напугало старую бабушку, лежавшую на печи и не хотевшую идти в 

окопы. После этого и она, испуганная прибежала к нам в окопы. В один из 

вечеров солдаты из передовых окопов ушли и нам сказали, что завтра тут 

будут немцы. Наутро все было тихо. Затем в сторону «толстого» леса 

колоннами пошли наши войска, чему мы были очень рады. Оказалось,  что 

немцы, боясь окружения, отвели свои войска. Это было в первых числах 

августа [3]. 

На хутор вернулись в начале августа. Он был полностью сожжен 

отступавшими немцами, на нескольких пепелищах стояли не разрушенные 

русские печи с кирпичными трубами. По полям были подбитые танки, 

машины, орудия. У «толстого» леса у одного танка была целиком снесена 

башня. Среди хутора Трубецкого в Завидовке был подбитый «Тигр». По 

лесам, логам кое-где находили трупы солдат. Была создана бригада по 

захоронению, в которую входила и моя сестра Оля. Очень много по лесам, 

логам было оружия: винтовок, противотанковых ружей, патронов, 

минометных, противопехотных, противотанковых мин, артиллерийских 

снарядов, некоторые поля были заминированы. Вскоре это оружие собирали 

солдаты, складировали, а затем увозили. Но многое оставалось ими и не 

найдено. Было много блиндажей, крытых окопов, которые жители разбирали 

для строительства нового жилья – небольших столбянок, в которых можно 

было бы зимовать [3]. 

Мы на своем огороде в ложку, на его южном склоне, оборудовали 

землянку, в которой разместились папа, мама, Оля и я. Пищу готовили на 

костре, иногда на примусе. Была своя маленькая «крутелка» - это кругляк 

диаметром около 10-12 см и высотой около 20-25 см, обитый теркой и 

укрепленный на доске. На него одевался кожух-терка, острием внутрь, к 

которому крепилась ручка и ковш для насыпания зерна. На ней и делали из 

зерна муку. Была и ступа с толкачом, в которой из проса делали пшено.  



47 

В октябре, когда мы уже построили столбянку, с фронта по ранению 

возвратился Степан, у него еще была повязка на животе, прикрывающая 

небольшую ранку на передней брюшной стенке, мышц под кожей не было, и 

была видна перистальтика кишечника, поэтому он постоянно носил плотный 

пояс. Ранение он получил в живот с разрывом кишечника и последующим 

развитием перитонита. Длительно он лечился в госпитале, комиссован по 

непригодности к дальнейшей службе в армии. На всю жизнь сохранил он 

глубокую благодарность донорам крови. В госпиталь его доставили без 

сознания. После переливания крови в глазах посветлело, и он постепенно 

пришел в сознание. Ему объяснили, что он много потерял крови, и что только 

донорская кровь вернула его к жизни [3]. 

Через несколько дней после возвращения Степана мы с ним обошли 

окрестные поля, леса. У вершины леса «Кобылье» обнаружили кучу, 

возможно, с пол тонны брикетированного комбикорма, который на корове 

перевезли в  свои сени. Это обеспечило хороший корм коровы, и она 

отплатила нам большим количеством молока даже в зимние месяцы. Вторым 

наши приобретением была динамо-машина, которую Степан достал из 

подбитого танка, хотел с помощью ветра организовать выработку 

электроэнергии, но из этого ничего не получилось. 

Поздней осенью на хуторе разразилась эпидемическая вспышка 

брюшного тифа. В нашей семье первой заболела невестка Кулюшка, очень 

просила отвезти ее в Томаровскую больницу. Родители не хотели, но и не 

выполнить ее просьбу не смогли. Недели через две ее выписали в тяжелом 

состоянии, и она через несколько дней умерла. Второй, когда еще Кулюшка 

была в больнице, заболела сестра Оля, болезнь у нее протекала очень тяжело, 

лежала она на печи  и около десяти дней была без сознания. Третьим, уже 

после похорон Кулюшки, заболел Степан, утверждал, что он-то бредить не 

будет. Но вскоре у него появилось беспокойство, бред, на животе разошлись 

швы, появилась огромная рана, которую мы с папашей ежедневно 

перевязывали, перевязочный материал стерилизовали кипячением. Папаша 

через день ходил в Томаровку за перекисью водорода и раствором риванола 

для перевязок, а так же за порошками камфары, которые мы регулярно 

давали Оле и Степану для поддержания сердечной деятельности. Так я 

впервые столкнулся с лечением больных. Вскоре Оля и Степан стали 

выздоравливать. Я перенес легкую форму болезни. Отец, мать и Катя не 

болели [3]. 

Весть о победе, об окончании Великой Отечественной войны я 

встретил в школе. Внезапно прервали уроки с криками «Победа!». Всех 

выстроили во дворе школы, и директор торжественно объявил, что война, 

которую вел советский народ, 9 мая 1945 г. победоносно завершена, 

фашистская Германия полностью разгромлена  и что теперь с радостью 

будем ждать домой воинов-победителей. Занятия в этот день были отменены. 

В селе был митинг, затем по улицам слышались гармошки, песни – народ 

праздновал победу. В нашей семье в армии оставались Павел и Владимир. 

Павел пришел осенью 1945 г., Владимир – летом 1946 г. вместе с женой 
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Полиной и тещей. Следует отметить, что в первые годы после войны, не 

смотря на тяжелые материальные условия, люди находились в каком-то 

приподнятом, праздничном настроении, что проявлялось в массовых 

гуляниях, особенно в религиозные праздничные дни. Так уже в 1945 г., еще 

больше в последующие годы, в Гремяченском лесу на Вознесение, на Троицу 

собиралась молодежь сел Песчаное, Гремячки, Череново и других сел. Под 

гармошки, балалайки пели, плясали, водили хороводы. Как позже я узнал, 

такие гуляния со сбором молодежи соседних сел были в эти годы и в других 

местностях…[3]» 

После окончания войны, уже будучи взрослым 18-летним парнем, 

окончив 7 классов мой дедушка  поступил в Курскую фельдшерско-

акушерскую школу, отслужил в армии , а затем осуществил свою мечту-стать 

мед.работником, закончив с красным дипломом Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский институт. На всё это  ушло 14 лет. В 1961 г. 

несмотря на то, что имелась возможность остаться работать в Ленинграде, 

дедушка вернулся на свою родину и на протяжение 32 лет проработал 

глав.врачом Томаровской районной больницы, которая после его смерти с 

2003 г. носит его имя [2]. Имя заслуженного врача Российской федерации 

Сальтевского Ивана Сергеевича.  

Я горжусь своим дедушкой и расскажу о его жизни своим детям и 

внукам. И считаю своим долгом помнить о тех, кто в тылу и на фронте 

обеспечивал Победу добра над великим злом, о тех, кто принес мир всему 

миру! 
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С марта по июнь 1999 г. на территории Югославии войсками НАТО 

проводились многочисленные военные действия. Военная операция 

заключалась в бомбардировке авиацией военных и гражданских объектов на 

территории Сербии. Ввод сухопутных войск был запланирован на 12 июня 

1999 г. со стороны Македонии. Международный аэропорт «Слатина» имел 

взлетно-посадочную полосу, способную принимать даже тяжелые военно-

транспортные самолеты. По этой причине именно он был выбран в качестве 

главного объекта для первоочередного захвата. Через данный аэропорт 

планировалось произвести вторжение большого количества сил НАТО. 

С целью обозначить свое присутствие в мировой политике и 

обеспечить собственные геополитические интересы на Балканах, 

правительство России приняло секретное решение захватить аэропорт 

«Слатина» и ввести на территорию Косово российские миротворческие силы. 

Несомненно, все эти действия шли вразрез с военными планами НАТО, и 

могли привести к началу полномасштабной войны, поэтому операцию 

необходимо было провести молниеносно, скрытно и неожиданно для НАТО. 

В ночь с 11 на 12 июня 1999 г. передовой отряд ВДВ на 

бронетранспортерах и другой спец.технике начал движение в направлении 

границы Боснии и Югославии. Пограничная зона была пересечена без 

задержек и происшествий. Командование НАТО до сих пор не располагало 

сведениями о начале марш-броска на Приштину. 

 
Рис. 1. Пересечение территории Косово. 

 

Личный состав должен был в кратчайший срок преодолеть расстояние 

в 600 км и захватить аэропорт «Слатина» до прибытия войск НАТО. Техника 

прошла всё расстояние под российскими флагами. Во время пересечения 

территории Сербии, включая Косово, бронетранспортеры были заброшены 

цветами, а солдат угощали едой и напитками. По этой причине движение 

колонны незначительно замедлилось. В 4 часа утра 12 июня 1999 г. 

российские войска прибыли в Косово Поле, где остановилась на 

непродолжительное время для уточнения задач и получения 

разведывательных данных. В процессе продвижения колонны, солдатам 

неоднократно встречались отступающие подразделения сербской армии. 

Десантники в кратчайшие сроки захватили все помещения аэропорта 
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«Слатина», заняли круговую оборону, установили блокпосты и 

приготовились к появлению первых натовских колонн, которые уже 

находились в пути. Задача по захвату «Слатины» была выполнена к 7 часам 

утра 12 июня 1999 г.  

Первый беспилотный самолет-разведчик был замечен в 11 часов утра. 

После чего с передового блокпоста командованию батальона поступило 

сообщение о том, что первые колонны сил НАТО уже прибыли. Это были 

британские джипы. С противоположной стороны аэропорта были замечены и 

британские танки. Обе колонны остановились вблизи от российских 

блокпостов. В небе стал слышен шум десантных вертолетов. Их пилоты 

предприняли несколько попыток приземлиться на аэродром, однако все это 

пресекалось экипажами российской бронетехники. Как только вертолёт 

пытался приземлиться, к нему сразу же устремлялся БТР, препятствуя таким 

образом его манёвру. После нескольких тщетных попыток вертолеты 

улетели. Генерал Майкл Джексон, командующий группировкой сил НАТО, 

вышел впереди танковой колонны и, повернувшись спиной к российским 

солдатам, начал жестами зазывать танки вперёд, двигаясь спиной к 

блокпосту. Русский офицер, находившийся на блокпосту, пригрозил генералу 

оружием. В этот момент российские солдаты взяли в прицел ручных 

гранатомётов британские танки. Таким образом была продемонстрирована 

серьёзность намерений русских. Английские танки прекратили попытки 

прорваться на территорию аэропорта и вернулись на исходные позиции.  

 
Рис. 2. Генерал Майкл Джексон и тот самый офицер. 

 

 «Мы получили приказ от генерала Уэсли Кларка – выбить русских 

солдат с аэродрома. Нас удивили некоторые выражения генерала. Звучали 

слова «подавить их» и «уничтожить». К счастью, наш командир генерал 

Майк Джексон тогда ослушался приказа сверху. Он заявил, что не позволит 

британским солдатам нести ответственность за начало Третьей мировой 

войны», - вспоминает британский солдат Джеймс Блант.  

Благодаря опыту командующих, войскам удалось избежать открытого 

конфликта.  Натовцы взяли аэродром в кольцо. Высшие чины России и США 

сели за стол переговоров. И политики свели на нет все старания военных. 

Косово отделилось, Югославия как страна перестала существовать, а русским 
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военным приказали покинуть зону конфликта. Несмотря на политическое 

поражение, марш-бросок в Приштину прославил российских десантников. 

Тогда они полностью переиграли американцев. Это была самая настоящая 

военная победа. 
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 Сегодня почти невозможно найти музей или архив, где бы не 

хранились письма фронтовиков. История Великой Отечественной войны 

глазами ее участников - важный исторический источник. И специалисты 

считают, что работу по сбору писем с фронта надо продолжать, ибо уходят из 

жизни хранители солдатских писем.  

Все меньше остается тех, кто может рассказать, о чем думал, что видел, 

что чувствовал солдат, готовясь к атаке или выходя из боя. Теперь, чтобы 

воссоздать обстановку незабываемых дней Великой Отечественной, мы все 

чаще обращаемся к документам тех лет. И самые достоверные и откровенные 

из них – письма фронтовиков в родной дом. Именно эти пожелтевшие 

треугольники лучше всего передают обстановку тех тяжелых дней.  

Главная цель моей работы: изучение архивных документов и 

материалов о фронтовых письмах 1943-1945 гг. Связывающая фронт и тыл 

почтовая корреспонденция - это своеобразная летопись времен военного 

лихолетья, обращение к героическому прошлому наших предков, призыв к 

беспощадной борьбе с захватчиками. Для достижения цели я поставила перед 

собой следующие задачи:  

1. Осуществить библиографический поиск по теме исследования.  

2. Исследовать и изучить фронтовые письма, уцелевшие со времен 

Великой Отечественной войны.  

3. Уточнить сведения в краеведческом отделе Государственного архива 

Белгородской области. Источниками для написания моей работы служили 
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исторические исследования, статьи, книги, фонд пользования ед. хр. № 1 

газеты «Белгородская правда» (1941, 1942, 1943, 1944, 1945 гг.), архивные 

документы семей Чебукиной П.И., Прыткиной И.А., Глухова А.И., 

Кузьмина П.И., Медведева Г.Н., Борковской С., немецкого солдата Роберта 

Руппа и др.   

Чтоб не забылась та война… 

 Мы вспомним о войне, которая не зря зовется Великой. Сколько горя 

она принесла, сколько унесла человеческих жизней разных народов. Шла 

массовая эвакуация из прифронтовой полосы. Многие люди поменяли 

адреса, место жительства. Война разлучила тысячи семей. Вся надежда была 

на почту, которая помогала найти близких – в тылу и на фронте. Ежедневно 

уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и журналов. Не меньше шло 

писем с фронта - в разные города, поселки и села, туда, где остались родные 

люди.  

«Здравствуйте, мамуся и Оля!  

Прежде всего, сообщаю, что я жив и здоров, нахожусь в резерве полка, 

а это может тянуться x времени. Но, откровенно говоря, мне это не очень 

нравится. Я хотел бы туда, где гремят взрывы, хотел бы окунуться в море 

войны, чтоб иметь возможность бить, громить до полного уничтожения 

фашистских варваров. Ну насчет житухи, спим в домах, а кушаем в столовой 

по талонам, доплачиваем за обед 2 рубля, а за завтрак и ужин 1 руб. 50 коп. 

так, что в день выходит 5 рублей. Аттестат вышлю при назначении на 

должность. Багаж, если не выслан по твоему письму, то он погиб в огне 

войны. Во всяком случае, если ты получишь багаж или ответ на телеграмму, 

то сообщи мне немедленно. Мамусик, пиши как живешь и как себя 

чувствуешь. Миришься ли ты с Олей, а вам спорить, безусловно, не за что, 

хотя, я знаю, что ты спорить не будешь, но и разлада у вас не должно быть. 

Как успехи у Майи и Лили, а также ходят ли Юрий и Вова на площадку? 

Работаешь ли ты сама, если да, то где? Как глаза у Юлии? Как у Оли вопрос с 

получением Степиных денег? Я тебе писал письма с Ташкента и с Харькова, 

где сообщал о Скотороховой, что ей я не писал ничего. Ну, кажется все, 

пишите скорее ответ и целуйте ребятишек.  

Целую крепко, крепко.  

Ваш Ванек, целую «сто вулики в меду».  

Иван Руденко. 25 сентября 1941 г.  

 Солдатские матери… Это они вырастили и воспитали бойцов, которые 

в трудный для Родины час встали на ее защиту. Это они проводили детей на 

фронт, перекрестив их перед дальней дорогой. Это они не спали ночами и 

ждали писем с фронта, с тревогой и надеждой встречая почтальона. Часто 

почта приносила им горькие известия. Перед нами одна из похоронок: «Анна 

Федоровна! Сообщаем, что ваш сын 3 августа 1943 года, как один из лучших 

радистов был переброшен в тыл противника в Киевской области для 

выполнения специального задания. После приземления группа подверглась 

нападению со стороны немцев, и в бою ваш сын вместе с товарищами пал 

смертью героя…»   
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Читая строки фронтовых писем, мы будто слышим живые голоса 

солдат. Они рассказывают нам суровую правду окопной жизни. Нет, мы не 

услышим ни слова уныния, безысходности. И все же поймем главное: война 

– это тяжкий, изнурительный ратный труд. Пройдут века, но эти живые 

человеческие документы не утратят могучей силы воздействия. Над ними не 

властно время.  

«43 г. 19 августа  

Я хочу сообщить свою новость о том, что я раненый. 17 августа 

11 часов дня ранен в руку левую пулей, и рана небольшая и неопасная, так 

что ежели по-хорошему, то скоро вылечусь и обратно в бой пойду. Я сейчас 

нахожусь в больнице. Если есть желание, то можно прийти или поездом 

приехать. Если нельзя прийти, то пишите письма, как я вам пишу, а мне нет 

ответа. Вот мне обидно, что нет писем. Ну и с тем пока, до свидания. Жду 

ответ и низкий всем поклон и всем кланяюсь и желаю всего вам хорошего в 

жизни от Чебукина Максима.  

Полевая почта 03341  

Курская обл., Шебекинский р-н, ст. Топлинка, Чебукиной П.И.»   

Война не уничтожила способность любить, тонко чувствовать добро, 

любоваться прекрасным… Воспоминания о довоенной жизни, о днях, 

проведенных с любимыми, о том, ради чего они выносят неимоверные 

трудности, очень нужны были нашим воинам.   

«Спасибо за родную газету Дорогая редакция!  

В части, в которой я нахожусь, служит немало белгородцев. С какой 

радостью они читают свою родную газету «Белгородская правда», 

высылаемую вами. Каждая строчка наполняет наши сердца радостью и 

гордостью за наших земляков, которые вступив в добровольческо-

строительные бригады, много потрудились над возрождением города, 

предприятий и районного узла. Особенно понравились нам те номера, где 

помещены письма с фронта и на фронт. Тесная связь фронта с тылом – залог 

быстрейшей победы над ненавистным врагом. От имени всех товарищей по 

оружию передаю боевой привет белгородцам и самые лучшие пожелания в 

быстрейшем возрождении родного города.  

Ф. Береза, полевая почта 24157  

6 октября, пятница, 1944 г. №113 (183)»    

Лозунг «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» был 

главным в ту тяжкую пору. Он звал трудиться по-ударному во имя победы. В 

газете «Белгородская Правда» от 5 августа 1945 г. напечатано письмо нашего 

земляка Стребкова Дмитрия. В этом письме он обращается к Кирееву Н.Р.: 

 «Дорогой Никита Романович! Мое подразделение шлет вам, отцу 

фронтовиков, боевой красноармейский привет, желает здоровья и успехов в 

дальнейшем возрождении моего родного села Разумное. Недавно мы прочли 

в «Белгородской правде», что вы построили для семей фронтовиков более 

100 хат, а сейчас днем строите, а ночью помогаете убирать урожай. Ваш труд 

в тылу обязывает нас быстрее добить раненного фашистского зверя в его 

собственной берлоге. Товарищи земляки! Все, как один, на быстрейшую 
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уборку урожая победы. С приветом трижды орденоносец ваш земляк 

Стребков Дмитрий». 

Глубочайшего уважения снискали люди тыла, совершившие трудовые 

подвиги в Великой Отечественной войне. Война, беспощадная и жестокая, 

погубила и покорежила людские судьбы, оставляя кровавый след на всю их 

жизнь. Но человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь 

память, которая одна побеждает время.  

 Заключение. Забыть те горькие года мы не имеем права 
Победа… В ожесточенных битвах, истекая кровью и погибая, добывал 

ее солдат. Непрерывным бессонным трудом приближал ее рабочий и 

колхозник в тылу. Они защищали свой дом, будущее своих детей. Пришло 

мирное время, но шрамы той войны остались в каждом городе и селе. 

Созданы мемориальные комплексы, места боев отмечены обелисками, 

памятники с красными звездами хранят имена погибших бойцов.  

Сегодняшнее поколение – поколение, шагающее в XXI век, судит о 

войне, о великолепных боевых традициях нашей армии, флота по 

кинофильмам, книгам. Но живая встреча, слово ветерана значат для 

воспитания патриотизма у наших мальчишек и девчонок гораздо больше. И 

тем более, когда это слово, живое повседневное общение исходит от 

вчерашних мальчишек, школьных товарищей. Не сосчитать на легендарной 

земле памятных исторических мест. Хочется верить, что вся эта святая, 

обильно политая кровью, земля станет заповедной. Пусть старшее 

поколение, внесшее свой вклад в Победу, в послевоенное становление 

района, увидит самих себя: как воевали, как работали без устали, как жили в 

войну и после, как живут сегодня. И возгордятся их дети, внуки и правнуки 

мужеством и героизмом своих предков, истинных патриотов и созидателей.   
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Тот, кто впервые оказывается на поныровской земле, не может не 

заметить, что каждый ее уголок хранит память о Великой Отечественной 

войне. Вначале, когда только образовался пристанционный поселок Поныри, 

в нем было только три улицы: Октябрьская, Восточная, Почтовая, а сейчас их 

более 50. Многие из них носят имена Героев Великой Отечественной войны. 

Так одна из улиц названа в честь. К.К. Рокоссовского, образованная на линии 

обороны июльского сражения 1943 года. 

Поныровский район – уголок в центре России, ставший ареной 

жесточайшего сражения на северном фасе Курской дуги. С лица земли было 

стерто полрайона, и каждая её пядь была полита кровью. С февраля по июль 

1943 г. Поныровский район жил прифронтовой жизнью. Здесь готовили 

непреодолимую для врага оборону войска Центрального фронта под 

командованием генерала армии К.К. Рокоссовского.  

Еще ранней весной, за год до решающих боев Константин 

Константинович выдвинул идею о необходимости организовать прочную 

оборону выступа, предполагая, что именно на этом участке советско-

германского фронта противник попытается перехватить инициативу, 

утраченную под Сталинградом. По просьбе прибывшей из Москвы комиссии 

он изложил свои соображения в специальной записке, где подчеркивал, что 

наиболее вероятным объектом летнего наступления врага станет именно 

Курская дуга. Поэтому он предлагал сосредоточить восточнее дуги мощные 

резервы, чтобы отразить вражеский удар и обеспечить своевременный 

переход наших войск в контрнаступление. 

Из донесений разведки было ясно, что летом немцы планируют 

большое наступление в районе Курска. К.К. Рокоссовский проявил себя 
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блестящим стратегом и аналитиком – на основании данных разведки он 

сумел в точности определить участок, на котором немцы нанесли главный 

удар. Именно потому основные силы были сосредоточены на этом 

направлении. Рокоссовский пошел на большой риск, сняв артиллерию с 

других участков фронта. 92 ствола на километр обороны – такой плотности 

артиллерии не было ни в одной оборонительной операции за всю историю 

Великой Отечественной. 

Оправданно рискнул он и непосредственно перед немецким 

наступлением. Взятые в ночь на 5 июля в плен немецкие саперы показали, 

что наступление назначено на три часа утра. До этого срока оставалось чуть 

более часа. Константин Константинович самостоятельно решил произвести 

артиллерийскую контрподготовку и нанести серьезный урон гитлеровским 

войскам, покинувшим укрытие и занявшим исходное положение. Времени на 

запрос в Ставку уже не оставалось. Но в 2 часа 20 минут 5-го июля советская 

артиллерия открыла огонь. Генерал Модель, командующий 9-й армией, по 

которой пришелся этот удар, принял нашу контрартподготовку за 

собственное наступление Красной армии. Фашистскому командованию 

потребовалась два часа, чтобы восстановить хотя бы минимальный порядок и 

двинуть свою армаду вперед. 

Удар получился мощный. Вперед пошли специально припасенные 

Гитлером к Курской битве тяжелые танки «Тигр» и тяжелые штурмовые 

орудия «Фердинанд». Авиация наносила бомбовые удары на всю 

тактическую глубину обороны фронта. Но при этом противнику удалось (да 

и то лишь на отдельных участках) пробиться в нашу оборону на глубину 

всего в 8-12 километров. В ответ Константин Константинович принял 

решение нанести здесь контрудар силами находившегося в резерве девятого 

танкового корпуса генерала С.И. Богданова.  

Сражение у Понырей, развернувшееся с утра 7 июля, носило 

исключительно ожесточенный характер. Сотни вражеских танков, невзирая 

на потери, рвались к станции. Все вокруг дрожало от грохота танков и 

разрывов снарядов и мин. Густая, непроницаемая пелена пыли и дыма 

затянула поле боя. День был жарким и солнечным, но солнце то и дело 

скрывалось в облаках пыли и дыма пожарищ. Горели вражеские и наши 

танки, горели дома и железнодорожные постройки Понырей, горела пшеница 

на полях, горела краска на стволах орудий, раскалившихся от беспрерывного 

огня. 

Лишь во второй половине дня врагу удалось ворваться на северо-

западную окраину Понырей, но контратакой оба прорвавшихся вражеских 

батальона были уничтожены. Приближавшаяся ночь не принесла перерыва в 

боях. Весь следующий день гитлеровцы атаковали позиции 307-й стрелковой 

дивизии у Понырей. 13 атак отбили наши бойцы и отстояли Поныри. 

Не удались попытки врага прорваться и в других направлениях. К 

9 июля Модель ввел в бой все свои резервы, но это не принесло ему успеха. 

Танковые соединения и пехота гитлеровцев топтались на месте. За 5-8 июля 

немецкие войска потеряли более 40 тысяч солдат, несколько сотен танков и 
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самоходных орудий, около 500 самолетов. Внушительная цена: 4 тысячи 

солдат за километр продвижения! 

Бои на северном фасе Курской дуги продолжались 9-11 июля, но 

Рокоссовскому стало ясно: враг выдыхается. Уже 12 июля Моделю пришлось 

отдать приказ о переходе его войск к обороне. В этот же день окончательно 

был положен предел продвижению немецких танков на фронте Ватутина, на 

южном фасе Курской дуги – около старинного поселения Прохоровна 

разыгралось величайшее танковое сражение в мировой истории. А в середине 

июля войска К.К. Рокоссовского во взаимодействии с Брянским фронтом и 

левым крылом Западного фронта разгромили орловскую группировку врага. 

Историческая битва на Курской дуге закончилась нашей победой. 

После Курской битвы Рокоссовскому было присвоено звание генерал-

полковника, спустя три месяца — генерала армии. Его слава уже гремела по 

всем фронтам, он стал широко известным на Западе, как один из самых 

талантливых советских военачальников. Очень популярен был Рокоссовский 

и среди солдат. В составе Центрального фронта в 1943 г. был сформирован и 

вступил в бои 8-й Отдельный штрафной (офицерский) батальон, прозванный 

немецкой пропагандой «Бандой Рокоссовского». Немцы давали прозвища 

нашим полководцам. Рокоссовского враги звали «Генерал Кинжал» - победу 

он добывал на острие кинжала, который, углубляясь в противника, 

окончательно поражает. В 1943 г. американским журналом «Time» он был 

признан человеком года. 

29 июня 1944 г. генералу армии К.К. Рокоссовскому была вручена 

бриллиантовая звезда Маршала Советского Союза, а 30 июля – первая Звезда 

Героя Советского Союза. С этого момента И.В. Сталин стал называть 

К.К. Рокоссовского по имени и отчеству, такого обращения удостаивался 

лишь маршал Б.М. Шапошников. В знак признания высокого 

полководческого искусства, личного мужества и отваги, проявленных в годы 

Великой Отечественной войны, маршалу К.К. Рокоссовскому было вторично 

присвоено звание Героя Советского Союза и доверено командовать войсками 

на параде Победы на Красной площади в Москве. 

Рокоссовский был очень хорошим начальником. Блестяще знал 

военное дело, четко ставил задачи, умно и тактично проверял исполнение 

своих приказов. К подчиненным проявлял постоянное внимание и, пожалуй, 

как никто другой умел оценить и развить инициативу подчиненных ему 

командиров. Товарищ Рокоссовский всегда был неизменно тактичным, 

корректным, доброжелательным; стремился понять человека, войти в его 

положение, независимо от обстановки. Даже во время самых тяжелых боев 

солдаты получали от него спокойную оценку действий и одобряющие 

указания.  

По приказу командующего Центральным фронтом К.К. Рокоссовским 

саперная часть построила на поныровской земле два памятника на братских 

могилах: памятник героям-артиллеристам на высоте 240,0 и памятник 

героям-саперам в конце ноября 1943 г. Это были первые памятники в стране 

на братских могилах погибших в Великой Отечественной войне. Памятник 
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«Воин-освободитель» был привезён из Ленинграда в Поныри по инициативе 

К.К. Рокоссовского. Памятником воинской славы является и 

железнодорожный вокзал станции Поныри. На фасаде нового красивого 

вокзала о минувшем напоминает мемориальная доска. На мраморе золотом 

высечены слова: «5-11 июля 1943 года здесь героически сражались и 

победили войска Центрального фронта под командованием Маршала 

Советского Союза К.К. Рокоссовского». 

…Константин Константинович любил пословицы и поговорки – 

словом, все, в чем отложилась вековая народная мудрость. Записывал он их в 

свою записную книжечку, с которой никогда не расставался. На одной из 

страничек была написана одна мудрая фраза: «Только тот народ, который 

чтит память своих героев, может стать великим». Я думаю, именно этому, 

прежде всего, учат нас уроки войны, уроки истории, а подвиг героев войны 

должен жить в памяти людей всех поколений всегда, чтобы мы помнили 

лучшее в славных традициях великой страны, великого народа, чтобы мы 

могли стать настоящими гражданами России, достойными славы предков. 

 

Литература 

1. Артемов, В.В. Русские полководцы / В.В. Артемов. – М.: 

«РОСМЭН», 2002. – 351 с. 

2. В огне Курской битвы из воспоминаний участников боев / сост. 

З.Н. Алексеев и др. – Курск: Курское кн. изд-во, 1963. – 367 с. 

3. Кардашов, В.И. Рокоссовский / В.И. Кардашов. – М.: Молодая 

гвардия, 1984. – 446 с. 

4. Мар, Н. Есть упоение в бою: страницы жизни Маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского / Н. Мар. – М.: Детская литература, 1986. – 240 с. 

5. Огненная дуга / гл. ред. В.С. Гущин. – М.: Ветеран Москвы, 2003. – 

352 с. 

6. Поныри – земля воинской славы России / сост. З.И. Бабич. – Курск, 

2008. – 36 с. 

7. Поныровский район: страницы истории / сост. З.И. Бабич. – Курск: 

ООО «КАТРАН», 2011. – 207 с. 

 

 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

А.Д. Моисеева, 

студент кафедры прикладной информатики 

Института информационных технологий 

 и управляющих систем  

БГТУ им. В.Г.Шухова,  

1 курс  

Научный руководитель О.А. Смоленская, 

кандидат исторических наук, доцент,  

доцент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 

 



59 

46-й гвардейский Таманский Краснознамённый ордена Суворова 3-й 

степени ночной бомбардировочный авиационный полк («ночные ведьмы», до 

8 февраля 1943 г. – 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный 

полк) – женский авиационный полк в составе ВВС СССР во время Великой 

Отечественной войны. 

Авиационный полк был сформирован в октябре 1941 г. по приказу 

НКО СССР «О сформировании женских авиационных полков ВВС Красной 

Армии» как 588-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк. 

Руководила формированием Марина Раскова. Командиром полка была 

назначена Евдокия Бершанская, лётчица с десятилетним стажем. Под её 

командованием полк сражался до окончания войны. Порой его шутливо 

называли: «Дунькин полк», с намёком на полностью женский состав и 

оправдываясь именем командира полка. Партийно-политическое руководство 

полком возглавила Мария Рунт. 

Формирование и обучение полка проводилось в городе Энгельс. 

Авиаполк отличался от прочих формирований тем, что был полностью 

женским. Созданные согласно тому же приказу два других женских 

авиаполка в ходе войны стали смешанными, но 588-й авиаполк до своего 

расформирования остался полностью женским: только женщины занимали 

все должности в полку от механиков и техников до штурманов и пилотов. 

23 мая 1942 г. полк вылетел на фронт, куда и прибыл 27 мая. Тогда его 

численность составляла 115 человек – большинство в возрасте от 17 до 

22 лет. Полк вошёл в состав 218-й ночной бомбардировочной авиадивизии. 

Первый боевой вылет состоялся 12 июня 1942 г. До августа 1942 г. полк 

сражался на реках Миус, Дон и в пригородах Ставрополя. С августа по 

декабрь 1942 г. полк участвовал в обороне Владикавказа. 

В январе 1943 г. полк принимал участие в прорыве оборонительных 

линий противника. Приказом НКО СССР от 8 февраля 1943 г., за мужество и 

героизм личного состава, проявленные в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, полку было присвоено почётное звание «Гвардейский» и он 

был преобразован в 46-й гвардейский ночной бомбардировочный 

авиационный полк. Некоторое время начальником штаба полка была Фортус, 

Мария Александровна, затем – Ракобольская, Ирина Вячеславовна. С марта 

по сентябрь 1943 года лётчицы полка участвовали в прорыве обороны 

«Голубой линии» на Таманском полуострове и освобождении 

Новороссийска. Так же участвовали в воздушных сражениях на Кубани. 

Самым трагичным в истории полка стала ночь на 1 августа 1943 г., 

когда было потеряно сразу четыре самолёта. Немецкое командование, 

раздражённое постоянными ночными бомбёжками перебросило на участок 

действий полка группу ночных истребителей. Это стало полной 

неожиданностью для советских лётчиц, которые не сразу поняли почему 

бездействует вражеская зенитная артиллерия, но один за другим загораются 

самолёты. Когда пришло понимание, что против них выпустили ночные 

истребители, полёты были прекращены, но до этого немецкий лётчик-ас, 

успел сжечь в воздухе вместе с экипажами три советских бомбардировщика, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%9E_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=218-%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B2_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(1943)
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на которых не было парашютов. Ещё один бомбардировщик был потерян из-

за огня зенитной артиллерии. В ту ночь погибли: Анна Высоцкая со 

штурманом Галиной Докутович, Евгения Крутова со штурманом Еленой 

Саликовой, Валентина Полунина с штурманом Глафирой Кашириной, Софья 

Рогова со штурманом Евгенией Сухоруковой. 

Иногда  так же случались казусы, превращающиеся в трагедии. 

Однажды ночью, когда девушки в очередной раз совершали бесчисленное 

количество вылетов (вылетали, бомбили, возвращались, дозаправлялись, 

брали бомбы на борт и вновь улетали на бомбардировку в тыл врага) из-за 

кромешной тьмы на аэродроме один экипаж приземлился прямо на самолёт 

однополчан, который собирался взлетать. В результате этой трагической 

случайности погибли сразу четыре наших лётчицы. 

С ноября 1943 г. по 1944 г. полк поддерживал высадки десантов на 

Керченском полуострове (в том числе знаменитый Эльтиген), освобождение 

Крымского полуострова и Севастополя. С 15 мая 1944 г. входил в состав 325-

й ночной бомбардировочной авиадивизии. В ходе освобождения Крыма в мае 

1944 г. полк временно входил в состав 2-й гвардейской ночной 

бомбардировочной авиадивизии. 

В июне-июле 1944 г. полк сражался в Белоруссии, помогая 

освобождать Могилёв, Червень, Минск, Белосток. С августа 1944 г. полк 

действовал на территории Польши, участвовал в освобождении Августова, 

Варшавы, Остроленка. Позже сражался в Восточной Пруссии, участвовали в 

освобождении Гдыни и Гданьска. В апреле 1945 г. и до окончания войны 

полк помогал в прорыве обороны противника на Одере. За бесстрашие и 

мастерство немцы прозвали лётчиц полка «ночными ведьмами». За три года 

боёв полк ни разу не уходил на переформирование. 15 октября 1945 г. полк 

был расформирован, а большинство лётчиц демобилизовано. 

Полк был оснащён самолётами По-2. При формировании в полку было 

20 самолётов, потом их численность возросла до 45. На окончание войны в 

строю было 36 боевых самолётов. Самолет создавался не для военных 

действий. Деревянный биплан с двумя открытыми кабинами, 

расположенными одна за другой, и двойным управлением - для лётчика и 

штурмана. Без радиосвязи и бронеспинок, способных защитить экипаж от 

пуль, с маломощным мотором, который мог развивать максимальную 

скорость 120 км/час. На самолёте не было бомбового отсека, бомбы 

привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолёта. Не было 

прицелов, мы создали их сами и назвали ППР (проще пареной репы). 

Количество бомбового груза менялось от 100 до 300 кг. В среднем мы брали 

150-200 кг. Но за ночь самолёт успевал сделать несколько вылетов, и 

суммарная бомбовая нагрузка была сравнима с нагрузкой большого 

бомбардировщика. 

Управление было сдвоенным: самолётом возможно было управлять и 

пилоту, и штурману. Были случаи, когда штурманы приводили на базу и 

сажали самолёты, после того, как пилот погибал. До августа 1943 г. лётчицы 

не брали с собой парашюты, т.к. в то время они были тяжелые, предпочитая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=325-%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=325-%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%C2%AB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82
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взять вместо них ещё бомб. Пулемёты на самолётах также появились только 

в 1944 г. До этого единственным вооружением на борту были пистолеты ТТ. 

Перерывы между вылетами составляли 5-8 минут, порой за ночь 

экипаж совершал по 6-8 вылетов летом и 10-12 зимой. Всего самолёты 

находились в воздухе 28 676 часов. Лётчицами было сброшено почти 

3 миллиона кг бомб, 26 000 зажигательных снарядов. По неполным данным, 

полк уничтожил и повредил 17 переправ, 9 железнодорожных эшелонов, 

2 железнодорожные станции, 46 складов, 12 цистерн с горючим, 1 самолёт, 

2 баржи, 76 автомобилей, 86 огневых точек, 11 прожекторов. 

Боевые потери полка составили 32 человека. Несмотря на то, что 

лётчицы гибли за линией фронта, ни одна из них не считается пропавшей без 

вести. После войны комиссар полка Евдокия Яковлевна Рачкевич на деньги, 

собранные всем полком, объездила все места, где гибли самолёты, и 

разыскала могилы всех погибших. 

Через несколько месяцев после окончания войны женский полк был 

расформирован, девушки вернулись к мирной жизни, многие продолжили 

прерванную учёбу. Но их фронтовая дружба живёт до сих пор. Ежегодно 

2 мая и 8 ноября они встречаются в сквере Большого театра в Москве – так 

решили на последнем собрании полка. Во время этих встреч бывшие 

гвардейцы рассказывают друг другу о своей жизни, об успехах и трудностях 

в работе. Вспоминают и боевых подруг, и дни своей тревожной военной 

юности. Более 250 девушек полка были награждены орденами и медалями. 

После окончания войны многими из девушек были написаны книги и 

мемуары о своём боевом пути. 

И все же кто такие «ночные ведьмы», и какова их роль в Великой 

Отечественной войне? Вклад советских женщин в общий успех победы в 

Великой Отечественной войне огромен. Они трудились в тылу и сражались 

на фронте. Девушки проявили себя даже в воздухе. Немцы боялись наших 

девушек-лётчиц и называли их ведьмами. Пленный немецкий офицер 

рассказывал как ночные русские ведьмы на допотопных самолётах По-2 

изматывали фашистских солдат, не давая им покоя даже ночью! 

Наши хрупкие девушки являлись ужасным оружием для немцев. Они 

могли сломить немецких офицеров тем, как воодушевленно они боролись, 

как рьяно старались защитить свою Родину, землю на которой они родились. 

Для нас же они были – ангелами. Эти хрупкие молодые девушки своими 

подвигами, своей самоотверженностью, грузом, который они взвали на свои 

нежных плечи, воодушевляли солдат и весь народ. 

46-й авиаполк летал на легких ночных бомбардировщиках, но девушки 

нежно назвали свои машины «ласточками». Широко известное же их 

название было «Небесный тихоход». Фанерный самолетик с маленькой 

скоростью. Каждый вылет на По-2 был сопряжен с опасностями. Но ни 

вражеские истребители, ни зенитный огонь, встречавший «ласточек» на пути 

не могли остановить их полет к цели. 

Наши маленькие По-2 не давали покоя немцам. В любую погоду они 

появлялись над вражескими позициями на малых высотах и бомбили их. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A2_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Девушкам приходилось делать по 8- 9 вылетов за ночь. Но бывали такие 

ночи, когда они получали задание: бомбить «по максимуму». Это означало, 

что вылетов должно быть столько, сколько возможно. 

Летать приходилось в основном ночью, подходили к цели с 

приглушенным мотором. Это были опасные полеты в ночном небе, 

изрезанном клинками прожекторов, прошитом трассирующими снарядами. 

Это были риск и отвага, преодоление собственной слабости и страха, 

непременная воля к победе. Каждый полет для них был по-своему труден, а 

потому и памятен. Но были среди них те, что помнятся особенно, такие, 

когда минуты стоят недель и месяцев жизни, полеты, после которых 

появляется первая седина. 
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В период Великой Отечественной войны собаки-санитары вынесли 

на себе с поля боя более 700 тысяч раненых бойцов. На историческом 

Параде Победы 24 июля 1945 г. были представлены все фронты Великой 

Отечественной войны, все роды войск. Но далеко не все знают, что на том 

параде вслед за сводными полками фронтов, полком Военно-морского флота 

и колоннами боевой техники по Красной площади шли... собаки со своими 

проводниками. 

Что же такого сделали эти собаки, что они удостоились чести пройти 
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вместе с солдатами на этом знаменательном параде? Собаки участвовали 

в войнах с древнейших времен. В четвертом веке до нашей эры халдеи при 

вторжении в Южную Месопотамию перед атакой надевали на своих псов 

тяжелые металлические ошейники с острыми кривыми ножами. В XIX веке 

же собак начали вводить в штатное расписание частей и подразделений 

русской армии. Они во многом были незаменимы для русских солдат. 

В 1919 г. ученый-кинолог Всеволод Языков впервые обратился в штаб 

Красной армии с предложением организовать школы служебного 

собаководства в РККА. На следующий год собаки уже стояли на вооружении 

у чекистов. Спустя еще три года по всей стране стали организовывать клубы 

служебного собаководства и секции любителей-собаководов. Боевое 

крещение их воспитанники прошли в 1939 г. Две роты специального 

назначения под командованием полковника Олейника были отправлены 

в Монголию и участвовали в разгроме японских войск в районе реки 

Халхин-Гол. 

Там возникла идея использовать собак для обнаружения финских 

снайперов – «кукушек», которые, проникнув на территорию советских 

войск, прятались на деревьях. Для выполнения такой задачи использовались 

лайки. Опыт боевых действий в Финляндии натолкнул полковника 

Медведева на мысль использовать четвероногих бойцов для обнаружения 

мин и снарядов. 

Масштабы военных действий потребовали от Центральной школы 

собаководства Красной армии, производившей формирование ездовых 

подразделений, проделать большую работу по укомплектованию 

их собаками, специальным снаряжением, установками и подготовленным 

личным составом – вожатыми-санитарами, ведь собаки, как и рядовые 

солдаты, нуждались в экипировке и, при необходимости, определенной 

помощи. 

Большую помощь в доставке собак для армии оказало население 

нашей страны, т.к. собаки прибывали на помощь армии не только от 

специальных собаководов, но и простых людей. Но помимо того, что собак 

на службу можно было приводить, были также и так называемые 

«военкоматы для собак». Несколько десятков тысяч собак были «призваны» 

для подразделений ездового собаководства. На эту воинскую службу 

принимались немецкие, кавказские, среднеазиатские, южнорусские овчарки, 

лайки всех разновидностей, гончие, метисы этих пород и беспородные 

собаки, обладающие указанными выше качествами. В период войны для 

пополнения убыли собак укомплектование производилось в подавляющем 

большинстве случаев на месте за счет собак населения и захваченных 

у противника. Они так же спешно обучались определенным командам и 

отправлялись на войну.  

Но существовали еще особые подразделения среди собак. 

Подразделения собак-камикадзе числились в Красной армии до октября 

1943 г. Считается, что они уничтожили около трехсот немецких танков. 

Но в боях полегло намного больше четвероногих бойцов. Многие из них 
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не успевали даже броситься под гусеницы и погибали на пути к цели. 

Их расстреливали из пулеметов и автоматов, их взрывали. Порой стреляли в 

собак даже свои, так как они с миной на спине представляли опасность для 

любой из сторон. Вдумайтесь, насколько отважными были эти собаки, что 

бросались под вражеские машины, не обращали внимания на пролетавшие 

мимо них снаряды. Были также собаки, которые служили миноискателями. 

В общей сложности ими было обнаружено, а вожатыми-саперами 

обезврежено четыре миллиона мин и фугасов. Собаки-минеры 

разминировали Белград, Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, 

Варшаву, Прагу, Будапешт, Берлин. 

Но отважные обученные собаки не только напрямую участвовали в 

боевых действиях, они также выполняли роль военных санитаров. Из-за 

плотного огня санитары порой  совершенно не могли пробраться к тяжело 

раненным однополчанам. Но раненым нужна была срочная медицинская 

помощь, многие из них истекали кровью. На помощь приходили собаки. Они 

по-пластунски подползали к раненому и подставляли ему бок с медицинской 

сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану и только лишь потом 

отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить живого человека 

от погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном 

состоянии. Если же пес чувствовал, что боец еще жив, но находится в 

бессознательном состоянии, четвероногий санитар лизал его лицо до тех 

пор, пока он не приходил в себя. В Заполярье зимы суровые, не раз от лютых 

морозов раненых спасали собаки – они грели их своим дыханием. 

Благодаря сообразительности и выучке собачьи команды могли 

действовать поразительно слаженно, инициативно и эффективно, чему порой 

могли позавидовать обычные солдаты. Также еще использовались 

специально обученные военные собаки, которые могли действовать быстро 

и скрытно, чаще под покровом темноты для того, чтобы передать какое-то 

послание. Собака очень хорошо видит ночью и может успешно справиться 

с заданием, от которого порой могла зависеть судьба целого сражения и все 

могут быть уверенны, что секретное донесение будет доставлено 

по назначению. 

И все же, что же делали на войне эти собаки? Вы можете сказать, что 

они были просто оружием, но задумайтесь: они так же, как и все люди 

боролись, помогали, пытались защитить то, что им дорого, чему они 

преданны. Они слаженно и стойко помогали солдатам бороться с врагами и 

по-своему сочувствовали им. Ну и что говорить о том, что собака - наш 

лучший друг. 
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Григорий Николаевич Найдин родился 18 ноября 1917 г. в простой 

русской крестьянской семье. Детство он провел в Старооскольском районе в 

деревне Салтыково, ныне ставшей микрорайоном города Губкина. 

Образование Найдин получил в местной средней школе, окончив девять 

обязательных классов и дополнительные курсы механиков. Затем молодой 

парень устроился работать в родной совхоз трактористом и токарем, а через 

некоторое время уехал трудиться механиком в Скороднянскую машинно-

тракторную станцию. С 1936 г. по 1938 г. Григорий Николаевич проходил 

обучение в Ютановской специальной школе механизаторов, в итоге получив 

специальность старшего механика. А осенью 1938 г. его призвали служить в 

армию. После распределения он очутился в танковой части, где и прошел 

полковую школу. В 1940 г. Григорий стал членом ВКП(б). Великая 

Отечественная застала Найдина в литовском пограничном гарнизоне. К тому 

времени он был уже командиром легкого танка БТ-7, входившего в пятую 

танковую дивизию Красной Армии [3]. 

Данная дивизия была сформирована в июне 1940 г. и укомплектована 

кадровыми солдатами и командирами. На 18 июня 1941 г. она 

дислоцировалась в литовском городе Алитус, имея на вооружении в 

основном танки БТ-7. Кроме того были (в порядке убывания по количеству): 

БА-10, Т-34, Т-28, Т-26 и БА-20. Именно пятой танковой дивизии выпала 

честь отражать первые и самые страшные удары немецко-фашистских 

захватчиков. Против советских частей на занимаемом ими участках были 

брошены силы тридцать девятого моторизованного корпуса группы Гота. 

Цель гитлеровского командования была очевидна – быстро форсировать 

Неман и прорываться на Вильнюс. 

В первые часы войны с вступившими на советскую территорию 

врагами упорно бились пограничники из 128-ой и 188-ой стрелковых 

дивизий. Используя превосходство в технике и живой силе, фашисты сумели 

уже к полудню пробиться к Калварии. И тогда по приказу командования 

пятая танковая дивизия выдвинулась на западный берег Немана с целью 

занять предмостные позиции. Однако развернуться полностью она не успела. 

22 июня 1941 г. неподалеку от Алитуса развернулось танковое сражение. К 

сожалению, в литературе имеется очень мало информации об этом, одном из 

первых масштабных танковых боев, в котором, в частности, были совершены 

танковые тараны. 



66 

На позиции, занятые советскими войсками, немцы обрушили огонь 

артиллерии и бомбовые удары. Русские танкисты несли страшные потери. 

Вражеским танкам удалось прорваться на восточный берег южнее Алитуса, 

где они сразу же были контратакованы отрядами дивизии. Исход боя решила 

немецкая авиация, господствовавшая в воздухе и непрестанно наносившая 

удары по нашим подразделениям. С большими потерями советские части 

сумели отойти на восточный берег и оборонялись у моста до наступления 

ночи, после чего вся дивизия отошла в направлении Вильнюса. В течение 

всего следующего дня (23 июня) шли непрерывные сражения с 

гитлеровцами. Потерявшие организацию, испытывающие недостаток в 

боеприпасах и горючем советские танкисты пытались приостановить 

продвижение моторизованных частей тридцать девятого корпуса немцев. 

Командование фронта, не представляя сложившейся обстановки, пыталось 

добиться от дивизии выполнения поставленных еще до войны задач, которые 

она исполнить уже не могла, ровно, как и сдержать натиск многократно 

превосходящих сил врага.  

К концу дня, потеряв убитыми и ранеными около семидесяти 

процентов личного состава и пятидесяти процентов бронемашин, пятая 

танковая дивизия оказалась у Вильнюса. Начальник штаба двадцать девятого 

стрелкового корпуса полковник Тищенко вспоминал, что «со стороны 

Алитуса подступы к Вильнюсу были усеяны трупами и уничтоженными 

танками, как фашистскими, так и нашей славной пятой дивизии». И далее с 

его слов: «На южной окраине Вильнюса я встретил башенного стрелка из 

пятой танковой. Едва передвигая ноги, он упорно брел вперед с танковым 

пулеметом на плече. Танкист рассказал, что дивизия геройски билась, пока 

были боеприпасы и горючее. Потом его экипаж был вынужден подорвать 

танк…». 

