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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

11 апреля 2025 года состоялись литературно-краеведческие чтения «Война. Победа. 

Память». Чтения посвящены Году защитника Отечества в России и 80-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Организаторами Чтений выступили Управление культуры администрации 

Губкинского городского округа и Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского городского округа. 

В Чтениях приняли участие муниципальные и школьные библиотекари, музейные 

работники, учителя из разных уголков Белгородской области – Ракитянского района, 

Валуйского муниципального округа, Ровеньского района, Чернянского района, 

Корочанского района, Грайворона, г. Белгорода и Белгородского района, а также 

Губкинского городского округа.  

В сборник включены все доклады, заявленные к участию в литературно- 

краеведческих чтениях «Война. Победа. Память». Материалы расположены по разделам: 

«80-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…»; 

«Герои живут рядом»; 

«Современные подходы к патриотическому воспитанию подрастающего поколения». 

Составители выражают признательность всем участникам Чтений, предоставившим 

свои материалы для публикации. 

Сборник печатается без литературного редактирования, ответственность за 

содержание материалов, достоверность информации, точность изложенных фактов и 

цитат несут авторы. 

Издание предназначено для специалистов библиотек, краеведов, музейных и 

педагогических работников и широкого круга читателей. 
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80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

 
Через все прошли и победили 

 

Аладьина О. С., 

ведущий библиотекарь Мандровской модельной 

сельской библиотеки-филиала № 4  

МБУК «Валуйская ЦБС» 

 

Прошло 80 лет с того памятного мая 1945 года, когда по всей стране прозвучало 

долгожданное слово: «Победа!». Но сколько бы лет ни минуло, мы не вправе забывать о 

тяжелом пути к этому дню. Ничто не может умалить величие подвига народа и всемирно-

историческое значение разгрома фашизма. 

Сегодня, когда живых свидетелей той эпохи остается все меньше, их воспоминания 

приобретают особую ценность. Каждая фронтовая история, каждый рассказ ветерана – это 

не просто страницы прошлого, а бесценные уроки стойкости и любви к Родине, которые 

мы должны бережно передавать из поколения в поколение. 

Мандровская земля внесла свой вклад в эту Великую Победу. Более пятисот ее 

жителей ушли на фронт, и среди них – Николай Андреевич Вельма, чей подвиг стал 

частью бессмертной летописи войны. 

«После окончания семилетки я сразу начал работать в родном колхозе, – вспоминал 

Николай Андреевич. – Хотя был еще подростком, трудился наравне со взрослыми: пахал, 

сеял, возил снопы. Всегда старался выполнять работу добросовестно. Мечтал поступить в 

сельскохозяйственный техникум, но планы нарушила война. 

В 1942 году на фронт ушел отец, а в январе 1943-го пришла и моя очередь. Мне 

только исполнилось 18. Когда узнал, что отец погиб, твердо решил: буду воевать за двоих. 

С февраля 1943 года я служил наводчиком орудия в 3-й истребительной 

противотанковой бригаде. Судьба распорядилась так, что заряжающим в моем расчете 

оказался земляк – Василий Щербанев. Наша дружба, начавшаяся в детстве, еще больше 

окрепла в боях. 

Особенно запомнилась Курская битва. Это был настоящий ад: все горело, воздух 

дрожал от разрывов, казалось, выжить здесь невозможно. Но мы стояли насмерть. Как же 

мы ликовали, когда наши войска освободили Орел и Белгород, а Москва впервые 

салютовала в честь победы! 

После Курской дуги наш фронтовой путь продолжился в Белоруссии. Во время 

операции «Багратион» мы увидели страшные следы фашистских зверств: сожженные 

деревни, угнанных в рабство людей. Сердце сжималось от ненависти, и это придавало сил. 

28 июля 1944 года под Бобруйском я был ранен. Василий, рискуя жизнью, вытащил 

меня с поля боя. После госпиталя я вернулся в строй, участвовал в боях на Висле и Одере, 

а затем – в штурме Берлина. 

День Победы я встретил в поверженной немецкой столице, оставив свой автограф на 

стене Рейхстага».  

За годы войны Николай Андреевич был удостоен Ордена Красной Звезды, медалей 

«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над 

Германией». 

В 1947 году он вернулся в родной колхоз в полеводческую бригаду, работал 

шофером. 
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Также в Мандровской библиотеке хранится уникальное свидетельство эпохи – 

интервью с участником Великой Отечественной войны Николаем Тихоновичем 

Балашовым. 

Что может помнить человек, о войне спустя десятилетия? Николай Тихонович, даже 

на 82-м году жизни, помнил всё. Его воспоминания – это горькая правда, о тех страшных 

годах: «Больше плохого, чем хорошего, – признавался ветеран. – Кровь, грязь, вши, 

холодные окопы, жаркие схватки... Забыть это невозможно. Ничего более тяжкого, чем 

война, пережить не довелось». 

С немцами он близко познакомился еще до призыва, летом 1942 года, в тот день, 

когда к ним в село явился карательный отряд. Офицер, заподозривший в парне 

спускавшегося с горы партизана, поманил его пальцем к себе. Николай направлялся 

домой и, не желая признавать оккупантов хозяевами, дерзко огрызнулся: «Сейчас», и тут 

же, на виду у всего села, собранного на площади для выявления коммунистов, был избит 

до крови. А потом повели его вместе с председателем расстреливать. Председателя в упор 

сразили из пулемета, а ему, подростку, поручили закопать тело колхозного лидера.  

Сразу после фашистской оккупации района, в феврале 1943 года, он достиг 

призывного возраста, и повестка не заставила себя ждать. Шла тотальная мобилизация, на 

фронт забирали всех. Весной старше Николая в его родной Чепухинке мужиков не 

осталось – одни женщины. 

Обучившись минометному делу, Николай Балашов в звании сержанта был 

направлен на 2-ой Украинский фронт. Был наводчиком. С боями прошел через всю 

Украину, а после освобождения Молдавии его часть перебросили в Польшу, на 2-ой 

Белорусский, откуда до Германии было рукой подать.  

Николай Тихонович награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

освобождение Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», орденом 

Отечественной войны.  

Сегодня ветераны войны и труженики тыла становятся для нас живыми мостами в 

прошлое. Их воспоминания – это бесценные страницы народной летописи, в которых 

слились воедино и личные судьбы, и история всей страны. Каждый их рассказ – 

напоминание о том, что за привычными словами «Великая Победа» стоят реальные 

человеческие жизни, невероятные испытания и безграничное мужество. 

Перед нами стоит важнейшая задача – осмыслить, прочувствовать и сохранить в 

памяти, какой невероятной ценой была завоевана свобода нашей Родины. Мы, наследники 

Великой Победы, в неоплатном долгу перед ветеранами – должны не просто чтить их 

память, но и бережно передавать историческую правду будущим поколениям.  

 

Список используемых источников: 

 

1. Вельма, Н. А. Воспоминания : рукопись / запись вела Ведмецкая В. А. // 

МБУК «Валуйская ЦБС» Мандровская модельная сельская библиотека-филиал № 4. – 

2001.  

2. Балашов, Н. Т. Воспоминания : рукопись / запись вела Ведмецкая В. А. // 

МБУК «Валуйская ЦБС» Мандровская модельная сельская библиотека-филиал № 4. – 

2002.  
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Фронтовики – руководители учреждений культуры 

города Губкина и Губкинского района 

 

Алтухова И. Д., 

главный хранитель  

МБУК «Губкинский краеведческий музей» 

 

Губкин – город, выросший в послевоенное время. Тысячи молодых горняков и 

строителей приехали по комсомольским путевкам осваивать железорудные 

месторождения КМА. Для них нужно было организовать досуг. Центром такой работы 

стали клубы, кинотеатры и библиотеки. 

На работу в них, в том числе директорами пришли вчерашние фронтовики. 

Большинство из них не имели специального образования и опыта работы в учреждениях 

культуры, и учиться им приходилось по ходу дела. 

По документам, которые хранятся в фондах Губкинского краеведческого музея и в 

Центральном архиве Министерства обороны (опубликованы на Интернет-портале 

«Память народа») мы смогли проследить боевые пути наших коллег-фронтовиков. Среди 

них – два руководителя музея: И.Д. Мирошников, заведующий Губкинским 

краеведческим музеем в 1988–2001 гг., и А.И. Иванов, руководитель Музея истории КМА 

в 1962–1980 гг. О них писали неоднократно, поэтому сейчас речь пойдет о А.Е. Егорове, 

В.В. Панченко, В.И. Соловьеве и Г.Ф. Абросимове. 

Александр Егорович Егоров (1926–2003) родом из Саратова. С детства – активный 

участник художественной самодеятельности. 

В Красную Армию был призван в ноябре 1943 г. Окончил 4-ю окружную школу 

отличных стрелков снайперской подготовки в п. Хоботово Тамбовской области. Служил в 

16 запасной стрелковой дивизии, перед которой стояла задача готовить и обучать 

маршевое пополнение для восполнения потерь на фронте. Дивизия дислоцировалась в 

городе Борисоглебске Воронежская области. Награжден медалью «За победу над 

Германией». 

В 1950 г. Егорова направили учиться в Ленинградское военно-политическое 

училище имени Энгельса. После окончания училища он служил в советской группе войск 

в ГДР.  

В 1960 г. после выхода в отставку приехал в Губкин. Возглавил только что 

созданный городской отдел культуры. Ему пришлось практически с нуля решать, как 

кадровые вопросы, так и проблемы материально-технического оснащения учреждений 

культуры и коллективов художественной самодеятельности. Значителен его вклад в 

организацию культурно-просветительной работы на комбинате «КМАруда». В 1970 г. был 

сдан в эксплуатацию Дворец культуры горняков, и А. Е. Егоров стал его первым 

директором. Благодаря его трудолюбию и организаторской работе получили признание и 

звания «народных» творческие коллективы Дворца культуры – драматический театр, 

танцевальный коллектив, ансамбль бального танца, хор мальчиков, театр юного зрителя.  

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1982 г. Александру 

Егоровичу Егорову присвоено почетное звание заслуженного работника культуры 

РСФСР. 

Виктор Васильевич Панченко (1923–2010) родом из Саратовской области. После 

окончания семилетки он поступил в сельскохозяйственный техникум в Феодосии. На 

втором курсе начал заниматься в аэроклубе. После окончания техникума в 1940 г. 

поступил в Качинскую военную авиационную школу. 

Боевой путь В.В. Панченко начался на северном фасе Курской дуги в составе 658 

штурмового авиационного полка 11 смешанного авиационного корпуса 15 воздушной 

армии Брянского фронта. В своих воспоминаниях он размышлял о том, что человек на 

войне выполняет свою задачу в узкой полосе фронта, но, в то же время, является 
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участником грандиозных событий, имеющих иногда мировой резонанс. Так и в те первые 

августовские дни 1943 года он и его сослуживцы не знали, что принимают участие в 

знаменитом Курском сражении. Его авиаполк выполнял различные задания: штурмовал 

опорные пункты гитлеровцев, помогал «выковыривать немецких вояк» из окопов 

переднего края, расчищая путь пехоте, взаимодействовал с танковыми соединениями, 

вошедшими в прорыв линии фронта на Курской дуге.  

Затем были освобождение Прибалтики, Белоруссии и Польши. В июне-июле 1944 г. 

участвовал в уничтожении окруженной группировки войск противника юго-западнее 

крупной железнодорожной станции Бобруйск. За эти бои В.В. Панченко удостоен ордена 

Красной Звезды.  

В начале сентября 1944 г. на подступах к Варшаве «своим штурмовым ударом 

способствовал нашим наземным войскам форсированию реки Нарев в районе Дуже, 

Бжузе-Мале, Дроздово и Дворске» (цитата из наградного листа к ордену Красного 

Знамени). В октябре, когда дошли до Варшавы, в полку оставалось всего восемь летчиков. 

Полк был  переформирован в 6 штурмовой авиаполк Войска Польского и получил новые 

ИЛ-2. В составе уже этого полка Панченко участвовал во взятии Берлина и награждён 

польскими орденами – Крестом Храбрых и Серебряным Крестом Заслуги.  

Уволившись в связи сокращением из армии, в 1960 г. приехал в Губкин. 10 лет 

работал на шахте им. Губкина машинистом компрессорной установки, затем 15лет 

возглавлял кинотеатр «40-й Октябрь». Вел большую работу по пропаганде советского 

киноискусства, активно сотрудничал с редакцией городской газеты «Знамя Ильича», на 

страницах которой регулярно выходила информация о новых кинофильмах и 

мероприятиях в кинотеатре. Много усилий приложил для организации кинопроката в 

селах Губкинского района, за что награжден значками «Отличник культурного шефства 

над селом» Министерства культуры СССР (1978 г.) и «Отличник кинематографии СССР» 

Государственного комитета СССР по кинематографии (1979 г.). 

Уйдя на заслуженный отдых В.В. Панченко, активно работал в городском совете 

ветеранов и часто приходил в Губкинский краеведческий музей на встречи с 

молодежью. 

Василий Иванович Соловьев (1919–1991) родом из с. Нагольное Пристенского 

района Курской области. Перед войной окончил полковую школу и был направлен в 

Забайкальский военный округ. На фронт лейтенант Соловьев попал в конце 1943 г., 

командуя стрелковой ротой. Участвовал в освобождении Украины, в Корсунь-

Шевченковской операции, во взятии Будапешта, в боях в Австрии и Германии. «Иногда в 

моей роте оставалось несколько человек, но пополнение шло непрерывно. Особенно 

тяжелыми были потери  в Венгрии, у озера Балатон. Обидно было терять солдат, когда 

уже чувствовалась развязка», - вспоминал Василий Иванович. Самого командира роты, не 

раз поднимавшего бойцов в атаку, пули и осколки пощадили. О его мужестве говорят 

награды. Среди них – орден Суворова III степени за освобождение города Махач 25 

ноября 1944 г. Командир полка в наградном листе подробно описал те события: «тов. 

Соловьев с ротой на рыбачьих лодках, а также на других подручных средствах под 

ураганным огнем противника в числе первых форсировал реку Дунай, ворвался в 

немецкие траншеи, выбивая оттуда врага гранатами и ружейно-пулеметным огнем, тем 

самым расширяя плацдарм на правом берегу до двух километров, и обеспечил переправу 

батальона. В боях за город Махач тов. Соловьев со своей ротой обошел город и ворвался 

на его окраину с западной стороны, где уничтожил до 40 вражеских солдат и взял в плен 

32 солдата, причем потери в личном составе рота имела совершенно незначительные». 

Этот орден Соловьеву вручал командующий фронтом маршал Ф. И. Толбухин. Когда для 

участия в Параде Победы формировался сводный полк 3-го Украинского фронта выбор 

пал и на капитана В. И. Соловьева. 
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В Губкин В. И. Соловьев приехал в 1966 г. Возглавлял городской отдел культуры, 

кинотеатр «40-й Октябрь», городскую типографию, долгое время работал начальником 

штаба гражданской обороны на Губкинской ТЭЦ. 

Григорий Филиппович Абросимов (1925–2021) родом из села Никаноровка 

Губкинского района. По его воспоминаниям любовь к песне и музыке привил ему 

в детстве отец, научив играть на  скрипке, гармошке, мандолине и гитаре.  

В Красную Армию Г. Ф. Абросимов был призван перед началом Курской битвы. 

Воевал в моторизованном батальоне автоматчиков 237 танковой бригады, которая была 

сформирована в конце мая 1943 г. в Обоянском районе Курской области.  

Его боевой путь прошел через Винницу, Кременец, Львов. За проявленное личное 

мужество при освобождении городов и сел Западной Украины во время Львовско-

Сандомирской наступательной операции награжден орденом Славы III степени. В 

наградном листе читаем: «В момент наступательных действий за важный опорный пункт 

немцев высоту 374.0 в районе городка Колтув 18 июля 1944 г. автоматчик Абросимов 

первым ворвался в траншеи противника и забросал ее гранатами. Уничтожил  огневую 

точку противника и 5 немецких солдат». 

Затем его часть освобождала Польшу, вела тяжелые бои в Силезии на границе 

Чехословакии и Германии. Ближе к концу войны Григорий Абросимов был переведен в 

штаб батальона старшим писарем, но автомат все равно оставался его основным оружием. 

Представляя его к медали «За боевые заслуги» командир батальона писал, что 23 марта 

1945 г. «во время боевых действий под городом Ернау тов. Абросимов находился в 

передовых подразделениях, проводя учет личного состава. За проявленную доблесть он 

достоин этой правительственной награды». 

После войны вернулся домой. Работал секретарем Никаноровского сельсовета, с 

1972 по 1979 гг.  директором сельского клуба, затем диспетчером в колхозе им. Ватутина. 

До последних лет жизни принимал активное участие в военно-патриотическом 

воспитании молодежи. 

 

Источники и литература: 

 

1. Автобиография Панченко Виктора Васильевича, ветерана Великой 

Отечественной войны, участника Курской битвы. – г. Губкин, 2003 г. (ГКМ КП 10490). 

2. Жилин, В. Войну закончили парадом // «Новое время», 23 июня 2005 г., №103. 

3. Жилин, В. Комроты // «Знамя Ильича», 9 февраля 1985 г., №24 (ГКМ НВ 

2962). 

4. Приказ 10 воздушной армии № 143/н от 18 сентября 1944 г., 5 и 92 листы 

(ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690155, Дело: 6082). 

5. Приказ 299 штурмовой авиационной Нежинской Краснознаменной дивизии 

№ 54/н от 25 июля 1944 г., 1 и 21 листы (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690155, Дело: 1820). 

6. Приказ 31 танковому корпусу №  23/н от 27 августа 1944 г., 6 и 218 листы 

(ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690155, Дело: 7072). 

7. Приказ войскам третьего Украинского фронта № 57/н от 22 февраля 1945 г., 

5 и 43 листы (ЦАМО, Фонд: 33, Опись: 690306, Дело: 2437). 

8. Фронтовые дороги никаноровцев. – Губкин: ОАО «Губкинская 

типография», 2007. – 316 с. (ГКМ КП 19687). 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Кубраковские «молодогвардейцы» 

 

Алтынник Е. В., 

 заведующая Кубраковской сельской  

библиотекой-филиалом №7 

МБУК «Вейделевская ЦБС» 

 

Великая Отечественная война, кровопролитная и беспощадная, принесла нашему 

народу неисчислимые жертвы и страдания, но вместе с тем она выявила сотни тысяч 

известных и безымянных героев, отдавших свои жизни ради спасения своего Отечества. 

В Белгородской области в Вейделевском районе есть небольшое село Кубраки. В 

центре его, среди берёз, виден обелиск – постамент с мемориальной плитой и 

устремлённым к небу белым остроконечным шпилем со звездой. На плите помещён текст, 

из которого становится понятно, что здесь обрели свой покой совсем молодые люди, 

комсомольцы-подпольщики. 

Кто же они? Почему их имена бережно хранятся в народной памяти? 

Вейделевский район был оккупирован фашистами 7 июля 1942 года, но ещё в самом 

начале войны в районе было объявлено военное положение. Строились оборонительные 

линии, были организованы ускоренные курсы трактористов, на которых 

пятнадцатилетние девчонки и мальчишки готовились прийти на замену своим отцам и 

старшим братьям, ушедшим на фронт. Но враг приближался всё ближе и ближе. Через 

четыре месяца после объявления войны началась эвакуация района. За Дон потянулись 

стада скота, обозы с сельскохозяйственной продукцией. Всё, что можно было, люди 

забирали с собой, остальное или пряталось, или уничтожалось. В то грозное время только 

одна мысль была у каждого человека – бороться с врагом! 

На Вейделевской земле был установлен режим кровавого террора. В райцентре 

появилась виселица. Массовые аресты, расстрелы и казни стали основным средством 

подавления сопротивления населения. Немцы устраивали облавы в поисках партизан, 

забирали жителей в районную комендатуру для допросов и пыток. 

За шесть месяцев оккупации было замучено и казнено более 150 вейделевцев. В их 

числе были и молодые подпольщики из села Кубраки. 

В июле 1942 года в селе Кубраки была создана подпольная организация. Возглавил 

её Семён Митрофанович Гончаренко, бывший военный комиссар района, уроженец этого 

села. Вместе с Михаилом Горишняком, шахтёром, вернувшемся в начале войны с 

Донбасса в родное село, они встретились в условном месте и обсудили первоначальный 

план по созданию подпольной антифашистской группы. Группу решено было назвать 

«Смерть оккупантам!». Они обсудили также, кого из местного населения можно принять в 

группу, на кого можно положиться в трудную минуту. Составили текст клятвы партизана-

подпольщика. 

«Я, красный партизан, даю свою партизанскую клятву перед своими боевыми 

товарищами красными партизанами, что буду смел, дисциплинирован, решителен и 

беспощаден к своим врагам. 

Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих командиров и комиссаров и 

товарищей партизан, всегда буду хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило 

моей жизни. 

Я буду верен до конца своей жизни своей Родине, партии, своему вождю и учителю 

товарищу Сталину. 

Если я нарушу эту священную партизанскую клятву, то пусть меня постигнет 

суровая кара. В чём даю собственноручную подпись».[1] 

Первыми в группу приняли комсомольцев Ивана Кравченко и Митрофана 

Колесника, которым тут же было дано первое задание – распространить среди населения 
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пачку листовок о положении дел на фронте. «Не верьте фашистам, что Красная Армия 

сломлена!» – были главные слова в этих листовках. 

Вскоре Семён Гончаренко распрощался с подпольщиками, назначив руководителем 

группы Михаила Горишняка. Также он сообщил, что на днях к ним присоединится 

девушка, дочь его друга Петра Ивановича Резника, Клава, и что она будет связной. Так в 

Кубраках появилась и начала активно действовать группа комсомольцев-подпольщиков 

«Смерть оккупантам!». Они всячески мешали гитлеровцам вывозить зерно и угонять 

оставшийся в селе скот, ломали молотилки и выводили из строя тракторы, поджигали 

скирды с необмолоченным хлебом, распространяли листовки… 

Клава Резник родилась в селе Кубраки в 1924 году. Вскоре после рождения дочери 

семья переехала в село Банкино, так как отец Клавы, Пётр Иванович, работал там 

председателем сельского совета. Там Клава окончила 7 классов. Затем семья снова 

переехала, теперь уже в Вейделевку, так как отец Клавы был назначен на должность 

начальника районного земельного отдела. Здесь, в Вейделевке, была единственная в 

районе средняя школа, в которую девочка и поступила. Училась она хорошо, была 

старательной, общительной, занималась спортом и военной подготовкой, посещала 

кружок медицинской помощи, участвовала в художественной самодеятельности. 

В 1941 году Клава закончила школу. Впереди была целая жизнь, у неё было столько 

планов! Но пришла на нашу землю беда – началась война. Отец Клавы сразу же был 

мобилизован. А вчерашнюю школьницу Клаву – грамотную, деятельную, энергичную 

девушку, пригласили в районный комитет ВЛКСМ и предложили стать инструктором, на 

что она сразу же согласилась. 

Работы у комсомольцев хватало – они строили оборонительные объекты, рыли 

траншеи, готовили предприятия района к эвакуации, занимались пропагандистской 

работой среди населения. Но Клава рвалась на фронт, несколько раз обращалась в 

военкомат с просьбой отправить её вслед за отцом воевать. Хотела стать санитаркой, но 

райком комсомола не дал ей разрешения на это. Её решено было оставить в тылу врага 

для подпольной работы. Так оно и получилось, но позднее. 

Осенью 1941 года началась эвакуация. Группа молодых девчат по заданию 

руководства района, сопровождая стадо скота, двинулась в сторону Дона. Около недели 

шли под бомбёжками, однако до Дона им дойти не удалось: путь был перерезан, и они 

возвратились домой. По некоторым сведениям, во время следования к Дону их остановил 

офицер Красной Армии, он отозвал Клаву в сторону и долго с ней о чём-то беседовал. 

Возможно, это был разговор о работе в тылу врага. После возвращения домой, в 

Вейделевку, Клава более тесно начала сотрудничать с организаторами подрывной 

деятельности и партизанского движения на территории района. А враг был уже совсем 

близко, люди со страхом прислушивались к гулу канонады. 

7 июля 1942 года район был оккупирован. В начале августа Клавдия, переодевшись в 

рваное тряпьё, отправилась в Кубраки. Здесь её появлению никто не удивился, так как она 

была родом из этого села. А в Кубраках новой властью уже был установлен свой порядок. 

В бывшей конторе МТС (машинно-тракторной станции) оккупантами была учреждена 

сельская управа, в подвале которой находилась тюрьма. Были назначены начальник 

управы, сельский староста, в помощь им дали несколько полицаев. 

Девушку в селе уже ждали Михаил Горишняк, Митрофан Колесник и Иван 

Кравченко. Они уже знали, что Клава будет их связной. В её обязанности входило 

переправлять через линию фронта в действующую Красную Армию добытые сведения о 

передвижении вражеских войск, обратно она приносила листовки с сообщениями Сов 

информбюро (Советское информационное бюро) о ходе боёв на фронтах. Листовки тут же 

распространялись среди местного населения. Такие опасные для жизни переходы Клава 

совершала трижды. 

Когда в очередной раз в селе появились листовки с сообщениями о том, что под 

Сталинградом враг остановлен и дух его сломлен, оккупационные власти не на шутку 
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забеспокоились. В село нагрянули гестаповцы. В соседнем хуторе Пивнячий они оставили 

прибывшего с ними некоего Связько (такова была кличка предателя и матёрого 

рецидивиста). Под видом беженца ему поручено было ходить в Кубраки с целью 

выследить тех, кто распространяет листовки. Он вошёл в доверие к местной молодёжи, в 

том числе к Митрофану Колеснику и Ивану Кравченко, часто наведывался к ним. И 

вскоре ему удалось напасть на след. 

У одной из девушек, дружившей раньше с Иваном, Связько выведал, что её бывший 

друг встречается теперь с Клавой Резник. Связько обрадовался сообщению ревнивицы и 

немедленно доложил обо всём в управу. Последствия не заставили себя ждать. Иван в ту 

же ночь был арестован. Из Вейделевской полиции в Кубраки тут же прибыл опытный 

дознаватель. Несколько часов он допрашивал Ивана, пытался заставить его рассказать о 

том, что его связывает с Клавдией Резник, и кто из его друзей распространяет в селе 

листовки. Но добиться от Ивана он ничего не смог. 

Юношу пытали, зажимали в тиски руки, но так ничего не добившись, бросили в 

подвал. Следующим был арестован Митрофан Колесник. Его привели в управу утром. 

Разъярённый дознаватель, угрожая Митрофану расстрелом, несколько раз подряд задавал 

ему одни и те же вопросы: «Ты участвовал в распространении листовок? Кто тебе их 

давал? Кто ещё из твоих товарищей занимается подрывной деятельностью?» Митрофан 

молчал и его, потерявшего сознание от пыток, также бросили в подвал. 

Михаил Горишняк, узнав об арестах, попытался уйти из села, но ему это не удалось. 

Он был схвачен и доставлен в управу. Арестованы были также несколько членов 

подпольной группы из числа красноармейцев, попавших в окружение и продолжавших 

борьбу с врагом на оккупированной территории. 

Последней была схвачена Клавдия Резник. Она была вооружена и, скорее всего, 

могла бы уйти, но не сделала этого, так как могли пострадать её родственники. Её 

обезоружили, обыскали, обнаружив при этом несколько листков бумаги с сообщениями 

Совинформбюро, и, связав руки и ноги, привезли в Кубраки. Здесь ей отрезали косы, 

провели первый допрос. Ничего от неё не добившись, жестоко избили и бросили в подвал. 

Так продолжалось около недели. Допрашивали и издевались над подпольщиками 

каждую ночь. «Кто руководит вами? Фамилии? Где храните оружие? Кто взорвал машину 

в Банкино с немецким офицером?» На эти и другие вопросы добивались ответов палачи. 

Жестокие пытки продолжались до тех пор, пока человек не терял сознание. Но 

подпольщики молчали. И их, обессиленных, пешком погнали в Вейделевку, в гестапо. Там 

издевательства продолжились. Сменяя друг друга, гестаповцы избивали ребят. 

Применяли, в основном, кожаные плётки со свинцовой гирькой на конце. Если человек 

пытался защитить себя руками, специально обученные овчарки, вцепившись в руки, 

грызли их. Каждому истязаемому назначалось 25 ударов, но больше двадцати никто не 

выдерживал. Раны не успевали заживать, тела были всё время в крови. Чтобы не пачкать 

руки и одежду, людей из пыточной комнаты в камеру палачи сбрасывали по 

специальному жёлобу. Больше всех доставалось Клаве Резник, так как до прихода немцев 

девушка работала в комсомольских органах, а это значило, что её приравнивали к 

политработникам, которых захватчики люто ненавидели. Но нужных показаний от 

арестованных врагам добиться так и не удалось. 

«…Каждую ночь с 20.00 до 6.00 проводились допросы, затем начиналось избиение: 

били до того, пока человек не терял сознание, били сапогами, рукоятками, били и зверели. 

В январе в субботу нас повезли на расстрел. Приказали раздеться до нижнего белья. Я 

хотел подойти к брату, чтобы умереть вместе, но один из немцев ударил меня прикладом 

в грудь, я упал в окоп. Пока выбирался, застучали автоматные очереди, и мои товарищи 

погибли…» 

Это отрывок из письма кубраковского подпольщика Николая Колесника, младшего 

брата Митрофана, единственного из всей группы оставшегося в живых. Копия документа 

бережно хранится в фондах Вейделевского краеведческого музея. 
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Морозным утром 17 декабря 1942 года их повели к глубокому яру, что находился за 

районной больницей, на расстрел. 

Свой последний час молодые люди, обессиленные пытками, но не сломленные, 

встретили мужественно и достойно. Они подавили в себе страх, так как знали, что их 

смерть не будет напрасной, что родная земля вскоре станет свободной. 

Всего один месяц не дожили они до светлого дня – дня освобождения района от 

немецко-фашистских захватчиков. Произошло это 18 января 1943 года. Все вейделевские 

сёла и хутора были освобождены от немецкой оккупации частями Красной армии в 

составе 7-го кавалерийского корпуса и 201-й танковой бригады.  

В январе останки героев были доставлены из Вейделевки в Кубраки и в центре села с 

почестями преданы земле. Со временем на этом месте был установлен обелиск. 

В любое время года обелиск ухожен, утопает в цветах. Во времена пионерии 

именами комсомольцев подпольщиков называли ребята свои пионерские отряды, знали 

наизусть партизанскую клятву, оказывали посильную помощь родителям подпольщиков. 

Сегодня в школьном музее Кубраковской школы работает экспозиция, посвященная 

кубраковским «молодогвардейцам», все также ребята знают наизусть партизанскую 

клятву. В течение года школьники вместе с библиотекарем, волонтерами культуры 

ухаживают за братской могилой. Весной красят памятники участников Великой 

Отечественной войны, для них это не просто имена и фамилии на памятнике, это 

конкретные биографии односельчан. Земляки помнят имена своих героев, хранят о них 

память. 
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Сохранить в памяти поколений 

 

Аршинова Ж. В.,  

педагог дополнительного образования, 

заведующий отделом 

МБУДО «Станция юных туристов»  

города Губкина Белгородской области 

 

Статья «Сохранить в памяти поколений» – дань уважения землякам, которые 

прошли тяжелейшую войну 1941–1945 годов, стали директорами Губкинской средней 

школы № 1. 

Сегодня необходимо объективно осмыслить героический подвиг защитников 

Отечества и деятельность людей, которые составляли духовную элиту общества, его 

социальный потенциал, которые внесли немалую лепту в строительство сферы 

образования небольшого шахтёрского городка Губкина Белгородской области. Они 

родились на Белгородской земле, были мобилизованы в вооружённые силы Красной 

Армии, прошли всю войну, вернулись на родину и посвятили себя воспитанию детей и 

подростков. Они были людьми нового мышления, выдающиеся по своей энергии, 

работоспособности, широте и глубине замыслов.   

В своей статье я кратко обобщаю опыт удивительных людей, директоров-

фронтовиков, посвятивших свою жизнь служению Родине, воспитанию патриотов. 

В 2022 году в средней школе № 1 города Губкина были открыты две парты героев. 

Администрацией школы было принято решение об увековечении памяти участников 

Великой Отечественной войны наших земляков, директоров школы № 1: Н.Д. Сорокина, 

А.М. Грищенко, К.И. Сидорова, В.Д. Башкатова с целью установить связь поколений, 

рассказать школьникам о самопожертвовании и героизме.  

«Любая война беспощадна, жестока и безобразна, а жизнь человека, попавшего в её 

жернова, оказывается неожиданно хрупкой. Рассказы о войне помогают понять, что в 

жизни герои выглядят скромно и неброско, им не помогают чудо-роботы, их сила не в 

волшебном оружии, а в величайшей силе духа и воле к победе». 

Сорокин Николай Дмитриевич родился в 1912 году вд. Красная Знаменка 

Егорьевского с/с Октябрьского района, Курской области. В октябре 1941 года был призван 

в Красную Армию. Николай Дмитриевич служил в составе 103-го отдельного батальона 

воздушного наблюдения, оповещения и связи. Был начальником штаба. Воинское звание – 

младший сержант. В марте 1943 года Николай Дмитриевич был тяжело ранен, долго 

лечился и в строй уже не возвратился… За ратные подвиги награждён орденом 

Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».  

Грищенко Александр Михайлович родился в 1925 году в с. Подкопаевка 

Корочанского района Курской области. С февраля 1943 года служил в истребительном 

батальоне в городе Короча. В мае 1943 года служил в пехоте, затем учился в учебном 

танковом полку в г. Владимире. Механик-водитель танковых войск. С декабря 1944 года 

воевал в самоходной артиллерии САУ-76 в составе 1-го Белорусского фронта, участвовал 

в освобождении Белоруссии. Награждён орденами Великой Отечественной войны I степе-

ни, Красной Звезды, медалью «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

Башкатов Василий Дмитриевич родился в 1923 году в с. Бор-Малявинка 

Незнамовского с/с Старооскольского района Курской области. В октябре 1941 года был 

досрочно призван в Рабоче-крестьянскую Красную Армию, где прослужил до 1947 года. 

Младший сержант. Василий Дмитриевич принимал участие в боях в составе 96 

гвардейского Ясновского Краснознамённого миномётного полка 4-го Украинского 

фронта. С августа 1944 года по май 1945 год – командир орудия «БМ-13» («Катюша»). 
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Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». 

Сидоров Казимир Иванович родился в 1921 году в селе Шустово Конышевского 

района Курской области. После окончания семилетки учился в Белгородской школе 

паровозных машинистов. В 1939 году по комсомольскому призыву поступил 

в Ташкентское военно-пехотное училище. По окончании, которого, стал командиром 

горно-стрелкового взвода. Известие о войне встретил в Узбекистане. В составе 194-й 

стрелковой дивизии Казимир Иванович воевал на Днепре, под Вязьмой, Смоленском, 

защищал Москву. За год войны из командира взвода Сидоров стал командиром батальона. 

Был дважды тяжело ранен и контужен. 22 июня 1942 года, когда отступали под 

Сталинградом, батальон Казимира Ивановича оказался зажатым между двумя немецкими 

танковыми колоннами. Молодой офицер попал в плен. 

Казимир Иванович оказался в концентрационном лагере StalagIIB в Польше. На 

сайте «Память народа» есть уникальный документ: зелёная карточка на имя Сидорова 

Казимира Ивановича. Такие карточки оформляли на пленных офицерского состава. При 

регистрации офицера на его карточке по диагонали проводилась красная линия. В плену, 

Сидоров К. И. до конца терпел пытки, издевательства врагов, но не предал Родину. 

Освободился весной 1945 года. Прошёл пятимесячную проверку и приказом 

министра обороны был восстановлен в воинском звании и получил предложение 

продолжить службу в армии. К. И. Сидоров отказался, из-за сильно подорванного 

здоровья. 