Для подготовки обороны города и перегруппировки отступающих 

частей Красной Армии требовалось время. Чтобы выиграть его советское 

командование решило нанести по наступающим силам Вермахта ряд 

контрударов. Командир девятого танкового полка (входившего в пятую 

танковую дивизию) предложил выполнить эту задачу добровольцам. Одним 

из них и оказался сержант сверхсрочник Григорий Найдин. Днем ранее, 

22 июня, он участвовал в битве под Алитусом, где открыл счет своим 

победам, подбив первый танк противника. Приказ он получил предельно 

простой – максимально долго удерживать упорно продвигавшихся на восток 

гитлеровцев у литовского поселка Рудишкяй, расположенного в двадцати 

километрах к юго-западу от Вильнюса. Прибыв 25 июня первым на место 

будущей схватки, Григорий Николаевич успел досконально изучить 

местность, придя к выводу, что заболоченный луг, пролегавший по обеим 

сторонам дороги, может отлично послужить его целям. Объехать в этом 

месте застрявшую на дороге технику, не увязнув в болоте, не было никакой 

возможности. Свою машину сержант Найдин тщательно замаскировал среди 

деревьев, росших неподалеку от трассы, и, ожидая фашистов, пытался 

просчитать различные варианты предстоящего боя. 
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На Вильнюс наступала свежими силами девятнадцатая танковая 

дивизия под командованием генерал-лейтенанта Отто фон Кнобельсдорфа. В 

отличие от двадцатой дивизии, зализывающей раны после побоища за 

Алитус, девятнадцатая не участвовала в предыдущих сражениях, двигаясь во 

втором эшелоне. Будучи убежденными, что боеспособных русских частей 

впереди них до самого города уже не осталось, немцы двигались без 

головного охранения. Первой на дороге появилась неполная танковая рота, 

состоящая из PzKpfw II и PzKpfw III с прицепленными артиллерийскими 

орудиями. Когда дистанция между ними и стоящим в засаде советским 

танком сократилась до четырехсот метров, Григорий Николаевич открыл 

прицельный огонь. Первыми же выстрелами оказался подбит головной танк 

фашистов, затем Найдин вывел из строя танк, замыкавший колонну. Его 

расчет был верен, вся вражеская колонна оказалась в секторе обстрела 

орудия БТ-7. Образовавшаяся на дороге пробка лишила фашистов 

возможности маневрировать. Видавшие виды немецкие танкисты оказались в 

замешательстве, а Григорий Найдин продолжал методично и беспощадно 

расстреливать вереницу машин. Разумеется, немецкие танки отстреливались, 

но либо позиция советского танка была слишком удачной, либо горящая 

техника мешала наводчикам прицеливаться, однако организованного 

сопротивления не было, стрельба фашистов была беспорядочной и, ни одни 

снаряд не попал в БТ-7.  

За полчаса советский танкист превратил в кучу металлолома 

двенадцать немецких танков и десять артиллерийских орудий, после чего 

скрылся из виду [2]. На колёсном ходу БТ-7 быстро вернулся в свою часть, а 

немцы еще долго не могли продолжить движение по этой дороге. В боевом 

послании штаба фронта, отправленном 24 июня в 22:45 наркому обороны 

СССР, говорилось: «Пятая танковая дивизия 23.06.41 в 14:00 в районе 

Родзишки вела бой с противником». О том, что этот бой вёл всего лишь один 

советский танк, в донесении сказано не было. А всего через несколько часов 

в следующем сражении, произошедшем на окраине Вильнюса, Григорий 

Николаевич уничтожил ещё три немецких машины. 

Остатки пятой танковой дивизии удерживали Вильнюс весь день 

24 июня, однако превосходство противника и невосполнимые потери (на 

ходу оставалось всего пятнадцать танков) вынудили советских воинов начать 

быстрый и неорганизованный отход. Вильнюс был занят фашистами в 

17 часов вечера. К концу дня остатки части были в окрестностях города 

Молодечно, а 26 июня уже организованно передислоцировались к Борисову, 

где снова схлестнулись с частями третьей танковой группы Гота. В конце 

месяца оставшаяся в строю бронетехника (4 БА и 2 БТ-7) вошла в состав 

Борисовской группы войск, а уцелевший личный состав, до конца выполнив 

свой воинский долг, отправился в Калугу. 

Григория же за проявленное мастерство и мужество представили к 

званию Героя, однако награда нашла его не сразу. Хаос тех дней, поражения 

и отступления советских частей оставили подвиг Найдина незамеченным, а 

представление затерялось. Григорий Николаевич сражался до конца 1941 г. 
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После ранения попал в госпиталь, а, выписавшись, был отправлен 

начальством на повышение квалификации в Челябинское танковое училище. 

По иронии судьбы начальником училища оказался бывшей командир 

Найдина. Узнав историю своего подчиненного, он заново сделал все 

документы и даже отыскал свидетелей памятного боя. Однако лишь 3 июня 

1944 г., когда советские воины прогнали фашистскую погань обратно на 

Запад через те же самые места, где сражалась пятая танковая дивизия, 

командиру тяжёлого танка лейтенанту Григорию Найдину присвоили звание 

Героя Советского Союза и вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» 

(под номером 3685). В Указе Президиума Верховного Совета СССР датой 

подвига неверно указано 25 июня 1941 г., что невозможно, поскольку в это 

время остатки пятой танковой дивизии находились у белорусского города 

Молодечно. 

 
Рис. 1. Герой Советского Союза Найдин Григорий Николаевич. 

 

Челябинское танковое училище Григорий Найдин окончил в 1942 г, 

после чего вернулся на фронт. Он воевал в 103-м танковом батальоне, 

входящем в состав одиннадцатой армии Северо-Западного фронта. Сражался 

доблестно, дважды был ранен. После войны Григорий Николаевич 

продолжил служить в рядах Советской Армии. В 1949 г. танкист-ас окончил 

Военную академию механизированных и бронетанковых войск и для 

прохождения дальнейшей службы был отправлен в воинскую часть, 

размещенную в городе Бердичеве (Житомирская область). В отставку он 

вышел в 1966 г. в звании полковника, оставшись жить в Бердичеве. 

Скончался Григорий Найдин 10 декабря 1977 г. в шестидесятилетнем 

возрасте и был похоронен на городском кладбище. 

Прошло много лет с того момента, как из уст всех, кто боролся за 

русскую землю, прозвучало такое желанное слово: «Победа!». Но трагична 

судьба исторической памяти. Мы не знаем, где лежат останки множества 

героев-танкистов, а поисковые работы, шедшие раньше, ныне прекратились. 

В советские времена о подвигах воинов 5-й танковой дивизии ничего не 

говорили, не желая вспоминать неудачи первых дней войны и делая 
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основной акцент на заслугах воинов-освободителей. Сегодня, когда все 

меньше остается в живых ветеранов, воевавших в далеком 1941 г., все 

внимание уделяется трагедии Советской Армии – жертве сталинизма. Для 

официальной Литвы русские воины и вовсе хуже фашистских 

захватчиков [3]. 

За победу над гитлеровской Германией советские танкисты заплатили 

огромную цену, для каждого из них было дорогим и важным понимание того, 

что их потомки будут жить в мире. Память о них должна быть сохранена и 

очищена от политических искривлений, историческая справедливость 

обязана быть восстановлена. Ведь они – наши герои, подарившие 

будущее [3]. 
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Война. Война всегда одна… 

Это отображает многовековой опыт, пережитый нашими предками. 

Война – порождение человеческой алчности и слабости. Самое чудовищное и  

отталкивающее что может случиться с населением планеты Земля. Как 

беспристрастный судья, не смотря на пол и возраст, ставит человека в самое 

сложное положение, в  котором каждый шаг может оказаться летальным. И 

наиболее ужасная из всех, унесшая жизни свыше 32 миллионов человек,  

началась 1 сентября 1939 г., когда немецкая армия перешла границы Польши.  

Германия, во главе которой стоял диктатор Адольф Гитлер, была 

сильна и  непоколебима, она стремилась создать бессмертную империю, 

завоевав при этом полмира. Ценой массовых уничтожений мирного 

населения на «фабриках смерти», зверским отношением и убийством 

военнопленных, преступной государственной идеологией геноцида. 

http://www.russiapost.su/archives/6500
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Немцам противостояли cоюзные войска, объединившиеся с целью 

остановить беспощадный и жестокий «марш нацистов». Они не могли 

позволить Германии воплотить ее планы в жизнь. Спустя шесть лет, 

казалось, непобедимая машина под названием нацизм была разбита. 

Водруженное  Красное Знамя над Рейхстагом знаменовало победу 

Советского союза, США, Великобритании и Франции. Но победа была 

равносильна поражению, огромное количество жертв потерпели обе стороны, 

жертв мирного населения – стариков, детей, их никто не спрашивал, хотят ли 

они войны, но, получили все… сполна… 

За несколько лет до окончания войны, 1 ноября 1943 г. был подписан 

секретный протокол Московской конференции Министров иностранных дел 

СССР, США и Великобритании, одним из пунктов которого была 

«Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства». 

Местом «последнего» суда над фашистами был город, Нюрнберг, и он был 

выбран неспроста… 

Нюрнберг в наше время это обыкновенный баварский город, красивый 

и уютный. Но в 1945 г. именно к нему было приковано внимание всего мира. 

Восстановленный дворец юстиции стал последним пристанищем «верхушки»

 Третьего рейха. В зале №600 в течение 10 месяцев происходило «сражение» 

победителей и побежденных. Первые были разрозненны, в них не было     

единства, разные системы права мешали прийти к единому решению, но еще 

больший накал придала  Фултонская речь Черчилля, которая послужила  

началом Холодной войны. Вторые, которые во время второй Мировой войны 

были безжалостны и жестоки, стали единой стеной отрицая свои деяния,  

взывая к Фемиде. Но время нацистской Германии подошло к концу, и настал 

час расплаты… 

На скамьи подсудимых вызваны двадцать один человек, три главных  

основателя до трибунала не дожили, но их постигла та же учесть, что была и 

уготовлена для них судом: 

1) Г.В. Геринг 

2) Р. Гесс 

3) И. Риббентроп 

4) В. Кейтель 

5) Э. Кальтенбруннер 

6) А. Розенберг 

7) Г. Франк 

8) В. Фрик 

9) Ю. Штрейхер 

10) Я. Шахт 

11) В. Функ 

12) К. Дениц 

13) Э. Редер 

14) Б. Ширах 

15) Ф. Заукель 

16) А. Йодль 
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17) А. Зейсс-Инкварт 

18) А. Шпеер 

19) К. Нейрат 

20) Г. Фриче 

21) Ф. Папен 

Этих гитлеровцев могли судить без суда и без следствия, но союзники  

решили, что необходимо следовать букве правосудия. Защитниками этих 

подсудимых выступали лучшие немецкие адвокаты. Они дали право слова  

второму наци. Геринг выступил с речью о том, что в суде не имеется стран-

представителей побежденных, а только страны победители. Это и могло бы 

стать серьезным доводом для прекращения судебного разбирательства. Но  

трибунал смог доказать что в праве судить преступников в рамках права.  

Гитлеровцы нарушили все конвенции о ведениях войны, включая, Гаагскую, 

Женевскую, в которых запрещались преступления против военнопленных,  

против раненных, против гражданского населения это было веской зацепкой 

для продолжения правосудия. В зале суда, так же были предоставлены, на то 

время бывшие новинкой, документальные фильмы – заснятые доказательства 

зверств фашистской организации, они были неоспоримы, и произвели 

сильные впечатления на всех находящихся в помещении людей, это были 

кадры, записанные в освобожденных концентрационных лагерях, все ужасы 

которые безнаказанно творили немцы, были выставлены на показ. К тому 

времени не было ни доли сомнения в виновности, тех, кто сидел на скамьях 

подсудимых и даже на их каменных лицах выступили слезы… Несмотря на 

это, каждый из них продолжал бороться за свою жалкую шкуру самыми 

недостойными способами. Документальные фильмы дополнились 

свидетельскими показаниями со стороны СССР будучи пропавшим без вести 

генералом-фельдмаршалом Паулюсом в которых он четко описывал все 

деяния которые были совершены фашистами.  

  В конце сентября 1946 г. трибунал приговорил Геринга, Риббентропа, 

Кейтеля, Розенберга, Фрика, Франка, Кальтенбруннера, Штрейхера, Заукеля, 

Йодля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно) – к смертной казни через 

повешение. Гесса, Редера, Функа – к пожизненному заключению. Шпеера, 

Шираха – к 20, Нейрата – к 15, Деница – к 10 годам тюремного заключения. 

Нюрнбергский трибунал признал агрессию тягчайшим преступлением 

международного характера, опроверг средневековый принцип «Короли 

подсудны только Богу». Именно с Нюрнбергского процесса началась история 

международного уголовного права. Принципы, закрепленные в Уставе 

Трибунала, вскоре были  подтверждены решениями Генеральной ассамблеи 

ООН  как общепризнанные принципы международного права.  

Я считаю, этот горький опыт начинает забываться, что недопустимо. 

Люди должны вспомнить, ту страшную трагедию, произошедшую более 

полувека назад. Когда, как казалось некоторым, благая цель привела к 

плачевным последствиям. И в первую очередь, от этого страдают невинные 

люди. Страшно осознавать, что общество можно легко перестроить и 

подчинить своей воле, достаточно лишь громких слов, за которыми, в своём 
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подавляющем числе, стоят корысть и личные умыслы политиков. Наша 

жизнь слишком хрупка, чтобы к ней так безответственно относиться. 

Человек – высшее произведение природы, он создан, чтобы творить, а не 

разрушать.  

Взглянув на ситуацию в мире, со стороны свидетеля, можно лишь 

ужаснуться. Начинаешь думать что «Человек разумный» – ложное понятие, 

людская алчность не знает границ, чиновники на политической арене готовы 

грызть друг другу глотки за куски бумаги под названием деньги.  

Как говорилось в начале, город Нюрнберг был выбран неспроста, ведь 

там зародился немецкий фашизм, и по задумке союзников там и нужно было 

с ним покончить. Горечь и последствия той войны преследуют наш народ до 

сих пор, тот страх и отчаяние испытанное предками, эхом доносятся из 

прошлого и проникают в сердца моих современников. Но все же некоторые 

люди, забывшие подвиги наших праотцов начинают идти по стопам тех, кто 

был осужден Нюрнбергским трибуналом. Я, как человек, чтивший и 

уважающий эти подвиги, не понимаю то, как люди зная о страшных 

событиях прошлого, продолжают вершить свои «страшные дела». Каждый 

человек, живущий на планете земля, заслуживает мира во всём мире. И так 

же каждый хочет верить, что когда-нибудь все страны объединятся, и 

наступит покой. Неприятно осознавать, что человечество с каждым днем все 

ближе подходит к состоянию мировой войны. Факт остаётся фактом, но всё 

же я верю, что все не так безнадежно и настанет момент, когда 

справедливость восторжествует. 

Война пришла из ниоткуда, 

Как в октябре нежданный снег? 

Война не фокус и не чудо, 

Ей есть причина – ЧЕЛОВЕК! 

И алчность, ненависть, гордыня 

Её творят, порой со зла. 

Давайте жить друг с другом в мире, 

Чтоб мирной жизнь всегда была. 

Этими словами В.Ю. Фёдорова хотелось бы подвести итог 

вышеизложенному. В конечном итоге добро одержит победу, и мир 

воцарится на планете.  
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После тяжелых кровопролитных боев первых двух лет войны советские 

войска, разгромив 218 дивизий врага, с ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. 

продвинулась на запад на 500-1300 км, освободив около половины 

оккупированной территории. После разгрома воронежской и россошанской 

группировок врага на фронте образовалась Орловско-Курско-Белгородская 

дуга (в других источниках – Курская дуга или Курский выступ).  

В феврале 1943 г. Гитлер потребовал от своих генералов «возместить 

летом, что было потеряно зимой»; ему нужна была победа, которая вернула 

бы немецкой армии славу «непобедимой армады». Немецко-фашистское 

командование, планируя летнюю кампанию 1943 г., решило провести 

крупное наступление на советско-германском фронте с целью вернуть 

утраченную стратегическую инициативу. Для контрнаступления генералитет 

рейха избрал так называемый Курский выступ, вдававшийся в расположение 

немецких войск до 200 км. План «Цитадель» предусматривал, что немецкая 

армия двумя одновременными встречными ударами в общем направлении на 

Курск: из района Орла на юг и из района Харькова на север окружит и 

уничтожит советские войска на Курской дуге. В дальнейшем немецкие 

генералы намеревались расширить фронт наступления и разгромить 

советские войска в Донбассе.  

Начало наступления враг первоначально планировал на 3 мая 1943 г., 

его    командование рассчитывало на фактор неожиданности. Но, тщательно 

изучив состояние войск, руководство вермахта доложило Гитлеру, что 

наступление возможно только в июне, после поступления пополнений в 

войска, так как комплектация частей ниже 60%. 

Ударная группировка противника в районе Орла насчитывала 

270 тысяч солдат и офицеров, около 3500 орудий и минометов, порядка 

1200 танков и самоходных орудий. Она должна была нанести главный удар в 

направлении железной дороги Орел – Курск. Другая его ударная 

группировка, располагавшаяся к северу от Харькова, насчитывала 

280 тысяч солдат и офицеров, более 2500 орудий и минометов, до 

1500 танков и самоходных орудий. Она должна была нанести главный удар 

силами 4-й танковой армии вдоль шоссе Обоянь – Курск и вспомогательный 

удар планировался в направлении Белгород – Короча. На флангах ударных 

группировок находилось еще двадцать дивизий (320 тысяч человек личного 
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состава). В общей сложности для осуществления своего замысла немецко-

фашистское командование сосредоточило на Курском выступе около 

миллиона солдат и офицеров, порядка 10 тысяч орудий и минометов, около 

2700 танков и самоходных орудий, свыше 2 тысяч боевых самолетов. 

Гитлеровское командование, стремясь взять реванш, разработало план 

наступления в районе Курского выступа наших войск. План вермахта 

заключался в следующем: враг собирался молниеносным ударом захватить 

курский выступ и начать полномасштабное наступление. Для проведения 

наступательной операции противник дополнительно перебросил на 

Восточный фронт 34 дивизии. Войска были оснащены новой боевой 

техникой: танками «Тигр» и «Пантера», самоходными орудиями 

«Фердинанд»; с воздуха их поддерживали тяжелые бомбардировщики, 

прикрываемые новейшими истребителями «Фокке-Вульф-109». В общей 

сложности на направлении главного удара было сконцентрировано 

50 дивизий (из них 20 танковых и механизированных) численностью до 

900000 человек.  

Советская военная разведка сообщила о планах вермахта советскому 

командованию. Государственный Комитет Обороны предпринял меры по 

увеличению боевой мощи войск. Были сформированы 8 общевойсковых, 

3 танковые и 1 воздушная армия. В рамках интернациональной помощи 

формировался чехословацкий батальон, в мае 1943 г. – 1-я польская дивизия 

им. Тадеуша Костюшко, румынские и югославские части, знаменитая 

французская авиаэскадрилья «Нормандия» (позднее ставшая авиаполком 

«Нормандия-Неман») [1, с. 140].     

Ставка Верховного главнокомандования, приняв предложение маршала 

Жукова, утвердила план стратегической обороны на Курском выступе. 

Важной составной частью этого плана стала подготовка 

глубокоэшелонированной обороны с большим количеством инженерных 

сооружений: противотанковые рвы, эскарпы колючая проволока в три ряда, 

завалы из деревьев, минные поля. Только в расположении Центрального 

фронта в апреле-июне было отрыто до 5000 км траншей и ходов сообщения, 

установлено более 300 км проволочных заграждений (из них около 30 км 

электрифицировано), более 400000 мин и фугасов, свыше 60 км надолб, 

отрыто до 80 км противотанковых рвов. Таким образом, объем работ, 

проведенных инженерными частями, был колоссален. 

Советские танки в больших количествах сосредоточивались на 

направлениях главного удара врага, часть из них закапывалась в землю, 

чтобы выстоять против немецких «Тигров», «Пантер» и «Фердинандов», а 

также массированных ударов с воздуха. Перед сражением на Курской дуге 

советские конструкторы создали новые образцы танков, самоходно-

артиллерийских установок, самолетов, противотанковой артиллерии, 

которые по своим тактико-техническим данным не уступали, а часто и 

превосходили подобные системы противника. Этот фактор во многом 

способствовал успешному противостоянию хорошо вооруженной 
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гитлеровской армии. За день боев,  неприятель продвинулся всего на 5 км, а 

за 6 дней наступления на Курской дуге на 12 км.  

После неудачных попыток прорваться к Курску вдоль шоссе на Обоянь 

немцы решили сделать это восточнее, через Прохоровку. Советское 

командование приняло решение контратаковать гитлеровские танковые 

части. 12 июля 1943 г. в районе станции Прохоровка на территории совхоза 

Октябрьский состоялось встречное танковое сражение. Оценка количества 

участвовавшей в нём техники сильно зависит от принятых границ сражения, 

и примерно составляет 400 танков с немецкой и 800 танков с советской 

стороны. Но в любом случае у деревни Прохоровка произошло крупнейшее в 

истории второй мировой войны танковое сражение. Оно началось с 15-

минутной артиллерийской подготовки, после которой в атаку пошел 

советский 18-й танковый корпус и к полудню приблизился к позициям 

немецкой дивизии  «Лейбштандарта», занявшей оборону около станции. 29-й 

танковый корпус также подошел к немецким позициям, расположенным у 

совхоза «Октябрьский», где был также остановлен немцами. Имея воз-

можность вести эффективный огонь на поражение с дистанции в два 

километра, немецкие танкисты расстреливали атакующие советские танки с 

замаскированных позиций. В 11:00 «Октябрьский» был взят мотострелковой 

бригадой 29-го корпуса, но после контратаки немцев бригада отступила. 

В 16:00 была предпринята последняя атака силами остававшихся 

пятнадцатью танками Т-34. Прикрываясь лесопосадкой и дымом горящих 

советских танков, они сумели проскочить опорные пункты немецких 

штурмовых орудий дивизии «Лейбштандарта» и ворваться в совхоз. Их успех 

развили танковые корпуса советских войск, наступавшие южнее станции 

Прохоровка на позиции немецкой дивизии «Рейх». Однако к полудню их 

наступление было остановлено немецкой артиллерией и танками, и дивизия 

«Рейх» перешла в контрнаступление, оттеснив советские части.  

В полдень начала наступление дивизия «Мертвая голова» и, смяв 

оборону 6-й гвардейской армии, захватила хутор Полежаев. В середине дня 

подразделения «Тотенкопфа» прорвались на высокий западный берег реки 

Псел, с которого фланговым огнем легко простреливались боевые порядки 

советского 18-го танкового корпуса. Однако, несмотря на временный успех 

противника, к исходу 12 июля сражение завершилось победой советских 

войск. Оценка потерь сторон представляет весьма непростой вопрос, по 

современным источникам, они составляют 329 танков и самоходных орудий 

с советской стороны, порядка 120 танков и самоходных орудий с немецкой. 

Одержав победу под Прохоровкой, наши войска перешли в 

контрнаступление на орловском и на белгородском направлениях.  

5 августа 1943 г. завязались бои за Белгород. Войска 69-й армии 

входили в город с севера. Форсировав Северский Донец, войска 7-й 

гвардейской армии вышли к восточным окраинам города, а с запада Белгород 

блокировали соединения 1-го механизированного корпуса. В итоге к 

18 часам Белгород был полностью очищен от немецких войск. В качестве 

трофеев было захвачено много немецкой техники и боеприпасов. В боях за 
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Белгород немцы потеряли 3200 солдат и офицеров. При обороне Томаровки 

противник пытался отразить нападение путём штурма позиций по 20-

40 танков при поддержке штурмовых орудий и мотопехоты. Однако к утру 

6 августа томаровский узел сопротивления противника был очищен от войск 

неприятеля, советские войска продвинулись на 30-50 км, создавая угрозу 

окружения неприятеля. Также удалось освободить станцию Хотмыжск. В 

ночь на 7 августа был атакован узел сопротивления в Борисовке. Вечером 

того же дня был взят Грайворон.  

Историческое значение победы на Орловско-Курско-Белгородской дуге 

состоит в том, что она  ознаменовала коренной перелом в войне. Битва на 

Курской дуге стала одним из важнейших этапов на пути к победе Советского 

Союза над фашистской Германией. Сокрушительный разгром немецко-

фашистских армий на Курской дуге свидетельствовал о возросшей 

экономической, политической и военной мощи Советского Союза. Победа 

явилась результатом великого подвига Советских Вооруженных Сил и 

самоотверженного труда советского народа. Стратегическая инициатива 

перешла к советским Вооруженным Силам, которые удерживали ее до конца 

войны. После Курской битвы соотношение сил и средств решительно 

изменилось в пользу Советской Армии. В международном отношении победа 

советских войск на Курской дуге подготовила условия для успешного хода 

боевых действий союзников по антигитлеровской коалиции в Италии и 

вывода этой страны из войны.  

Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, 

напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является 

одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В этой битве с 

обеих сторон участвовало более 4 миллионов человек, свыше 69 тысяч 

орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий и до 

12 тысяч боевых самолетов. Со стороны вермахта в ней участвовало более 

100 дивизий, что составляло свыше 43% дивизий, находившихся на советско-

германском фронте. 

Сражение на Курской Дуге продолжалось всего 49 дней – с 5 июля по 

23 августа 1943 года. За это короткое время наша армия уничтожила 

30 немецких дивизий, 1,5 тысячи самолетов, 3 тысячи пушек. Людские 

потери вермахта на Курской дуге составили 500 тысяч человек [1, с. 141].  

Особенно тяжелые поражения были нанесены танковым соединениям 

гитлеровцев. Из 20 танковых и моторизованных дивизий, принимавших 

участие в битве под Курском, 7 оказались разгромленными, а остальные 

понесли значительные потери  – до 1500 танков, в том числе казавшихся 

Гитлеру непобедимых «Тигров» и «Пантер». Полностью возместить этот 

урон фашистская Германия уже не могла. Военная операция «Цитадель», 

делавшая ставку на танковые удары, позорно провалилась. «В результате 

провала наступления «Цитадель», – признавал один из руководителей 

бронетанковых войск Германии генерал-полковник Гудериан, – мы 

потерпели решительное поражение. Бронетанковые войска, пополненные с 

таким большим трудом, из-за больших потерь в людях и технике на долгое 
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время были выведены из строя. Их своевременное восстановление для 

ведения оборонительных действий на восточном фронте, а также для 

организации обороны на Западе, на случай десанта, который союзники 

грозились высадить следующей весной, было поставлено под вопрос... и уже 

больше на восточном фронте не было спокойных дней. Инициатива 

полностью перешла к противнику…» [3].   

В битве на Курской дуге советские воины проявили мужество, 

стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек награждены 

орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 

132 соединения и части получили гвардейское звание, а 26 – удостоены 

почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских [2].   

В честь одержанной победы, освобождения Орла, Курска и Белгорода в 

Москве 5 августа 1943 г. был произведен салют 12 артиллерийскими 

залпами. Так в те дни была рождена славная традиция – отмечать крупные 

победы военным салютом. 
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Война… Сколько слез, горя и страха скрывает в себе это слово, такое 

короткое, всего из пяти букв, но настолько страшное. А 22 июня 1941 г. вся 

страна услышала тревожное объявление о войне. Из всех репродукторов 

голос Левитана вещал о неизбежном и трагическом – войне… 

Сейчас мы – внуки и правнуки тех героических людей, что защищали 

нашу Родину, что погибали за нашу нынешнюю свободную и мирную жизнь, 

должны чтить и помнить об этом великом подвиге… Но, к сожалению, 

спустя не так уж и много лет среди нас появляются люди, которые не 
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понимают и не осознают значимости Победы СССР в той войне, иначе 

просто невозможно объяснить столь глупое и неуважительное их отношение 

не только к ветеранам Великой Отечественной войны, но и памятникам, 

посвященным им. Мы часто слышим в сводках новостей об осквернении 

мемориалов. И вот, вспомнив  обо всем этом, я задался целью: доказать себе 

вновь и вновь увериться, что та Победа стоила такого количества смертей и 

боли, что только благодаря нынешним ветеранам мы живы и свободны. Для 

того, чтобы полностью осознать и принять ту жертву, что принес наш 

многонациональный народ стоит вспомнить цифры и события войны, 

наиболее памятные в истории нашей страны. 

Как всем нам известно, 22 июня первый артиллерийский огонь был 

нанесен Брестской крепости, которая не была готова дать отпор и которую 

позже штурмовали немцы. Около семнадцати тысяч человек насчитывала 

пехотная дивизия немцев. И, рассчитывая штурмовать крепость до полудня, 

они не осознавали масштабы своих заблуждений. Ведь, несмотря на 

неожиданность и мгновенность действий немецких войск, наши солдаты, 

уступая в количестве, выгодности расположения и осведомленности о ходе 

боя, смогли несколько дней отстаивать крепость, нанося значительные 

потери врагу. К тому моменту, исходя из исторических источников, в 

Брестской крепости находилось от семи до восьми тысяч советских воинов, с 

около тремястами семей. Конечно, значительный перевес сил был явно не в 

нашу пользу… Практически все эти люди погибли при защите своих 

позиций. Но как бы то ни было, только 24 июня немецкие войска смогли 

овладеть крепостью. 

В дальнейшем война прошлась по всему Советскому Союзу, 

пробралась во все уголки, закралась в каждую семью. А страшные битвы под 

Сталинградом, Ленинградом, Курском, Москвой… Многие битвы и 

сражения были переломными моментами в истории, но каких усилий это 

стоило. Одним из них и стала грандиозных масштабов Сталинградская битва. 

В ходе нее потери Красной армии составили около 1 миллиона 130 тысяч 

человек. Со стороны же Германии и ее союзников – около 1,5 миллиона. Я не 

зря упомянул именно это событие, так как именно оно считается коренным 

переломом в соотношении сил и захвате стратегической инициативы, хотя, 

конечно, нельзя забывать Битву под Москвой, потому что она сыграла далеко 

не последнюю роль в истории победы. Однако, именно Победа под 

Сталинградом дала ту надежду на освобождение изможденным, уставшим от 

войны людям.  

В дальнейшем произошла Курская битва. В ходе ее СССР закрепил 

последствия Сталинградского сражения: стратегическая инициатива 

окончательно перешла от немецкого Верховного командования к советскому. 

Курская битва таким образом предопределила исход войны, а также 

позволила «расправить крылья» войскам СССР и перейти от оборонительных 

к наступательным действиям. Позднее, была битва за Днепр, которая 

запомнилась как одна их самых быстрых, крупных и удачных по 

форсированию захваченной территории, но в то же время и самых 
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кровопролитных сражений. По разным оценкам число потерь с обоих сторон 

составило от 1,7 до 2,7 миллионов человек. И завершающим событием 

Великой Отечественной войны стала Берлинская стратегическая 

наступательная операция, закончившаяся подписанием акта о капитуляции 

Германских вооруженных сил и означающая полную Победу советского 

народа над фашистской  Германией. Всего за 23 дня советские войска 

потеряли около 350 тысяч человек…  

Я перечислил далеко не все важные даты и не все цифры. 

Просматривая ход войны, положение СССР и людей, простых советских 

граждан, убеждаешься, что большое желание победить - единственное, что 

заставляло людей бороться, прикладывая, поистине нечеловеческие усилия. 

Да даже если вспомнить блокаду Ленинграда. Ведь люди около 900 дней и 

ночей жили в холодном, пустом городе, поддерживая связь с «оставшимся 

миром» ненадежным путем – Ладожским озером. Его еще называли «Дорога 

жизни» и неспроста, ведь машины, двигавшиеся по неокрепшему зачастую 

льду, практически всегда подвергались обстрелам и провизия, люди, машины 

тонули, так и не достигнув своей цели. 

Но не стоит забывать и тех, кто трудился в тылу. Так как в городах 

оставались только старики, женщины и дети, то весь груз ответственности и 

работы лег именно на их плечи. Дети (мальчики) постарше рвались на фронт, 

прибавляя год-два к своему возрасту. И зачастую погибали, в силу своего 

возраста, ведь они были неопытны, не знали тех основ солдатской службы, 

что получали бойцы в армии. Хотя и тех война учила совершенно новому и 

страшному – убивать. Тем временем в городах, селах, деревнях дети 

становились за станки наряду со взрослыми, отстаивали целые смены, тяжело 

работая, большинство заводов были в то время переведены на выпуск 

оборонной продукции и они в полной мере осознавали всю необходимость и 

важность их работы. Также существовали партизанские отряды, где тысячи 

подростков, взрослых людей вели свою борьбу с немцами. Немаловажную 

роль играли и подпольные организации, в которых проводилась работа по 

написанию агитационных листовок, поддерживающих советский народ и 

взывающих к борьбе с фашизмом. Как правило, эти героические люди, 

попадая «в лапы» фашистов подвергались страшным пыткам. Никого не 

жалела страшная в своей жестокости немецкая армия. Они угоняли тысячи, 

сотни тысяч советских людей в Германию на заводы, возведение укрытий. 

В соответствии с государственными инструкциями в Германии 

подразумевалось, что «все рабочие (пленные) должны получать такую пищу 

и жилье и  подвергаться такому обращению, которые бы давали возможность 

эксплуатировать их в самой большой степени при самых минимальных 

затратах». Вследствие такого обращения смертность среди пленников была 

очень высока… 

Одной из самых страшных и трагических страниц в истории этой 

войны стали концлагеря – «фабрики смерти», где сотни тысяч людей 

подвергались нечеловеческим пыткам. Одним из них стал лагерь на 

территории Освенцима. Здесь евреи и неспособные работать люди сразу 
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отправлялись в газовые камеры, других заставляли работать на заводах, над 

многими производились медицинские эксперименты. Крематории, газовые 

камеры работали круглосуточно. Конечно, разные лагеря преследовали 

различные цели, будь то полное истребление евреев и цыган или проведение 

экспериментов, важных для создания препаратов или выявления каких-либо 

реакций организма на те или иные раздражители. В любом случае, самое 

страшное, что могло произойти с человеком в те годы – это попасть в один из 

таких концентрационных лагерей, откуда живыми возвращались единицы. 

Стоит отметить, что в планы нацистских вождей входили колонизация 

и массовое заселение западных районов СССР и как следствие-истребление 

коренного населения данных территорий. Оставшуюся же часть хотели 

превратить в «послушных рабов немецких хозяев». 

Итак, в ходе войны потери СССР составили 26,6 миллионов человек. В 

это число входили: умершие от болезни, пропавшие без вести и попавшие в 

плен, убитые и умершие от ранений военнослужащие, казненные через 

расстрел, мирное население, умершее из-за голода и заболеваний. Около 

20 миллионов из них составляли мужчины, если вдуматься, то это страшные 

числа. И я уверен, что гораздо большие людские потери понесла наша 

страна, а точное количество погибших мы не сможем узнать никогда, потому 

как по сей день находят останки солдат, которых не было в списках 

погибших. Стоит, также, упомянуть, что на территории Советского Союза 

было разрушено и стёрто с лица земли более 1700 поселков и городов, более 

70 тысяч деревень. По подсчетам специалистов было разрушено более 

31 тысячи предприятий, 130 тысяч мостов, 65 тысяч километров 

железнодорожных путей. Сколько не родившихся детей, какие огромные 

числа погибших… Можно и дальше перечислять все то, что стерла с лица 

земли эта война, количество погибших и умерших, а можно просто помнить 

все то, что сделали для нас наши отцы, деды, прадеды и не забывать их 

Великий подвиг! Ведь цена нашей нынешней мирной жизни слишком 

высока, чтобы о ней забывать. 
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Многовековая история человеческой культуры неразрывно связана с 

календарем, потребность в котором возникла в глубокой древности, когда 

человек не имел еще и письменности. 

Предпосылки и причины проведения реформы 

 В 988 г., когда князь Владимир Святославович принял христианство и 

вместе с ним «на Руси распространился Юлианский календарь», «была 

принята та же система летосчисления, которой придерживалась Византия. 

Именно, счёт лет велся от «сотворения мира» - «мировая эра»». Однако надо 

иметь в виду, что в древней Руси до конца XVII в. новый год начинался не с 

января, как в настоящее время, а с марта (как в древнем Риме) – мартовский 

год или с сентября (как в Византии) - сентябрьский год, притом оба стиля 

существовали параллельно. С 1492 г. завоёвывает преобладание 

сентябрьский стиль, вытесняющий мартовский. 

Только но указу Петра I, с 1700 г., было решено началом года считать 

1 января. Россия перешла на эру Дионисия, т.е. на летосчисление от 

«рождества христова». «С этого времени в России вводится счет лет по 

христианской эре», принятой в странах Западной Европы. Но также был 

сохранен и юлианский календарь, «продолжительность года принималась за 

365,25 суток или 365 суток 6 часов». 

В XVII и XVIII вв. вопрос о реформе юлианского календаря не 

поднимался в Росши, но с развитием культурных, торговых и политических 

связей Россия столкнулась с двумя календарными системами. Уже в XIX в. 

иностранное ведомство, торговый и военно-морской флот, астрономы и 

метеорологи перешли на «новый» - григорианский календарь, а внутри 

страны жизнь проходила по старому стилю. «Такая двойственность была 

связана с большими неудобствами и назревала необходимость во введении 

единого способа счисления времени». Но министр народного просвещения 

князь К.А. Ливен, докладывая царю Николаю I, представляет эту реформу 

как дело «несвоевременное, недолжное, могущее произвести нежелательные 
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волнения и смущения умов», что «выгоды от перемены календаря весьма 

маловажны, почти ничтожны, а неудобства и затруднения неизбежны и 

велики». Получив такой «доклад» царь написал на нем: «Замечания князя 

Ливена совершенно справедливы». Реформа не состоялась. Были попытки 

проведения реформы в 1860 г. и в 1864 г., однако «святейший Синод упорно 

этому противодействовал». 

При Русском Астрономическом обществе в 1899 г. была образована 

Комиссия по реформе календаря, в работе которой активное участие 

принимал Д.И. Менделеев. Она предложила ввести не григорианский 

календарь, а более точный, основанный на проекте И.Г. Медлера – немецкого 

астронома, профессора Дерптского университета, который в 1864 г., в статье 

«О реформе календаря», предложил новый вариант календаря, который мог 

быть приемлем для православной церкви. Стремясь парализовать активность 

комиссии, «императорская» Академия наук срочно создала свою 

календарную комиссию. Выводы «академической» комиссии и сообщение 

точки зрения «святейшего» Синода за подписью обер-прокурора 

К.П. Победоносцева: «Считать введение неблаговременным» стали явным 

запретом проведения календарной реформы. 

Календарная реформа 1918 года 

Давно назревший вопрос о реформе календаря в России был решен 

сразу после Великой Октябрьской социалистической революции. Это 

произошло на одном из первых заседаний Совета Народных Комисаров 

16 (29) ноября 1917 г. Инициатором обсуждения вопроса об изменении 

календаря был нарком иностранных дел Лев Давыдович Троцкий 

(Бронштейн), и была образована комиссия для рассмотрения этого вопроса. 

О подготовке и проведении календарной реформы на территории, где в этот 

момент была установлена советская власть, подробно писала Е.И. Каменцева.  

Причинами реформы календаря были: решение Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов о праздновании 1 Мая одновременно с 

пролетариатом всего мира (по григорианскому календарю); переходом с 

1 мая 1917 г. большевистской печати на григорианский календарь – 

основную дату стали давать по новому стилю, а в скобках указывали старый; 

за партийной печатью этим же календарем стали иногда определять время 

заседаний новых органов власти на местах. И в тоже время государственным 

календарем оставался юлианский и в целом страна жила по старому 

календарю. В стране, фактически, существовали две системы счета времени, 

и остро возникла необходимость перейти к единому календарю. 

Вопрос реформы изучался Наркоматом иностранных дел и Наркоматом 

просвещения во второй половине ноября (декабре) 1917 г. и первой половине 

января 1918 г. Оба министерства предлагали свои варианты решения 

вопроса: Наркоминдел – ввести григорианский, принятый в большинстве 

стран Западной Европы, а Наркомпрос – более радикально реформировать 

календарь. Наркомпрос предлагал: 

1. Заменить христианскую эру - «отживший анахронизм» на 

социалистическую начало новой эры считать 7 ноября 1917 г. 
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2. Начала года либо с момента зимнего солнцестояния (21 или 

22 декабря), либо с 1 января 1918 г. 

3. Разбивку времени внутри года. Рабочие дни и дни отдыха 

распределить равномерно в году, отменив деление на месяцы и семидневные 

недели. Год разбить на 5 квинт по 73 дня. В квинте 7 декад по 10 дней и 

3 добавочных дня. Десятый день декады – праздничный; пятый – 

полурабочий. 

4. Разбить сутки на части по десятичной системе. 

23  января 1918 г. второй раз на заседании Совнаркома заслушали 

доклады А.В. Луначарского (Наркомпрос) и Г.В. Чичерина (Наркоминдел с 

марта 1918 г.) по проектам реформы календаря и образовали согласительную 

комиссию для обсуждения предложенных проектов. 24 января (6 февраля) 

1918 г. в третий раз обсуждался вопрос о календаре, Совнарком постановил 

«Принять декрет, предложенный Комиссариатом иностранных дел». 

Дополнением к декрету была докладная записка. Е.И. Каменцева выказывает 

вероятность того, что автором и пунктов декрета, и самой докладной записки 

был М. Левин – заведующий административным отделением правового 

отдела Наркоминдела. В докладной записке отмечалось, что замена 

юлианского на григорианский календарь будет полезна для международного 

общения, много внимания уделялось отношению церкви к реформе и было 

подчеркнуто, что в декрете «указывается на введение нового стиля в 

гражданский обиход». 

Также рассматривался вопрос с астрономической точки зрения и 

отмечалось, что «разработка наиболее точного, с точки зрения научной, 

календаря должна быть предоставлена, если в этом возникает потребность, 

будущему интернациональному конгрессу специалистов, который предложит 

выработанную ими систему к одновременному введению во всем мире». Вот 

почему не приняли проект Накромпроса – это бы привело к еще большей 

календарной изолированности Советской республики. Декрет был подписан 

В.И. Лениным, а 25 января (7 февраля) 1918 г. текст декрета и пояснительная 

записка были опубликованы в газетах «Правда» и «Известиях». 

Декрет состоит из короткого введения – указания на цель реформы и 

десяти пунктов, в которых рассмотрены «возможные экономические и 

юридические последствия реформы для широких кругов населения» - «не 

нарушать интересы населения». Это сроки различных обязательств, 

договоров, сроки процентов различных займов, счетов, вкладов, получение 

жалованья, пенсий, эмеритур, под данным термином понимается название в 

дореволюционной России специальной пенсии отставных служащих, пособие 

вдовам и сиротам – обязательное отчисление из жалованья госслужащих. 

Новый календарь официально был введен в стране, но только на той 

территории, где власть принадлежала большевикам. Территории, где была 

власть иностранных интервентов и белогвардейцев, сохранялся старый, 

юлианский календарь. Декрет 1918 г. о введении григорианского календаря с 

14 (1) февраля 1918 г. точно исполнялся лишь центральными учреждениями 

и органами советской печати. «Однако на местах даже там, где к моменту 
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издания декрета уже существовала Советская власть, переход на новый 

календарь. 

Счет времени в СССР 

Введение в Советской России в 1918 г. григорианского календаря не 

рассматривалось как окончательная календарная реформа, а быстрое 

развитие народного хозяйства, в годы первых пятилеток, вызвало 

необходимость в проведении дополнительных реформ внутренней структуры 

календаря. С 1929 г. по 1940 г. в Советском Союзе календарная реформа 

проводилась трижды: 

1. 26.08.1929 г. – Постановлением СНК СССР «О переходе на 

непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР» был 

введен единый производственный табель-календарь и пятидневная рабочая 

неделя. 

2. Постановление СНК СССР от 21.11.1931 г. «О прерывной 

производственной неделе в учреждениях» переход на шестидневную 

производственную неделю, вступившее в силу с 1 декабря 1931 г. 

3. 26.06.1940 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О 

переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю 

и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и 

учреждений». Этим указом была отменена шестидневка и восстановлена 

семидневная неделя и «сверх воскресных дней нерабочими стали: 22 января, 

1 и 2 мая, 7 и 8 ноября, 5 декабря». 

Помимо проведения календарных реформ происходили различные 

изменения внутри структуры календаря: с 1.07.1919 г., в соответствии с 

Декретом СНК РСФСР от 08.02.1918 г., в Советской России было введено 

поясное время, которым вначале пользовались толькр на железной дороге, 

телеграфе и для целей судоходства. В 1864 г. в Вашингтоне Международная 

конференция по введению единого поясного времени и единого начального 

меридиана приняла предложенное канадским ученым С. Флешингом поясное 

время. По решению конференции начальный или нулевой меридиан 

проходит через Гринвичский меридиан, а его местное среднее солнечное 

время назвали всемирным или мировым временем. Приняв за основу 

международную систему часовых поясов и существовавшие тогда 

административные границы, на карту РСФСР были нанесены XI часовых 

поясов от II до XII включительно. И только Постановлением СНК СССР от 

17.01.1924 г. поясное время было введено на всей территории страны. 

Декретом Совнаркома СССР 16.06.1930 г. во всех поясах (кроме части 

областей СССР) время было переведено на один час вперед сроком на 1 год, 

а в феврале 1931 г. срок декрета продлили «впредь до отмены» - 

осуществлено еще одно изменение, имеющее отношение к счету времени, 

точнее к учету часов – Советский Союз стал жить по круглосуточному, так 

называемому летнему времени, у нас оно называется «декретное», оно 

отличается от поясного на 1 час, с целью более рационального использования 

населением светлой части суток. Действовало оно до 01.04.1981 г., когда на 

летний период стало вводиться летнее время (+2 часа от поясного). Для того 
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чтобы устранить недостатки, возникшие с введением декретного времени, 

01.10.1981 г. на карте СССР были установлены новые границы часовых 

поясов и стрелки часов в обратную сторону были переведены не везде для 

упорядочения времяисчисления в часовых поясах и восстановление поясного 

времени. А с 31.03.1991 г. декретное время было отменено на всей 

территории СССР. 

07.03.1967 г. правительством СССР было принято постановление «О 

переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на 

пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями» - эта реформа не 

касалась структуры современного календаря. С 01.01.1972 г. все страны 

мира, и Советский Союз, перешли на новую систему всемирного 

координированного времени – отсчет микровремени с помощью атомных 

часов. 

Итак, причиной возникновения вопроса о реформе календаря стало 

столкновение России с двумя календарными системами: использование 

внутри страны юлианского календаря в то время, когда в международном 

общении применялся григорианский и назрела необходимость во введении 

единого способа счисления времени. Попытки проведения реформы 

предпринимались неоднократно, однако чиновники и церковь упорно этому 

противодействовали.  

Лишь со сменой политической власти в России решился календарный 

вопрос. Разработкой проекта реформы занимались два министерства: 

Наркомат иностранных дел и Наркомат просвещения. Каждый из них 

предлагал свои варианты решения вопроса и после обсуждения 

предложенных проектов был подготовлен Декрет о введении григорианского 

календаря. Новый календарь официально был введен в стране, однако в силу 

различных причин переход на него осуществлялся не всегда своевременно. 

Введение григорианского календаря в 1918 г. не рассматривалось как 

окончательная календарная реформа, а последовавшие изменения в 

экономическом развитии страны вызвали необходимость как в проведении 

дополнительных реформ внутренней структуры календаря, так и в 

проведении еще трех календарных реформ. На сегодняшний день 

григорианский календарь, по которому живет Россия после календарной 

реформы 1918 г., приобрел характер почти международного и принят 

большинством стран мира, однако и он не совершенен и требует 

дополнительных исправлений. А это означает проведение в будущем 

очередных реформ в календарной системе. И до сих пор остается открытым 

вопрос, который неоднократно поднимался во многих странах мира, начиная 

с первых лет ХХ в. – создания календаря для всех времен и народов - 

«Всемирного неизменного календаря». Однако такого масштаба реформу 

можно будет провести только после одобрения ее всеми странами мира, по 

международному соглашению, что вызывает большие сомнения в реализации 

такого проекта. 
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Считается, что система концентрационных лагерей СССР порождена 

Сталиным. Однако есть доказательство того, что эта система была построена 

ранее.  И что его творцы – это Свердлов, Троцкий и Ленин. В истории 

Свердлова и Троцкого принято считать добрыми и славными 

интеллигентами, приверженцами социализма, безжалостно уничтоженными 
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Сталиным. Но стоит посмотреть на то, как основатель их идеологии 

относился к России и к русским.   

Известно, Карл Маркс и соавтор его трудов Энгельс были настоящими 

русофобами. Их русофобия носила даже не классовый характер, они 

отторгали русских по расово-племенному признаку. Точь-в-точь как у 

вождей фашистского Третьего рейха. Не зря многие западные историки 

считают, что своей ненависти к русскому народу Адольф Гитлер выучился 

именно у Карла Маркса. 

Как высказывался Энгельс: «У Европы только одна альтернатива: либо 

подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр 

этой враждебной силы – Россию». Возникает закономерный вопрос – почему 

революционно-социалистическая идеология Маркса, несмотря на все его 

русофобские опусы, была поддержана русскими социал-демократами? Не 

потому ли, что они придерживались точно таких же взглядов на нашу страну, 

как и Карл Маркс? 

Теперь стоит посмотреть на то, что однажды сказал Бухарин: 

«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов… 

является методом выработки коммунистического человека из человеческого 

материала капиталистической эпохи». А вот, что говорит другой 

приверженец теории Карла Маркса, Троцкий: «Уступчивость, мягкотелость 

история никогда нам не простит. Если до настоящего времени нами 

уничтожены сотни и тысячи, то теперь пришло время создать организацию, 

аппарат, который, если понадобится, сможет уничтожать десятками тысяч. У 

нас нет времени, нет возможности выискивать действительных, активных 

наших врагов. Мы вынуждены стать на путь уничтожения, уничтожения 

физического всех классов, всех групп населения, из которых могут выйти 

возможные враги нашей власти». 

Создателем такой организации стал революционер, большевик Яков 

Свердлов. Он стал инициатором «Красного террора». ВЦИК принял 

резолюцию о его введении 2 сентября 1918 г. Постановили: «Расстреливать 

всех контрреволюционеров… Устроить в районах маленькие 

концентрационные лагеря… Принять меры, чтобы трупы не попадали в 

нежелательные руки. Ответственным товарищам ВЧК и районных ЧК 

присутствовать при крупных расстрелах». Это был первый официальный 

документ о создании концлагерей в Советской России. С тех пор количество 

лагерей начало увеличиваться, никто не собирался там никого 

перевоспитывать, это были лагеря смерти. 

По Тамбовской губернии раскинуты были концентрационные лагеря 

для семей крестьян, участвующих в восстании. Куски открытого поля 

обтягивались столбами с колючей проволокой, и три недели там держали 

каждую семью, заподозренную в том, что мужчина из неё – в восстании. 

Если за три недели тот не являлся, чтобы своей головой выкупить семью, – 

семью ссылали. 

Кровью, действительно, оказались залитыми Тамбовская и соседняя 

губернии. Сотни крестьян расстреляны выездными сессиями ревтрибуналов 
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и губчека; тысячи пали безоружными под пулеметами курсантов и 

красноармейцев, и десятки тысяч сосланы в северные губернии с семьями, а 

имущество их сожжено и разграблено.  Подобные картины по имеющимся у 

партии данным могут быть нарисованы по целому ряду губерний: Самарская, 

Казанская, Саратовская. И эти сведения идут отовсюду: в Бузулуке в 1920 г. 

расстреляны 4000 повстанцев, в Чистополе – 600, в Елатьме – 300, причем 

эти «триста» должны были вырыть себе предварительно могилу.  

Следует отметить, что ГУЛАГ Сталинской эпохи – это систем лагерей, 

ГУЛАГ Свердлова – это вся Россия, потому что каждый мог быть убит без 

суда и следствия. Лагеря Сталина были некой страшной производственной 

машиной, их целью было не массовое уничтожение людей, основная цель 

таких лагерей – разработка природных богатств, за счет труда людей, 

лишенных свободы. По проекту, после отбывания срока заключения, людей 

предлагалось оставлять на прилегающих к лагерям территориях. 

Заключенных, которые хорошо показали себя в работе, либо отличились 

примерным поведением, предлагалось переводить «на вольное поселение». 

Заключенные работали на строительстве каналов, дорог, промышленных и 

других объектов на Крайнем севере, Дальнем Востоке и в других регионах. 

Единственная плата за непомерный труд заключенных – был скудный поек. 

Чрезвычайно высокой была смертность от голода, болезней, и непосильного 

труда. 

В лагерях, наряду с людьми, «не подчинявшимися» существовавшему 

режиму в стране, находились и настоящие преступники, попавшие сюда за 

хулиганство, нарушение закона о трудовом режиме, а также осужденные за 

бандитизм, вооруженный разбой, ограбления, контрабандную деятельность, 

дезертирство, спекуляцию, расхищение госимущества, должностные 

хозяйственные и другие преступления. В лагеря сажали не только взрослых 

людей, но и детей, начиная с двенадцати лет. К детям применялись такие же 

суровые наказания, как и взрослым. Несоблюдавших режим расстреливали. 

Лагерная система ГУЛАГ охватывала многие районы страны – 

северный, сибирский, среднеазиатский, дальневосточный. Количество 

заключенных в лагерях ГУЛАГа с каждым годом росло. Количество 

заключенных на 1 июля 1929 г. составляло около 23 тысяч человек, в 1930 г. 

– 95 тысяч, к 1931 г. – 155 тысяч человек, к 1 января 1934 г. – 510 тысяч 

человек. 

В годы большого террора количество заключенных ГУЛАГа 

стремительно росло, несмотря на то, что к ним применялась высшая мера 

наказания – расстрел. Сравним, к примеру: на июль 1937 г. в лагерях 

находилось 788 тысяч заключенных, в апреле 1938 г. общее количество 

превысило 2 миллиона человек. Количество заключенных все росло и в 

дальнейшем было принято решение организовать пять новых исправительно-

трудовых лагерей, а позднее еще тринадцать специальных 

лесозаготовительных лагерей. 

Резкий взлет количества осужденных и увеличение числа лагерей 

привели к тому, что ГУЛАГ не мог справляться со своими первостепенными 
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задачами. Накануне войны было принято решение о реформировании 

системы управления лагерями. В НКВД образовались самостоятельные 

отраслевые лагерно-производственные управление, в которые вошли 

большинство исправительно-трудовых лагерей из ГУЛАГа. 

Данная структура НКВД была оглашена 26 февраля 1941 г. В 

подчинении НКВД находились все исправительно-трудовые лагеря ГУЛАГа, 

которые специализировались на сельском хозяйстве, рыболовстве; а также 

еще девять специальных производственных ведомств и управлений. Однако, 

несмотря на все это количество, жертв сталинского ГУЛАГА почти в 30 раз 

меньше, чем количество людей, уничтоженных в лагерях Ленина и Троцкого. 
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Неоднозначность реформаторской политики всегда была одной из 

основных исторических дискуссионных тем. На сегодняшний день в 

отечественной истории существует несколько различных точек зрения 

относительно деятельности одного из самых видных русских реформаторов 

начала ХХ века – П.А. Столыпина.  

Петр Аркадьевич Столыпин (2 апреля 1862, Дрезден, Саксония – 

5 сентября 1911 г., Киев) – государственный деятель Российской империи. В 

разные годы занимал посты уездного предводителя дворянства в Ковно, 

Саратовского Гродненского и губернатора, министра внутренних дел, а 

также премьер-министра. 

В российской истории знаменит как выдающийся политик и 

реформатор, сыгравший основную роль в подавлении революции 1905-

1907 гг. В апреле 1906 г. император Николай II предложил Столыпину 

должность главы МВД России. Вскоре после этого Государственная дума 

I созыва была распущена вместе с правительством, а Столыпин стал премьер-

министром. На этой должности, занимаемой им вплоть до своей гибели, 

Столыпин провел ряд законопроектов, вошедших в историю как 

столыпинская аграрная реформа [1]. 

В его идеях главное место занимали стратегические и 

макроэкономические соображения, концентрация на проблеме качества прав 

собственности и экономических свободах, что было нехарактерно для 

правительственного чиновника того времени и поэтому не находило 

понимания современников. Считается, что столыпинский подход к решению 

государственных проблем был несвоевременным, однако, достойной 

альтернативы, с учетом непростой ситуации, сложившейся в то время в 

государстве, современниками предложено не было. 

К началу реформ сельское хозяйство все еще было основной отраслью 

российской экономики. В 1880-х гг. оно производило больше половины 

чистого национального продукта, но из-за развития промышленности доля 

его в экономике заметно падала [2]. «Аграрный вопрос» включал в себя две 

проблемы. Во-первых, обезземеливание крестьян и растущая бедность из-за 

высокого прироста населения, во-вторых, традиционное непризнание права 

собственности помещиков на землю крестьянскими общинами. 

23 января 1902 г. под председательством С.Ю. Витте было 

сформировано Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности. Совещание уделяло большее внимание местному 

управлению, чем отношениям собственности и оптимизации сельского 

хозяйства. Однако положительным результатом Совещания был уже сам 

факт получения высшими бюрократическими учреждениями от органов 

местного самоуправления большого объема сведений и предложений [3]. 

30 марта 1905 г. Совещание Витте закрылось, и в тот же день 

сформировалось Особое совещание о мерах к укреплению крестьянского 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE
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землевладения под председательством И.Л. Горемыкина, которое 

действовало до 30 августа 1906 г. без выработки им каких-либо 

окончательных предложений. В апреле 1906 г. при открытии I Думы стала 

очевидной неактуальность совещания для взаимного согласования интересов 

– позиции большинства Думы сильно отличались от взглядов, 

рассматриваемых Совещанием. 

5 апреля 1905 г. вышел указ о прощении долгов крестьян по ссудам из 

продовольственного капитала. 3 ноября 1905 г. были выпущены Высочайший 

манифест и сопроводительный указ, по которым выкупные платежи бывших 

помещичьих крестьян с 1 января 1906 г. уменьшались вдвое, а с 1 января 

1907 г. прощались полностью [4]. Отмена выкупных платежей сделала всю 

выкупную операцию убыточной, хотя была более конструктивным 

решением, чем аннулирование неустоек по просроченным платежам [ 5]. 

В Первой и Второй Думах аграрные законопроекты не получили 

поддержки правительства из-за справедливого убеждения в том, что 

подобные меры разрушат наиболее эффективный сектор сельского хозяйства 

и принесут только убытки крестьянам. Сложившаяся ситуация требовала 

незамедлительного решения острого аграрного вопроса. Столыпинская 

аграрная реформа включала в себя ряд действий, направленных на две цели: 

разрешение «аграрного вопроса» как источника массового недовольства и 

устойчивое развитие сельского хозяйства и крестьянства. Если первую цель 

предполагалось достичь немедленно, то вторую цель Столыпин считал 

реализуемой как минимум в двадцатилетней перспективе. 

Реформа осуществлялась в нескольких направлениях: 

 Повышение качества права собственности крестьян на землю 

путем введения частной собственности отдельных крестьян-домохозяев на 

землю сельских обществ. 

 Устранение устаревших ограничений по сословному гражданско-

правовому признаку, ограничивающей эффективность хозяйственной 

деятельности крестьян. 

 Повышение эффективности крестьянского сельского хозяйства с 

помощью правительственных поощрений. 

 Льготное кредитование покупок частновладельческих земель 

крестьянами через Крестьянский поземельный банк. 

 Поощрение увеличения оборотных средств крестьянских 

хозяйств через кредитование во всех формах. 

 Увеличение субсидирования мероприятий «агрономической 

помощи». 

 Поддержка кооперативов и крестьянских товариществ [6].  

Аграрная реформа была не единственной, среди других мероприятий 

Столыпина на должности премьер-министра особое значение имеют 

введение земства в западных губерниях, ослабление автономии Великого 

княжества Финляндского, изменение избирательного законодательства и 

роспуск II Думы, положившие конец революции 1905-1907 годов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_II_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
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Итоги реформы в численном выражении оказались следующими: 

 Почти половина существующих домохозяйств подали 

ходатайства о закреплении земли в частную собственность. 

 10,6% домохозяйств выделилось из общины и получило землю в 

единоличную собственность; 

 К моменту Февральской революции землеустроительные работы 

были фактически проведены на 37-38 миллионов десятин. 

 При посредничестве Крестьянского Поземельного банка 

крестьяне приобрели 9,65 миллионов десятин. 

 Помещичьи хозяйства утратили хозяйственную значимость, 

крестьяне в 1916 г. засевали 89,3% земель и владели 94% 

сельскохозяйственных животных [7].  

Оценка реформы современниками не могла быть беспристрастной. 

Определяющее влияние на мнение о реформе оказывала политическая 

позиция. В общем случае позитивное отношение находилось в меньшинстве. 

Советская историческая наука к столыпинским реформам относилась строго 

в рамках резко отрицательных оценок, данных Столыпину Лениным. 

Российские современные историки в целом положительно говорят о 

реформах Столыпина. Оценку этих реформ затрудняет тот факт, что 

реформы не были доведены до конца. Сам Столыпин считал, что задуманные 

им реформы будут осуществлены комплексно и покажут максимальный 

результат в будущем. При достигнутых в 1913 г. темпах землеустроительная 

деятельность завершилась бы к 1930-1932 гг., а с учетом нарастания скорости 

к середине 1920-х гг. Однако конечным препятствием стали война и 

революция.  

По моему мнению, столыпинские реформы имели позитивный характер 

в большинстве своих проявлений, о чем говорят следующие факты: 

 С 1905 г. по 1913 г. объем ежегодных закупок 

сельскохозяйственной техники вырос в 2-3 раза.  

 Производство зерна в России в 1913 г. превосходило на треть 

объем аналогичного производства в США, Аргентине, Канаде вместе взятых.  

 Экспорт российского зерна достиг в 1912 г. 15 миллионов тонн в 

год. В Англию масла вывозилось на сумму, превышающую в два раза 

стоимость ежегодной золотодобычи в Сибири.  

 Избыток хлеба в 1916 г. составлял 1 миллиард пудов [8].  

К сожалению, Столыпину не удалось сделать из России страну 

фермеров, большинство крестьян продолжали жить в общине. Но проблемы 

земельных отношений собственности невозможно решить за один год. Сам 

Столыпин говорил: «Дайте 20 лет покоя, и вы не узнаете Россию!». Он был 

прав: реформа – это не конец, а только начало пути, который привел бы к 

кардинальному изменению экономики России в лучшую сторону. 

Удивительно, что идеи одинокого реформатора «тихой» революции 

оказались настолько удачными, что нашли применение в современной 

политике российского государства. Так, широкую огласку получил Первый 
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Столыпинский банк России (проект) – инициативное заявление о 

необходимости создания особого кредитного учреждения для финансовой 

поддержки программы переселения на Дальний Восток РФ. Переселенческая 

программа, являющаяся основой для проекта создания банка, опирается на 

утвержденный 27 апреля 2016 г. Федеральным Собранием РФ закон о 

«дальневосточном гектаре», который предполагает бесплатную раздачу 

пустующих земель в Дальневосточном федеральном округе россиянам [9]. 

Таким образом, спустя 105 лет после гибели П.А. Столыпина его 

реформаторские идеи продолжают получать признание и поддержку 

правительства России. У нас есть возможность узнать решение более чем 

столетнего спора о эффективности реформ П.А. Столыпина, принимая в этом 

непосредственное участие.  
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Обратимся к истории небольшого села – Ютановка. До 1730 г. оно 

называлось слобода Утянка. С 30-х гг. слобода перешла во владение 

помещиков Ковалевских и стала именоваться слободой Ютановка бывшего 

Бирюченского уезда. Но история поселения на территории нынешнего села 

уходит корнями в глубокую старину, окутанную тайнами и загадками, 

которые археологам и историкам еще предстоит разгадать. 

В период владения Ютановкой графов Ковалевских (просветителей, 

ученых, промышленников, военных, священнослужителей) село процветало. 

В 1793 г. была построена первая деревянная церковь Тихвинской иконы 

Божией Матери. Настоятелем ее был Марк Дрыгин.  В 1839 г. помещик 

Василий Веригин возвел каменную церковь с колокольней на месте 

деревянной. В период XIX века духовная культура Руси была на высоте, 

поэтому приход церкви составлял свыше 800 человек. В то время храм имел 

около 33 десятин пахотной земли.  

Но в 30-е гг. XX столетия храм был закрыт, в 60-е гг. – частично 

разрушен, сломана колокольня. До настоящего времени храм был 

недействующий, стоял полуразрушенный. Однако внешний вид храма 

надолго остался в памяти наших земляков.  

 
Рис. 1. Храм до реставрации. 

 

В 2004 г. историческая и православная справедливость 

восторжествовала: 8 сентября по Ютановке разнеслась радостная весть, 

губернатором Белгородской области Е.С. Савченко было подписано 

Постановление «Об отнесении храма Тихвинской иконы Божией Матери к 

объекту культурного наследия региона». 6 мая 2008 г. Земское собрание 
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Ютановского сельского округа, с благословения архиепископа Белгородского 

и Старооскольского, утвердило состав Попечительского совета по 

восстановлению храма. С 2009 г. начались реставрационные работы. 

Производство «Русагро-Ютановка» выделило деньги на проектирование и 

фундамент, жители села тоже внесли свои пожертвования. Председателем 

Попечительского совета был заместитель губернатора области – начальник 

департамента финансов и бюджетной политики В.Ф. Боровик, 

генподрядчиком – ООО «Белгородстройгарант», основные виды работ 

выполняло ООО «Строитель», возглавляемой Н.И. Литвиным. За день до 

открытия храма жители села Ютановка разных возрастов, работники 

общественных организаций, работники МОУ «Ютановская СОШ» и ее 

ученики помогали закончить отделочные работы по восстановлению храма, 

что подчеркивает здоровый интерес молодого и взрослого поколения россиян 

к духовной жизни малой Родины, подчеркивает патриотические черты наших 

земляков, их любовь к родному краю, к родной Ютановке, к  родному 

Белогорью. 

 
Рис. 2. Храм во время реставрационных работ. 

 

14 августа, в день празднества Всемилостливого Спаса и Пресвятой 

Богородицы, а также Происхождения честных древ Животворящего Креста 

Господня, в селе Ютановка состоялось долгожданное событие – великое 

таинство освящения восстановленного храма Тихвинской иконы Божией 

Матери. 

Принять участие в таинстве освящения храма прибыли жители самых 

разных возрастов от мала до велика не только Ютановки, но и окрестных сел, 

поселка Волоконовка, а также В.Ф. Боровик, глава администрации района 

А.М. Шенцев, специалисты администрации района , главы и заместители 

глав поселковых и сельских администраций района, руководители 
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строительных организаций, строители, представители районных и областных 

СМИ. 

Совершил таинство освящения храма архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. Сослуживало ему духовенство Белгородско-

Старооскольской епархии: секретарь епархии протоиерей Дмитрий 

Карпенко, дьякон Владислав Серков, семинаристы Белгородской духовной 

семинарии с миссионерской направленность; благочинный Волоконовского 

благочиния протоиерей Сергий, настоятель Тишанского Никольского храма 

иерей Александр, настоятель Новооскольского Успенского храма протоиерей 

Николай. На клиросе пел малый состав архиерейского хора Преображенского 

кафедрального собора Белгорода. 

 
Рис. 3. Храм после восстановления. 

 

После освящения престола владыка рукоположил в сан дьякона-

саминариста Иоанна Химина. На должность настоятеля Ютановского храма 

Тихвинской иконы Божией матери архиепископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн благословил иеромонаха Никодима. Никодим, имя 

полученной при пострижении в монахи, истинное имя же – Виталий. Родился 

он в 1978 г. в Луганской области. Окончил Белгородскую духовную 

семинарию и Богословский православный институт города Черновцы. 

Последние восемь лет отец Никодим вел иноческую жизнь в Свято-Троицком 

Холковском монастыре. Архиепископ после совершения Евхаристии и 

Причащения святых Таин освятил мед. Колокольный трезвон возвестил о 

великой радости освящения храма и праздника Спаса. После службы на 

церковной площади у входа в храм состоялась торжественная церемония 

передачи храма в ведомство Белгородской епархии.  
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Открыл митинг А.М. Шенцев, со вступительной речью он выразил 

особую радость по поводу восстановления храма Тихвинской иконы Божией 

Матери. Также свою радость выразили представители общественных 

организаций. И здесь я тоже хочу сказать, что уверен, храм будет нести 

искреннюю любовь и тепло людям. Ведь, удивительное дело, храм играет 

непосредственную роль в воспитании нравственных качеств как каждого 

человека отдельно, так и страны в целом. Восстановление храма говорит о 

том, что людям небезразлична духовная жизнь своей малой Родины, а если 

это так, то душа русского человека еще не до конца запятнана грехами 

соблазнов современного мира, грехами непочитания традиций и уставов  

наших предков.  

Акт передачи храма Белгородско-Старооскольской епархии подписали 

А.М. Шенцев, В.Ф. Боровик, архиепископ Белгородский и Старооскольский 

Иоанн. Принимая этот великий дар, владыка сказал: «Восстановленный храм 

– это послание будущим поколениям». Символический ключ от храма вручен 

настоятелю храма Тихвинской иконы Божией Матери иеромонаху Никодиму, 

который принял его с благодарностью и низким поклоном. 

В конце хотелось бы сказать о том, что сейчас особенно много говорят 

о нравственном и духовном воспитании молодого поколения России, о том, 

как привить молодым любовь к родному краю, воззвать к патриотизму, 

помочь понять историческую ценность своей малой Родины в истории 

России в целом. Восстановление храмов – это восстановление исторической 

справедливости, хороший светлый пример будущему поколению. Каждый 

построенный храм, каждый восстановленный храм говорит о высокой 

духовной силе народа. А если духовная сила русского, издревле 

православного народа не угасла, то православная история России будет 

продолжаться долгие века. 
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Обрядовое действие является способом мышления наших предков, 

способом древнего воздействия на природу и человека. Однако обряды еще и 

могущественное средство национального воспитания и сплочения народа в 

одно духовное целое.  

Когда возникли классы, государство и церковь, начинают 

формироваться церемонии, обрядность и ритуалы, связанные с 

государственно-политической и общественной жизнью. Так же продолжают 

существовать и бытовые традиции. К их числу относят различные обряды, 

связанные с земледелием, с рождением, со смертью и так далее. 

Русские очень рано женились, так как этим родители пытались их 

уберечь от соблазнов. Помешать свадьбе могли только болезнь и обещание 

уйти в монастырь. У молодоженов редко спрашивали их согласие о 

вступлении в брак, они подчинялись воле родителей. При выборе пары 

родители исходили из имущественных и сословных интересов. Не смотря на 

множественные романтические истории в литературе того времени о 

разбитых сердцах, довольно часто такие браки оказывались счастливыми. 

Так же важно отметить, что браки могли заключаться по воле высочайших 

особ. Многие князья и цари сами подбирали невест своим приближенным.  

Свадебные обряды обязаны были соблюдать все слои общества, так 

было вплоть до нововведений Петра в XVIII в. После этого же в высшем 

обществе вместо обрядов был общеевропейский «политес». Старый 

дореволюционный обряд состоял из трех основных циклов: предсвадебного, 

свадебного и послесвадебного, что было одинаково для всех сословий. При 

самом строгом следовании обычаям первый цикл включал сватовство, 

осмотр дома, девичник и мальчишник, обрядовое мытье жениха и невесты в 

бане (перед свадьбой). Второй цикл – сбор свадебного поезда, приезд жениха 

за невестой, встреча молодых в доме родителей, привоз приданого, обряды 

после первой брачной ночи и т.п. Центральное место занимал свадебный пир. 

К третьему, заключительному, циклу относились «отводины» - визиты 

молодых к ближайшим родственникам. 

Как в других государствах, на Руси, также в дом невесты общепринято 

было засылать сватов. В назначенный вечер сваха со сватом или родня 

жениха наносили визит в дом девушки. Иносказательный разговор заводили 

издалека, и родители нареченной обычно ответ давать не спешили. 

Окончательным решение могло быть только после второй или третьей 

попытки сватов. Положительным ответов было принятие родителями 

невесты от сватов хлеба, который они разрезали. Если был отказ, хлеб 

возвращался сватам. 

Для успешного обряда сватовства было принято придерживаться 

нескольких обязательных действий. Недопустимо было затевать в среду и в 

пятницу любые свадебные дела. Это были дни крайне неблагоприятные для 

брака. Ни сватовство, ни день свадьбы, ни при каких обстоятельствах не 

назначали на 13-е число. Свадьбу всегда старались играть, избегая четных 
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чисел. Счастливыми как для свадьбы, так и для всех свадебных обрядов были 

нечетные числа. 

Сватать, боясь сглаза, выходили, в основном, после солнечного захода. 

Все, кто шли свататься, старались по дороге прохожих обминать и ни в коем 

разе не вступать в разговоры. Как только сваты выходили, женщинами, 

проживающими в доме, для удачного дела, связывались до купы все 

кочережки и рогачи. 

В русском современном сватовстве многие обрядовые обязательства 

или отсутствуют полностью, или очень упрощены. Будущим женихом, 

иногда с папой и мамой, иногда самостоятельно наносится визит к родителям 

его будущей невесты, на котором у них он просит «руки их дочки». При 

согласии отец избранницы вкладывает в руку будущего зятя правую руку 

дочери. После завершения сватовства будущими молодожёнами и 

родителями обговаривается день объявления помолвки. 

Помолвка – это возвещение о единодушье влюбленных на заключение 

брака. После нее они уже имеют все основания именоваться невестой и 

женихом. У россиян помолвку или сговор относили к наиболее важному 

предсвадебному обряду. Родители жениха и невесты друг напротив друга 

присаживались за стол и в течение нескольких минут молча, поглядывали – 

это было общепринято. После этого создавали уговор, вписывали в рядные 

записки, время будущей свадьбы. 

Если невеста принадлежала к дворянскому роду, то по случаю 

предстоящей свадьбы в её доме устраивали бал-пиршество. Отцом молодой 

собравшимся представлялись жених и невеста, и объявлялось о помолвке. 

После этого все присутствующие на балу старались подойти к молодым, 

чтобы засвидетельствовать собственноручное поздравление. На пиршестве в 

присутствии всех гостей жених надевал невесте обручальное кольцо 

непременно с драгоценным камнем. 

Скромные городские семьи делали помолвку не такой пышной. По 

заведенному порядку в этот день знакомились официально между собой 

родичи со стороны жениха и невесты, после чего родители совершали 

благословение. Бывало, что для благословения их приглашали священника. 

В селах на помолвку обязательно приглашалась вся близкая родня. 

Родители иконами «Казанской Божьей Матери» и Иисуса Христа» 

благословляли союз сына и дочери, после чего традиционно обменивались 

хлебом и солью. После этого отцы молодых поочерёдно кланялись семь раз, 

ударяя друг о друга руки, и трогательно и громко обещая дружно завершить 

это дело. После благословения сразу же невесту сопровождали на порог, где 

она отвешивала семь раз поклоны по всем сторонам света, сообщая 

собравшейся толпе соседей и подруг весть, что ее окончательно засватали. 

Сегодня предсвадебный обряд помолвки отошел от старинных 

традиций. Желание молодых сводится к торжественному традиционному 

ужину или вечеринке с родственниками и друзьями, на которых они и 

сообщают о грядущей свадьбе и женихом преподносится невесте золотое 
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кольцо. Принимая его, она подтверждает единогласное решение на 

вступление в брак. 

Без девичника – популярнейшего и последнего до свадебного обряда 

будущие невесты себя не мыслят. По традиции почти перед самим 

свадебным торжеством невестой собираются подруги, для проводов ее 

свободного и незамужнего времени. По старинке вечером невесту 

обязательно приводили в баню. Туда же приглашались женщины для 

исполнения печальных песен и расчёсывания волос молодой. Девушка же, 

разлучаясь с девичьею волей, должна была голосить и причитать. В день 

свадьбы жених отправлялся к невесте, чтобы с ней идти под венец. 

Свадебный поезд (современное – кортеж) сопровождался магическими 

обрядами, которые были направлены на предохранение молодых от нечистой 

силы. Дружка, изредка сват, организовывал всех от родителей до 

присутствующих. Ехали к невестиному дому. Дружкой через запертые 

ворота велись шуточные иносказательные переговоры с отцом невесты, типа 

«Ехали купеческие молодцы за красным товаром. Сбились с пути и просимся 

на ночлег» и т.д. После шуток, веселых прибауток, зачастую – денежной 

платы, дружку со всем свадебным поездом, пропускали во двор. 

Перед самим выходом к венцу молодые благословлялись родителями 

девушки, которые держали в руках икону и хлеб. Отец, вкладывая правую 

руку дочки в руку жениха, напутствовал: «Пои и корми, одевай и обувай, 

работой не загружай и никогда не обижай!». Невесте, уходя из родного дому, 

положено было причитать, даже если ей очень хотелось замуж. Чтобы не 

подвергнуть молодую пару порче, в одних деревнях переводили их через 

горящую по дороге лучину. В других – зажжённые пучки соломы 

укладывали: на пороге дома, в воротах – по всему пути молодых от венца к 

жилищу жениха. Дружку в руках с иконой необходимо было окропить святой 

водой весь свадебный поезд. 

Одинаковые обряды были при отправлении поезда от жилища невесты 

и от дома жениха. Главный же и обязательный обряд – это осыпание хмелем, 

рожью, овсом жениха с невестой, всех отъезжающих, и даже впряженных 

лошадей. Свадебный поезд от ворот невесты направлялся к церкви. 

Одинаковым практически для каждого россиянина – от великих князей до 

последнего подданного – был обряд венчания. Происходящее в церкви 

венчание – таинственный и необычайно красивый обряд. Перед лицом Бога, 

стоя под венцом, молодые, клянутся быть верными как в горе, так и в 

радости. В остальном же брачные обряды у каждого сословия различались. 

Многообразие ритуалов и суеверий делали непохожей деревенскую свадьбу 

на городскую, дворянскую – на купеческую и т.д. Объединяло их одно – 

каждый набор ритуалов был направлен на обеспечение согласия, богатства и 

потомства в семье. 

Создание семьи, продолжение рода – это, пожалуй, одна из самых 

важных задач человека на земле, поэтому принятие решения о вступлении в 

брак – одно из самых важных в жизни любого человека. Людьми движет 

желание совместно строить свое будущее, идти по жизни рядом. 
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К сожалению, в современной России многие традиции старинного и 

древнего обряда, состоящего из нескольких этапов, венцом которого была 

свадьба, утрачены. Постепенно возрождается лишь традиция венчания в 

церкви, т. е. заключения церковного брака, а не только гражданской 

регистрации в загсе. В западных странах, несмотря на свободу отношений 

между людьми, к браку относятся очень серьезно и придерживаются правил, 

сложившихся на протяжении столетий. 

Значение обрядов велико и сегодня, так как они являлись 

могущественным средством национального воспитания и сложение народа в 

одно духовное целое (обряд един и общеобязателен, и, следовательно, 

объединяет всех живущих членов народа друг с друга). Свадебный обряд, 

пожалуй, является вторым по важности после рождения событием в жизни 

каждого человека. И отпраздновать его хочется соответствующим образом. 

К сожалению, красивые русские свадебные обряды, названные после 

Октябрьской революции «пережитками темного прошлого» канули в лета. 

Пришедшие же им на смену «комсомольские безалкогольные свадьбы» так и 

не прижились. И сегодня мы имеем то, что имеем: неестественно-радостную 

регистрацию в районном ЗАГСе и скучный банкет в ресторане, нередко 

заканчивающийся банальной пьянкой, вместо яркого, запоминающегося на 

всю жизнь праздника. 
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экономики промышленности, но для этого нужны были страны-партнеры. А 

были ли они у Германии? Конечно были и не мало. Ведь санкций на нее 

никто не накладывал и дипломатических отношений не прерывал. В 

основном это были страны Запада. Но речь пойдёт не о них, а о другом не 

менее важном союзнике Германии – СССР. 

После Гражданской войны Советская Россия начала активное 

экономическое и политическое сотрудничество с Германией. Торговля с этой 

страной продолжалась и после прихода Гитлера к власти. Так почему же она 

стала чуть ли не главным торговым партнером СССР? Крепчающая Германия 

нуждалась тогда в мощной опоре и поддержке в виде Советского Союза, 

который с 1917 г. по 1924 г. находился в дипломатической изоляции, но зато 

не был обязан соблюдать Версальский договор в отношении Германии, 

которым оная была ограничена на тот момент. Молодой республике была 

нужна техника и технологии, чтобы создать индустриальную экономику. 

Немцы же желали спрятаться от версальских ограничений на земле вне своей 

территории, чтобы создавать и испытывать новое вооружение. Так что на тот 

момент Россия и Германия по-настоящему нуждались друг в друге. 

С 1922 г. началась активная кампания Германии на территории СССР. 

В ноябре того же года появились первые концессионные договора, по 

которым фирма «Юнкерс» обязалась выпускать самолеты на заводе в Филях 

(ныне ГКНПЦ им. М.В. Хруничева). Причем немецкие коммерсанты 

оборудовали его под свои деньги. Сборку самолетов и двигателей «Юнкерс» 

начал, но в целом обязательств не выполнил, оставив завод со всем уже 

завезённым оборудованием. 

Идея концессий себя не оправдала. Тогда решили перейти 

непосредственно к открытию учебно-испытательных центров-военных и 

военно-промышленных. В 1925 г. создали авиашколу в Липецке. Расходы 

несла германская сторона. Немецкие и военные курсанты приобретали 

летные опыт, а инженеры изучали самолеты, их вооружение, устройство и то, 

как их содержать и обслуживать. Закупали штучные экземпляры таких 

самолетов как «Хейнкель», «Юнкерс», «Фокке-Вульф», «Мессершмит», 

изучали их в институтах и конструкторских бюро. Перед советскими 

конструкторами стояла задача не просто скопировать зарубежный образец, 

но и понять его устройство, выявив его недостатки и сделав его лучше. 

Были сложности с танками. Промышленность СССР могла бы наладить 

их производство еще в конце 1920-х гг., но не было новых проектов. 

Советские конструкторы на тот момент не могли поднять планку в развитии 

новых моделей и «лепили» боевую технику времен Первой мировой. И 

опять-таки помогла Германия. Вопрос об корректной организации танкового 

конструкторского бюро с опытными немецкими специалистами, которые 

будут обучать советских коллег, обсуждался лично наркомом Ворошиловым 

и начальником штаба Рейхсвера Хаммерштейном.  

Затем к власти пришел Гитлер, но сотрудничество двух держав 

продолжалось. Для Харьковского паровозостроительного завода, где 

занимались танками, в 1934 г. купили лицензию на мотор фирмы BMW, 
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наладили его производство и установили на новый средний танк Т-28. Для 

военно-морского флота закупали двигатели и запчасти, орудийные башни 

для линкоров, пушки для подлодок, вспомогательную аппаратуру и еще 

много чего. Была развернута программа по строительству больших кораблей. 

Советской оборонной промышленности нужен был пресс мощностью в 

15 тысяч тонн, чтобы изготовлять броневые плиты для новых моделей 

танков. Где же его взять? Ну конечно в Германии! Заказали, и в итоге в Союз 

прибыло несколько сотен тяжелых станков. Количество этих самых станков, 

приехавших в СССР, было настолько большим, что через какое-то время это 

негативно сказалось на промышленности самого Рейха. Парадокс. Скупали 

просто скопом оружие и технологии для его производства, системы 

радиосвязи и локации. 

Теперь вопрос: откуда же у советского правительства брало деньги на 

все это? Как бы ни странно это звучало, но ответ опять-таки тот же – в  

Германии. Она предоставляла Союзу кредиты на миллионы марок, которыми 

СССР оплачивал поставку в страну станков и военной техники, платил за 

патенты и технические консультации. Гасили эти кредиты поставками сырья 

и продовольствия, а рассчитаны они были на многие годы вперед и брали их 

до 1940 г. То есть с началом Великой Отечественной их возврат «накрылся». 

А пока кредиты расплачивались, Германия получала именно сырье: пушнину 

и щетину, лен и хлопок, фуражное зерно, рыбьи пузыри для производства 

клея и осину для спичек. Немного платины, никеля, марганцевой, хромовой и 

низкообогащенной железной руды, и нефти. Гитлер знал, что кредиты ему 

никто возвращать не станет, но он надеялся это все скомпенсировать, взяв 

СССР целиком, но в итоге остался ни с чем, еще и потеряв значительно 

больше, чем хотел получить. Торговля с Рейхом шла до последнего мирного 

дня. Перед рассветом 22 июня 1941 г. через Брест в Союз проследовал 

эшелон с немецкими станками для сверления орудийных стволов, а из СССР 

в Германию – поезд с зерном. Итог же войны показал, что наши инженеры и 

конструкторы все-таки времени зря не теряли, и впрямь научились 

производить современное оружие. 

Но если бы дело касалось только торговли. 23 августа 1939 г. был 

подписан пакт Молотова-Риббентропа о ненападении Германии на СССР в 

связи с накалившейся обстановкой в отношениях двух держав. Стороны 

соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и 

соблюдать нейтралитет, в случае, если одна из них становилась объектом 

военных действий третьей стороны. Предусматривался также взаимный 

обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы сторон. К данному 

документу прилагался секретный протокол, обнародованный лишь в 1989 г. 

Вот тут-то и начинается самое интересное. Этот протокол определял 

разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в 

случае территориального переустройства. Согласно ему Латвия, Эстония, 

Восточная Польша, Финляндия и Бессарабия входили в сферу интересов 

СССР. 1 сентября 1939 г. Германия начала вторжение в Польшу, а 

17 сентября 1939 г. на территорию Польши вошли советские войска. Ее 
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территориальный раздел между СССР и Германией был завершён 

28 сентября 1939 г. подписанием договора о дружбе и границе. Впоследствии 

к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная 

Буковина, а также часть Финляндии. Германия знала, что захват Польши 

будет легко осуществим с союзником, коим и стал уже знакомый нам 

Советский Союз. 

В заключении хотелось бы отметить, что все-таки данный союз двух 

мощных держав оказался весьма полезным для обоих сторон, в частности для 

СССР. Он просуществовал до самого начала Великой Отечественной Войны. 

Советский Союз получил с одной стороны новые территории, а с другой – 

базу для самостоятельного развития оборонных отраслей промышленности. 

И как бы историки этот союз не осуждали, он дал СССР подготовленные 

кадры и опыт в подъеме «оборонки». И не ради наживы, а для защиты своей 

территории и народа в случае войны, которая не заставила себя долго ждать. 
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С древних времен дошли  до нас различные виды документов, с 

которыми мы имеем возможность узнать историю своей страны и ее 

героическое прошлое, особенности быта своего народа, правовые формы и 

этические нормы взаимоотношений между людьми. Появилась 

необходимость создавать документы одновременно с появлением 

письменности. Письменность стала инструментом для ведения 

дипломатической переписки с другими странами, подписание 

межгосударственных соглашений. Более того, считается, что необходимость 

создания различных документов (соглашений, договоров и т.д.) и привело к 
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появлению письменности как способа изложения информации не только 

личного, но и государственного значения. 

В формировании социально-дифференцированного общества возникла 

необходимость создания завещаний, записей долгов, заключение 

коммерческих договоров и т.д. В те давние времена документ служил 

гарантией выполнения, и поэтому ему придавалось огромное значение. 

Важные документы древнерусские князья держали более тщательно, чем 

драгоценности. Во времена Ярослава Мудрого самые важные договора и 

грамоты хранились в Михайловском монастыре. Еще одним хранилищем 

являлся Киево-Печерский монастырь. Из-за монголо-татарских нашествий и 

пожаров в княжеских меж усобиц погибла очень большая часть 

древнерусских документов. Лишь некоторые документы, которые дожили до 

настоящего времени, показывают, что в Древнерусском государстве была 

культура написания документов. Накопление традиций в сфере 

документирования вело к развитию целого ряда специалистов в области 

создания и обработки документов. Изначально в этот состав входили 

псаломщики и дьяконы. В дальнейшем начали основываться  специальные 

школы, где вели подготовку писцов, судебных секретарей, печатников 

(хранителей печати).  

Язык документов Киевской Руси – являлся старославянский. Основным 

материалом для документов являлся дорогостоящий пергамент – сделанный 

из тонко обработанной телячьей, бараньей и козьей шкуры. Размеры 

документов могли быть различными из-за подклейки следующих листов. 

Документы которые теряли ценность счищали, а пергамент обрезали, 

подравнивали обшарпанные края и снова использовали для записей 

информации. Поэтому множество документов не дошли до наших времен. С 

X века пергамент стал вытесняться бумагой. Писались они гусиным пером. В 

связи, с увеличением делопроизводства, начиная с X по XVIII века менялась 

графика: первоначально использовали уставную манеру письма (выводилась 

каждая буква, не допускались сокращения), в конце же пользовались манерой 

вязи (допускающая сокращение слов и уменьшение некоторых букв). 

Одним из древних документов является «Русская правда», к 

сожалению, он не сохранился. Но до нашего времени дошли многочисленные 

копии (около 300), самые старые датируются XII веком. Важными 

документами этой эпохи были «уроки» и «княжьи уставы», а также 

церковные уставы. 

Княжьи уставы были направлены на дополнение или укрепление 

государственных постановлений и распоряжений. Под «уроками» 

понимаются указы князей в сфере экономических вопросов. Церковные 

уставы в свою очередь, были призваны урегулировать правовой статус 

церкви и обеспечить ее материально. 

Наиболее важным документом является «Повесть временных лет», 

который не дошел до нас в оригинале, а в более поздних списках. Одним из 

них является Лаврентьевский список, который был составлен монахом 

Лаврентием в 1377 г., и Ипатьевский список (от Ипатьевского монастыря в 
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городе Кострома, где и был найден) дата создания – начало XV века. Именно 

в этой летописи представлены международные договора Руси с 

иностранными государствами. Сюда входили в частности четыре соглашения  

с Византией (соглашения князя Олега 907-911 гг., князя Игоря 947 г., князя 

Святослава 971 г.).  

Таким образом, Древнерусское государство – это период постепенного 

складывания традиций русской системы делопроизводства, накопление  

опыта документирования, обработки и хранения документов, обеспечения их 

сохранности, включая защиту от несанкционированного доступа и подделки. 

Однако некоторые нормы работ с документами находили закрепление  

в законодательстве. Расширение удостоверения документов печатями князей, 

свидетельствует о формировании профессионального цеха специалистов по 

письменности и книгопечатанию. 
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После триумфального для советского народа окончания Великой 

Отечественной войны перед огромной страной с населением в 

160 миллионов граждан встала сложнейшая задача: в как можно кратчайшие 

сроки восстановить разрушенное в военное лихолетье хозяйство, возродить 

экономику ранее оккупированных немецкими захватчиками территорий, 

ускоренными темпами перевести промышленные объекты страны на рельсы 

мирного производства. Первоначально казалось, что восстановление страны 

займет многие годы, если даже не десятилетия. Но благодаря 

самоотверженному и кропотливому труду стойкого советского народа на 

достижение этой цели потребовалось гораздо меньше времени. 
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Прежде всего, необходимо отметить, что перестройка экономики СССР 

в период мирного послевоенного развития производилась в сложных 

стартовых условиях: 

1. Война унесла множество жизней советского народа: около 

27 миллионов человек погибло на фронтах в сражениях за свою Отчизну и во 

вражеском плену, умерло от вызванных войной голода и болезней; миллионы 

человек стали на всю оставшуюся жизнь инвалидами. 

2. Военные действия на территории западной части Советского 

Союза нанесли огромнейший ущерб народному хозяйству: наша великая 

страна за годы немецкой оккупации потеряла около 30% национального 

богатства. Было разрушено огромное количество промышленных объектов, 

большой ущерб был причинен топливно-энергетическому комплексу и 

транспортной сети. Был колоссально разрушен жилой фонд в западных 

регионах страны. Что касается аграрного сектора производства, то по 

технической оснащенности сельское хозяйство после Великой 

Отечественной войны было отброшено на довоенный уровень первой 

половины 1930-х гг. 

3. Советский Союз во время войны понес колоссальные культурные 

потери [1, с. 364]. 

В конце мая 1945 г. Государственный Комитет Обороны обозначил 

важную задачу – осуществить перевод значительной части предприятий, 

работавших на советскую оборону, на выпуск товаров, необходимых для 

обеспечения нужд населения. Несколько позднее был принят закон о 

возврате из советской армии 30 возрастов ее личного состава. Параллельно с 

осуществляемой демобилизацией происходило возвращение на Родину 

советских граждан, угнанных во время военного лихолетья немецко-

фашистскими оккупантами. В соответствии с требованиями мирного 

времени, проводилась реорганизация народных комиссариатов (наркоматов), 

был возвращен восьмичасовой рабочий день, отменены принудительные 

сверхурочные работы, разрешено предоставлять советским трудящимся 

ежегодные оплачиваемые государством отпуска. Восстановительный период 

народного хозяйства Советского Союза в полной мере начался в 1946 г. и 

пошел путем довоенной модели экономического развития [1, с. 365]. На 

первой сессии Верховного Совета СССР второго созыва (март 1946 г.) шли 

обсуждения будущей пятилетки. Основными ее задачами были: 

1. Восстановление уровня развития промышленности и сельского 

хозяйства страны, существовавшего до Великой Отечественной войны; 

2. Отмена введенной ранее в критическое для страны время 

карточной системы; 

3. Увеличение размера заработной платы трудящихся; 

4. Всемерное расширение массового гражданского жилищного и 

культурно-бытового строительства [3]. 

Необходимо отметить, что за годы осуществленной четвертой 

пятилетки (1946-1950 гг.) промышленное производство в СССР выросло, и в 

1950 г. оно превзошло довоенные данные на 73% (при плане в 48%) [2].  Все 
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же характерным явлением являлось то, что экономика страны развивалась 

экстенсивным путем: увеличивались финансовые вложения в новое 

строительство, вливались в производственную сферу дополнительные 

сырьевые, энергетические и человеческие ресурсы. Легкая и пищевая 

промышленность Советского Союза в послевоенные годы финансировалась 

по остаточному принципу и в целом не обеспечивала полностью имеющихся 

потребностей населения страны. 

Довольно критическим было положение дел в сельском хозяйстве 

СССР. Случившаяся в 1946 г. засуха и вызванный ею голод 1947 г. истощили 

и без того подорванные производственные силы советской деревни. В 

феврале 1947 г. пленум ЦК партии обсудил вопрос «О мерах подъема 

сельского хозяйства в послевоенный период». Согласно решениям пленума, 

предусматривалось следующее: увеличение поставок в колхозы 

сельскохозяйственной техники, повышение культуры земледелия, 

сооружение искусственных водоемов в степных и лесостепных районах [1, 

с. 368]. 

Послевоенные преобразования коснулись также государственного 

аппарата и элементов командно-административной системы. В сентябре 

1945 г. был упразднен Государственный Комитет Обороны (ГКО), функции 

которого передавались Совету Народных Комисаров (СНК) СССР. Был 

ликвидирован также ряд отделов исполнительных комитетов местных 

советов (отдел по учету и распределению рабочей силы, бюро 

продовольственных и промтоварных карточек и т.д.). В марте 1946 г. Совет 

Народных Комиссаров СССР был переименован в Совет Министров СССР, 

СНК союзных и автономных республик – в Советы Министров 

соответствующих уровней, а наркоматы – в соответствующие министерства 

[1, с. 370]. 

В 1948 г. начались преследования так называемых «космополитов». 

Были введены запреты на контакты и заключение браков с иностранцами. 

Произошли изменения в советской науке и советской культуре. С 1952 г. 

государством вводится обязательное семилетнее образование, открываются 

вечерние школы для работающих граждан. Была образована Академия 

художеств и Академия наук с ее филиалами в советских республиках. Во 

многих высших учебных заведениях страны были открыты аспирантуры. 

Стартовало регулярное вещание советского телевидения. 

В октябре 1952 г., спустя целых 13 лет после предыдущего, состоялся 

очередной, XIX съезд партии, принявший решение о переименовании 

Всесоюзной Коммунистической партии (ВКП) в Коммунистическую партию 

Советского Союза (КПСС). Перед этим событием прошли съезды 

профсоюзов и комсомола, не созывавшиеся в течение уже трех уставных 

сроков. Но это были лишь внешние позитивные демократические перемены. 

Политический режим в Советском Союзе заметно ужесточился, набирала 

силу новая волна сталинских политических репрессий. 

В целом, можно отметить, что результатами восстановительного 

периода 1945-1953 гг. стали следующие явления: отмена карточной системы, 
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введение в строй 100 миллионов квадратных метров жилых площадей, 

увеличение количества общеобразовательных школ, расширение сети вузов и 

значительное увеличение численности студентов, успешная разработка 

множества фундаментальных вопросов науки и техники. 
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Украинская Советская Социалистическая Республика была создана 

10.03.1919 г. На состоявшихся в городе Харькове 24 и 25 

декабря 1917 г. альтернативных заседаниях большинство депутатов 1-го 

Всеукраинского съезда Советов приняли ряд важных решений.  Он одобрил 

победу социалистической революции в России, политику Российской 

Социал-демократической партии большевиков и Совета Народных 

Комиссаров РСФСР во главе с Владимиром Ильичём Лениным, заявил о 

вечной дружбе украинского народа с русским, принял решение об 

установлении федеративных отношений с Советской Россией. 25 декабря 

Совет провозгласил Украину Республикой Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Съезд избрал Центральный Исполнительный 

Комитет Советов Украины, который 30 декабря 1917 г. образовал первое 

Советское правительство Украины – Народный секретариат. На востоке и 

юге Украины советская власть впервые появилась в декабре 1917 г. – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
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феврале 1918 г. Тогда был провозглашён ряд советских и несоветских 

республик: Украинская Народная Республика Советов (восточная 

Украина), Донецко-Криворожская советская республика, Одесская Советская 

Республика, Украинская Народная Республика, Западно-Украинская 

народная республика. 17-19 марта 1918 г. все советские республики 

объединились в Украинскую Советскую Республику со столицей в Харькове 

и революционным правительством – Народным секретариатом. Украинская 

Советская Республика входила в состав Российской Советской Республики. 

Однако уже очень скоро (к апрелю 1918 г.) под давлением немецких 

оккупационных войск Украинская Советская Республика перестала 

существовать. 

После поражения Германии, советская власть весной 1919 г. вернулась 

на Украину. Украинская Социалистическая Советская Республика была 

провозглашена как независимая республика 10 марта 1919 г. на 

III Всеукраинском съезде советов, прошедшем 6-10 марта 1919 г. в Харькове; 

тогда же была принята первая Конституция УССР. На момент 

провозглашения в состав республики входили территории 6 губерний. 

Столица УССР с 1919 г. по 1934 г. находилась в Харькове, после чего была 

перенесена в Киев. На протяжении 1919-1920 гг. республика продолжала 

оставаться ареной столкновений большевистских, украинских, 

белогвардейских, польских и прочих военных формирований. К 

концу 1920 г. советская власть установилась на большей части территории 

Украины. 

В течение короткого времени под советской украинской властью 

фактически были также провозглашённые самостоятельными 

автономиями Бессарабская Советская Социалистическая Республика (май-

сентябрь 1919 г.) и  Галицийская Советская Социалистическая 

Республика (июль-сентябрь 1920 г.). Однако вскоре (по Рижскому договору 

1921 г.) эти территории оказались вне УССР. В декабре 1920 г. Украинская 

ССР подписала договор с Российской СФСР об установлении военного и 

хозяйственного союза. Согласно этому договору произошло объединение 

народных комиссариатов: военных и морских дел, внешней торговли, 

финансов, труда, путей сообщения, почт и телеграфа, советов народного 

хозяйства. 

В декабре 1920 г. Управление Южного фронта было переформировано 

в Управление командующего Вооружёнными Силами Украины и 

Крыма (приказ РВСР № 2660/532 от 3 декабря 1920 г.). Войска Южного 

фронта и Юго-Западного фронта включались в состав войск Киевского и 

Харьковского военных округов Вооружённых Сил Украины и Крыма. 

Вооружённые Силы Украины и Крыма стали территориальным 

объединением войск Киевского и Харьковского военных округов, 

Внутренней службы Украины, а также Морских сил Азовского и Чёрного 

морей. 29 декабря 1922 г. Украинская ССР подписала Договор об 

образовании СССР, который положил начало учреждению СССР. 

30 января 1937 г. в связи с принятием новой Конституции УССР 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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переименована в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. 

УССР с 1 января 1931 г. делилась на районы. 