Сила воли мужество и героизм присущи нашим землякам.   

Участники Великой Отечественной войны, наши земляки, вернулись на малую 

родину. По очереди становились директорами школы, принеся с собой в огромный 

фронтовой жизненный опыт, богатый внутренний мир и подлинный гуманизм. 

Из истории школы читаем: «Сорокин Н. Д. был первым директором Средней школы 

№ 1, которая была построена на улице Победы в 1950 г. Именно при Сорокине было 

вручено Красное знамя, которое хранится в школьном музее». Под его руководством 

работал творческий коллектив педагогов единомышленников. Из истории школы читаем: 

«После войны Грищенко А. М. отдал свои силы педагогической деятельности, 

патриотическому воспитанию, старался передать исторические знания и опыт будущим 

поколениям. Отличник народного просвещения, Заслуженный учитель РСФСР. Также 

Александр Михайлович занесён в «Книгу почёта» города Губкин. Из воспоминаний 

внучки: «После войны он отдал свои силы педагогическому поприщу, патриотическому 

воспитанию, горя желанием передать исторические знания и опыт будущим поколениям – 

чтобы молодые люди осознавали, в какой Великой стране им посчастливилось родиться». 

Из истории школы читаем: «В 1959 году Сидорова К. И. назначают директором 

школы № 1, которой он руководил пять лет. Отличник народного просвещения РСФСР. За 

все дела, встречавшиеся на педагогическом поприще, он брался с полной самоотдачей, 

чётко продумывая план действий».  

Из истории школы читаем: «Фронтовик Башкатов Н. Д. возглавлял Губкинскую 

среднюю школу с 1964 года по 1983 г. Под его руководством были рождены десятки 

увлекательных дел, а его самого называли «пионерским директором». Он – Отличник 

народного просвещения, Заслуженный учитель школы РСФСР. Фронтовик был умелым 

организатором и руководителем учительского коллектива. В школе открыли первый 

в городе школьный краеведческий музей. Школа первой в области перешла 

на кабинетную систему обучения. Её учебные кабинеты считались лучшими в городе 

и области. Качество обучения детей было одним из лучших в городе. Именно в школе 

в полной мере раскрылся его талант руководителя-новатора. Директор постоянно 

находился в творческом поиске: изучал передовой опыт работы других школ, делился 

своим опытом, выступал с докладами на педагогических чтениях в городе, области, 

Москве».  
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Историческая память помогает нам узнать, как выполняли гражданский и воинский 

долг наши земляки, как профессионализм и трудовая доблесть помогали спасти страну, 

сделать её свободной и сильной.  

 

 

 

Война в судьбе моей семьи 

 

Безуглая Е. В., 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания  

Центральной районной библиотеки  

МБУК «Централизованная библиотечная система  

Ракитянского района» 

 

Война… Она приходит к нам через старые, обшарпанные шкатулки, на дне которых 

военные награды дедушек с потемневшими орденскими лентами. Мы вспоминаем о ней в 

майские дни, когда поздравляем ветеранов с Днем Победы. И как бы ни было нам тяжело 

в какие–либо минуты жизни, им было труднее. Будем помнить об этом всегда. 

Помнится, кто-то из великих мастеров слова очень емко и проникновенно сказал: «В 

мире нет ничего более интересного, чем сами люди». 

Самыми светлыми, самыми дорогими людьми в моей жизни были и остаются мои 

бабушка и дедушка – Безуглые Яков Семенович и Фаина Семеновна, поэтому я без 

сомнений взялась за работу по написанию воспоминаний о своей семье. 

Рядом со мной жили замечательные люди, чья память хранила события довоенных, 

военных и послевоенных лет. Их судьба – крошечная песчинка в том вихре, что пронесся 

над страной. Но именно такие, как они, простые смертные люди и были творцами 

истории. 

Родина! Для каждого она начинается там, где он родился. Родина дедушки – село 

Дмитриевка Ракитянского района Белгородской области, где 13 февраля 1912 года он 

появился на свет. Здесь, где в бедной крестьянской семье прошли его детство, отрочество, 

все было любо ему: и бескрайние поля, и перелески, и небо. Стараясь помочь отцу и 

матери, он рано начал трудиться в колхозе. Отсюда его и призвали в армию. Он нес 

службу в строительных войсках на Дальнем Востоке. Вернувшись домой, продолжил 

работать в родном колхозе. Землю уважал очень – пахал бережно, точно линии 

вычерчивал, рядки клал ровные, полные. Впору сенокоса все им любовались! Так и 

трудился… 

В начале 37 года Яков встретил свою 

любовь –22-летнюю Фаину из соседнего села 

Стадница. Ох, и хороша была молодая 

бабушка Фаина! Сужу я по фотографии, 

висящей в моей комнате на стене: толстая 

коса короной обрамляет голову, большие 

глаза с добротой смотрят на меня, а рядом 

дедушка Яша в военной форме, красавец-

солдат! Проницательному парню хватило 

одной беседы, чтобы понять, перед ним 

очень хорошая девушка, она будет верной, 

любящей, преданной женой.  

Их соединила сама судьба. Вскоре под 

задорные наигрыши местного гармониста отплясала деревенская свадьба. Началась жизнь 

с буднями и праздниками. Жили молодые дружно и счастливо. «Жена моя – полсела для 

меня. Ее слова лучше мягкого пирога», - хвалился Яков. Он был добрым и сердечным 
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человеком, жалел и лелеял свою ненаглядную Фаинушку. В окнах их избы раньше всех 

зажигался свет. Что душа пожелала, то и бог дал. Большая радость пришла в семью с 

рождением первого ребенка – дочки Зоеньки! В сорок первом ждали еще одного ребенка. 

Но счастливая жизнь у молодых супругов прервалась. 

Война… Войну не ждали, она ворвалась в каждый уголок нашей Родины, в каждый 

дом, в каждую семью. Стар и млад поднялись на защиту Отечества, не жалея ради этого 

своей жизни… 

Жизнь человеку только раз дана, 

Но если б снова прозвучало: «К бою!», 

Советские солдаты стали б как стена, 

Чтобы Отчизну заслонить собою. 

Эти стихотворные строки оставались как в военное, так и мирное время своего рода 

девизом для рядового Безуглого Якова Семеновича, вынесшего столь суровое испытание. 

Его мобилизовали в первые дни войны, а дома осталась беременная красавица-жена, 

с трехлетней дочкой. Она даже не смогла проводить мужа на призывной пункт – подошло 

время рожать. Так и ушел с тревогой в душе за Отечество, за себя, и за нее - родную, 

любимую Фаинушку. 

Женщина, мать, хранительница домашнего очага, верный друг, неизменная спутница 

по терниям жизни, для того чтобы порадовать мужа, показать ему  

родившегося сыночка Васеньку, продела неблизкий и опасный путь до войскового 

соединения, где находился ее Яша. Добиралась товарняком. Поезд попал под бомбежку. 

Скрывалась в каких-то камышах… Наверное надо благодарить Бога, что осталась жива и 

спасла сыночка. Да! Полыхнул огонь войны по судьбе этой русской женщины-крестьянки, 

поджег, подпалил ее молодость. Горе раздавалось ковшами, а вот радость порой забывали 

подвозить… 

А в это время рядовой Безуглый воевал. В любой момент был готов кинуться хоть в 

огонь, хоть в воду. Все поражались его вечной бойкости. 

…Один конец боевого пути солдата упирается в знаменитую Курскую дугу, где 

дедушка сражался в составе 257 отдельного моторизированного саперного батальона под 

Великомихайловкой, в местах, где зарождалась легендарная Первая Конная. Такая уж, 

видно судьба у этой земли - время от времени она засевается пулями да осколками, 

поливается кровью. 

Июль 43-го. Курская дуга. Сражение на ней назвали переломным этапом в войне. 

Техника решала все? Да. Решала. Но что она была без людей? 

Это потом станет тяжелой дедушкина походка, а серые глаза, прикрытые седыми 

кустиками-бровями, загорались всякий раз, когда он вспоминал бой на Прохоровском 

поле. Увиденное дед называл адом. 

«Что говорить о людях, когда горел и плавился металл, – вспоминал дед. – Казалось, 

что нет больше другой жизни, нет мира, земли, солнца. Есть только кровавая бойня с 

грохотом, огненными вспышками, гарью, душераздирающими криками тех, кто стоял в те 

дни в жутком кровопролитии. Было пекло, было какое-то горнило, где огонь пожирал все: 

людей, технику, землю. Казалось, что сам воздух источал огонь. Уже в 8 часов утра 

становилось невыносимо жарко и пыльно. На еще не высохшие от росы поля наползали, 

ширясь и густея, темно-бурые клубы удушливого дыма. 

Танки набирали скорость, но издали казалось, что они ползли медленно, грузно 

переваливаясь с пригорка на пригорок. Над ними клубилась густая пыль, и когда до 

вражеских танков осталось метров шестьсот, по ним дали залп противотанковые орудия. 

Ударили из-за холмов и минометы. Били из окопов бронебойщики. Над ржаным полем и 

темным перелеском забушевал шквал огня. Над полем висел пороховой смрад. Куда ни 

глянь, дымились догорающие танки, небо полосовали падающие самолеты, от разрывов 

снарядов и бомб землю качало, словно палубу корабля в много балльный шторм. 

Как я выжил? Не знаю. Судьба, а может чудо. Точно знаю одно, что мы выстояли, 
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одержали победу над фашистом. Ему уже после тех боев никогда не пришлось 

опомниться, перевести дух, сконцентрироваться. Впереди еще было много боев и 

сражений, но эта победа вписана в историю нашими кровью и потом. Это был перелом». 

А рядом с Курской дугой его дом, семья. Это прибавляло солдату сил. Конечно, 

домой было ох как охота. 

«Выжить, уцелеть – этой мечтой жили все. А уж когда бой, тут об этой мечте вроде и 

думать некогда, и не до нее. Тут только одна мысль – фашиста перехитрить да приказ 

выполнить. Словом, бой боем, а и в бою о том помни, что живой ты нужнее, чем мертвый. 

Тут геройство пустое ни к чему, тут уменье, сноровка нужны», – так рассуждал молодой 

боец, вспоминая семью. 

Как-то так природа распорядилась, неписанный закон что-ли, что женщину одарила 

и трудолюбием, и терпением, и добротой, и еще тем мужеством, той силой, которых 

подчас не видим. Но вдруг сложатся так обстоятельства – и проявятся и мужество, и сила 

в характере женском. Ох, и нелегко было жене солдата! Работала она в колхозе, с восхода 

солнца и до его заката. За работу выдавали карточки на хлеб. Она спешила домой, чтобы 

накормить дочь и сына. Обнимет своих детишек, погорюет, поплачет, вспоминая мужа, и 

снова за работу – надо же помогать фронту, ибо победа без прочного тыла немыслима. 

Трудно! Ох, как трудно! Но она понимала, что ее труд – частица общей победы над 

врагом, и это придавало ей силы и энергию, она снова шла в поле, на ферму, в огород. 

В мирное время многие за «глаза» звали дедулю «старый солдат». Несколько раз за 

месяц он доставал свой пиджак, многочисленные медали, ордена и все приводил в 

порядок. Свои медали Яков Семенович знал наизусть и мог сказать даже день недели, 

когда его награждали. Он любил надевать пиджак с орденами и просто ходить по дому, а 

когда показывался на улице «при всем параде», все в один голос говорили: – «Ну 

настоящий солдат! – и добавляли, – только старый». 

Часто, поудобнее устраиваясь на диване, мы слушали дедушки Яшины истории о 

фронтовой жизни. Иногда дедушка спрашивал: «Как вы думаете, что самое страшное на 

войне?» Мы, перебивая друг друга, начинали говорить, а он тихим голосом: «Нет! Для 

меня самое страшное на войне – это потеря товарища». Однажды он рассказал 

неординарную историю, которая навсегда осталась в моей памяти. 

В Белоруссии возле небольшой деревеньки тяжело ранило сержанта. Подбежав к 

нему, дедушка увидел, что лицо и руки того были в крови. Он подумал – все, ан нет, 

дотронулся, а сердце еще бьется. Тогда недолго думая, Яков Семенович взвалил его на 

спину и давай двигаться дальше. Почти километр тащил, и все это время сержант просил 

его пристрелить. Не верил, что выживет. А из госпиталя, где, в конце концов, спасли 

сержанта от смерти, пришла рядовому Безуглому благодарность. Рассказывая, дед всякий 

раз замолкал на некоторое время, опустив голову, и тихо говорил: «Не дай Боже вам такое 

пережить, не дай Боже». В такие моменты сердце у меня сжималось. Я понимала, что в 

душе родного мне человека, военные годы оставили неизгладимый след, зарубки на 

сердце. Только тот, кто побывал на войне, может понять, что в минуты воспоминаний 

творится в душе старого солдата. 

«Не всякий солдат видел маршала, – говорил дедушка, – а мне довелось встретиться 

с прославленным полководцем во время войны», – вспоминая день за днем, поведал о 

пережитом, словно листая пожелтевшие листочки календаря. 

На первом Белорусском фронте потребовалось возводить укрепления. Рыл рядовой 

Безуглый окопы, строил землянки, блиндажи, другие необходимые сооружения. Здесь и 

пришлось повидать маршала Г. К. Жукова, который лично решил ознакомиться с новыми 

объектами. Работой строгий военачальник остался доволен, перед всем строем подойдя к 

солдату, похлопал его по плечу, сказал: – «Молодец Безуглый!» 

В июле 1944 дедушка был участником боев при прорыве обороны противника в 

районе Ковель. Пятая танковая дивизия СС «Викинг» с первоклассной техникой тайно 

сосредоточились в лесах, чтобы неожиданным ударом деблокировать окруженный 
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русскими город Ковель, расчленить их на изолированные группы и уничтожить. Враг был 

полон уверенности в успехе, но был обречен на гибель, потому что наши воины 

проявляли в боях героизм и патриотизм. За отличные боевые действия приказом 

Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза тов. Сталина 

красноармейцу Безуглому Я. С. была объявлена благодарность. 

Впереди Польша, форсирование Вислы – мощной водной преграды шириной 800 

метров. «Обстреливали лодки, на которых наши переправлялись через реку, беспрерывно, 

снаряды падали рядом, поднимая фонтаны брызг. К Варшаве продвигались медленно, - 

вспоминал дедушка, - вели ожесточенные бои с противником. Навсегда в памяти остались 

горы трупов, ненасытные печи концлагеря «Майданека», к тому времени его уже 

освободили, но все равно было жутко». 

1944 год оказался для солдата довольно несчастливым. В январе ранило – правда, 

легко. В мае во время сильной бомбежки контузило, но, чуть-чуть поправив здоровье, он 

продолжал воевать. 

Дедушка – участник нашумевшей встречи на Эльбе с войсками союзников, вместе с 

ними штурмовали Берлин. 

«До сих пор помнится весна 45-го года в Германии. Тогда стояла сухая погода, и 

яблони цвели пышным цветом, сады млели в весенней истоме. Но не успокаивало это 

торжество природы. Впереди Берлин, где каждый камень, каждый метр дороги, мы знали, 

придется добывать кровью. 

Бои на улицах шли яростные, упорные, из каждого дома, окна, чердака стреляли. Все 

было опалено огнем, враг упорно сопротивлялся. Мы видели его судорожную смерть – в 

дыму, в хлестком беге огня, в рыжей кирпичной пыли. Нас обгоняли советские танки, на 

броне каждого один лозунг «Даешь Берлин!». По ним били немецкие пушки, но танкисты 

мчались без задержек ближе к центру.  Над городом шли воздушные бои. Истребители 

проносились над крышами и среди вспышек зенитных снарядов уходили в небо. 

Какие чувства тогда испытывали мы? Усталость и вдохновение. Мы хотели жить, но 

победить хотели еще больше, поэтому я считаю, что все фронтовики вполне обоснованно 

могут сказать, что водрузили Знамя Победы над куполом рейхстага, все, воевавшие за 

Родину», – вспоминал дедушка. 

Его фронтовая судьба похожа на тысячи других. Как каждая солдатская жизнь, 

жизнь моего дедушки примечательна тем, 

что всецело принадлежала Родине. За нее 

единственную он дважды ранен, за нее 

измученную шел под пули и снаряды, ее 

любимую освобождал от фашистских 

захватчиков.  

Окончилась война, пришел, как 

говорится, домой с победой. И, слава Богу, 

встретили все домашние, вся семья: жена 

Фаина, дети – Зоя и Вася. Все пошло-

покатилось дальше в мирной жизни: в 1948 

году родился еще один сын Иван, в 1951 

году – сын Николай, и летом 55 года 

родилась дочь Катюша 

Счастливо сложилась у ветерана семейная жизнь. И в горе и в радости всегда была 

рядом добрая и отзывчивая супруга. Все тяготы, все невзгоды они преодолевали вместе. 

В 1952 году построил он своими руками просторный, светлый дом, развели 

живность. Как и до войны, бабушка работала в поле, а дедушка, вернувшись в свой 

родной колхоз, сел за штурвал колесного трактора и начал пахать, сеять, растить, убирать 

урожай. Сражался теперь не на боевом, а на трудовом фронте.  



21 
 

В семье Безуглых были свои ясли и 

детский сад, мама – нянька, воспитатель, 

учитель и доктор. Всех надо накормить, 

обстирать, обмыть, спать уложить, одеть, 

обуть.  И пришлось  ей  стать не только 

поваром и прачкой, но и 

Зорьку накормить, напоить, убрать 

навоз, кабану Борьке кашу сварить, и 

курочки ожидают ее рук, а хозяину нужно 

дрова заготовить – надо же избу согревать, 

чтобы малыши не озябли, сена накосить. 

Вскоре и коня купили, для помощи в 

хозяйстве. Ждал хозяйских рук и огород. 

Яков Семенович мастером был на все 

руки: плотницким делом прославился даже в соседнем селе, а чего стоила сделанная его 

руками мебель! Под стать ему и жена – мастерица. Долгими зимними вечерами рушники 

вышивала всем на удивленье, а кулинарка была такая, что ее на все праздники готовить 

приглашали. 

Так и работали они на своей земле в мирное послевоенное время, поднимая 

разрушенное военным лихолетьем хозяйство и воспитывая детей, твердо уверенные в том, 

что не напрасны пережитые тяготы. Награды на мирной ниве: бабушкина медаль матери-

героини второй степени, дедушкины 

почетные грамоты за высокие 

производственные показатели, как и 

военные: Орден Отечественной войны, два 

ордена Красной звезды, медали «За победу 

над Германией», две медали «За боевые 

заслуги», «За освобождение Праги», «За 

взятие Берлина», благодарности за прорыв 

обороны в районе Ковеля, за вторжение в 

провинцию Бранденбург, за освобождение 

г. Хельм и другие благодарность Отечества 

за добросовестный труд и ратный подвиг. 

Как ветерана ВОВ дедушку часто 

просили поделиться воспоминаниями 

школьники и односельчане. Сильно волнуясь, он вспоминал те страшные страницы своей 

жизни, пахнущие кровью, холодом и голодом, слезами и смертью, страстным желанием 

отомстить врагам за нашу страну, за 

всех тех, кто прошел через этот ад и 

ужас, за свою загубленную 

молодость, за то, что безвозвратно 

потеряно, одновременно испытывая 

горячее чувство гордости за то, что 

честно воевал за свою Родину, за 

своих родных. 

За временем не угнаться. 

Неумолимо быстро, как птицы, 

улетают годы… 
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Жизнь шла своим чередом… Дети разъехались. Кто-то уже начал свой трудовой 

путь, кто-то еще учился. Мать с отцом никого не 

держали. Знали, каждый найдет себе дорогу, и чем 

могли поддерживали, помогали. К 1961 году у дедушки 

пошатнулось здоровье: стало пошаливать сердце, 

донимали сильные головные боли, дали знать о себе 

старые раны и контузия. Пришлось оставить работу в 

колхозе. Но совсем от дел он не отошел. Отдохнув и 

подлечившись, в 1979 году взялся доставлять почту 

односельчанам и проработал еще одиннадцать лет. До 

сих пор земляки вспоминают его с душевной теплотой и 

только добрым словом. Он был и остается уважаемым 

человеком на селе, ведь никогда дедушка не оставлял 

человека в беде, каждого, как солнце, согревал своей приветливой, теплой улыбкой. Под 

стать ему и жена - мудрая крестьянка. Каждый ее совет я помню до сих пор. Она была 

великая труженица, и просто хорошая русская женщина. Так о ней говорили соседи и все 

знавшие ее люди. 

Теперь спустя годы и дети уже имеют свои семьи, появились внуки, а затем и 

правнуки. Среди внуков и правнуков – строители, медработники, техники, машинисты 

тепловозов, библиотекари, водители… 

Скупы слова, чтобы перечислить потомство четы Безуглых, которым они смело 

могли гордиться. И пусть дети и внуки жили не вместе с ними, но одинокими они себя 

никогда не чувствовали, постоянно ощущали о себе заботу и внимание, да и я – внучка 

Елена - жила вместе с бабушкой и дедушкой с малых лет. Они заменили мне мать и отца, 

трагически погибших в автокатастрофе. Ни в детстве, ни в юности я не ощущала 

дефицита материнской и отцовской любви, ее мне сполна отдавали мои любимые старики 

– дедушка Яша и бабушка Феня. 

В 1993 году после продолжительной болезни слегла бабушка, да так уже и не 

встала. Потеря невосполнимая… Но жизнь 

идет… 

Остались мы в доме втроем – я, 

дедушка и мой сын Андрюша, его правнук, 

родившийся в 1998 году. 

Несмотря на плохое здоровье, 

дедушка никогда не сидел сложа руки – 

помогал воспитывать непоседу Андрюшку, 

плел корзины, вязал веники, разводил 

пчел. 

Да! Возраст почтенный, совсем 

старенький он стал, годы и фронтовые 

раны сделали свое дело, но не старели ни душа, ни сердце! А как он преображался, когда 

встречался в праздник Победы с друзьями-ветеранами! С каждым годом редеют их ряды. 

Смотришь на них, вынесших на своих плечах все тяготы войны, и просто не веришь, что 

когда-то было им по 20-30. Именно таким уходил дед на войну. 

Что вспоминал он, седой 

ветеран, глядя выцветшими глазами 

на таких же бывших бойцов, как и 

он? Друзей, которых нет уже рядом, 

фронтовые дороги, которыми прошел 

до самого Берлина, города, которые 

освобождал? Кто знает. Дедушка 

много рассказывал о минувшей 
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войне, о друзьях – однополчанах и всегда заканчивал свой рассказ словами: «Не дай Бог, 

внуки чтобы все это повторилось».  

Умер старый солдат осенью 2002 года. 

Летит время, а мне, как и прежде, хочется прижаться к шершавой дедушкиной щеке 

и тихонько сказать: «Спасибо тебе, дедуля, за нашу Победу!» 

Трудную, но в тоже время и счастливую жизнь прожили Яков и Фаина Безуглые. Их 

судьба схожа с судьбами миллионов людей нашей необъятной Родины. Бабушки и 

дедушки уже нет с нами, но род Безуглых 

продолжают их дети, внуки и правнуки. 

Каждый человек, проходя по жизни, 

должен оставить добрый след на земле. Я 

считаю, что мои бабушка и дедушка его 

оставила. Они из племени тех, кто, 

стремясь к собственному счастью, 

обретает его только тогда, когда делает 

все как следует и не только для себя, но и 

для других, живущих с ними в одно время, 

и для тех, кто придет позже. 

 

 

 

Жизнь человека—только миг 

В безбрежном времени вселенной. 

И только в памяти живых 

Она становится нетленной. 

Одной мы связаны судьбой; 

Одной семьей, единой кровью. 

Потомки станут нам с тобой 

Надеждой, верой и любовью. 

 

Безуглая Елена Васильевна (внучка) 

Ракитянский район,  село Стадница. 

 

 

 

 

Смелость в сердце: Жизнь, отданная ради Родины 

 
Барышева Е. А., 

научный сотрудник по охране  

памятников истории и культуры 

МБУК «Борисовский историко – краеведческий музей» 

 

История человечества изобилует войнами. Но войны, подобной Второй мировой, 

мир не знал никогда. Развязанная немецким фашизмом, она втянула в свою  огненную 

орбиту десятки стран, сотни миллионов людей, страшной, кровавой метой пометив 

сороковые годы двадцатого столетия. Около 60 миллионов человеческих жизней унесла 

эта война, сотни тысяч городов и сел сровняла с землей. 

Есть годы как в жизни людей одной страны, так и народов всего мира, которые   не 

укладываются в рамки календарных измерений. Годы, которые по своему историческому 

значению, по всенародному воодушевлению и массовому героизму, по величию 

осуществленных дел равны целым десятилетиям.                                                                        
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80 лет назад на просторах от Белгорода до Орла развернулась грандиозная  битва 

Великой Отечественной войны. Битва на Курском выступе, битва на Курской дуге, 

Курская битва -  это одно из крупнейших сражений не только Великой Отечественной и 

Второй Мировой воин, но и всей истории человечества в целом.  

Село Хотмыжск Борисовского района Белгородской области является  древнейшим 

поселением в нашем крае. Его история насчитывает более  380 лет.  

С момента своего появления он встал на пути сначала монголо-татарских 

завоевателей и входил в состав Белгородской оборонительной черты, в 20-м веке испытал 

тяготы гражданской войны, а во время Великой Отечественной войны оказался почти в 

центре боевых действий, развернувшихся на Орловско-Курской дуге летом 1943 года. 

С июля 1941 года по 7 августа 1943 года Хотмыжск был оккупирован фашистскими 

оккупантами. Кто только не приходил с оружием в руках на нашу землю, но наши 

земляки, верные сыны своего Отечества, внесли достойный вклад в историю России, 

защищая с оружием в руках землю отцов и дедов. 

Замечательным примером этому является подвиг  Зигуновой  Нионилы  

Федоровны, расстрелянной фашистами в 1943 году  за разведку в пользу Советской 

Армии, готовившей тогда наступление на Курской Дуге. 

Мы много читали и слышали о войне, о героях Великой Отечественной войны.  

Почти в каждой семье знают, что такое война, как много жизней она унесла, сколько душ 

человеческих покалечила. Вихрем горя пронеслась она  и  над  семьей Зигуновых. 

Родилась Нионила Федоровна  в селе Хотмыжск 18 июля 1921 года в семье 

Зигуновых Анны Петровны и Федора Федоровича. Мама Нионилы Федоровны  работала 

секретарем в суде. Отец был заведующим  магазина. Училась она  в церковно-приходской 

школе в селе Хотмыжск. В 1929 году школа стала восьмилетней. Здесь Нионила вступила 

в пионерскую организацию.  

В старших классах стала пионервожатой, была принята в комсомол. Любовь к 

школе и детям определила ее путь в выборе профессии. Комитет образования направил ее 

на учебу в педагогическое училище Грайворонского района, Курской области. 20 июня 

1940 года она окончила училище,  и  ей было присвоено звание учителя начальной школы. 

По распределению была направлена в Хотмыжскую  восьмилетнюю школу 

учителем начальных классов. 

21 июня 1941 года началась война. В 1942 году немцы оккупировали территорию 

Белгородской области, многих девушек немецкие фашисты насильно угоняли в рабство в 

Германию. Такая же участь постигла и Нионилу, но она хорошо знала немецкий язык, 

могла понимать чужую речь и свободно разговаривать, поэтому фашисты решили взять ее 

в свой штаб. Осознавая, что она будет нужна партизанскому движению своего края, 

Нионила согласилась. Благодаря своему умению красиво рисовать и хорошо 

ориентироваться на местности, рискуя своей жизнью,  она стала через связных   

передавать ценные сведения партизанам о дислокации военных сил противника. 

В 1943 году на Курской Дуге, под Прохоровкой, шли ожесточенные  бои за 

освобождение Белгородчины. Была ценна каждая информация о расположении вражеских 

соединений. В штабе хранилась ценная карта размещения вражеских войск и техники. 

Рискуя своей жизнью, понимая важность задания, Нионила срисовала карту и через 

посыльного должна была передать партизанам. Но у немцев она уже была под 

подозрением. Они подослали своего агента, которая знала пароль. Нионила, ничего не 

подозревая, передала ей карту. 

Поздно ночью к дому девушки подъехали немцы. Они забрали ее и увезли в 

Гестапо, которое находилось в селе Мощеное, Томаровского района. Со слов очевидцев и 

жителей этого села ее  зверски пытали и сильно били, но Нионила ничего не сказала. 

Поняв, что от нее ничего не добьешься,  фашисты расстреляли отважную девушку. Об 

этом свидетельствует справка, выданная ее родителям  Райсоветом. В ней указывается  

дата расстрела – 15 июля 1943 года. 
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После освобождения Белгородчины от немецких захватчиков, отец Нионилы 

решил разыскать могилу своей дочери, но сделать это ему не удалось. В  тот страшный 

день были расстреляны очень многие патриоты нашей Родины, отдавшие свои молодые 

жизни за свободу и освобождение нашей земли от фашистской оккупации. Все они были 

погребены в общую могилу, сейчас мы называем их Братскими, поэтому найти 

захоронение так и не удалось. 

Эта девушка не имела наград, но благодарная человеческая память хранит в 

сердцах ее имя и имена других хотмыжан, отдавших жизнь за нашу сегодняшнюю 

мирную жизнь.  

 

Список литературы: 

 

Данный текст основан на  воспоминаниях родственников Зигуновой Нионилы 

Федоровны. 

 

 

 

Григорий Денисенко: жизнь, посвященная краеведению и подвигу 

 

Бутенко Е. В.,  

библиотекарь сектора краеведения  

МБУК «Валуйская централизованная библиотечная система» 

 

Имя Григория Федоровича Денисенко занимает особое место в истории Черноземья. 

Его многогранная деятельность как исследователя, педагога и участника Великой 

Отечественной войны сделала его одной из ключевых фигур в изучении и сохранении 

культурного и исторического наследия региона. 

Григорий Федорович родился в 1902 году в слободе Вейделевка, в семье 

крестьянина. С ранних лет он проявлял интерес к знаниям, что позволило ему успешно 

окончить сельскую школу и поступить в Уразовское земское коммерческое училище. 

Благодаря своим способностям он стал стипендиатом Валуйского земства и получил 

степень «кандидата коммерции». Однако коммерция не стала его призванием. В 1933 году 

Денисенко экстерном окончил биологический факультет Воронежского педагогического 

института, одновременно получив право преподавать французский язык. 

Свою профессиональную карьеру Григорий Федорович начал в школах села 

Чепухино и города Валуйки, где преподавал биологию и географию. Параллельно он 

увлекся краеведением, собирая старинные книги, рукописи, археологические находки и 

другие материалы, связанные с историей родного края. Его усилиями в Валуйской школе 

был создан краеведческий музей, который стал центром просвещения для местной 

молодежи. 

В январе 1942 года Григорий Федорович был призван в Красную Армию. За три года 

и семь месяцев службы, из которых, три года и один месяц он провел на фронте, 

Денисенко прошел путь от рядового стрелка до санинструктора минометного батальона 

1162-го стрелкового полка.  

Его фронтовые дневники, состоящие из почти ежедневных заметок, стали 

уникальным свидетельством тяжелых будней войны. Он описывал, как землянки 

заливались водой, как приходилось сушить бинты и марлю под постоянным грохотом 

выстрелов и гулом самолетов. 

На фронте Григорий Федорович выучил немецкий язык, что позволило ему стать 

военным переводчиком 1160-го стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии. Он также 
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обслуживал политотдел дивизии, выступая в качестве диктора на немецком и 

французском языках. В письмах домой он делился своими впечатлениями: «Мы 

находимся в землянках, кругом воронки от снарядов, холод и сырость. Но даже здесь я не 

расстаюсь со словарями, стараясь совершенствовать свои знания». 

За свои заслуги Денисенко был удостоен звания старшины и награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 

освобождение Праги» и «За победу над Германией». В одном из писем с фронта он писал: 

«Война окончена с победой и неувядаемой славой. Уцелеть в этой войне с моим 

здоровьем и при моем зрении – это большое счастье. Много раз жизнь, что называется, 

висела на волоске. Эти годы стали для меня суровой школой жизни». 

После демобилизации в 1945 году Григорий Федорович вернулся к 

преподавательской деятельности в Валуйской средней школе № 1. Однако в 1952 году по 

состоянию здоровья он был вынужден оставить работу и выйти на пенсию. За 

многолетний труд в образовании он был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

На протяжении сорока лет Денисенко собирал материалы по истории Среднего 

Поосколья, включая Валуйский, Волоконовский, Вейделевский и другие районы. Его 

архив содержал уникальные сведения по геологии, флоре и фауне региона, 

метеорологические наблюдения, а также записи фольклора и исторических событий. 

Среди собранных документов были материалы, относящиеся к эпохе Петра I, Екатерины 

II, восстанию декабристов и революции 1905 года. 

Особое внимание Григорий Федорович уделял изучению истории отдельных сел и 

деревень, таких как Мандрово, Казинка, Ураево, Шелаево и Тулянка. Его работы 

позволяют проследить, как менялась жизнь в этих населенных пунктах на протяжении 

веков. 

Кроме того, Денисенко активно публиковался в местных газетах, написав более 300 

статей и очерков. Он также участвовал в создании книги «Валуйки», которая стала 

важным вкладом в изучение истории края. Его статьи охватывали широкий круг тем: от 

археологических находок до фольклорных традиций и природных особенностей региона. 

Григорий Федорович был не только исследователем, но и общественным деятелем. 

Он активно участвовал в жизни местного сообщества, организовывал краеведческие 

выставки и лекции, привлекая внимание к сохранению исторического наследия. 

Умер Григорий Денисенко в 1973 году, но его наследие продолжает жить. Через 30 

лет после его смерти был издан уникальный сборник «Фронтовые записки пожилого 

солдата», основанный на его дневниках. Эти записи стали ценным свидетельством о 

тяжелых годах войны и подвиге советского народа. 

Григорий Федорович Денисенко оставил после себя не только богатое научное 

наследие, но и пример преданности своему делу, любви к родному краю и стойкости в 

трудные времена. Его жизнь – это история человека, который смог совместить в себе 

талант исследователя, педагога и солдата. 

 

Библиографический список 

1. Денисенко, Г.Ф. Фронтовые записки пожилого солдата / Г. Ф. Денисенко. – 

Белгород :Везелица, 2003. – 138 с. 

2. Щербаченко, В. Валуйский биографический словарь / В. Щербаченко. – 

Везелица, 2002. – 152 с. 

3. Нечаев, Н. Наш краевед  /  Н. Нечаев // Звезда. – 1962. – 28 нояб. 

 

 

 

 



27 
 

Поиск длиною в жизнь 

 
Гиенко О. Н., 

заведующая Большетроицкой сельской библиотекой. 

МБУК «Централизованная библиотечная система  

 Шебекинского муниципального округа» 

 

В каждой семье бережно хранятся истории о воевавших предках, из которых 

складывается полное и яркое представление о событиях освобождения нашей Родины. 

Вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших победу 

нашего народа, в летопись Великой Отечественной войны – долг каждого человека, 

неравнодушного к своей стране и истории своей семьи.  

Сегодня хочу рассказать о Гриневой Тамаре Ивановне и ее отце, капитане Красной 

Армии Гриневе Иване Яковлевиче.  

Фамилию Гринев могут вспомнить только старожилы нашего села. Семья Гриневых, 

во время образования колхозов, стала одной из первых, кто вступил в колхоз. Стефан 

Яковлевич, брат Ивана, долгое время был председателем колхоза[2, с. 3]. 

Иван Яковлевич родился 3 мая 1905 года в селе Больше-Троицкое Курской области 

(сейчас село Большетроицкое Белгородской области). 