 Молдавская АССР 

 общее число районов – 376 (+11 районов Молдавской АССР) 

 общее число городов, выделенных в самостоятельные 

административно-территориальные единицы – 20 (+Тирасполь) 

 центр УССР – город Харьков 

 вновь образованные районы (общее число – 59). 

     Из эпохи Революции и Гражданской войны Российская Украина, 

переименованная в УССР, вышла сильно урезанной: благодаря 

предательству петлюровцев, Волынь стала жертвой польской агрессии, а 

украинская часть Бесарабии была захвачена Румынией. Но главная часть 

территории с подавляющим большинством населения осталась в границах 

России, тоже переименованной в СССР. Восстановленная в половине 

XVII века общая государственная жизнь Украины-Руси с остальной Русью 

продолжилась, а попытка оторвать Украину от России провалилась. 

Но некоторые события и явления этого периода являются 

специфичными именно для Украины, как, например, принудительная 

украинизация, голод в начале тридцатых годов, в связи с проведением 

коллективизации, процессы так называемых «буржуазных националистов». 

Процессы «украинских буржуазных националистов» - это доказательство 

непрекращающейся борьбы украинцев против своих поработителей – 

великороссов. 

Верховный Совет УССР – высший орган государственной власти и 

единственный законодательный орган Украинской ССР. Законодательно 

учреждён Конституцией УССР 1937 г. вместо съезда Советов Украины. ВС 

УССР избирался непосредственно гражданами УССР путём общих прямых 

выборов при тайном голосовании (1 депутат от 100 тысяч избирателей), но на 

практике этот процесс осуществлялся под жёстким контролем 

правящей Коммунистической партии. Срок полномочий составлял 4 года, с 

1978 г. – 5 лет. Среди депутатов преобладали члены Компартии (62-69% 

общего количества), остальные были, формально, беспартийными и членами 

других общественных организаций. 

К полномочиям ВС также принадлежало право: 

 изменять Конституцию УССР и принимать новую; 

 издавать и утверждать народно-хозяйственные планы и 

Государственный бюджет УССР; 

 контролировать состояние и управление предприятиями 

союзного подчинения и следить за ними; 

 предоставлять право гражданства УССР и т.п. 

Флаг Украинской ССР 

В 1937 г. на флаге появилось изображение серпа и молота. 

В 1949 г. флаг подвергся наибольшим изменениям: он стал двухцветным, 

нижняя его часть обрела голубой цвет. Голубой цвет флага указывает на 

огромные природные богатства Украины, её прекрасные климатические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1937)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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условия, на то, что она является морской державой (в литературе голубой 

цвет также связывается с цветом знамён Богдана Хмельницкого). Своей 

расцветкой флаг стал отличаться от других союзных республик, отпала 

необходимость помещать на полотнище аббревиатуру «У.С.С.Р» Вверху, над 

серпом и молотом, появилось изображение пятиконечной звезды. Флаг этого 

образца просуществовал до начала 1992 г. 

 
Рис. 1. Флаг УССР. 

 

Герб Украинской ССР 

Герб был утверждён 14 марта 1919 г., с некоторыми изменениями 

использовался до 1992 г. На ленте, опоясывающей колосья пшеницы, в 

центре надпись на украинском языке Українська PCP, а по бокам – Пролетарі 

всіх країн, єднайтеся! Государственный герб Украинской Советской 

Социалистической Республики состоит из золотых серпа и молота, 

изображенных на красном щите, освещенных лучами солнца и обрамленных 

колосьями  пшеницы, с надписью на красной ленте: внизу венка «Українська 

РСР», на правом витке «Пролетарии все стран, соединяйтесь!» и на левом – 

«Пролетарі всіх країн, єднайтесь!». Наверху герба имеется пятиконечная 

звезда. 

 
Рис. 2. Герб УССР. 
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Декабристы – революционеры, которые в декабре 1825 г. выступили на 

Сенатской площади с оружием в руках, с целью упразднения самодержавия и 

отмены крепостного права. Одной из причин, которая привела к 

возникновению оппозиционных идей, было знакомство с политической и 

общественной жизнью европейских стран в ходе заграничного похода, 

породившее надежды на перемены и, прежде всего, на отмену крепостного 

права. Декабристы осознали, что закрепощенность населения является 

важнейшей причиной отсталости отечества. Александр I не мог изменить 

что-то в этом направлении. Военные поселения, созданные по совету 

Аракчеева, помещичий произвол, разорение крестьян, разрушение их надежд 

на улучшение жизни приводили к массовым восстаниям. Участие солдат 

Российской империи в подавлении европейских революционных движений 

только усиливало уверенность необходимости проведения изменений. 

Политика образования также «подливала масло в огонь». Университеты 

лишились лучших профессоров, а цензура была доведена до абсурда. 

Немалое влияние на развитие событий оказали сочинения А. Пушкина, 

А. Грибоедова, А. Радищева, обличавшие крепостной строй, а в 

произведениях Вольтера, П. Гольбаха и Д. Дидро оппозиционеры искали 

дальнейший путь развития страны [1]. 

После окончания войны с Наполеоном, среди офицеров Российской 

армии стали возникать артели, которые представляли собой союзы 

единомышленников. В 1816 г. Александр Муравьёв стал инициатором 

объединения артелей «Священная» и «Семеновский полк» в «Союз 

спасения». С ростом организации появлялись разногласия. Одни хотели 

решить вопрос мирно, другие видели решение проблемы в цареубийстве. 

Наличие разногласий привело к реорганизации союза. Новое общество 

получило название «Союз благоденствия», которое ставило перед собой цель 



114 

заняться просветлением народа, оказанием помощи правительству в 

смягчении участи крепостных. Судьба нового объединения повторила судьбу 

«Союза спасения». «Союз благоденствия» разделился на Южное и Северное 

общества. 

Н. Муравьёв (организатор Северного общества)взялся за создание 

конституционного проекта будущего устройства государства [2].Советский 

историк Н.М. Дружинин указывал на разногласия тайного общества между 

Муравьёвым и Рылеевым, который был «центром» боевого течения группы 

[4].  Академик АН СССР М.В. Нечкина также подчёркивает данный факт, и 

отмечает, что без группы Рылеева-Бестужева-Оболенского восстание не было 

бы возможным [7]. 

Южное общество, было более революционным и решительным. 

Возглавлял собрание П. Пестель (автор «Русской правды» - программного 

документа тайного общества). Данная организация хотела установить 

республику, путём цареубийства. Стоит отметить, что летом 1825 г. замыслы 

группы были открыты правительству. Несмотря на различные решения 

программных вопросов между членами Северного и Южного обществ, их 

идеи пересекались в вопросах ослабления самодержавия и отмены 

крепостного права, что давало надежду на объединение [1]. 

Допущением к восстанию стало междуцарствие 1825 г. – промежуток 

политической неопределенности, который последовал за смертью 

императора Александра I. По плану восстания, должен был состояться арест 

царской семьи, после которого Сенат опубликовывал «Манифест к русскому 

народу», составленного лидером восстания Сергеем Трубецким. Документ 

предполагал отменить крепостное право, подушную подать. Планировалась 

передача власти временной диктатуре. Предлагалось создать «народную 

стражу», которая заменила бы полицию. Требовалось образовать суды 

присяжных. Итогом программы должно было стать решение вопроса о форме 

правления. 

Восстание декабристов проходило следующим образом. К полудню на 

Сенатскую площадь вышло около 3,5 тысяч человек. С. Трубецкой на 

площадь не явился, что сыграло значительную роль в поражении восстания. 

Успокоить восставших отправились граф Михаил Миларадович, полковник 

Стюрлер, великий князь Михаил Павлович. Однако их действия были 

безуспешными. 

К площади, с поддержкой идей оппозиционеров, начали подтягиваться 

жители Петербурга. Свидетели восстания говорили, что число собравшихся 

исчислялось десятками тысяч человек. Для успокоения толпы Николаем 

были посланы митрополиты Евгений и Серафим, что не привело к 

результатам. 

Пока решался вопрос о новом диктаторе (которым был избран 

Оболенский), император успел взять в окружение восставших армией 

превышающей в количественном отношении в четыре раза. 

Правительственная артиллерия дала залпы картечью, которые привели толпу 
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в замешательство, бегство. Последнее собрание декабристов прошло на 

квартире Рылеева. Они определяли своё поведение на допросах. 

Восстание было подавлено. Погибло 1271 человек [2]. Суд над 

восставшими не заставил себя ждать. Были повешены С. Муравьев-Апостол, 

П. Пестель, К. Рылеев, М. Бестужев-Рюмин, П. Каховский. Часть 

заключенных ждали разжалование, ссылки в армию на Кавказ, ссылки в 

Сибирь. Особые комиссии рассматривали дела солдат: 178 человек было 

прогнано сквозь строй, 23 военнослужащих приговорены к телесным 

наказаниям, а из оставшихся было сформировано подразделение, которое 

было сослано на службу на Кавказ. 

До сих пор восстание декабристов вызывает споры. М. Сафронов 

считает события подстроенными императрицей Марией Федоровной [9]. 

В. Калинин пришёл к выводу, что Николай настоял на присяге Константина с 

последующим отречением, с целью упрочить положение императора с 

юридической стороны [5]. Я. Гордин и В. Брюханов думают, что 

Милорадович желал захватить власть у Романовых, а декабристы были лишь 

орудием воли [2,3]. Несмотря на то, что восстание было подавлено, идеи 

декабристов не были похоронены. Лозунги борьбы с самодержавием и 

крепостничеством были подхвачены последующим поколением, которое 

боролось за свободы и права своего народа. 
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Народные традиции – это память поколений, позволяющая 

прочувствовать связь времен, это стержень культуры, отражающий духовный 

облик и внутренний мир предков. Исследование празднований, забав, 

обрядов дает возможность не потерять свои корни, сохранить драгоценный 

памятник самобытности русского народа. 

С языческой древности каждый шаг восточных славян, а позднее их 

потомков русских, от рождения до смерти сопровождался обрядом. Одним из 

самых ярких, любимых и дошедшим до наших дней, хотя и во многом 

измененный, является свадебный обряд. 

В раннем язычестве свадебного обряда не существовало. Мужчина 

просто выкрадывал поглянувшуюся девушку, с которой жил неопределенное 

время, но, помимо этого, он мог в один год венчаться несколько  раз.  До 

X века у славян было распространено многоженство, особенно среди знатных 

людей и, разумеется, князей. Так, например, Великий князь Владимир, 

будучи язычником, имел много жен и, сверх того, содержал 300 наложниц.   

 
Рис. 1.  
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Традиция похищения невесты со временем стала частью свадебного 

обряда.  Свадьба начиналась с обручения, во время церемонии лицо девушки 

должен был закрывать плотный платок, а будущий муж мог касаться ее 

только через одежду.  

В то время девушка, которая выходила замуж, считалась «умершей» 

для ее семьи, поэтому и сама свадьба делилась на две части: до венчания и 

после. До венчания молодую одевали в черные одежды – знак траура по 

прошлой девичьей жизни. После венчания девушка облачалась в нарядные 

одеяния, чаще всего красных цветов, украшенные бисером, либо же 

драгоценными камнями. Праздничный сарафан и венчальная рубаха были 

частью приданого и передавались по наследству. Голову украшали венками 

из цветов и лент.  

После того, как девушку наряжали в праздничные одежды, её отводили 

к дому жениха, где он должен был перенести её через порог. Затем невесте 

расплетали и остригали волосы,  а оставшиеся локоны девушка должна была 

заплести в две косы и убрать под чепец. Именно отсюда происходит термин 

«опростоволосить», то есть снять с женщины ее головной убор.  

После крещения Руси постепенно христианский обряд венчания 

вытеснил языческие традиции. Изменилось восприятие нравов русских 

иноземцами. Если раньше их поражала распущенность и вседозволенность в 

отношениях, то со временем россиянки стали славиться непорочностью в 

семейной жизни. Скромность и невинность составляли неразлучную 

добродетель жен: этим гордились мужья и дорожили самые знатные люди. 

Русские женились очень рано. В брак вступали почти детьми в 12-

13 лет, но к этому возрасту,  девочка умела делать все по хозяйству и имела 

готовое приданное. До брака жених и невеста не знали друг друга. 

Нравственные понятия не позволяли молодым людям обоих полов видеться и 

уговариваться между собой. Это соблюдалось не только между простым 

сословием, но и между государями. Жених не смел даже сказать, что желает 

жениться. Родители всецело распоряжались его судьбой. Так, собравшись 

женить сына, часто не говорили жениху ничего, а посылали сватов в дом 

потенциальной невесты.  

Родители девушки, даже если и были рады сватам, отвечали отказом. 

Они давали согласие только через некоторое время, составив опись 

приданого и послав её жениху, а невесте ничего не говорили об этом до 

самого замужества. Когда жениху нравилась невеста по переданному, то он 

просил разрешения видеть её, на что родители невесты всегда отвечали, что 

покажут её только не ему, а его ближним родственникам.  

Бывали случаи, если дочь – невеста некрасива, то вместо неё 

приводили меньшую дочь и выдавали её за невесту, или подставляли 

служанку. Так как жених не имел права видеть невесту до брака и вынужден 

был довольствоваться рассказом смотрительницы, то  обман открывался 

только после венчания. Конечно, обманутый жених мог жаловаться 

духовным властям, и тогда после расследования виновника наказывали 

кнутом, а брак расторгали, но это случалось редко, гораздо чаще жених 
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вынужден был жить с суженой, но в утешение себе колотил жену, принуждал 

постричься в монахини или просто тайно умерщвлял. 

После венчания сваха снимала с невесты девичий венок, закручивала 

волосы и надевала женский головной убор – кику и поверх неё накидывала 

покрывало. Затем отец слегка ударял дочь плеткой, чтобы мужа слушалась, и 

передавал дочь и плеть мужу. После этого начинался свадебный пир, 

который длился три дня. Но за столом молодожёнам места не было. После 

поздравления их вели на брачное ложе, периодически поднимали и вели к 

гостям. На второй день они сидели с утра за столом, затем их вели в баню, 

сваха показывала гостям рубаху молодой жены с подтверждением её 

невинности. На третий день молодая жена должна была показать свои 

хозяйственные навыки, а гости ей всячески мешали. 

Долгое время свадебный обряд был единообразным. В основном, 

веселье заключалось лишь в одних угощениях. Танцы и музыка появились на 

свадьбах благодаря Петру I, который ввел почти во все забавы музыку. В 

царствование Елизаветы свадьбы изменились ещё больше. Теперь венчание 

дворян сопровождалось пышным поездом, а свадьба заменялась бальною 

музыкою и роскошным вечерним угощением.  

Простонародные свадьбы претерпели меньшее изменение, но 

свадебный обряд теперь украшали песни – то хватающие своей грустью за 

душу, то веселящие русское сердце залихватской удалью. Теперь молодёжь 

могла знакомиться, присматриваться и выбирать суженных на совместных 

посиделках, во время игр, но без согласия родителей они не могли жениться. 

А родители, заметив взаимно влюбленных, долгое время делали вид, что 

ничего не знают и ожидали их признания. После, обычно со стороны 

девушки, в дом жениха отправлялась сваха, которая на все лады 

расхваливала молодую: «На сватенькиных речах, как на санях, - хоть садись 

да катись!». После того, как удавалось договориться об условиях  

бракосочетания и приданом, отец и мать жениха выбирали свата со своей 

стороны. Сват шел в дом невесты и вместе с родителями девушки назначали 

время бракосочетания. В это время девица-невеста сидела и ничего не 

говорила. Даже если она не знала своего суженного, то должна была 

повиноваться воле родителей. Однако все чаще девушки стали сами избирать 

себе женихов. 

После соглашения на свадьбу (порук) молодые посылали друг другу 

традиционные подарки. Невеста посылала жениху полотенце, вышитое 

шелковыми узорами, а жених – ларчик с лентами, иголками, нитками и 

иногда с белилами, румянами и шелковой плеткою.  Жених в сопровождении 

свата и дружки ехал к невесте и сам одаривал свою суженную и родителей 

невесты. После родные жениха съезжались в дом невесты и поруки 

довершались сговором, во время которого сват и сваха хвалили красоту и 

доброту невесты, хвалили богатое приданое, пели песни сговорные в честь 

молодых и родителей.  

Сговор (помолвка) есть начало свадьбы. После него молодые имели 

право видеться чаще. А сват и сваха ездили по соседям с приглашением на 
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свадьбу. В это время со стороны жениха готовился свадебный пир, а со 

стороны невесты готовилось приданое.  

Накануне свадьбы вечером был девичник, во время которого пелись 

особые песни и причитания, выражающие расставание невесты со своей 

свободой. После снятия фаты девушки с песнями  расплетали косу невесты, 

расчесывали волосы гребнем и вновь заплетали косу. В это время приезжал 

со стороны жениха брат или сваха, чтобы купить косу. Невеста плакала и 

просила своего брата (роль брата часто играла одна из подружек) не 

продавать её косы, а если продать, то уже продать дорого. Подружки пели: 

Братец, постарайся, 

Братец, поломайся! 

Не продавай сестру 

Ни за рубль, ни за золото. 

Купивший косу подходил к невесте, брал её за косу, а в знак того, что 

она уже продана, клал деньги на стол, а брат выдавал сестру. На что девушки 

пели: 

Братец татарин, 

Продал сестру за талер, 

Руссу косу – за полтину. 

Затем выносили наряды невесты и ими любовались. Потом сажали 

молодую за дубовый стол и пели каравайную и многие другие песни. Мать 

невесты угощала девушек, и после угощения они расходились по домам и на 

следующий день собирались поутру – убирать невесту к венцу. 

Предвенечный убор сопровождается пением песен. Невесту сажали 

перед зеркалом на почётное место и одевали её. После приезда дружки, 

который объявлял, что пора ехать к венцу, мать благословляла свою дочь 

образом. Невеста с подружками отправлялась в церковь, где её уже ждал 

жених.  

После венчания молодые ехали в дом жениха, где их встречали 

родители с иконою и хлебом-солью. Начинался праздничный обед с 

весёлыми песнями и танцами. Еще во время веселья молодых уводили в 

холодную комнату, а гости оставались пировать до рассвета.  

Новобрачных провожали сваха и сват. Их клали на ржаных снопах и 

расставляли венчальные свечи. Вокруг сенника, где находились молодые, 

всю ночь ездил дружка верхом на лошади с обнажённой саблею. Утром 

приходили к молодым с поздравлениями сваха, сват и дружка. Сваха, 

осмотрев бельё невесты, объявляла о её непорочности. После молодые 

отправлялись в баню; затем их кормили  и в тот же день они шли на поклон к 

своим родителям. Сюда не приглашали посторонних. Присутствовали только 

близкие родственники. На этом заканчивалось празднование и начинались 

будни.    

Русская свадьба была подвержена большому количеству изменений на 

протяжении долгого времени и теперь хочется надеяться на то, что интерес к 

своим корням не даст навсегда исчезнуть традициям и забыть своё прошлое. 
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Современные учебники истории гласят о том, что во времена князей и 

вечевых порядков кочевой народ татаро-монголы совершили великий поход 

на Древнерусское государство. В них говорится, что избранный на курултае 

Чингисхан сумел объединить все татаро-монгольские племена под своим 

началом и, возглавив объединенное многотысячное войско, начал великий 

завоевательный поход, целью которого было подчинение всех народов «от 

моря до моря». Он захватил Китай, Среднюю Азию, половцев и после двинул 

свои полчища к границам Древней Руси.  

Наше государство в этот период переживало период раздробленности: 

вся территория была поделена на несколько отдельных княжеств. Поход на 

Русь, который возглавил внук Чингисхана – Батый, начался в 1237 г. 

нападением кочевников на Рязанское княжество. Вследствие сепаратизма 

русских князей и разобщенности их действий, государство не смогло дать 

отпор завоевателям. Но необходимо отметить, что русский народ оказал 

ожесточенное сопротивление, чем в итоге значительно измотал противника. 

К 1241 г. Русь уже утратила свою самостоятельность и попала в 

политическую и экономическую зависимость от завоевателей. В результате 

Батыева нашествия были сожжены многие города, разрушены храмы, а люди 

уведены в плен, началось сильнейшее отставание нашего государства от 
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стран Европы. В доказательство существования ига историки приводят 

Лаврентьевскую и Софийскую летописи. Именно на них опираются 

Н.М. Карамзин и Л.Н. Гумилев в своих исторических трудах. 

Что же заставляет усомниться в официальной версии? Во-первых, мы 

находим нестыковки, отраженные в искусстве того времени. Речь идет об 

иконе Сергия Радонежского «Куликовская битва», на которой запечатлен бой 

на Куликовом поле. Если внимательно присмотреться в изображение двух 

противоборствующих сторон, можно заметить, что облачение воинов у них 

абсолютно одинаково, да и сами они выглядят как представители одной 

национальности. К тому же, как ни странно, что русские, что татары несут 

одни и те же знамена с изображением Спаса Нерукотворного. Глава одного 

войска в царской короне, предводитель другого в шапке Мономаха: ни то, ни 

другое не является регалией власти монголов и больше свойственно либо 

русским князьям, либо византийским правителям.  Подобные рисунки 

встречаются и в миниатюрах летописных книг. Может ошибся художник? Но 

дело в том, что мысль о невежестве изобразителя допустима только в случае 

с простыми иллюстрациями, но никак не с иконой. Если обратиться к 

древней миниатюре, изображающей Невскую битву, то там отчетливо видны 

отличия между воюющими, следовательно, древним изображениям можно 

верить. Эта икона впоследствии породила теорию о том, что татаро-

монгольское иго – это большая гражданская война [2]. 

Что же могут рассказать сами монголы о своих великих предках? 

Оказывается,  государство Монголия появилось лишь в 1930-х гг., а его 

граждане до приезда большевиков не знали даже о существовании в их 

истории знаменитого завоевателя – Чингисхана. Да и вообще, до сих пор 

неизвестно истинное происхождение слова «могол». По мнению многих 

историков, оно пришло из греческого языка и означает «великий». 

Считается, что так называли вовсе не степных кочевников, а наших предков – 

славян.  

Современное развитие техники и научные достижения нашего времени 

позволяют не просто глубоко проникнуть в наше прошлое, но и получить 

информацию, в достоверности которой сомневаться не приходится. Так, 

последние результаты исследований в области генетики позволили 

произвести эксперимент, итоги которого гласили о том, что русские и татары 

находятся в наиболее близком родстве друг к другу, чем кто либо из них к 

монголам. Этим объясняются отрывки из летописей, которые описывают 

Темучина (Чигисхана) как светловолосого и голубоглазого, что в большей 

мере присуще славянской нации [4]. 

О татаро-монгольском иге не сохранилось ни одного документа на 

татарском или монгольском языке. По идее, археологи должны были найти 

множество ярлыков и писцовых книг, написанных завоевателями. Такие 

документы имеются, но все они на древнеславянском. Но помимо этих 

артефактов, должны были остаться руины городов Золотой Орды. По 

некоторым преданиям, Сарай – столица Орды, был богат золотом и имел 
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мощные стены, но археологи находят лишь остатки незначительных 

сооружений.  

В 1-м издании Британской энциклопедии 1771 г. об этой части Руси 

написано следующее: «Тартария, громадная страна в северной части Азии, 

граничащая с Сибирью на севере и западе: которая называется Великая 

Тартария. Те Тартары, живущие южнее Московии и Сибири, называются 

Астраханскими, Черкасскими и Дагестанскими, живущие на северо-западе от 

Каспийского моря называются Калмыкскими Тартарами и которые занимают 

территорию между Сибирью и Каспийским морем; Узбекскими Тартарами и 

Монголами, которые обитают севернее Персии и Индии и, наконец, 

Тибетскими, живущие на северо-запад от Китая…» Название Тартария 

произошло от имен богов древних славян Тарха и Тары. Чужеземцам наши 

предки представлялись: «Мы дети Тарха и Тары…». Поэтому иностранцы 

называли славян «Тархтары», это слово позже превратилось в  «Тартары», а 

Русь стали называть  Тартарией [1]. 

Еще одним опровержением служат суждения о том, что монголы в то 

время просто не могли организовать государства, так как специфика их 

хозяйственной деятельности просто не могла этого позволить. Также у них 

слабо развивалось оружейное дело, считается, что монголы не знали техники 

ковки доспехов. Некоторые современные историки считают, что «ордой» 

называлось княжеское войско, в состав которого входили и наемники, среди 

которых были и татары, а главой войска был хан. Кстати, это предположение 

объясняет значение имен темников, например, считается, что «Батый» 

произошло от вариаций слова «батя» (отец, как обычно прозывали 

предводителей войск на Руси). 

Имеются противоречия и в оценке ига. Нас учат, что оно было подобно 

рабству, а карательные походы кочевников приводили к еще большим 

разрушениям. Но сейчас эта мысль поставлена под сомнение, так как есть 

данные, повествующие о расцвете всех сфер общества в этот период. К тому 

же еще до прихода татар, русские земли подвергались разрухе из-за распрей 

и междоусобных войн князей. Именно в период татаро-монгольского 

владычества на Руси строится большинство храмов, и начинает налаживаться 

церковная иерархия. Историк Н.М. Карамзин отмечал, что в этот период 

русский язык стал более чистым и правильным. Нужно сказать, что даже по 

официальной версии Русь не была включена в состав Золотой Орды, а 

древнерусский язык оставался для нее государственным; помимо этого, 

завоеватели не насаждали иной веры [3]. 

Но если ига действительно не было, то о чем же рассказывают древние 

летописи. Версий много. Например, одна из них гласит, что под игом скрыто 

кровавое насаждение христианства на Руси. По другим предположениям иго 

– гражданская война, шедшая за власть. Существует версия, что татаро-

монгольское иго – фальсификация, большая авантюра западных хронистов: 

подобно тому, как была создана норманнская теория. Наиболее радикальная 

версия:  татаро-монгольское иго – война Руси и древнего Китая. 
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Итак, вопрос о том, было ли татаро-монгольское иго на Руси, является 

одним из самых важных и в то же время самых спорных. Ответ на него 

может поведать об интереснейших фактах нашего прошлого. Существует 

карта, созданная в 1670 г. в Париже и на которой обозначено государство 

«Великая Тартария». По этой карте в ее состав входили не только исконно 

русские земли, но и территории современной Западной Европы, Индии, 

Китая, Ирана, Японии и Америки. Вне всякого сомнения, если эта страна 

действительно существовала, то она являлась настоящей империей. 

Возможно, именно Россия в своем далеком прошлом была Великой 

Тартарией, а русские являлись моголами (великими). Мы – наследники 

древних славян и их традиций обязаны помнить о подвигах своего народа. В 

противном случае наши потомки никогда не узнают правду о тех, кто не раз 

предотвращал завоевание мира тиранами и кто боролся за мир во всем мире. 
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XVIII век считается временем расцвета культуры в Российской 

империи. В это столетие творили, пожалуй, самые известные и признанные 

поэты, художники, скульпторы, архитекторы, композиторы. Век 

Просвещения, «золотой век» – так называли время правления Екатерины II. 

Именно при ней был открыт самый известный в России, да и во всем мире, 

музей – Эрмитаж.  
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Идея строительства подобного рода музея пришла в Россию из-за 

рубежа. Одним из первых музеев в мире был Лувр. В его коллекции собраны 

тысячи различных экспонатов. Подобной идеей вдохновился еще Петр I. При 

нем был открыт первый российский музей – Кунсткамера. В нем были 

собраны уникальные коллекции предметов старины, раскрывающих историю 

и быт многих народов мира. Но, конечно же, этот музей известен всем своей 

коллекцией «уродцев».  Но, все же, с величием Эрмитажа его сравнивать 

трудно. 

 
Рис. 1. Здание Эрмитажа. 

 

Стоит отметить, что строительство главного здания Эрмитажа – 

Зимнего дворца – началось в 1754 г. еще при императрице Елизавете 

Петровне. Архитектором этого ансамбля был Бартоломео Франческо 

Растрелли. Здание Зимнего дворца выполнено в стиле русского барокко. Этот 

стиль в XVIII в. был наиболее популярен. Строительство велось долгие 

восемь лет и пришлось на конец правления Елизаветы Петровны и 

царствование императора Петра III [3]. Придя к власти, императрица 

Екатерина II, урожденная принцесса София-Августа-Фредерика Ангальт-

Цербская, начала широкомасштабное строительство Малого и Большого 

Эрмитажа. Именно к ее периоду царствования относится основание 

Эрмитажа, так как императрица массово приобретала собрания произведений 

искусства, которые и положили начало одному из крупнейших музеев мира. 

Годом основания Эрмитажа считается 1764 г. – год приобретения 

Екатериной II коллекции И.Э. Гоцковского. Изначально эта коллекция была 

собрана берлинским купцом для короля Пруссии Фридриха II. Однако 

неудачи Пруссии в Семилетней войне вынудили Фридриха II отказаться от 

покупки произведений искусства. Тогда Иоганн Эрнст Гоцковский, 

являвшийся крупной фигурой в торгово-промышленных кругах мира, 

основателем шелковой фабрики и Берлинского фарфорового завода, и при 

всем этом имевший финансовые обязательства перед Российской империей, 

предложил российской государыне приобрести у него картины в счет 
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погашения долга. Екатерина II приняла предложение, посчитав это ударом по 

самолюбию короля Пруссии. Также Екатерина Алексеевна хотела показать 

всем в выгодном ракурсе состояние российской казны,  пострадавшей в ходе 

войны меньше, чем казна Пруссии. Приобретенное собрание, прежде всего, 

характеризовалось неоднородным художественным уровнем, так как 

И.Э. Гоцковский не обладал серьезными познаниями в мировом искусстве. 

Оно насчитывало 225 картин, написанных преимущественно фламандскими 

и голландскими мастерами, наряду с несколькими полотнами итальянских 

художников XVII в. Среди лучших в коллекции были «Портрет молодого 

человека с перчаткой в руке» Франса Хальса и «Гуляки» Яна Стена [1, с. 26]. 

В 1764-1769 гг. по приказу Екатерины II началось строительство 

«Малого Эрмитажа», где императрица разместила коллекции картин и 

устраивала вечера – «малые эрмитажи». Это здание проектировалось двумя 

архитекторами. С 1764 г. строительством здания занимался архитектор 

Ю.М. Фельтен. По желанию императрицы он возвел двухэтажный корпус в 

стиле уходящего барокко и зарождающегося классицизма, который 

располагался рядом с парадной резиденцией – Зимним дворцом [3]. Позднее, 

в 1767-1769 гг., архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот возвел на берегу реки 

Невы павильон для уединенного отдыха с парадным залом, несколькими 

гостиными и оранжереей. Здание, оформленное в стиле раннего классицизма, 

отличалось строгими пропорциями, соразмерными архитектурным 

членениям Зимнего дворца. Ритм колоннады коринфского ордера, 

украшающей его второй ярус, выразительно подчеркивал художественное 

единство двух разностилевых зданий [3]. Северный и Южный корпуса были 

соединены расположенным на уровне второго этажа висячим садом, по 

сторонам которого были оборудованы галереи.  Именно коллекции в здании 

Малого Эрмитажа и положили основу огромному ансамблю, который 

сегодня именуется Государственным Эрмитажем. 

В 1771-1787 гг. по заказу императрицы Екатерины II для размещения 

дворцовых коллекций и библиотеки было возведено здание на берегу Невы 

рядом с Малым Эрмитажем, которое превосходило его по размерам и стало 

называться Большим Эрмитажем. Созданное архитектором Ю.М. Фельтеном 

трехэтажное здание органично вписалось в уже имеющийся дворцовый 

ансамбль. Строгость и простота облика Большого Эрмитажа соответствовали 

духу классицизма XVIII столетия. Фасад его был возведен на сочетании 

ритмов горизонтальных членений и вертикалей оконных проемов [3]. 

Преемники Екатерины II продолжали дело великой императрицы. В 

разные годы коллекции музея пополнялись различными экспонатами. Так, в 

XIX в. императором Александром I были приобретены 38 картин из 

коллекции потомков Жозефины Богарне – супруги императора Наполеона 

Бонапарта. К наиболее ценным приобретениям Эрмитажа принадлежат 

«Святое семейство» Андреа дель Сарто, две одноименные картины «Снятие с 

креста» кисти Рембрандта и Рубенса, серия полотен Клода Лоррена, 

посвященная времени суток, «Бокал лимонада» Терборха, «Завтрак» Метсю, 

«Ферма» Поттера. Собрание Эрмитажа обогатилось работами итальянской, 
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голландской, фламандской художественных школ. Большое значение для 

Эрмитажа имело приобретение четырех статуй Кановы: «Геба», «Парис», 

«Танцовщица» и «Психея и Амур». 

Брат Александра I, Николай I, не меньше своих предшественников 

заботился о статусе и процветании музея. Поэтому в 1852 г. им был создан 

Императорский музеум «Эрмитаж». Новый Эрмитаж – первое здание в 

России, построенное специально для размещения в нем художественных 

коллекций музея. Для строительства Императорского Эрмитажа Николай I 

пригласил немецкого зодчего Лео фон Кленце, стоявшего у истоков 

музейной архитектуры Европы. Воплощение в реальность проекта Лео фон 

Кленце было поручено архитекторам В.П. Стасову и Н.Е. Ефимову. Новому 

зданию присущи строгость и монументальность облика, что является одной 

из отличительных черт стиля историзма. Торжественное открытие первого в 

России художественного музея состоялось 5 февраля 1852 г. По этому 

помпезному случаю в Эрмитажном театре был дан спектакль, а в Просветах 

среди блеска освещения и сокровищ музея был устроен праздничный ужин, 

рассчитанный на шестьсот персон. Интересно отметить, что интерьеры музея 

сохранились до настоящего времени в почти неизмененном виде [2, с. 68]. 

Эрмитаж с каждым годом процветал. Каждый император вносил свою 

посильную лепту в развитие музейного комплекса. Коллекции известных 

всему миру художников заполняли бесконечные павильоны музея, 

скульптуры заполняли пустующие места в залах, многие архитекторы 

стремились внести что-то свое в строительство того или иного нового зала. 

Но, как и все музеи, Эрмитаж «переживал» и трудные времена. Начало 

Первой мировой войны в 1914 г. прервало нормальное функционирование 

музея. В августе этого года часть ценностей, в том числе Галерея 

драгоценностей, была перевезена в Москву. Однако Картинная галерея 

осталась на месте. В середине октября 1915 г. облик всем известного музея 

сильно изменился. Он на некоторое время превратился в госпиталь имени 

цесаревича Алексея Николаевича, который просуществовал до ноября 1917 г. 

После свержения императора Николая II Зимний дворец стал главной 

политической ареной в новой Российской республике. Однако, несмотря на 

близкую расположенность Эрмитажа к Зимнему дворцу, его не коснулись все 

события, которые происходили во дворце, так как музей был от него 

изолирован. 

Но революционные события нельзя сравнить с тем, что пришлось 

перенести музею в годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 г. 

началась Великая Отечественная война, и сотрудники музея вместе с 

добровольцами сразу же начали эвакуацию Эрмитажа на Урал. Но даже во 

время военных действий сотрудники Эрмитажа по-прежнему продолжали 

вести научную деятельность. В годы войны в здании музея были 

организованы бомбоубежища и подразделения гражданской обороны. Музей 

не раз подвергался бомбежкам и обстрелам. Но он выстоял, так же как 

выстоял и весь русский народ. И в 1945 г. после восстановительных работ 

Эрмитаж вновь открыл свои двери для посетителей [3]. 
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В 2014 г. Эрмитаж отметил свое 250-летие. За это долгое время музей 

приобрел поистине величественные масштабы. В его стенах размещены 

множество уникальных произведений искусства. В Государственном 

Эрмитаже состоит на учете 3106071 экспонат [3]. Это просто огромная 

цифра. Сотрудники музея говорят, что, если у каждого экспоната музея 

останавливаться хотя бы на одну минуту, то не хватит и двадцати лет. Кто 

побывал в этом великом месте, хочет вернуться назад, потому что атмосфера, 

которая царит в стенах Эрмитажа, поистине волшебная. Идя по бесконечным 

коридорам и переходам, видишь быт и убранство XVIII-XIX вв. Вот за углом 

огромная библиотека какого-нибудь графа или барона, вот кабинет министра, 

вот тронный зал, а вот императорские покои. Всю эту красоту, от которой 

перехватывает дыхание, описать словами просто невозможно. Это нужно 

видеть своими глазами, нужно чувствовать сердцем. Кто хоть раз посещал 

это чудесное место, не забудет уже никогда чудесные минуты, проведенные в 

другом мире – в мире прошлого. 
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Описывая Ракитянский край, невозможно обойти стороной одного из 

влиятельных княжеских родов – Юсуповых, оставивших неизгладимый след 

в истории России. Мы привыкли, изучая родной край, обращаться к его 

истории, и очень мало внимания уделяем культурным и природным 

особенностям тех или иных известных мест, какими является для ракитянцев 

Юсуповский дворец и парк. Ведь парки в сохраненных усадьбах интересны 

не только тем, что демонстрируют примеры садового и паркового искусства, 

но и тем, что помогают лучше понять характер, привычки, семейные 
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традиции многих поколений, для которых они были неотъемлемой частью 

дома. Не простое созерцание, а именно прикосновение к историческому и 

культурному наследию, придает ощущение сопричастности к истории своей 

страны. Далекое прошлое приближается, а история оживает. Изучение 

парков, старинных усадеб позволит зафиксировать действительное состояние 

их природных ландшафтов и ближе познакомиться с историческим и 

природным наследием своей Родины. Именно о таком памятнике, который 

сохранился практически в первозданном виде на территории поселка 

Ракитное (Ракитянского района Белгородской области) пойдет речь.  

Ракитное несколько веков принадлежало роду князей Юсуповых. На 

ракитянской земле Юсуповы успели построить дворец, железнодорожную 

станцию, кирпичный завод, школу и разбить парк, оставив нам прекрасное и 

незабываемое архитектурное и природное наследие.  

Юсуповский дворец 
Дворец был построен в 1846 г. крепостными князя Бориса Николаевича 

Юсупова. Над его проектом работали талантливые столичные архитекторы. 

Часть чертежей для дворца выполнил выдающийся итальянский архитектор 

Дэнакалио Флоренти, чьи работы украшают улицы и площади Санкт-

Петербурга. В дворцовом комплексе Юсуповых наибольший интерес 

представляет главный дом – один из многих дворцов, построенных 

Юсуповым в России.  

 
Рис. 1. Памятник архитектуры. Бывший дворец князей  Юсуповых. 

 

В Ракитном князья бывали ежегодно. Последние представители рода 

Юсуповых, согласно распорядку, осенью жили в Ракитном. Здесь они 

занимались верховой ездой, охотой, ловили рыбу в прудах. 

Парк Юсупова – природный памятник района 
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В истории России есть немало замечательных примеров сохранения 

живой природы в местах проживания людей. В этом отношении старинные 

усадьбы и сложившиеся вокруг них давние традиции очень поучительны и 

демонстрируют тесную связь человека с природой. Действительно, каждая 

усадьба имеет свой парк, которому уделялось не меньшее внимание, чем 

дворам и усадебным постройкам. Для формирования усадебных парков 

приглашались известные архитекторы, которые часто старались сохранить 

элементы естественных природных сообществ. 

В километре к северо-западу от центра поселка Ракитное расположен 

пейзажный парк-памятник садово-паркового искусства середины XIX в. – 

образец умелого использования ландшафта местности с эффективной 

системой каскадных прудов. Он занимает площадь около 35 га и является 

одним из крупнейших парков на территории Белгородской области. Весь 

парк зарос молодняком, а на его склонах имеются овраги. В северной части 

парка расположилось лесничество. 

 
Рис. 2. Каскад прудов на современной территории дворца. 

 

Само местоположение парка очень интересно – он находится на 

возвышенном месте – мысовидном холме, подножие которого охвачено с 

юго-запада, и юго-востока вытянутыми прудами-запрудами. Запруды 

искусственно с помощью трёх дамб устроены несколько юго-восточнее, на 

небольшой речке, впадающей в реку Ракиту. Образованная таким образом 

цепь каскадных прудов общей протяжённостью около 1,5 км является 

доминирующим композиционным компонентом и главным украшением 

парка. 

Основу озеленения парка составляют старинные деревья. В парке 

сохранилось более 100 деревьев, возрастом от 120 до 150 лет. Растут они в 

основном вдоль довольно большого лабиринта парковых дорожек.  Сеть 

парковых дорожек достаточно разветвлена и расположена на склоне по 

берегу прудов и по его вершине. Много на территории парка и 
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закольцованных маршрутов. Дорожки проходят по дамбе, ведя в парк от 

подъездной дороги, которая расположена вдоль восточной границы парка. 

Парк Юсуповых – прекрасный природно-исторический памятник, в 

настоящее время используется как зона отдыха для населения посёлка 

Ракитное. Своей красотой, неповторимостью он привлекает много людей. 

Ракитянцы ценят красоту, которая досталась им в наследство. Совсем 

недавно парк стал преображаться: плотина, превратилась в роскошные 

тротуарные дорожки, плиткой выложены места для будущих лавочек, 

разбиты клумбы и газоны, склон от арматурного завода обложили 

природным камнем. Молодые деревца посажены аккуратно, подвязаны.  

Парк конечно преобразился, но работы на этом не закончились. 

Администрацией посёлка планируется в 2017 г. возвести арку у входа в парк, 

установить памятник князю Юсупову, провести дополнительное освещение, 

собираются построить небольшой каскадный водопад, пустить в пруд 

малька, оборудовать места для рыбной ловли, семейного отдыха.  

Все мы призваны помнить историю своего края и формировать у 

людей, особенно у молодого поколения, интерес к памятникам природы, 

воспитывать бережное отношение к ним и широко использовать для 

воспитания патриотических чувств и общенациональной гордости!   
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2016 год…9 мая страна отметила 71-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Это событие вызывает разнообразные чувства: с одной 

стороны – это радость и гордость за подвиг русского народа, с другой – 

скорбь по погибшим в эти страшные дни. Мы должны свято беречь память о 

каждом дне той страшной войны, переполненном немыслимым накалом 

борьбы, беспредельным мужеством советского солдата, их бесчисленными 

ежедневными жертвами. 

Сегодня наш мир очень хрупок. В разных точках мира господствует 

хаос, война, голод, и создается впечатление, что человечество не усвоило 

уроков истории. Но тут же встает вопрос: как может народ усвоить историю, 

когда она очень часто искажается и переписывается разными правителями. 

Некоторые государства стараются переписать мировую историю. Западная 

молодежь считает, что победу во Второй мировой войне одержала коалиция 

западных государств, а вклад СССР в эту победу минимален. Нас пытаются 

убедить, что СССР выступал в качестве агрессора, упуская тот факт, что 

наша страна подверглась внезапному и жестокому нападению. Мы не 

должны допустить искажения истории, и поэтому в нашей стране учредили 

акцию «Бессмертный полк», в ходе которой ее участники несут 

фотопортреты родственников, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Бессмертный полк всколыхнул волну памяти о героях Великой 

Отечественной войны: ветеранах армии и флота, тружениках тыла и 

партизанах, узниках фашистских лагерей, блокадниках, бойцах 

сопротивления... Обо всех тех, кто внес свой личный вклад в общее дело 

Победы над фашизмом. 

Ещё до появления названия «Бессмертный полк» такие же по 

содержанию акции проходили и в других городах страны. Самая ранняя из 

известных – в 1965 г. учащиеся новосибирской школы № 121 прошли по 

улицам города с фотографиями ветеранов. 

История Бессмертного полка началась в 2007 г. Накануне 9 мая 

удивительный сон приснился Геннадию Иванову, председателю Совета 

ветеранов батальона полиции по Тюменской области. Он увидел своих 

земляков, проходящих с портретами ветеранов войны по одной из площадей 

города. Заметка «Семейный альбом на параде», опубликованная в 

«Тюменских известиях» 8 мая 2007 г., рассказала об этой акции, тогда еще 

безымянной. А в День Победы Геннадий Кириллович взял фотографию 

своего отца и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, пронес ее 

по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков 

вышла уже большая колонна, акция получила название «Парад 

Победителей». 

Через два года такие парады прошли более чем в 20 регионах нашей 

страны. В Москве в 2010 г. и 2011 г. на Поклонной горе провели акцию 

«Герои Победы – наши прадеды, деды!», на которую вышли с портретами 

своих дедов и прадедов московские школьники вместе с родителями. 
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Датой рождения шествия стало 9 мая 2012 г., когда в городе Томске по 

центральной улице города прошли более 6 тысяч человек, пронеся более 

двух тысяч фотопортретов участников Великой Отечественной войны. Его 

инициатором стали журналисты Томской медиа-группы, которых 

поддержали жители города. 

Дальнейшее освещение в региональных и федеральных СМИ привело к 

тому, что популярность идеи, предложенной создателями акции, резко 

выросла. В декабре 2012 г. желание организовать акцию у себя высказали 

15 городов России, включая такие города-миллионники, как Москва, 

Волгоград, Красноярск, Новосибирск и Нижний Новгород. 

 9 мая 2013 г. уже более чем в 120 городах и селах России, а также 

Украины, Казахстана и Кыргызстана прошел «Бессмертный полк». В ряде 

городов количество участников достигало 20 тысяч человек. 

В январе 2014 г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало 

межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк». 

К Полку присоединяются Республика Беларусь и Израиль. Количество 

городов-участников акции выросло до 500. В рядах бессмертного полка 

вышло более полумиллиона человек. 

Идея Бессмертного полка всколыхнула страну, её подхватили и наши 

соотечественники, волею судьбы оказавшиеся за рубежом. В год 70-летия 

Победы Бессмертный полк объединил более 20 стран мира. Многие впервые: 

Армения, Великобритания, Испания, Сербия, Черногория, Чехия, ЮАР... В 

России день празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. в России прошла беспрецедентная по 

своим масштабам акция «Бессмертный полк». Она стала народной частью 

Парада Победы и объединила в своих рядах более 12 миллионов человек. 

Только в столице в шествии приняло участие более полумиллиона человек, 

во главе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, 

который нес фотографию своего отца-фронтовика. 

Совсем недавно прошел «Бессмертный Полк» в четвертый раз. 

Шествие Бессмертного полка прошло по всем 85 регионам страны – от 

больших городов до малых сёл. Всего на шествие Бессмертного полка в 

России вышло 16 млн. человек. В Москве на шествие вышли более 700 тысяч 

человек, в Санкт-Петербурге по Невскому проспекту прошагали более 

500 тысяч питерцев. В большинстве городов, не первый раз участвующих в 

шествии, количество участников увеличилось в разы. В 2015 г. в Севастополе 

вышли на шествие 7 тысяч горожан, в этом – уже 16 тысяч. В Орле было 

около 3 тысяч человек, в этом году – в три раза больше. Такая же динамика в 

Красноярске, который собрал 20 тысяч человек, в Волгограде – 48 тысяч, в 

Екатеринбурге – 50 тысяч вместо 15 в прошлом году. В Пензе шествие за год 

выросло более чем в пять раз, с 2 до 11 тысяч человек. В родном для меня 

Белгороде участников шествия стало в семь раз больше – 35 тысяч. 

Участие в акции «Бессмертный Полк» - это непередаваемые эмоции. 

Фотографии героев той страшной войны нескончаемой живой рекой 

протекают по улицам городов. И быть частью этой реки – большая 
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ответственность и благодарность нашим предкам. Идти в рядах Полка – это 

наша дань памяти героям самой страшной войны в истории человечества. 

«Бессмертный полк России» шагает в будущее, опираясь на великое 

прошлое. Его задача – увековечивание подвига солдат Великой 

Отечественной войны, сохранение памяти о доблести и героизме народа, 

осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности 

поколений. А главное – возвращение чувства сопричастности человека и его 

семьи истории Родины. Мы должны помнить: новая война начинается тогда, 

когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Наш долг – 

сохранить и защитить память о наших героях! 

9 Мая в родном Белгороде повсюду звучит музыка – песни военных 

лет, песни о войне современных исполнителей. Но внутри меня все замирает 

только при одной. И даже сейчас я слышу эту мелодию: «Этот День Победы 

порохом пропах, этот праздник с сединою на висках, это радость со слезами 

на глазах…». Хочу откровенно признаться – эта Победа для меня 

действительно радость. Я из той молодежи, которая бережет память о 

прошлом, которая помнит о людях, отдавших свои жизни, потому что я 

воспитана на традициях семьи, пережившая военное лихолетье. Для моей 

семьи 9 мая – ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК! Одна из   самых важных причин 

победы в войне – это героизм русских солдат и тыловиков. Мое мнение 

таково – войны не хочет никто. Так пусть в России не будет четвертого 

ратного поля, а танки стоят только на пьедесталах. Пусть сердце каждого из 

нас наполняется гордостью за бойцов-защитников и тыловиков земли 

русской! Поклонимся великим тем годам! 

 
Рис.1. «Бессмертный полк» в Белгороде 9 мая 2016 г. 
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Рис. 2. Наш бессмертный отряд в общем строю в шествии «Бессмертный 

полк» в Белгороде. 
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Жуков Георгий Константинович – советский полководец, 

государственный и военный деятель, один из строителей Вооруженных Сил 

СССР, Маршал Советского Союза. 

Родился 19 ноября 1896 г. в деревне Стрелковка  в семье крестьянина. 

В 1907 г. окончил три класса церковно-приходской школы. Работал в 

крестьянском хозяйстве, после в кожевенной мастерской в Москве. 

Служил в Русской императорской армии с 1915 г., участник Первой 

мировой войны с сентября 1916 г. Дослужился до звания младшего унтер-

офицера в кавалерии, был тяжело контужен в боях в октябре 1916 г. 

Награжден Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степеней. 

Призван в армию 7 августа 1915 г. в Малоярославце, отобран в 

кавалерию. После обучения на кавалерийского унтер-офицера в конце 

августа 1916 г. попал на Юго-Западный фронт в 10-й Новгородский 

драгунский полк. За захват немецкого офицера награждён Георгиевским 

крестом 4-й степени. В октябре получил тяжёлую контузию, после которой, 

вследствие частичной потери слуха, направлен в запасной кавалерийский 

полк. За ранение в бою удостоился второго Георгиевского креста, на этот раз 

3-й степени. Командовал взводом и эскадроном. Член КПСС с 1919 г. Затем 

командир кавалерийского полка – по май 1930 г., командир кавалерийской 

бригады – по февраль 1931 г., помощник инспектора Инспекции кавалерии – 

по март 1933 г., командир кавалерийской дивизии – по июль 1937 г. В 1939 г. 