Свою жизнь решил связать со службой в Красной Армии. В 1932 году окончил 

Московскую артиллерийскую школу имени Красина. Затем 1939 году школу при 

Генеральном штабе РККА в городе Ленинграде. В предвоенные годы служил 

начальником штаба 65-го кавалерийского полка и помощником начальника штаба полка в 

551 СП и 667 АП. Участвовал в войне с Финляндией в составе 168-го крупнокалиберного 

гаубичного полка 19СК 7-й армии[1, с. 3]. 

В июне 1941 года Гринев Иван Яковлевич нес службу в городе Ровно. Вместе с ним 

в Ровно проживала жена Мария Ивановна и дочь Тамара. В ночь с 22 на 23 июня 1941 

года дивизии, базировавшиеся в военном городке, совершили переход из районов Ровно и 

Гоща в сторону западной границы. 22 июня семья виделаотца и мужа последний раз[3, с. 

3]. 

Тяжелые испытания выпали на долю Тамары Ивановны и ее матери – эвакуация, 

переезд в Саратов, извещение о том, что капитан Гринев Иван Яковлевич пропал без 

вести. Мысли о судьбе отца не давали ей покоя. На руках было две справки. Одна, выдана 

21 июня 1941 года о том, что Гринева Мария Ивановна является женой военнослужащего 

Гринева Ивана Яковлевича и действительно следует к месту жительства в город Рыльск 

Курской области[3, с.3].Вторая, выданная 22 августа 1955 года Гриневой Тамаре 

Ивановне, удостоверяла то, что ей действительно выплачивалась пенсия Министерства 

Обороны за пропавшего без вести в июле 1941 года отца[3, с. 3].И вот спустя почти 40 лет 

женщина начала искать сведения о своем отце. В 1974 году Тамара Ивановна отправила 

запрос в Министерство Обороны СССР и получила ответ из Главного управления 

кадрами, что помощник начальника штаба 667 артиллерийского полка капитан Гринев 

Иван Яковлевич по учетным документам Главного управления кадрами числится 

пропавшим без вести на фронте Отечественной войны в июле 1941 года[3, с. 3]. Никаких 

других, более подробных сведений о его судьбе не имеется. Она обращалась в различные 

организации, пытаясь восстановить события тех далеких дней.  

Появление интернета дало возможность искать информацию в различных 

источниках и обращаться с письмами в архивные учреждения, делать запросы в 

Министерство Обороны. 

В 2008 году Центральный архив Министерства Обороны выдал справку, из которой 

следует, что Иван Яковлевич в рядах Красной Армии с 1927 года. 1928 год – курсант 

Московской артшколы имени товарища Красина, в 1933 году начальник разведки 
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дивизиона 8 корпуса артполка в г.  Радомышль, в 1936 году командир взвода в/ч 3248. В 

1938 году присвоено звание «старший лейтенант».  

В апреле 1939 года командир п/батарей 168 артполка, с января 1939 года батарей там 

же. В сентябре 1940 года помощник командира дивизии 4 пушечного артполка РГК, затем 

в декабре становится начальником штаба 551 артполка, с марта 1941 года помощник 

начштаба 667 артполка, 2 июня 1941 года присвоено звание «капитан». Последняя запись 

в справке говорит о том, что с конца июня 1941 года он считается пропавшим без вести 

(точной даты нет).  

В неполной немецкой трофейной картотеке военнопленных офицерского состава 

значился старший лейтенант 667 артполка (звание так в документе) Гринев Иван 

Яковлевич, попал в плен 8. 07. 1941 года. Находилсяв шталаге ХVII-Б, 29. 03. 1943 года 

освобожден из плена[3, с. 3]. Других данных нет. 

С этого момента Тамара Ивановна начала собирать сведения о концлагерях, пытаясь 

найти ниточки, ведущие к отцу. 

В ноябре 2016 года на очередной запрос пришел ответ из «Центрального архива 

Министерства обороны Российской Федерации» в городе Подольск, в котором сказано, 

что Гринев Иван Яковлевич 25 сентября 1943 года умер от острой сердечной 

недостаточности в концентрационном лагере Маутхаузен/команда Гроссраминг[4, с. 3]. 

На протяжении всей своей жизни Тамара Ивановна занимается поиском информации 

об отце. Имеет благодарность от Российского военно-исторического общества. И сегодня 

она продолжает поисковую работу. 

Иван Яковлевич по воле судьбы воевал с фашистами 17 дней и долгие два года 

находился в концлагере, где и погиб. 

Спустя 80лет после окончания Великой Отечественной войны остается 

невыясненной судьба двух миллионов бойцов Красной Армии. В архивах они числятся 

пропавшими без вести, но найти место их гибели или захоронения всё труднее. 

Волонтеры Поискового движения России, а также родственники погибших и пропавших 

без вести ведут большую работу по розыску сведений, которые смогут установить их 

личность. Каждое установленное имя и судьба – это вклад в сохранение исторической 

памяти целого народа и конкретных семей. 
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Память хранят живые. Поисковая работа библиотеки 
 

 

Голотовская Ю. А.,  

заведующая Скороднянской земской  библиотекой  

МБУК «ЦБС №2»Губкинского городского округа   

 

«Никто не забыт, и ничто не забыто, 

И в жизни течет все своим чередом. 

И подвигом вашим, то счастье добыто, 

От нас, вам достойным, наш низкий поклон». 

Лариса Мокрушина 

 

Чем дальше в историю уходят годы Великой Отечественной войны, тем полнее и 

ярче проявляется величие героического подвига военного поколения, одержавшего 

всемирно-историческую Победу над фашизмом. В нашем селе нет дома, которого бы не 

коснулась война, около 2 тысяч человек ушли на фронт, остальные от мала до велика, кто 

как мог, приближали победу в тылу. 

Нам известны имена многих героически сражавшихся земляков и тружеников тыла. 

Но до сих пор в судьбе скороднянцев есть белые пятна и мы по крупицам собираем  

сведения о них. 

Девизом нашей поисково-исследовательской работы по сохранению исторической 

памяти служат слова Юрия Бондарева: «…главные участники истории – это Люди и 

Время. Не забывать Время – это значит не забывать Людей, не забывать Людей – это 

значит не забывать Время». Поисковая работа всегда была и остается важным участком 

нашей работы. К поиску мы привлекаем молодежь. 

Так благодаря реализации авторского проекта «Экспедиция памяти «По местам 

забытых героев», совместно с председателем Совета ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов Скороднянской территориальной администрации Забугой 

Людмилой Тимофеевной и волонтёрским объединением «Лучики добра» были выявлены 

10 участников войны, не вошедших в книгу «Фронтовые дороги скороднянцев». На 

основе воспоминаний старожилов и родственников восстановлены их биографии. 

Материалы поисковой работы, вошли в сборник «Поименно в памяти», изданный 

администрацией Губкинского городского округа и районным Советом ветеранов к 75-

летию Великой Победы. 

Так в рамках проекта собран материал о нашем земляке, уроженце хутора Жилин 

партизане Алексее Андреевиче Данилове. Во время войны он по заданию Курского 

обкома ВКП(б) работал в подполье на оккупированной территории. С декабря 1941 года 

Данилов был организатором партизанских групп в Суджанском районе Курской области. 

Летом 1942 года его направили в оккупированный немцами Скороднянский район с той 

же целью. Ночью он пробрался в село Истобное и спрятался на чердаке пустующей 

школы, но кто-то увидел его и донес старосте. Утром Алексея Андреевича привезли в 

Скородное в комендатуру. Документы у него были в порядке, после допроса немцы 

отпустили Данилова, но один из полицаев узнал его и сказал об этом немцам. На 

следующий день его доставили в гестапо села Плотавец Корочанского района. Местная 

жительница, работавшая уборщицей в гестапо, слышала, как допрашивали Алексея. Его 

избивали, обливали водой, приводили в чувство и снова пытали, но он ничего не сказал. 

Утром 27 июля 1942 года Алексея Андреевича вывели в школьный сад и расстреляли. 

Перед смертью он обратился к местным жителям, которые пасли коров: «Передайте в 

Скородное… Данилов… за Родину». 25 сентября 1943 года останки Данилова захоронены 

рядом с братской могилой в нашем селе. 

Библиотекой собран материал о 16 женщинах – участницах Великой Отечественной 

войны, ушедших на фронт в возрасте 18–20 лет. Они служили в автомобильных войсках, 
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были санинструкторами, работали в госпиталях, в подразделениях связи. В память о них 

создан видеоролик «Женское лицо войны», который входит в раздел базы данных 

«Скородное. Время. Люди». 

В 2023 году, в Год педагога и наставника, сотрудниками библиотеки в рамках 

патриотического онлайн марафона памяти «Учителя на фронте и в тылу!» собран 

материал о 37 педагогах-скороднянцах – участниках Великой Отечественной войны.  

Об Аноприеве Михаиле Федоровиче нам рассказала его внучка Анна Николаевна 

Аноприева. Михаил Федорович был очень талантливым человеком. Не имея 

музыкального образования, превосходно играл на гармошке и аккордеоне, обладал 

великолепным навыком ораторского искусства, грамотной речью и уникальным 

каллиграфическим почерком. А своим умением рисовать шаржи он подмечал в людях 

красоту и старался её передать в рисунках. У Михаила Федоровича была удивительная 

история любви. Со своей будущей женой Марией он учился в одном классе, а затем в 

Белгородском педагогическом училище. В своих чувствах он признался ей, когда ужебыл 

призван в армию. Первое письмо Марии он написал в 1940 году, когда умерла ее мама. 

Так началась переписка, которая шла всю войну. 

Вот несколько строк из писем с фронта, представленных нам Анной Николаевной. 

«Я нахожусь на фронте, где жизнь, само собой разумеется, полна всевозможных 

последствий. У меня в настоящее время нет ближе и родней человека, чем ты, Маруся. 

Твои письма всегда полны человеческой теплоты, внимания и заботы о человеке, который 

находится на фронте…» 

«Эх, как соскучился по тебе! Как хочется видеть! Ты, конечно, не можешь себе этого 

представить! Но ничего не поделаешь, придется потерпеть, подождать! Хотя и тяжело, 

трудно, но ничего, больше ждали, а теперь меньше осталось… Погода здесь, в Германии, 

уже весенняя, снега давно нет, часто идут дожди. Короче говоря, не нравится все это мне! 

Как хочется видеть Россию! И особенно тебя!» 

В 1941 году Михаил Федорович участвовал в боях за Киев, в 1942 году защищал 

Сталинград, участвовал в боях за Мамаев курган. Потом освобождал Украину, Польшу, 

победу встретил в Праге. За личное мужество, Михаил Федорович награжден двумя 

орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Киева», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией». В мирное время Михаил Федорович награжден 

медалями «1500 лет Киеву» и «За доблестный труд». После войны он многие годы 

работал в райкоме партии, директором школы, председателем народного контроля. 

Нет в нашем селе ни одного человека, кто бы ни знал имя Заслуженного учителя 

школы РСФСР, кавалера ордена Ленина, преподавателя начальных классов 

Скороднянской средней школы Поповой Анны Григорьевны. В её судьбе была и 

коллективизация, ликбез, читки газет колхозникам, четверым сиротам она заменила мать. 

Но один случай из жизни прославленной учительницы знают все скороднянцы от мала до 

велика, хотя это было в далёком 1943 году. В то время Анна Григорьевна работала в 

Куфлиевской начальной школе, а когда началась фашистская оккупация она продолжала 

учить детей. Немцы об этом узнали от полицая, а еще им стало известно, что она была 

первой учительницей подпольщика Алексея Андреевича Данилова. Анну Григорьевну 

вызвал к себе комендант Райман. В лучшем своем платье с орденом Ленина на груди она 

предстала перед немецким комендантом. Комендант был взбешён. 

– За что дали орден? Коммунист?! – заорал он по-русски. 

– Я заслужила его честным трудом за 40 лет педагогического труда, – спокойно 

ответила Анна Григорьевна. 

Немцу ответ учительницы не понравился. Он встал из-за стола, подошел к Анне 

Григорьевне и рванул орден. Рванул с такой силой и яростью, что не удержал его в руках, 

и орден отлетел к стене. В это время на допросе была её ученица, Анна Алексеевна 

Агафонова, мать подпольщика Данилова. Орден, отлетев в сторону, подкатился к её 
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ногам. Пока комендант стоял к ней спиной, она успела наступить на него ботинком. 

Сидевшие за столом девушки-переводчицы, так же бывшие ученицы Анны Григорьевны, 

видели это, но рискуя жизнью, промолчали. Комендант стал искать орден, но, увидев 

трещину в полу, замешкался и что-то закричал по-немецки. Прибежал солдат охраны и 

начал отрывать половые доски, доски не поддавались. В этот момент Анна Алексеевна 

подняла орден. Потеряв к женщинам интерес, комендант их выгнал. 

От комендатуры они шли вдвоём. По дороге Анна Алексеевна достала орден и 

передала его учительнице. 

– Как ты смогла это сделать? – изумленно спросила учительница. 

– Не знаю. Как-то само собой получилось. 

Анна Григорьевна со слезами на глазах, от всей души поблагодарила свою ученицу. 

– Почему вы явились в комендатуру с орденом? – спросила Анна Алексеевна, – с 

немцами шутки плохи, я ведь знаю. 

– Понимаешь, Аня, в этой награде вся моя жизнь. Я ведь не думала живой вернуться, 

Я решила умереть с высокоподнятой головой. Как ни как, я сельская учительница. 

В 2023 году в рамках районного проекта «Слава Курской дуги нас к победе ZOVёт!» 

библиотекой выявлены имена скороднянцев – участников Курской битвы, с одноименным 

названием созданы база данных и виртуальная Стена памяти в социальных сетях 

библиотеки Одноклассники и ВКонтакте, собраны видеовоспоминания наследников 

участников битвы «Ваша Победа – наша память». 

Не меньший вклад в победу над фашистской Германией внесли и труженики тыла. 

112 жителей Скороднянского сельского Совета награждены орденами и медалями за 

трудовые заслуги в годы Великой Отечественной войны.  

Мобилизация регулярно уменьшала число работающих мужчин, их заменяли жены, 

братья, сестры. Вот как вспоминает этот период Крылова (Адонина) Екатерина 

Андреевна: «Осенью 1941 года при Скороднянском райисполкоме через политотдел 

собрали учащихся 8–10 классов Скороднянской школы по поводу организации курсов 

трактористов. Тракторному делу учеников обучали Бежин Симон Петрович и Бежин 

Андрей Иванович. В первой половине дня изучали трактор, а во второй – собирали 

запчасти. К весне 1942 года собрали 78 тракторов. Работали в парах. Уборка урожая 

проходила и в разгар Курской битвы. Работать приходилось в трудной обстановке. Были 

налеты вражеской авиации, но мы понимали, что каждый добытый центнер хлеба – удар 

по врагу». 

Совсем ещё девочкой села за руль трактора Крылова Анна Петровна – будущий 

Герой Социалистического Труда. Во время войны она обрабатывала землю, сеяла и 

убирала хлеб, выращивала скот.  

В годы войны два скороднянских колхоза были занесены на Всесоюзную Доску 

Почета за успешное проведение сева: колхоз «Рассвет» (председатель Татаринова Марфа 

Васильевна) и колхоз «Борец Пятой пятилетки» (председатель Плясов Антон 

Александрович). 

Примеры истинного мужества показали и наши земляки – строители железной 

дороги Старый Оскол – Сараевка. Всего в её строительстве принимали участие 124 

жителя скороднянской территории. Многим не было ещё даже и 15 лет. Из воспоминаний 

библиотекаря, строителя железной дороги Евсюковой Веры Кузьминичны: «Наша сотня, в 

основном молодые девушки 18–19 лет, была очень дружной. Рано утром мы строем 

выходили на работу и трудились до темноты. Уставали смертельно, но долг перед 

Родиной, нежелание быть порабощёнными и наша молодость брали своё. Каждое утро 

свежими и бодрыми мы вновь выходили на работу». Вся информация о строителях 

железной дороги собрана в базе данных библиотеки «Дорога мужества и жизни». 

Иногда наши поисковые работы даются тяжело, когда хочешь найти информацию, а 

свидетелей уже давно нет в живых. А иногда информация сама нас находит. В прошлом 

году к нам в библиотеку пришло очень трогательное и душевное письмо от нашей 
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подписчицы Алымовой Светланы Ивановны из города Тверь. В письме она рассказала о 

нашей землячке, своей бабушке Жердевой Ульяне Филипповне. «Во время войны по 

шляху немцы гнали пленных и жители вышли, чтобы дать им попить и поесть. Среди 

односельчан была и моя бабушка. В толпе пленных была больная, покрытая чирьями 

девочка. Моя бабушка увидела, и чувство жалости пронзило ее. Уж, каким образом она 

показала ей свой дом, который был недалеко от шляха, мы не знаем. Бабушка сказала ей, 

если получится убежать из-под охраны ночью, что бы она пришла к ней. Девочка убежала. 

Бабушка прятала ее больную, но ее надо было лечить. У бабушки в это время росли моя 

мама 11 лет и моя тетя 6 лет. Она пошла к немецкому врачу и попросила лекарство как бы 

для дочки. Он дал ей красный стрептоцид. Девочка поправилась, но бабушка продолжала 

ее прятать, не смотря на угрозу своей жизни и жизни своих детей. Когда немцы ушли из 

Скородного, Катя – так звали девочку, осталась жить у бабушки и пошла работать в 

госпиталь, здесь же в Скородном. Она помогала бабушке, видя как ей нелегко одной с 

детьми. Мою бабушку Катя называла мамой. После войны Катя решила ехать домой на 

родину в Бессарабию, по-новому в Молдавию. После войны Катя жила в Одессе, вышла 

замуж за вдовца с тремя детьми, для которых стала прекрасной мамой. Она никогда не 

забывала мою бабушку, часто приезжала к ней. Став взрослой, и я стала ездить к ней на 

море. Вся улица Курская в Одессе, на поселке Котовского знала, что приехала внучка тети 

Уляши. С тех пор я очень люблю этот прекрасный город и с большой любовью 

вспоминаю ставшую родной тетю Екатерину Дмитриевну Мельниченко. А вам я пишу, 

чтобы Скородное и его новое поколение знало, какие простые, но с какой доброй душой и 

с самопожертвованием жили в их родном селе люди. Моя бабушка, как и многие 

скородняне, это особые люди, которые отличаются величайшим бескорыстием, добротой 

и искренностью – драгоценнейшими качествами русского человека». 

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества 

мы совместно с волонтерами – активистами организации "Движение первых" приступили 

к реализации патриотическо-краеведческого проекта «Живые страницы Победы», 

который направлен на создание видеоархива воспоминаний детей войны «От первого 

лица» и фотодосье «История одной военной фотографии». Для представления созданного 

видеоархива воспоминаний более широкому кругу населения будет создан электронный 

ресурс с его размещением в интернет-пространстве. На сегодняшний день мы уже 

записали 3 видеовоспоминания, собрали 5 фотографий. 

Сегодня Скороднянская земская библиотека работает в рамках Всероссийского 

движения «Вместе сильнее». Мы создаем электронный альбом «Память Z», посвященный 

землякам-военнослужащим, погибшим при выполнении воинского долга по защите 

интересов Отечества на территории Украины. К сожалению, в нем уже насчитывается 15 

человек. 

Говорят, что великие войны имеют начало, а конца не имеют. Они продолжаются в 

слезах вдов и матерей, в стонах израненных солдат, во снах ветеранов. В который раз плуг 

перепахивает поля сражений, хлеб же долго, невыносимо долго хранит дымную горечь 

пороха. А память снова и снова обращается к тем незабываемым грозным дням, к тому 

поколению, которое сумело выстоять и победить. Мы сохраним вечную память о тех, кто 

защитил нас, спас от фашизма, принёс мир народам. Мы учимся у них и учим 

подрастающее поколение стойкости и верности Родине. 
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Память. Преемственность. Подвиг. 

 

Джурова Юлия Игоревна, 

заведующий сектором краеведческой литературы 

Центральной библиотеки им.А. С. Пушкина 

МБУК «Старооскольская Централизованная библиотечная система» 

 

80 лет назад завершилась Великая Отечественная война – трагедия и триумф, 

навсегда вписанная в страницы истории России. Эта война стала символом беспримерного 

мужества, героизма и сплочённости всего советского народа. Герои тех лет – от рядовых 

солдат и офицеров до генеральных штабов и простых тружеников тыла – проявили 

невероятную стойкость, выносливость и готовность пожертвовать собой ради будущего 

своей страны. Их мужество, преданность и героизм были и остаются примером для 

подражания. для будущих поколений.  

Современные герои продолжают эту традицию, защищая интересы России и ее 

народа в сложных условиях современной мировой политики. Дух той эпохи, дух 

самоотверженности и любви к Родине, продолжает жить и вдохновлять новые поколения 

героев России на подвиги по защите своего государства. 

Звание Героя России является высшей степенью отличия в Российской Федерации и 

пришло на смену званию Героя СССР, которое существовало с 1934 года и считалось 

главной наградой в Советском Союзе.  

Получить такую награду можно при жизни или посмертно, но лишь один раз – вне 

зависимости от количества совершенных подвигов. Это правило стало действовать только 

с появлением звания Героя России: во времена Советского Союза законодательство 

позволяло награждать человека неоднократно. Например, маршал Георгий Жуковбыл 
четырежды Героем СССР. 

Награда Герой Российской Федерации появилась 20 марта 1992 года, когда 

президент России Борис Ельцин подписал закон «Об установлении звания Героя 

Российской Федерации», а также учредил знак особого отличия – медаль «Золотая 

Звезда», которую вручают обладателям этого звания вместе с грамотой. 

Если пройти по главной площади Старого Оскола – Площади Победы, то за 

памятником Георгию Константиновичу Жукову откроется вид на Аллею Героев, на 

которой размещены бронзовые бюсты 16 старооскольцев – Героев Советского Союза. Их 

имена: Агеев Филипп Павлович, Болтенков Петр Михайлович, Власов Митрофан 

Ефимович, Долгих Петр Николаевич, Кузякин Гавриил Васильевич, Прокудин Алексей 

Николаевич, Тибекин Павел Дорофеевич, Хмелев Иван Иванович, Четверкин Алексей 

Егорович, Тулинов Дмитрий Васильевич, Репкин Акин Васильевич, Кучерявченко Кузьма 

Георгиевич, Иванов Николай Дмитриевич, Горбунов Иван Михайлович, Быков Владимир 

Иванович, Анпилов Анатолий Андреевич. 

А 12 июня 2024 года в День России на Аллее Славы города Старого Оскола 

торжественно открыли 17 бюст. Это бюст нашего земляка, Героя Российской Федерации, 

начальника ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии Западного 

военного округа полковника Георгия Шуваева, погибшего в ходе специальной военной 

операции 1 октября 2022 года. 

Ценой собственной жизни он выполнил поставленную боевую задачу в зоне СВО. За 

мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Шуваеву 

Указом Президента РФ было присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Право открыть бюст героя предоставили его сестре Людмиле Оловцевой, брату 

Виктору Шуваеву, племянникам Павлу Шуваеву и Анне Оловцевой. 

Кто же он, новый Герой России, наш земляк и гордость Старого Оскола? 

Георгий Шуваев родился 6 мая 1969 года в Старом Осколе. Глава семьи Шуваевых – 

Иван Фёдорович – был родом из Новооскольского района, нов 1940 году в ряды Красной 

https://www.smoladmin.ru/o-smolenske/geroi-smolenska/iz-istorii-voprosa/#:~:text=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB
https://mine-med.ru/informatsiya-dlya-patsientov/documents/zakon-rf-4301.php
https://lenta.ru/tags/persons/zhukov-georgiy/
https://lenta.ru/tags/persons/zhukov-georgiy/
https://base.garant.ru/183986/
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армии его призвал именно старооскольский военкомат. В 1941-м окончил ускоренные 

командирские курсы, воевал с первых дней Великой Отечественной в составе 377-

йстрелковой дивизии 59-й армии. После победы над Германией участвовал в разгроме 

квантунской армии на Дальнем Востоке.  

Капитан Иван Фёдорович Шуваев никогда не забывал о чести своего воинского 

звания и всегда был примером собранности и исполнительности. Представление о его 

награждении орденом Красной Звезды – убедительное тому подтверждение: «Капитан 

Шуваев И.Ф., работая командиром роты 52-го отдельного автомобильного полка, умело 

организовал работу роты по автоперевозкам и содержание парка в технической 

готовности, несмотря на то, что материальная часть находилась в изношенном состоянии 

и машины беспрерывно находились на выполнении боевых заданий. Техническая 

готовность автопарка за весь период работы составляла в среднем 90–95 процентов. С 

начала 1945 года ротой, которой командует тов. Шуваев, в составе 26 автомашин ЗИС-5, 

перевезено 15 557 тонн груза, пройдено 154 336 километров и сэкономлено при этом 2300 

кг горючего. Во время Кёнигсбергской операции т. Шуваев сам возглавлял колонны и 

умело организовывал бесперебойную и своевременную доставку боеприпасов на огневые 

позиции»[4]. 

Послевоенная служба майора Шуваева проходила в составе группы советских войск 

в Германии. В 1950 году в один из отпусков на Родину офицер-орденоносец познакомился 

с симпатичной фельдшерицей Аней Харитоновой, которая приехала в Новооскольский 

район по направлению после окончания Староосколького медицинского училища. Спустя 

год молодые люди поженились. 

Из Германии Шуваева перевели на Украину, он служил в 52-м отдельном 

автомобильном полку в Винницкой, а затем в Хмельницкой областях. Там в 1955 году и 

встретил известие о грядущем сокращении армии на треть, которое затеял Никита 

Хрущёв. Более двух миллионов солдат и офицеров в кратчайшие сроки были уволены из 

Вооружённых сил. Без программ и механизмов адаптации бывших фронтовиков, их 

трудоустройства и обеспечения жильём, финансовой поддержки. Тогда и решили 

обосноваться в Старом Осколе, где жила бабушка супруги Ольга Александровна 

Полякова. 

Военная профессия отставному офицеру пригодилась – устроился в городскую 

автоколонну № 1147, где проработал до начала 80-х годов начальником отдела кадров. 

Анна Андреевна до самой пенсии трудилась фельдшером в медпункте механического 

завода. В семье воспитывали четверых детей – Виктора, Людмилу, Зинаиду и Георгия.  

Георгий – серьезный, но добрый мальчишка хорошо учился в школе и хотел во всём 

походить на отца – военного, любил книги и фильмы о Великой Отечественной войне и 

современной армии, занимался спортом, с детства мечтал стать десантником. Собирал 

плакаты и вырезки из газет с фотографиями солдат в голубых беретах. 

Иван Фёдорович ушёл из жизни, когда Георгию, младшему сыну, было всего 12 лет. 

После смерти папы Жора, так называли Георгия домашние, стал главным мужчиной в 

семье, надёжным помощником и опорой. Помогал, заботился, старался ничем не огорчать. 

Учился очень хорошо, любимыми предметами были математика и история. 

Среднюю школу № 5 Георгий Шуваев окончил с серебряной медалью. Следуя за 

своей мечтой, после школы Георгий готовился поступать в Рязанское высшее воздушно-

десантное училище. Но такой выбор очень пугал маму Георгия. Сестра Георгия Людмила 

вспоминает: «Мы получили отпуск и приехали в Старый Оскол. Муж поговорил с 

Георгием, сходил в военкомат, и в итоге все вместе убедили его поступить в 

артиллерийское училище. Особо не давили, но он прислушался к нашему мнению» [5]. 

В 1986 году Георгий поступил в Ленинградское высшее артиллерийское инженерное 

ордена Ленина Краснознамённое училище. Траектории и градусы, буссоли и прицелы 

будущему артиллеристу и любителю математики давались легко. Курсантские годы 

пролетели быстро. На последнем курсе Георгий женился на девушке Виктории. По 
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распределению был направлен в Туркестанский военный округ, располагавшийся на 

территории Узбекской и Туркменской ССР.  

Когда произошёл распад Советского Союза в 1991 году и бывшие республики стали 

отдельными государствами, Георгий Шуваев отказался принимать присягу другого 

государства и обратился с рапортом в Министерство обороны о переводе в армию 

Российской Федерации.  

Шуваева перевели в Чебаркуль – это Уральский военный округ, потом в Волгоград, 

из Волгограда – в Майкоп, оттуда – в Подмосковье. Он формировал полк Таманской 

дивизии. Из Подмосковья уехал в Нижний Новгород командиром бригады на повышение. 

Из Нижнего – в Одинцово начальником артиллерии. 

В послужном списке Георгия Шуваева – десятки гарнизонов нашей необъятной 

страны, учёба в Михайловской военной артиллерийской академии, участие в Параде 

Победы на Красной площади. Боевой офицер прошел путь от лейтенанта – командира 

взвода до полковника – начальника ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской 

Краснознамённой танковой армии. За участие в двух чеченских кампаниях и за 

выполнение боевых задач в Сирии Георгий Шуваев награждён орденами и медалями. 

С обострённым чувством справедливости, с искренней любовью к Родине Георгий 

Шуваев не мог остаться в стороне и от сегодняшних событий. 

Первая командировка в Украину состоялась ещё в 2014 году. Ас первого дня 

специальной военной операции полковник Шуваев был на переднем крае. Вверенные ему 

подразделения участвовали в защите Донецкой и Луганской Народных Республик, в 

боевых действиях на территории Сумской и Харьковской областей. 

Полковника Шуваева как огня боялись в рядах ВСУ. На начальника ракетных войск 

и артиллерии 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного 

округа объявили настоящую охоту. Великобритания внесла Георгия Шуваева в свой 

санкционный список. 

В июне 2022 года Шуваев был награжден орденом Мужества за «грамотное 

управление вверенных ему ракетно-артиллерийских подразделений по выполнению 

сложных задач по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик». За 

скупыми строками приказа – напряжённая фронтовая работа, каждодневный риск и 

ответственность за сотни людских жизней. Да и вручение наград проходило практически 

на передовой. 

Полковник Георгий Шуваев был настоящим отцом-командиром, грамотным и 

вдумчивым офицером, преданным своей стране. Сослуживцы рассказывают, что ни одну 

из просьб, подчинённых ему солдат и офицеров, он не оставлял без внимания. 

Порядочный, честный, принципиальный, всегда старался отстаивать свою точку зрения, 

даже если это не очень устраивало вышестоящее командование. 

В сентябре 2022 года у Георгия Шуваева была возможность уехать в отпуск, но он 

остался со своими товарищами, понимая всю сложность обстановки. 

В конце сентября во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области Георгий 

Шуваев настоял на том, чтобы вывести личный состав и технику из опасного района 

Сватово. Подразделения в итоге вывели, но штаб – не успели. 1 октября ракета Хаймарс, 

выпущенная нацистами, попала в цель – по наводке. Погибли сразу 10 человек, среди 

которых был и Георгий Шуваев. 

Похоронен старооскольский офицер Георгий Шуваев на территории Федерального 

военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах Московской области. 

Рядом с легендарным оружейником Михаилом Калашниковым, космонавтами Алексеем 

Леоновым и Валерием Рюминым, генералом армии Махмутом Гареевым и другими 

выдающимися гражданами нашей великой страны. 

Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2022 года за мужество и 

героизм, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Шуваеву Георгию 

Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 
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18 января 2023 года в Московской городской Думе состоялась торжественная 

церемония передачи медали «Золотая Звезда» и грамоты о присвоении звания Героя 

Российской Федерации вдове и дочери героя. 

Память о боевом офицере в Старом Осколе бережно хранит сестра Людмила 

Орловцева и родная 5-я школа, в которой появилась ещё одна Парта Героя – имени 

Георгия Шуваева. Это уже третий выпускник, жизнь которого трагически оборвалась в 

ходе СВО. Их имена знает каждый ученик школы, а об их подвигах рассказывают на 

уроках мужества. 
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Память, высеченная в сердце: жизнь и воспоминания Ивана Никитовича 

 

Добычина И. Ю.,  

заведующая городской модельной 

 библиотекой № 2 (филиал №30)  

МБУК «Валуйская ЦБС» 

 

Жизнь каждого человека – это книга, наполненная страницами радости, боли, потерь 

и надежд. Но есть истории, которые становятся не просто личными воспоминаниями, а 

частью общей памяти целого поколения. Иван Никитович Маслов – один из тех, чья 

жизнь тесно переплелась с судьбой страны. Его детство пришлось на годы войны, юность 

– на послевоенное восстановление, а зрелые годы – на труд и созидание. Его 

воспоминания – это не просто рассказ о прошлом, это живая связь времен, напоминание о 

том, как важно ценить мир и помнить уроки истории. 

Иван Никитович появился на свет 21 июня 1936 года в селе Борисово, которое 

относилось к Насоновскому сельсовету Валуйского района. Его детство и юность прошли 

в непростых условиях, характерных для того времени. В 1948 году он завершил обучение 

в борисовской начальной школе, но продолжить образование не удалось – жизнь 

диктовала свои правила, и Иван стал помогать семье, пася скот в родном селе. 

В 1954 году судьба сделала новый поворот: колхоз направил его в тракторную 

бригаду, где он начал работать прицепщиком. Год спустя, в 1955-м, Ивана Никитовича 
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призвали в ряды Советской армии. Три года он служил в войсках МВД, а после 

демобилизации вернулся в родной колхоз, где его ждала новая роль. 

Правление колхоза имени Кирова поручило ему возглавить культурный фронт – 

Иван Никитович стал заведовать бригадным клубом. Однако на этом его обязанности не 

заканчивались. Он также был членом ревизионной комиссии колхоза, долгое время 

избирался народным заседателем Валуйского народного суда и даже назначался 

переписчиком животных от районного ЦСУ (центрального статистического управления). 

Всю эту работу он успешно совмещал с учебой в вечерней школе. В 1963 году Иван 

Никитович окончил курсы механизаторского всеобуча и получил удостоверение 

тракториста-машиниста третьего класса. С этого момента и на протяжении многих 

последующих лет он трудился в системе «Агропрома». 

Особое место в жизни Ивана Никитовича занимало чтение книг. Это увлечение 

зародилось у него еще во время службы в армии, где была прекрасная библиотека. Он 

прочел множество произведений разных жанров, но особенно близка ему была русская 

классика – Пушкин, Лермонтов, Тургенев. 

Память Ивана Никитовича хранит множество эпизодов из военного детства… 

«Наше поколение, рожденное в 1936 году и раньше, многое помнит. Я до сих пор 

отчетливо вижу, как мать нянчила мою сестренку. Ей тогда было полтора года, может, 

чуть больше. А еще помню один случай, который словно вчера произошел. Отец как-то 

принес с работы буханку хлеба с секретом. Это было еще довоенное время, он тогда 

трудился на железной дороге. Видимо, ему выдали паек – буханку хлеба и кусок 

сливочного масла. Отец срезал верхнюю часть хлеба, сделал в мякише углубление и 

спрятал туда масло. С каким же интересом мы с сестрой вскрыли этот «сундучок» и 

нашли внутри масло! 

Но потом в нашу жизнь ворвалось зловещее и непонятное для нас, детей, слово – 

«война». 

22 июня 

В этот день, ничем неприметный. 

Утром, в четыре часа, 

Начали обстрел минометный, 

Полыхнули поля и леса… 

Память моя сохранила эти события, словно кадры старой кинохроники. Валуйская 

земля была оккупирована чужеземцами. Пока война шла где-то далеко, у нас шла 

сплошная мобилизация мужского населения. Моего отца сначала не призвали на фронт 

из-за плохого зрения, и он какое-то время оставался дома. Но потом начали забирать всех, 

кто мог хоть как-то передвигаться, даже инвалидов. Отец, несмотря на слабое зрение, но с 

обоими глазами, ушел, оставив нас, двоих малышей, с матерью. 

Я хорошо помню тот теплый солнечный июльский день, когда мы провожали отцов. 

Группа из десятка мужчин отправилась пешком в Валуйки. Шли они босиком, обувь 

несли в руках, чтобы сберечь. За околицей к ним присоединились мужчины из села 

Рождествено. Мы с матерью стояли возле своей хатки и смотрели, как они поднимались 

по дороге на меловую гору. Черная точка на горизонте – и они исчезли. Так мы остались 

одни на долгие шесть лет. 