командовал особым корпусом, а затем армейской группой войск в сражении 

с японскими войсками на реке Халхин-Гол (Монголия). В январе – июле 

1941 г. начальник Генштаба. 

В 1936 г. в аттестации отмечалось, что его «дивизия в боевой 

подготовке вышла на первое место в округе... Волевой командир, 

инициативен и решителен, эти качества прививает комсоставу дивизии. 

Хороший организатор, твердо держит в своих руках управление дивизии». 

Г.К. Жуков назначается командиром кавалерийского корпуса (по июнь 

1938 г.), заместителем командующего Белорусским военным округом по 
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кавалерии (июнь 1938 г. – июнь 1939 г.) и командиром особого корпуса 

(июнь-июль 1939 г.). 

Служебному продвижению Жукова способствовала острая нехватка 

командирских кадров после широких репрессий в армии во второй половине 

1930-х гг., а также то, что нарком обороны Климент Ворошилов 

покровительствовал офицерам-кавалеристам. В июне 1939 г. нарком 

отправил его командовать советскими войсками в Монголии. Встав во главе 

советского особого корпуса, Жуков разгромил японские войска в сражениях 

на Халхин-Голе, за что получил звание Героя Советского Союза. Так он 

впервые проявил себя талантливым, но жестоким военачальником. «…Война 

есть война, - заявил он в ходе обсуждения операции, - и на ней не может не 

быть потерь… и эти потери могут быть крупными». 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) занимал посты 

начальника Генерального штаба РККА (февраль-июль 1941 г.), члена Ставки 

Главного командования (с 23 июня 1941 г.), Ставки Верховного 

Командования (с 10 июля 1941 г.), Ставки Верховного Главнокомандования 

(с 8 августа 1941 г.), командующего Ленинградским фронтом (с 14 сентября 

1941 г.), командующего Западным фронтом (с 10 октября 1941 г.), с 

26 августа 1942 г. являлся заместителем Верховного Главнокомандующего, с 

27 августа 1942 г. – первый заместитель народного комиссара обороны 

Союза ССР, командовал фронтами: Резервным, Ленинградским, Западным 

(одновременно был главкомом Западного направления), 1-м Украинским, 1-м 

Белорусским. 

В мае 1940 г. Жуков был вызван в Москву, принят Сталиным и 

произвел на него хорошее впечатление. Получил назначение на должность 

командующего крупнейшим в стране Киевским военным округом, а после 

ряда удачных маневров, успешного выступления на совещании высшего 

командного состава армии о «характере современной наступательной 

операции» и военно-стратегической игры Сталин назначил Жукова 

начальником Генерального штаба. Находясь на этом посту, Жуков 

неоднократно предупреждал «вождя» об угрозе военного удара со стороны 

Германии. Генштаб разработал план превентивной военной операции против 

германских войск. Однако к отражению германского нападения 22 июня 

1941 г. советская армия оказалась не готова. 

После начала боевых действий в июне 1941 г. Жуков был немедленно 

направлен на Юго-Западный фронт как представитель Ставки Главного 

командования. Но, несмотря на завязавшиеся тяжелые бои, сдержать 

продвижение германских войск не удалось. 26 июня Сталин вызвал Жукова в 

Москву и поручил организовать оборону на Западном фронте, преградив 

германским армиям путь на Москву. Однако и на этом направлении 

стремительное германское наступление продолжалось. Командующий 

Западного фронта генерал Д. Павлов был смещен и расстрелян. Сталин 

устроил разнос высшим военным работникам, включая Жукова. Чтобы 

предотвратить окружение советских войск на Украине, Жуков предложил 

29 июля отвести их за Днепр и оставить Киев. Значительные успехи 
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советских войск под Москвой в декабре 1941 г. привели к активному 

наступлению Красной Армии по всему фронту. Но уже в январе 1942 г. оно 

стало захлебываться из-за усилившегося сопротивления немецких войск, из-

за перебоев с подкреплениями и боеприпасами у Красной Армии, из-за 

переоценки Ставкой достигнутых успехов. Потери в относительно 

малорезультативной Ржевско-Вяземской операции составили 776889 человек 

– 73,3% от численности войск к началу операции. 

В течение 1943 г. Жуков координировал действия фронтов в операции 

«Искра» при прорыве Ленинградской блокады. После прорыва блокады 

Жуков проводит операцию «Полярная Звезда» с целью разгрома немецкой 

группы армий «Север», освобождения Ленинградской области и создания 

предпосылок для успешного наступления в Прибалтику. Операция 

завершилась полным провалом, а советские войска понесли тяжёлые потери. 

18 января 1943 г. Жукову было присвоено звание Маршала Советского 

Союза. Он стал первым маршалом СССР с начала войны. Непосредственно 

Жуков (с 5 июля 1943 г.) в ходе оборонительного и наступательного этапов 

Курской битвы координировал действия Западного, Брянского, Степного и 

Воронежского фронтов. 

После смерти Ватутина Сталин приказал Жукову возглавить 1-й 

Украинский фронт. Войска под командованием Жукова провели в марте-

апреле 1944 г. наступательную Проскуровско-Черновицкую операцию и 

вышли к предгорьям Карпат. 10 апреля 1944 г. Маршал Г.К. Жуков был 

удостоен высшей военной награды – ордена «Победа» за № 1. 

На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт, руководимый 

маршалом Жуковым, совместно с 1-м Украинским под командованием 

Конева провели Висло-Одерскую операцию (12 января – 3 февраля 1945 г.), в 

ходекоторой советские войска освободили Варшаву (17 января 1945 г.), 

рассекающим ударом разгромили группу армий «А» генерала Й. Харпе и 

фельдмаршала Ф. Шернера.  

Несмотря на то, что фронт Жукова перешёл в наступление на два дня 

позже соседнего 1-го Украинского, темпы наступления 1-го Белорусского 

фронта настолько превысили темпы наступления соседних двух фронтов, что 

это привело к оголению флангов на 100-150 км с севера и с юга от передовых 

частей. Ширина фронта к исходу 31 января достигла 500 км. 

В итоге, маршал Георгий Константинович Жуков завершил ВОВ 

масштабной берлинской операцией. 8 мая 1945 г., в Берлине он принял от 

немецкого фельдмаршала В. Фон Кейтеля полную капитуляцию фашисткой 

Германии, а 5 июня 1945 г. Г.К. Жукову был вручен высший военный орден 

США от генерала Эйзенхауэра. Удостаивался легендарный маршал и других 

иностранных наград, например, в том же году, в Берлине фельдмаршал 

Монтгомери вручил ему большой Крест рыцарского ордена 1-го класса. 

24 июня 1945 г. маршал Союза Советских Социалистических 

Республик Жуков Георгий Константинович принял знаменитый Парад 

Победы в Москве. Его военная карьера продолжилась и после победы. В 

1946 г. он главнокомандующий сухопутными войсками, а также замминистра 
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обороны. После этого, по обвинению в превознесении своей роли в ходе 

войны и незаконном присвоении трофеев маршала Жукова сняли с 

должностей и назначили командующим войсками Уральского и Одесского 

военных округов. 

После смерти Сталина, маршал был восстановлен во всех должностях, 

затем назначен на пост Министра Обороны Советского Союза. В 1957 г. его 

сняли с этого поста и отправили в отставку. Умер маршал Георгий 

Константинович Жуков 18 июня 1978 г. Похоронили героя у Кремлевской 

стены на Красной площади. 
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9 мая 2016 г. наша страна отпраздновала 71-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. В этот день российский народ не только 

чествовал ветеранов-победителей, но и вспоминал трагические события 

самой кровопролитной войны в нашей истории. В этой связи будет полезной 

и эта небольшая статья, рассказывающая о том, как начиналась война с 

фашизмом, какую роль сыграл Сталин, как руководитель страны и как 

Главнокомандующий вооруженными силами, какие тяготы и лишения 

принесла нам война, и что пришлось вынести на своих плечах народу-

победителю. 

К июню 1941 г. фашистская Германия и ее союзники захватили почти 

всю Европу. Под руководством Гитлера был разработан чудовищный план 

«Барбаросса», цель которого состояла в молниеносном разгроме советских 

вооруженных сил и оккупации европейской части Советского Союза. 

Дальнейшие планы предусматривали полное уничтожение СССР. Для этого 

на восточном направлении вблизи от советско-германской границы были 

сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий ее союзников: 

Финляндии, Румынии и Венгрии. Они готовились нанести удары сразу по 

трем стратегическим направлениям: центральному (Минск – Смоленск – 

Москва), северо-западному (Прибалтика – Ленинград) и южному (Украина – 
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Черноморское побережье Кавказа). Захват европейской части СССР Гитлер 

планировал завершить к осени 1941 г.  

Осуществление плана «Барбаросса» началось внезапным нападением 

(без объявления войны) на рассвете 22 июня 1941 г. В заявлении Советского 

правительства от 22 июня 1941 г. говорилось: «Сегодня, в 4 часа утра, без 

предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления 

войны, германские войска напали на нашу страну… Наше дело правое. Враг 

будет разбит. Победа будет за нами» [3, c. 260-261]. Массированные 

бомбардировки, атаки танковых корпусов позволили гитлеровской армии 

вторжения уже в первые дни войны продвинуться вглубь советской 

территории на десятки, а в некоторых местах и на сотни километров. 

Стремительное наступление германских войск и их союзников объяснялись 

многими факторами как объективного, так и субъективного характера. Среди 

них: 

– фашистская Германия имела совокупную экономическую и военную 

мощь стран Европы; 

 – гитлеровское командование и войска имели опыт ведения 

современной войны с использованием танков и авиации; 

– техническое оснащение вермахта значительно превосходило 

советские вооруженные силы (по танкам, самолетам, средствам связи, 

боевым кораблям и т.д.);  

– просчеты советского военного командования во главе с 

И.В. Сталиным. 

Стремительное продвижение войск Гитлера по территории СССР 

потребовало от государства принятия энергичных и действенных мер по 

переводу всей страны с  мирного на военное положение. Поэтому уже в 

первые дни войны с фашистской Германией происходит мобилизация всех 

людских  и других ресурсов, всей мощи страны с её огромной территорией 

для отпора врагу. Главная задача советской политической системы в 1941-

1945 гг. состояла в мобилизации  всех сил и ресурсов на разгром врага. «Всё 

для фронта, всё для победы!» – этот широко известный лозунг стал главным 

в функционировании государственных органов, работе предприятий, всех 

тружеников тыла. 

23 июня 1941 года по решению высших государственных, партийных и 

военных органов для руководства военными действиями против агрессора 

была образована Ставка Главного командования.  В нее вошли секретарь ЦК 

ВКП (б), Председатель СНК СССР И.В. Сталин, заместитель Председателя 

СНК  К.Е. Ворошилов, заместитель наркома обороны, начальник 

Генерального штаба Г.К. Жуков, главнокомандующий военно-морскими 

силами адмирал Н.Г. Кузнецов и некоторые другие военачальники. 

Возглавил Ставку Главного командования народный комиссар обороны 

маршал  С.К. Тимошенко. 

30 июня 1941 г. создаётся Государственный Комитет Обороны (ГКО) 

во главе со Сталиным, которому официально передавалась вся полнота 

власти в СССР. ГКО  представлял собой высший законодательный и 
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распорядительный орган. В состав ГКО вошли секретарь ЦК ВКП (б), 

председатель Совнаркома СССР И.В.Сталин (председатель ГКО), 

заместитель председателя СНК СССР, народный комиссар иностранных дел 

В.М. Молотов (заместитель председателя ГКО), заместитель председателя 

СНК СССР, председатель Комитета Обороны при СНК маршал Советского 

Союза К.Е. Ворошилов, нарком НКВД Л.П. Берия, кандидат в члены 

Политбюро ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков. Позднее в состав Государственного 

Комитета Обороны были введены Н.А. Булганин, Н.А. Вознесенский, 

Л.М. Каганович, А.И. Микоян. Решения ГКО были обязательны для всех 

государственных, советских и партийных органов в центре и на местах, а 

также для частей, соединений и объединений Красной Армии и Флота. 

Постановления Государственного Комитета Обороны имели силу законов 

военного времени.  

10 июля 1941 г. по решению Государственного Комитета Обороны с 

целью улучшения оперативного руководства войсками создаются Главные 

командования стратегическими направлениями:  

– группа  войск северо-западного направления под  командованием 

К.Е. Ворошилова;     

– группа войск западного направления под командованием 

С.К. Тимошенко;  

– группа войск юго-западного направления  под командованием 

С.М. Будённого.   

    На оккупированных врагом советских территориях с лета 1941 г. 

стали создаваться партизанские отряды и подполья. В конце 1941 г. в 

структуре штабов фронтов и армий были образованы подразделения по 

руководству партизанским движением, которое принимало всё больший 

размах. В мае 1942 г. Государственный Комитет Обороны  создал при Ставке 

Верховного Главнокомандования Центральный штаб партизанского 

движения. Начальником Центрального штаба был назначен 

П.К. Пономаренко. 6 сентября 1942 г. ГКО назначил главнокомандующим 

партизанским движением маршала К.Е. Ворошилова.  

В вину Сталину, как руководителю государства, историки, политологи 

и правоведы ставят следующие деяния, совершенные накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

1. Сталин  обезглавил армию и флот накануне войны с Германией. 

По его указаниям было репрессировано 40 тысяч офицеров, генералов и 

маршалов; им на смену пришли офицеры, которые не имели ни должных 

знаний, ни боевого опыта. Такая кадровая «ротация» могла быть только на 

руку противнику.    

2. Сталину, как и высшему военному руководству, было точно 

известно от разведчика Рихарда Зорге и из других источников о том, что 

Германия собирается напасть на Советский Союз 22 июня 1941 г.  Однако 

Сталин, опираясь на Пакт о не нападении, подписанный в 1939 г. с 

гитлеровской Германией, надеялся, что в июне 1941 г. этого не произойдет. 

Просчёты Сталина в определении даты войны с Германией, лишили страну 
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возможности подготовить  к ней армию и флот. Из-за неготовности  СССР  к 

отражению внезапного  нападения фашистской Германии  наша страна 

потеряла в первые дни войны на западном направлении более половины 

авиации, треть танков и артиллерии.  

3. Не мог Сталин представить себе и всю полноту военной 

катастрофы, надвигавшейся на страну в первые недели войны. Судя по его 

действиям и скоропалительным решениям, принятым приказам и 

директивам, кадровой чехарде и репрессиям в отношении высшего 

командного состава, Сталину казалось, что достаточно устрашающей 

директивы, приказа, замены генералов и маршалов отступающих армий, и 

фашисты будут остановлены.  

4. На первом этапе войны в силу недостаточной подготовленности 

страны к отражению гитлеровской военной агрессии огромные территории 

европейской части Советского Союза, где до войны проживало свыше 

70 миллионов человек, оказались оккупированными немецко-фашистскими 

войсками.  

5. Свыше 26 миллионов [2, c. 405] советских людей погибли на фронте, 

в тылу, в фашистских лагерях, в партизанских отрядах, добывая ценой своей 

жизни Великую Победу. Определенная часть этих, порой не оправданных 

людских потерь лежит на Сталине, которому с началом войны принадлежала 

вся полнота государственной власти. Таким образом, за сталинские ошибки и 

просчеты наш народ заплатил дорогую цену, цену человеческих жизней.  

Вместе с тем необходимо отметить,  что под руководством Сталина в 

начальный период Великой Отечественной войны государственными 

органами принимались экстренные меры по восполнению понесенных 

потерь, перевооружению армии и флота, снабжению вооруженных сил всем 

необходимым для ведения боевых действий с немецко-фашистскими 

войсками. 

19 июля 1941 г. Сталин назначается наркомом обороны, а  8 августа 

1941 г. одновременно и Верховным Главнокомандующим. Ставка Главного 

командования преобразуется в Ставку Верховного Главнокомандования. В ее 

состав были включены Г.К. Жуков, Б.М. Шапошников, Н.Г. Кузнецов, 

К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов. Члены Ставки Г.К. Жуков, 

Б.М. Шапошников в своих мемуарах отмечали, что Главнокомандующий 

зачастую не хотел слушать их возражения, был вспыльчив, а порой просто 

груб. Многие генералы боялись высказать собственное мнение, опасаясь 

репрессий.  

Факты свидетельствуют, что Сталин, к сожалению, отдавал не всегда 

продуманные приказы о наступлениях против превосходящих сил 

противника. Эти наступления по его указанию проводились зачастую без 

необходимой артиллерийской подготовки, без поддержки авиации. В 

результате советские войска несли ничем не оправданные потери. Сталин, 

например, категорически отвергал предложения Генерального штаба об 

отводе войск из-под Киева в сентябре 1941 г. Несвоевременность отдачи 

такого приказа командованию Юго-Западного фронта обернулось для страны 



142 

большой трагедией. Потери советских войск, попавших в окружение под 

Киевом, составили свыше 452 тысячи человек личного состава и большое 

количество военной техники и снаряжения. 240 тысяч советских солдат, 

офицеров и генералов попали в плен [4, c. 125].  

Из-за ошибок Главнокомандующего только за первые три недели 

войны Советский Союз потерял почти 800 тысяч солдат и офицеров, тогда 

как потери фашисткой Германии составили около 100 тысяч человек [2, 

c. 385, 389]. В ходе летних боев около 3 миллионов советских солдат и 

офицеров оказались в фашистском плену. Только в двух фашистских 

«котлах» (под Брянском и Ельней) в плен попали около 688 тысяч советских 

бойцов и командиров, а из окружения удалось вырваться менее 85 тысяч 

военнослужащих [3, c. 267]. 

По прямому указанию Главнокомандующего Сталина, не  видевшего 

других выходов из создавшейся ситуации на фронтах, в июле 1941 г. были 

расстреляны генералы Д.Г. Павлов, А.А. Коробков, Н.А. Клич и 

А.Г. Григорьев, как «не справившиеся с руководством вооружённой 

борьбой». Вслед за расправой над командованием Западного фронта Сталин 

учинил расправу над командованием Северо-Западного фронта. Многие 

генералы этого направления по указанию вождя также были расстреляны. В 

июле 1941 г. в застенках Лубянки оказался заместитель наркома обороны, 

бывший командующий Ленинградским военным округом генерал армии 

К.А. Мерецков. Но у кого-то из сталинского окружения  все же хватило ума  

не  расстрелять  под горячую руку этого талантливого полководца. 

Повторилась судьба видного советского военачальника К.К. Рокоссовского, 

репрессированного по обвинению в преступных связях с польской и 

японской разведками. Генерал два с половиной года отсидел в сталинских 

застенках, а затем по недоказанности был отпущен на свободу перед самой 

войной. В трудный для страны начальный период отражения фашистской 

агрессии К.К. Рокоссовский (11 июля 1941 г.) был назначен вместо 

арестованного генерала А.А. Коробкова командующим 4-й армией Западного 

фронта, части которого попали в окружение под Смоленском. Ему выделили 

группу офицеров, радиостанцию и два автомобиля; остальное он должен был 

добирать сам: останавливать и подчинять себе остатки  16-й, 19-й и 20-й 

армий, отступавших из смоленского котла. 

12 сентября 1941 г. Сталин издал известную директиву о создании 

заградительных отрядов из частей НКВД. Эти специальные формирования  

получили  приказ предпринимать действенные меры в случае отступления 

советских частей и подразделений, задерживать трусов и паникеров, 

предавать их суду военного трибунала.  

21 сентября 1941 г. Сталин подписывает приказ о статусе заложников, 

взятых фашистами  из числа мирных граждан. Они были приравнены к 

«пособникам врага» и подлежали уничтожению, как предатели [3, c. 266-

267]. Сталин, сидевший в укреплённой Москве, окружённый охраной, не мог 

представить себе, как старики, женщины и дети без оружия могли 

сопротивляться приказам немецких автоматчиков. 
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В том же ряду стоит и известный приказ наркома обороны № 227 от 

28 июля 1942 г., предписывавший военному командованию создавать 

штрафные батальоны (по 800 человек), чтобы дать возможность 

провинившимся командирам и политработникам «искупить кровью свои 

преступления против Родины». Одновременно нарком приказывал военным 

советам фронтов предавать военному суду командующих армиями, 

командиров и комиссаров корпусов и дивизий, «допустивших самовольный 

отход войск с занимаемых позиций без приказа». Кроме того, Сталин 

приказывал «формировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных 

заградительных отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в 

непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники 

и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и 

трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед 

Родиной…». Одновременно нарком  приказал военным советам фронтов 

предавать военному суду командующих армиями, командиров и комиссаров 

корпусов и дивизий, «допустивших самовольный отход войск с занимаемых 

позиций без приказа» [4, c. 138]. 

Таким образом, факты свидетельствуют о том, что Сталин, не имея 

военного образования, в отсутствии опыта руководства военными 

операциями, игнорируя рекомендации профессионалов, отдавал такие 

приказы в качестве Главнокомандующего, которые приводили к 

неоправданным потерям сотен тысяч солдат и офицеров. При более 

грамотном командовании войсками этих потерь можно было бы избежать. 

Нужно помнить и о том, что нельзя приписывать победы всего народа только 

руководителю страны, который к тому же совершил много ошибок.   
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В тысячелетней истории России немало и светлых и темных сторон. Ею 

управляли тираны и деспоты, реформаторы и консерваторы, тонкие ценители 

прекрасного и жестокие палачи, блистательные полководцы и бездарные 

себялюбцы. Одной из выдающихся личностей был Петр I Великий. Его 

реформы и преобразования вызывали двоякое отношение, одни поклонялись 

ему, называя «боговдохновенным монархом», другие же предавали анафеме 

как Антихриста. Единого мнения о нем нет ни у кого, будь то ученые – 

историки, обычные люди или религиозные деятели. 

В 1598 г. прервалась династия Рюриковичей, правившая страной более 

семисот лет. Попыткам утвердить на троне новую династию (из бояр 

Годуновых, Шуйских) мешали множественные заговоры и  восстания. Но 

Земский собор, созванный в 1613 г., утвердил на престоле Михаила 

Федоровича Романова, положив начало новой династии. Михаил Федорович 

и  его сын Алексей Михайлович (отец Петра I) стремительно укрепляли 

власть и пытались возвратить захваченные владения [6]. 

Рождение ребенка царя Алексея Михайловича точно предсказал 

Симеон Полоцкий – 30 мая 1672 г., также он сказал, что родится мальчик, 

который будет царем и звать его будут Петр. Петр был четырнадцатым 

ребенком в царской семье, но, тем не менее, его рождение праздновалось со 

всей пышностью. Особую радость Алексея Михайловича вызвало, то, что 

ребенок оказался крепким и здоровым; потому как из тринадцати его детей 

выжило 6 девочек, которых отличало отменное здоровье; но женскому полу 

не передавался престол и 2 мальчика: Федор, который из-за болезни 

постоянно лежал в постели и Иван, отличавшийся косноязычием и 

отстававший в развитии [6]. 

У Петра было беззаветное детство: он катался на пони, рассматривал 

«потешные книжки», получал многочисленные игрушки, ему часто 

организовывали загородные поездки, в которых была детская карета, 

запряженная маленькими лошадьми и сопровождением из карликов. Но в 

конце 1679 г. в жизни молодого царя наступил важный этап: переход от 

женского надзора в мужские руки Р.М. Стрешнева и Т.Б. Юшкова, от них он 

стал получать нужное образование и прежнюю безоблачность сменили 

«уроки жизни» [3]. 

В 1682 г. скончался бездетный Федор Алексеевич (сын Алексея 

Михайловича), что вызвало сильнейший политический кризис. По обычаю, 

престол должен был занять Иван – старший сын Алексея Михайловича, но 

ввиду его недееспособности Высшее духовенство и Боярская дума отклонили 

его кандидатуру. Царем был провозглашен Петр. Наталья Кирилловна (мать 

Петра), выступившая в роли правительницы, вернула из ссылки 

А.С. Матвеева и начала безудержную раздачу чинов и титулов своим 

родственникам, но никак не пыталась укрепить свою власть. В результате 

этого, бояре Милославские, в борьбе за власть, используя и без того не 
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довольных нововведениями стрельцов распустили слухи, будто Нарышкины 

отравили царя Федора и собираются отравить царевича Ивана. В итоге, в 

1682 г. произошел бунт стрельцов (стрелецкое войско состояло из 50 тысяч и 

владело как холодным так и огнестрельным оружием), в ходе которого одним 

из первых был убит А.С. Матвеев, и погибли несколько членов семьи 

Нарышкиных [4].  

Несомненно картина кровавой драмы, которая разыгралась на глазах 

десятилетнего Петра сильно повлияла на его психику. События 1682 г., а 

позже и 1689 г. нарушили естественное развитие характера, и у молодого 

царя появились беспричинные конвульсии, неконтролируемые вспышки 

гнева. Через всю жизнь он пронес и ненависть к стрельцам. 

С 1682 г. по 1689 г. правит царевна Софья – первая женщина-

правитель, которую отличали нетипичный женский характер для того 

времени, воля и ум. Она в течение семи лет являлась регентом Петра. Во 

время ее правления в 1686 г. Россия заключила долгожданный мир с Речью 

Посполитой. По данному международному договору, в состав России 

входили ряд украинских земель и Киев. Россия в свою очередь обязывалась 

присоединиться к священному союзу (Австрия, Венеция, Польша), 

воевавшему тогда против Османской империи. Московские полки должны 

были отвлечь силы Крымского ханства – вассала Блистательной Порты [8]. 

 Тем временем Петр все более самосовершенствовался  в направлении 

кораблестроения, пушечного дела и военных столкновений, свое 

устремление  он реализовывал в основном в селах. Самым полюбившимся 

стало Преображенское, в котором вскоре построили целый военный городок 

со своими домами, казармами, конюшнями, амбарами и складами для оружия 

и припасов. В «потешных сражениях» участвовало сначала до ста человек, 

затем по три тысячи с каждой стороны; а Кожуховские маневры являлись 

самыми масштабными: в них с участвовало около 30 тысяч человек. Главную 

роль для Петра играл занимательно – познавательный характер игры. Но в 

конечном итоге последствия куда более серьезные: царь будет реализовывать 

полученные навыки в повышении качественного состояния армии и флота. 

Однако, пребывая в селах, молодой царь приезжал в Москву редко и 

исключительно на церемониальные мероприятия или церковные праздники. 

По видимому, Петр приезжал в Москву на основании личных пожеланий, но 

существует также мнение, будто царевна Софья специально ограждала его от 

любой государственной деятельности и всячески удерживала за пределами 

Москвы [8]. 

27 января 1689 г. Петр вступил в брак с Евдокией Лопухиной. Свадьба 

была организована по настоянию Натальи Кирилловны, тем самым она 

надеялась повысить статус сына, так как женатый мужчина, по обычаю, 

считался взрослым человеком, полностью отвечающим за свои поступки и не 

нуждающийся ни  в чьей опеке.  

В этот период времени Петр был сильно увлечен судостроением. 

Ознакомившись с астролябией, в Немецкой слободе царя заинтересовала 

необычная лодка, форма которой сильно отличалась от российских судов. Из 
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разговора выяснилось, что это английский бот, способный плавать против 

ветра. Вскоре бот отремонтировали и пустили в плавание по реке Яузе. Но 

речка была неширокая, и насладиться мореходными качествами не удалось. 

По велению царя на Плещеевом озере на верфях заложили несколько малых 

судов. Петр лично участвует в постройке кораблей, показывая неплохие 

навыки плотника. С помощью друзей из Немецкой слободы удалось 

завербовать в Голландии несколько «настоящих» мастеров – судостроителей. 

Петр забросил государственные дела, не желая отвлекаться на «посторонние 

заботы» [3]. 

Власти Софьи был нанесен серьезный удар, но она не собиралась 

отступать. В целях укрепления, царевна надеялась совершить 

государственный переворот, чтобы короновать ее, возведя на Российский 

престол. Как и в прошлые годы инструментом давления предполагалось 

сделать стрельцов. Были пущены слухи против противоборствующей 

стороны, однако сторонники Софьи не смогли заручиться значительной 

поддержкой. 

В ночь на 7 августа 1689 г. разнеслась ложная весть, будто стрельцы из 

Кремля собираются в отряды для нападения. Не разобравшись в ситуации, 

гонимый воспоминаниями юности Петр бежал в ближайший лес, в котором с 

друзьями подался в Троице-Сергиев монастырь, надеясь на защиту 

крепостных стен.  

Но бегство Петра только ускорило ход событий. Из Москвы был 

направлен патриарх, с целью уговорить царя выйти за пределы монастыря, 

но сам там и остался. Затем Петр вызвал стрелецкие и солдатские полки. 

Софья постепенно сдавала позиции, и в конце концов оказавшись в полном 

одиночестве отказалась от борьбы. Ее сослали в Новодевичий монастырь, где 

она пробыла четырнадцать лет, до самой смерти [8].  

Несомненно, важным фактором, способствовавшим формированию 

личности и интересов Петра, была Немецкая слобода. Это охраняемое место 

отличал своеобразный оазис европейской жизни. Сюда приезжали выходцы 

из Голландии, Дании, Англии и Швейцарии, все, кто владел профессиями в 

которых Россия ощущала острую необходимость. Среди них были военные, 

лекари, судостроители, ремесленники, переводчики и торговцы. 

Иностранцам разрешалось исповедовать собственную религию, но без права 

пропаганды ее за пределами слободы. Архитектура здесь отличалась стилями 

и типажом построек: преобладали каменные здания с черепичными 

крышами, что создавало разительный контраст с деревянной Москвой. 

Случайно попав в слободу, Петр был пленен резким контрастом, 

деловитостью обстановки, предприимчивости, простоте в общении, сугубо 

практической направленности интересов, отсутствии церемонности, 

обезбашенное веселье захватило его воображение. Петра окружали лишь 

авантюристы, искавшие в России лишь лучшей доли. Они не могли 

познакомить его с достижениями высокой мысли Европы, но зато помогали 

утолять жажду новых впечатлений. 
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Большой интерес для молодого царя представляла удивлявшая его 

слобода в отношениях с женским полом. Здесь дамы наравне со всеми 

участвовали в балах и вечеринках. Они беспрепятственно посещали 

трактиры и могли общаться с кем угодно [3]. 

Из всех иностранцев особое влияние на Петра оказывали две личности: 

Франц Лефорт и Патрик Гордон. Первый отличался беспечным нравом, 

утонченными манерами и особой обходительностью в отношениях с дамами. 

Доброта, открытость и способность в любой момент прийти на помощь 

способствовали сближению с царем. У Лефорта отсутствовал глубокий 

интеллект, он был человеком забавной и веселой жизни: балы, трактиры, 

карточные игры… Однако, от всех остальных его отличало то, что он никак 

не использовал свое положение  для личной выгоды. 

Патрик Гордон же был католиком и придерживался определенного 

кодекса чести. Он имел большое влияние на других иноземных офицеров. 

Гордон был наставником, имевшим огромный опыт по ведению боевых 

действий. Он был инициатором многих военных предприятий и принимал 

участие в формировании планов и осуществлении походов и сражений. Его 

авторитет был непререкаемым. Видимо, именно по его совету царь перешел 

от потешных сражений к практике реальных боевых операций [3]. 

Феномен личности Петра до сих пор вызывает множество вопросов у 

историков. Остается загадкой, отчего выходец из московских царей поднялся 

над старыми традициями, в которых рос и воспитывался. Петр с легкостью 

общался с представителем из любого слоя социума. Причиной всех этих 

качеств, не соответствующих монаршим особам кроются, видимо, в 

удивительной смеси природных талантов и впечатлений юности 

переплетающихся с определенным стечением обстоятельств. Обладая 

незаурядным умом, любознательностью, непоседливостью, Петр вместе с тем 

не получил систематического образования. Многие его задатки, ввиду 

отсутствия жесткого контроля так и не развились в устойчивые качества 

личности. 

Самые точные слова о Петре I дал великий А.С. Пушкин [7]: 

«…Была та смутная пора, 

Когда Россия молодая, 

В бореньях силы напрягая, 

Мужала с гением Петра. 

Суровый был в науке славы 

Ей дан учитель…» 
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Изучение роли Ивана Грозного – один из трудных вопросов 

отечественной истории. Полувековое царствование Ивана Грозного оставило 

в истории России глубокий след. Иван IV как человек и как политический 

деятель был сложной, противоречивой и загадочной фигурой в 

отечественной истории. Споры о его драматической жизни не утихают среди 

историков до сих пор. Мнения о нём коренным образом различаются. С 

одной стороны он был неуравновешенным тираном, наводивший ужас на 

всю страну своим террором, с другой – Иван Грозный провёл ряд реформ и 

завоеваний, которые положительно сказались на Российском государстве. 

Огромную роль в развитии страны сыграло детище Ивана Грозного – 
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http://az.lib.ru/k/kljuchewskij_w_o/text_0310.shtml
http://rushist.com/index.php/platonov-lectures/1941-nemetskaya-sloboda-i-petr-i
http://rushist.com/index.php/platonov-lectures/1941-nemetskaya-sloboda-i-petr-i
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://histrf.ru/lichnosti/biografii/person/pietr-i
http://rushist.com/index.php/platonov-lectures/1940-petr-i-i-ego-sestra-sofya-perevorot-1689
http://rushist.com/index.php/platonov-lectures/1940-petr-i-i-ego-sestra-sofya-perevorot-1689
http://stihi-pushkin.ru/poema.htm
http://www.kremlion.ru/praviteli/sofiaalexeevna/
http://www.e-reading.club/chapter.php/1009569/4/Truayya_-_Petr_Pervyy.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/1009569/4/Truayya_-_Petr_Pervyy.html


149 

нужно досконально изучить его жизнь. Начнем с самого детства, где 

формировалась личность Ивана, ведь именно в детстве закладывается 

воспитание, которое впоследствии влияет на принятие каких-либо решений в 

будущем. 

По легендам даже само рождения Иванушки не было обычным. В день 

рождения царя Ивана IV, в Москве разразилась жуткая гроза, будто бы 

предвещая бедствия, которые принесёт будущий царь. По слухам, казанская 

ханша тогда произнесла следующую фразу: «Родился у вас царь двоезубый: 

одним зубом он съесть нас, другим вас». 

Иван IV Грозный родился 25 августа 1530 г. в селе Коломенское 

под Москвой. После смерти отца 3-летний Ваня остался на попечении 

матери, умершей в 1538 г., когда ему было 8 лет. Иван рос в обстановке 

дворцовых переворотов, борьбы за власть враждующих между собой 

боярских родов Шуйских и Бельских. Убийства, интриги и насилия, 

окружавшие его, способствовали развитию в нем подозрительности, 

мстительности и жестокости. Одинокий, всеми брошенный, порой голодный. 

Иван был человеком недоверчивым, скрытным, нервным. Сцены боярского 

своеволия, расправы с людьми, которые порой происходили на его глазах, 

пробуждали в нем жестокость. Бояре постоянно выясняли отношения, в том 

числе и в спальне Ивана, что, несомненно, сказалось на его психике. 

Очевидцы рассказывают, что уже годам к 12 он отличался буйством нрава. 

Одним из самых любимых детских развлечений маленького Вани было, 

забираясь на крышу терема, сбрасывать с нее кошек и собак. В 13 лет Иван 

принял первое волевое и жестокое решение – приказал предать смерти князя 

Андрея Шуйского. В 14 лет он разъезжал по Москве, давя людей, громя 

лотки на рынках. В 15 лет он приказал отрезать язык боярину Афанасию 

Бутурлину, который якобы непочтительно выразился о будущем царе.  

Уже в детстве в облике мальчика промелькнули черты будущего 

Грозного царя. В запуганном отроке окружающие почувствовали властного и 

жестокого правителя. В душе молодого князя постепенно вызревали идеи об 

исключительности его власти, ее божественном происхождении. Об этом ему 

твердило и окружение, стремящееся возвышением великого князя укрепить и 

собственное положение при дворе. В частых беседах мысль о его 

богоизбранности внушал Ивану митрополит Макарий. Об исключительности 

роли русского монарха в тогдашнем мире говорили и приверженцы теории 

«Москва – Третий Рим», которые видели в московском правителе 

единственного покровителя и спасителя православия, наследника 

божественной власти римских и византийских императоров. Первые шаги 

самостоятельного правления поставили его лицом к лицу с бунтующим 

народом, поднявшим руку на царскую семью. 

Царствование Иоанна IV протекало бурно. Его эпоха как бы венчает 

собой период становления русского религиозного самосознания. Именно к 

этому времени окончательно сложились и оформились взгляды русского 

народа на самого себя, на свою роль в истории, на цель и смысл 

существования, на государственные формы народного бытия. С 1549 г. 
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вместе с Избранной радой Иван IV провел ряд реформ, направленных на 

централизацию государства: Земскую реформу Ивана IV, Губную реформу, 

проведены преобразования в армии. В 1549 г. созван первый Земский собор. 

В 1550 г. принят новый Судебник Ивана IV. В 1551 г. созван Стоглавый 

собор, принявший сборник решений о церковной жизни «Стоглав».  В 1550-

1551 гг. Иван Грозный лично участвовал в Казанских походах. В 1552 г. была 

покорена Казань, затем Астраханское ханство (1556 г.). В 1553 г. были 

установлены торговые отношения с Англией. В 1555-1556 гг. Иван IV 

Васильевич отменил кормления и принял Уложение о службе. В 1558 г. Иван 

IV начал Ливонскую войну за овладение побережьем Балтийского моря. 

Первоначально военные действия развивались успешно. К 1560 г. армия 

Ливонского ордена была окончательно разгромлена, а сам Орден перестал 

существовать. Тем временем во внутреннем положении страны произошли 

серьезные изменения. Около 1560 г. Иван Васильевич порвал с деятелями 

Избранной рады и наложил на них различные опалы. В 1563 г. русские 

войска овладели Полоцком. Царь был особенно горд этой победой, 

одержанной уже после разрыва с Избранной радой.  Однако уже в 1564 г. 

Россия потерпела серьезные поражения. Царь стал искать «виноватых», 

начались опалы и казни. 

Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» первым 

поколебал и отчасти объяснил оценки, данные Ивану Грозному. До этого 

личность Ивана IV характеризовали как крупную фигуру повелителя народов 

и великого патриота. По мнению Карамзина, добрая слава Ивана пережила 

его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели и 

старые предания затмились новейшими. 

Множество мнений, как плохих, так и хороших высказали историки и 

исследователи. К примеру, русский публицист XIX в. Н.К. Михайловский 

писал: «При чтении литературы, посвященной Грозному, выходит такая 

длинная галерея его портретов, что прогулка по ней в конце концов 

утомляет. Утомление тем более понятное, что хотя со всех сторон галереи на 

вас смотрит изображение одного и того же исторического лица, но вместе с 

тем лицо это в столь разных видах представляется, что часто не единым 

человеком является. Одни и те же внешние черты, одни и те же рамки и при 

всем том совершенно-таки разные лица: то падший ангел, то просто злодей, 

то возвышенный и проницательный ум, то ограниченный человек, то 

самостоятельный деятель, сознательно и систематически преследующий 

великие цели, то личность, недосягаемо высоко стоящая над всей Русью, то, 

напротив, низменная натура, чуждая лучшим стремлениям своего времени». 

С какой стороны ни посмотри, Иван IV всегда получается двуликим. 

Даже его чеканное лицо, запечатленное в иконописном стиле, обманчиво: то 

ли подвижник - так рисовал своих героев Эль-Греко, то ли фанатик-убийца, в 

глубоких глазах которого затаены страх и страсти. Царь и мучился этими 

противоречиями, и упивался ими, как актер, сознающий все разнообразие 

своего душевного опыта и свое умение им оперировать. Очень интересным и, 

что немало важно, одним из правдивых стало мнение Джерома Горсейя, так 
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как он лично встречался с великим царем. «В заключение скажу о царе Иване 

Васильевиче. Он был приятной наружности, имел хорошие черты лица, 

высокий лоб, резкий голос – настоящий скиф, хитрый, жестокий, 

кровожадный, безжалостный, сам по своей воле и разумению управлял как 

внутренними, так и внешними делами государства. Он был пышно захоронен 

в церкви Архангела Михаила; охраняемый там днем и ночью, он все время 

оставался столь ужасным воспоминанием, что, проходя мимо или упомянув 

его имя, люди крестились и молились, чтобы он вновь не воскрес». 

Более точной оценкой личности будет исследование с точки зрения 

профессора психиатрии, такого как П.И. Ковалевский: «Почти все историки 

высказывают тот взгляд, что Иван Грозный обладал недюжинным умом и 

твердым характером. На наш взгляд, ум Иоанна Грозного был не выше 

среднего уровня, а характер у него вовсе отсутствовал. Во всем царствовании 

Ивана мы не видим ни одной определенной мысли, которою бы он 

руководился, ни одного прочного убеждения, ни одного твердого правила. 

Это был ум крайне поверхностный, неустойчивый и неопределенный. Не 

твердый умом, не имея никаких определенных убеждений и взглядов, 

фантазер и мечтатель, потрясенный до глубины души целым рядом 

несчастных событий, дерзкий и кровожадный в силе, малодушный и 

трусливый в одиночестве, суеверный и мистик. Иван не был по характеру 

человеком цельным, определенным. Кроме болезненных черт, - характера 

самобытного и ясно выкристаллизованного в нем не было. Он был эхом 

обстановки и окружающих людей. Окружали его с детства хищники и звери 

и подготовили в 13 лет волчонка. В его душе не было ни Бога, ни любви к 

родителям, ни любви к детям, ни любви к ближним, ни любви к родине. Я с 

убеждением позволяю себе высказать мнение, что Иван Грозный был 

душевнобольной человек, причем его душевная болезнь выражалась в форме 

однопредметного помешательства, позволявшего ему одновременно и 

управлять государством, и совершать деяния, которым могут быть найдены 

объяснения только в его болезненном душевном состоянии». 

Несмотря на мнение историков и профессоров, Иван IV был 

образованным для своего времени человеком, обладал незаурядным 

литературным талантом, по-видимому, оказывал значительное влияние на 

составление ряда литературных памятников середины XVI века, сыграл 

важную роль в организации книгопечатания; по его инициативе было 

осуществлено строительство в Москве храма Василия Блаженного и других 

сооружений. 

Нельзя однозначно сказать, что только жестокие убийства и кровавые 

расправы символизируют период правления Ивана Грозного. Конечно, 

опричнина унесла десятки тысяч человеческих жизней, способствовала 

утверждению крепостного права, в последние годы правления Ивана 

Грозного в стране разразился тяжелейший экономический кризис, царь 

превратил русских дворян в холопов самодержавия. Но его ранние реформы 

(до опричнины) крайне благоприятно сказались на развитии Руси – было 

сделано несколько важных шагов в стабилизации обстановки в стране; очень 
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удачной оказалась внешняя политика Ивана Грозного на восточном 

направлении – были освоены богатейшие земли. Так кто же Иван Грозный? 

Грамотный правитель, поднявший страну, или все же жестокий тиран? 

Следует подчеркнуть, что к концу своего правления Иван Грозный возвел 

произвол и насилие в абсолют. Его жестокость и деспотизм не уступали 

известным формам тирании. 

В советский период специалисты обратились к историческому опыту 

«борьбы нового со старым» и нашли немало привлекательного в методах 

Ивана Грозного, утверждавшего единодержавие. Физическое истребление 

инакомыслящих, поиски «объективной необходимости» опричнины, 

массовый террор перекликались с «революционным обновлением России», 

большевистской тиранией. По-моему мнению, Иван Грозный – личность 

неординарная, необычная, загадочная, возможно он и был тираном, 

жестоким убийцей, но, как мне кажется, все это было потому, что в детстве 

все его выходки поощряли взрослые, что повлияло на такое поведение и 

характер в дальнейшем. Так же Иван IV в детстве видел много убийств, 

начиная с отца и матери, на его глазах расстреливали и издевались над 

народом. Иван Грозный принес большую пользу для Руси: завоевал много 

земель, провел ряд реформ и завоеваний, которые положительно сказались на 

Руси, поднял духовную жизнь и культуру Руси, строя церкви и монастыри. 
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Цель исследования: выявить семантические модели прозвищ 

исторических лиц (монархов, правителей), изучить способы их образования и 

функционирование. 

  Задачи: 

• Познакомиться с прозвищами монархов, исследовать их на английском 

языке. 

• Собрать и определить историю создания прозвища монархов и их значение. 

• Провести анализ прозвищ. 

Гипотеза: по значению прозвища и его эмоциональной окраске можно 

судить о его внутренней политике монарха. 

Изучением имен собственных занимается раздел лингвистики, который 

называется ономастика. Термин «ономастика» образован от греческого 

«onomastike» – «искусство давать имена». В настоящее время, когда 

ономастика (раздел языкознания, изучающий любые собственные имена) 

выделилась в самостоятельную науку, возросла необходимость её изучения. 

Ономастическая лексика представляет собой тот пласт языка, в котором 

языковая история тесным образом связана с историей и культурой 

человеческого общества. В разговорной речи широко используются 

прозвища, что определяет вполне закономерный интерес к изучению их 

функционирования и связи их с другими именами собственными. 

  Различные виды собственных имён человека индивидуализируют 

объект, но индивидуализируют в различной степени. Наиболее 

индивидуальными характеристиками обладают прозвища. Как в современном 

мире прозвища были популярны и столетия назад. Многие монархи имели 

прозвища, которые каким - то образом индивидуализировали их. По 

прозвищу, которым был назван правитель той или иной страны, можно было 

судить о его популярности, об уважении или не уважении со стороны народа, 

так как прозвища королям, царям и князьям зачастую давал простой народ, 

видя достижения или, наоборот, ошибки своего правителя. 

Мной было собрано 43 прозвища английских и российских правителей 

разных столетий. Собрав прозвища, я начала их классификацию по 

семантическим моделям и по каким-то другим параметрам. (Рис. 1, 2) 
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Рис. 1. 

 

У большинства монархов прозвища давно уже слились с именем и 

стали неразрывным словосочетанием, многие не задумываются над тем, что 

Иван Калита, например, это не имя и фамилия, как думают почти все, а его 

прозвище, которое является ярким примером слияния имени и прозвища. 

Таким же примером может служить и Ричард Львиное Сердце или Иван 

Грозный.  

Также я заметила, что некоторым монархам прозвища были даны их 

потомками, после окончания их правления или смерти. Например, в 

британской истории правителю Эдварду прозвище Черный принц было дано 

после его смерти, и вообще в истории найдется немало правителей, прозвища 

которым были даны позже. 

В ходе исследования выявилась небольшая гипотеза о том, что ближе к 

нашему сегодняшнему времени у правителей, президентов и других 

высокопоставленных лиц прозвища встречаются всё реже и реже. О чём это 

может говорить? В какой - то степени это говорит о культуре народа, а может 

быть о том, что наше поколение не очень интересуется политикой и 

несколько утрачивает способность образно мыслить.   



155 

 

 
Рис. 2. 

Семантические модели прозвищ 

В мировой истории прозвища у царей, королей, князей довольно-таки 

распространены. Их одинаково много в английской и российской истории. 

Собранные прозвища были классифицированы по семантическим моделям. 

Было выделено 7 семантических моделей прозвищ (Рис. 3): внешние 

характеристики человека (характерные черты внешности, отличающие от 

остальных монархов), личностные качества (черты характера, присущие 

этому человеку, показывающие его личностные достоинства и недостатки), 

прозвища, связанные с конкретными событиями в истории страны во время 

правления монарха (прозвища показывают участие в каких-либо конкретных 

событиях), прозвища, связанные с особенностями политики монарха 

(прозвища объясняют политику правления в целом), прозвища, связанные с 

семейными отношениями (их удобнее определить в одну группу, т.к. 
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прозвища имеют какое - либо отношение к семье или произошли в ней), 

правители - «страдальцы» (правители, которые пострадали от кого - то или от 

чего-то) и, наконец, прозвища, связанные с родом деятельности монарха и с 

его увлечениями. (Рис. 4) 

 

 
Рис. 3. 

                                                       

По этой таблице можно заметить, что монархов, получивших прозвище 

вследствие своей политики гораздо меньше, чем монархов, получивших 

прозвище по каким-то другим причинам. И если рассмотреть первый 

столбец, то мы увидим там монархов с положительной и отрицательной 

политикой. Эти прозвища могут говорить о том, что монархов, реально 

озабоченных процветанием государства, было гораздо меньше и правителей, 

взошедших на престол, чтобы сделать свою страну процветающей и 

развивающейся тоже было немного. 
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Рис. 4.  

 

Разговорная речь – это область, где в наибольшей степени выражается 

эмоциональное, экспрессивное, индивидуальное. Именно разговорная речь 

имеет в своём арсенале богатейшие средства и возможности для реализации 

экспрессивной функции. 

 Собранные мной прозвища можно классифицировать ещё и по 

параметрам эмоциональности. Многие прозвища несут в себе отрицательный 

или положительный характер, например, если сравнить образование прозвищ 

таких, как Кровавая Мери, Иван Грозный и Андрей Владимирович Добрый, 

Ярослав Мудрый, то, я полагаю, результат налицо. Негативный или 

позитивный характер несут в себе прозвища с соответствующим 

происхождением, они показывают нам сущность монарха. По эмоционально 

- экспрессивной окраске прозвища можно судить и о его политике правления, 

о характере, т.е. о жёсткости (Иван Грозный) или, наоборот, о мягкости 

(Алексей Михайлович Тишайший). 

Выводы: 

 Прозвища широко распространены у исторических лиц: королей, 

князей и царей и среди них преобладают прозвища, связанные с 

конкретными событиями в истории страны во время правления монарха. 

 При анализе и классификации собранного материала выделено 

семь семантических моделей прозвищ монархов. 
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 По эмоционально - экспрессивной окраске прозвищ можно 

судить о политике правления и о характере монарха. 

 Ближе к нашему времени прозвища встречаются реже и реже, что 

может говорить об утрачивании народом образного мышления, или они 

существуют, но не получили широкое распространение в обществе. 
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Фамилия этого человека у большинства людей ассоциируется со 

словом предатель. Хотя сама история о предательстве и факты смерти 

Лаврентия Павловича Берия, дают задуматься, а правда ли он был 

предателем? Многие историки в наше время считают, что предателем и 

чудовищем его сделали для того, чтобы у граждан СССР не осталось никаких 

вопросов и нареканий в адрес правительства. Предатель – расстрелять. В 

данной статье я постараюсь рассказать о поступках и достижениях этого 

человека на благо нашей страны. 

 21 марта 1941 г. он становится заместителем председателя Совнаркома 

с довольно впечатляющей сферой ответственности. Берия курирует уголь, 

нефть, лесную промышленность, а также цветную металлургию – ключевые 

оборонные отрасли, на которых держится страна. Считается, что Берия начал 
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управлять вооружением страны с 4 февраля 1942 г., под его контроль вошли 

основные отрасли вооружения. Про этого человека говоря: «Он умел 

заставить людей работать», под его руководством военная промышленность 

СССР стремительно набирала обороты, ведь в конце.  

 Одной из самых масштабных операций во время войны, также 

руководил Берия, это была операция по эвакуации промышленности на 

восток и юго-восток СССР. За год в восточные районы страны, на Урал, в 

Сибирь, Поволжье,  Среднюю Азию было переброшено более 2,5 тысяч 

промышленных предприятий и более 10 миллионов специалистов, а также 

простых советских граждан. Для её проведения потребовалось 1.5 миллиона 

железнодорожных вагонов, 30 тысяч поездов. Во время операции как вы 

сами понимаете, шла война, постоянные бомбежки и нападения фашистов, 

сделали проведение операции  крайне тяжелым делом. После переброски 

заводы начали массовое производство боеприпасов, через некоторое время 

был превышен довоенный уровень их выпуска. Инженерные сети, к началу 

производства были готовы. 

 
Рис. 1. Эвакуация промышленности на восток. 

 

Ядерная программа. То, что мы сейчас не проживаем в ядерной 

пустыне – заслуга Лаврентия Павловича. Были реальные планы ядерной 

бомбардировки: СССР и США вполне могли их реализовать. После того как 

американцы без тени колебаний взорвали 2 атомных изделия над Хиросимой 

и Нагасаки было ясно, что следующими в списке «союзников» можем 

оказаться мы. Лаврентия Павловича назначили председателем 

«Спецкомитета» после того, как Молотов полностью провалил 

правительственное задание. Вячеслав Михайлович посчитал, что ему не по 

силам организация и доведение до завершения такого проекта и лично 

просил Сталина, чтобы именно Берии дали поручение спасти «Атомный 

проект». Разведка доносила: 14 декабря 1945 г. издана директива 

Объединенного комитета военного планирования №432/д о подготовке 

бомбардировки двадцати советских городов. К середине 1948 г. директиву 

переделали в план ядерной войны против СССР, получивший кодовое 

название «Чариотир»: 30 суток, 70 городов, 133 атомные бомбы. План так и 
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не был реализован, потому что у американцев не хватило времени на 

производство всех атомных бомб в указанные сроки. На смену «Чариотиру» 

пришел план «Троян» - 1 января 1950 г. должна была начаться массовая 

атомная бомбардировка советской территории. «Гуманитарной» задумке 

янки не дано было осуществиться, т.к. 29 августа 1949 г. СССР провел 

испытания атомного устройства РДС-1 («Русские Делают Сами»). 

 

 
Рис. 2. Л.П. Берия. 

 

Мы не можем знать наверняка, был ли этот человек предателем, также 

не знаем то, что на самом деле было 23 декабря 1953 г. во время судебного 

процесса, ведь вся информация по этому делу была засекречена. Реальными, 

подтвержденными фактами остаются лишь его заслуги перед СССР, до 

становления «врагом народа». Думаю, что его дело еще не раз будет темой 

споров и сенсационных открытий и люди наконец-то докопаются до правды 

о том, кем же на самом деле был Лаврентий Павлович Берия. Материалы 

уголовного дела до сих пор засекречены, хотя согласно Указу президента 

Российской Федерации от 23 июня 1992 г. с материалов, непосредственно 

связанных с политическими репрессиями, ограничительные грифы должны 

быть сняты.  

В российской прессе появилась информация о краже из архивов 

Главной военной прокуратуры части материалов 47-томного уголовного дела 

Лаврентия Берии. Копии документов по делу Л.П. Берии стали появляться в 

1990-е гг. на Западе, предположительно эти копии были сделаны ещё во 

время  горбачевской «перестройки».  
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Рис. 1. Ватутин Николай Фёдорович. 

 

Николай Фёдорович родился 3 (16) декабря 1901 г. в селе Чепухино 

близ города Валуйки (ныне Ватутино в Валуйском районе Белгородской 

области) в семье Фёдора Григорьевича и Веры Ефимовны Ватутиных. 

Помимо Николая, в семье Ватутиных было ещё четыре сына и четыре 

дочери.  До 1911 г. семья Ватутина жила вместе с двумя братьями отца 

семейства и вела с ними общее хозяйство на 15 десятинах земли (к тому же 

семья каждый год брала в наём ещё 10 десятин помещичьей земли), держала 

ветряную мельницу. С 1911 г. и до начала революционных событий 

1917 г. родители будущего полководца занимались середняцким 

земледельческим хозяйством на 10-11 десятинах, отданных в аренду. 

С 1909 г. по 1913 г. Ватутин обучался в церковно-приходской 

школе села Чепухино, затем (c 1913 г. по 1915 г.) – в земском 

училище города Валуйки, которое окончил с похвальным листом. С 1915 г. 

по 1917 г. Ватутин продолжал образование в четвертом классе 

коммерческого училища посёлка Уразово Валуйского уезда (ныне Валуйский 

район Белгородской области), где также получал стипендию. В 1917 г. 

выплату стипендии приостановили, в связи с чем Николай Фёдорович ушёл 

из училища, вернувшись в родное село, где жил и работал до апреля 1920 г. 

В революционных действиях не участвовал, хоть и находился с июля 

по ноябрь 1919 г. на землях, занятых добровольческой армией Деникина. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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25 апреля 1920 г. Н.Ф. Ватутин был призван в РККА по мобилизации 

Валуйским уездным военкоматом. Впоследствии он красноармеец 3-го 

запасного стрелкового полка (Харьков), красноармеец 113-го запасного 

стрелкового батальона (Луганск). Батальон был задействован в боях с 

махновцами под Луганском и Старобельском и бандой Бельского в районе 

Полтавы, Перещепино, Михайловки. 

В 1922 г. Ватутин окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу, получив 

удостоверение краскома из рук заместителя председателя СНК 

УССР М.В. Фрунзе. В том же году Ватутин пережил тяжёлую личную 

трагедию: в Чепухино умерли от голода его отец, дед и младший брат. 

С сентября 1922 г. по август 1926 г. Н.Ф. Ватутин служил 

в Артёмовске, Луганске и Чугуеве в 67-м полку 23-й Харьковской стрелковой 

дивизии на должностях: 

 Командир отделения (с декабря 1922 г.); 

 Командир взвода (с августа 1923 г.); 

 Помощник командира роты (с октября 1924 г.); в этот период 

Ватутин также был слушателем Киевской Высшей объединённой военной 

школы; 

 С ноября 1924 г. по март 1925 г. – помощник начальника 

полковой школы; 

 С ноября 1925 г. по август 1926 г. – командир роты и начальник 

полковой школы 67-го стрелкового полка; 

В августе 1926 г. Н.Ф. Ватутин выехал в Москву для поступления 

в Военную академию имени М.В. Фрунзе. В 1929 г. был избран членом 

партийного бюро третьего курса, после чего продолжил обучение на 

Оперативном факультете той же академии. Окончив его в 1934 г., Ватутин 

был аттестован с весьма положительным отзывом, отмечавшим его силу 

воли, энергичность и авторитетность среди сослуживцев. В 1937 г. 

Н.Ф. Ватутин окончил Академию Генерального штаба. 

В августе 1940 г., когда вместо Б.М. Шапошникова начальником 

Генерального штаба стал генерал армии К.А.Мерецков, Ватутина переводят 

на работу в Генеральный штаб в качестве начальника Оперативного 

управления, затем назначают 1-м заместителем начальника штаба. 

Командование отмечает в нем высшую степень ответственности, широту 

взглядов и логику мысли. В феврале 1941 г. генерал-лейтенант Ватутин был 

награжден орденом Ленина. 

После начала Великой Отечественной войны Н.Ф. Ватутин 

направляется на фронт. С июля 1941 г. по май 1942 г. он начальник штаба 

Северо-Западного фронта. 29 июля 1941 г., рекомендуя его кандидатуру, 

Г.К. Жуков писал, что необходимо: «поставить во главе фронта опытного и 

энергичного командующего. Конкретно предлагаю Ватутина». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%94%D0%9A%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%94%D0%9A%D0%A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Рис. 2. Военный совет Северо-Западного фронта. В.Н. Богаткин, 

П.А. Курочкин, Н.Ф. Ватутин (справа). 

 

В мае-июле 1942 г. Ватутин – заместитель начальника Генштаба и 

представитель Ставки ВГК на Брянском фронте. В июле-октябре 1942 г. 

командует Воронежским фронтом, который под его руководством успешно 

обороняется против немецко-фашистских войск на воронежском 

направлении. 

Во время Сталинградской битвы Ватутину доверяют командование 

Юго-Западным фронтом, который готовится к мощному контрнаступлению 

против вражеской группировки, вышедшей к Волге. Его войска во 

взаимодействии с войсками Сталинградского и Донского фронтов окружают 

330-тысячную группировку противника под Сталинградом, а в декабре 

1942 г. во взаимодействии с левым крылом Воронежского фронта проводят 

Среднедонскую операцию, наносят решительное поражение группировке 

противника на Среднем Дону, окончательно сорвав план противника 

деблокировать окруженные под Сталинградом войска. 

В марте 1943 г. Н.Ф. Ватутин вновь назначен командующим 

Воронежским фронтом. Летом 1943 г. в период оборонительного сражения 

на Курской дуге, части и соединения фронта отражают мощные удары 

противника, а в ходе контрнаступления успешно решают задачу прорыва 

глубоко эшелонированной обороны немецкой группы армий «Юг». Солдаты 

о своем генерале говорили: «Там, где Ватутин, там – победа». 

Незаурядное военное дарование Н.Ф. Ватутина проявляется в годы 

Великой Отечественной войны при создании мощных ударных группировок, 

применении танковых корпусов в качестве подвижных групп армий, а 

танковых армий - в качестве подвижных групп фронта. Это позволило 

обеспечить высокие темпы при прорыве обороны противника и его 

преследовании. Под руководством Ватутина войска Воронежского (с октября 

1943 г. – 1-го Украинского) фронта участвовали в битве за Днепр, 

освобождении Киева (в ноябре 1943 г.), а также в последующих операциях по 

изгнанию врага с Правобережной Украины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом (генерал армии 

И.С. Конев) войска 1-го Украинского фронта в январе-феврале 1944 г. 

окружили крупную группировку противника в районе Корсунь-

Шевченковского. Но после того, как противник оказался в «мешке», Ставка 

распорядилась передать его уничтожение 2-му Украинскому фронту генерала 

Конева. В результате операции, завершившейся 17 февраля 1944 г., была 

ликвидирована группировка немецко-фашистских войск на Корсунь-

Шевченковском выступе, убито и ранено около 55 тысяч, взято в плен более 

18 тысяч вражеских солдат. Эта операция вошла в историю военного 

искусства как блестящий пример окружения сил противника. 

29 февраля 1944 г. Н.Ф. Ватутин выехал в войска. Возвращаясь из 

штаба 13-й армии, был обстрелян в с. Милятын Острожского района, в 

собственном тылу, бендеровцами, и ранен в левое бедро. Его доставили в 

военный госпиталь города Ровно, откуда переправили в Киев. Ранение 

сначала казалось не очень опасным, вроде бы дело шло на поправку, но 

потом состояние генерала резко ухудшилось. За жизнь полководца боролись 

лучшие врачи, в том числе известный хирург Н. Бурденко. К сожалению, не 

помогла и ампутация. В ночь на 15 апреля 1944 г. Николай Федорович 

Ватутин скончался от заражения крови. 

17 апреля 1944 г. его похоронили в Киеве в Мариинском  парке. В час 

погребения генералу армии Ватутину была отдана последняя воинская 

почесть – в Москве прозвучал салют в двадцать четыре залпа из двадцати 

четырех орудий. Николай Федорович Ватутин 6 мая 1965 г. был посмертно 

представлен к званию Героя Советского Союза. 

Одна из улиц города Белгорода названа в честь Николая Фёдоровича 

Ватутина. Проспект Ватутина в Белгороде – это одна из важнейших улиц 

города. Это дорога, связывающая Харьковскую гору с центром Белгорода. 

 
Рис. 3. Памятник Н.Ф. Ватутину в городе Белгороде. 

 

Нынешнее название присвоено улице в 1983 г. решением горисполкома 

 № 292 от 1 июля 1983 г. Проспект получил своё имя в честь генерала 

советской армии Ватутина Николая Фёдоровича, командовавшего во время 

Великой Отечественной войны Воронежским и 1-м Украинским фронтами, 
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уроженца села Чепухино (ныне Ватутино) близ города Валуйки 

Белгородской области. Ранее улица носила название Проспект Героев. 

 
Рис. 4. Проспект Ватутина в городе Белгороде. 
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Василий Григорьевич Зайцев (23 марта 1915 г. – 15 декабря 1991 г.) – 

снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, Герой Советского Союза. Во 

время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 1942 г. убил 

225 солдат и офицеров германской армии и их союзников. 

Родился 23 марта 1915 г. в селе Еленинка в семье крестьянина. Дед 

Василия, Андрей Алексеевич Зайцев, с раннего детства обучал внуков, 

Василия и его младшего брата, Максима, охоте. В 12 лет Василий получил в 

подарок своё первое охотничье ружьё. 

Окончил семь классов неполной средней школы. В 1930 г. окончил 

строительный техникум в городе Магнитогорске, где получил специальность 

арматурщика. Затем окончил бухгалтерские курсы. 
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Рис. 1. В.Г. Зайцев. 

 

С 1937 г. служил на Тихоокеанском флоте, где его зачислили писарем 

артиллерийского отделения. После учёбы в Военно-хозяйственной школе его 

назначили начальником финансовой части на Тихоокеанском флоте, в бухте 

Преображение. В этой должности его и застала Великая Отечественная 

война.  

К лету 1942 г. Зайцев подал пять рапортов с просьбой направить его на 

фронт. Наконец, командир удовлетворил его просьбу, и Зайцев уехал в 

действующую армию, где был зачислен в 284-ю стрелковую дивизию. 

Сентябрьской ночью 1942 г., вместе с другими тихоокеанцами, Зайцев, после 

короткой подготовки к боям в городских условиях, переправился через Волгу 

и принял участие в боях за Сталинград. В историю вошли его слова: «Для 

нас, бойцов и командиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли, и 

будем стоять насмерть!» 

Уже в первых схватках с врагом Зайцев показал себя незаурядным 

стрелком. Однажды он с расстояния в 800 метров из окна уничтожил трёх 

солдат противника. В награду вместе с медалью «За отвагу» ему была 

вручена снайперская винтовка. К тому времени из простой «трёхлинейки» 

Зайцев убил 32 солдата противника. Вскоре о нём заговорили в полку, 

дивизии, армии. 

Вспоминая те дни, Маршал Советского Союза В.И. Чуйков пишет:  

«В боях за город развернулось массовое снайперское движение. Началось 

оно в дивизии Батюка по инициативе замечательного снайпера Василия 

Зайцева, а затем перекинулось во все части армии. Слава бесстрашного 

Василия Зайцева прогремела на всех фронтах не только потому, что он лично 

истребил свыше 300 гитлеровцев, а ещё и потому, что он обучил 

снайперскому искусству десятки других солдат, как их тогда называли, - 
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«зайчат»... Наши снайперы заставляли фашистов ползать по земле и сыграли 

немалую роль как в обороне, так и в наступлении наших войск». 

В Зайцеве сочетались все качества, присущие снайперу, — острота 

зрения, чуткий слух, выдержка, хладнокровие, выносливость, военная 

хитрость. Он умел выбирать лучшие позиции, маскировать их; обычно 

скрывался от вражеских солдат там, где они не могли и предполагать 

советского снайпера. Прославленный снайпер бил врага беспощадно. Только 

в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 г. в боях за Сталинград В.Г. Зайцев 

уничтожил 225 солдат и офицеров противника, в том числе 11 снайперов, а 

его товарищи по оружию в 62-й армии – 6000. Особенно прославил Зайцева 

снайперский поединок с немецким «суперснайпером», которого сам Зайцев в 

своих воспоминаниях называет майором Кёнигом (согласно Алану Кларку – 

начальник школы снайперов в Цоссене, штандартенфюрер СС Хайнц 

Торвальд), присланным в Сталинград со специальным заданием борьбы с 

советскими снайперами, причём первоочередной задачей имел уничтожение 

Зайцева. Зайцев, в свою очередь, получил задание уничтожить его лично от 

командира Н.Ф. Батюка. После того как у одного из советских снайперов был 

разбит пулей оптический прицел, а другой в том же районе был ранен, 

Зайцеву удалось установить позицию противника.  

О последовавшем затем поединке Василий Григорьевич написал: 

«Было понятно, что пред нами действует опытный снайпер, поэтому решили 

его заинтриговать, но первую половину дня необходимо было переждать, 

потому что блеск оптики мог нас выдать. После обеда наши винтовки были 

уже в тени, а на позиции фашиста упали прямые лучи солнца. Из-под листа 

что-то заблестело – снайперский прицел. Меткий выстрел, снайпер упал. Как 

только стемнело, наши пошли в наступление и в разгар боя мы из-под 

железного листа вытащили убитого фашистского майора. Взяли его 

документы и доставили их командиру дивизии». 

В отличие от всех стандартных как немецких, так и советских винтовок 

того времени, у которых увеличение прицела было лишь в 3-4 раза, так как с 

большим увеличением могли работать лишь виртуозы, прицел на винтовке 

начальника берлинской школы имел увеличение в 10 раз. Именно это 

говорит об уровне противника, с которым пришлось столкнуться Василию 

Зайцеву. И хотя об этом поединке снайперов написано множество рассказов, 

историки ставят под сомнение существование «сверхснайпера» Кеннинга, 

т.к. в рассекреченных Германией документах это имя ни разу не 

упоминалось. 

Василию Зайцеву не довелось вместе с боевыми друзьями 

отпраздновать день победоносного завершения грандиозной Сталинградской 

битвы. В январе 1943 г., выполняя приказ командира дивизии о срыве 

немецкой атаки на правофланговый полк силами снайперской группы 

Зайцева, в которой на тот момент было лишь 13 человек, взрывом мины 

Зайцев был тяжело ранен и ослеп. Лишь 10 февраля 1943 г. после нескольких 

операций, сделанных в Москве, к нему вернулось зрение. 
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Всю войну В.Г. Зайцев служил в армии, в рядах которой начал свой 

боевой путь, возглавлял школу снайперов, командовал миномётным взводом, 

затем был командиром роты. Он участвовал в освобождении Донбасса, в 

битве за Днепр, сражался под Одессой и на Днестре. Май 1945 г. капитан 

В.Г. Зайцев встретил в Киеве – снова в госпитале. 

В военные годы Зайцев написал два учебника для снайперов, а также 

разработал применяемый до сих пор приём снайперской охоты «шестёрками» 

– когда одну и ту же зону боя перекрывают огнём три пары снайперов 

(стрелки и наблюдатели). После окончания войны демобилизовался и 

поселился в Киеве. Был комендантом Печерского района. Заочно учился во 

Всесоюзном институте текстильной и лёгкой промышленности. Работал 

директором машиностроительного завода, директором швейной фабрики 

«Украина», возглавлял техникум лёгкой промышленности. Участвовал в 

армейских испытаниях винтовки СВД. 

Скончался 15 декабря 1991 г. Был похоронен в Киеве на Лукьяновском 

военном кладбище, хотя его завещанием было быть похороненным в 

сталинградской земле, которую он защищал. 31 января 2006 г. прах Василия 

Григорьевича Зайцева был торжественно со всеми воинскими почестями 

перезахоронен в Волгограде на Мамаевом кургане. 
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Восемнадцатый век стал для России «Веком Просвещения». В наше 

время данный период, прежде всего, ассоциируется с Петром Великим и его 

реформаторской деятельностью, которая не может получить однозначной 
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оценки. Некоторые рассматривают реформы с нравственной стороны, другие 

объясняют их значение в последующем развитии государства.  

Никто не усомнится, в том, что Петр I – человек значительный в 

истории России. Различалась лишь оценка его деятельности. Ломоносов 

называл Петра «богом», «светом» России [1]. Известный историк 

С.М. Соловьев, приписывал ему успехи империи как в делах внутренних, так 

и в делах внешних. Мориц Саксонский (французский полководец, маршал 

Франции) называл Петра величайшим человеком восемнадцатого столетия. 

Современники видели преобразования императора во всех сферах 

общественной жизни, иногда даже преувеличивая его силы. 

Существовало и другое мнение. Карамзин критиковал Петра за подрыв 

основ старого быта, подражание западу. Люди «стали гражданами мира, но 

перестали быть гражданами России» [2, 3]. Русский политический деятель, 

историк и публицист П.Н. Милюков о проведенных реформах говорил: 

«реформы без реформатора».Историки сходятся в мнении, что у Петра не 

было заранее составленного плана. А в реформаторской деятельности 

значительное влияние оказали военные потребности империи. 

Меры, применённые к сословиям, кажутся полной реформой 

общественного строя, однако положение сословий в Российской империи не 

изменилось, прежние повинности сняты не были. Изменения затронули 

дворянство. Оно было обязано получать начальное школьное или домашнее 

образование (попытки ввести всеобщее образование были неудачными) [4]. 

Указ о единонаследии предписывал завещание недвижимого имущества 

одному сыну. Стоит также отметить, что дворяне, поступая на службу, 

назначались на солдатские должности. Положение дворянина определялось 

лишь личной выслугой, которую император ставил выше родовитости. 

Устранились прежние «чины», появилась новая лестница, определенная 

«Табелью о рангах» - некая системность в службе дворян. Положение 

дворянства стало сложнее. 

Тяжелее стала и жизнь крестьянства. Ключевский называет политику в 

данном направлении «Генеральной облавой» [3]. Теперь крепостные 

разделялись на принадлежащих помещикам и принадлежащих государству. 

Они стали платить подушную подать, вместо подворной. С одной стороны, 

это увеличило налоговый гнёт, с другой – увеличивало объёмы 

обрабатываемой земли.  

Государственно-административные реформы, как и многие другие, 

развивались без строгой системы, основываясь лишь на частных 

нововведениях. Государь в начале своего правления концентрировался на 

переустройстве учреждений областных (реформы местного самоуправления 

– образование губерний), потом его внимание перешло на центральное 

правление. 

В 1704 г. была упразднена Боярская дума, а в 1711 г. был учрежден 

Сенат с законодательными и контрольно-финансовыми функциями. В 1718-

1721 гг. приказы были заменены коллегиями. Упразднилось патриаршество, 

и появился Святейший Синод во главе с обер-прокурором. И всё же основа 
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административной системы оставалась прежней. Власть находилась в 

дворянских руках [5]. 

Реформированный государственный аппарат (по воспоминаниям 

современников) работал хуже старого. «Единственное, в чём он достиг 

успехов, – пишет В.О. Ключевский, – это страшное казнокрадство. 

Губернская реформа расстроила центральное приказное управление». А, по 

мнению Льва Тихомирова, «учреждения Петра были фатальны для России, и 

были бы ещё вреднее, если оказались способными к действию» [3]. 

Военные реформы относятся к одним из наиболее значимых в работе 

императора. Численность войск до правления Петра I составляла более одной 

сотни тысяч человек [6]. Однако участие в военных походах принимала 

малая часть. Отсутствовала организация и боевая готовность войск [7]. Эти 

недостатки выходили из того, что стрельцы и солдаты занимались не только 

военной службой. Личный состав вооруженных сил государства был 

полувоенным, полупромышленным сословием. Боевая готовность страны не 

могла поддерживаться на высоком уровне, а это было крайне необходимо в 

условиях Северной войны. 

При Петре военный уровень страны повысился. Появилась регулярная 

армия, которая оторвала людей от дома и промысла. Дворяне служили 

бессрочно. Были открыты инженерные, навигационные и артиллерийские 

школы, которые пополнили армию русскими кадрами. В 1716 г. издан 

Воинский Устав, установивший права и обязанности военных. 

Результат преобразования - сильная, боеспособная армия и военный 

флот, которого ранее не было. Численность войск возросла до 210 тысяч 

человек. ВМФ состоял из 48 линейных кораблей и 787 галер [8]. 

Дали ли плоды эти военные реформы? Отчасти ответить на этот вопрос 

можно по военным действиям, которые велись между Россией и Швецией. 

Историки приходят к мнению, что Северная война – одна из самых 

неудачных в истории русских войн [3, 9]. Ценой выхода России к 

Балтийскому морю страна оказалась в экономическом кризисе, поэтому 

большинство населения протестовало против политики Петра I. Много 

споров ведется из-за того, что император думал не сколько о населении, 

сколько лишь о будущем страны. Правильно ли это? – вопрос открытый и 

поныне. Не менее важно отметить, что победы русских войск в Северной 

войне были заслугой Шереметьева (воевода Московской школы), который 

управлял дворянской конницей, основанной до правления Петра [3].  

Во время Великого Посольства, Петр осознал, что Россия отстаёт от 

Европы в техническом плане. Реформа промышленности не могла остаться в 

стороне. Война со Швецией способствовала работе в данном направлении: 

возросли потребности армии и флота. 

Отсутствие мастеров – было главной проблемой. Император привлекал 

на службу иностранных специалистов, посылал дворян на обучение за 

границу. Благодаря этому появлялись не только обученные своему делу 

люди, но и люди с новыми идеями, более современными и эффективными 

для развития страны.  Экономические послабления стимулировали рост 
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промышленности. Развитие в Петровские времена нашла георазведка. Были 

открыты запасы железной руды на Урале, благодаря которой отпала 

необходимость в покупке сырья [10]. Появляются оружейные, пороховые 

заводы. Развитие приобретает и кожевенная, и текстильная промышленность. 

Все это привлекало большое количество людей к работе, тем самым помогая 

России, вставать на новый путь. 

Государственные доходы заметно выросли. Результат, правда, был 

достигнут повышением косвенных налогов. Количество предметов 

обложения стало ещё выше. Стали новыми для населения налоги на бани, 

мельницы, конюшни [3]. Введено обязательное использование гербовой 

бумаги и т.д. Одну половину доходов государства составляла подушная 

подать, а другую – косвенные налоги. Большая часть налогов была 

вынужденной, т.к. в период Северной войны армия нуждалась в регулярном 

вооружении и снабжении. Но и немалая часть была разворована 

придворными чиновниками. Северная война, которая занимала одно из 

главных мест в сознании Петра, не принесла выгоды. О результатах войны 

Ключевский напишет: «Упадок платежных и нравственных сил народа едва 

ли окупился бы, если Петр завоевал не только Ингрию с Ливонией, но и всю 

Швецию и даже пять Швеций» [3].  

Результаты реформ в экономической сфере не были однозначными. 

Интересы государства противоречили интересам населения [11]. Император 

чувствовал, что его политика в данном направлении расстраивают народное 

хозяйство, которое он желал видеть процветающим. 

Коротко о незатронутых реформах. При Петре вышла первая газета 

[12], создавались новые типографии [13]. Получены переводы многих книг 

на русский язык (однако переведенная литература не была востребована) [3]. 

Стоит отметить и тот факт, что через «окно в Европу» бурно стали 

«залетать» иностранные слова. Началось засорение русского языка. 

На основании вышеизложенного, можно убедиться, что мы не можем 

получить однозначную оценку деятельности. Мы можем спорить о личности 

императора. Искать положительные и отрицательные стороны «петровских» 

преобразований. Но вопрос остаётся: «Кто он? Благо или зло для России?». 
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Родоначальником рода Распутиных был «Изосим Фёдоров сын». В 

переписной книге крестьян села Покровского за 1662 г. говорится, что он с 

женой и тремя сыновьями – Семёном, Насоном и Евсеем – двадцать лет назад 

пришёл на Покровскую слободу из Яренского уезда и «стал на пашню». Сын 

Насон позже получил прозвище «Роспута». От него пошли все Роспутины, 

ставшие в начале XIX века Распутиными (вероятно, так его прозвали за блуд 

с жёнами односельчан).  

По дворовой переписи 1858 г. в Покровском значилось более тридцати 

крестьян, носивших фамилию «Распутины», в том числе и Ефим, отец 

Григория. Сама фамилия происходит от слов «распутье», «распутица», 

«перепутье». 

Жизненный путь 

Изначально сведения о дате рождения Григория Распутина носили 

противоречивый характер, потому как многие источники сообщали разные 

даты его рождения, а сам Распутин с годами не привносил ясности. Он 

любил преувеличивать свой возраст, чтобы соответствовать образу старца. 

Однако, позже в метрической книге Слободо-Покровской Богородицкой 

церкви была обнаружена запись о рождении 9 января 1869 г. с пояснением, 

гласящим: «У Ефима Яковлевича Распутина и его жены Анны Васильевны 

вероисповедания православного родился сын Григорий».  

В 18 лет Распутин совершил первое паломничество в монастырь в 

Верхотуре, однако монашеского обета не дал. В 19 лет он возвратился в 

Покровское, где женился на Прасковье Федоровне. В этом браке родились 

три ребенка: Дмитрий – в 1897 г., Мария – в 1898 г. и Варвара – в 1900 г. 

Брак не остудил паломнический пыл Григория Распутина. Он продолжал 

посещать различные святые места, дошел даже до монастыря Атос в Греции 

и до Иерусалима. 

После таких путешествий Распутин возомнил себя избранником Бога, 

объявил, что он святой, и на каждом шагу рассказывал о своем 

чудодейственном даре приносить исцеление. Слухи о сибирском знахаре 

стали распространяться по России, и вскоре уже не Распутин совершал 

паломничества, а люди стремился попасть к нему. Многие из его пациентов 

прибывали из далеких краев. Необходимо отметить при этом, что Распутин 

нигде не учился, не имел даже примерного представления о медицине, был 

неграмотным. Однако он безукоризненно играл свою роль: действительно 

помогал людям, мог успокоить тех, кто находился на грани отчаяния. 

Однажды во время распашки поля Распутину было знамение – ему 

явилась Богоматерь, которая рассказала о болезни царевича Алексея, 

единственного сына императора Николая II, и приказала Распутину ехать в 

Петербург и спасти наследника престола. 

В 1905 г. Распутин попал в столицу Российской империи, причем в 

очень удачный момент. Дело в том, что церковь нуждалась в «пророках» - 

людях, которым бы верил народ. Распутин был как раз из этой категории - 

типичная крестьянская внешность, простая речь, крутой нрав. Однако враги 
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говорили, что Распутин использует религию лишь как ширму для своего 

цинизма, жажды денег, власти и блуда (что, вероятно, не далеко от истины). 

В 1907 г. его пригласили к императорскому двору - как раз в разгар 

одного из приступов болезни у цесаревича. Дело в том, что императорская 

семья скрывала гемофилию наследника, опасаясь общественных волнений. 

Поэтому они долго отказывались от услуг Распутина. Однако когда 

состояние ребенка стало критическим, Николай сдался. 

Вся последующая жизнь Распутина в Санкт-Петербурге была 

неразрывно связана с лечением царевича. Однако не ограничивалась этим. 

Распутин приобрел много знакомых в высших слоях петербургского 

общества. Когда же он стал приближенным к императорской семье, 

столичная элита сама стремилась быть представленной сибирскому знахарю, 

которого за глаза называли не иначе, как «Гришка Распутин». 

В 1914 г. Распутин поселился в квартире на Гороховой улице, 64, 

которая стала местом частых собраний молодых дам из высшего общества, 

которые хотели на себе опробовать «целебный дар» Распутина. 

Смерть Распутина 

Инициаторами смерти Распутина были князь Феликс Юсупов, 

Владимир Митрофанович Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. 

30 декабря 1916 г. они пригласили Григория Распутина во дворец Юсупова 

для встречи с племянницей императора, известной петербургской 

красавицей. В пирожных и напитках, поданных гостю, содержался 

цианистый калий, однако яд не подействовал. Нетерпеливые заговорщики 

решили использовать стопроцентное средство: Юсупов выстрелил в 

Распутина. Но ему снова удалось спастись. Когда он выбежал из дворца, его 

встретили Пуришкевич и великий князь, которые в упор застрелили 

«сибирского старца». Но даже после всего этого Григорий еще пытался 

подняться на ноги, однако его связали, засунули в мешок с грузом и сбросили 

в прорубь. Позже вскрытие показало, что старец, уже будучи на дне Невы, 

отчаянно боролся за свою жизнь, но в конце концов захлебнулся. Верёвки 

были развязаны, но из мешка выбраться не удалось. 

Интересное о Григории Распутине 

1. Вопреки распутному образу жизни, вероятно, искренне верил в 

свою «избранность» Богом, поэтому часто «умертвлял свою плоть» в 

молитвах, разбивая лоб, и самоистязаниях хлыстом. 

2. Татьяна Леонидовна Григорова-Рудыковская описывала его как: 

«Высокую мощную фигуру в белой русской рубашке с вышивкой по вороту 

и застёжке, с кручёным пояс с кистями, в чёрных брюках навыпуск и русских 

сапогах. Но ничего русского не было в нём. Чёрные густые волосы, большая 

чёрная борода, смуглое лицо с хищными ноздрями носа и какой-то 

иронически-издевательской улыбкой на губах - лицо, безусловно, эффектное, 

но чем-то неприятное. Первое, что привлекало внимание – глаза: чёрные, 

раскалённые, они жгли, пронизывая насквозь, и его взгляд на тебя ощущался 

просто физически, нельзя было оставаться спокойной. Мне кажется, он 
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действительно обладал гипнотической силой, подчиняющей себе, когда он 

этого хотел...» 

3. Распутин, несмотря на больное детство, вырос очень здоровым 

мужчиной ростом в 193 сантиметра. 

4. Нельзя назвать Распутина шарлатаном до конца, так как он 

единственный, кто мог справиться с обильным кровотечением цесаревича. 

Уже после нескольких минут заговоров над раной наследнику царской семьи 

становилось лучше, и научного объяснения этому до сих пор нет. 

Пророчества Распутина 

1. Распутин указал на совершение в России в 1917 г. нескольких 

революционных переворотов, в том числе Октябрьского большевистского 

переворота, позднее переименованного в Великую Революцию. Он там же 

предупреждал об убийстве всей царской фамилии новыми властями в 

далёком от столицы провинциальном городе. 

2. Предвидя исходящую от ещё воевавшей на фронтах Первой 

мировой войны Германии новую страшную угрозу,  Распутин писал, что 

несмотря на полное поражение, там вскоре появится новый сильный 

политический вождь, готовый развязать страшную мировую бойню. Говоря о 

родной стране, Григорий Ефимович предугадал возникновение в 

постреволюционной России «новой империи» – собранных в единое целое 

союза разных государств, – то есть создание СССР. Однако он же предсказал 

и его неизбежный распад, толчком к которому послужит межнациональная 

рознь.  

3. В числе его удивительных предвидений победа России над 

Германией во второй мировой войне, полёты в космос и высадка человека на 

Луне. 

4. По предсказанию Распутина, в начале XXI столетия 

террористы захватят место, которое Григорий Ефимович назвал «символом 

Запада».  

5. В начале века европейские учёные должны доказать возможность 

реинкарнации. По мнению Распутина, это эпохальное событие невольно даст 

толчок ужасающей волне самоубийств, которая станет своеобразной «модой 

на смерть» во всех странах мира. Множество разочаровавшихся в жизни, не 

сумевших ничего достичь людей будут стремиться освободиться от телесной 

оболочки в надежде при новом перевоплощении обрести личное счастье, 

поймать удачу, найти любовь и богатство.  

6. Распутин предвидел создание микробиологического оружия 

массового поражения и удивительное развитие вирусологии,  правда, 

выражал это собственными понятиями. Он прямо писал, что в Америке, он 

имел в виду Соединённые Штаты, а не континент в целом, из секретной 

военной правительственной лаборатории произойдёт утечка смертельно 

опасного для людей  вируса, выведенного учёными специально как страшное 

боевое оружие. Вирус вызовет ужасающие болезни, которые начнут с 

небывалой скоростью распространяться по всему континенту, и в первую 

 очередь на территории самих США. Некоторые исследователи склонны 
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видеть в этих предсказаниях уже распространившийся по миру СПИД. Но 

учитывая количество всевозможных смертоносных вирусов, выведенных в 

секретных военных лабораториях, предупреждение «старца», как ни 

прискорбно, вполне может оказаться пророчеством. 

7. Не обошёл своим вниманием прозорливый «старец» и проблемы 

ислама, прямо указав на опасность развития  в ряде стран движения 

исламского фундаментализма, которое сейчас всё чаще именуют 

ваххабизмом и движением «Талибан». По предсказанию Распутина, к концу 

первого десятилетия XXI века власть на Востоке, а именно в первую очередь 

в современных Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии, захватят исламские 

фундаменталисты, которые назовут США порождением сатаны и объявят 

ему непримиримую войну. 

И, тем не менее, нужно учитывать внесение поправок «на точность» – в 

предсказаниях всегда имеется определённый «запас» во времени. Что-то 

может и не сбыться, особенно в отдалённом будущем, поскольку мир 

постоянно видоизменяется.  

Так кто это такой этот «старец»? 

Григорий был очень неординарной личностью, которая до сих пор 

вызывает множество споров как между представителями духовенства, так и 

между историками. Многое, что совершил Григорий Распутин, не поддаётся 

никаким объяснениям с научной точки зрения. Он был человеком весьма 

незаурядный, во многом не понятным современникам и, несомненно, 

обладающим сильными парапсихологическими способностями. Распутин 

часто предавался забубённому мужицкому разгулу и в то же время 

неоднократно поражал знавших его людей своей необычайной 

прорицательностью и способностью к предвидениям. До сих пор нельзя 

утверждать наверняка был ли он на самом деле «избранником божьим», 

аферистом или пророком. 
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Исследование гражданской войны в России было и остается одной из 

важнейших задач отечественной исторической науки. Для нашей страны, 

прошедшей через социальную революцию, она стала своего рода моментом 

истины, раскрывшим во всей сложности тугой узел социальных проблем, 

накапливавшихся издавна и долгое время не находивших решения. 

Советские историки, а вслед за ними и большинство современных 

исследователей, рассматривали гражданскую войну как противостояние 

«красных» и «белых» – главных политических организованных сил, 

столкнувшихся в решительной, бескомпромиссной борьбе за 

государственную власть. К их противоборству сводилась, в конечном счете, 

история гражданской войны в России. Выступления же российского 

крестьянства как третьей силы войны изучались в отдельных конкретных 

проявлениях, которые интерпретировались лишь как эпизоды общего потока 

событий. В советское время изучение российского крестьянства как 

самостоятельной движущей силы гражданской войны ограничивалось лишь 

исследованиями и публикациями о партизанском движении против 

белогвардейских и националистических режимов, о красно-партизанских 

советских республиках в тылу у А.В. Колчака, а также отдельными 

упоминаниями о крестьянских мятежах, об «антоновщине», «махновщине» и 

т.п., трактуя их как «кулацкие» и «бандитские». Исследование 

действительных событий в деревне того времени стало возможным лишь с 

открытием ранее секретных архивов и снятием идеологических запретов. 

Появились условия для постановки задачи целостного анализа крестьянского 

движения после 1917 г. 

Начавшееся в последние два десятилетия переосмысление истории 

России неизбежно приводит к новому взгляду на роль крестьянства в 

гражданской войне 1917-1922 гг. Вследствие резкого расширения 

источниковой базы темы внимание многих современных историков 

сосредоточено на исследовании ранее неизвестных материалов по 

повстанческому движению российского крестьянства. Идет работа по 

изучению центральных и особенно местных архивов в районах наиболее 
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крупных крестьянских движений, относящихся к практически 

неисследованному временному периоду – 1920-1922 гг. В связи с этим 

особый интерес у отечественных исследователей не может не вызывать 

повстанческое движение воронежского крестьянства в 1920-1921 гг. как 

пример одного из самых массовых и долговременных противоборств 

российского крестьянства и большевистской власти. Обстоятельно 

проведенное по данной теме исследование не только могло бы заполнить 

многие «белые пятна» в новейшей истории Центрального Черноземья 

России, но и своими выводами и фактическим материалом существенно 

дополнило бы общее представление отечественной науки о российском 

крестьянстве как третьей силе в гражданской войне 1917-1922 гг. В 

советской и постсоветской историографии история крестьянского 

повстанческого движения конца 1917 – начала 1922 г. представлена главным 

образом в связи с изучением проблем установления Советской власти и 

Гражданской войны 1918-1922 гг. Первые попытки отразить в литературе 

повстанческое движение на заключительном этапе Гражданской войны 

начались уже в начале 1920-х гг. – прямо по следам происходивших событий. 

Статьи и обзоры, написанные современниками повстанческого движения, 

носили черты публицистики, но вместе с тем они содержали и признаки 

исторических работ, были своеобразной попыткой обобщения опыта борьбы 

с повстанчеством и ее уроков. 

Осенью 1920 г. вспыхнуло восстание в старинной слободке Старая 

Калитва, разбросало искры окрест. К концу месяца восстанием охватило весь 

юг Воронежской губернии. Слобода Старая Калитва – в те годы 1000 дворов, 

восемь тысяч жителей, - расположенная на правом берегу Дона, вблизи устья 

реки Черная Калитва, всегда была относительно богатым селом. Но к 1920 г., 

в результате войн и засушливого лета, значительно пострадала… 

Воронежская губерния в 1919 г. – арена кровопролитных боев Гражданской 

войны. Юг России во власти Деникина: режут и вешают всех, кто был связан 

с «красными». А связаны были практически чуть ли не все, от дома к дому! 

Посмотрел крестьянин на своих «благодетелей» да и думает: «Поддержу-ка я 

лучше Советы». И – в белой армии дезертирство, восстания по деревням: 

крестьяне, даже женщины с детьми, пошли в леса, в партизаны… В 1920 г. 

ситуация изменилась: Деникин отброшен, фронт далеко, опасность 

возвращения старого порядка миновала, а продразверстка – есть, голод есть, 

промышленных товаров нет, свободная торговля запрещена. Поглядел 

крестьянин на своих «освободителей» и… Дезертирство, теперь из Красной 

Армии, к лету принимает массовый характер… [1] 

Брат на брата! 

Продразверстка на юге Воронежской губернии началась зимой 1920 г. 

– и как? Крестьяне жаловались, что «продотрядники» под видом разверстки 

брали для своих личных целей одежду, обувь, домашнюю утварь и т.д. 

Страдание, слезы обираемых людей и, не исключено, собственный расчет 

привели к тому, что в августе 1920 г. в Старой Калитве дезертиры Григорий 

Колесников и Марко Гончаренко, с ними 15 человек, организовали шайку… 
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В конце октября в селах Нижняя Калитва и Дерезатовка продразверстку вели 

два отряда: Михаила Колесникова, брата Григория, и некоего Попельку. 

Грабеж этих продотрядов стал последней каплей, переполнившей чашу 

терпения крестьян. В начале ноября 1920 г. среди ночи над Старой Калитвой 

загудел набат. Гулкий, тревожный, он звал их на отражение общей беды. 

Крестьяне собрались в церкви, где их ждал Григорий Колесников. Он 

выступил предельно кратко: сколько можно, надо оказать противодействие 

продотрядам. Сход одобрил действия Колесникова… Вскоре в Старую 

Калитву явились продотряды и потребовали сдачи хлеба, предупредив, что в 

случае невыполнения будут применены репрессивные меры. Когда же 

крестьяне отказались выполнять продразверстку, продотряды стали 

принудительно отбирать хлеб. Тогда и появился отряд Григория 

Колесникова: было убито 18 продотрядовцев, в том числе и Михаил 

Колесников, остальные – скрылись. После разгона продотрядов вновь был 

собран сход, принявший решение «объявить поголовное восстание». 

Военным командиром был единогласно выбран уроженец слободы Иван 

Сергеевич Колесников – однофамилец зачинщика восстания. По его имени 

оно получило название «колесниковщины» [14]. 

За власть Советов… 

В восставших районах Колесников в короткое время сумел собрать в 

свои ряды и вооружить свыше тысячи бойцов. Пока местные власти 

разбирались в происшедшем, он провел несколько успешных операций 

против отрядов Красной Армии, разрозненных по всему Павловскому уезду. 

Всюду, где действовали его хлопцы, продотряды разгонялись, ссыпные 

пункты раскрывались и хлеб раздавался обратно крестьянам. Положение 

стало настолько серьезным, что против Колесникова был выслан полк 

местного гарнизона с артиллерией. Ночью колесниковцы вместе с местными 

жителями напали на Терновку, где полк остановился на ночевку, и истребили 

почти всех. По рассказам участников событий, в этом бою активное участие 

принимали женщины. Теперь отряд Колесникова имел уже не только 

пулеметы, но и пушки. И так как численность повстанцев возросла до пяти 

тысяч, Колесников образовал из них дивизию, делившуюся на полки, почти 

полностью конные, пехота составляла лишь небольшую часть… Внезапные 

нападения, которые с начала восстания проводили колесниковцы на части 

Красной Армии и продотряды, агитация среди крестьянства соседних сел, 

побудили губернские власти принять более решительные меры. У станции 

Евстратовки и Метрофановки создается сводный полк с артиллерией под 

командованием губернского военного комиссара Мордовцева. 29 ноября 

1920 г. сводный полк выступил в поход и, спустя некоторое время, занял 

Евстратовку. На следующий день Колесников с четырех часов утра и до 

вечера безуспешно пытался выбить красноармейские части из слободы. 

Потерпев неудачу под Евстратовкой, Колесников начал поспешное 

отступление в район Старой и Новой Калитвы, а затем, не принимая боя, 

очистил данный район и отступил по направлению к Богучару… Оставив для 

окончательной ликвидации восстания небольшие части Павловского 
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гарнизона, Мордовцев отправился в обратный путь. Вместе с членами своего 

штаба и конными посыльными, опередив следующий к Евстратовке отряд, он 

остановился в одной из изб слободы отдохнуть и обогреться. Ночью один из 

отрядов Колесникова, оказавшийся неподалеку, узнав, кто остановился на 

отдых в избе, внезапно напал и перебил находившихся там… [8] 

Сущность восстания 

Приведем один интересный документ. 

«Комиссар вооруженных сил Евстратовско-Богучарского района – 

Командующему 2-й Особой Армии Республики, 6 декабря 1920 г., № 69. 

Рапорт 

Ликвидация восстания в южной части Воронежской губернии подходит 

к концу… Будет ли, однако, умиротворен край – сказать трудно. 

Официальной причиной восстания считается нежелание населения 

выполнять продразверстку. Письменная и устная агитация в войсках и среди 

населения, прилегающего к восставшему району, всю вину относила на 

«кулака» и его союзника-«белогварцейца», обманом и насилием привлекшим 

на свою сторону и «середняка» и, даже, бедняка деревни.  

Однако, безусловно верным избранный предмет агитации можно 

назвать постольку, поскольку он является лучшим средством к достижению 

поставленной цели. Сущность восстания в действительности покоилась, 

видимо, на причинах более глубоких. 

Мятежи, вспыхнувшие на продовольственной почве в центральных 

губерниях в 1918-1919 гг., участие в которых «кулацкого» элемента не 

подлежало никакому сомнению, по своим формам не имеют ничего общего с 

восстанием здесь. Там бунтовало исключительно мужское население, 

начинавшее действия с разгона Советов и избиения советских работников. 

Здесь – совершенно другое. Прежде всего, активное участие в мятеже 

принимает участие все население, начиная от стариков и кончая женщинами 

и детьми. Советы не разгоняются, а привлекаются на свою сторону. Внешняя 

форма Советов сохраняется даже и тогда, когда работники последних или 

бежали, или были разогнаны повстанцами. Портреты вождей революции – 

Ленина и Троцкого – всюду сохраняются наряду с Советским флагом. Самый 

лозунг повстанцев – «против грабежей и голода» – говорит за то, что 

восстание получило свое начало в самой гуще деревни, будучи чуждо какого-

то ни было стороннего влияния. Сторонники и всегдашние соратники 

«кулака» – деревенские попы – сохраняют полную пассивность. Больше того, 

наблюдалось много случаев, когда попы укрывали от повстанцев 

красноармейцев и даже комиссаров в своих домах… 

Если добавить сюда еще участие в мятеже не только отдельных 

коммунистов, но и коммунистических организаций в целом, то можно с 

уверенностью сказать, что избранный бунтовщиками довольно 

оригинальный лозунг есть не только агитационное средство, а нечто другое, 

что может быть, покоится на истинном положении их в настоящее время. 

Здесь бросается в глаза та тупая решимость повстанцев, с которой они 

принимают смерть в боях с войсками. Каждый из них предпочитает смерть 
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плену… Нет никакого сомнения, руководство восстанием в период активной 

борьбы с войсками находилось в руках враждебных нам элементов. Но с 

такой, же очевидностью не подлежит сомнению и то, что вспыхнуло 

восстание не в результате враждебной нам агитации. В процессе борьбы (да 

такой, когда за все время боев из лагеря повстанцев не было взято почти ни 

одного пленного) установить истинную причину мятежа не удалось. Однако 

и того, что дошло до меня, достаточно для предположения крупных 

неправильностей в проведении продразверстки местными органами. 

Установлено, например, что за сданный в прошлом году хлеб населению 

Старой и Новой Калитвы не было заплачено ни копейки, разверстка в 

текущем году производилась по едокам, а не по классовому принципу… 

Информаторы политбюро сообщают о неблагонадежных действиях местных 

советских работников. Ни надлежащей поставленной политической, ни 

правильной советской работы край, видимо, не знал и не видел. За это 

говорят быстро разложившиеся коммунистические организации на местах 

при вспышке восстания. В процессе ликвидации политическими органами, не 

исключая и губкома, была проявлена преступная пассивность. Последний не 

только не предпринимал ничего со своей стороны, но положительно не 

интересовался восстанием… 

Одной из главных причин поражений было бросание против 

повстанцев первых попавшихся частей и положительная неосведомленность 

командования о численности восставших и характера мятежа. Крупное 

значение имела и нестойкость частей, оказавшихся положительно 

неподготовленными к борьбе с деревенскими восстаниями… Комиссар 

Воднев» [15]. 

В истории повстанческого движения на территории Воронежской 

губернии на заключительном этапе гражданской войны можно выделить 

несколько стадий. Первая из них охватывает период Февральской 

революции. На данном этапе содержание крестьянского движения составила 

борьба за землю. Окончательно она прекращается только с введением в 

жизнь главных статей «Основного закона о социализации земли», принятыми 

и опубликованными местными властями в феврале 1918 г. Вопреки 

ожиданиям значительной части крестьянства, передел земли на принципах 

«социализации» не улучшил экономического положения селян. Ориентация 

большевистской власти на максимальное уравнение крестьянства привела в 

итоге к обострению продовольственной проблемы, выход из которой власти 

нашли в политике «продовольственной диктатуры». 