Еще одно яркое воспоминание – налет советской авиации на город Валуйки. Это 

было днем. В двух-трех километрах от нашей Борисовки, отделяя нас от города, тянулась 

гряда меловых холмов. Мы с матерью стояли во дворе и смотрели, как над горой 

поднимались черные клубы дыма, а потом доносился гул разрывов. Я крепко держался за 

материнскую юбку. Вдруг сзади к нам подошел незнакомец и сказал на ломаном русском: 

«О, рус, никарош! Помы пук, капут!» Больше он ничего не добавил, просто ушел. А мы 

продолжали стоять и слушать гул бомб. Там, за горой, шел воздушный бой. Один из 

наших самолетов, подбитый, упал в реку Валуй у села Новоказацкое. Сейчас на том месте 

стоит обелиск… 
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…Письма от отца мы получили только через полгода, когда наш район окончательно 

освободили от немцев. Он писал, что находится в Архангельской области, работает в 

леспромхозе, где производят пиломатериалы для восстановления страны. Вагоны с 

досками шли во все уголки нашей родины. 

В 1948 году отец вернулся домой. Он привез с собой много рыбы – вяленой, 

сушеной, копченой. Ведь Архангельск – рыбный край. Радости нашей не было предела! К 

тому времени я уже заканчивал четвертый класс начальной школы. 

Но время неумолимо. Оно уносит все дальше и дальше события тех лет. Все меньше 

остается свидетелей военного лихолетья. 

Вот и я хочу рассказать о нескольких днях, которые навсегда врезались в мою 

память. Это было время, когда наша местность была оккупирована вражескими войсками. 

Стояла зима. Выйти на улицу было невозможно. Мы бегали по земляному полу босиком, 

грелись на печи, которую топить было нечем. Мне тогда шел седьмой год, а сестренке – 

пятый. 

Однажды к нам зашел солдат. На голове у него была пилотка, отвернутая по уши, 

видно, он сильно замерз. Он обратился к матери на ломаном русском, просил хлеба. Но 

откуда у нас хлеб? Мы и сами не знали, что это такое. В углу, у окна, стояла кадка с 

квашеными бураками. В те голодные времена люди квасили их впрок. Квас из бураков 

считался богатырским напитком (мне и сейчас хочется его попробовать), а сами бураки, 

порезанные кольцами, мы ели, а из мелко нашинкованных мать варила похлебку. Она 

достала кусок бурака и протянула солдату. Он откусил, пожевал, выплюнул и сказал на 

чистом русском: «Нет, это не еда» – и ушел. 

Сразу после изгнания оккупантов в наше село прибыла воинская часть Красной 

Армии. Нам достались четверо красноармейцев. На земляной пол мы настелили соломы, 

на которой они спали. Мебели у нас не было. Я до сих пор помню их фамилии, ведь мать 

часто вспоминала их: «Остались ли живы?» Но адресов мы не спросили. 

Двое из них, как мне тогда казалось, были стариками – Никитенко, высокий, и 

Руденко, чуть пониже. А двое других – совсем молодые, наверное, только что призванные 

– Попов и Поляков. Эти ребята часто занимались со мной: давали подержать винтовку, 

учили передвигать затвор и щелкать курком. Мать готовила им еду, а после обеда они, не 

вставая из-за стола, затягивали украинскую песню: «Гей долиною, гей широкою казаки 

идут». Это пели «старики», возможно, они были с Украины. 

Через несколько дней они ушли, а к нам поселили новую группу – человек десять. 

Больше в нашем маленьком доме просто не поместилось бы. Возможно, это была какая-то 

техническая часть, потому что во дворе постоянно гудели машины. Мы смотрели на них 

через отдушину в оконном стекле. 

Больше наше село никто не тревожил. День за днем шло время. Мы дожили до 

весны. Народ, в основном женщины и мы, дети-подростки, с радостью взялись за работу в 

колхозе. Но до победы было еще далеко… 

После освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков в январе 1943 

года жизнь начала потихоньку налаживаться. Пришла весна, и нужно было выходить в 

поле. 

Раньше в каждом селе был свой колхоз, наш назывался именем Жданова. Как только 

сошел снег и подсохла земля, колхозники начали очищать поля от трупов погибших 

итальянцев и венгров, а также от всего, что они принесли с собой на нашу землю. 

Мертвых свозили в овраги и другие подходящие места. Никаких обрядов не проводили – 

только презрение к тем, кто пришел на чужую землю незваным гостем. Место одного из 

таких захоронений я знаю, мне, двенадцатилетнему, его показал отец. 

Наступило время обработки полей. Техники не было, и в поле вывели коров. 

Лошадей тоже не осталось – всех забрали на фронт. Коровы быстро привыкли к работе в 

борозде. Ярмо держало их в паре, и они тащили бревно, чтобы разровнять землю. Поля не 

остались незасеянными. Колхозники выходили с решетами, ведрами, просто с сумками, 
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наполненными зерном, и разбрасывали его вручную. Потом пускали коров с 

прицепленными орудиями, чтобы заделать семена. Погонщиками были мы, мальчишки, от 

семи лет и старше. 

Во многих семьях подрастало по пять-шесть детей. У Дениса Рыжкина – пятеро, у 

Осипа Акулова – тоже пятеро, у Федора Галыгина – шестеро, у Ивана Борисова – пятеро. 

А по трое-четверо детей было почти в каждом дворе. Мы, дети, были будущим рабочим 

поколением, но нас еще нужно было выкормить и воспитать. А запасы продуктов после 

оккупационной зимы заканчивались. Основной едой были квашеные полусахарные 

бураки. Они заменяли и капусту, и картошку. Современным людям этого не понять. Как 

можно было прокормить такие большие семьи бураками? Но что могла дать детям 

многодетная мать, оставшаяся без мужа? В огороде работала вся семья, а мать еще целый 

день трудилась в поле. 

Каждая семья имела по полгектара земли. Пшеницу на огороде не сеяли, зато 

выращивали рожь, кукурузу, чумизу – особое просо с высоким стеблем и зерновым 

початком. Картофель был не у всех, его размножали понемногу, делясь с соседями. Для 

ткани на одежду выращивали коноплю, реже лен. 

Много пищи давало нам половодье. Это было самое интересное время года. С 

помощью простых приспособлений можно было наловить рыбы. Вода буквально кипела 

от рыбной мелочи, а раков было столько, что они сами выползали на берег. Мы собирали 

их в сумки. Для нас, голодных, это было настоящим лакомством. 

Зима 1943 года выдалась суровой. Река Валуй промерзла почти до дна. Весной, во 

время бурного таяния снега, вода сносила все на своем пути: деревянные мосты, бревна, 

которые плыли, словно корабли. Мы ловили их у берега и лакомились замороженными 

корневищами белого камыша. 

С наступлением весны голод отступал. Всякая травка шла в рост и становилась 

нашим пропитанием. Мы ели чернобыльник, полынь, колючки, которые называли 

коловатиками, борщевик Сосновского. 

В июне зацветала рожь. Она быстро наливалась, и мы с удовольствием жевали 

молодые зернышки молочной спелости. 

Но однажды случилась беда. В начале пастбищного периода на мине подорвалась 

наша годовалая телочка красно-рябой масти. Она вернулась домой на трех ногах – правая 

задняя была раздроблена взрывом. Пришлось ее забить. До сих пор она стоит у меня перед 

глазами. 

Работая в поле с матерями, мы, дети, не голодали. Для колхозников готовили обед – 

пшенный кулеш, жидкую кашу с луком на постном масле. Колхозная стряпуха Наталья 

Духанина устраивала свою кухню на краю поля. Сигналом к обеду служило полотенце, 

которое она привязывала к длинной палке и втыкала в землю. 

До конца войны было еще далеко, но с фронта начали возвращаться односельчане – 

израненные, искалеченные, безрукие и безногие. 

В центре села, рядом с клубом, на высоком столбе висел репродуктор. Он разносил 

сводки с фронтов далеко окрест. Мощный голос Юрия Левитана вселял уверенность в 

победу. Люди собирались утром на колхозном дворе, слушали новости и заряжались 

энергией на целый день. Дома радио появилось позже. 

Помню, как часто звучали песни. Природа и люди словно ликовали, и все вокруг 

было наполнено музыкой. Женщины шли босиком по пыльной дороге за пять-семь 

километров до поля, чтобы прополоть посевы. Они шли с песнями, а возвращались уже 

после заката. Перед моими глазами до сих пор стоит картина: солнце почти касается 

горизонта, вечер тихий и теплый. Группа колхозниц с тяпками на плечах возвращается с 

поля, затягивая старинную песню. Их лица светятся радостью – ведь скоро закончится 

война, и жизнь станет лучше. 

Такие моменты навсегда сохранила моя память… 



40 
 

Ивану Никитовичу не довелось получить глубокого образования, но это не 

помешало ему всю жизнь заниматься самообразованием и развивать свой интеллект. 

Особое место в его жизни занимала литература. Он зачитывался произведениями 

Тургенева и часто говорил, что по богатству языка, по тонкости и глубине использования 

русского слова с Тургеневым не сравнится никто. 

Но не только проза вдохновляла его. Большое место в творчестве Ивана Никитовича 

занимала поэзия. Его любимым поэтом был Александр Сергеевич Пушкин, чьи стихи он 

знал наизусть и часто цитировал. 

Иван Никитович Маслов – человек добрый и талантливый. Его судьба была 

непростой, но он никогда не жаловался на жизнь. Несмотря на скромное образование, он 

написал немало стихотворений, которые стали отражением его души и пережитого. 

Военное детство, полное лишений и испытаний, оставило глубокий след в его творчестве. 

Как-то раз он сказал: «Стихи я не искал. Они сами находили меня, усаживали за 

стол, и я просто брал бумагу, чтобы записать то, что выплескивалось из моей души»…» 

 

Дети войны 

 

Год сменяется годом, 

День сменяется днем. 

Невзгоды приходят, уходят, 

А мы все живем и живем. 

 

Но с каждым днем 

Нас все меньше и меньше. 

Уходим без шума, 

Без громких речей. 

 

Уходим мы в вечность, 

Где тихо, спокойно. 

Никто не прислал нам 

Оттуда вестей. 

 

Дети войны, 

Сколько нас было? 

Наверное, больше, 

Чем взрослых солдат. 

 

Многих война погубила  

С отцами в могилах лежат. 

 

Прошли десятилетия, 

Счету времени нет. 

Ушли наши родители, 

Оставив добрый след. 

 

Теперь сидим на лавочке, 

Как в былые времена. 

Течет наша беседа, 

Как чистая вода. 

 

И каждый вспоминает 

Блокаду и войну, 
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Как на полях колхозных 

Бесплатно гнул спину. 

 

Хотя, чуть-чуть платили, 

Хоть в сутки раз поешь. 

За все труды в награду 

Нам пшенный был кулеш! 

Так и выживали – 

Невзгодам вопреки. 

Для пищи травку рвали, 

Грызли бураки. 

 

Так мы и дожили 

До тех преклонных лет. 

Кто-то стал ученым, 

А кто просто – поэт! 

 

История Ивана Никитовича – это не просто рассказ о прошлом. Это напоминание о 

том, как важно ценить мир, помнить уроки истории и передавать их следующим 

поколениям.Сегодня Ивану Никитовичу уже 89 лет иего жизнь – это подвиг простого 

человека, который, несмотря на все трудности, оставался верен своим принципам, своей 

земле и своей душе. 
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Шагнувший в бессмертие. Николай Матвеевич Гура 

 

Кащенко Е. П.,  

заведующая отделом библиотечного краеведения  

МБУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 

 

Д. С. Лихачёв утверждал: «Память противостоит уничтожающей силе времени. 

Хранить память и беречь память – это наш нравственный долг. Память становится 

отчетливой силой, особенно во время предельных испытаний, выпадающих на долю 

людей». На протяжении веков не было в России почётней миссии, чем защита Отечества 

от врагов. Деды и отцы свято оберегали рубежи родной земли, передавая военное 

искусство своим детям. В этом году наша страна отмечает 80-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне, которая кровавыми буквами вписала себя в историю всего 

нашего многонационального народа. В нашей стране практически нет ни одной семьи, 

которую не опалила бы война, есть своя военная история и в моей семье.Время 

неумолимо. Никого из героев нашей славной родословной уже нет в живых. Но память об 
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их подвиге, о том вкладе, который они внесли в Великую Победу, мы пронесем «из рода в 

род, из века в век», как и во многих других славных семьях России, – никто не забыт и 

ничто не забыто. 

С раннего детства помню в доме бабушки фотографию молодого красивого 

темноволосого мужчины, очень похожего на моего отца. Он навсегда остался в памяти 

родных таким же молодым, красивым, а также веселым и остроумным. Николай 

Матвеевич Гура родился в 1915 году в селе Копанки Ладомировского района 

Воронежской области. В Копанках он окончил семилетнюю школу, в 1935 году – 

птицетехникум в городе Россошь Воронежской области, затем работал в родном колхозе 

имени Чапаева бухгалтером. В 1937 году был призван в ряды Советской армии. Служба 

Николая Матвеевича проходила на финской границе. Он был участником штурма линии 

Маннергейма. Великая Отечественная война настигла его под Ленинградом. Старший 

сержант Николай Матвеевич Гура служил писарем в составе стрелкового батальона 

Волховского фронта. 

Домой Николай Матвеевич присылал письма и фотографии. Сохранилась его 

переписка с сестрой, Раисой Матвеевной Лесниченко, участницей Курской битвы, моей 

бабушкой. Ей он писал тоже на фронт. Письма всегда были полны оптимизма, выражали 

уверенность в победе.  

День 4 сентября 1941 года для многих защитников Ленинграда остался памятным на 

всю жизнь – противник произвел первый артиллеристский обстрел города. С того времени 

над Ленинградом нависла угроза массовых разрушений, пожаров, началось страшное 

время блокады. 

В 1943 году, после долгожданного соединения войск Волховского и Ленинградского 

фронтов враг, отброшенный на юг, закрепился у поселка Синявино. Этот поселок имел 

стратегически важное значение для фашистов на данном участке фронта – его потеря 

открывала советским войскам дорогу к немецким тылам и коммуникациям. В боях под 

Синявино мой дед и погиб. Немцы отступали, но в определенный момент линия фронта 

была прорвана фашистскими танками. Николай Матвеевич первый заметил приближение 

вражеской машины и бросился вперед с противотанковой гранатой. Немецкий 

«фердинанд» взорвался, а вместе с ним – и старший сержант Гура. В том страшном 

единоборстве с фашистским танком он вышел победителем. 

Долгое время Николай Матвеевич Гура считался пропавшим без вести, похоронка 

домой так и не пришла. В послевоенный годы кто-то из земляков, будучи на торфяных 

разработках под Ленинградом, случайно наткнулся на обелиск, где был захоронен 

Николай Матвеевич. Еще позже кому-то из близких попалась на глаза статья «Поединок» 

в воронежской областной газете «Коммуна», опубликованная еще в далеком феврале 1944 

года, в которой говорилось о его подвиге.  

Закончить выступление хотелось бы также словами Д. С. Лихачева: «Человеку 

необходимо ощущать себя в истории, понимать свое значение в современной жизни, 

оставить о себе добрую память». Озвученная мной история – лишь малая толика подвига 

советского народа. Историческая память – необходимое условие нравственной жизни, 

духовной оседлости, национальной идентичности, привязанности к родным местам и 

патриотизма. Отрадно осознавать, что именно библиотеки, как основные накопители и 

хранители исторической памяти, выступают информационными проводниками между 

поколениями. 

 

По воспоминаниям Раисы Матвеевны Лесниченко, Виктора Алексеевича Гуры и 

Юрия Андреевича Лесниченко.   
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Помним подвиг своих земляков 

 

Клименко Н. А., 

заведующая Клименковской 

 сельской библиотекой – филиалом №4  

МБУК «Вейделевская  

централизованная библиотечная система» 

 

Основное направление работы Клименковской сельской библиотеки патриотическое 

воспитание детей и подростков на основе развития краеведческой деятельности. 

Библиотека стремиться отражать все знаменательные события, происходящие на 

территории Клименковского сельского поселения, и жители села не остаются в стороне, 

активно участвуя в поисковой деятельности и проведении массовых мероприятий. 

Село Клименки отличается не только особой красотой природных условий, но и 

добрыми, трудолюбивыми, талантливыми людьми.  Наряду с известными личностями, 

проживали у нас и такие герои, о ком с любовью вспоминают все односельчане, эти люди 

не стремились быть знаменитыми, но тоже создавали историю края и являются примером 

мужества, скромности, силы духа, идейных убеждений и верности своему долгу. Они 

были самыми образованными, талантливыми и уважаемыми людьми на селе – это 

учителя-фронтовики и труженики тыла.  

Уходят из жизни очевидцы: члены семьи, коллеги, ученики наших наставников-

ветеранов. Их воспоминания и архивные материалы представляют собой историческое 

наследие героического прошлого нашего народа. Сбор, изучение, систематизация и 

предоставление в свободный доступ информации о героях-земляках, дают возможность 

увековечить память о старшем поколении, которое спасло мир от фашизма.  

Хочется рассказать об одном из них – уроженце села Клименки, учителе, участнике 

Великой Отечественной войны Петре Тихоновиче Ильминском. Молодые жители села его 

уже не знают, а в сердцах пожилых односельчан память о нем жива: прошло 27 лет, как 

нет его с нами, но о его добрых делах говорят и складывают легенды. Когда слушаешь 

рассказы о его жизни и деятельности, его взаимоотношениях с теми, кому 

посчастливилось быть с ним знакомым, появляется осознание того, что именно на таких 

людях держится Россия и российский народ.  

Ильминский Пётр Тихонович родился 20 июня 1918 в селе Клименки Дёмино-

Александровской волости, Валуйского уезда Воронежской губернии в простой 

крестьянской семье, в которой уже подрастали четверо детей: Василий, Егор, Дарья, 

Александра, Пётр был младшим. Его детство и юность прошли Клименках, ему пришлось 

пережить нищету и голод. Мама жила в зажиточной и многодетной семье, но вышла 

замуж за парня из бедной крестьянской семьи – Тихона. Это был грамотный, мастеровой 

человек, увлекался плотничеством, делал такую тонкую работу, как упряжки для рабочего 

рогатого скота (ярмо), это помогало их большой семье выжить в трудные голодные годы. 

Уже тогда маленький мальчик усвоил народную мудрость: «Ученье-свет» – он знал, что, 

только надеясь на свои силы, он сможет увидеть хорошую жизнь, обещанную Советской 

властью. Он стремился стать образованным человеком.  

Призван Пётр для прохождения службы в Вооруженных Силах СССР Вейделевским 

районным военкоматом в1939 году. На сборном пункте в городе Кирове сразу направлен 

курсантом в Львовское военное пехотное училище, где готовили строевых командиров, в 

1943 году ему присвоено воинское звание – старший лейтенант. С февраля 1944 года в 

должности командира роты автоматчиков Пётр Тихонович воевал в составе Украинского 

фронта. 

Из наградного листа: «В боях за город Клаусдорф, когда был тяжело ранен командир 

роты, старший лейтенант Ильминский принял командование ротой на себя и, преодолев 

противотанковый ров, превращенный противником в оборонительный рубеж, обеспечил 
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продвижение советских танков вперед. В боях за город Оксдорер, его рота взяла в плен 

сотню немецких солдат и офицеров и уничтожила до 30 фаустпатронников, в результате 

чего не было потерь наших танков». За это сражение Петр Тихонович был представлен к 

наиболее выдающемуся знаку Великой Победы – ордену Отечественной войны I степени.  

Минута радости выпала Петру Тихоновичу в Австрии, где ему посчастливилось 

встретиться с сестрой Александрой, которая добровольцем ушла на войну и служила 

поваром.  

В боях за Берлин Пётр Тихонович показал высокое мужество, отвагу и умение 

организовать уличный бой: его рота первой успешно применила в массовом количестве 

фаустпатроны. В городе Дрездене его рота уничтожила до 40 гитлеровцев и обеспечила 

успех танковому наступлению. В этом бою командир роты Ильминский был тяжело ранен 

в грудь. От смерти его спасли боевые награды: пуля, попав в орден, сменила направление 

и ушла в сторону от сердца.  

В апреле 1947 года Пётр Тихонович был демобилизован, вернулся в родное село, 

выбрав самую мирную профессию – учитель.  

Федосова Александра Афанасьевна родилась 24 апреля 1924 года, в соседнем селе 

Белый Колодезь, в крестьянской многодетной семье. Федосовы Афанасий Иванович и 

Василиса Алексеевна вырастили шестерых детей: Мария, Григорий, Степан, Иван, 

Александра, Тимофей. В период Великой Отечественной войны все братья были призваны 

Вейделевским военкоматом на фронт воевать, живым возвратился один.   

В 1939 году Александра поступила в Валуйское педучилище на факультет «Учитель 

начальных классов». В 1941 году учебное заведение закрыли. Закончив два курса, 

девушка вернулась в родное село. Работала в колхозе, на возведении оборонительных 

сооружений, строящихся для обороны территории Вейделевского района: окопов, 

траншей, противотанковых ров и других объектов. 

После освобождения от немецко-фашистских оккупантов, местной властью была 

создана группа по сбору боеприпасов, военной техники и разминировании территории. 

Вместе с группой сверстников с февраля 1944 года по май 1945 года, привлекалась к 

сбору снарядов, патронов, гранат, мин и других боеприпасов, а также пришедшей в 

негодность военной техники. Была награждена медалью «За доблестный и 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», медалью 

«Ветеран труда» от имени Президиума Верховного Совета СССР. 

После войны Александра Афанасьевна закончила учёбу и была направлена работать 

учителем начальных классов в Валуйский район. 

В 1948 году в жизни двух молодых людей происходит важное событие, они 

встретились, сразу полюбили друг друга и создали семью. В течение девяти лет семье 

Ильминских пришлось обучать детей в Клименковской, Николаевской, Белоколодезской, 

Брянско-Липяговской школах. В 1957 году Пётр Тихонович был назначен директором 

Клименковской восьмилетней школы, а Александра Афанасьевна, до выхода на 

заслуженный отдых, каждые четыре года, снова и снова, учила читать и писать, доброте, 

любви и уважению ко всему окружающему, малышей из сёл Клименки и Яропольцы.  

Жили дружно и весело: все мысли и заботы посвящены любимой работе с 

учениками, главные семейные праздники: Новый год и День Победы встречали всегда в 

кругу семьи. 

Из воспоминаний учеников: «Занятия в школе для учителей и учащихся начинались 

с утренней зарядки, под звуки духового оркестра, который играл мелодию «Марша 

коммунистических бригад», а расходились все бодрые и веселые получать знания с 

«Прощанием славянки». 

С 1957 по 1972 годы Петр Тихонович работал в нашей школе на посту директора. 

Его авторитет рос среди учеников и родителей и в 1972 году он возглавил Клименковский 

сельский Совет.  
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Но своё место он видел только в школе, в работе с детьми, поэтому в 1976 году 

возвращается в Клименковскую среднюю школу, где и продолжает свою трудовую 

деятельность в качестве завуча. Педагоги и ученики его уважали и любили, он обладал 

удивительным чувством юмора, его шутки до сих пор вспоминают бывшие ученики и 

коллеги. Многие уроки Пётр Тихонович, а преподавал он историю и географию, оставили 

неизгладимый след в памяти учеников. Он умело связывал с темой урока свои 

воспоминания о войне, о странах, где приходилось ему участвовать в тяжелых боях с 

фашистами, о мужестве и доблести сослуживцев. Перед учениками был не просто учитель 

истории, но очевидец и участник тех героических военных лет. До выхода на 

заслуженный отдых в возрасте 69 лет Пётр Тихонович работал в родной Клименковской 

средней школе. 

Фронтовик не любил выставлять напоказ свои награды. Только по праздникам 

надевал свой парадный костюм с орденами и медалями, а их немало: два ордена 

Отечественной войны, медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За Победу над Японией», знак «Фронтовик». 

Так получилось, что при подготовке вечера-памяти, посвященного Петру 

Тихоновичу, оказалось, что кроме воспоминаний о нём, больше нет никакой информации. 

Поэтому было принято решение реализовать в библиотеке поисково-исследовательский 

проект по увековечению памяти земляка, учителя, сражавшегося на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Чтобы собрать информацию о жизни Петра Тихоновича Ильминского была 

организована встреча с родственниками, проживающими в Вейделевском районе, 

записаны воспоминания дочери, коллег, учеников, оцифрованы семейные архивные 

документы, найдена информация на интернет-сайте «Память народа». 

Много лет его уже нет с нами, но все, кто знал педагога-фронтовика, с теплотой и 

нежностью вспоминают о нем. В зале торжеств Клименковской средней школы в день 

рождения этого удивительного человека собралось много гостей, для которых он стал 

другом и наставником. В тот день прозвучало столько добрых слов о герое нашей встречи, 

столько воспоминаний о совместной работе и общении с коллегами, школьниками и их 

родителями, что их хватило бы на целую книгу. 

 

 

 

Халат поверх мундира 

 

Коврыга О. Н., 

ведущий библиограф отдела обслуживания центральной районной библиотеки 

МБУК «Вейделевская централизованная система» 

 

Здравствуйте, уважаемые участники конференции! 

Жители Вейделевскогорайона гордятся тем, что в годы Великой Отечественной 

войны врачи, работавшие в Вейделевской районной больнице и другие медицинские 

работники, внесли огромную лепту в возвращение в строй раненых бойцов. Они, как и все 

медработники, в тех тяжёлых боевых условиях профессионально и грамотно оказывали 

им помощь, восстанавливали здоровье, проводили огромную работу, направленную на 

предотвращение возникновения эпидемий инфекционных заболеваний.  

Академик РАМИ, генерал-полковник медицинской службы Ф.И. Комаров сказал: 

«Война была выиграна в значительной степени солдатами и офицерами, возвращёнными в 

строй медицинской службой». В годы войны советские медики страны вернули в строй 

около 17 млн. человек, не щадя своей жизни делали всё, чтобы приблизить Победу и 

освободить мир от фашизма. 
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Сегодня мне хотелось бы рассказать о прекрасных врачах-хирургах, прошедших 

Великую Отечественную войну, супругах Нине Сергеевне Вальяно и Тимофее Сергеевиче 

Протасове, работавших в послевоенное время в Вейделевской больнице. 

Нина Сергеевна Вальяно родилась 22 сентября 1912 года в семье русского врача в 

г. Таганроге. Решив стать, как отец, хирургом, девушка уже больше не свернула с пути. В 

1928 году она окончила Армавирскую среднюю школу, но дорога в медицинский 

институт ей была закрыта, с одной стороны – дочь дворянина, с другой – норма приёма 

детей служащих в институт была очень мала. Тогда Нина стала операционной сестрой у 

отца, в течение нескольких лет получила навыки, которые потом пригодились на всю 

жизнь. А затем на «отлично» сдала вступительные экзамены в Ростовский медицинский 

институт на педиатрический факультет, но её целью было стать хирургом. Вальяно 

перевелась на лечебный факультет Воронежского мединститута, где специализировалась в 

хирургии. Накануне Великой Отечественной войны Нина Сергеевна окончила в 

Ленинграде курсы усовершенствования врачей по военно-полевой хирургии.  

Как только началась Великая Отечественная война, она попросилась добровольцем 

на фронт, но ей отказывали: после уходам мужа в армию она оставалась единственным 

врачом на всю округу. Н. С. Вальяно была призвана в Красную Армию 11 ноября 

1941 года Боброво-Дворским районным военкоматом Курской области. Войну закончила 

в звании майора медицинской службы, прошла свой боевой путь с ноября 1941 года до 

дня Победы (Хирургический полевой госпиталь 2408 ПЭГ 13-йАрмии, которая была 

сформирована в мае 1941 года на основании директивы Генштаба в Западном Особом 

военном округе).  

В конце июня 1941 года армия, опираясь на сооружения Минского укреплённого 

района, вела тяжёлые оборонительные бои, участвовала в Смоленском сражении, затем 

была включена в состав Центрального, Брянского фронтов, участвовала в Воронежско-

Ворошиловградской стратегической оборонительной и в Воронежско-Касторненской 

наступательной операциях, в Курской битве, в Орловской и Черниговско-Припятской 

наступательных операциях, в составе 1-го Украинского фронта армия вела бои по 

освобождению Правобережной Украины и юго-восточных районов Польши. Боевые 

действия армия завершила западнее Праги. За проявленный героизм во время оказания 

помощи раненым бойцам в полевых условиях Нина Сергеевна была награждена медалью 

«За боевые заслуги» (13.06.1943 г.), орденом Красной Звезды (25.03.1944 г.).  

...На фотографии в военном билете – совсем молоденькая девушка, худенькая, с 

лёгкими природными кудряшками, удивлённым, открытым взглядом, вздёрнутым милым 

носиком. Разве можно было предположить, что она пройдёт всю эту ужасную войну и, не 

обращая внимания на бомбёжки и авианалёты фашистов, во время боёв на передовой в 

звании военврача 3 ранга будет оказывать помощь раненым – бесстрашно, 

самоотверженно, рискуя своей жизнью.  

Вот что написано в приказах о награждении её медалью «За боевые заслуги» и 

орденом Красной Звезды: «Предана партии Ленина – Сталина. Исключительно 

дисциплинирована. В госпитале работает с февраля 1942 года в должности старшего 

ординатора хирургического отделения. За время работы в госпитале проделала 

самостоятельно и с ведущим хирургом ряд сложных операций. Во время военных 

наступательных боёв с 25 января 1943 года тов. Вальяно в течение ряда дней не отходила 

от перевязочного стола, урывая для сна не более 2-х часов в сутки. Работая в городе 

Фатеж, при исключительно большом потоке раненых, при неоднократной бомбёжке 

авиацией противника, тов. Вальяно проявила исключительное самообладание и 

продолжала работать в перевязочной, несмотря на разрушение операционно-

перевязочной. За исключительно добросовестную и самоотверженную работу 

тов. Вальяно имеет благодарности Военного Совета Армии и командования госпиталя…». 

За образцовую работу в дни наступательных операций нашей армии в июле 1943 года 

тов. Вальянонаграждена медалью «За боевые заслуги». Тов. Вальяно исключительно 
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предана делу восстановления здоровья раненых бойцов и офицеров Красной Армии, 

многие из которых своим спасением обязаны целиком её самоотверженной работе и 

труду». 

«…Участвовала и лично проделала с ведущим хирургом сотни сложных операций 

при проникающих ранениях черепа и грудной клетки с хорошими результатами, о чём 

свидетельствуют многочисленные трогательные письма благодарностей от раненых 

бойцов и офицеров, находящихся на излечении в госпитале. Являясь активным донором 

среди личного состава части, тов. Вальяно неоднократно давала свою кровь раненым 

бойцам и офицерам. В феврале 44 года тов. Вальяно сдала тяжелораненому 

красноармейцу Шмыглову 300 куб. см. крови, тем самым спасла ему жизнь. Товарищ 

Вальяно исключительно дисциплинирована, тактична в поведении. Пользуется 

авторитетом среди личного состава и раненых». 

Как одну из наиболее достойных в мае 1944 года ее приняли в ряды ВКП(б). Победу 

Нина Сергеевна встретила в Германии, 6 апреля 1985 года была удостоена ордена 

Отечественной войны II степени. 

Тимофей Алексеевич Протасов родился в 1910 году в Тамбовской области. Майор 

медслужбы, военврач 2 ранга, работая хирургом в составе 389 МСБ 217-й Унечской 

Краснознамённой орденов Ленина и Суворова стрелковой дивизии, участвовал в 

Смоленском сражении, Орловско-Брянской, Тульской, Калужской, Ржевско- Вяземской, 

Брянской, Гомельско-Речицкой, Белорусской, Бобруйской, Минской, Восточно-Прусской, 

Млавско-Эльбингской, Инстербургско-Кёнигсбергской операциях, в Курской битве.  

Во всех этих боевых сражениях на передовой он спасал жизни бойцов и офицеров. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени, Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Вот как описаны его подвиги в наградных документах: «В МСБ – с 12.05.1942 г. За 

время своей работы показал образцы трудолюбия и преданности врачебному делу. Все 

свои знания и умения отдал делу спасения жизней раненых и больных. Многие раненые, 

чьи жизни спасены неустанной рукой хирурга, шлют письма с выражением искренней 

благодарности за лечение и заботу. Тов. Протасов поставил на должную высоту 

хирургическую работу в дивизии, учит молодых врачей. За время работы в МСБ им 

обработано 679 раненых, сделано 168 сложных операций, 373 менее сложных и 

98 простых. Особенно хорошо и самоотверженно он работал в мартовскую операцию 

1943 года. Не считаясь со временем, отдыхал всего 2-3 часа в сутки, а иногда и без отдыха 

оказывал квалифицированную помощь, спасая жизни раненых командиров и 

красноармейцев. Только за 13 дней он обработал 250 раненых и сделал при этом 

31 сложнейшую операцию, 148 менее сложных и 44 простых операции. Благодаря хорошо 

поставленной хирургической работе, дефектов в обработке раненых не было. Санитарным 

отделом дана хорошая оценка работе батальона за период мартовских боевых операций»; 

«Во время июньской боевой операции 1944 года, работая по оказанию 

квалифицированной помощи, не считался со временем сна и отдыха. Только в течение 3-х 

суток он сделал 37 сложных операций, одновременно консультируя и ассистируя при 

большинстве сложных ранений. На протяжении всего предыдущего времени работы в 

МСБ и, особенно, в эту июньскую операцию проявил исключительный патриотизм, 

преданность своему делу. За всё время работы показал себя хорошо знающим 

специалистом хирургом, хорошим организатором. В большом потоке раненых, несмотря 

ни на какие условия напряжённой работы: артиллерийские обстрелы, бомбёжки – сутками 

не отходил от операционного стола, спасая жизни тяжело раненых. Через его руки прошли 

тысячи раненых. Его плоды работы видны: десятки раненых присылают ему письма с 

благодарностью за спасённые жизни и отцовскую заботу, клянутся ещё ожесточённее 

бить немецких захватчиков…». 
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«Майор медицинской службы Протасов, работая по подготовке к обеспечению 

боевой операции, исключительно точно предусмотрел всё необходимое для обеспечения 

потока раненых квалифицированной медицинской помощью, что и было показано во всей 

полноте в военной операции с 14 января 1945 года, где 600 человек раненых получили 

квалифицированную врачебную помощь за двое суток, 82 человека были выведены из 

тяжёлого состояния шока и оперированы. Принимая самое активное участие в 

хирургической работе, не думая об отдыхе, оперировал самые тяжёлые и сложные случаи 

там, где жизнь человека висела на волоске. И благодаря его вмешательству раненые были 

спасены. ...Вначале привезли раненого рядового Зелёного, он вяло реагировал на 

окружающих, не отвечал на вопросы, бледен, глаза глубоко запали, пульс не 

прощупывался. Майор Протасов блестяще сделал операцию, и через несколько дней 

раненый отправился в госпиталь… А вот тяжелейшее ранение в живот Губко: вял к 

окружающим, пульс не прощупывался, он еле слышно просил спасти ему жизнь. Протасов 

его оперирует, и через несколько дней он, как вновь народился на свет: заблестели глаза, 

появился румянец, ему хотелось говорить, и он посылал тысячи благодарных слов своему 

спасителю. Десятки жизней за эту боевую операцию были вырваны Протасовым у смерти. 

Даже тогда, когда в один из перерывов от боёв, он был болен и ему надо было лежать, 

даже в это время долг врача брал верх, и он, не считаясь со своим состоянием, не отходил 

от операционного стола, спасая жизни». 

После демобилизации супруги-хирурги Нина Сергеевна Вальяно и 

Тимофей Алексеевич Протасов некоторое время трудились на Украине, затем вернулись в 

Воронеж и в 1948 году получили назначение в Вейделевскую районную больницу, где 

работали 18 лет. Фронтовики, имевшие огромный опыт в хирургической работе, честные, 

тактичные, любящие свою профессию, смогли заслужить уважение коллектива больницы 

и жителей района.  

Вскоре Тимофей Алексеевич был назначен главврачом с присущей ему крестьянской 

хваткой и деловитостью взялся с коллективом за возрождение Вейделевской больницы. 

Начал с того, что навёл идеальный порядок везде и всюду: в каждом помещении 

больницы, палате, во дворе; первым в области он завёл подсобное хозяйство – свиней, 

коров, посадил сад. И появились у больных мясо, молоко, овощи, фрукты. Он никогда не 

повышал голос, но все его требования выполнялись чётко.  

Из воспоминаний операционной медсестры Л. Козинцевой: «Каждый четверг он 

обходил палаты, отделения и, если замечал непорядок, мог так сказать об этом, что 

ответственным было стыдно, неловко, и медперсонал старался соответствовать 

требованиям своего главврача. В больнице Тимофей Алексеевич завёл огромное 

хозяйство: лошадей, коров, овец, свиней, огород располагался ниже больницы, в яру. 

Имелись рабочие – конюхи, доярка. Весь медперсонал в свободное от дежурства время 

трудился на огороде: пололи и убирали картошку, выращивали помидоры, огурцы, свёклу, 

чеснок, лук; капусту поставлял колхоз, её шинковали санитарки и медсёстры. Огромные 

бочки осенью заполнялись разносолами: помидорами, огурцами, мочёными яблоками. 

Молоко использовалось в разных видах для больных, а также – для приготовления какао, 

простокваши. Сливочное масло тоже делали сами и добавляли его в пюре, каши. Больным, 

которым разрешалось, всегда выдавали порции мяса».  

По распоряжению Протасова был заложен фруктовый сад: каждую весну 

приствольные круги фруктовых деревьев вскапывали, стволы белили известью, а осенью 

присыпали землёй и опавшими листьями. Больничный двор оградили земляным рвом и на 

нём поставили забор. Работниками больницы было высажено много сирени различных 

сортов, а ещё – берёзы, осины, рябины, липы, клёнов, дубов, ясеней, акаций, боярышника. 

Когда всё это начало цвести, над больничным двором стоял непередаваемый аромат! 

Тимофей Алексеевич считал его лечебным.  

На территории больницы располагались здания хирургического, терапевтического, 

детского отделений, родильный блок. Отдельный корпус – инфекционное отделение. В 
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амбулатории вели приём больных хирург, терапевт, гинеколог, педиатр, стоматолог. Были 

и пищеблок, и прачечная, и двухэтажный дом, где жили семьи врачей (он сохранился до 

сих пор), а внизу – лаборатория. В нескольких строениях содержали скот, в погребах 

хранили продукты в леднике, лёд в который в зимнее время вырубали большими 

прямоугольными глыбами на реке Ураева и завозили на лошадях в подвал, он служил для 

хранения медикаментов, которым требовалась отрицательная температура. 

В зданиях барачного типа проводились медицинские комиссии военкомата, позже 

там ещё оборудовали рентгеновский кабинет, а в торце здания размещался магазинчик, 

небольшая часовенка. Был ещё один деревянный корпус, в котором располагались 

райздрав отдел, санэпидстанция, а во второй половине жили семьи врачей. Во всех 

корпусах, кроме деревянного, оборудовали тёплые туалеты, водопровод. Электричества 

не было, движок обеспечивал здания больницы светом до 23 часов, затем его отключали, 

и медперсонал передвигался от здания к зданию с фонарями «летучая мышь», а на 

дежурстве ставили керосиновые лампы.  

С фонарями врачи выезжали в ночное время и на вызов, для этого в больнице было 

2 пары лошадей. Их впрягали в телеги, тарантасы летом, а зимой – в сани. Ещё надо было 

заготовить дрова, уголь для печек, сено для скота. Все пищевые отходы шли на откорм 

животных. Больничные нормы еды были рассчитаны, строго соблюдался рацион питания. 

Протасов был хозяином, организатором всех работ, в сложных ситуациях ещё и 

проводил операции, собрания. Он и в Вейделевской больнице трудился самоотверженно, 

как на передовой! У него всё было рассчитано и просчитано, медперсонал предупреждён: 

«От больных ничего не брать кроме яблок и цветов». Врачи были честными и 

бескорыстными. Коллектив Вейделевской больницы делал всё, чтобы помочь больным 

победить болезни.  

Особую любовь среди населения снискала Нина Сергеевна Вальяно: «Такой 

душевной красоты человека, отзывчивого, неимоверно внимательного, трудно встретить 

сейчас. А как она владела своим основным орудием труда скальпелем! Скольким людям 

она спасла жизнь на фронте и в мирные дни, от скольких недугов избавила своими 

поистине золотыми руками! – вспоминал о ней участник Великой Отечественной войны, 

краевед Василий Иванович Рощупкин.  

Это было трудное, послевоенное время. Жили врачи очень скромно. Из 

воспоминаний операционной медсестры Л. Козинцевой: «Как-то Нина Сергеевна 

пригласила меня к себе домой с поручением. Я зашла на второй этаж, открыла в комнату 

дверь, сразу бросилась в глаза ослепительная чистота. Около стены – огромное 

фортепиано, рядом – диван небольшой, коврик на полу и круглый стол. Нина Сергеевна 

изумительно владела музыкальным инструментом, всегда играла в районном ДК на 

праздниках Чайковского, Шопена, Штрауса, и люди специально приходили, чтобы 

послушать её игру. Она очень внимательно относились к студентам, обучая их 

медицинским навыкам. Каждую свободную минуту была с ними, и когда студенты 

получили дипломы, Нина Сергеевна многих приняла на работу в хирургическое 

отделение, операционный блок».  

В те времена вейделевские медики жили одним коллективом, вместе грустили, 

вместе радовались каждому праздничному моменту, а их было совсем немного. Но к 

каждому Новому году Нина Сергеевна вместе с медсёстрами, санитарками готовили из 

восковой бумаги цветы, ставили в больнице ёлку, делали из халатов, перекрасив их в 

красный цвет, костюм Деда Мороза, из ваты мастерили бороду и шили шапку, из марли – 

платье Снегурочки, которое сильно крахмалили. После войны, изнуряющих, тяжёлых лет 

труда для многих такой Новый год был сказкой. Сама же Нина Сергеевна превращалась в 

волшебницу: тёмные очки, корона, красивое платье со шлейфом, в руках – «волшебная 

палочка». Она открывала праздничный вечер.  

Но не всегда Нине Сергеевне и Тимофею Алексеевичу удавалось присутствовать на 

праздниках. Когда прибегала дежурная санитарка и с порога извещала об очередном 
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тяжёлом больном, хирурги спешили спасать человеческую жизнь, чтобы сказать пациенту 

после операции добрые слова: «С Новым годом!». Врачей знали в каждом отдалённом 

селе и хуторе, молва об этих чудо-хирургах разнеслась далеко за пределы Вейделевского 

района. 

Коммунисты района избрали Н. С. Вальяно своим делегатом на XXI съезд КПСС, в 

1965 году Нина Сергеевна была участником XXYIII съезда хирургов СССР в Москве. За 

самоотверженную работу в Вейделевской больнице Нина Сергеевна первой в районе 

24 декабря 1966 года была удостоена почётного звания «Заслуженный врач РСФСР». 

Здесь же ей была присвоена высшая категория врача-хирурга. 

В 1966 году Тимофея Алексеевича и Нину Сергеевну пригласили работать 

ведущими хирургами в новую обкомовскую больницу, открывшуюся в Белгороде. В том 

же году они покинули Вейделевку. 17 июня 1967 года заведующей хирургическим 

отделением Белгородской областной больницы № 2 Н. С. Вальяно было присвоено звание 

«Ударник коммунистического труда». На отдых заслуженный Н. С. Вальяно ушла в 

сентябре 1990 года, проживала в Белгороде, умерла 26 апреля 1999 года. 

В трудные послевоенные годы Вейделевская районная больница обязана своим 

становлением замечательным людям – супругам Нине Сергеевне Вальяно и 

Тимофею Алексеевичу Протасову, врачам от Бога. Добрая память о них навсегда 

останется в сердцах и памяти жителей района. 
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Просто Мария 

 

Крылова Я. В., 

педагог – организатор МБУДО «Станция юных туристов» 

 

Быстро идут года… Минуло уже 80 лет со дня окончания Великой Отечественной 

войны, ставшей  великим невосполнимым  горем для многих людей. Из каждой семьи на 

фронт уходили отцы, мужья, матери, дети, внуки. Уходили, чтобы защитить свою Родину, 

свою землю и будущее поколений земли русской. 

Почти восемь десятков лет мы жили в мире без войны благодаря подвигу наших 

родных, многие из которых героически пали на поле боя. Многие вернулись домой к 

мирной жизни. Не перестаем удивляться и восхищаться бессмертным подвигом простых 

людей, отстоявших мир и победивших фашизм. 

Есть и в моей семье страница мужества и памяти тех огненных лет - история жизни 

моей бабушки Марии. 

Родилась Балан Мария Тихоновна в многодетной крестьянской  семье в селе 

Сергиевка Губкинского района в 1923 году. Детей было восемь. Когда началась война, 

ушли на фронт отец Барыльников Тихон Акимович, затем братья Владимир, Захар. 

Дружная семья имела крепкое хозяйство, которое полностью держалось  на женских 

плечах  матери и старшей дочери Марии.  

С фронта поступали тревожные сводки. Враг продолжал топтать и  истязать 

непокорную Родину. Мария приняла решение встать на защиту Отечества и добровольно 

в июле 1943 года вступила в ряды защитников Родины. Решение принято было осознанно 

и твердо, ведь  на фронте уже воевали братья и отец Марии, многие односельчане. 

Бойцы ее звали просто Мария…Санитарка 22, 23-го гвардейского воздушно-

десантного полка, она не раз спасала их на поле боя, взвалив на хрупкие девичьи плечи  

стонущих раненых товарищей, прикрывая своим телом от осколков таких же как и она 

молодых ребят… 

Оказывая первую медицинскую помощь, прямо под пулеметной вражеской 

очередью, получила несколько боевых ранений, но не было страха и сомнения в ее 

лучистых глазах – она защищала от врага Родину, будущее своих детей, внуков, 

правнуков!  

Молила бога мама Марии о скором возвращении мужа и детей с войны. Стоя на 

коленях, шептала магически заветную молитву «Отче наш» каждую ночь. И свято верила 

в ее силу и могущество. Вернулись все – раненные, но живые: с боевыми наградами и 

ПОБЕДОЙ над фашизмом! 

Мария воевала на 2-м Украинском фронте, участница Курской битвы. Принимала 

участие в освобождении городов: Прохоровка, Кировоград, Полтава, Киев, городов 

Венгрии, Польши. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейным знаком «50 лет 

Курской битве» и другими наградами. 

Жила Мария после войны  всегда жизнерадостно в окружении детей, внуков, 

правнуков, праправнуков, племянников и просто друзей. Ее дом всегда излучал тепло и 

уют. Она умела просто  ценить жизнь и нас научила так жить. Умерла на 94-м году жизни, 

оставив  нам самое ценное – мирное небо над головой  и светлую память о себе… 
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Пока живут воспоминания 

 

Лавриненко О. Б., 

учитель-логопед МАОУ «СОШ№16» г. Губкин 

 

80 лет назад отгремела-отшумела Великая Отечественная война. Очень мало 

участников тех грандиозных и трагических событий. Осталось рядом с нами. Но каждая 

семья любит, помнит и чтит память своих воинов-ветеранов и тружеников тыла, родных и 

близких людей, имеющих непосредственное отношение к происходящему в те далекие 

годы. 

Лавриненко Иван Иосифович, годы жизни 09.04.1888г. – 18.11.1981г. До войны 

работал в колхозе «Новый мир» в с. Скородное. На фронт ушел добровольцем в 1941 году. 

Обеспечивал боеприпасами и продовольствием передовую. В составе 40-й армии попал в 

окружение, получил первое ранение. После выхода из окружения и лечения вернулся на 

Сталинградский фронт. На Сталинградском фронте получил второе тяжелое ранение. Был 

комиссован. После войны работал в колхозе им. В.И. Ленина землемером, заведующим 

тока. Похоронен в с. Скородное.  

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Богомолов Иван Яковлевич, годы жизни 06.01.1913 г. – 29.05.1989 г. На фронт ушел 

добровольцем в 1941 году. На войне был шофером медицинского фургона ГАЗ АА 

«полуторка». Обеспечивал транспортировку убитых для захоронения и раненных с линии 

фронта до медсанбатов и военных госпиталей. Был легко ранен. Во время войны из-за 

попадания под обстрелы сменил 3 автомобиля. После победы над фашисткой Германией 

принимал участие в войне с Японией. После демобилизации продолжил работать 

шофером на автобазе п. Лебеди.  

Награжден: медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», медалью «За победу над Японией» и орденом «Отечественной войны II 

степени». 

Курчин Павел Данилович, годы жизни 04.11.1911г. – 05.02.1980г. Уроженец села 

Теплый Колодезь. Принимал участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне 

с 1941–1945 гг. Был зенитчиком 800 зенитного артиллерийского полка, 9 зенитной 

артиллерийской дивизии. В 1941 г. под Миллерово попал в плен, удалось бежать. В 1944 

г., ориентируясь по звуку, ночью сбил вражеский самолет. Войну окончил в Югославии, в 

составе 1 Украинского фронта. После войны жил в Губкине, работал бригадиром 

каменщиков УКС комбината «КМАруда». Его бригадой построен ряд зданий старой части 

города: старый корпус больницы, здание МВД, кинотеатр «Россия», школа №2, жилые 

дома. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Зинаида Васильевна Кривошеева (род. в 1922 г.) труженица тыла, участница 

строительства железной дороги Сараевка-Старый Оскол в 1943 году. Не зря сказал поэт 

Александр Недогонов: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». На 

строительство дороги ушло всего 32 дня. Приходилось работать круглые сутки. Но 

ввиду того, что этого требовала Родина для спасения от захватчиков, никто не жаловался. 

Работал, не зная усталости. Не думая о каком-то личном тепле и уюте. Всего на 

строительстве железной дороги Зинаида Васильевна провела 21 день. После чего её 

перевели на работу в госпиталь. После войны, став учительницей истории в школе, она не 

раз делилась своими воспоминаниями со своими любимыми учениками. Устраивала для 

них экскурсии на Прохоровское поле. Наша семья познакомилась с семьей Зинаиды 
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Васильевны уже много после войны. Очень нас заинтересовала ее история. А со временем, 

они стали нам близкими, не чужими людьми.  

Мы относимся с безмерным уважением и к тем, кто был на фронте, и к тем, кто на 

пределе своих возможностей ковал Победу в тылу. И это уважение и любовь мы 

передадим и нашим потомкам. 
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Мы должны помнить 

 
Лихачева М. И., 

учитель-логопед  

МБОУ «Образовательный комплекс 

 «Перспектива» г. Губкин 

 

В этом году вся наша страна отмечает великую дату – 80 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. Нет в нашей стране семьи, которая бы была 

непричастна к этому событию. На протяжении 80 лет мы исконно, бережно храним память 

о подвиге наших предков. И будем продолжать это делать, передавать эту память нашим 

детям, внукам, ученикам. Когда-то и я была ребенком, училась в Ястребовской средней 

школе, Курской области. Мне повезло, моим учителем истории был Золотухин Иван 

Иванович, о нём я хочу рассказать, чтобы помнили.. 

О том, что Иван Иванович был ветераном Великой Отечественной Войны, знали все 

дети в школе, относились всегда с большим уважением. На урок он приходил заранее, 

приходил, не имея обеих ног! На протезах, с  костылями, шёл самостоятельно, шёл, чтобы 

учить нас, на то время ему было далеко за 70 лет, стаж работы в школе около полувека! 

Слушали мы его с большим интересом, говорил он спокойно, уверенно, приводя много 

примеров из личной жизни и с удовольствием отвечая на вопросы пытливых умов. 

Иван Иванович Золотухин родился в селе Среднее Дорожное Горшеченского района. 

В 1936 г. закончил Средне-Дороженскую начальную школу, в 1940 г. – Нижне-

Дороженскую семилетнюю школу. В том же году продолжил обучение в Ястребовкой 

средней школе. Учёбу прервала Великая Отечественная война. 

На фронт ушёл добровольцем в 17 лет из девятого класса школы, приписав себе 

один год в военкомате. Там поверили, парень был здоровый, крепкий. После 

краткосрочных курсов военного дела попал солдатом в 42 стрелковую дивизию 49 армии. 

Вскоре его направили на курсы радистов. Новый коллектив 472 артиллерийского полка 42 

стрелковой дивизии 33 армии радушно принял боевое пополнение. Вместе с товарищами 

держал оборону городка Юхнов в Калужской области. Позади остались освобожденные от 

врага Спасдемьянск, Смоленск, Ельня, Орша. К этому времени выросло 

профессиональное мастерство и он возглавил радиостанцию. Теперь он заботился о 

поддержании постоянной связи в полку. Таскал на себе 20-килограммовую рацию вместе 

с катушкой, оружие и вещмешок. 3 февраля 1944 г. в блиндаж, где шло очередное 

дежурство у радиостанции, попал снаряд. Получил тяжелое ранение обеих ног.  Более 

года сержант Иван Золотухин провел в госпиталях Калуги и Горького. Домой возвратился 

за месяц до долгожданной победы инвалидом первой группы, потеряв обе ноги. Родные 

места встретили послевоенной разрухой. Сильный и мужественный, Иван Иванович, 
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нашел свой путь в жизни. Для этого пришлось вновь сесть за школьную парту. Затем были 

Старооскольский учительский институт и Курский педагогический институт 

исторический факультет. Более 40 лет проработал в Барановской восьмилетний школе, а 

затем в Ястребовской средней школе учителем истории. Личное счастье тоже не обошло 

стороной – спутницей по жизни  и мудрым советчиком его стала жена, Татьяна 

Степановна, тоже учитель. Вместе построили дом, вырастили сыновей и внуков. 

За участие в боевых действиях награжден двумя орденами «Великой Отечественной 

войны» I степени, многочисленными медалями и памятными знаками. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1979 г. награжден «Орденом 

Ленина». В 2002 г. Золотухин И. И. был назван человеком года в номинации «Честь и 

достоинство» и удостоен диплома «Курская антоновка». 

Иван Иванович Золотухин прожил 90 лет. Умер в ноябре 2014 г. Похоронен с 

почестями на кладбище села Ястребовка. Его жизненный путь – это пример неустанного 

труда, самосовершенствования, стремления преданнослужить людям, школе и ученикам. 

В 2015 году Ястребовская средняя общеобразовательная школа была переименована 

в муниципальное общеобразовательное учреждение «Ястребовская  средняя 

 общеобразовательная школа имени И. И. Золотухина». 

Бережно хранится память об Иване Ивановиче в школе, в комнате боевой славы 

собрано много информации и экспонатов, на входе в школу расположена памятная доска, 

к которой постоянно приносят цветы. Но главная память, пример настоящего человека – 

мужественного, сильного, целеустремленного, любящего свою Родину, останется в 

каждом его ученике. 

 

 

 

Мои прадеды – герои Великой Отечественной войны 

 

Никулина И. А., 

ученица 8-а класса  

МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» г. Губкин, 

Рук.  Никулина Н. А., 

учитель истории 

 МАОУ «СОШ №1 с УИОП» г. Губкин 

 

Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Но эта печальная 

страница истории Родины затронула каждую семью нашей страны. Это ужасное время 

стало самым тяжелым испытанием для нашей страны в XX веке. Практически, у любого 

из нас сегодняшних, есть родственники, которые в войну сражались за Родину. Многие из 

них не вернулись домой к родным и близким. В моей семье шесть защитников-воинов, но 

не все они вернулись домой после Великой Победы. 

Михайлов Геннадий Викторович – родился 18.10.1926 году в городе Лениногорск. 

На войну забрали прямо со школы, из 9 класса. Боевой путь Геннадия Викторовича 

начался в 1943 году, дошел до Берлина, а также участвовал в Советско-Японской войне. 

Геннадий Викторович награжден медалями «За отвагу» 07.02.1945, «За победу над 

Японией» 24.04.1946, «За взятие Кенигсберга» 15.10.1946, «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне» 18.02.1946, «За боевые заслуги» 28.08.1944. О военной 

службе прадедушки свидетельствуют два документа с упоминанием о его подвигах: 

«Топовычислителя взвода топослужбы полка гвардии рядового Михайлова Геннадия 

Викторовича – за то, что он за время наступления наших частей всегда точно, аккуратно и 

быстро производил привязку огневых позиций и наблюдательных пунктов полка, чем 

обеспечивал ведение огня полком на полной топооснове». 
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«Разведчика-наблюдателя взвода управления полка гвардии рядового Михайлова 

Геннадия Викторовича за то, что он 23 января 1945 года в районе Клайн Бубайн под 

минометным огнем противника разведал 2 пулемета мешавшие продвижению нашей 

пехоте». 

Юрченко Алексей Яковлевич. Был призван в ряды Красной Армии в конце войны. 

Никулин Владимир Андреевич – родился 24.04.1926 году, в Киргизской ССР, 

Джалал-Абадская области, городе Джалал-Абад.  

В июле 1943 года после окончания школы Владимир Андреевич был призван в 

армию. Где получил звание – красноармеец. Боевой путь Владимира Андреевича начался 

в 340 стрелковом полку 46 стрелковой дивизии с освобождения Белоруссии. Владимир 

Андреевич награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне», орденом «Отечественной войны II степени».  

Владимир Андреевич умер в возрасте 82 лет в 2008 году. 

Косюг Иван Демьянович – Родился в 1916 году в с. Мерке Джамбульской области 

Казахской ССР. 25.11.1943 был призван в ряды Вооруженных сил. Место призыва: 

Меркенский РВК, Казахская ССР, Джамбульская обл., Меркенский р-н. Воинское звание: 

младший сержант; рядовой. Воинская часть: 498 сп 132 сд 1 БелФ. Иван Демьянович был 

награжден медалью «За отвагу» 15.10.1944г. за то, что он при отражении контратак танков 

и пехоты противника под деревней Михайлув-Грабин Рад Варшавского воеводства 

(Польша) 10.10.1944 года вместе со своей ротой стойко обороняли занимаемый рубеж при 

этом уничтожил 5 немецких солдат. В результате контратака противника была успешно 

отражена. 

В 1945 году Иван Демьянович вернулся домой, к семье. 

Соловей Роман – родом из Львовской области. Воевал и был ранен. Когда ему 

делали операцию немцы захватили их госпиталь и расстреляли его прямо на 

операционном столе… 

Соловей Владимир Романович – родился 07.02.1931 году в Львовской области, 

пос. Старые Броды. В 11-летнем возрасте был угнан в Германию. Владимир Романович 

попал в концлагерь, где проводились опыты над детьми. Но чудом остался жив, так как 

его забрал к себе немецкий профессор и он работал у него. Когда Владимира Романовича 

освободили он уехал в Казахстан на Целину. Умер Владимир Романович 15.08.1978 в 

возрасте 47 лет. 

Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло 78 лет, но гордость и 

память о наших родных, принимавших участие в той страшной войне, будут жить вечно. 

Мы всегда будем вспоминать про советских солдат, которые не жалели своих жизней, 

сражаясь за будущее своих родных. 

Несмотря на то, что эти события были до моего рождения, я очень горжусь тем, что 

мои прадедушки внесли вклад в эту великую победу. Мы должны помнить о наших 

героях, которые подарили нам мирное небо над головой. Каждый человек обязан чтить 

память наших соотечественников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. 

Мы не имеем права забывать, что ценой нашей свободы являются миллионы погибших 

людей. Они также, как и мы хотели прожить счастливую жизнь. Эта ужасная война 

должна всегда служить уроком будущим поколениям, которые обязаны делать все 

возможное, чтобы не допустить возникновения других войн. 

 
Литература и источники: 
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04.11.2023). 

2. Бессметный полк /  [Электронный ресурс] // Бессмертный полк : [сайт]. — URL: 

https://www.moypolk.ru/ (дата обращения: 04.11.2023). 

3. Семейный архив  
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Партизанский отряд «Смерть фашизму» 

 

Нудная Т. А., 

научный сотрудник 

 МБУ «Ровеньский краеведческий музей» 

 

С началом Великой Отечественной войны Советский Союз вступил в смертельную 

схватку с опасным и коварным врагом – немецким фашизмом. Цель нападения в 

уничтожении советского строя, захвате земель, порабощение народов, ограбление страны, 

захват хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов.
8 

Директива Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета 

ВКП(б) от 29 июня 1941 года №П509 партийным и советским организациям 

прифронтовых областей была направлена на мобилизацию всех сил и средств на разгром 

фашистских захватчиков. В ней в пункте 5 говорилось о необходимости «В занятых 

врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва 

мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т.д. В 

захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, 

преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия»
8
 

Постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск», 

принятое 18 июля 1941 г., дополняло и конкретизировало директиву от 29 июня. 

Организация подпольных коммунистических ячеек и руководство партизанским 

движением возлагались на руководителей республиканских, областных и районных 

партийных и советских структур. В захваченные противником районы должны были 

направляться специальные группы из 2–3–5 человек, в которые входили «наиболее 

стойкие» (такое определение вписано в текст постановления лично И.В. Сталиным) 

руководящие партийные, советские и комсомольские работники.
6 

К партизанской работе на оккупированной территории могли быть привлечены и 

«…преданные советской власти беспартийные товарищи, знакомые с условиями района, в 

который они направляются». В состав боевых дружин и диверсионных групп также 

входили работники органов госбезопасности, бойцы истребительных батальонов и 

отрядов народного ополчения, бывшие участники Гражданской войны.
6 

С целью снабжения партизанских отрядов местным партийным руководителям 

предписывалось заблаговременно обеспечить места хранения с необходимыми запасами 

оружия, боеприпасов, продовольствия, денег и ценностей. Для связи с советскими 

районами предполагалось снабдить партизанские отряды и подпольные ячейки 

радиоаппаратами.
6 

Вслед за указанным постановлением ЦК ВКП(б) местные партийные органы в 

областях, занятых противником, и находящихся в прифронтовой полосе, приняли свои 

распоряжения, определявшие конкретные направления партизанской работы.
6 

В 1941 и особенно в 1942 году – на Белгородчине с большой силой разгорелось 

пламя партизанской борьбы. Партизанские отряды создавались заранее в связи с 

непосредственной угрозой вторжения фашистских захватчиков на территории области в 

соответствии с постановлением Курского обкома партии от 13 сентября 1941 г. «О 

мобилизации коммунистов и комсомольцев области для борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками».
3
 

В октябре 1941 г. постановлением бюро обкома партии были утверждены 

Белгородский, Большетроицкий, Борисовский, Грайворонский, Микояновский, 

Шебекинский партизанские отряды.
3
 

Активное участие в организации партизанских отрядов приняли органы НКВД 

СССР. 5 июля 1941 г. Нарком внутренних дел Л.П. Берия принял приказ № 00882 о 

создании Особой группы во главе с П.А. Судоплатовым, специализирующейся на терроре 
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и диверсиях в тылу противника. 3 октября 1941 г. Особая группа была преобразована во 2-

й отдел НКВД, который 18 января 1942 г. в свою очередь, был преобразован в 4-е 

управление НКВД.
6 

Вплоть до лета 1942 г. партизанские отряды, действовавшие на одном направлении, 

имели двойную подчиненность (партийную и по линии НКВД), что не способствовало их 

эффективным действиям. С целью объединения руководства партизанским движением 30 

мая 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения, после чего 

деятельность партизанских отрядов вышла на новый уровень, стихийные выступления 

партизан приобрели более организованный характер и получили тесную связь с 

действующей армией.
6 

После победы на Волге, Красная Армия развернула наступление и на других 

участках фронта, от Ленинграда до Кавказа. Главные усилия ее были сосредоточены на 

южном крыле фронта.
1 

Перед Воронежским фронтом была поставлена задача, прежде всего уничтожить 2-ю 

венгерскую армию и добить 8-ю итальянскую армию, итальянский альпийский и 24-й 

немецкий армейский корпус, оборонявшиеся в районах Острогожска и Россоши. Вместе с 

этим необходимо было освободить участок железной дороги Лиски – Кантемировка, 

чтобы в последствии развернуть успешное наступление на Курском и Донбасском 

направлениях.
1 

Острогожско-Россошанская операция началась 13 января. Наши войска сражались в 

условиях, когда противник превосходил в людях в 1,8, в самолетах – в 1,5 раза. Несмотря 

на это, они прорвав оборону врага, к 19 января окружили его крупную группировку. 

Восемь дней шли ожесточенные бои. Гитлеровцы безуспешно пытались вырваться из 

котла. К 27 января 15 фашистских дивизий были разгромлены, а 6 дивизий понесли 

большие потери. Свыше 86 тысяч солдат и офицеров попали вплен.
1 

Успех Острогожско-Россошанской операции создал благоприятные условия для 

разгрома врага в районе Воронеж-Касторное. Здесь оборонялись основные силы 2-й 

немецко-фашистской армии в составе 12 дивизий. Эту группировку советские войска 

охватили с трех сторон. В конце января Воронежский фронт во взаимодействии с левым 

крылом Брянского фронта прорвали оборону врага и развернули наступление на Курском 

направлении. 28 января в результате стремительного наступления был освобожден город 

Касторное. Вследствие этих операций были освобождены большая часть Курской и 

Воронежской области. 40-я армия, которой командовал генерал-майор К.С. Москаленко с 

плацдарма на Западдном берегу реки Дон нанесла удар в направлении на Репьевку, 

Буденновское (Красногвардейское). Другой удар из района Кантемировкн на Россошь и 

Алексеевку нанесла 3 танковая армия генерал-майора П.С. Рыбалко. Таким образом, 

захлестывалась крупная группировка противника.
1 

14 января в прорыв немецкой обороны в районе Богучара (Воронежской области) 

был введен 7 кавалерийский корпуссоветских войск, имевший целью рассечь окруженную 

группировку врага и через Ровеньки, Вейделевку выйти на город Валуйки. Утром 16 

января поселок Ровеньки был занят 250 полком 11 дивизии 7 кавалерийского корпуса под 

командованием полковника С.Г. Шаповалова.
1 

В те январские дни 1943 года в селах района комсомольцы вступали в созданные 

здесь отряды самообороны и с оружием в руках помогали частям Красной Армии в 

ликвидации окруженной вражеской группировки.
1 

Отряд «Родина» прибыл в Ровеньский район с первыми частями Красной армии. 

Командир отряда Митрофан Гацуц, прибыл на должность командира отряда по 

поручению Воронежского обкома партии уже 10 августа1942 года с должности второго 

секретаря РК ВКП(б) Нижнедевицкого райкома Воронежской области. Кроме 

руководящих кадров в составе партизанского отряда были подрывники. Действовал он по 

ликвидации разрозненных групп гитлеровцев.
9
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В разгроме окруженной группировки немцев в Острогожско-Россошанской 

операции большую помощь оказал Ладомировский партизанский отряд «Смерть 

фашизму»
3
Созданный с целью уничтожения немецких войск и препятствия выходу их из 

окружения.
1
 

В отряде было 19 человек. Он был заброшен в район в начале наступления войск 

Воронежского фронта.
3 

Отряд пересек линию фронта в районе совхоза «Айдарский» Ново-Айдарского 

района Ворошиловградской области. Состоял из местных партийных и руководящих 

работников. Павел Александрович Прокопенко, до войны работал секретарем 

Ладомировского райкома партии, редактор районной газеты Евдоким Алексеевич Нехаев, 

заместитель председателя райисполкома Григорий Сергеевич Чиркин, секретарь райкома 

комсомола Серафима Николаевна Лемешко, комиссаром отряда был заведующий отделом 

пропаганды и агитации райкома партии Иван Иванович Блошенко.
1 

Тылами врага отряд прошел в село Копанки Ровеньского района. За несколько дней 

отряд увеличился за счет притока в него местных жителей. Партизанами были 

уничтожены два карательных отряда немцев на хуторах Соколы и Мартынцы. 
1 

Заслугой отряда является то, что сразу же после освобождения территории 

Ровеньского района партизаны создали и вооружили подразделения истребителей, число 

которых превышало 600 человек. На их вооружении было 18 пулеметов, 45 автоматов, 620 

винтовок, гранаты. Вместе с небольшими гарнизонами советских войск они встречали 

немецко-итальянские части, стремившиеся вырваться из окружения. Бои по уничтожению 

группировки врага длились до 27 января. За это время убито до 500, взято в плен свыше 

8000 солдат и офицеров противника.
3 

Бойцы отряда приняли активное участие в защите села Шелякино (ныне Советское) 

от гитлеровцев, пытавшихся выйти из окружения.
1
 

17 января 1943 года, преследуя войска 4-го итальянского корпуса, через село 

Шелякино (ныне Советское) прошли первые танки. Но 24 января село было вторично 

занято выходившими из окружения в ходе Острогожско-Россошанской операции 

немецкими частями. Утром 23 января полк гитлеровцев атаковал село, но, встреченный 

сильным огнем, в замешательстве отступил к хутору Запольный. Здесь партизанским 

отрядом было взято в плен более 900 фашистов. Но на следующий день в село прошли 

танки. Партизаны были вынуждены отступить. В это время комиссар отряда И.И. 

Блошенко и боец Ивахно, находясь в доме колхозницы Сычевой, отражали натиск от 

наседавших вражеских автоматчиков. Они не знали об отступлении партизан, так как 

посланный к ним связист был убит. В очередной раз длинной очередью из автомата 

Блошенко И.И. заставил фашистов залечь. Незаметно один из фрицев пробрался поближе 

к дому и бросил в окно гранату. От ее разрыва бойца сразило наповал, комиссара ранило в 

голову. Немцы окружили хату. Но Блошенко не сдавался – вывел из строя пулеметчика, 

когда его место занял другой - уничтожил и того.
2 

Тогда фашисты подожгли хату. Из окон повалил дым, немцы подошли ближе, но 

взрыв брошенной комиссаром гранаты заставил их отпрянуть назад. Ночью полуживой 

Блошенко выполз в сени и сквозь пролом пробрался на улицу. Двигаться дальше не было 

сил, и он потерял сознание. Утром колхозники нашли комиссара с зажатой в руке 

гранатой у полусгоревшей хаты, спрятали в сарае, а когда опасность миновала, передали в 

надежные руки. Возле дома было обнаружено 20 трупов фашистов.
2 

Вечером 27 января Советское информбюро сообщало: в районе Варваровки – 

Шелякино после продолжительного боя сдалась окруженная группировка противника 

численностью в пять тысяч солдат и офицеров. Среди офицеров, сложивших оружие, 

были полковник, два майора и капитан. 

Такая же участь постигла и вторую вражескую колонну под селами Ладомировка, 

Жабское и Масловка.
2 
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Совместными силами гарнизонов сел Шелякино, Варваровки, населения и 

партизанского отряда «Смерть фашизму» за время боевых действий на территории 

бывшего Ладомировского района уничтожено и захвачено в плен более 10 тысяч немецко-

фашистских захватчиков. Взяты трофеи: 20 пулеметов,1500 винтовок, 462 пистолета, 

танк, орудие и миномет, сотни лошадей, пять знамен.
2 

Командир партизанского отряда П.А. Прокопенко и комиссар И.И. Блошенко за 

доблесть и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

награждены орденами Красного Знамени.
2 

 «В 1953 году, - писал в письме в музей Н.И. Блошенко (сын Блошенко И.И.), – я был 

проездом в селе Советское, сфотографировал остатки разрушенной хаты, где сражался 

отец, мост, с которого эсэсовец расстрелял мирных жителей. Наш дом стоял почти против 

моста, и я был очевидцем происходившего. С убитых подходившие итальянцы снимали 

теплые вещи, раздевали почти догола. Привели очередную группу мужчин, стрелять не 

стали. Связали им руки и положили лицом вниз на дорогу, проходившую рядом с мостом, 

направили на них танк. Услышав гул мотора, они начали расползаться в разные стороны. 