Проведение политики продовольственной диктатуры в таких 

хлебопроизводящих губерниях как Воронежская, обернулось для 

большевистской власти новым подъемом местного крестьянского движения, 

основным содержанием которого теперь являлась борьба за свободное 

распоряжение производимой сельхозпродукцией. Однако, ни 1918 г., ни тем 

более в 1919 г. крестьянское движение на территории Воронежской губернии 

так и не вышло за рамки отдельных локальных мятежей. Причина тому – 

вторжение в пределы губернии оккупационных австро-германских войск и 
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белогвардейских частей. Как показали события, и оккупационная и «белая» 

власть оказалась совершенно неприемлема для местного крестьянства. 

Восстановление дореволюционной системы власти на местах, попытки 

пересмотреть итоги социалистического передела земли, продовольственные 

реквизиции и жесткие мобилизационные меры – все это вкупе заставило 

воронежское крестьянство отставить в сторону все свои прежние разногласия 

с Советской властью и выступить единым фронтом на ее защиту. Таким 

образом, крестьянское движение на территории Воронежской губернии 

вступает в следующую фазу своего развития – повстанческую. К началу 

1920 г. повстанческое движение воронежского крестьянства меняет свою 

направленность – из антибелого оно постепенно становится 

антикоммунистическим. Вызвано это было, прежде всего, борьбой местных 

властей с дезертирством, принявшим в указанное время огромные масштабы. 

Ход и содержание этой борьбы во многом определялось проводившейся в это 

время политикой продовольственной диктатуры.  

Нужно отметить, что продовольственный вопрос был «камнем 

преткновения» в отношениях между воронежским крестьянством и 

Советской властью с самого начала гражданской войны. Однако наибольшую 

остроту он получил именно в 1920 г. И связано это было, прежде всего, с 

голодом, охватившим практически все хлебопроизводящие районы губернии. 

Недород хлебов поставил местного крестьянина в чрезвычайно тяжелое 

положение. В сложившейся ситуации губернская власть должна была 

«смягчить» проводимую в это время политику продовольственной 

диктатуры. Но этого сделано не было. Более того, в условиях все 

непрекращающейся гражданской войны был продолжен экономический 

нажим на все категории местного крестьянства без различия их 

имущественного положения. Естественно, это создало в губернии 

напряженную обстановку. Продразверстка в сочетании с голодом поставила 

на грань выживания значительное количество хозяйств, как середняков, так и 

бедняков. За короткое время глухое недовольство крестьянства проводимой 

продовольственной политикой переросло в открытые выступления против 

советских властей.  

В значительной мере этому способствовало дезертирство, ставшее, по 

сути, главной формой выражения своего неприятия существующей власти. 

По мере ухудшения экономического положения крестьянства отдельные 

шайки дезертиров переформировываются в настоящие партизанские отряды, 

со своей особой структурой и организацией. Постепенно меняется и характер 

деятельности дезертиров. От местных стычек с продотрядами они переходят 

к открытому вооруженному противостоянию с советской властью. 

Первоначально местной власти удается с помощью военной силы подавить 

ряд антисоветских выступлений дезертиров. Однако это только обостряет 

повстанческую борьбу. В итоге, недовольство местного крестьянства своим 

положением доходит до своего максимума и при активной поддержке 

дезертиров выливается в колесниковское восстание, начавшееся в конце 

октября 1920 г. в слободе Старая Калитва Острогожского уезда. 
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Колесниковское восстание, по сути, открывает, новый этап в 

повстанческой борьбе местного крестьянства. В считанные дни, мятеж, 

поднятый в Старой Калитве, охватывает весь юг Воронежской губернии. Под 

знамена повстанческой дивизии Ивана Колесникова становятся тысячи 

воронежских крестьян. Восставшие не выдвигают никакой политической 

программы, их единственный лозунг – «против грабежей и голода». 

Размах, который приняло восстание воронежских крестьян к середине 

ноября 1920 г., всерьез обеспокоил губернскую власть. Вскоре в уезды, 

охваченные повстанческим движением, стали прибывать фронтовые части 

красных, которым в начале декабря 1920 г. удалось наголову разбить 

объединенные силы Ивана Колесникова и ликвидировать основные очаги 

антисоветской борьбы на юге губернии. Спасаясь от преследования частей 

противника, Иван Колесников вместе с небольшим отрядом уходит на 

Украину, в Харьковскую губернию. Но и за пределами родного края вожак 

воронежских повстанцев продолжает вести борьбу с коммунистической 

властью. В начале февраля 1921 г. Иван Колесников во главе полутысячного 

отряда появляется в пределах Богучарского уезда Воронежской губернии. 

Возвращение командира местных повстанцев на родную Черноземщину 

совпало по времени с выходом отряда Нестора Махно на юго-западные 

границы губернии и активизацией действий антоновских частей на ее севере. 

Примечательно, что Иван Колесников, решил повторно поднять земляков на 

антикоммунистическую борьбу именно в тот момент, когда местные 

советские власти были заняты борьбой с украинскими и тамбовскими 

повстанцами. Это обстоятельство обусловило то, что в течение первой 

половины февраля 1921 г. колесниковцы без особых усилий взяли под свой 

контроль весь юг губернии. Под прежним лозунгом «против грабежей и 

голода» повстанцами на занятой территории уничтожались ревкомы и 

советы, проводились расправы над советскими служащими и 

продармейцами, вместе с местным населением грабились ссыпные пункты и 

государственные склады. Советские местные и центральные власти не сразу 

придали разгоравшемуся восстанию должное значение. Долгое время 

действия колесниковцев ими рассматривались как проявление бандитизма, а 

не как выражение широкого крестьянского недовольства. Остановить рост 

колесниковщины местным властям удалось лишь с помощью военной силы. 

В охваченные «колесниковщиной» районы губернии, также как и в ноябре 

1920 г., перебрасываются многочисленные и хорошо вооружённые воинские 

контингенты. В считанные дни район оперирования «дивизиона» 

Колесникова окружается кольцом красноармейских частей. На тот момент и 

для Колесникова и для его соратников было очевидно, что выстоять в 

условиях неравной борьбы можно только с помощью сильного союзника. 

Исходя из этой позиции, Иван Колесников принимает решение об 

объединении своих сил с повстанческой армией Антонова. Для выполнения 

намеченной цели он совершает недельный рейд по трем воронежским 

уездам. Ведя ожесточенные бои с красными частями, Иван Колесников в 

конце февраля 1921 г. выводит наиболее боеспособную часть своих сил на 
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Тамбовщину. С уходом Ивана Колесникова на Тамбовщину, основные силы 

воронежских повстанцев распадаются на небольшие отряды, которые 

переходят от открытого противостояния коммунистической власти к 

партизанской войне. Голод, вспыхнувший на почве непродуманной 

продовольственной политики местных коммунистов, приводит только к 

обострению повстанческой борьбы. С возвращением Ивана Колесникова в 

Воронежскую губернию в апреле 1921 г. деятельность местных мятежников 

на некоторое время принимает прежний размах. Однако внезапная гибель 

Ивана Колесникова окончательно меняет весь характер местной 

повстанческой борьбы и открывает в ее истории новый этап [15]. 

Расколовшись на ряд формирований, с лета 1921 г. воронежские 

повстанцы ведут против местных властей широкомасштабную партизанскую 

войну. Отныне деятельность каждого такого отряда территориально 

«привязана» к определенной волости или уезду губернии. Действия 

повстанцев в целом сосредотачиваются на организации засад на 

красноармейские отряды, на проведении неожиданных налетов на сельские и 

волостные советы и продорганы, на совершении расправ над советскими 

служащими и коммунистами. В свою очередь, губернская власть, чтобы 

завоевать поддержку крестьянства и преломить ход борьбы с 

колесниковцами, заменяет продразверстку продналогом. Но при проведении 

продналога в жизнь, советскими работниками был опять допущен ряд 

ошибок и «перегибов», превративших, по сути, продналог в ту, же 

продразверстку. Как и прежде ради достижения поставленных планов были 

проигнорированы интересы и нужды воронежских крестьян. Нескончаемыми 

продовольственными поборами советские власти ставили замученных от 

голода земледельцев на грань выживания. В создавшихся условиях 

повстанческое движение получает новый импульс к своему развитию. 

Повстанцы не выдвигают никаких политических лозунгов. Основное 

содержание их деятельности – борьба за достойные условия жизни и труда 

воронежского крестьянина. На данном этапе повстанческой борьбы военные 

акции колесниковцев не являлись глубоко продуманными операциями и 

носили во многом спонтанный характер. Это были небольшие, но ощутимые 

для местной власти удары: стремительные налеты, неожиданные засады, 

ожесточенные стычки. В свою очередь, советские власти старались подавить 

поднявшуюся волну повстанческого движения главным образом 

репрессивными мерами. Взятие заложников, показательные расстрелы 

повстанцев и их родственников, зачистки лесов – все эти мероприятия, по 

замыслу их организаторов, должны были стать эффективным 

противодействием повстанческому движению. Но подобные меры, не 

подкрепленные никакими экономическими шагами, могли только на время 

ослабить повстанческое движение, но не искоренить его окончательно. 

С наступлением осени 1921 г. повстанческое крестьянское движение на 

территории Воронежской губернии вступает в заключительную стадию 

своего развития. И обусловлено это было рядом факторов:  
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1) внедрение в жизнь села таких экономических составляющих нэпа, 

как фиксированный продналог, свободный товарообмен, повсеместное 

кооперирование;  

2) отказ местного крестьянства от разорительной для него в 

хозяйственном отношении поддержки повстанческого движения;  

3) деятельность некоторых повстанческих формирований принимает 

явно уголовный оттенок, вследствие чего симпатии значительной части 

крестьянства переходят на сторону советской власти;  

4) применение на практике метода тотального уничтожения 

повстанческих формирований путем внедрения в их состав чекистских 

отрядов.  

В совокупности все эти факторы в скором времени дали ощутимый 

результат: к исходу 1921 г. советским властям удалось разгромить основные 

повстанческие формирования и усмирить наиболее мятежные районы 

Воронежской губернии. На этом период «колесниковщины» в истории 

повстанческого крестьянского движения на территории Воронежской 

губернии завершается [3]. 

В заключение, необходимо отметить, что колесниковское восстание 

имело ряд особенностей, выделяющих его из целого ряда повстанческих 

движений заключительного периода Гражданской войны. Прежде всего, 

следует заметить, что ход колесниковского восстания был прерывист: 

периоды особой активности повстанческих сил резко сменялись периодами 

сравнительного затишья. Наибольший размах «колесниковщина» принимает 

в ноябре 1920 г., а также в феврале и апреле 1921 г. Именно в эти месяцы 

главные повстанческие возглавлял Иван Колесников, сумевший создать из 

разрозненных крестьянских отрядов организованную и боеспособную силу. 

Помимо этого, у колесниковского восстания была еще одна особенность – 

оно не носило политическую окраску. Даже в периоды наибольшего размаха 

«колесниковщины» требования повстанцев имели исключительно 

экономический характер («против грабежей и голода», «даешь 50% 

продналога»). Лозунги о необходимости смены существующей, советской 

власти колесниковцами не выдвигались. Антикоммунистический характер 

колесниковского восстания («советы без коммунистов») был обусловлен 

общим, негативным отношением воронежского крестьянства к коммунистам 

исключительно как к организаторам и проводникам грабительской 

продовольственной политики, а не как к представителям новой, 

социалистической власти. 
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В моей исследовательской работе речь пойдет о населенном пункте 

Прохоровского района, а именно – селе Лучки,  которое до 1838 г. 

находилось в так называемой четвертной форме землевладения. Их жители 

назывались четвертными землевладельцами. Соответственно, основанное 

ими село объединить под общим названием – четвертной массив заселения. 

Однодворцы (так они назывались до 1838 г.) четвертного массива 

имели индивидуальные жалованные грамоты на землю, полученные еще их 

предками в XVII в. за службу. Этим они отличались от жителей войскового 

массива заселения, предки которых, казаки Корочанской сотни, имели кол-

лективную жалованную грамоту на всю сотню. И находились уже в душевой 

или общинной форме землевладения. После реформы 1838 г. однодворцы 

стали называться государственными крестьянами и, в течение нескольких 

лет, были переведены в смешанную душево-четвертную форму владения 

землей. И фактически к революции они общинно владели землей, за 
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исключением тех, кто пополнил подсословие частных землевладельцев, так 

называвших кулаков. 

Согласно «писцовой» книге 1626 г. в белгородском уезде половину 

служилого населения составляли представители станично-сторожевой 

службы. Поэтому и первыми поселенцами Прохоровского района, 

территория которого частично входила в древний Белгородский уезд, стали 

«дети боярские» — станичники, станичные ездоки и вожи – проводники, в 

меньшем количестве «дети боярские городовой службы». Первичное 

наделение повсеместной землей на территории района произошло, еще в 

начале 20-х гг. ХVII в. «Выписи» из жалованных грамот позволяют сделать 

такое заключение. Во второй половине XVII в. среди первопереселенцев, 

кроме указанных выше категорий «служилых людей», появляются рейтары, 

драгуны, солдаты. Эти виды служб отнеслись уже к зарождающейся русской 

регулярной армии, к «полкам нового строя», которые начали формироваться 

с 1653 г. 

В отношении к поселениям Прохоровского района, основанным в 

XVII веке, имеется еще много неясностей, которые нельзя разрешить только 

на основании документов Белгородского и Курского облгосархивов. Для 

этого требуется работа с документами РГАДА (Российского Государ-

ственного архива древних актов) в Москве. В частности, пришлось 

столкнуться со следующей особенностью по нашей местности. Дело в том, 

что в Северский Донец с левой стороны впадает много логов, которые в 

древности были покрыты зарослями ольхи. Заросшие лога-яруги назывались 

ольшанцами. Возникающим возле них деревням без особых замысловатостей 

давалось название Ольшанка или Ольшанец. И когда таких Ольшанцев 

становилось несколько, возникали определенные неудобства. Московский 

стольник П. Зиновьев, в 1669 г. проводивший проверку западного участка 

Белгородской черты, ниже Белгорода по Северскому Донцу нашел три 

соседних деревни с одинаковым названием. Об этом факте сообщает 

В.П. Загоровский. Позже две деревни получили другие названия, а третья и 

сегодня называется Нижний Ольшанец. 

 

История села Лучки 

Древняя история местности 

В верховьях рек Липового Донца и Ворсклы, где бассейны рек 

образуют узкий проход Муравского пути, находилось условное место, где 

собирались русские войска перед выходом в степь для отражения нападений 

врага. Здесь во 2-й половине XII в. сходились границы Переяславского и 

Черниговского княжеств. Отсюда начинается повествование «Слова о полку 

Игореве» о стремительном походе русских дружин навстречу половцам: 

«Игорь мыслью поля мерит от великого Дона до малого Донца» – это 

верховье Малого (Липового) Донца и район современного расположения села 

Лучки. Это подтверждается находками, сделанными в районе села Лучки – 

артефактами, указывающими на присутствие здесь в первых веках н.э. и в 

последующие столетия крупного поселения. В этих местах, вероятно, 
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проходил торговый и военный путь. А в XIX в. село Лучки находилось на 

дороге на юг – в сторону Белгорода. 

Лучки в XVII–XIX вв. 

 

 
Рис. 1. Село Лучки. 

 

Село Лучки было основано в последней четверти XVII в. 

Первоначальным названием села было Миголовка. Существует версия о 

происхождении названия «Миголовка»: крестьяне села Покровское (ныне 

село Покровка Ивнянского района) в одну ночь переселились от помещика, 

заняв свободные земли, т.е. «мигнули», с тех пор за поселением закрепилось 

название Миголовка. На карте 1861 г. село уже обозначено как Мигуловка. 

Название Лучки село получило позже, оно объясняется тем, что крестьяне 

селились по берегам реки Липовый Донец как бы лучами. В селе Лучки берет 

свое начало речка Липовый Донец, являющаяся притоком Северского Донца. 

Село Миголовка заселялось вольными крестьянами и изначально 

входило в состав Белгородского разряда (Сажный стан Белгородского уезда) 

– военно-территориальной и административной единицы Российского 

царства, учрежденной в 1658 г. В 1708 г. при разделении России на губернии 

село Лучки (Миголовка) оказалось в составе Киевской губернии. В 1719 г., 

когда Киевская губерния была разделена на 4 провинции, село вошло в 

состав Белгородской провинции Киевской губернии. В конце XIX в. село 

Лучки входило в Шаховскую волость Корочанского уезда – самую большую 

и самую богатую на территории современного Прохоровского района. 

Распространенным занятием крестьян волости был дужный промысел, свою 

продукцию они сбывали на Нижегородской ярмарке. 

В 1832 г. в селе была построена каменная Богоявленская церковь с 

одним престолом во имя Крещения Господня. В приходе храма числилось 

1427 душ из деревень Малая Покровка и Нечаевка. Престольным праздником 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=1980
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=30800
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=608
http://www.bankgorodov.ru/index.php
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=614
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=31293
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было Богоявление (19 января). Храм в Лучках не сохранился, он был 

разобран в 1954–1956 гг., а из оставшихся материалов в селе построили клуб. 

Развитие села в XX в. 

Советская власть в селе Лучки и на хуторе Петровский установилась в 

декабре 1917 г. Председателем сельского Совета избрали Федора 

Леонтьевича Маракина. В 1919 г. в селе было организовано первое 

потребительское общество. В январе 1921 г. в Курской губернии и в селе 

Лучки действовала банда Нестора Махно.  

В 1927 г. в Лучках была организована сельхозартель, одна из первых на 

Белгородчине. Осенью 1927 г. в селе образован колхоз «Красная заря», 

который в 1929 г. был объединен с колхозами им. Петровского 

(х. Петровский) и «Октябрь» (с. Нечаевка) в единый колхоз «Октябрь». 

С середины 1930-х гг. в селе большой упор делался на образование. 

Культурные работники, учителя и учащиеся, комсомольцы помогали в 

обучении взрослых. Активными в этой работе были Филипп Петрович 

Смоляков и Сергей Есин. В 1931 г. в Лучках открылась школа колхозной 

молодёжи. Первыми преподавателями работали А.В. Гусаков, В.В. Гусакова, 

С.Г. Минский. Первый выпуск был большим. В 1934 г. 7 классов окончили 

более 40 человек. В 1936 г. состоялся 3-й выпуск Лучковской школы – 

29 человек. Директором школы в это время был Александр Васильевич 

Гусаков, завучем – Вера Васильевна Гусакова. Преподаватели: 

Н.И. Воробьёв, Б.Д. Гамалей, В.И. Федорович, В.Н. Иванов, С.Г. Минский, 

Н.С. Воробьёва, А.И. Лапшина. В тот период в школе имелся струнный 

оркестр, ученики участвовали в художественной самодеятельности. В 1937 г. 

(4-й выпуск) из стен школы было выпущено 45 человек, из них 5 человек в 

дальнейшем получили специальность учителя, из которых в Лучковской 

школе работали: А.М. Гулевский – директор школы, А.С. Лапина – 

учительница начальных классов, А.Г. Почернина. 

Во время Великой Отечественной войны, 12 июля 1943 г. недалеко от 

села Лучки, в районе ж/д станции Прохоровка произошло крупнейшее 

танковое сражение Второй мировой войны, вошедшее в историю как 

Сражение под Прохоровкой, в котором участвовало с обеих сторон свыше 

1200 танков и самоходных орудий. В селе Лучки воздвигнут памятник 

воинам-односельчанам, погибшим в боях за Родину в 1941–1945 гг. 

Война и оккупация немецкими войсками нанесла селу Лучки огромный 

урон. После войны жители села взялись за восстановление разрушенного 

хозяйства. Директор Лучковской школы А.М. Гулевский (возглавлял школу в 

1956–1982 гг.) вспоминал, что занятия в школе были возобновлены в 1943 г., 

здание школы было разрушено, также разрушены многие дома, магазин, 

клуб. Занятия проводили в уцелевших крестьянских домах. Коров, не было. 

У населения учителя собирали доски и делали из них лавки, школьную 

доску. Колхозники приносили из лесу дрова, чтобы хоть как-то отапливать 

помещения. Чернила зачастую замерзали в чернильницах, занимались на 

уроках в верхней одежде. Не было тетрадей. Гильзы военных снарядов 

учителя приспосабливали под керосинки. Дети приходили в школу в старой, 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=200722
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=31213
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оборванной одежде. Многие жили в землянках. Первые послевоенные 

выпускники не были обеспечены книгами и бумагой. Хорошо, если был 

один–два учебника на целый класс. Но ребята старались и закончили 

учебный год с хорошими показателями. 

Достопримечательности 

Из достопримечательностей в с. Лучки находится памятник воинам-

односельчанам, павшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
Рис. 2.  

 

 
Рис. 3. 

 

Знаменитые люди 
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Рис. 4. Авдеев Иван Павлович. 

 

Авдеев Иван Павлович – участник Великой Отечественной войны. 

Герой Советского Союза. Пулеметчик. Иван Павлович Авдеев родился в 

1910 г. в селе Лучки Курской губернии (ныне в Прохоровском 

районе Белгородской области) в крестьянской семье. В родном селе окончил 

начальную школу. В 1924 г. переехал с родителями в село Волчиха 

Алтайского края. Устроился на работу в колхоз. В 1930-1932 гг. проходил 

срочную службу в армии.  

На фронте с августа 1941 г. В действующей армии – с августа 1944 г. 

Участвовал в боях в составе 34-й гвардейской стрелковой Енакиевской 

дивизии: в сентябре 1944 г. – в освободительном походе в Болгарию в 

составе 46 Армии на 3-м Украинском фронте; в октябре 1944 г. – в 

Дебреценской наступательной операции в составе 46 Армии на 2-м 

Украинском фронте; с ноября 1944 г. – в Будапештской наступательной 

операции в составе 4-й гвардейской Армии на 3-м Украинском фронте; в 

марте 1945 г. – в Балатонской оборонительной операции в составе 4 

гвардейской Армии на 3-м Украинском фронте; в марте-апреле 1945 г. – в 

Венской наступательной операции, в том числе в освобождении Вены. 

В январе 1945 г. рядовой Авдеев, находясь с группой воинов в доме на 

станции Банхида (Венгрия), окруженном врагами, участвовал в отражении 

контратак противника. Иван Авдеев занял позицию в пристройке к дому и 

отвечал за уничтожение сил противника на дороге, по которой немцы 

подвозили резервы, боеприпасы, эвакуировали раненых. За 5 дней было 

отражено около 40 атак противника, подбит танк, 3 бронетранспортера, 

убито более 70 солдат и офицеров (лично И. Авдеев уничтожил более 

20 немецких солдат огнем из ручного пулемета). 

В ночь с 3 на 4 января 1945 г. гитлеровцы провели очередную атаку на 

позиции гвардейцев, в окно пристройки, в которой оборонялся И.П. Авдеев, 

немцы бросили дымовые шашки в сосуд с горючей жидкостью. Авдееву 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=31284
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=614
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=614
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=25
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=21339
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=17
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удалось выбросить шашки. Получив сильные ожоги и общее отравление, он 

оставался в строю и еще более 2-х часов отбивал атаки врага из пулемета. 

Гитлеровцы отступили, понеся значительные потери. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 г. гвардии рядовому И.П. Авдееву 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда».  

В 1945 г. Иван Павлович Авдеев демобилизовался. Впоследствии 

работал директором промкомбината в селе Вострово Волчихинского района, 

крановщиком завода в городе Рубцовске. С 1965 г. проживал в селе Болек 

Алма-Атинской области, работая на винзаводе совхоза. Ушел из жизни 

15 марта 1978 г. Похоронен в г. Иссык (ныне г. Есик, Алматинская область, 

Казахстан). 

 

 
Рис. 5. Страхов Тимофей Данилович. 

 

Страхов Тимофей Данилович – советский учёный-биолог, миколог и 

фитапатолог. Член-корреспондент АН УССР (1948 г.). Заслуженный деятель 

науки УССР (1995 г.). Почётный член ВАСХНИЛ (1956 г.). Тимофей 

Данилович Страхов родился 3 февраля 1890 г. в селе Лучки Корочанского 

уезда Курской губернии (ныне в Прохоровском районе Белгородской 

области). В 1916 г. окончил Харьковский университет.  

В 1913-1930 гг. работал на сельскохозяйственной исследовательской 

станции в городе Харькове, с 1919 г. являлся заведующим отделом 

фитопатологии. С 1918 г. работал в сельскохозяйственном институте, с 

1924 г. – заведующий кафедрой защиты растений. С 1918 г. вел 

педагогическую деятельность в Харьковском сельскохозяйственном 

институте, с 1934 г. – профессор. В 1921-1941 гг. и 1944-1960 гг. был 

преподавателем в Харьковском университете. С 1930 г. по 1932 г. – 

заведующий отделом фитопатологии Украинского научно-

исследовательского института защиты растений. В 1949-1956 гг. – 

заведующий лабораторией фитопатологии института генетики и селекции 

Академии Наук УССР. 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=21342
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=392
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=1881
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=31284
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=614
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=25
http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=25
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Известность получил как специалист в области фитопатологии – науки 

о болезнях растений. Т.Д. Страхов – автор теории патологического процесса 

у растений, которая объясняет болезнь растения взаимосвязью больного 

растения, возбудителя болезни и внешней среды. Разработал оригинальный 

десорбционно-газовый метод дезинфикации, а также некоторые другие 

химические и агротехнические методы, позволяющие повысить иммунитет 

растений к различным болезням. 

 

 
Рис. 6. Власов Николай Иванович. 

Власов Николай Иванович – участник Великой Отечественной войны. 

Полный Кавалер ордена Славы. Николай Иванович Власов родился 24 мая 

1927 г. в селе Лучки (ныне в Прохоровском районе Белгородской области). 

Окончил 6 классов школы. 

В Красной Армии с февраля 1943 г. Н.И. Власов участвовал в боях на 

Центральном, Белорусском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Разведчик 

взвода пешей разведки 110-го гвардейского стрелкового Брестского полка 

38-й гвардейской стрелковой Краснознаменной Лозовской дивизии 70-й 

армии. Участник Курской битвы, боев за освобождение Белоруссии, Польши. 

Войну закончил в Германии. 

Приказом по дивизии от 17 октября 1944 г. за освобождение Непорента 

(Польша) рядовой Н.И. Власов награжден Орденом Славы III степени. 

Приказом по армии от 24 ноября 1944 г. за бой у безымянной высоты 86,0 

награжден орденом Славы II степени. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 июня 1945 г. за форсирование реки Брас-Финс награжден 

орденом Славы I степени. 

После войны Николай Иванович Власов продолжил службу в 

Советской Армии. В 1959 г. в звании старшего лейтенанта вышел в запасе. В 

дальнейшем работал на Белгородском цементном заводе, позднее – в колхозе 

«Дружба» (Прохоровский район). 

Заключение 

http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=31284
http://www.bankgorodov.ru/region/raion.php?id=614
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Итак, памятные места, если они сохранены, если овеяны историческим 

прошлым, способны обострить чувство Родины. У подобных мест для 

каждого патриота земли русской есть особая целебная сила, пробуждающая в 

сердце добрые чувства и помыслы. В этом их великая, непреходящая и 

непрерывно умножаемая временем ценность. С любви к родной природе с ее 

ручьями, холмами и перелесками, с ее тропинками и полями, со знакомства с 

историческим прошлым и людьми, которые своими делами создавали нашу 

страну, начинается большое чувство – любовь к Родине, 

При знакомстве с полями боевой русской славы мы знакомимся с 

особенностями природы на значительной территории Русской равнины, 

с формами рельефа, речной сетью, растительным покровом и т.д. Когда мы 

узнаем, что каждый уголок природы тесно связан с историческим прошлым, 

мы остро ощущаем связь между географией местности и историей нашей 

Родины. 
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2015 год – год 70-летия великой победы советского народа в страшной  

войны с фашизмом, переплетаясь с событиями на Украине, заставляют 

каждого здравомыслящего человека осознать, вспомнить какой ценой 

досталась нам победа. Именно это и явилось целью моего исследования, а 

именно: вклад моего села в общую копилку великой Победы.  

Гитлер развязал войну не только против страны, а против каждого 

поименно. Война... Это страшное слово пришло в наше село Рудавец с 

приездом вестового из города Обояни. Война... Это горе пришло в село с 
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проводами первых мужчин на войну. На Обоянь, за околицу потянулись 

подводы с мобилизованными мужчинами под плач и причитания женщин. 

Даже выехав за околицу, мужчины продолжали кивать на прощанье 

фуражками.  

Время выбрало их, молодых и зеленых, 

Когда в дом на заре постучала беда, 

Время выбрало их, молодых, от которых, 

Все зависело там, где гремела война…  

Сколько их было, ушедших защищать Родину... Лишь за первый месяц 

ушло на фронт около двухсот человек, а всего ушло около 600 рудавчан.  А 

сколько их не вернулось, погибло на фронтах войны, по данным архива с 

войны не вернулось 257, но поиски продолжаются [3].  

Радио каждый день приносило тревожные вести. Над селом пролетали 

самолеты с крестами на крыльях. А в ноябре в селе появились первые 

фашистские солдаты. Так начался оккупационный период, который 

продолжался до февраля 1943 г. Не довольствуясь пайком, фашисты 

потащили с дворов птицу, коров, свиней, овец. Раздавались автоматные 

выстрелы – шла «охота» на кур. 

По воспоминаниям Шумаковой Раисы Дмитриевны, которой в войну 

было всего лишь 11 лет: «Постоянно в деревне немцы не жили, но они 

периодически приезжали в село и грабили мирное население. Особенно 

зверствовали румынские солдаты, которых  в деревне называли «мадьяры». 

Нам детям матери говорили, чтобы мы следили за дорогой из села 

Красниково, откуда приезжали немцы. И мы, завидев обозы, кричали: 

«Мадьяры едут!», и люди прятали скотину и продукты питания». 

Село Рудавец не стало местом массовых зверств фашистов, но без 

преступлений не обошлось. Фашисты очень боялись партизан, поэтому в 

каждом им виделся партизанский связной. Так у нас в селе была застрелена 

мать пятерых детей Карнаухова Александра Николаевна, в которой немцы 

заподозрили связную партизан. Эта женщина при встрече с людьми  

жаловалась на новый порядок. Она говорила, что при Советской власти мы 

жили хорошо. Это и вызвало злобу фашистов. И ее расстреляли, не пожалев 

малолетних детей. От шальных пуль, при отстреле домашних животных, 

погибли двое детей Карначеев Коля 6 лет и Лукьянчикова Вера 3 лет [3]. 

По мере того как фронт уходил на восток, фашистов в селе становилось 

меньше. Их заменили предатели – полицаи, перешедшие на сторону врага. 

Горе в обездоленные семьи шло не только от угрозы получить пули, но и от 

полностью расстроенной жизни. Люди жили в постоянном страхе, волоча 

голодное существование. Но более всего угнетало полное отсутствие 

информации о положении в стране, на фронте. Но наперекор всем 

трудностям люди нашли самое сильное средство выживания – они 

сплотились и свято верили в нашу победу. Такой дружбы, солидарности, 

взаимопомощи  и поддержки  хватило жителям нашего села на долгих 

полтора года оккупации. 
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После освобождения села люди взялись за восстановление 

разрушенных колхозов, пахали на оставшихся в живых коровах, отдавая 

последнее фронту. Это тяжелая ноша легла на плечи женщин, стариков и 

детей. Всю работу выполняли вручную. На санках в город Обоянь возили 

сахарную свеклу, а оттуда – семена зерновых. Вручную сеяли и убирали 

зерновые, вязали, копнили и молотили. За короткий срок было восстановлено 

в колхозах молочное стадо. Молодняк  был закуплен у населения. 

Началась подготовка к великому сражению – к Курской битве. Наше 

село становится одним из мест подготовки к Великой битве, так как в  марте 

1943 г. в лес находящимся между совхозом и селом  прибыла 22 танковая 

бригада [1]. Люди с большим пониманием отнеслись к происходившим 

событиям. Командир бригады Борис Иванов в своих воспоминаниях 

описывает этот период: «Наш батальон расположился на склонах оврага в 

районе совхоза «Рудавский». Первым делом мы вырыли окопы для танков и 

замаскировали  следы их гусениц. В июне была проведена командно-штабная 

игра на картах. Маршруты, по которым мы «играли», были направлены на 

город Богодухов. Не знаю, случайно ли это так было или задумано «сверху», 

но при переходе в контрнаступление именно по этим маршрутам мы и 

пошли. Вот как на войне бывает. Впервые услышали знаменитых курских 

соловьев. Я говорил тогда: «Вот и этого русского, курского чуда фашист 

хочет нас лишить? Не выйдет!» В конце июня нашу танковую бригаду 

перевели в район села Верхопенья для обороны дороги на Обоянь».  

С апреля по сентябрь 1943 г. в нашем селе Рудавец находилось пять 

полевых госпиталей. Одна из медицинских сестер (Лидия Сергеевна 

Сафонцева) вспоминает: «В 1943 г. меня 19-летнюю определили в военный 

госпиталь, который был вывезен из Москвы под город Курск, в село Рудавец. 

Здесь, в старых кирпичных конюшнях, разместились и палаты для раненых, и 

операционные. С началом Курской битвы в госпиталь пошел такой поток 

раненых, что медперсоналу совершенно некогда было отдыхать» [2]. 

Большую помощь в лечении раненных оказывали жители нашею села, 

они помогали солдатам чем могли – продуктами питания, одеждой, 

ухаживали за ранеными, стирали белье, бинты,  а главное – своей верой и 

надеждой на успех битвы. Большой заслугой трудящихся в области явилось 

сооружение в этот период новой железнодорожной линией Старый Оскол – 

Ржава. Здесь работало около сорока тысяч человек жителей села Рудавец. В 

районе села Бобрышово  копали противотанковые рвы все наше село от мала 

до велика участвовало в этом. 

Сельсоветы Обоянского района занимались сбором подарков для 

воинов Красной Армии. В этом приняли участие жители села Рудавец. В 

сельский совет несли продукты питания, табак, кисеты, вязаные носки и 

варежки. Все эти подарки, наполненные теплом души, сердец моих земляков 

отправлялись на фронт и я уверена, помогали бойцам в тяжелых битах. 

Рудавчане так же активно участвовали в социалистическом соревновании.  

Вот о чем написано в «Справке сектора агитации обкома ВКП(б) об итогах 

обсуждения обращения колхозников Октябрьского района ко всем 
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трудящимся области об организации предоктябрьского социалистического 

соревнования» от сентября 1944 г.»: «Колхозники колхоза «2-й областной 

съезд Советов», Рудавского сельсовета, Обоянского района, взятые 

обязательства выполнили с честью. Если за 25 дней августа колхоз вывез 

355 ц хлеба государству (в среднем вывозил в день по 14 ц), то после 

обсуждения обращения трудящихся Октябрьского района с 25 августа по 

5 сентября было вывезено 350 ц (ежедневно вывозили по 35 ц, т.е. в 2 раза 

больше). 

Первое место в соревновании занял 65-летний старик Никифор 

Николаевич Самофалов. Он ежедневно на паре лошадей вывозил по 20 ц 

хлеба. Кроме вывозки хлеба, принимал активное участие в севе 1943/44 г. В 

1944 г. на засеянной им площади в 100 га был собран урожай зерновых 

культур по 18,5 ц с га. В 1945 г. Самофалов был награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Таков вклад моих односельчан, скромных, но великих тружеников 

тыла, сейчас в селе  их осталось и проживает всего 13 человек. При чем 

Кондратьевой Марии Григорьевне  самой старшей из них – 93 года, а самому 

юному Самофалову Алексею Егоровичу – 79 лет. Страна, оценивая их 

выдающиеся заслуги в годы Великой Отечественной войны, наградила 

медалями к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Их 

торжественно вручили 26 февраля в Центральном сельском Доме 

Культуры [3]. 

В своей речи глава Рудавского сельсовета подчеркнул: «Трудно 

переоценить тот вклад, который каждый из вас внес в приближение Великой 

победы. Память о подвигах героев стала связующей нитью поколений. 

Благодаря вам сегодня мы имеем возможность жить мирно, творить и 

созидать». Приехал поздравить обладателей юбилейных медалей и 

настоятель храма Иконы Смоленской Божией Матери отец Георгий. Он 

отметил, что вся их жизнь это подвиг служения своей стране: «Вы своим 

мужеством и отвагой подарили нам возможность жить без войны 70 лет…» 

Уходят ветераны. На сегодняшний день в селе остался всего один 

ветеран  Великой Отечественной войны – Пересыпкин Иван Дмитриевич, 

26 февраля ему исполнилось 90 лет. Но несмотря на возраст, состояние 

здоровья он частый гость Рудавской школы, на встречах с учащимися он 

рассказывает о своем боевом пути, о страшной войне, о смысле жизни и 

важности памяти, чтобы ни одному из поколений не пришлось пережить  на 

своих плечах то, что досталось на их долю. он вспоминает: «Я ушел на войну 

совсем в юном возрасте, мне было всего 18 лет. Прослужив около года, в 

одном из боев, когда мне пришлось стрелять из орудий, мне отстрелили 

пальцы на руках… я думал тогда, что не выживу… меня отправили домой, 

там я оправился и стал помогать солдатам. Глядя на пальцы, я вспоминаю те 

жестокие времена. Я никогда об этом не забуду!» У ветерана целый ряд 

наград: орден «Красной звезды», «Отечественной войны 1 степени», медаль 

Жукова, юбилейные медали к 20, 25, 40, 50, 60, 70-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне, знак «Фронтовик», медаль «Ветеран труда» [3].  
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Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Так и в 

моей семье Карачевцев Сергей Федорович ушел на войну сразу же в первые 

ее дни, а домой вернулся в 1947 г. Всю войну он наводил понтонные мосты 

через реки. За всю войну его не задела ни одна пуля. Ему повезло. Курить он 

не курил, а когда ему выдавали махорку, менял ее на сахар. После победы в 

1945 г. все возвращались домой, как он рассказывал, а нас на войну с 

Японией. Все веселятся, радуются, а мы едем и плачем..». Все, кто воевал, 

понимали, что надо было во что бы то ни стало защищать свою Родину. Он 

имеет множество наград, среди них – Орден Отечественной войны, медаль 

«За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга». 9 мая в день Великой Победы 

мы собираемся всей семьей, всегда приезжает много родственников, мы 

вспоминаем дедушку Сергея Федоровича, ходим к нему на могилу, 

рассказываем о своих успехах, потому что и успехами, и тем что мы есть, мы 

обязаны ему и миллионам участникам, героям Великой войны. Эту традицию 

я постараюсь перенести и в свою будущую семью. 

Жизнь в селе стала налаживаться, но с  уходом фашистов, смертельная 

опасность еще долго таилась в земле, 2 мая 1944 г. при попытке 

разминировать мину погибли пять ребят нашего села: Рыженковы Алеша, 

Ваня, Заикины Коля, Ваня, Вася. Летом этого же года, купаясь в речке, 

подорвались на мине еще двое ребят: Карачевцев Илья и Карнаухов Коля. 

Придавая исключительно важное значение увековечению памяти 

погибших при защите Отечества о не вернувшихся с войны отцах и 

сыновьях, братьях и сестрах, в селе Рудавец по решению исполкома 

Рудавского сельского Совета в 1990 г. в связи с празднованием 45-летия 

Победы в Великой Отечественной войне была сооружена стела. 

На стеле увековечены имена 257 погибших односельчан в суровые 

годы Великой Отечественной войны. Ежегодно 9 мая возле стелы проходят 

митинги, где поименно вспоминаем каждого погибшего. Это настоящие 

граждане, патриоты, герои  для которых высокая гражданская позиция не 

пустой звук, а состояние души, которому нам нужно учиться и учиться.  

«Нет, нельзя их забыть», - говорим мы с любовью, 

Им, за Родину павшим, но вечно живым…»  

Вот из таких маленьких страничек складывалась история Великой 

Победы и большой истории великой страны – России. 
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И мы, живые, позабыть не вправе, 

Какой ценой была защищена 

Вот эта, с зоревым разноголосьем, 

И с еле слышным шелестом колосьев, 

На Прохоровском поле тишина. 

Михаил Глазков 

 

Много лет прошло с того времени, как окончилась Вторая мировая 

война, но память о ней до сих пор живёт в каждом человеке. У каждого 

народа есть священные места, которые имеют историческое значение для 

страны и для самого народа. Лично для меня, таким местом является 

Прохоровское поле, куда хочется постоянно возвращаться и отдавать дань 

памяти людям, которые сражались за моё светлое будущее. Мне очень 

повезло, что я живу в Белгороде и могу каждый год посещать это священное 

место, и хранить память о тех ратных подвигах наших воинов, которые 

принесли Великую Победу, поклониться всем павшим в битве на 

Прохоровском поле. 

12 июня 1943 г., в день святых апостолов Петра и Павла, под 

Прохоровкой состоялось крупнейшее танковое сражение, в котором сошлись 

не на жизнь, а насмерть больше тысяч танков, тысячи пехотинцев, сотни 

артиллерийских орудий и самолётов. В результате беспощадного и 

кровопролитного сражения главная группировка врага потерпела поражение. 
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Рис. 1. Танковое сражение на Прохоровском поле. 

 

Эти строки из стихотворения «Прохоровка» белгородского поэта 

И.А. Чернухина точно и ярко описали состояние Прохоровского поля после 

сражения:  

«На Прохоровском направлении 

Мертвые танки стоят. 

На Прохоровском направлении 

Не видно нигде солдат. 

Сжимается сердце от боли 

Хлеба догорают… жнивьё. 

Над чёрным израненным полем 

Кружит и кричит вороньё…» 

План Вермахта под названием «Цитадель» по захвату Орла, Курска, 

Белгорода, окружению красной армии был сорван. Победила не прочность 

брони, а сила русского народа, его мудрость, воля, духовность, глубокая вера 

в святое правое дело. 

Прохоровское поле стали называть третьим ратным полем России. В 

1954 г. возле Прохоровки на мраморном постаменте установили настоящий 

танк Т-34. Здесь же был сооружен мемориальный комплекс героям Курской 

битвы. А таких героев было очень много. 

На Белгородчине имя маршала победы Георгия Константиновича 

Жукова помнят все люди. Он был грозой фашистов, его боялся Гитлер. В 

Курской битве Жуков руководил всеми фронтами. В городе Старый Оскол 

его именем назван микрорайон, установлен памятник маршалу Жукову у 

кинотеатра «Быль». 

Николай Фёдорович Ватутин – генерал армии, герой Советского 

Союза, наш земляк. В июле 1943 г. войска под командованием Ватутина 

сражались на Курской дуге. В Старом Осколе на стадионе «Труд» ему 

установлен памятник, его именем названы улицы. 



201 

Фашистским танковым дивизиям противостояли танковая армия 

генерала Павла Алексеевича Ротмистрова и армия генерала Алексея 

Семёновича Жадова. Главный маршал А.П. Ротмистров дал высокую оценку 

победе на Курской дуге: «В этот день не было танкистов, артиллеристов, 

мотострелков, связистов, которые бы не проявили отваги и боевой доблести в 

схватках с врагом. Все, кто бился в Прохоровском сражении, были 

настоящими героями». 

Подвиг старшего сержанта Александра Николаева стал символом 

Прохоровской битвы. Механик-водитель, спасая раненого командира 

батальона капитана П. Скрипкина, вместе с заряжающим Ф. Черновым на 

подбитом Т-34 таранил немецкий танк. Танкисты выполнили свой воинский 

долг. Наши танкисты сражались мужественно и стойко. Экипаж танка МК-4 

«Черчилль» под командованием лейтенанта Лупахина дрался пока не 

загорелся двигатель танка. К этому времени танк имел четыре сквозных 

пробоины, пролом лобовой части башни. Все члены экипажа получили 

ранения. Лишь после того, как дым и огонь проник в башню, танкисты 

покинули машину. 

Около двадцати танковых таранов были совершены в этот день 

нашими танкистами на поле под Прохоровкой. За день корпус потерял 

183 человека личного состава, в том числе 8 человек старших офицеров и 

командиров. Среди них корпусной инженер подполковник Белов и командир 

170 батальона полковник В.Д. Тарасов. 

Взвод из восьми человек под командованием старшего лейтенанта 

Павла Ивановича Шпетного, вступил в бой с семью танками противника. Ни 

одна из вражеских машин не прошла дальше позиций взвода, но и все 

бронебойщики погибли. Будучи тяжело раненым, бросился под последний 

танк сам П.И. Шпетный. За этот подвиг он был удостоен звания Героя 

Советского Союза посмертно. 

Бой лётчика Александра Константиновича Горовца был уникальным и 

неповторимым. Много подвигов совершили лётчики в небе, но А.К. Горовец 

больше всех уничтожил вражеских самолётов, целых девять,  но на обратном 

пути к аэродрому набросились на героя четыре фашистских истребителя. 

Погиб лейтенант, а подвиг о нём живёт. Лейтенант Горовец стал Героем 

Советского Союза. 

Гвардии лейтенант Леонид Татаринов отличился в боях на Курской 

дуге, при отражении многочисленных атак противника. В одном из боёв, его 

экипаж уничтожил четыре вражеских танка и четыре бронемашины с 

пехотой, восточнее села Яковлево Яковлевского района Белгородской 

области. Атакуя противника, гвардии лейтенант Татаринов уничтожил два 

танка и два броневика противника, вывел с поля боя свою повреждённую 

боевую машину, а на следующий день сжёг ещё два вражеских танка, 

раздавил два орудия и истребил до ста гитлеровцев. В бою за село Быковка 

Яковлевского района Белгородской области отважный 19-летний офицер-

танкист был тяжело ранен и 23 июля 1943 г. скончался. 
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Невозможно описать все подвиги, невозможно перечислить всех 

поимённо, но хранить память о них – наша обязанность. В боях с сильным, 

жестоким и коварным врагом, от зверств оккупантов погибло более 

200 тысяч белгородцев. Точные потери среди личного состава практически 

невозможно установить. Спустя более полувека поисковые отряды находят 

на местах боёв десятки и сотни безымянных защитников Родины. 

Поэтесса Тамара Дунаевская, участница Курской битвы, написала 

такие строки: 

«Все дальше от нас грозовые военные годы. 

Сегодня они в обелисках и звонких строках. 

На все времена героический подвиг народа  

Останется жить в благодарных и честных сердцах!» 

Монумент Победы на Прохоровском поле стал символом побед и 

мужества, глубокой скорби всех россиян по героям, погибшим за свободу и 

счастье грядущих поколений. Мы никогда не забудем о подвигах 

бесстрашных советских солдат, которые пожертвовали свои жизни ради 

нашего будущего.  

Любая война даёт много тем для размышлений человеку. Только в 

единстве заключается сила народа. Ничего хорошего не приносят людям 

войны, лишь бесчисленные жертвы, разрушения, страдания и лишения. Мы 

всегда будем помнить все ужасы войны и всех героев, которые отдали свои 

жизни во имя счастья, свободы будущих поколений. 

Свою статью мне хочется закончить строками из стихотворения 

Степана Щипачева «Они не вернулись из боя»: 

«Весь под ногами шар земной, 

Живу. Дышу. Пою. 

Но в памяти всегда со мной 

Погибшие в бою. 

Пусть всех имён не назову, 

          Нет кровнее родни, 

Не потому ли я живу, 

          Что умерли они? 

Чем им обязан – знаю я. 

          И пусть не только стих, 

Достойна будет жизнь моя 

         Солдатской смерти их». 



203 

 
Рис. 2. Звонница на Прохоровском поле. 
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Город Губкин расположен в северо-восточной части Белгородской 

области в 20 км к западу от города Старый Оскол и в 125 км к северо-западу 

от областного центра Белгородской области г. Белгород, по обоим берегам 

реки Осколец – правобережного притока реки Оскол. 
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Губкин – самый молодой город Белгородской области. Своим 

рождением обязан изучению и освоению железорудных богатств Курской 

магнитной аномалии (КМА). Назван в честь советского геолога академика 

И.М. Губкина. Город справедливо называют жемчужиной КМА, ее 

горнорудной столицей, потому что историю города нельзя отделить от 

истории развития всего Курско-Белгородского железорудного бассейна.  

Археологические находки в сёлах Лукьяновка (30-е гг.), Иотовка, 

Салтыково, Зареченка, Осколец, Меловое, Истобное (90-е гг.) 

свидетельствуют о том, что уже в III-II тысячелетии до н.э. здесь имелись 

значительные поселения эпохи бронзы. Захватывало землю и военно-

чиновничья знать. Императрица Екатерина II во время осмотра укреплений 

южных границ государства Российского «За усердие и преданность» предала 

в крепостное владение генералу Сабурову целую деревню и прилегающие к 

ней 3500 десятин пашни. Генерал Сабуров продал её вместе со всеми 

крестьянами помещику Лукьянову-Камышину, который слыл заядлым 

игроком в карты. На религиозный праздник Сретение Господне Лукьянов 

проигрывает соседнему барину Коробкову (с его поместья и начался город 

Губкин) юго-восточную часть своей деревни. С тех пор она стала называться 

Сретенкой [3].  

Первые письменные свидетельства о курских железных рудах 

относятся к ХVIII в. Из документов следует, что белгородские купцы более 

200 лет назад основывали компании для добычи железа в Белгородской 

провинции. Естественно, что в те времена можно было разведать только 

руды, которые обнажались в оврагах и балках, размывались подземными 

водами. Добыча велась примитивным, кустарным способом, объемы ее были 

незначительными [2].  

Более пристальное внимание к этому краю начали проявлять после 

того, как здесь обнаружилось устойчивое и никому не понятное отклонение 

магнитной стрелки. С тех пор тайна Курской магнитной аномалии постоянно 

будоражила умы многих ученых не только в России, но и в других странах 

мира. В 1922 г., по распоряжению В.И. Ленина, была создана Особая 

комиссия по изучению Курской магнитной аномалии под председательством 

И.М. Губкина [3]. К работе в этой комиссии И.М. Губкин привлёк 

выдающихся учёных – академика Архангельского, академика Лазарева, 

академика А.Н. Крылова и других. Комиссия подтвердила выводы 

Э.Е. Лейста о связи магнитной аномалии с залежами железорудных 

кварцитов и железных руд прекрасного качества: кварциты содержали 

железо до 35%, а железные руды – до 67%. Комиссия за срок около 2 лет 

определила 10500 точек магнитных элементов. Кроме этого, она установила, 

что кроме магнитной здесь существует и гравитационная аномалия. 