Тех, кто не попал под гусеницы, пристреливали на обочине. В тот январский день 1943 

года много погибло людей. Партизаны и курсанты училища младших командиров не 

смогли сдержать натиск вырывавшихся из окружения более 20 тысяч немцев и 

итальянцев. Бой длился с утра примерно до трех часов дня.
2 

При отступлении погибла Паша Малахова (до войны работала заведующей почтой). 

По рассказам, дело обстояло так: на центральном участке, где находилась ветлечебница, 

прорвались немецкие танки, и нашим пришлось отступить. При отступлении был тяжело 

ранен в горло командир взвода Владимир Дубовицкий. Малахова была рядом с ним и 

попыталась вынести его с поля боя, но они были окружены. Паша отстреливалась от 

наседавших со всех сторон немцев и не заметила, как один из них подполз сзади, он 

ударил ее по голове прикладом. Потерявшую сознание немцы схватили, Дубовицкого 

пристрелили на месте. Пашу повели в центр села и расстреляли возле средней школы.
2 

Советское правительство посмертно наградило комсомолку за ее подвиг медалью 

«Партизану Отчественной войны»  степени.
1 

В центре села Советское рядом две братские могилы: справа – погибших в 

гражданскую войну (она с деревянным памятником была и до войны), слева – могила 

погибших партизан, односельчан и воинов, освобождавших село в годы Великой 

Отечественной войны. Похороны состоялись на следующий день после освобождения. 

Погибших спускали в яму без гробов, полураздетых, а то и просто голых. Когда могилу 

заполнили телами, сверху накрыли брезентом и засыпали землей. На братской могиле 

вырос огромный холм. Прозвучал трехкратный салют из автоматов, винтовок, пистолетов, 

ракетниц».
2 

В разные периоды истории народное сопротивление не раз помогало войскам в 

борьбе с неприятелем. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов достигло наибольшего размаха на временно оккупированной территории 

СССР.
10 

Партизанским движением был охвачен весь немецкий тыл – люди ни за что не 

желали мириться с фашистским владычеством, и народное сопротивление было поистине 

могучим и героическим. Партизанское сопротивление Великой Отечественной 

продолжало славные партизанские традиции предков. Всего за годы войны в тылу врага 

действовали более одного миллиона подпольщиков и партизан всех возрастов, включая 

женщин и детей. Партизаны уничтожили и захватили в плен более 1 млн. захватчиков и их 

пособников, уничтожили более 4000 вражеских танков и бронемашин, 65000 

автомобилей, подбили свыше 1100 самолетов противника, разрушили и повредили 1600 

железнодорожных мостов, пустили под откос 20000 немецких эшелонов!
7 

Партизанское движение внесло огромный вклад в победу советского народа в 

Великой Отечественной войне. Самое массовое в истории народное сопротивление 
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наносило врагам существенный урон, а порой играло решающую роль в битвах. Наряду с 

военными, партизаны стали настоящими героями той войны, многие из них были 

удостоены высоких званий и наград, а память о них сегодня живёт на страницах истории и 

в культуре народа.
10 
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«Время уходит, с нами  остается память» – литературное творчество  

труженицы тыла  Зои Васильевны Ивановой» 

 
Образцова М. А., 

библиотекарь отдела краеведения  

центральной районной библиотеки  

МБУК «ЦБС Красногвардейского района» 

 

Память. Какое короткое и емкое слово! 

Время бесстрастно отсчитывает годы и десятилетия от конца Великой 

Отечественной войны. Воспоминания о детстве и юности стали самыми нестирающимися 

переживаниями за целую жизнь – главным из всего, что было у ее участников. 

Память о Победе основана на рассказах тех, кто участвовал в ней, кто работал в 

тылу, помогая фронту. 

О той далёкой войне нам многое известно из книг и документальных источников, но 

есть еще одно свидетельство – литературное наследие земляков, переживших ужасы 

военных лихолетий. Это одновременно и воспоминания, и собственный взгляд на далекие 

события.  
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В этой связи, хотелось бы познакомить с творчеством ветерана педагогического 

труда, отличника народного образования, ветерана Великой Отечественной войны, 

труженика тыла, – учителя математики и физики в школах Красногвардейского района 

Зои Васильевны Ивановой. 

Ее произведения бережно сохраняются в фондах центральной районной библиотеки. 

Она неоднократно печатались на страницах газеты «Знамя труда», в литературных 

сборниках «Бирюч. 300 лет», «Малая родина», в альманахах «Песни Тихой Сосны» и 

«Клад».  

Зоя Васильевна Иванова жила в г. Бирюч, писала стихи для детей и для взрослых на 

темы любви, труда, о природе, воспоминания о Великой Отечественной войне. В год 

празднования 80-летия Победы хотелось бы обратиться к ее стихам, посвященным 

военному времени.  

В руках у меня объёмныйс борник её стихов под названием «Живи, Земля». В томе – 

разделы: «Война и Победа», «Школа», «Малая Родина», «На тему морали», «Баллады»,  

«Разное». 

В годы войны невыносимо трудно было всем – и старым, и малым, и солдатам, и их 

близким. Но особенно страдали дети. Страдали от голода и холода, от невозможности 

вернуться в детство.  

С малых лет Зоя Васильевна трудилась наравне со взрослыми в тылу, чтобы 

приблизить Победу. Вот как вспоминала свое детство наша землячка в стихотворении 

«Дети войны», будучи уже взрослым человеком: 

 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

 

Мы о Канарах не слыхали, 

Дарила радость нам река. 

Тогда ещё не осушали 

Её широкие луга. 

  

И было счастьем освежиться 

Её прохладой в жаркий день, 

Когда жара была за тридцать, 

И не спасала сада тень. 

  

А мы - поры военной дети- 

Не в сад идём, не на реку. 

Не время на забавы эти, 

Мы в поле рады ветерку. 

  

Пешком шагаем километры, 

А тяпки, грабли - агрегат. 

Привычны нам жара и ветры, 

Хлеб фронту - наш в Победу вклад. 

 

Зоя Васильевна была частым гостем библиотеки, принимала участие в мероприятиях 

патриотической направленности. Одно из ее воспоминаний было посвящено приходу в 

слободу Буденное оккупантов, отходу наших воинских соединений в 1942 году. 

 

 БЫЛИ ВЁРСТЫ, ОБГОРЕЛЫЕ В ПЫЛИ 

  

Мы весь тот ужас пережили, 

Когда с боями на восток 
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За Дон солдаты уходили. 

Победы день был так далёк! 

  

И вширь всей улицы-колонны, 

Казалось, и конца им нет! 

Суровость в лицах, запылённых... 

С тоской глядели им во след. 

  

Полки измотаны боями. 

Солдат поёт, чтоб не упасть. 

Шагали днями и ночами 

Чтоб окруженья избежать. 

 

Их со слезами провожали, 

Хотелось верить нам тогда — 

Успеют вырваться! Не знали - 

Какая ждала их беда. 

  

Не все достигли переправы 

И переправиться смогли... 

В обратный путь в бинтах кровавых, 

Голодные, в жару, в пыли 

 

Под очереди автоматов, 

Под хриплый лай свирепых псов 

Брели пленённые солдаты- 

Остатки раненных полков. 

 

Нас эта боль не покидает 

И до сих пор нам души жжёт! 

Но пусть и враг не забывает, 

Он грянул- сорок пятый год! 

 

 

И майский день на все вопросы 

Достойный миру дал ответ! 

Наказан враг за кровь и слёзы, 

Пришла Победа из Побед! 

 

И этот главный праздник мая 

Мир отмечает каждый год! 

Народный подвиг прославляет, 

Войны героев величает 

И почесть павшим воздаёт! 

 

Но сколько было еще трагических дней прежде, чем пришла Победа. И снова автор 

рисует картины войны.Перед глазами очевидца…. 

 

ЯНВАРЬ 43-го ГОДА 

 

…Кончился мутный потококкупантов, 

Выпал снежок, и дороги чисты. 
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Утром на улицу въехали танки! 

Звёзды на них были, а не кресты! 

  

Наши разведчики вышли из танка. 

Крепкие парни!- Не страшен мороз: 

Валенки, шубы и шапки-ушанки, 

Плечи в погонах... и радость до слёз. 

  

Дальше на запад бои уходили, 

И, словно в сказке, за несколько дней 

Все оскверненные школы отмыли 

И на учёбу собрали детей. 

  

Длилась война – время горестей тяжких: 

Голод и холод, и бомбы врага, 

И похоронки.... 

  

Но дней тех январских 

Память для нас навсегда дорога. 

  

И после освобождения Буденновского района от немецко-фашистских захватчиков 

война не отпускала, гибли дети. 23 января район был освобожден от оккупантов, а 23 

февраля 1943 года в 3 часа дня взорвалась начинённая снарядами и гранатами Засосенская 

школа №1. В здании школы находились в это время восемь подростков от 10 до 13 лет. 

Все они исчезли в том взрыве. О его мощности можно было судить по тому 

обстоятельству, что погиб солдат-регулировщик, стоявший на перекрестке четырех дорог. 

Вот как поэт рассказывает о том событии в стихотворении  

 

«ПАМЯТИ ВОСЬМЕРЫХ...» 

 

В центре Засосны есть место святое: 

Воинов — освободителей прах, 

В плиты впечатана чёткой строкою 

Память о павших в войне земляках. 

  

Прежде тут сельская школа стояла, 

В век девятнадцатый возведена; 

Много достойных людей воспитала, 

Местом трагедии стала она... 

  

Месяц назад оккупантов изгнали. 

В здании - ворох снарядов, гранат! 

Не убирали и не охраняли 

Соблазн большой для досужих ребят. 

  

Взрывом огромным тут всё разметало: 

В щепки — все брёвна, и в пыль — кирпичи, 

И от живых ничего не осталось, 

Мрак, тишина – не зови, не кричи. 

  

Снег почернел весь в округе на улицах... 

Стрелки часов — словно крест, ровно три. 
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Матери ждут сыновей и волнуются, 

Верят: придут до вечерней зари. 

  

Нет! Не пришли, не содеялось чудо!... 

Бродят по чёрному снегу в слезах, 

Ищут останки детей своих всюду. 

Клочья одежды в дрожащих руках... 

  

Снег, почерневший, с весною растаял, 

Талой водою следы унесло. 

Снег на висках матерей не растает, 

Страшное горе на сердце легло. 

  

Залпы Победы давно отгремели. 

Каждой весной всё ликует окрест. 

Где-тона свете, как вдовы, старели 

Восемь, назначенных небом, невест. 

 

Не возрастут не рождённые дети, 

Дом не построен, не выращен сад... 

Сколько бессмысленных жертв на планете! 

И, в том числе, восемь  наших ребят. 

  

Площадь, где первая школа стояла, 

Памятник воинам, плиты лежат. 

Вписаны в перечень мемориала  

Их имена среди павших солдат. 

 

В разделе «Война и Победа» сборника «Живи, Земля» автор посвящает свои 

размышления тому, что надо помнить нам какой ценой досталась Победа! И о 

неразрывности связей поколений. 

 

«Загнан был враг в Сталинградский котёл! 

Ветры, снега и за тридцать морозы 

Были союзники нашим войскам. 

Враг отступал, окруженья угрозу 

Чуя, как зверь, угодивший в капкан. 

Ночью и днём непрерывным потоком-  

Танки, машины, орудий стволы, 

Пеших солдат разнородные толпы 

С техникой рядом обочиной шли. 

Ноги от холода в тряпки обмотаны, 

на плечах — одеяла, платки ; 

Так было всем, кто на Русь шли походами, 

Помнить об этом должны чужаки! 

Но забывают про русские «грабли»! 

В прошлых веках шли на Русь покорять 

Немцев, французов отборные гвардии, 

Русичи гнали врагов своих вспять! 

 

 Наш долг — сохранить и донести до следующего поколения хотя бы то, что 

передало нам старшее поколение, для которых военные годы были временем их детства. 
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Память о войне не должна стираться. Мы никогда не должны забывать эти жертвы и 

своих Героев! Пусть они не получили высоких наград, пусть они всего лишь трудились в 

тылу, но они делали это ради нас. 

 

Литература: 

 

Иванова З.В. Живи, земля :[стихи]/ З.В. Иванова. – Белгород : Гик, 2017. – 188 с. 

 

 

 

Война и моя семья 

 

Овчинникова Т. А., 

заведующая библиотекой  

МОУ «Образовательный комплекс «Перспектива» г. Губкин 

 

                                                                         Нет в России семьи такой,  

где не памятен был свой герой… 

 

Все, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, кто ковал победу в тылу 

– они все, безусловно, герои. 

Я хочу рассказать о своих родных, которым довелось жить в сороковые годы и 

своим участием в тылу и на фронте приближать победу над фашистской Германией. 

Мой отец Болгов Алексей Васильевич родился в с. Ясенки Курской области. В семье 

у них было пятеро сыновей. Трое из них воевали на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Старший брат отца Болгов Александр Васильевич, мой дядя, пропал без вести на 

Калининском фронте в 1941году.  

Еще один брат отца Болгов Сергей Васильевич начал свой боевой путь от Курска. 

Был пехотинцем, участвовал в форсировании Днепра. Дошел до Берлина и, к великому 

счастью, за все годы войны ни разу не был ранен. С 1945 по 1948 годы продолжил службу 

в Германии. В мирные годы трудился шофером в колхозе. 

Мой отец Болгов Алексей Васильевич служил вразведроте в десантных войсках 

морской пехоты. Был участником Курской битвы, освобождал украинские города, в том 

числе знаменитую Диканьку. Под Кировоградом был тяжело ранен. Вот один эпизод из 

военной жизни отца. Их группа вышла на задание. Нужно было обнаружить позиции 

противника. Когда они обнаружили местоположение фашистов, то вступили с ними в бой, 

вызывая огонь на себя. Наши артиллеристы стали обстреливать позиции противника из 

минометов, немцы в свою очередь стали вести ответный огонь. Разведчики стали 

отходить и попали под перекрестный огонь. Друга отца ранило осколком. Отец положил 

друга себе на спину и передвигался с ним, где перебежками, где ползком. Рядом 

разорвалась еще одна мина, друга убило, отец был тяжело ранен. Истекая кровью, он 

дополз до своих позиций и донес тело друга. Фашистская группировка тогда была 

уничтожена. Отца отправили в госпиталь в Саратов, где он полгода лечился, затем долго 

проходил реабилитацию. В 1944 году был принят в Свердловское пехотное училище, 

проучился там до мая 1945 года. Курсантам, имеющим гражданские профессии, 

полученные до войны, было предложено: или продолжение учебы в военном училище, 

став профессиональным военным или уйти из училища и работать по гражданской 

профессии. В школах страны нужны были учителя, и отец принял решение работать в 



66 
 

школе. Накануне войны, в 1941 году, он получил профессию учителя. После войны много 

лет работал учителем в сельской школе.  

Когда началась война, моей маме Александре Тимофеевне Свиридовой было 13 лет. 

Проживала ее семья в п. Тим Курской области. Ее отец, мой дед, Тимофей Иванович 

Свиридов ушел на фронт в 1941 году. Мама вспоминала: когда отец ушел из дома, он 

забыл пачку папирос, и она долго бежала за ним, догнала и отдала папиросы. Спустя 

много лет она говорила: если бы пачка папирос осталась дома, может тогда бы отец 

вернулся с войны живым. На фронте он был зенитчиком, поражал немецкие самолеты во 

время авианалетов. Погиб под Сталинградом в 1942 году.  

Старшие братья мамы Дмитрий Тимофеевич и Николай Тимофеевич тоже участники 

войны. Дмитрий Тимофеевич был тяжело ранен, стал инвалидом. Николай Тимофеевич 

тоже был ранен, но прошел всю войну до самого Берлина и расписался на рейхстаге. 

Вернувшись с войны, братья освоили мирные профессии, трудились на благо Родины. 

В1943 году пятнадцатилетняя Александра принимала участие в строительстве 

железой дороги Старый Оскол-Ржава, которая сыграла важную роль в разгроме немецко-

фашистских захватчиков на Курской дуге. Железнодорожная ветка длиной 95 км была 

построена за 32 дня вместо 60. На строительстве трудились в основном женщины и 

подростки. Несомненно, это был тяжелый труд для девочки. Да еще часто налетали 

немецкие самолеты, сбрасывали бомбы, вели обстрелы. Погибали люди, строившие 

дорогу. Александре повезло, она осталась жива. 

 После войны мама получила профессию учителя. По окончанию учебы была 

направлена на работу в сельскую школу учителем, где работал мой отец. Вскоре они 

поженились. Всю свою жизнь они проработали в сельской школе Курской области. Отец 

учителем истории и пения, завучем, мама – учителем русского языка и литературы. В 1981 

году переехали на постоянное жительство в город Губкин. Мама вышла на пенсию. Отец 

несколько лет работал воспитателем общежития и секретарем парторганизации ЖКК 

треста «КМАрудстрой». Здесь он нашел себе и занятие по душе. Почти до самых 

последних дней жизни пел в хоре ветеранов «Живая память» 

Я горжусь своими родными, которые своим трудом в тылу, участием в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками внесли свой вклад в нашу Победу. Очень жаль, что 

мой дед и брат отца не дожили до окончания войны, и что я не увидела их. Уже нет среди 

нас отца, мамы, дядей.  Дома мы бережно храним семейные реликвии – медали и орден 

отца. 

Каждый год 9 мая по улицам нашего города проходит Бессмертный  полк, и в том 

строю я иду с фотографией отца, гвардии старшего сержанта Болгова А.В. 

 

 

 
Мы – внуки героев войны 

 
Пашина И. В., 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 16»г. Губкин  

 

Мы – внуки героев войны, тех, кто подарил нам мирное небо над головой, помним 

и чтим память дорогих нам людей. К памятникам и монументам возлагаем цветы: 

правнуки и внуки – с благодарностью, дети – с уважением, ветераны, отдавая честь, но 

всех связывает общее горе потери близких. В канун дня Победы в память о героях – 

воинах крепим на грудь георгиевскую ленточку как символ Победы.  

У меня две бабушки прошли Великую Отечественную войну. Они трудились в 

тылу – строили железную дорогу Старый Оскол – Ржава. Это были нелёгкие годы их 

жизни. Работали весь световой день, носилками носили землю. Они недоедали, 
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недосыпали, пить приходилось из грязных водоёмов, процеживая воду через платок. 

Домой по нескольку километров шли пешком, т. к. машин для перевозки людей не 

хватало. Бабушек я очень хорошо помню и часто вспоминаю, хотя их нет рядом с нами. 

Бабушка Наталья (Мироненко Наталья Трофимовна) родилась в Курской области 21 июля 

1923 года, а умерла 1 мая 2008 года. Бабушка Мария (Бутакова Мария Артёмовна) 

родилась в селе Чуево Губкинского района 14 сентября 1924 года, а умерла 14 февраля 

2004 года. Обе бабушки награждены  медалями к 50-летию и  60-летию победы в Великой 

Отечественной войне. После войны обе бабушки трудились: Наталья в колхозе «Заря» 

Курской области, а Мария на комбинате КМА руда, они стали ветеранами труда СССР. В 

Курской области у нас есть дом, который построил мой дедушка (Мироненко Иосиф 

Андреевич, был рядовым, прошел всю Великую Отечественную войну, награжден 

медалями) Ветеран Великой Отечественной войны. В этом доме жила бабушка Наталья. И 

сейчас, когда их рядом нет,  мы в память о них ездим в Курскую область. Многих людей, 

которые прошли войну, уже нет с нами рядом, но мы помним их и говорим им «Спасибо, 

за мирное время, в которое мы с вами живём. Вечная им память!» 

В Губкинском городском округе, вышла книга «Дорога мужества, дорога славы, 

дорога памяти» о наших земляках - строителях железной дороги Старый Оскол - Ржава, 

для губкинцев это стало важным событием, так как железнодорожная ветка, построенная 

за 32 дня, стала вехой великой истории русского народа, штрихом того сурового времени 

в людских судьбах. Это героический труд полуголодных, только что освобождённых из 

оккупации женщин и подростков, у которых в распоряжении были носилки, кирки, 

лопаты и собственные руки и одно на всех желание – помочь Красной Армии разбить 

ненасытного врага. 

И пока мы делаем это – ПАМЯТЬ О НАШИХ ГЕРОЯХ ЖИВА! 

 

 

 

«Великая Отечественная: взгляд через призму семейной истории» 
 

Пашкова Л. И, 

 заведующий библиотекой - филиалом №2 

                    МБУК «Централизованная библиотечная система №1»  

Губкинского городского округа 

 

Великая Отечественная война – это не просто исторический период, это целая эпоха, 

оставившая неизгладимый след в судьбах миллионов людей. В годы войны жизнь многих 

семей изменилась навсегда. Моя семья не стала исключением. Воспоминания о тех 

трудных временах, полных страха и лишений, передаются из поколения в поколение. 

Каждый из нас знает, как важно помнить о тех, кто сражался за нашу свободу, и о тех, кто 

оставался дома, поддерживая друг друга в трудные моменты. Сегодня, я хочу рассказать о 

том, как война затронула мою семью, о герое нашей семьи – моем дедушке, который 

проявил мужество и героизм, защищая Родину на фронтах этой страшной войны. 

Перелистывая альбомы своей семьи, я нахожу здесь много фотографий своего деда и 

сравниваю их. Вот он постарше, уже появилась первая седина. Он работал на разных 

работах: налоговым агентом, счетоводом и даже кассиром в сельском совете. Но потом 

устроился трактористом, и эта профессия больше всего пришлась ему по душе. Но все это 

было уже после войны. 

А вот его фотография, военного времени – какой он здесь молодой и красивый! На 

одной из них он запечатлён в окружении своих товарищей – весёлые, полные надежд, они 

смотрят в будущее, несмотря на все ужасы войны. Эти снимки говорят мне о том, что за 
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каждым подвигом стоит человеческая жизнь, полная страха, боли и надежды на мирное 

небо.  

В начале 1942 года дедушку призвали в армию. Сначала он служил линейным 

надсмотрщиком в отдельной кабельно-шестовой роте, а потом стал командиром 

отделения связи. Он был хорошим солдатом, выполнял все указания командиров и 

отважно воевал. Защищал нашу страну в доблестных войсках 1-го Украинского фронта. 

Принимал участие в боях под Воронежем, Житомиром, Тернополем, Львовом и в 

наступательных боях в 1945 году. Мой прадедушка был участником самых важных боёв 

под Прохоровкой, а также Курской битвы и дошёл до Германии. 

В альбоме хранятся и его документы из военной жизни. Например,  военный билет, в 

котором указывалось его звание, где и в каких боях он участвовал и за что был награждён. 

Мой дед храбро сражался за честь, свободу и независимость нашей любимой Родины. За 

мужество, героизм и боевое мастерство его несколько раз благодарило руководство 

страны. 

У нас дома хранится Орден Красной звезды, которым дедушку наградили за 

храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Информацию об этом мы 

нашли в архивных документах: «Красноармеец Титов при наводке линии связи на высоту 

245,5 м. 02.05.1945 года под автоматным обстрелом, в непосредственной близости от 

переднего края в 400 метрах в течение двух суток самоотверженно обеспечивал 

бесперебойную связь, неоднократно под огнём днём и ночью исправлял повреждения. 

Товарищ Титов в предыдущих операциях был образцом самоотверженного и умелого 

связиста. Он удостоен правительственной награды «Красная звезда». 

Войну он закончил в звании сержанта. После войны дедушка вернулся домой, где 

его встречала семья. Он продолжил работать на земле, стал уважаемым человеком в 

деревне. Но воспоминания о войне никогда не покидали его. Я очень любила слушать его 

рассказы, хотя о войне он говорил мало,  всё больше о мире, он всегда говорил: «Мир – 

это самое ценное, что есть у человека, и что мы обязаны помнить о тех, кто отдал свои 

жизни за наше будущее». Дедушки не стало в 1999 году.  

Моя семья внесла значительный вклад в Великую Победу. Не только дедушка, но и 

мой прадед Суслов Григорий Денилович тоже воевал на разных фронтах. Моя семья 

гордится их подвигами и старается передать эту память следующим поколениям. Каждый 

год в День Победы мы с его портретом принимает участие в патриотической акции 

«Бессмертный полк», как в офлайн формате, так и в онлайн. Я горжусь, что в моей семье 

есть такой герой! 

Память о дедушке и обо всех тех, кто прошёл через ужас войны, живёт в наших 

сердцах. Мы должны помнить о том, какой ценой была завоёвана Великая Победа, и 

делать всё возможное, чтобы подобные события никогда не повторились. Важно хранить 

эту память и всегда помнить о мужестве и героизме наших предков! 
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Имена героев в памяти поколений 

 

Приснякова Е. В., 

главный библиотекарь сектора краеведения 

МБУК «Валуйская ЦБС» 

 
Остались далеко позади годы Великой Отечественной войны. Заросли воронки от 

снарядов, колосятся мирные поля, родилось несколько послевоенных поколений. Но 

имена тех, кто освобождал нашу землю от фашистских захватчиков, навсегда останутся в 

памяти народа. Их подвиги стали символом мужества, стойкости и беззаветной любви к 

Родине. 

Каждый город, каждая деревня, каждый человек в те страшные годы столкнулись с 

тяготами войны: оккупацией, разрухой, голодом и потерями. Но именно благодаря 

героизму советских солдат, их самоотверженности и вере в победу, наша страна смогла 

выстоять и освободиться от врага. В городе Валуйки, как и во многих других городах 

России, есть улицы, названные в честь героев, отдавших свои жизни за свободу и мир. 

Среди них – генерал армии Николай Фёдорович Ватутин, полковник Александр 

Гаврилович Полегин, старший лейтенант Поликарп Васильевич Москвич, генерал Филипп 

Яковлевич Крюков, генерал Сергей Владимирович Соколов, генерал Михаил Иосифович 

Суржиков, командир эскадрона Иван Андреевич Григорьев, генерал Иван Афиногенович 

Таранов, капитан Константин Николаевич Курячий, кавалер ордена Славы Иван 

Филиппович Литовченко. 

Сегодня я расскажу о подвиге одного из этих героев – старшего лейтенанта 

Поликарпа Васильевича Москвича. 

Поликарп Васильевич родился в 1918 году. После учебы в школе он работал в 

колхозе «Красная Победа». В 1938 году Штейнгартский РВК призвал Поликарпа 

Москвича в армию, а в 1939-м он был направлен на учёбу в Борисовское кавалерийское 

училище. В следующем году училище реорганизовали в бронетанковое. 

В первые дни войны курсанты, и в их числе Поликарп Васильевич, проявили 

отчаянный героизм в боях с превосходящими силами противника. Маршал Г.К. Жуков 

позже писал об их подвиге. Ценой огромных потерь курсантам Борисовского училища, 

бойцам сводного отряда полковника Лизюкова и подразделениям 1-й мотострелковой 

дивизии полковника Крейзера удалось задержать немецкие войска, прорвавшие нашу 

оборону, на двое суток. Это имело огромное значение в той сложной обстановке. 

После боев под Смоленском оставшиеся в живых курсанты были отправлены в 

Саратов для завершения учебы. Окончив Саратовское танковое училище, лейтенант 

Москвич был направлен в 11-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию, где командовал 

эскадроном в 250-м гвардейском кавалерийском полку. 

Вот что вспоминают о нем его однополчане. 

Стояли лютые январские морозы. Балки, леса, дороги замело глубоким снегом. Куда 

ни ступи – сугробы по пояс. Под прикрытием темной ночи полки 11-й кавалерийской 

дивизии, овладев Ровеньками, пробивались на запад по тылам врага. Впереди 250-го 

полка шел головной отряд под командованием храброго командира 2-го эскадрона 

старшего лейтенанта Москвича. 

– Задачи отряда, – приказал Москвичу полковой командир Сергей Герасимович 

Шаповалов, – вести разведку, прикрывать полк на марше. Уничтожайте вражеские 

гарнизоны, захватывайте штабы, нарушайте связь противника. 

Непроторенными дорогами вел Москвич отряд. В каждое село высылал разведку. 

Действовал смело, дерзко, расчищал путь эскадронам. А за ним шла лавина конников с 

артиллерией, пулеметами, противотанковыми ружьями. 
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Совершив 80-километровый марш, к утру 19 января 1943 года десант спешенных 

конников под командованием старшего лейтенанта Поликарпа Москвича подошёл к 

Валуйкам и Уразово. Здесь же было сосредоточено свыше ста танков бригады Таранова. 

Коники и танкисты должны были внезапно ударить по немецкому гарнизону Валуек, 

вооруженного танками, артиллерией, минометами, разгромить его и захватить город и 

железнодорожный узел. 

Фашисты организовали упорное сопротивление. Нелегкую боевую задачу получил и 

2-й эскадрон. После пятиминутного артиллерийского налета наших частей эскадрон 

Москвича в чёрных бурках и красных бушлатах со свистом и гиком поскакал на конях по 

улицам города, сея панику в рядах противника, уничтожая сторожевые посты и огневые 

точки фашистов. 

Дерзкий налёт храбрецов возымел своё действие, но ненадолго. Сил у немцев было 

много. Фашисты быстро оправились и организовали упорное сопротивление, засев за 

железобетонными стенами элеватора. Они били из пулеметов, автоматов и 

противотанковых орудий. 

Командование полка решило ввести в бой танки, на которые были посажены казаки 

второго эскадрона во главе с Москвичём. Первая атака на Красовку не имела успеха. 

Тогда наши танки сделали обходной манёвр вправо и с тыла обошли опорный пункт 

противника в районе элеватора. В это время советские артиллеристы били по элеватору и 

железнодорожному мосту, парализуя огневую мощь врага. 

Фашисты предприняли контратаку танками. Десантники-кавалеристы не дрогнули. 

Завязалась артиллерийская танковая дуэль. Немцы были отброшены, но враг упорствовал. 

Перегруппировав силы, фашисты вновь пошли в контратаку. Обстановка стала 

критической… 

Из письма командира взвода разведки полка Владимира Ивановича Волынского: 

«Мой командир погиб в молодые годы. Таким он останется в моей памяти навсегда. 

Его любили за смелость, храбрость, непримиримую ненависть к врагу и внимание к 

своему солдату. Он был образцом для них во всём… 

19 января 1943 года полки 11-й кавалерийской дивизии должны были взять 

железнодорожный узел и город Валуйки. Три эскадрона конников были спешены и 

посажены на танки. В их числе и эскадрон старшего лейтенанта Москвича. Мне довелось 

находиться в рядах десантников и видеть, как мужественно вёл себя комэск. 

Сильный бой завязался за станцию в районе элеватора. Танкистам и десантникам 

нужно было преодолеть жестокое сопротивление врага, укрепившегося за бетонными 

стенами башни и станционными строениями. Он стрелял по наступавшим из орудий, 

пулемётов, автоматов. Нас контратаковали его танки. 

Была минута нашего замешательства. Старший лейтенант Москвич на виду своих 

бойцов, прижатых вражеским огнём к земле, поднялся во весь рост и метким броском 

гранаты подбил немецкий танк. Возгласом «Казаки, вперёд! Ура!..» он увлёк их за собой в 

атаку. И противник дрогнул. 

Но вражеская автоматная очередь сразила храбреца. Старший сержант Григорий 

Воробьёв поспешил на помощь командиру. Истекая кровью, Москвич тяжело дышал. 

– Гриша, отомсти за меня, – была его последняя просьба. 

Воробьёв, стиснув зубы, со словами «Получайте, гады, за комэска!» дал очередь из 

автомата по наступающему врагу…» 

Поликарп Васильевич Москвич погиб смертью храбрых, но его подвиг не был забыт. 

Он посмертно был награжден орденом Ленина, а его имя навсегда увековечено в названии 

одной из улиц Валуек. Улица Москвича, которая когда-то была частью села Старая 

Новосёловка, теперь напоминает жителям города о том, какой ценой была завоевана 

свобода. 

Сегодня, проходя по этой улице, мы вспоминаем не только Поликарпа Москвича, но 

и всех тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Их имена – это не просто строки в 
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учебниках истории, это живая память, которая связывает поколения. Мы обязаны помнить 

их подвиги, чтобы никогда не повторились ужасы войны. 
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Снаряды для фронта – для победы 

 

Рыжкова Н. В., 

заведующий модельной библиотекой – филиалом №5  

МБУК «Централизованная библиотечная система №1»  

Губкинского городского округа 

 

Вклад каждого солдата, каждого труженика тыла в Победу 1945 года невозможно 

переоценить. Среди таких людей был Дмитрий Павлович Кошарский, фронтовой шофёр, 

чьё мужество было отмечено высокими наградами. История его подвига и послевоенной 

жизни является ярким примером стойкости, патриотизма и любви к Родине. Изучение 

судеб таких людей важно не только для сохранения исторической памяти, но и для 

воспитания подрастающего поколения в духе уважения к героическому прошлому нашей 

страны. 

Пожелтевшая газетная вырезка, датированная первыми послевоенными годами, 

рассказывает о мужественном поступке солдата Кошарского. Эту статью бережно хранит 

дочь бойца - пенсионерка Лебединского ГОКа Александра Дмитриевна Черных. Её отец, 

Дмитрий Павлович Кошарский, родился 27 августа 1919 года в селе Плоское 

Корочанского района. С ранних лет он приучался к труду, помогая родителям в колхозе. В 

1939 году был призван в Красную армию, а с первых дней Великой Отечественной войны 

оказался в действующих войсках. Воевал достойно, о чём свидетельствует письмо от 

руководства воинского подразделения, пришедшее в родное село. «Дорогие товарищи! 

Командование воинской части 34581 благодарит вас, колхозников колхоза «Красная нива» 

в селе Плоское, за хорошее воспитание отважного война – коммуниста Кошарского 

Дмитрия Павловича, который в боях с врагами проявил беспримерное мужество и 

смелость. 

25 августа 1944 года наша батарея вела огонь по укреплениям противника. Он 

упорно сопротивлялся, то и дело, бросаясь в контратаки. Вскоре снаряды кончились, а 
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подвозить их было очень трудно, так как дорога на огневую позицию обстреливалась 

вражеской артиллерией. Тогда командир батареи позвал к телефону шофёра Кошарского и 

сказал: «Товарищ Кошарский, вам сегодня предстоит серьёзное испытание. Нужно 

подвести снаряды на огневую позицию, во что бы то ни стало, ясно?» «Есть подвезти 

снаряды!» – ответил отважный воин. Снаряды на огневую позицию были доставлены. 

Батарея вовремя выполнила боевую задачу. Командование высоко оценило подвиг 

Кошарского, наградив его правительственной наградой – орденом Красной Звезды. 

Товарищ Кошарский и теперь в боях с немецкими фашистами показывает образцы 

мужества и отваги. Он не только служит шофёром, но и при ведении огня помогает 

огневому расчёту подносить тяжёлые снаряды и выполняет другие боевые задания. 

Беспримерная преданность великой партии Ленина – Сталина, вот характерные качества 

коммуниста, вашего земляка, Кошарского Дмитрия Павловича. Мы, коммунисты 

воинской части 34581, гордимся своим бесстрашным воином, членом великой партии 

Ленина – Сталина, его боевыми делами. Гордитесь и вы своим земляком!» – значится в 

этом письме. 

Война оставила трагический след в его семье. Отец и четверо братьев Кошарского 

погибли, защищая Родину. Несмотря на эти утраты, он продолжил их дело, проявляя не 

только военную доблесть, но и преданность своему народу и стране в послевоенное время. 

После демобилизации в 1946 году Дмитрий Кошарский вернулся в родное село. 

Вскоре он был избран председателем колхоза «Красная Нива». Этот период его жизни не 

менее важен, чем боевой путь. За 11 лет его руководства колхозом Дмитрий Павлович был 

отмечен орденом Трудового Красного Знамени, что свидетельствовало о его неоценимом 

вкладе в восстановление и развитие страны после войны. 

История Дмитрия Павловича Кошарского – это не только рассказ о военной 

доблести, но и пример преданности делу, любви к Родине и самоотверженного труда. Он 

и его семья внесли неоценимый вклад в Победу, оставив потомкам память о мужестве, 

стойкости и патриотизме. Сегодня его имя занимает достойное место среди героев, чьи 

судьбы навсегда вписаны в историю Великой Отечественной войны. Рассказ о таких 

людях – неотъемлемая часть патриотического воспитания, позволяющая сохранить 

историческую правду и передать её будущим поколениям. 

 

 

 

«Герои среди нас: Васильева А. Н. и её подвиги на фронте  

Великой Отечественной войны» 

 
Рябченко С. Б., 

научный сотрудник по экспозиционно-выставочной работе  

МБУК «Борисовский историко-краеведческий музей» 

 

Васильева Александра Никифоровна родилась в 1927 году в с. Хотмыжск. 

Воспитывалась в семье рядовых колхозников Никифора Игнатьевича и Марии Фёдоровны 

Клещевниковых. Закончила Хотмыжскую 7-летнюю Стрелецкую школу. Сразу после 

окончания школы ушла на фронт. По ее воспоминаниям в июле 1941 года в Хотмыжск 

вступили немецкие войска. В здании Космодемьянской церкви немцами был обустроен 

пункт содержания военнопленных. Позднее русские своим наступлением сумели их 

выбить с этой позиции, а оставшиеся немецкие части были разбиты под Лысой горой в 

районе села Головчино. 

В августе 1943 года в Хотмыжске расположился госпиталь, в котором и стала 

служить Александра Никифоровна. Начались бессонные ночи и беспокойные дни в уходе 

за больными. Было нелегко, не спали ни днем, ни ночью, был очень большой поток 
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раненых. Александре Никифоровне с остальными молоденькими девочками приходилось 

каждый день принимать и развозить по отделениям раненых, проводить санитарную 

уборку и перевязки. За день, раненых могло поступать по 2–3 тысячи. Были и 

тяжелораненые: у кого оторваны ноги, у кого руки. Каждому медсестры старались 

подобрать слова утешения, настроить на выздоровление, помогали писать письма домой. 

Когда поступали раненые – нанимали «летучки» и их отправляли в тыл, а госпиталь 

же передвигался дальше на машинах, поездах (в т.ч. и товарных) – где как приходилось. 

Эвакопункт не оставался на месте, а все время следовал за фронтом. Не раз попадал под 

бомбежки.  

Полевые эвакуационные пункты и специальные составы, известные как «летучки», 

сыграли важную роль в медицинском обеспечении фронта во время Великой 

Отечественной войны. В условиях жестоких боевых действий, когда каждая минута могла 

стать решающей, эффективность эвакуации раненых становилась критически важной для 

сохранения жизней солдат и офицеров. 

Полевые эвакуационные пункты располагались в непосредственной близости к зоне 

боевых действий. Они были организованы для оказания первой медицинской помощи, 

стабилизации состояния раненых и последующей их транспортировки в более крупные 

медицинские учреждения. Эти пункты оборудовались всем необходимым для работы 

медиков: перевязочным материалом, медицинским инструментарием и медикаментами. 

Квалифицированные врачи и медсестры быстро оказывали помощь, что позволяло 

значительно повысить шансы пострадавших на выживание. 

Специальные составы – «летучки» – представляли собой скорую медицинскую 

помощь на железнодорожном транспорте. Эти поезда специально модифицировались для 

нужд эвакуации раненых. Они были оснащены койками, медицинским оборудованием и, 

что наиболее важно, обученным персоналом. «Летучки» могли быстро перемещаться по 

фронту, подбирая раненых с полей боя и обеспечивая их безопасную транспортировку в 

госпитали вдали от линии фронта. 

По воспоминаниям Александры Никифоровны, её жизнь во время войны была полна 

испытаний и драматических событий. Рассказывала, как месяц они стояли на отдыхе, но 

вскоре вновь отправились в путь, следуя за фронтом. Их маршрут проходил через 

Молдавию, Бессарабию и Румынию, где условия менялись с каждым днем. Когда в 

госпиталь поступали раненые, приходилось нанимать «летучки», которые быстро 

транспортировали их в тыл для получения необходимой медицинской помощи. Госпиталь 

перемещался на различных транспортных средствах: машинах, поездах и даже товарных 

вагонах, что нередко было связано с большими трудностями. 

Эти воспоминания подчеркивают не только тяжелые условия работы медиков, но и 

стойкость духа людей, которые в такие непростые времена продолжали заботиться о 

жизни и здоровье своих сограждан. 

Вспоминая о том, как, выйдя из окружения на Днестре, они переправляли раненых 

на другой берег реки при помощи плотов. Фронт отступал, но в палатах было 

чрезвычайно много  как тяжело, так и легкораненых бойцов, руководство не давало добро 

на передислокацию, «летучки» не приходили. В конце концов, начальник санчасти всё-

таки сумел нанять такой состав. Первый поезд дошёл до первой попавшейся ж/д станции, 

а кто остался позади окружили немцы, но всё же, многим удалось добраться к своим, 

несмотря на атаку противника. «Летучка» курсировала по этому маршруту днем и ночью, 

без остановок на отдых. 

Когда часть отошла довольно далеко от мест бомбёжек, поступил приказ об обороне. 

Под Днестром, согласно приказа, была установлена линия обороны. Бомбардировки 

настигли русские части на переправе через Днестр, в это время множество плотов с 

ранеными было потоплено, поднялась паника… 

Немного позднее, благодаря неимоверным усилиям, немцев сумели отбросить от 

оборонительной черты. Всё это происходило в начале весны 1945 года.  
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После этих печальных событий госпиталь направился в сторону Венгрии пешком. 

Остановившись в одном венгерском городке – Секешфехерваре – они столкнулись с таким 

числом раненых, какое никогда ранее не встречали. Госпиталь осел на этом месте, 

приблизительно на месяц, проводя бессонные ночи и тревожные дни, ухаживая за 

больными. 

Под Будапештом (Венгрия) госпиталь попал в окружение. Много сил ушло, чтобы из 

него выйти и вынести раненых солдат. А в Мельке (Австрия) они встретили конец войны. 

Передислоцировавшийся в этот город госпиталь принимал всё меньше и меньше раненых 

бойцов – солдаты в основном госпитализировались с нехирургическими болезнями. И всё 

равно палаты были забиты до отказа. Из-за хронической нехватки на фронтах, многих 

довольно тяжело раненых обрабатывали в санчасти и уже на следующий день отправляли 

на линию огня. Если не приходили «летучки», то такие больные находились в госпитале 

по 3–4 суток, но не более, так как за 1 день в санчасть поступало примерно 2.5–3 тыс. 

человек раненых и им нужны были новые места. 

Обслуживающий персонал сортировочного сектора госпиталя состоял из 4-х 

человек: Егорова Зоя Гавриловна (родом из Уфы, врач,  35 лет), медсестёр Кати (приехала 

из Харькова), Надежды (уроженка Хотмыжска/ул. Пушкарная) и самой Александры 

Никифоровны. Всем девушкам, кроме Зои Гавриловны, было около 16 лет.  В этом 

составе они и прошли всю войну. 

Работа сортировочной заключалась в следующем: на первом этапе – санобработке – 

поступившим делались перевязки, операции, чистились раны и т.п. Тяжело раненым 

операции производили на месте силами своих врачей-кадровиков.  На втором этапе 

раненые проходили санпропускник (баню), а оттуда попадали в отделение (палаты, 

оборудованные в близлежащих свободных домах, а при их отсутствии палатках). 

Офицерам выделялись отдельные палаты. 

Сортировочный сектор закончил свою работу в августе 1945 года. С 170 полевым 

госпиталем Александра Никифоровна прошла Молдавию, Бессарабию, Румынию, 

Венгрию и закончила войну в Австрии.  

В августе 1945 года Александра Никифоровна, вышла замуж, вернулась на Родину, а 

её подруги ещё оставались в Австрии.  

Муж Александры Никифоровны, Васильев Пётр Александрович, оказался родом из 

Калинина (Калининская обл., Фировский р-н, с. Жуково). На фронт ушёл добровольцем, 

получил ранение в Орехово-Зуево. В войну он также охранял граждан СССР, 

репатриированных в Германию при поддержке США. 

После окончания войны вернувшись на свою родную землю Александра 

Никифоровна устроилась на работу ветеринарным санитаром в станцию по борьбе с 

болезнями животных, где проработала 28 лет. Затем с почетом ушла на пенсию. 

За свой самоотверженный труд в годы войны Александра Никифоровна была 

награждена многими медалями. За боевые героические действия Александра 

Никифоровна награждена орденом Отечественной войны II степени. 

Благодаря стремительной и эффективной работе полевых эвакуационных пунктов и 

"летучек", тысячи солдат получили необходимую помощь и шанс на выздоровление. Эти 

действия стали символом мужественности и самоотверженности Александры 

Никифоровны и всех медицинских работников, которые рисковали своей жизнью ради 

спасения других. 

 

Список литературы: 

 

Данный текст основан на личных воспоминаниях Александры Никифоровны 

Васильевой. 
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Женщина с военными медалями 

(Боевые дороги Стекачевой Ольги Александровны) 

 

Суркова Е. Б., 

 учитель русского языка и литературы, 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» города Губкина  

 

Все дальше и дальше уходят от нас военные годы, но они не должны исчезнуть из 

памяти людей, стать лишь достоянием архивных хранилищ, потускнеть от неумолимого 

бега времени. Не могут потускнеть великие даты победного марша  советских солдат к 

поверженному Рейхстагу: битва под Москвой, Сталинградская и Курская  битвы, 

Белорусская и Берлинские операции. Они стали триумфом бесстрашия, мужества и 

героизма советских воинов, среди которых достойное место занимает жительница нашего 

города, участница  Великой Отечественной войны Стекачева Ольга Александровна, 

родившаяся 19 сентября 1923 года  и в 18 лет ушедшая добровольцем на фронт. Она 

прошла вместе с 290-м артиллерийским зенитным дивизионом всю войну, прошагала 

рядом с пушкой сначала через Тамбовскую область, потом – через Волгоградскую, 

участвовала в битве на Курской Дуге, освобождала Брянск, Белоруссию, восточную 

Пруссию.  

С этой женщиной мы впервые познакомились, когда вместе с участниками 

киностудии «Олимп» нашей школы пришли к ней домой, в маленький домик на улице 

Победы, чтобы произвести видеосъемку о женщинах необычных судеб, участницах 

Великой Отечественной войны. Потом мы приходили в её дом не один раз: поздравить с 

Днем Победы, с Международным женским днем, другими праздниками. Ольга 

Александровна во время этих встреч много и интересно рассказывала о Великой 

Отечественной войне, со слезами на глазах вспоминала о том дне, когда  вся страна узнала 

страшное слово «война». 

День 22 июня 1941 года стал для Ольги Александровны самым страшным в жизни, 

ведь именно тогда к ним, колхозникам села Волоконовка Чернянского района, 

работавшим на поле, прискакал нарочный с криками: «Война, война…». Там, на полевом 

стане, эту трагическую весть услышали первыми, а в деревне о войне тогда еще не знали. 

Узнали позже, только в 8 часов утра. И тут, как вспоминала Ольга Александровна, 

«женщины начали кричать, плакать и собирать ребят на фронт». Этот «вой, который по 

деревне стоял несусветный» запомнился  молоденькой девушке Ольге на всю жизнь. 

«Нестерпимый вой… А потом сразу все потухло, помрачнело. В глубокой тишине, только 

иногда прерываемой женским криком, шли к призывному пункту умудренные жизнью 

мужчины и совсем юные мальчишки», – так вспоминала первые дни войны Ольга 

Александровна. 

 Позже, когда комсомол объявит о призыве на войну женщин, Ольга и сама станет 

добровольцем. С огромным ужасом в глазах, по словам Ольги Александровны, опытный 

командир на призывном пункте, увидев её, с удивлением и восхищением произнес: «Куда 

вы, цыплята?» Именно таким цыпленком, маленьким и щуплым, для всех окружающих 

была тогда красноармеец  Ольга. И её отказались брать в армию.  Однако отказ не испугал 

девушку, и она оставалась ночевать у сборпункта до тех пор, пока её не согласились взять 

в войска зенитной артиллерии прибористом-дальномерщиком.    

Поначалу девушке все казалось замечательным: в расчете – 6 мужчин и одна 

женщина – она, Ольга. Все ребята ее уважают, стараются поддержать. Ольга по своей 

молодости и неопытности тогда думала: «Господи, как же хорошо! И ничего страшного на 

этой войне нет!» Эти мысли испарились в один миг, когда налетели на полк 10 

фашистских самолетов и стали бомбить. Ольга вместе с другими солдатами упала на 

колени и начала вопрошать всё к тому же Господу: «Господи, Боже мой, убей меня! 
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Господи, ведь это невозможно вынести! Что же ты меня не убиваешь?» Однако Господь 

не дал погибнуть Ольге в этот день. После бомбежки все оставшиеся в живых  собрались 

у палатки командира, который попросил девушку спеть для бойцов песню для 

поддержания боевого духа. Она пела «Катюшу», видела, как веселеют мрачные лица 

солдат, и думала, что обязательно выживет в этой страшной войне, раз уж сегодня она 

смогла пережить доселе невиданный ужас. С этого момента девизом всей её жизни стали 

слова «Буду воевать с врагами, пока буду жива». И она все четыре года самоотверженно 

воевала наравне с мужчинами, хотя на ее долю выпала тяжелая служба орудийщицы–

зенитчицы 290 артиллерийского зенитного дивизиона. Ей, молоденькой девчонке, весом 

всего в 42 килограмма, приходилось таскать на себе снаряды весом 16 килограммов и 

заряжать ими огромное, по ее девичьим меркам, 85-милиметровое орудие, только один 

ствол которого был 8 метров. Во время боя, стоя на лафете, Ольга до крови обжигала ноги 

горячими гильзами, выскакивающими из докрасна раскаленного ствола орудия. После боя 

плакала от боли в свернутую вместо подушки шинель, но никому о своих проблемах не 

рассказывала. Знала, что всем тоже нелегко, но бойцы преодолевают трудности, так как 

понимают, что защищают Родину, что «позади  Москва», позади все, что им дорого, и 

отступать они не имеют права. Поэтому во время следующего боя Ольга снова 

мужественно залезала на лафет пушки, ставшей для нее родной, и била противника со 

всей ожесточенностью юной девчонки… 

 Во время битвы на Курской Дуге, по воспоминаниям Ольги Александровны, 

«сколоченность» их зенитной батареи была очень хорошая. Все боевые расчеты  батареи 

отстреливалась лучше всех как с прямой наводки, так и с закрытых позиций.  Выполняя 

боевую задачу – оборону железной дороги недалеко от села Красное, Ольга 

Александровна вместе со своими боевыми товарищами не раз давала 100% точность в 

определении цели, и по данным их вычисления било подбито не одно вражеское орудие. 

Да и  фашистские танки зенитчики их батареи били, как орехи, потому что к этому 

времени уже все орудийцы знали уязвимые места вражеских боевых машин. Бои были 

кровопролитные, погибли многие сослуживцы Ольги Александровны. А она после 

разгрома фашистских войск на Курской Дуге была награждена Орденом Отечественной 

Войны II степени и продолжила свой фронтовой путь.  

Последним пунктом службы для ефрейтора Ольги стал Вильнюс, который являлся 

важным железнодорожным узлом и последним крупным опорным пунктом германских 

войск на подступах к Восточной Пруссии. В Вильнюсе Ольга прослужила до конца войны 

и встретила там Великую Победу. Эту Победу Ольга Александровна встречала 66 лет, до 

конца жизни оставаясь такой же обаятельной, жизнелюбивой, как та юная девчонка - 

ефрейтор, которая смотрит с фотографий военных лет. До последних дней Ольга 

Александровна оставалась по-прежнему в строю: работала в ветеранской организации, 

занималась патриотическим воспитанием подрастающего поколения и не расставалась с 

песней. В течение 20 лет Ольга Александровна в составе Губкинского хора ветеранов 

«Живая память» исполняла песни, которые помогли ей и ее боевым товарищам выжить в 

«сороковые-роковые». В составе хора «Живая память» Ольга Александровна 

возвращалась на места бывших сражений, по которым прошла в годы войны, чтобы с 

помощью песни прославить величие подвига советского солдата.    

 К сожалению, Ольги Александровны давно уже нет рядом с нами, но жива память о 

ней. И каждый раз, когда мы слышим песни военных лет, перед глазами неизбежно 

возникает образ нашей землячки, Стекачевой Ольги Александровны, участницы Великой 

Отечественной войны, одной из многочисленных героев Великой Отечественной войны… 
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Войной обожжённое детство 

 

Титова Л. В. 

Заведующая Вислодубравской  

сельской (модельной) библиотекой 

МБУК «Централизованная библиотечная система №2» 

Губкинского городского округа 
 

Великая Отечественная война… Говорить и писать о ней невозможно, ведь это наша 

история, это – память, которой не будет конца. Мы живем в мирное время. Учимся, 

работаем, радуемся жизни. И трудно представить, что когда-то на нашей земле были 

разруха и голод, смерть и бесконечная боль от потери родных и близких… 

О войне я знаю из книг и фильмов. А самую ценную информацию о ней, о людях 

того военного времени я узнала из рассказа своего отца Черникова Виталия Николаевича.  

В свои малые годы он познал все ужасы, всю трагедию кровавой войны, которая 

отняла у него детство.  

Мой папа рано повзрослел и никогда не видел своего отца, а о начале войны знает по 

рассказам старшего брата Михаила. Этот рассказ он поведал и мне: «Стоим посреди 

комнаты, я и пятилетний брат Михаил, в люльке полугодовалый Илюша, прощаемся с 

отцом. Он уходит на фронт. Мама плачет. Они понимали, что такое война.  А мы дети, 

конечно же, нет. Мы смотрели на хмурые лица родителей, и нам становилось страшно. 

Отец, рядовой колхозник, оставляет двадцатисемилетнюю жену с тремя маленькими 

детьми. В этом же году от тифа умирает младший брат Илья». 

Мой папа не часто рассказывал мне о своём военном детстве: ему это тяжело было 

вспоминать. Но я понимаю, как всё это было. Его рассказ, переплетается в моем 

воображении с фильмами о Великой Отечественной войне, которые я видела, знаниями, 

полученными в школе, из разных передач и книг. И думаю: разве не герои люди, тем 

более дети, которые, хоть и не рисковали жизнью на фронте, но в тылу отдавали все свои 

силы и здоровье Родине, сражавшейся с врагом? 

В разговоре со мной, в памяти отца воскрешаются детские воспоминания. 

Постараюсь более точно передать его рассказ, но я-то понимаю, это – не рассказ, это – 

крик его души и бесконечная боль за потерянное детство. А это словами не передать и тем 

более не написать – мне родившейся в мирное время. 

«Вот вижу, посреди хаты стоит печка, которая горит ели–ели, мы едим 

картофельные очистки. До сих пор помню вкус мамалыги. Казалось, что лучше этой еды 

нет ничего на свете. В деревню приходили солдатские письма и похоронки, а 

в январе 1942 года пришла похоронка и в наш дом. В извещении матери – Черниковой 

Матрёне Михайловне сообщалось: «Красноармеец Черников Николай Яковлевич 1914 

года рождения, уроженец села Заломное Боброводворского района Курской области, 

находясь на фронте, пропал без вести в январе 1942 года». Детство ушло с войной. Мы с 

братом сразу как-то повзрослели, ведь нужно было помогать матери во всём, а также 

в колхозной работе. Не стало отца, мужчины в доме. На наши хрупкие детские плечи 

легла непосильная мужская работа».  

Мне запомнился рассказ моего папы о том, как они зимой собирались всей деревней, 

садились на лошадей и ехали в лес за селом. Пилили, кололи дрова, собирали хворост. 

Многие из них в это суровое время года обморозили себе руки, лицо. «Морозы стояли 

сильные» - говорил, качая головой, отец.  

«А весной и летом работали на полях: собирали сено, солому; вязали снопы, матери 

молотили зерно. Наши детские руки пухли от непосильных работ, колючих сорняков. 

День, когда мы узнали о победе, стал самым счастливым днём. По радио сообщили о 
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капитуляции фашистской Германии. Все плакали от счастья. На улице музыка! Конец 

войне! Такое не забыть никогда! Стали возвращаться с фронта раненные солдаты. 

Началась мирная жизнь. В деревне стали строить хаты. Всем селом собралась нам делать 

мазанку. Это плетёная изба, забросанная коровяком, смешанным с глиной, соломой и 

побеленная мелом. Участвовали и мы, дети: месили смесь ногами. Мы целое лето в ярах, 

на лугах играли в войну, а вечером женщины на лужайке вспоминали прошлое. Мы – 

ребятня крутимся здесь же, слушаем. Помню, как в первый мирный 1945 год, мы ходили 

по полям, собирали старую картошку, тёрли её и варили кисель, пекли оладьи, этим и 

жили. А вот в 46 и 47 годы засуха высушила наскоро засеянные поля. Начался голод. Как 

вспомню всё это, слёзы бегут. Спасибо матушке природе, что можно было питаться тем, 

что растёт под ногами. Сначала это мёрзлая картошка, потом корешки, конский щавель на 

лугах, из которого пекли лепёшки. В школу ходить было не в чем, ходили в лаптях, ноги 

всегда были мокрые, сапог мы вовсе не видели. Когда мама испекла настоящий хлеб, а это 

было где–то в 1953 году – это для нас был настоящий праздник. Легче жилось тем, у кого 

отцы пришли с войны, а мы «безотцовщина» ничего не видели, но ничего выросли 

людьми».  

Стараниями моего двоюродного брата Александра, папа разыскал место захоронения 

своего отца-фронтовика. 9 мая 2013 года он побывал в Подмосковье, чтобы увидеть место 

его гибели. Здесь в Калужской области Малоярославецкого района в посёлке Кудиново, 

есть братская могила, где захоронены останки моего деда. Он погиб в битве за Москву, 

в 50 километрах от неё. Солдаты стояли насмерть, чтобы не пропустить врага к сердцу 

нашей Родины.  

«Не могу передать словами, что я чувствовал, когда я - семидесятилетний старик, 

пришёл, чтобы поклониться праху вечно молодого отца» - рассказывает мне мой папа, и 

слеза потекла по его морщинистой щеке. И я поняла, что последствия войны 

простираются далеко во времени, война живёт в памяти всего советского народа.  

В 2022 году не стало моего отца, в 2023 году ушла и мама. Мои родители относились 

к категории «дети войны» и пока они были живы принимали активное участие в 

патриотическом воспитании молодежи, своих внуков и правнуков. Они были активные 

участники библиотечных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, на 

которых делились своими воспоминаниями о военном детстве.  

Для нашей семьи – 9 мая большой праздник. В этот день мы приходим к мемориалу 

погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны в селе Вислая Дубрава, 

чтобы отдать им дань памяти, всем фронтовикам, которые подарили нам мир и радость 

жить на этом свете. Здесь, на мемориальном комплексе, как и в Калужской области есть 

памятная табличка: «Черников Николай Яковлевич 1914–1942 гг.».  

Спасибо тебе, дорогой мой дедушка, что ты защищал землю от фашистов! Спасибо и 

низкий поклон всем фронтовикам, ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны, 

моим родителям – всем погибшим и ныне живущим, всем, кто своим ратным трудом и 

подвигом приближал цветущий май долгожданной победы. 
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По велению судьбы 

 

Тулинова А. В., 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 16» 

г. Губкин  

 

Очень часто, поздравляя своих друзей или родственников, мы желаем им мирного 

неба над головой. Мы не хотим, чтобы их семьи подверглись тяжелым испытаниям 

войны. Война! Эти пять букв несут за собой море крови, слез, страдания, а главное, смерть 

дорогих нашему сердцу людей. 

На нашей планете войны шли всегда. Всегда сердца людей переполняла боль утраты. 

Отовсюду, где идет война, слышны стоны матерей, плач детей и оглушительные взрывы, 

которые разрывают наши души и сердца. 

В нашей семье, как и в любой другой, Великая Отечественная война оставила самые 

больные воспоминания. Моя бабушка, Малышева Валентина Яковлевна, всегда 

вспоминала о своем отце, Якове Ивановиче, с такой любовью, что, казалось, я тоже видела 

его живым и слышала его голос. Наверное, это и есть настоящая связь между 

поколениями. 

Бабушка рассказывала, что её отец родился в Нижегородской области, в селе 

Калапино в большой  трудолюбивой крестьянской семье в 1904 году.  Ах, если бы знал он, 

что ждет его впереди… 

Когда прадеду было 14 лет, началась Октябрьская революция, после которой многое 

поменялось в нашей стране. Лозунг «кто был ничем, тот станет всем», на самом деле 

ничего хорошего в крестьянские массы не принес. С утра до ночи работали на полях, 

«обеспечивали» Красную Армию. Яков Иванович знал грамоту, умел писать и считать. 

Этому его научил его дед, который служил при церкви.  

«Раскулачивание» нашу семью (да, именно НАШУ, потому что я тоже продолжение 

этой невидимой нити) тоже не обошло стороной. Кулаками считались те, кто сам для 

своей семьи трудился от мала до велика и от рассвета до заката. Как я уже упоминала, 

прадед был из большой семьи, а, следовательно, они дружно трудились и имели свое 

небольшое по нынешним меркам хозяйство: лошадь, две коровы, пару свиней и 

свиноматку, домашнюю птицу. Советской власти показалось, что это роскошь для 

крестьянина, надо бы признать их «кулаками». Главу семьи репрессировали, и с тех пор 

прадед ничего не слышал о своем отце. Как им с мамой удалось выжить, одному Богу 

известно. Яков Иванович не очень любил вспоминать об этом. 

Жизнь постепенно налаживалась. Прадед всю жизнь работал в колхозе, жил в своем 

родном селе. Тут же он повстречал свою будущую жену - Евдокию. Сыграли скромную 

свадьбу, и стали молодые жить – поживать да добра наживать. Нажили они пятерых 

детей, построили большой дом. Живи да радуйся, воспитывай детей, наслаждайся 

жизнью! 

…Весть о войне застала прадеда на работе, в поле. Сначала никто не верил в 

услышанное. Но надежды на неправду оборвал голос Левитана. 

Все мужское население сразу ушло на фронт. В их числе был и прадед. Как ждала 

его молодая жена с маленькими детишками! Каждый день выглядывала почтальона с 

надеждой получить весточку от любимого… 

Яков Иванович, конечно же, писал домой, и в каждой строчке звучало только одно: 

«Не  дадим фашисту топтать нашу землю, мы должны победить!» 

Прадед прошел всю войну, вернулся домой в 45-м без обеих ног. Принимал участие 

в битве под Прохоровкой. Но, даже лишившись ног, он не сидел дома, а снова вернулся в 

родной колхоз, чтобы поднимать его из руин, чтобы дальше жить под мирным голубым 
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небом. После войны у них с  Дуняшей родилось ещё двое детей. В 1948 году появилась на 

свет Валентина, моя бабушка. 

Вот она жизнь-то, какая! Разве знал мой прадед, когда освобождал Прохоровку, что 

ему придется побывать на этой земле ещё когда-то? Именно его младшая дочь по воле 

случая через много лет вышла замуж и переехала жить в село Коньшино, что находится в 

полсотни километров  от Прохоровки.   

Яков Иванович прожил без года восемьдесят лет, и никогда он не жаловался на 

жизнь, людей, а всегда учил и детей, и внуков труду, уважению к старшим, своим 

родителям.  

В селе Юрьевка, в котором я родилась, есть мемориал, посвященный погибшим 

односельчанам. Я с мамой прихожу сюда 9 Мая и всегда представляю образ своего 

прадеда, вспоминаю рассказы бабушки и горжусь тем, что я родилась в стране, 

победившей фашизм.  

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 420 юрьевцев, вернулось 

меньше половины. В честь каждого погибшего посажены берёзки. Сколько собралось бы 

сейчас здесь людей, если бы они были живы!  

Может быть, настанет тот день, когда на земле утихнут стоны и плачи матерей, 

залпы и выстрелы, когда наша земля встретит день без войны! 

 

 

 

«Творчество в окопах: литературный рукописный журнал времен Великой 

Отечественной войны как отражение эпохи» 

 

Тулинова Г. В.,  

учитель  основы духовно-нравственной культуры народов России  

МАОУ «Гимназия №6» г. Губкина 

 

Литература во время Великой Отечественной Войны была важным средством 

поднятия боевого духа. Какие именно произведения распространялись среди бойцов мне 

удалось узнать из семейной реликвии – рукописного литературно-юмористического 

журнала, сохраненного в семье моей матери Марины Михайловны Мартыновой, 

урожденной Орловой. Её родители пережили войну. Отец Михаил Иванович, окончив 

школу связистов, попал на фронт. Связистом артиллерийского полка он участвовал в 

обороне Москвы, затем в освобождении Ленинграда, дошёл до Кенигсберга. Он 

участвовал в штурме самой неприступной крепости Третьего рейха, а затем в 

освобожденном Кёнигсберге встретил свою будущую супругу Марию Михайловну 

Патрину, приехавшую работать и учиться из Воронежской области. Молодая семья 

отправилась на родину супруга в Киров. Бабушка работала учителем истории в школе, но 

никогда не рассказывала об истории появления в семье уникального документа, 

выполненного на сшитых листах ватмана чернилами (возможно химическим 

карандашом), проиллюстрированного цветными карандашами. 

Датирован журнал с 12 июля по 13 декабря 1944 года, по нашему предположению 

указанныеместа и времясвидетельствуют о созданииво время освобождения Польши. 

Михаилу Орлову он не принадлежал и как оказался в его семье – загадка.По одной из 

версий, до Берлина дошёл двоюродный брат моей бабушки, погибший в мае 1945 года. 

Возможно это он переслал журнал боевого товарища своей семье на память. Хотя каждая 

страница содержит подпись, разобрать ее не удалось. С первых страниц становится 

понятно, что автор был белорусом. Специально для литературно-краеведческих чтений 

«Война. Победа. Память» были изучены исторические условия, в которых создавался 

документ и расшифровано его содержание. 
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У многих бойцов в карманах гимнастерок, у самого сердца вместе с солдатской 

книжкой и фотографиями родных хранились листы или блокноты со словами фронтовых 

песен, стихами и анекдотами. Бойцы по праву считали, что шутка и хорошее настроение – 

это вторая винтовка.В наших руках художественно оформленная рукописная армейская 

газета – живое свидетельство того, что несмотря на сложную боевую обстановку, 

советские воины не теряли любовь творчеству. В бесчеловечных условиях не умолкали 

песни и шутки, потому что они крепили армейскую сплоченность и фронтовую дружбу, 

напоминали бойцам о доме, о родных и любимых. 

Первая страница, выполненная 12-13 июля, озаглавлена «Боевой привет с фронта!» и 

написана в деревне Перевесье (Волынская область, Украина). Под рисунком танкиста стих 

«На границе» с припиской «моя мечта» (цитирую в авторской орфографии): 

«Танкист промолвил у границы, 

(в оригинале «у криницы») 

Где воды он зачерпнул напиться: 

- Край родной, к тебе я рвался с боем, 

Только сдесь я сердце успокою!» 

Вторая страница - стихотворение «Сыновья» оставлено без подписи, но эти 

строкинаписал земляк Петрусь Бровка: 

«Среди пожарищ, в пламени и громе 

Мы спешим в простор родного края. 

Сыновей встречая в отчем доме, 

Спросит нас Отчизна дорогая: 

- По какой дороге ты вернулся 

Чем помог родимой Беларуси?..» 

На третьей странице рисунок трех боевых товарищей на фоне красной звезды и 

стихи нашего неизвестного автора, записанные 15 июля перед прорывом обороныпод 

Полидубами(цитирую в авторском изложении): 

«Белорусь! Родимая сторонка, 

Слышишь клич наш радостный и звонкий, 

Скоро, скоро сгинет вражья сила, 

Сыновей недаром ты растила!» 

Даты указывают на принадлежность автора к войскам 1-го Украинского фронта, 

воевавшим под командованием маршала СССР Ивана Степановича Конева.Далее 

страница, написанная в день артиллерии 19 ноября 1944 года в Пустельнике на шоссе. 

Под карикатурой сдающегося под дулом танка Гитлера подпись «Артиллерийская 

команда ближайшего будущего» и строки: 

«По головному бандиту. 

Ориентир фюрерский лоб. 

Бронебойной гранатой 

Без упреждения и предупреждения, - Огонь!» 

Затем текст анекдота «Заключение придворных врачей о состоянии здоровья 

фюрера»: «На основании тщательного исследования, мы, нижеподписавшиеся, пришли к 

следующему выводу: фюрер во время пребывания на фронте наблюдал работу русской 

артиллерии в истерео-трубу. В результате этого обожаемый фюрер заболел раком; а когда 

поднялся в полный рост – лишился речи; излечившись, таким образом, от своей 

давнишней болезни: злокачественной недержания ночных речей. Профессора: Фон-

Гробенсдох, Фон-Трупен, Фон-Крышка». В самое тяжелое время смех, шутка, юмор, 

помогали преодолевать людям трудности, боль потерь, поднимали боевой дух бойцов. В 

редкие минуты отдыха, передышки на войне, у костра, на привале, собирались люди и 

пели песни, частушки, рассказывали анекдоты и байки – хоть как-то отвлекались от горя, 

смерти. Страницы с анекдотами это доказывают. 



82 
 

20 ноября в Пустельнике под Варшавой написан рассказ «Предок Дурова». В 

оформлении лозунг «Вперед на разгром врага». Пересказана автобиографическая история 

клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова, произошедшая с ним в Германии в конце 

19столетия. О чем повествовалось в книге Александра Таланова «Братья Дуровы». Вывод 

в фразе – «Деды и прадеды были в Берлине и мы их сыновья также будем. А каким 

образом мы будем за это говорит пословица: «Русские прусских всегда бивали». 

Далее очерк, отражающий все мысли военных. Процитирую: «На войне мы, как 

нигде и никогда, научились ненавидеть врага и любить свою Родину. Наши сердца 

отвердели, мы стали злее. Но чем сильнее наша злость и ненависть к врагу, тем сильнее 

<…> любовь к Родине, к близким, к той, чье имя ты повторяешь каждый день по 

несколько раз. 

Любимая! Ради ее счастья, ради счастья своего поколения, своего народа ты идешь в 

бой. И образ любимой, простой и близкой, всегда с тобой – на фронтовых дорогах, в 

наступлении, в атаке. Ты часто вспоминаешь первую встречу с ней, теплые лунные 

вечера, прелесть майской ночи. В перерыве между боями, перед самим боем, улучив 

свободную минутку, спешишь написать ей письмо, ответить на ее <…>весточку. 

В результате всего написанного невольно вытекает вопрос: А кто ее не имеет? Ответ 

такой. Жаль, ну что поделаешь, но мы еще наверстаем, несмотря на то хотя и трудно». 

Вот чем были наполнены сердца наших воинов-освободителей, настоящих 

патриотов – любовью. 

На другой странице написан отрывок из поэмы «Лука Мудищев» Ивана Баркова, 

начиная со строк: «Но тут игра плохая вышла…». Текст поэмы написан в 18 веке в 

матерном стиле и содержит сцены сексуального характера, однако был популярен в 

народе и широко распространен с 19 века. 