Последующее бурение выявило большие запасы железной руды и запасы 

железорудных кварцитов. За открытие колоссальных запасов железа (руд) 

коллектив Комиссии по исследованию аномалии был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени. 

http://letopisi.org/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%8A%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://letopisi.org/index.php?title=%D0%98%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://letopisi.org/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://letopisi.org/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://letopisi.org/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://letopisi.org/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://letopisi.org/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
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История возникновения современного Губкина началась с началом 

разработки местных железорудных месторождений, а именно в начале 

прошлого столетия. Символичной точкой отсчета можно считать сентябрь 

1924 г., когда в деревне Салтыково (нынешнем микрорайоне Губкина) 

геологи на глубине 116 метров обнаружили залежи очень богатой железной 

руды, с содержанием железа более 50%. Некоторое время спустя было 

открыто и Лебединское  месторождение 

   В сентябре 1931 г. была заложена первая разведочно-

эксплуатационная шахта КМА, рядом появился небольшой населенный 

пункт, который в 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был 

отнесен к категории рабочих поселков и назван Губкиным в честь академика 

Ивана Михайловича Губкина, 19 лет руководившего работами в бассейне 

КМА. День выхода Указа (19 сентября) и принято считать Днем рождения 

города. 

Дальнейшему промышленному освоению месторождений помешала 

Великая Отечественная война. Поселок имени Губкина в начале войны имел 

десяток домов. В них жили рабочие шахты КМА. В центре поселка стоял по-

прежнему, как и почти сто лет назад помещичий дом Коробкова. За время 

войны поселок почти запустел, много семей уехали в деревню. Ни топлива, 

ни воды и электричества. Из молодого рабочего поселка на фронт ушло 

около 1900 человек, а всего из района в ряды защитников Родины встали 

почти 16 тысяч человек, из которых 9685 не вернулось с полей сражений. Во 

время Курской битвы здесь размешался госпиталь, где лечили раненых.  

Безотрадную картину представлял собой после освобождения поселок 

имени Губкина. Почти до основания были разрушены все здания, затоплена 

шахта, в полную негодность приведено большинство промышленного и 

горного оборудования. Но осталось самое ценное – вера людей в скорейшее 

освоение богатств КМА. Лишь с окончанием войны началось оживление. 

Приехали рабочие из эвакуации, многие вернулись с войны. Началось 

восстановление производства и жилья. С расширением задач строительства, 

рос и город. Появились новые улицы. Одна из них (она была первой улицей), 

улица Победы застраивалась двухквартирными домами из кирпича, да 

двухэтажными щитовыми домами, полученными по репарации из Германии 

и Финляндии. 

Широкомасштабное освоение богатств КМА началось в 50-е гг. В мае 

1953 г. на базе шахты КМА и двух фабрик было создано первое в регионе 

предприятие по добыче и переработке железных руд – комбинат «КМАруда». 

Его становление и развитие способствовало тому, что на месте рабочего 

поселка вырос молодой горняцкий город, который Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 23 декабря 1955 г. был отнесен к категории 

городов районного подчинения. 

Важным этапом в его развитии было строительство Лебединского 

рудника, где впервые в Советском Союзе стали добывать железную руду 

открытым способом. Его сооружение было объявлено Всесоюзной 

комсомольской стройкой.  Только комсомольская организация Белгородской 



206 

области послала в молодой город  по путевкам свыше 5 тысяч юношей и 

девушек. Но самые главные события произошли в декабре 1959 г. 17 декабря 

были достигнуты залежи руды. А в 10 часов утра в Лебединском карьере 

прогремел взрыв, который дал старт промышленной добыче руды на 

Лебединском руднике открытым способом. А через три дня из Губкина 

липецким металлургам был отправлен первый эшелон богатой железной 

руды. 

Город рос быстрыми темпами. 7 марта 1960 г. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР Губкин стал городом областного подчинения, в 

его состав в 1961 г. были включены села Лукьяновка, Салтыково, Зареченка. 

За период с 1955 г. по 1956 г. население города увеличилось в два раза, а сам 

Губкин превратился в научный центр по изучению КМА [3]. 

Бурный рост горнорудного производства, значительное увеличение 

городского населения повлекли за собой переустройство сельского 

хозяйства, его концентрацию и специализацию. В 1965 г. был образован 

Губкинской район, в котором в последующие годы проводилась большая 

работа по строительству новых сельскохозяйственных комплексов и 

перерабатывающих предприятий.  

70-е – 80-е годы стали качественно новым этапом в развитии 

горнорудной промышленности края. В 1972 г. был введен в эксплуатацию 

первый пусковой комплекс Лебединского горно-обогатительного комбината 

мощностью 7,5 миллионов тонн руды в год. В 1978 г. в состав ЛГОКа вошел 

Лебединский рудник, ранее находившийся в составе комбината «КМАруда».  

Наиболее интенсивное развитие города происходило в последние 

десятилетия ушедшего столетия. В 80-х гг. наряду с продолжающимся 

строительством в центре города было начато строительство нового 

микрорайона Журавлики с полной инфраструктурой. В 90-е гг. в городе и 

районе большое внимание уделяется строительству объектов социальной 

сферы. Вводятся в строй новые школы, Дома культуры, учреждения 

здравоохранения, начинается благоустройство города и сельских населенных 

пунктов. В 1993 г. произошло административно-территориальное 

объединение города и района, что позволило создать жизнеспособное 

муниципальное образование со значительным аграрным потенциалом, 

который насчитывает 119 тысяч гектаров сельхозугодий. Сегодня в 

муниципальном образовании достаточно развита сеть автомобильных дорог, 

надежная связь, газификация, водоснабжение. Успешно функционируют 

единые системы социального обеспечения, здравоохранения, школьного 

образования, культурного обслуживания. Таким образом, сегодня город 

Губкин  – один из наиболее динамично развивающихся городов Черноземья. 
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«После хлеба самое важное 

для народа – школа». 

Жан-Жак Дантон 

 

Современное общество  сложное, динамично развивающееся, 

противоречивое. Мир находится на стадии перехода к информационному 

типу общества. Информация становится «фундаментальным социальным 

фактором», который лежит в основе экономического развития. Это 

радикально изменяет место образования в структуре общественной жизни.  

Роль школы в жизни каждого из нас трудно переоценить. Безусловно, 

это, прежде всего знания, которые помогают нам определить своё будущее.  

Знания до неузнаваемости изменили мир. Благодаря им у человека появились 

такие возможности, которых у него нет от природы. Например, знания 

 позволили нам перемещаться на огромные расстояния, передвигать 

тяжелейшие предметы, переплывать океаны, летать по воздуху, побороть 

многие болезни. Школа – это  замечательные друзья, это и первая любовь и 

важные уроки нравственности, преподносимые учителями. Школа помогает 

человеку раскрыть свои таланты и способности, помогает определиться в 

жизни. Вполне понятно, почему бывшие выпускники частенько забегают в 

школу, а когда просишь человека вспомнить своё детство, он непременно 

расскажет о школе. 

В 2014 г. моей любимой школе исполнилось 150 лет! В такие 

торжественные дни принято подводить итоги. Чем же может гордиться наш 

необычный юбиляр? Свою историю школа начинает с 1864 г. Согласно 

реформе Александра II именно в этом году было положено начало 

деятельности земских школ. Как свидетельствуют материалы музея,  в 

1890 г. в Староивановке было уже 161 человек грамотных. Настоящая борьба 

с неграмотность началась уже после Октябрьской революции.  

http://www.bankgorodov.ru/place/Gybkin
http://gubkin.sutochno.ru/gorod
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Говорят, школа – это зеркало общества. Всё что происходит в нём, 

отражается на школьной жизни. Да и как иначе, ведь дети живут в этом 

обществе. Вот и история нашей школы – история страны в миниатюре. Год за 

годом через историю школы прослеживается история страны. Так, например, 

1922 г. в школе была создана первая комсомольская ячейка. Её члены искали 

хлеб, спрятанный кулаками, организовывали ликбезы, вели антирелигиозную 

пропаганду. По их же инициативе была разрушена церковь, из которой потом 

начали строительство новой школы, а из поповского дома сделали избу-

читальню. А участники первого юннатского кружка, занимавшегося 

выведением дубового шелкопряда, выращиванием овощных культур стали 

участники Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Это было в июне 

1941 г., здесь же, в Москве они узнали о начале Великой Отечественной 

войны. В грозные военные годы выпускники школы мужественно и с честью 

отстаивали независимость Родины, именем одного из них – Героя Советского 

Союза Николая Ивановича Коткова – названа наша школа.  

Вернувшиеся с фронта односельчане достроили здание школы и 

достойно продолжили эстафету предыдущих поколений: работали по 

восстановлению колхоза, помогали в сборе урожая,  занимались спортом, 

художественной самодеятельностью и также активно участвовали в жизни 

страны. Так, по инициативе выпускницы 1967 г. Валентины Лупкиной 

13 комсомольцев по путёвке комсомола уехали на стройку в КОМИ АССР, 

где возводили целлюлозно-бумажный комбинат. Есть среди выпускников 

нашей школы учёные: это доктора наук Б.В. Лупкин, Н.Ф. Скурятин, 

Н.В. Иванова, кандидат физико-математических наук Н.Ф. Чеботарёв, 

бывшие руководители района В.И. Жигарев и Н.И. Хихлушка, главный 

редактор газеты «Красный Октябрь» А.П. Горбоконенко, директор 

молочноконсервного комбината С.И. Кирносов, генеральный директор 

Находкинской БАМР А.Н. Колесниченко и ещё много, много замечательных 

тружеников. Объединяет их не только родное село, но и любовь к школе, 

глубокое уважение к её учителям. Сердце школы, как мне кажется, это её 

учителя. Именно благодаря их преданности своему делу, чуткости и любви к 

детям выходят из стен школы  такие замечательные люди. Мне хочется 

привести выдержку из воспоминаний И.А. Кандыба, одного из первых 

выпускников средней школы: «Нам повезло с педагогами. Врезались в 

память  уроки Н.И. Павленко. О, как хотелось, чтобы они не кончались! Все 

слушали её заворожено, наполняя себя новыми мыслями и образами. С 

особенным упоением, с огоньком и азартом проводил свои уроки учитель 

русского языка и литературы В.М. Тищенко. А когда он рассказывал о 

Н.А. Некрасове, мы подумали: учитель очень похож на поэта, такое же лицо 

русского интеллигента. До конца дней не забуду школу и наших добрых и 

умных наставников». А эти строки из воспоминаний А.П. Горбоконенко об 

учителе истории Е.Г. Молодченко: «Она приходила к нам в класс как к своим 

детям. Доброй души человек. Кроме знаний по предметам, она стремилась 

дать навыки поведения в мире взрослых, куда мы так настойчиво рвались». 
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Достойно продолжают дело своих коллег и нынешние учителя школы. 

Свидетельство тому – достижения их учеников. За последние десятилетия 

школы выпустила трех «золотых» и семнадцать «серебряных» медалистов. 

Результативно представляют школу участники региональных и 

муниципальных научных и творческих  конкурсов.  Портрет коллектива 

школы размещен на Доске Почета Староивановского сельского поселения. 

Школа – лауреат областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

территорий образовательных учреждений в номинации «Благоустройство 

территории общеобразовательного учреждения района». 

Я горжусь тем, что училась  в Староивановской  школе – школе со 

своей историей и традициями. На протяжении всех школьных лет у нас в 

школе всегда рядом взрослые и дети.  И поэтому наши выпускники выносят 

из школы не только крепкие знания, но и добрые воспоминания о 

совместных походах, увлекательных экскурсиях, весёлых конкурсах. Уносят 

в своих сердцах березовую рощу, цветущий школьный  сад, уютные классы и  

такое родное здание школы. 

Жизнь не стоит на месте. Современное общество ставит перед школой 

новые задачи. Обществу нужны не просто образованные, нравственные, но 

еще и активные, мобильные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения, способны к сотрудничеству, обладают 

чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны. 

«Истинный предмет учения состоит в приготовлении человека быть 

человеком», - говорил известный врач, педагог и общественный деятель 

Николай Пирогов. В том, что Староивановская школа готовит настоящих 

граждан своей страны, сомнений нет. За свой в прямом смысле слова век 

школа подготовила немало людей, которыми гордится не только сама, но вся 

Россия. 

 

 

СЛАВНЫЙ СЫН БЕЛГОРОДЧИНЫ - ГЕРОЙ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Р.А. Рязанов, 

студент кафедры информационных технологий 

Института информационных технологий и управляющих систем 

БГТУ им. В.Г. Шухова, 

1 курс  

Научный руководитель О.А. Смоленская,   

кандидат исторических наук, доцент,  

доцент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

Афганистан… Высоких слов не надо 

Его и так – не спрятать, не забыть. 

Тому, кто выжил, будет жизнь наградой, 

А кто погиб, тот в песнях будет жить. 

Афганистан… Кровавые закаты, 

Песок и горечь. Все ни как у нас. 
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И шли на смерть российские солдаты 

Не обсуждая Родины приказ. 

 

В XX век пришлось пережить нашему народу Великую Отечественную 

войну, Афганскую войну и Чеченскую войну. Через три поколения прошли 

эти войны автоматной очередью, разрывом снарядов, гибелью близких 

людей и слезами матерей. Боевое прошлое России всегда было достойным. 

Мы вправе гордиться подвигами наших солдат. В 1979 г. правительство 

Афганистана обратилось к СССР с просьбой ввести в страну войска. В 

Афганистане была развязана гражданская война. Наша страна откликнулась 

на просьбу правительства Афганистана – в эту страну был направлен 

ограниченный состав Советских войск. Эта война длилась в два раза дольше, 

чем Великая Отечественная. Силовой путь решения афганской проблемы  не 

отвечал интересам народов СССР. В то же время советские воины честно 

исполняли свой воинский долг, проявляли героизм и мужество. В феврале 

1989 г. после достижения соглашения о мирном урегулировании, советские 

войска были выведены из Афганистана. 

Чужая и бессмысленная война. Но забывать о ней нельзя. В настоящее 

время в нашем беспокойном мире так нестабильно и так тревожно. В любой 

миг  снова должны будут встать в солдатский строй мужчины – защитники 

Отечества.  Настоящие мужчины обязаны, заботится о чести своей армии, о 

чести Отечества. Примером мужества и героизма стали подвиги наших 

солдат и офицеров во времена Афганской войны. Среди воинов-

интернационалистов, выполнявших свой долг, были и наши земляки. 

3382 белгородца принимали участие в боевых действиях в Афганистан. 

80 человек не вернулись домой, погибнув с честью и достоинствам, 

выполнив свой воинский долг, один пропал без вести. Эти ребята так и 

остались молодыми  в памяти знавших их людей, такими, как на 

фотографиях. Какими бы они стали? Кем бы они стали? Какую жизнь могли 

бы прожить? Никто и никогда уже не узнает. 746 белгородцев за 

проявленный героизм награждены орденами и медалями. Воевавшие дети не 

воевавших отцов, так часто говорят об «афганцах».  

В книге Валерия Витальевича Варганова «Афганистан. Прошлое и 

настоящее» сообщается о 81 погибшем солдате  Белгородской области. В 

книге приведены краткие биографии погибших в Афганистане. В.В.Варганов 

с ноября 1981 г. по октябрь 1982 г. в  составе Витебской Воздушно-

Десантной дивизии служил в Демократической Республике Афганистан. С 

сентября 1993 г. по август 1996 г., являлся руководителем Белгородского 

городского Союза ветеранов Афганистана. Подвиг солдата – это, прежде 

всего достояние тех, на чьей земле он родился и вырос. Людская память и 

величие духа должны с каждым днем крепнуть и навеки остаться в сердцах 

людей, живущих  на Белгородской земле. На гранитной плите лишь одна 

строка, а за этой строкой короткая, но героическая жизнь. «Нельзя этого 

допустить, чтоб «одна строчка на гранитной плите осталась», - пишет 

В.В. Варганов.   
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Одним из погибших в Афганской войне – сосед, друг, одноклассник 

моей мамы Санин Сергей Федорович. Он родился 12 марта 1965 г. в селе 

Зиборовка Шебекинского района  Белгородской области. Сергея уважали за 

выдумку, веселый характер, за постоянство в дружбе. К нему тянулись и 

ребята, и девчонки,  рядом с ним каждый чувствовал себя увереннее. Сергей 

умел быть настоящим другом, возможно, это и притягивало к нему. В классе 

он был заводилой, сам увлекался быстро и мог зажечь своей идеей друзей. 

Ему верили, за ним шли, в нем никто ни разу не ошибся. В самых трудных 

ситуациях Сергей  всегда помнил о тех, кто рядом,  стремился поддержать 

делом, словом, шуткой. И на службе в ДРА, где очень сложная военная 

обстановка, Сергей сразу завоевал авторитет и уважение. Друг Ильгиз, с 

которым Сергей служил в Фергане, вспоминает как Сергей помогал на марш-

бросках, когда  у каждого силы были на пределе,  он брал на себя с другого 

плеча рюкзак.  

 
 

Сергей располагал к себе, никогда не был трусом, его уважали не 

только солдаты, но и командиры.  Командир взвода писал: «Есть разные 

солдаты, отношение к ним разное. Сергей относился к таким, с которыми 

роднишься, к которым относишься с какой-то любовью, без них трудно, сами 

они всегда окружены друзьями». Участвовал в 30 боевых операциях. 

Заместитель командира взвода. Проявил себя мужественным и стойким 

воином. После ранения в бою Сергею не разрешали ходить на боевые 

задания, но он очень переживал за друзей, досрочно выпросился  на боевое 

задание: «Не могу тут больше сидеть, когда вы там,  в горах ползаете». При 

выполнении боевого задания 4 февраля 1986 г. между взводом младшего 

сержанта Санина Сергея Федоровича и мятежниками завязалась длительная 

перестрелка. Заметив группу «душманов», пытающихся обойти боевую 

позицию своего взвода, Сергей Санин не мешкая занял выгодную позицию и, 

подпустив врага как можно ближе, открыл по нему прицельный огонь. За 

этот бой младший сержант Санин Сергей Федорович был награжден 

медалью «За отвагу». Командир написал: «Сережей можно гордиться: он 

честно выполнил долг перед Родиной. Любые трудности ему были по плечу». 

Рис. 1. Младший сержант       

С.Ф. Санин. 
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 30 июня 1986 года подразделение, в составе которого действовал младший 

сержант Санин Сергей Федорович, попало под сильный перекрестный 

обстрел. Проход на удобную позицию был закрыт. Взяв инициативу на себя, 

младший сержант Санин С.Ф. занял позицию на открытом месте и вступил в 

перестрелку с «душманами», прикрывая выход взвода к заданному рубежу. 

Благодаря его действиям противник был уничтожен. В этом бою гвардии 

младший сержант Санин Сергей Федорович погиб.  

Оборвалась ещё одна жизнь, но свой интернациональный долг перед 

Родиной Сергей выполнил с честью. 13 января 1987 г. гвардии младший 

сержант Санин Сергей Федорович награжден орденом «Красной 

Звезды» (посмертно). Похоронен на кладбище в селе Зиборовка 

Шебекинского района 1. Имя Сергея Санина занесено в Книгу памяти 

воинов-интернационалистов. 

Имя Сергея Санина бережно хранят учащиеся Зиборовской школы. С 

1 сентября 2011 г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение носит имя героя: «Зиборовская начальная школа-детский сад 

имени воина-интернационалиста С.Ф. Санина Шебекинского района 

Белгородской области». По сложившимся традициям проходят в школе 

встречи с ветеранами афганской войны, посвященные герою-

интернационалисту С.Ф. Санину. 12 марта, в день рождения Сергея Санина, 

проходит торжественная линейка, учащихся младших классов принимают в 

детскую организацию. Почетные гости, ветераны афганской войны 

повязывают им красные галстуки. 

 
В нашей области не забыт подвиг героев-афганцев. Их имена 

увековечены в памятниках, наименованиях улиц и школ, спортивных 

турнирах. В Белгороде создан памятник 80-ти погибшим в Афганистане 

белгородцам. Архитектурная композиция, включает в себя полуколонны, 

напоминающие горы Афганистана, колокола памяти и христианский крест в 

память всех погибших белгородцев в военных действиях 1979-1989 гг. на 

афганской земле. На внутренней поверхности колонн приведен список 

погибших.  

Это лишь малая дань их светлой памяти, до конца выполнивших свой 

воинский долг.  Такая память помогает почувствовать нашу сопричастность к 

Рис. 2. Друзья-афганцы на могиле 

Сергея 
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происходящему, понять ценность человеческой жизни. История края – это 

частица нашей души, нам нужно помнить свои истоки, интересоваться 

прошлым и настоящим, чтобы сохранить и передать будущему поколению 

весь накопленный материал об истории нашей Родины. Мы разделяем всю 

боль утраты с теми, кто потерял в этой войне своих родных и близких, а 

также отдаем дань уважения всем участникам тех событий. Ушла в историю 

и афганская война. Но нестерпимой болью отзывается она в сердцах родных 

и близких. Наша святая обязанность – хранить память о воинах-

интернационалистах, как о верных сынах Отечества. Белгородская земля 

имеет славную историю. Нынешнее поколение с полным правом может 

гордиться своими великими земляками, имена которых золотыми буквами 

вписаны в хроники Белгородчины. Белгородцы бережно и уважительно 

относятся к своей истории, постигать которую можно бесконечно. 

За то, что б кто-то нес в руках цветы,  

В своих руках они держали автоматы. 

Не для войны рождаются солдаты, 

А для того, чтоб не было войны. 
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Школа... сколько в этом слове заложено смысла. Здесь память об 

успехах и неудачах, воспоминания о первой любви и первой дружбе. Это 

начало пути каждого человека во взрослую, серьёзную жизнь. Здесь дают 

знания, учат ответственности и дружбе. 
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Я считаю, что огромную роль в жизни любого человека играет 

образование. В своей работе я хочу показать, какую роль в истории 

российского образования сыграла моя школа. А так же, показать, что жизнь 

выпускников Пятницкой школы была неразрывно связана со всеми 

историческими процессами, происходившими  в нашей стране.  

Люди во все времена стремились к знаниям, к  духовным ценностям и к 

сохранению своего языка. В этом им помогала школа. Она всегда играла 

существенную роль в социальной системе общества, его сохранении, являясь 

не только образовательным, но и социальным, культуросберегающим 

центром. Без сомнения, значение школы для любого человека очень велико, 

ведь она всегда была источником  знаний и культуры, приобщала к 

ценностям мировой цивилизации. 

Мне бы хотелось показать историческое прошлое и настоящее школы, 

в которой я обучалась. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пятницкая средняя общеобразовательная школа 

Волоконовского района Белгородской области» имеет богатую историю, 

которая началась ещё до революции 1917 г., когда она была церковно-

приходской при Николо-Тихвинском женском монастыре [4].  

В 1917 г. школа была реорганизована в начальную и находилась на 

улице Лермонтова. После ВОВ она стала семилеткой, а через 9 лет в 1954 г., 

в год образования Белгородской области и открытия в п. Пятницком 

сахарного завода,  бывшая семилетняя школа была преобразована в 

Пятницкую среднюю школу, здание которой было построено  в  центре 

посёлка. В 1975 г. и 1998 г. к основному зданию школы были сделаны 

пристройки на 200 мест с новыми классами, столовой, спортивным и 

актовым залами. В 2006 г. Пятницкая СОШ начала работать по программе 

«Одарённые дети». В 2008 г. школа стала победителем конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках ПНП «Образование». В это же время 

школа стала ресурсным центром по профессиональной подготовке водителей 

транспортных средств [4].  

4 октября 2012 г. состоялось открытие полностью 

реконструированного современного здания школы, в котором, в том числе, 

обеспечены условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. А в шаговой доступности  Пятницкая школа искусств, которой  в 

2014 г. было присвоено имя Г.А. Обрезанова, её неизменного директора. 

Наши школы – две половинки одного организма, которые не могут 

существовать друг без друга. Но главным богатством нашей школы являются 

люди – педагогический коллектив, состоящий из настоящих профессионалов, 

отдающих душу и сердце детям. Главным богатством нашего учебного 

заведения, без сомнения, являются педагоги, которые на протяжении многих 

лет поднимают школу, делают всё возможное для того, чтобы дети получили 

все необходимые знания, и, конечно же, директора, чей вклад в развитие 

школы нельзя не оценить.  
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С 1945 г. по 2014 г. в Пятницкой школе работали 236 учителей и 

154 работника обслуживающего персонала. Многие из первых  учителей и 

работников школы, которые заложили основы традиций образования и 

воспитания детей в нашем учебном заведении, прошли дорогами Великой 

Отечественной войны [4].  

С первых месяцев войны учителя и ученики советской школы встали 

на защиту Родины, проявив верность тем идеалам, на которых они 

воспитывались, мужество и героизм, организованность и дисциплину как на 

фронте, так и в тылу. Всех связала одна трагическая судьба, объединило 

высокое чувство патриотизма, любовь к Родине. К счастью, мое поколение 

знает о Великой Отечественной войне только из книг и фильмов. Мы 

получали информацию во время встреч с ветеранами, от родителей и 

учителей.  

Первым директором нашей школы являлся П.В. Захаров, участник 

Великой Отечественной Войны, чей вклад в развитие школы был огромным. 

Его сын, Лев Захаров, погиб на фронте. Пенсию сына Павел Владимирович 

распределял между отличниками, тем самым стимулируя учеников к 

знаниям. 

25 лет был директором школы Толстых Василий Иванович участник 

Курской битвы, имел награды медаль «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 

освобождение Варшавы». Учитель русского языка и литературы Пятницкой 

средней школы. В школе работал с 1945 г. по 1980 г. Из них 25 лет был 

директором школы [3]. 

Толочко Станислав Тимофеевич – учитель физики, математики и 

трудов, вел авиамодельный кружок. Ушел на фронт в 1941 г. Воевал на 

Корельском фронте в пехотных войсках, минометчик, командир расчета. 

Закончил войну в Венгрии. Рядовой.  Демобилизовался в 1946 г. Награды: 

орден Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 

медаль «За боевые заслуги». С 1946 г. по 1968 г. он работал в школе.  

Ветчининов Сергей Васильевич - учитель истории и обществознания, 

участвовал в войне с Японией. Демобилизовался в 1950-х годах. Был 

рядовым.  

Работниками и учителями  нашей школы, защищавшими Родину от 

фашизма, были: Перелыгин Н.И., Капустин И.С., Носатов Ф.Ив., Капустин 

И.Б., Бережной Г.Р., Кравченко П.Т., Барышенский Д.В., Носатов Ф.Иг., 

Носатов Т.Л., Молоток В.В., Самарин Н.Я., Фиронов А.Т., Капустин И.Б.  

Многие из воспитанных ими учеников в последствии отдали долг Родине, 

проходя службу в вооруженных силах, участвую в боевых действиях в 

горячих точках. А Порталенко Ю.В., выполнявший интернациональный долг 

в Афганистане, стал учителем [3]. 

За 60 лет школа выпустила  6445 учеников,  из них 28 выпускников 

окончили школу с золотой медалью,44 – с серебряной, 76 – стали учителями, 

24 стали врачами, 54 – офицерами Советской и Российской армии, 

13 исполняли интернациональный долг в Афганистане, 35 служили в 

«горячих точках», 4 участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской 
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АЭС.  Все они живут и трудятся в разных регионах России: Москве, Санкт-

Петербурге, Севастополе, Камчатском крае, Ростове-на-Дону, Мурманске, 

Екатеринбурге и др.; а так же в разных странах: во Франции (Гребёнкина И., 

Усачёв А.) , Израиле (Калинина Л.), США (Мирошниченко Ю.), Белоруссии 

(Бунин В., Пономарёва Г.), Германии  (Силантьева Г.), а так же во многих 

странах ближнего зарубежья [1]. 

Как сказал один из величайших врачей и педагогов XIX в. 

Н.И. Пирогов: «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников». Я 

полностью согласна с этим высказыванием, ведь, немало учащихся нашей 

школы становились призерами и лауреатами  региональных, федеральных и 

международных конкурсов. 

Многие выпускники нашей школы стали известными, успешными 

людьми. Здесь уместно вспомнить таких, как Гогенко Л.А. – 

государственный советник Российской Федерации; Коновалов Н.А. – доктор 

математических наук, профессор МГУ; Демченко Г.Л. – доктор 

экономических наук, академик, профессор, Заслуженный работник с/х, 

имеющий орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени; Евдокимов В.Л. – 

лауреат премии совета министров СССР, автор более 40 научных трудов, 

20 авторских свидетельств и патентов на изобретения, главный специалист 

на предприятии «НИИ молекулярной электроники» Москва-Зеленоград.; 

Магилатов М.Е. был дипломатом в Чехословакии и многие другие,  

Мацак Е.С. работала в российском посольстве в Италии, Мацак И.С. – 

старший научный сотрудник НИИ Космоса в городе Королёве [1]. 

Школа остается в сердце человека светлым этапом на жизненном пути.  

Но мало говорить о своей любви к храму науки, в котором провёл много лет, 

нужно знать его историю, как часть своей малой Родины, прославлять его и 

гордиться им. 

Работая над этой темой, я и не думала, что она будет такой интересной 

и познавательной. Я убедилась, что наша школа богата своей историей. 

Педагогический коллектив школы бережно хранит традиции 

предшественников в деле обучения и воспитания учащихся. Сегодня школа – 

это центр воспитательной работы. Я научилась работать с документами, 

составлять вопросы для бесед, отбирать и систематизировать материал. 

Многие темы, касающиеся истории моей школы, не нашли отражение в 

данной статье.  

Разумеется, каждому из нас необходимо обращаться к страницам 

истории, ходить в краеведческие музеи, чтобы быть разносторонне 

развитыми людьми. Необходимо отдавать дань прошлому, не забывать о 

подвигах своих земляков.  

Несмотря на то, что герои педагогического труда были и ранее и их 

чтят, я уверена, что и в сегодняшние дни в наше школе работают такие люди, 

которые действительно достойны уважения, делают немало для развития 

культуры нашей малой родины и для воспитания новых и новых поколений. 

Проанализировав историю школы, я смогла своими глазами увидеть, 

сколько изменений произошло с ней более чем за полстолетия, сколько 
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людей, трудившихся в школе, участвовали в значимых событиях нашей 

Отечественной истории. И каждый из них пытался внести вклад в развитие 

нашего родного учебного заведения, посёлка и  страны. А сколько сил было 

вложено педагогическим коллективом в то, чтобы каждый ребёнок мог 

беспрепятственно получать качественное образование! Я горжусь своей 

школой и уверена, что данная статья должна натолкнуть людей на мысль, что 

историю нужно изучать с истории своей школы, своей малой Родины, ведь 

всё это неразрывно связано. 
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По представлениям большинства, богатство и зло всегда существовали 

нераздельно. Нищие и бездомные издавна вызывали сочувствие и больше 

симпатий, чем те, кто непростым повседневным трудом добился 

материального благополучия, даже если и вышел он из глубин 

простонародья. 

Но не ради славы трудились и созидали отец и сын Харитоненко. 

Историческая значимость их хозяйственной деятельности не представляла 

бы для нас никакой ценности и являлась бы порочной и безнравственной, 

если бы не имела этических критериев христианства, ставивших высокую 

цель духовного развития человека и общества на основе традиционных 

принципов взаимопомощи и взаимопонимания. Их предпринимательская, 

общественная и благотворительная деятельность была известна далеко за 

пределами Слобожанщины. 

Основы благосостояния семьи заложил Иван Герасимович (1822-

1891 гг.), выходец из крестьянской семьи слободы Низшая Сыроватка 

Сумского уезда. Начавший службу приказчиком в бакалейных лавках г. 

Сумы, благодаря своим способностям и исключительному трудолюбию, 

Харитоненко становится одним из влиятельнейших купцов города. С 

http://pyatnitskoesoch.ru/
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отменой крепостного права, в 1861 г., стали возможны покупка земель и наем 

на работу свободных крестьян, вскоре после чего Харитоненко становится 

одним из крупнейших землевладельцев. Его владения располагались во 

многих уездах Харьковской, Черниговской и Курской губерний, и составляли 

в последствии около 60 тысяч десятин. 

Первое появление Харитоненко на Краснояружской земле относится к 

1872 г., когда он «приобрел у помещицы Бибиковой ее имение за 234 тысячи 

рублей с переводом долга Земельному банку 38 тысяч рублей». В 1873 г. в 

имении был построен сахарный завод, а вместе с ним заложена 

инфраструктура будущего рабочего поселка. Рядом с заводом, на речке 

Красной, был устроен пруд, названный впоследствии Поповым. На 

противоположной стороне, на высокой горе заложена семиглавая церковь в 

честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана, строительство которой 

было закончено в 1893 г. В середине 1930-х гг. храм был безжалостно 

разрушен, а кирпич употреблен для строительства новой школы. 

Рядом с сахарным заводом был построен небольшой двухэтажный 

особняк – дом-дача Харитоненко, заложены фруктовый сад и парк с 

небольшой лодочной станцией. В настоящее время особняк признан 

памятником архитектуры конца ХIХ в., в нем располагается Центр 

дополнительного образования для детей. Административные и складские 

помещения завода, дома для рабочих и специалистов, построенные во второй 

половине ХIХ в., большей частью сохранились и поныне.  

Особо следует отметить образцовое содержание больницы при 

сахарном заводе Харитоненко, на что неоднократно было указано на 

заседании Грайворонской уездной земской управы. «Служащие при 

больнице фельдшера и врачи оказывали медицинскую помощь с бесплатной 

выдачей лекарств не только работающим на заводе, но и крестьянам 

соседних сел». Управляющие имением и сахаровары, служащие в конторах 

получали у Ивана Герасимовича большое содержание (некоторые – до 6000 

рублей в год). Для управляющих строили просторные жилые дома, иногда 

двухэтажные, как в Ильковской экономии; кроме того, они имели известный 

процент с чистой прибыли, превышающей иногда по своей сумме жалованье. 

Насколько дорожили управляющие работой у Харитоненко, 

свидетельствует прошение г-на Дроздовича в Грайворонскую уездную 

Земскую Управу от 8 октября 1886 г., в которой он ходатайствует «об 

увольнении его с должности военно-конского начальника, в связи с 

многочисленными занятиями по управлению имениями Харитоненко». 

Иван Герасимович старался создать своим специалистам условия для 

полноценного труда. Каждое утро во двор большого двухэтажного дома для 

специалистов въезжала телега, груженная сельскохозяйственной продукцией 

с экономии: овощи привозили бесплатно; молоко и мясо – под заказ за 

символическую цену. Рабочих на полях, во время проведения сезонных 

работ, также обеспечивали бесплатными обедами. К большим праздникам – к 
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Пасхе, Троице, Рождеству – выдавали премии или подарки – платки, отрезы 

на платья.  

Следует отметить такие пожертвования, как назначение пенсий 

осиротевшим семействам лиц, служивших в имениях Ивана Герасимовича; 

выплата единовременных пособий, в связи с несчастными случаями вне 

производства, потерей имущества, пожертвования на нужды школы и храма. 

Особенно щедры были пожертвования Ивана Герасимовича 

Харитоненко по отношению к родному городу Сумы: на постройку детского 

приюта – 90 тысяч рублей, на его содержание – 150 тысяч рублей, на 

образование крестьянского банка – 50 тысяч рублей, на устройство мостовой 

– 50 тысяч рублей. За некоторые пожертвования Иваном Герасимовичем 

были получены награды: орден Святого Владимира 3-й степени за 

пожертвование 100 тысяч рублей на устройство здания для общежития 

студентов Харьковского университета; орден Святого Станислава 1-й 

степени за заслуги по духовному ведомству. 

Иван Герасимович был городским головою и почетным гражданином 

города Сум. После его кончины в 1891 г. в наследство вступил единственный 

сын Ивана Герасимовича – Павел Иванович Харитоненко, который принял от 

отца не только огромные капиталы, но и традиции благотворительности. Он 

строит в Сумах детскую больницу в честь Святой Зинаиды, а также, 

выполняя завещание отца – основывает Михайловский кадетский корпус, 

строительство которого обходится в 600 тысяч рублей. 

Предпринимательская, общественная и благотворительная 

деятельность Павла Ивановича Харитоненко была высоко оценена как 

светскими, так и церковными властями. В 1883 г. он награждается орденом 

Святого Станислава 3-й степени, в 1886 г. – орденом Святой Анны 3-й 

степени, в 1889 г. – орденом Святого Станислава 2-й степени, 1895 г. – 

орденом Святого Владимира 4-й степени. И, наконец, в 1899 г. Павлу 

Ивановичу Харитоненко «Высочайшим повелением» было даровано 

наследственное дворянское звание.  

В начале ХХ века, во время строительства железной дороги Белгород-

Сумы, в числе пайщиков которой был Павел Иванович Харитоненко, 

недалеко от его Ильковской экономии была заложена станция увековечившая 

память Харитоненко на нашей Краснояружской земле. Название станция 

поменяла в 1979 г., но память об этой семье живет неизмеримо дольше. Еще 

и сейчас краснояружские старожилы приведут немало примеров 

человеческого милосердия, которым около 100 лет: у многодетной семьи 

пала кормилица корова, Павел Иванович приказал привести самую лучшую 

корову из своего стада; дотла выгорела целая улица Красной Яруги – Тросна, 

дома погорельцам построили заново за его счет. Дал премию лучшему 

работнику – железо на крышу, и в с. Вязовом появился первый дом под 

железной крышей. Жена Павла Ивановича, Вера Андреевна, продолжая 

традиции мужа, во время I-й мировой войны устраивала обеды для солдаток, 

после которых каждой персонально вручала по рублю и отрез материи на 

платье. 
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Однако благотворительность семьи Харитоненко не ограничивалась 

лишь общественно значимыми делами. Невозможно не упомянуть еще об 

одном аспекте жизни семьи Харитоненко: они были страстными 

коллекционерами и покровителями искусств. Павел вместе с женой Верой 

щедро помогал деньгами осуществлению различных художественных 

проектов. «Не случайно Павел Иванович был избран первым председателем 

основанного в 1913 г. в Москве Общества друзей Румянцевского музея». 

Павел Иванович многие годы состоял директором Московского отделения 

Императорского Музыкального общества. В консерватории на его средства 

обучались 20 студентов. 

Но самой большой страстью семьи Харитоненко было 

коллекционирование русской живописи. Павел Иванович платил большие 

деньги за собираемые с любовью картины, иконы и другие предметы 

искусства. В их коллекции были работы известных художников: 

В.Д. Поленова, В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова, В.М. Васнецова и 

др., жанровые картины романтиков ХVIII-ХIХ вв., более  60 произведений   

западноевропейской школы, среди которых «Сенокос» К. Коро, 

«Странствующие музыканты» Гюбера Роббера, скульптуры Мейсонье и 

многое другое. 

В имении Натальевка хранилась прекрасная коллекция старинных 

икон. П.И. Харитоненко довольно поздно начал собирать эту коллекцию, но 

со свойственной ему энергией приобрел несколько выдающихся 

произведений ХV-ХVI вв. (в основном Новгородской школы). Павел 

Иванович скончался накануне I-й мировой войны 1914 г., в наследство 

вступила его супруга Вера Андреевна. 

После прихода к власти большевиков в 1918 г. семья Веры Андреевны 

Харитоненко покидает Россию навсегда. По мужской линии фамилия 

пресеклась, по женской линии – их потомки разбросаны по разным 

государствам по обе стороны океана. С одним из них – правнуком 

Владимиром Владимировичем Мусиным-Пушкиным и его сыном 

Владимиром, проживающими в Париже, мы встречались в городе Сумы в 

2003 г. Другой правнук – Питером фон Риттер Заони посетил 

Краснояружский район в 2008 г. Самым большим удивлением было для них 

то, что имя Харитоненко не вычеркнуто из истории. 

В центре Красной Яруги, напротив дома-дачи Харитоненко в феврале 

2003 г., по инициативе Краснояружского краеведческого музея, при 

поддержке администрации района, на средства Краснояружского сахарного 

завода, был установлен мемориальный бюст Ивану Герасимовичу 

Харитоненко, внесшему значительный вклад в социально-экономическое 

развитие нашего Краснояружского края. Всех добрых дел, совершенных 

этими людьми, мы никогда не узнаем. Однако с уверенностью мы можем 

сказать, что в таких людях нуждается и современное общество. 

 

 

 



221 

ОЧЕРК ОБ ОККУПАЦИИ  

Ю.В. Шириня, 

студент кафедры программного обеспечения вычислительной техники 

и автоматизированных систем 

Института информационных технологий и управляющих систем  

БГТУ им. В.Г. Шухова, 

1 курс  

Научный руководитель О.А. Смоленская,  

кандидат исторических наук, доцент,  

доцент кафедры социологии и управления БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

«Враг мог разрушить стены ваши, 

обратить в развалины и пепел имущества 

наложить на вас тяжкие оковы, 

но не мог и не может победить 

и покорить сердец ваших. 

Таковы россияне!!!» 

М.И. Кутузов  

 

Как много мы слышим о войне, но как мало мы знаем о тех тяжелых 

ужасных днях. Однажды, будучи в школьном музее, мне в руки попала 

записка партизан, которую распространяли на оккупированной немцам 

территории: «Товарищи, не помогайте оккупантам они наши враги…». 

И тогда я подумала: как по-разному могла сложиться судьба этих 

людей, переживших оккупацию. Сейчас я шагаю по поселку, где когда-то 

зловеще скрежетали гусеницами танки противника – и добрая память о 

людях, выстоявших и победивших в этом смерче огня и металла, уводит меня 

к той суровой осенней поре, когда началась оккупация.  

На Белгородскую землю немцы пришли 24 октября 1941 г., через 

3 месяца после начала войны. Оккупанты вели себя как завоеватели, били 

женщин и стариков, забирали все, что было у народа, угоняли молодых 

людей на каторжные работы и на работу в Германию. Немцы сразу же навели 

свои порядки. Уже 16 ноября оккупированные города и районы 

Белгородчины переходят на немецкое время, стрелки часов переводят на час 

назад. «Белгородская правда», отныне оккупационная газета, информирует 

население города о новых распоряжениях и правилах. Первым делом 

расстреливают коммунистов, партизан и им сочувствующих. Уничтожают 

памятники советской власти. Немецкие солдаты опустошают магазины 

автоматов в памятник Ленину, который тогда стоял в сквере, и сбрасывают 

его с пьедестала. Белгородец Мерников, которого за исполнительность и 

аккуратность оставили на посту заведующего коммунальным хозяйством 

города, тихонечко перевозит Ленина на склад райпотребсоюза и забрасывает 

ветошью. Так получилось, что вождь почти 3 года «прятался» под боком у 

ничего не подозревающих оккупантов. Конечно же, улицам дают новые 

названия. Правда кроме оккупантов к ним так никто и не привыкнет. Уже 
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25 ноября создается белгородская полиция. Желающих служить в ней 

достаточно. В одной семье мужчины могли выбрать разные стороны: сын 

защищает от захватчиков родину, а отец-полицай работает на фашистов. 

 Немцы, захватив Белгородчину, приступили к строительству 

оборонительных сооружений. Фашисты пригоняли для этих работ пленных 

советских солдат. Пленные были изможденные, охрана была с собаками, к 

ним никого не подпускали. Постоянно проводились карательные операции, 

где погибали сотни человек. Уже 16 ноября оккупированные территории 

переходят на немецкое время, стрелки часов переводят на час назад. 

«Белгородская правда», отныне оккупационная газета, информирует 

население города о новых распоряжениях и правилах. Первым делом 

расстреливают коммунистов, партизан и им сочувствующих. В эти ужасные 

дни тыл и фронт жили по одному закону – закону военного времени. И 

казалось, нет силы, которая могла бы противостоять фашистской жестокости. 

Но меня поразило мужество детей, женщин, стариков, которые, несмотря на 

все те тяготы оккупационной жизни, остались верны своей стране и до конца 

верили в непобедимость своей Родины. 

Я углубилась в изучение документов, рассказывающих о тех адских 

днях, поездка в архив очень помогла мне. Но самым ярким и оставшимся в 

памяти навечно воспоминанием была моя встреча с моим земляком, 

пережившим оккупацию Ганченко Александром Кузьмичом. Ему в то время 

было всего 13 лет… 

Он был совсем ребенком, но война заставила Александра Кузьмича и 

его младших сестру и брата быстро повзрослеть. Его семье нечем было 

питаться, немцы отняли у них все – запасы хлеба, живность, птицу. 

Александру Кузьмичу чудом удалось избежать плена: «Мне взрослые 

сказали, чтобы я спрятался, и несколько дней не приходил в село, так как 

ребят моего возраста угоняли в рабство. Наш дом расположен близко к реке, 

и я спрятался в камышах заболоченного берега, куда немцы не могли 

попасть. Скрывался я там трое суток, совершенно мокрый и без еды, ждал 

пока не уйдут из села фашисты. В те дни из нашего села было угнано в 

Германию 22 парня и 20 девушек. После войны из них вернулось домой 

только два парня, остальные пропали без вести». Представьте себе: сидеть 

поздней осенью в холодной воде, когда на улице уже начинаются первые 

заморозки. Сейчас только от этого представления невольно содрогаешься. 

Мороз пробегает по коже, и страшно представить какие зверства творились 

вокруг. Но ужасы оккупации только начинались.  

В селе велись постоянные допросы. Мать Александра Кузьмича после 

допроса, на котором ее сильно избили и нанесли тяжелые увечья, долго 

болела и скончалась к весне 1942 г. «Мы, дети похоронили ее в нашем 

огороде», - и тут я содрогнулась. Дети в столь  юном возрасте лишились 

матери, лишились опоры, а на дворе война. Трудно сказать, что чувствовал 

тогда еще мальчишка Александр – пустота, утрата, боль. На хрупкие плечи 

ребенка легли совсем не детские проблемы – как уберечься от голода и 
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холода ему самому, позаботиться о младших брате и сестре, побороть свой 

страх перед ненавистным врагом. 

В рождественскую ночь 1942 г. немцы провели карательную операцию 

против жителей села Дорогобужино, они окружили спящее село и подожгли 

его. Вскоре все пылало, в небе металось огромное зарево пожара. «В селе 

стоял крик и плач женщин и детей. К утру все было кончено, не стало села 

Дорогобужино. Окруженное, сгоревшее село прочесывали немецкие 

автоматчики в поисках партизан. Но никого не обнаружили». Мне стало 

ужасно больно: от той жестокости, что царила вокруг, от постоянного страха 

перед фашистами. Все эти зверства никогда не оправдаются, ведь люди 

потеряли свое жилье, свой маленький кусочек огромной земли. Они потеряли 

своих родных, а значит,  какая-то частичка их души ушла вместе с близкими 

им людьми. Но веру в победу фашисты не смогли забрать. Жизнь в ожидании 

освобождения продолжалась… 

«Мы вернулись в сожженное село. В 1942 г. зима выдалась очень 

холодная, суровая и снежная. В деревне не было не одного целого дома. 

Жители и наша семья стали обустраивать погреба под жилье, а там было 

очень сыро и холодно. К холоду добавился еще и голод, ведь есть было 

нечего. Мне приходилось добывать еду для всей семьи, в дело шло все, за-

пасенные для свиней желуди, корни тростника, рыба, пойманная подо льдом. 

В погребе разжигали огонь из запасенного хвороста. От него почти не было 

дыма, и мы не боялись угореть. Пекли пойманную рыбу, с рогозы пекли 

лепешки. Так без нормального питания, без медикаментов, без тепла жили и 

все односельчане».  

Здесь война предстала перед нами с несколько иной стороны. Все 

привыкли к ассоциации «мужчины» и «война». А здесь – дети, старики и 

женщины. 

К  июлю 1943 г. люди начали понимать, что решающие бои уже близко. 

Села Разумное и Дорогобужино оказались на линии фронта. «Через село в 

тыл противника проходили наши разведгруппы для уточнения положения 

войск противника. Какой-то офицер сказал, чтобы мы уходили на восток к 

родственникам, а то в ближайшие дни здесь начнутся жестокие бои. Но 

нашей семье идти было некуда, и мы остались». Александр Кузьмич 

наблюдал сильные бои на земле и на воздухе. «Постоянно стреляла 

артиллерия, в небе горели и падали самолеты. От дыма и гари было темно 

как ночью. Земля стонала от взрывов и снарядов. Из-за летящих с обеих 

сторон трассирующих пуль нельзя было поднять голову». 

5 августа 1943 г. бои за Белгородский район были окончены. Не 

осталось больше фашистов на родном кусочке земле. Но вместе с ними не 

осталось ни одного села. Не найти ни одной уцелевшей избы, не найти ни 

одного живого существа, и только редкие желтые венчики подсолнухов на 

огородах, да яркие лепестки мака говорят о том, что здесь совсем недавно 

трудились люди, ключом била жизнь. «Когда пришли наши солдаты, жители 

села выходили из погребов, целовали их и кланялись своим освободителям», 
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- это был первый день после оккупации, и, пожалуй, самый счастливый для 

жителей Белгородчины.  

После освобождения территории от иноземных захватчиков, люди 

стали возвращаться на родную белгородскую истерзанную землю. Пустая, 

поросшая ковылем, да бурьяном, встретила их земля. Жители с трудом 

находили свои бывшие участки. Началось возвращение «реки жизни» в 

мирное русло. Народ, не жалея сил, возрождал свое село из пепла. В поселке 

Разумное в короткие сроки построили около 200 домов, обеспечив тем самым 

жильем 152 семьи, из пепла возродили школу. Рассказ закончился тем, что 

тот самый некогда совсем юный мальчишка вырос и возвращал людям 

жизнь: Александра Кузьмич попал в команду по разминированию местности. 

Жизнь продолжалась.  

Невозможно забыть слова Александра Кузьмича, которые, на мой 

взгляд, могли бы стать напутствием будущим защитникам Отечества 

XXI века: «Хочется пожелать, чтобы молодые люди с охотой шли служить в 

Армию, защищать свою Родину и чтобы ни у одного врага не возникло 

желание напасть на нашу страну. Наша Россия должна быть доброй семьей 

всем живущим в ней народам». 

Шумят ли холодные, осенние дожди, метут ли  февральские вьюги, 

гремят ли теплые вешние грозы – негасимо струится синеватое пламя 

Вечного огня у обелиска людям бессмертного подвига. 
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