13 декабря датированы анекдоты о немцах «Разговоры в немецких окопах»: «– 

Слыхал, Ганс, в нашей роте четыре однофамильца: Пауль Драпке, Фриц Драпке, Курт 

Драпке и Карл Драпке. – Нет, Шульц! Это четыре поколения Драпке: дедушка, отец, сын 

и внук. Их собрала тотальная мобилизация». 

На следующей странице хронология нарушается 16 июля размещен портрет Татьяны 

Львовны Щепкиной-Куперник. Это правнучка нашего земляка Михаила Щепкина, 

известная русская и советская писательница, драматург, поэтесса и переводчица, 

примирившая Левитана и Чехова. 

8 августа в деревне Мистов Польши записана песня «Темная ночь», автор ее видимо 

был фронтовику неизвестен, но текст широко распространился с 1943 года. 

17 июля датирован еще один рисунок дамы, под которым 13 декабря записаны 

анекдоты. Нельзя не обратить внимание, что автор фронтового журнала, судя по 

оформлению зарисовок, стихов, манере подписывать свои работы, по аккуратному 

каллиграфическому подчерку, в области культуры был явно нечужой и хорошо в ней 

разбирался. 

Последний из листов исписан цитатами Пушкина, Лермонтова (Печорина), Павлова 

и Чехова. Пушкин, как и другие авторы «золотого» XIX века, «сражался» вместе со всем 

народом на фронтах Великой Отечественной. Произведения классиков вне времени и 

расстояний поднимали боевой дух русского народа, как ничто другое! В дни Великой 

Отечественной войны многие люди почувствовали в полную меру ни с чем не сравнимую 

силу словарусской литературы. Бойцы писали на снарядах и танках «За Пушкина», а в 

небе сражался истребитель «Александр Пушкин».  

Уникальный документ в наших руках свидетельствует о любви советских воинов к 

творчеству, к прошлому, обращение к сюжетам 19 века, как источнику вдохновения, сил и 

боевого настроя. Более того, оформление и сами цветные карандашные рисунки 

выполнены в стиле романтизма. Например, дамы изображены в аристократических 

нарядах с соответствующими прическами.  
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Несмотря на всю некрасивость и кровавость войны, ее колоссальные жертвы, 

разрушения, на изнуряющие бои советские люди находили время и возможность делиться 

с сослуживцами прекрасным. Они сохраняли в памяти любимые образы и свои сердца для 

будущей мирной жизни. 

Добавлю, что только в начале 1945 года Польша была освобождена, ценой жизни 

более 600 тысяч воинов Красной Армии. Среди погибших мог быть и автор журнала. 

Память о солдатах, сражавшихся за независимость Польши, священна, их подвиг 

не может быть забыт!Как в фронтовом дневнике в журнале зафиксировано как шаг за 

шагом наши войска освобождали землю от фашистов. Победа достигнута не только 

благодаря смелости, храбрости, но также и песне, шутке, которые согревали души солдат. 

 

 

 

У войны не женское лицо 

 

Усачева О. А., 

учитель истории, обществознания  

МАОУ «СОШ№16» г. Губкин  

 

Всё, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слова: сестра, жена, друг, и 

самое высокое - мать. Женщина даёт жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь 

– синонимы. Но на самой страшной войне XX века женщине пришлось стать ещё и 

солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайперки», 

бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку. Женщина убивала врага, обрушившегося с 

невиданной жестокостью на её землю, на её дом, на её детей. Это была величайшая 

жертва и бессмертный подвиг, принесённые женщинами на алтарь Победы. Всего за годы 

войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин» - таковы 

цифры. А за ними судьбы, целые жизни, перевёрнутые, искорёженные войной: потеря 

близких, утраченное здоровье, женское одиночество, невыносимая память военных лет. 

Именно такая судьба была у жительницы нашего города Суртовой Лидии Иосифовны, 

участницы Великой Отечественной войны. 

С первых дней войны молоденькая Лида Суртова писала в демобилизационные 

пункты заявления с просьбой отправить ее на фронт, но только в начале 1943 года, когда 

военкомат объявил о массовом наборе девушек в армию, заявление Лиды рассмотрели 

положительно. На вопрос вручавшего ей воинское удостоверение военкома «Что 

побудило Вас, молодую девчонку, пойти на фронт?» – она ответила: «Исключительная 

любовь к Родине». Разве не заслуживает восхищения такое отношение поколения 

ветеранов Великой Отечественной войны к Родине? 

Рассказывая о трудностях первых воинских будней, Лидия Иосифовна говорила, что 

для неё тогда «мужской» быт войны оказался намного сложнее моральных перегрузок: «Я 

попала в 5-й учебный автомобильный полк под Пензой, где обучали вождению 3000 

девушек. Техника давалась легко, а вот строевая подготовка – не очень. Вся причина в 

том, что размер моей ноги был – 35-й, а на складе выдали сапоги самого маленького 

размера – 41-го. На ноги пришлось надевать три пары портянок – постоянно кровавые 

мозоли и мокрые ноги». А как плакала 17-летняя Лида, когда пришлось обрезать длинные 

смоленские косы, ее красу и гордость, которые не хотели укладываться под пилотку! Но 

постепенно все бытовые проблемы решились, а учебную часть Лидия окончила с 

отличием. После окончания учебной части попала на 3-й Прибалтийский фронт в 

качестве военного водителя знаменитой полуторки, на которой она перевозила различные 

грузы и боеприпасы. «На войне было всякое. Это не прогулка, а тяжелое испытание для 
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любого человека», – говорила Лидия Иосифовна. – До сих пор вспоминаю такую картину: 

зелёное поле, садится самолёт, выходят из него мужчины и падают в траву, обхватив 

голову руками. Значит, кто-то из верных друзей погиб. Видеть скупые мужские слёзы 

было невыносимо».  

Одним из памятных эпизодов для Лидии Иосифовны стала переправа в Прибалтике: 

«Через глубокую, но неширокую реку были проложены две полосы из скреплённых 

брёвен, по которым должны были пройти машины. Шуметь было нельзя, свет включать 

тоже. Естественным освещением была луна. Машины должны были двигаться по бревнам 

колонной. Было очень страшно. Если машина сваливалась набок, то её никто не 

вытаскивал, потому что сзади двигалась колонна. На всякий случай в машине рядом с 

каждым водителем сидел солдат, обе двери были открыты, чтобы успеть выскочить и 

вытащить друг друга. К общей радости с заданием успешно справились все водители, и 

груз на передовую был доставлен вовремя». Вспоминала она и еще один эпизод 

службы. Однажды, когда машина Лидии Иосифовны последней шла в колонне полуторок, 

над колонной стал кружить немецкий самолёт и расстреливать ее. Заметив, когда лётчик 

пошёл на разворот, девушка пустила пустую машину на 1-й скорости, а сама легла в 

воронку. Поступила мудро – отвлекла внимание немца от основной колонны машин, 

которые успели въехать в лес и спрятаться под его кроной. А машина Лиды вспыхнула 

факелом. После этого командование объявило Лиде благодарность за проявленную 

находчивость и … отправило её на гауптвахту за потерю боевой техники. «Вот так и 

поблагодарили, и наказали», - с грустью рассказывала Лидия Иосифовна. 

Особенно тяжело было вспоминать Лидии Иосифовне своё ранение. В 1944 году в 

Литве под Шауляем, уже опытный шофер, она попала под бомбежку на мосту. Падая 

вместе с машиной в реку, выбила обе ноги из тазобедренных суставов. Потом было долгое 

лечение в госпитале, встреча с будущим мужем летчиком-испытателем Степаном 

Семеновым, веселая полковая свадьба и, конечно, - долгожданная Победа 45-го. К 

сожалению, радость победы для Лиды была омрачена: в одном из последних боев погиб её 

Степан. Он так и не узнал, что у них с Лидой в этом победном 45-м родился сын Валерий, 

который стал для Лидии Иосифовны смыслом жизни.  После войны Лиде пришлось снова 

привыкать к мирной жизни: опять научиться носить лёгкое платье, туфли. Пришлось 

одной поднимать сына. В 1950 году по приказу Старооскольского РОНО молодую 

учительницу истории Лидию Иосифовну Суртову, окончившую Московский 

Государственный пединститут, прислали в Губкин для создания школы рабочей 

молодёжи. Губкин Лидия Иосифовна полюбила сразу: прекрасные люди, замечательная 

работа, новый дом, который они с сыном с удовольствием благоустраивали. Став первым 

директором школы рабочей молодежи, Лидия Иосифовна параллельно работала учителем 

истории в ПТУ №1 и средней школе №2. А по поручению райкома комсомола стала 

первым диктором городского узла связи. За её красивый голос губкинцы вскоре назвали 

Лидию Иосифовну «вторым Левитаном». 

Проработав более 10 лет директором школы вечерней молодежи, в связи с 

открытием в 1964 году школы № 11, была переведена директором данной школы, в 

должности которого тоже проработала 10 лет. Под руководством Лидии Иосифовны 

школа № 11 первой в городе полностью перешла на кабинетную систему обучения. По 

инициативе Лидии Иосифовны, которая так и осталась верна любви к шоферскому 

мастерству, в школе №11, в одной из первых, был оборудован автокласс. Лидия 

Иосифовна,  глубоко патриотичный человек, всегда прививала своим ученикам любовь к 

Родине, учила верности служения Отчизне. В школе частыми гостями были ветераны 

войны, команда школы неоднократно становилась победителем области в военно-

патриотической игре «Зарница». Да и сама Лидия Иосифовна не отставала от своих 

учеников. С детства влюбленная в шахматы, она, имевшая 2-й разряд,  в течение многих 

лет выступала за сборную области по шахматам, не раз становясь призером соревнований.      

 ........ Жизнь шла своим чередом. Бег времени отдалял все дальше и дальше от войны, и, 
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казалось бы, пора о ней забыть. Но не забывалось... Все чаще напоминали о себе боевые 

раны, из-за которых Лидии Иосифовне пришлось уйти на пенсию, оставив любимую 

работу. Но родина не забыла заслуги этой прекрасной женщины. Лидия Иосифовна не раз 

награждалась орденами и медалями. И все-таки самые дорогие – это Орден 

Отечественной войны 2-й степени, поздравления с Днем Победы президента страны В.В. 

Путина, губернатора области Евгения Савченко.  

До последних дней своей жизни Лидия Иосифовна, у которой совсем отказали 

покалеченные в войну ноги, оставалась жизненным примером человеколюбия, оптимизма, 

доброты, великодушия для всех, кто ее окружал. Когда я знакомилась с записями 

воспоминаний Лидии Иосифовны, невольно задавалась вопросами: «Разве можно 

победить народ, женщины которого в самый тяжёлый час защищали свою страну вместе с 

мужчинами? Разве можно победить народ, женщины которого, несмотря на тяготы жизни, 

до конца своих дней способны излучать свет добра и огромного жизнелюбия?» Я со 

слезами на глазах смотрела последнее видеоинтервью Лидии Иосифовны и сама себе 

отвечала: «Нет! Такой народ победить нельзя!» Возможно, у войны не женское лицо. Но 

то, что лицом мира являются женщины, это бесспорно! И среди них – награждённая 

орденом Отечественной войны II степени наша землячка Лидия Иосифовна Суртова.   

 
 

 

Подвиг жителей и защитников Белгородчины в годы  

Великой Отечественной войны 

 
Федорова Т. А., 

библиотекарь сектора краеведения и МБА  

МУК «Центральная библиотека Белгородского района» 

 

Проходят годы, отдаляя нас от этого незабываемого дня Победы, но наша задача – 

хранить память о войне, о тех, кто выстоял, победил и навсегда остался в памяти 

благодарных потомков. Это не только солдаты, офицеры, генералы, это партизаны, 

подпольщики, это труженики тыла, как принято их называть. Ни одна страна в мире за 

всю многовековую историю не знала такого мужества, единодушия и морально-

политической сплоченности, какие проявили советские люди в дни войны. Основная 

тяжесть труда в тылу в то суровое время легла на плечи стариков, женщин и молодежи.  

С первых дней войны в стране сложилось нерушимое единство армии и народа, 

фронта и тыла. Оно проявлялось во всем – в высоком трудовом подъеме, в сборе средств в 

фонд обороны страны, теплых вещей и праздничных подарков для воинов Красной 

Армии, в строительстве оборонительных сооружений, в шефстве над военными 

госпиталями.  

Население Белгородчины оказывало огромную помощь Красной Армии. 

Партизанские соединения вели борьбу в тылу отступающих немцев, истребительные 

батальоны уничтожали остатки разбитых гитлеровских частей в освобожденных районах. 

В невероятно сжатые сроки, в течение 32-х дней, было выполнено важнейшее задание 

Государственного комитета обороны – построена почти стокилометровая 

железнодорожная ветка Старый Оскол – Ржава. Эта линия, обеспечив своевременную 

доставку эшелонов с войсками и воинскими грузами, сыграла исключительно важную 

роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.  

В 1943 году при подготовке к сражению на Курской дуге возникла острая 

необходимость в специальной железнодорожной ветке. Её строительство планировалось в 

срок с 15 июня по 15 августа с привлечением населения в количестве 25 тысяч человек и 

свыше 1 200 телег. За два месяца предстояло построить насыпь, 10 мостов и уложить 95 
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километров железнодорожного полотна. Были задействованы в основном женщины и 

подростки. Только Старооскольский райком ВЛКСМ направил на строительство более 

3000 комсомольцев. На магистрали, получившей название «Дорога мужества», была 

достигнута самая высокая производительность труда за весь период Великой 

Отечественной войны – два-три километра пути в сутки. Не раз во время работы на 

районы строительства налетала немецкая авиация. 16 июля 1943 года, почти на месяц 

раньше срока, железная дорога Старый Оскол – Ржава была открыта. И 19 июля по новой 

дороге пошли первые эшелоны с войсками, боеприпасами и техникой. Основную массу 

строителей дороги составляли женщины, подростки, старики – они вручную лопатами 

делали насыпи для железнодорожного полотна.  

 Одной из таких подростков была девочка Лена – наша землячка Елена Павловна 

Горина – ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Белгородского 

района, Супруга легендарного председателя ордена Трудового Красного Знамени колхоза 

имени Фрунзе Белгородского района Василия Яковлевича Горина. 

Елена родилась 3 марта 1929 года в городе Короча. В её непростой судьбе в полной 

мере отразилась судьба родной Белгородчины и страны. Летом 1943 года 14-летняя Елена 

в числе тысяч белгородцев участвовала в строительстве железной магистрали «Старый 

Оскол – Ржава», которая имела стратегически важное, исключительное значение для 

исхода Курской битвы. Руками Лены и таких же, как она, мирных жителей в тяжелейших 

условиях и рекордно короткие сроки была проложена железнодорожная артерия для 

победы советских войск на Курской дуге. Этот великий подвиг навсегда вписан в славную 

ратную летопись Отечества. 

Вот, что говорила сама Елена Павловна: «В те дни мы жили в городе Короча. 

Когда фашисты пригнали колонну наших пленных солдат, весь город облетела эта 

печальная новость. Жители бросились к площади, чтобы хотя бы чем-нибудь помочь 

несчастным. Каждый нёс что-нибудь, в основном еду. Моя мама собрала узелок, в 

котором была нехитрая еда – картошка, вареные яички, хлеб, и сказала мне отнести и 

перебросить через проволоку пленным. Эту передачу конвойные не давали пленным. 

Один из конвойных, а это был бендеровец, пытался отнять мой узелок, но я успела все-

таки перебросить его через проволоку. За это конвойный штыком пытался заколоть меня. 

Спасла телогрейка, предусмотрительно натянутая на себя. Остался шрам».  

После окончания Корочанского сельскохозяйственного техникума Елена была 

направлена агрономом в Бессоновский и Орловский сельские советы. На хрупкие плечи 

19-летней девушки легла ответственность за 13 колхозов. Вместе со своими земляками 

Елена самоотверженно восстанавливала разрушенные войной хозяйства, чтобы накормить 

голодную страну, возрождала сельскую жизнь из послевоенных руин и пепла. 

Более трех десятков лет Елена Павловна Горина отдала библиотечному делу в селе 

Бессоновка, внесла огромный личный вклад в развитие культуры на селе и воспитание 

подрастающего поколения. Елена Павловна являлась активной участницей общественной 

жизни села и района. Благодаря её инициативе в Бессоновке построен уникальный 

мемориал «Журавли» в память о воинах-освободителях села и земляках, павших на полях 

сражений в годы Великой Отечественной войны. Супруга Василия Яковлевича Горина 

пережила своего мужа, с которым шла по жизни более полувека, всего на три месяца. 

Летом 2014 года её не стало. Для белгородцев, как и для всех советских людей, законом 

жизни стал лозунг «Все для фронта, все для победы!» Каждый труженик тыла стремился 

внести как можно больший вклад в дело разгрома врага. Тысячи белгородцев сражались с 

врагом в действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны. Не сохранилось 

точной цифры ушедших на войну с территории области, но известно, что отдали свою 

жизнь за Родину около 200 тысяч белгородцев. 
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Не все вернулись домой, многие пали на полях сражений. Однако были 

и вернувшиеся с войны истинные Герои, которые своими подвигами и отвагой смогли 

отстоять родную землю и прославить силу Красной Армии.  

14 имен прославили Белгородский район – 12-ти из которых было присвоено 

высокое звание Героев Советского Союза и двоим – звание полных кавалеров ордена 

Славы. 

Среди белгородцев – участников Великой Отечественной войны – сотни героев, 

принимавших участие в танковом сражении на Прохоровском поле.  

Зимой 1943 года многие районы Белгородской области были освобождены после 

длительной оккупации, после чего юношей допризывного и призывного возраста 

призваны в ряды Красной армии для пополнения войск. После небольшой подготовки 

практически все они были задействованы в боях на Курской дуге.  

Участвовал в Прохоровском сражении и наш земляк танкист Анатолий Ачкасов. 

Анатолий Григорьевич Ачкасов принадлежит к поколению, которое в 18 лет ушло на 

фронт и участвовало в боях Великой Отечественной войны до последнего дня. На плечи 

его легла и тяжесть восстановления порушенного войной хозяйства. 

После семилетки Анатолий Ачкасов поступил в сельскохозяйственный техникум, но 

закончить его не удалось – началась война. 16 сентября 1941 года Анатолия Ачкасова 

призвали в Красную армию и направили в Камышинское танковое училище. После его 

окончания в феврале 1943 года он в звании младшего лейтенанта направлен на Северо-

Западный фронт в 100-ю отдельную танковую бригаду 6-го танкового корпуса 1-й 

танковой армии. 

В мае 1943 года бригада вошла в состав 31-го танкового корпуса, который 

формировался по инициативе командования 1-й танковой армии в районе Обояни как 

резервное соединение. С 5 июля 1943 года часть, где служил Ачкасов, в составе войск 

Воронежского фронта участвовала в боях на Курской дуге. Анатолий Григорьевич 

вспоминал: «Сама Курская битва началась для меня 6 июля. … Тогда был и мой самый 

тяжёлый за всю войну бой. В районе Яковлево немецкие дивизии прорвали оборону 

советских войск. Нашу бригаду бросили наперерез трём немецким дивизиям. Перевес сил 

был несоизмерим: 63 советских танка против 500 вражеских. С утра мы вступили 

в ожесточённый бой и весь день отражали атаки. К вечеру от бригады осталось 11 

танков. Но и врагу нанесли серьёзный урон в живой силе и технике. К концу дня на поле 

боя находилось большое количество подбитых и обгоревших танков, убитых и раненых 

с обеих сторон. Каждый танкист имел личный пистолет, брали в танк и автоматы. 

Наши уцелевшие танкисты сходились с гитлеровцами в рукопашной схватке или 

расстреливали их. 

В этот кровавый день я уничтожил в рукопашном бою трёх гитлеровцев. Я был 

ранен в левую руку и ногу, осколок разрезал шлем и повредил голову. … Ночью отполз 

в наше расположение и был направлен в полевой госпиталь».  

Через две недели Анатолий Григорьевич сбежал из госпиталя, догнал свой танковый 

взвод и долечивался уже на фронте. Вскоре после освобождения города Сумы (2 сентября 

1943 г.) 100-я танковая бригада была выведена в резерв Ставки Верховного 

Главнокомандования. 

Позднее Анатолий Григорьевич Ачкасов сражался на Украине. В составе 100-й 

танковой бригады дошёл до Праги.  

Кровопролитные бои на юго-востоке Польши принесли Анатолию Григорьевичу 

заслуженную награду – медаль «Золотая Звезда». Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм старшему лейтенанту Анатолию Ачкасову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 
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10 мая 1945 года танкисты бригады вошли в Прагу. В столице Чехословакии 

завершился боевой путь капитана Ачкасова. За время Великой Отечественной войны он 

со своим экипажем уничтожил 24 вражеских танка и множество другой техники, что 

ставит его в ряд самых результативных советских танкистов той поры. 

В составе группы танкистов 1-го Украинского фронта он принимал участие 

в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. После этого 

офицер-фронтовик ещё почти полгода продолжал службу в Красной армии. 22 декабря 

1945 года Анатолий Ачкасов был демобилизован и зачислен в запас. 

С 1955 года жил в Белгородском районе, потом – в Белгороде. В 2006 году ему 

присвоили звание Почётного гражданина Белгорода. Скончался 20 сентября 2018 года. 

Именем Анатолия Ачкасова названа одна из улиц Белгорода. 

В память о герое в 2022 году установлен бюст на аллее Славы в парке Победы 

города Белгорода. 

В годы Великой Отечественной наряду с мужчинами весомый вклад в Победу 

внесли и женщины. Значительное количество женщин было среди медицинских 

работников. На переднем крае они служили санинструкторами, несли службу в 

госпиталях. На их долю выпал изнурительный труд: зачастую во время крупных сражений 

раненые поступали практически без остановки, приходилось работать на пределе 

возможностей.  

Вот что вспоминала ветеран Великой Отечественной войны жительница с. 

Черемошное Белгородского района Анна Егоровны Безматерных: 

«Я в Красной Армии с 17 июля 1943 года. Пошла добровольно в Великой Михайловке 

в военкомат. Приняла присягу. И стала солдатом. 

В феврале 1943 года наши войска прорвали оборону немцев и освободили село, но 

немецкие войска опять пошли в контратаку, наши войска стали отступать. Военкомат 

решил эвакуироваться. Я организовала молодежь уйти вместе: шесть девчат по 16 лет, 

старшей была я, мне исполнилось 20. 

Кое как переехали Донец, немецкие войска остались позади. Доехали до с. 

Серебрянка. Военкомат нас распределил по квартирам и дал указание председателю 

колхоза, чтобы нас не бросали. Мы работали, колхоз нас кормил. 

Потом нас перевезли в Оскочное, где располагался госпиталь. Мы с девочками 

устроились вольнонаёмными. Наши войска укрепляли свои позиции, немцы тоже. Начался 

страшный бой. Стали поступать раненные, больные, работы было очень много. А мы 

добровольно пошли в военкомат, приняли присягу и стали военными. Госпиталь был 

полевой передвижной. Быстро тяжело раненных отправляли в тыл, а легко раненных 

подлечивали и отправляли в запасный полк. 

Переехали в с. Вислое под Прохоровское сражение. Было страшное сражение, нам 

приходилось день и ночь работать, пока не освободили Белгород, за что нам всем была 

благодарность, а потом 3 августа 1943 года – благодарность за ликвидацию 

Белгородско-Орловской Курской группировки немецких войск и освобождение Белгорода. 

Начали продвигаться вперёд. Из Харькова наш госпиталь перевели на Украинский 

фронт, где мы остановились в городе Большой Толмак и провели там до января 1944 года 

обслуживали больных и раненых. 

Позже госпиталь перебросили на 1 Белорусский фронт. Благодарности за взятие 

Варшавы, за прорыв обороны противника на реке Вислов. 

За это время наш госпиталь дважды был в окружении, но мы не сдавались и 

продолжали работать, не оставляя раненых, за что были награждены значком 

Отличник санитарной службы и медалью «За боевые заслуги» 

За это время многому научилась, даже своими силами с девочками делали концерты 

для раненых. 

Встреча с американскими и английскими солдатами была дружелюбной. 

Демобилизовали в октябре 1945 года». 
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Анна Егоровна Безматерных умерла 30 января 2005 года. 

 «Где бы не находился советский человек – на фронте, в тылу страны, в тылу врага, в 

фашистских лагерях, – всюду и везде он делал все от него зависящее, чтобы приблизить 

час победы. И никому не удастся преуменьшить значение военного и трудового подвига 

советского народа в великой Отечественной войне». (Маршал Советского Союза Георгий 

Константинович Жуков). 

 

 

 

Земля, опаленная войной 

 
Фунтикова Г. Д., 

учитель истории и обществознания 

                  МАОУ «СОШ №2 с УИОП»  

г. Губкин  

Каждая страна, каждый  народ имеет свою духовную историю, которая складывается 

из памятных исторических дат и событий. События и даты, а также имена людей, с 

которыми они связаны, являются неотъемлемой частью истории всей страны, гордостью 

Отечества. При этом история родного края всегда неотделима от истории страны.  

Почти 80 лет назад советский народ ликовал, празднуя великую Победу. Но со 

слезами счастья катились и слезы боли, вызванные потерей близких и дорогих сердцу 

людей. Высокая цена победы… 

Все знают и помнят героев войны – мужественных, смелых, отважных, ценой 

собственной жизни защищавших страну и давших возможность жить потомкам. Их имена 

известны, увековечены в памятниках, в литературных и художественных произведениях. 

 Но все ли знают тех, кто погиб в тяжелые годы испытаний, но остался безымянным? 

Тех, кого поглотил огонь войны только потому, что они были гражданами  великой 

страны, оказавшей сопротивление. Сколько их по всей России – мирных жителей, 

погибших из-за жестокости фашистов. Наверное, на каждой оккупированной фашистами 

земле есть своя «камышитовая» трагедия – та, которая произошла на Белгородской земле. 

Знание истории своей страны, событий, которые происходили на родной земле – это  

путь к пониманию связи исторических эпох, расширению представлений о региональной 

истории, путь – к формированию чувства причастности к судьбоносным событиям, 

судьбам простых людей, живших волею судеб в сложное время. Поэтому  изучение 

материалов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, имеет важный 

духовно-нравственный аспект. 

Работа с историческими текстами – мемуарами, статьями, архивными документами – 

помогает глубже понять контекст событий, сформировать собственное мнение, ощутить 

эмоциональную сторону событий, пережить чувства и эмоции людей – участников 

далеких и трагических событий. 

Одним из таких трагических событий, искалечивших судьбы людей, или более того, 

лишивших их жизни, был период оккупации на Белгородской земле, начавшийся в 

октябре 1941 года. 20 месяцев ада. Так называют период оккупации в Белгороде. Немцы 

установили в городе новый порядок. В первую очередь перешли на немецкое время, 

стрелки часов перевели на час назад. «Белгородская правда» теперь информировала 

население о новых порядках. Повсюду расстреливали коммунистов, партизан и им 

сочувствующих, уничтожали памятники советской власти. В городе царили разруха и 

страх. 

Из докладной записки обкома партии в ЦК ВКП (б) о зверствах гитлеровцев, январь 

1943 год: «Свое вступление в Шебекинский район гитлеровские мерзавцы ознаменовали 

повальными арестами и убийствами мирных жителей. В с. Крутой Лог немцы арестовали 

все трудоспособное население, угнали его на каторжные работы в Германию. Оставшихся 
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женщин, детей и стариков фашистские изверги заперли в церковь и взорвали ее. Все село, 

больше 600 домов, сожгли дотла». Этому зверскому убийству палачи дали мотивировку – 

сожгли за «связь с красноармейцами».[1] 

Но то, что произошло 5 февраля 1942 года, превосходит все зверства фашистов. 

Сегодня, наверное, остались единицы старожилов, которые помнят чудовищную 

трагедию, произошедшую в тот день. 

Сохранился документ – свидетельство трагедии: «Акт о злодеяниях немецко-

фашистских захватчиков в городе Белгороде», составленный 14 ноября  1943 года 

специальной комиссией.  Из  документа можно узнать всю чудовищную правду о 

злодеяниях оккупантов на Белгородской земле:  «5 февраля 1942 года в районе 

Камышитового завода гитлеровцы варварски  сожгли свыше 1700 ни в чем не 

повинных советских граждан, из них жителей Белгорода 90 человек, а остальные 

фамилии неизвестны». [1].  

Из показаний свидетелей: «Всего было подвезено более двух тысяч человек. 

Привезенных на автомашинах граждан прямо на морозе заставляли раздеться до нижнего 

белья, группами по 30-35 человек загоняли в сарай Камышитового завода. Как только 

наши люди заходили в помещение завода раздавались выстрелы и крики. Мальчик лет 12-

ти каким-то образом выскочил из помещения Камышитового завода и стал бежать в 

направлении села.  

Вслед за ним побежал немец, догнал его, приволок к Камышитовому заводу и 

зарубил мальчика кинжалом. После этого немец вышел и вытирал кинжал от крови…  В 

это время вокруг завода примерно метрах в 200–250 стояла цепь русских полицейских, 

охранявших подступы к Камышитовому заводу….Когда все наши люди уже были 

расстреляны, здание Камышитового завода было взорвано с двух сторон и подожжено, 

причем каждая расстрелянная партия обливалась бензином… До утра 6 февраля 1942 г. 

люди горели» [3]. 

В Государственном архиве новейшей истории  Белгородской области хранится 

документ: «Список граждан Белгорода, сожженных на Камышитовом заводе во 

время оккупации города немецкими извергами». В последней строчке документа 

написано: «Всего по списку 90 человек»… Остальные жертвы трагедии остались 

безымянными… 
Но есть емкое слово «Память». В память об этом событии в с. Пески в Белгородской 

области установлен мемориал с высеченной надписью: «В память о белгородцах,  

сожженных немецко-фашистскими захватчиками на камышитовом заводе в 1942 году в 

городе Белгороде». А на окраине Белгорода на улице Речной в 1997 году открыли 

часовню-киот Казанской Божией Матери. На небольшой табличке из нержавейки, 

прикрепленной к фасаду, выгравировано: «Часовня возведена в память белгородцам, 

сожжённым в годы войны в сараях камышитового завода». 

Изучая историю, знакомя школьников с событиями Великой Отечественной войны, 

мы учим их гордиться и помнить имена героев. Но при этом нельзя забывать трагедию 

безымянных людей,  ставших жертвами злодеяний оккупантов. О них тоже нужно знать и 

помнить, чтобы понимать, какую цену заплатил советский народ, чтобы их потомки жили 

под мирным небом. И не только помнить, но и понимать какую ответственность несут те, 

кто осуществлял геноцид – массовое уничтожение мирных жителей. 

То, что происходило на Белгородской земле в период оккупации, и есть геноцид 

немецко-фашистских против советских людей.  Вот лишь небольшая часть 

зафиксированных в документах злодеяниях немецко-фашистских оккупантов. 

Трагедия на Камышитовом заводе – заживо сожены около 2000 мирных жителей. 

Село Михайловка – только в январе 1943 года расстреляно свыше 50 человек, 

сожжено 600 домов, угнано в Германию 800 жителей села. 

Новый Оскол: после освобождения на окраине обнаружено 43 трупа горожан, 

самому младшему – 2 года.  
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Город Белгород, Дальний парк  – расстреляно, сожжено и повешено свыше 5 тысяч 

советских граждан всех возрастов. 

В январе – марте 1943 года советской армией в результате Воронежско-Харьковской 

стратегической наступательной операции города и села Белгородчины были 

освобождены. Глазам освободителей предстал разрушенный, ограбленный и 

обезлюдевший край. 

В 2023 году Белгородский областной суд удовлетворил заявление Генеральной 

прокуратуры о признании преступлений, совершенных войсками Германии и их 

пособниками на территории Белгородской области в период с июля 1941 по август 1943 

года, военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом 

народов Советского Союза. 

Изложенные на суде факты были подтверждены свидетельствами многочисленных 

очевидцев об истреблении советских мирных граждан на территории Белгородской 

области и архивными данными. 

Установлено, что в период с 1941 по 1943 год на территории Белгородской области 

немецко-фашистскими захватчиками были сформированы карательные батальоны, 

которые массово уничтожали советских граждан и военнопленных, производили 

незаконные аресты, применяли жестокие пытки и истязания. Всего за период временной 

оккупации Белгородской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками 

были истреблены более 71,7 тыс. человек.  

Среди них – жертвы камышитовой трагедии. 

Сегодняшние школьники – это внуки и правнуки тех, кто не спрятался, не отсиделся, 

а прошел свой путь до конца, принеся в жертву более тридцати миллионов человеческих 

жизней. Тех, кто ковал победу тяжелым, кровавым трудом на фронте и в тылу. 

В городе Старый Оскол есть памятник, расположенный перед железнодорожным 

мостом, изображающий трех женщин. На темной плите высечены слова: 

«Вы здесь дорогу строили на Ржаву,  

В подолах пол-Земли перенесли,  

К сраженью подготовили Державу 

И с воинами родину спасли!»  

Еще один яркий пример для духовных и нравственных ориентиров молодого 

поколения – строительство железной дороги Старый Оскол-Ржава – «Дороги Мужества». 

Летом 1943 года Старооскольская и Губкинская земля были прифронтовой зоной. 

Для успешного завершения операции на Курской дуге силами Воронежского и 

Центрального фронтов, сокращения времени на доставку грузов к линии фронта,  

требовалось в ускоренные сроки построить железнодорожную линию протяженностью 95 

километров.  

О том, каких усилий стоило построить дорогу, школьники могут узнать в книге  

«Дорога мужества и жизни», изданной по инициативе районного совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил  Белгородской области (Дорога мужества и жизни. – Губкин, 

2002). Но сам факт того, что дорога, которую строили местные жители (преимущественно 

женщины) под девизом «Ни минуты простоя»  практически вручную, стирая руки в кровь, 

выкорчевывая деревья и пни, под бесперерывными немецкими бомбежками, была 

построена в кратчайшие сроки – за 32 дня – это истинный героизм. Героизм тружеников 

тыла. Еще одна важная страница в победе над немецко-фашистскими оккупантами.  

Молодое поколение России должно знать историю страны, помнить всех, кому 

выпала тяжелая судьба жить в самые страшные и трудные периоды. Если молодежь  будет 

знать и помнить   подвиг тружеников фронта и тыла, тех, кто не щадил жизни и сил, 

чтобы отстоять независимость Родины, – у нас есть будущее. Ведь все мы – участники 

коллективной памяти, объединяющей всех граждан страны, делающей нас сопричастными 

к судьбе нашей великой Родины.  
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Нет будущего без прошлого. Будущее у всего человечества будет только тогда, когда 

люди будут извлекать уроки из прошлого. Это должны помнить наши ученики, это 

должны помнить все люди. 
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Они ковали победу 

 
Харкевич И. П., 

заведующая отделом обслуживания  

МБУК «ЦБ Борисовского района имени П. Я. Барвинского» 

 
9 мая 2025 года мы будем праздновать 80-летие Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Как бы ни умаляли сегодня достоинства 

нашей страны, но ту Победу одержал именно советский народ. Дорогой ценой досталась 

нам эта Победа.  

К сожалению, библиотекари сталкиваются с проблемой утери живой памяти. С 

ветеранами уходят воспоминания прошлого, которые помогают нам восстановить и 

воспроизвести картины ужасающих событий Великой Отечественной войны. Поэтому, в 

наше время очень важно сохранить память о каждом солдате-герое. 

Библиотеки Борисовского района отмечают важность патриотического воспитания, 

особенно сегодня, когда становится все заметней постепенная утрата нашим обществом 

традиционно патриотического сознания, работая по данному направлению, используют 

весь арсенал форм и методов краеведческой, библиотечной работы. Ведущую роль мы 

отводим исследовательской деятельности о героях и их подвигах в период Великой 

Отечественной войны. 

Изучая историю края, мы находим подтверждения и факты, что земляки 

Борисовского района внесли свой весомый вклад в Великую Победу русского народа над 

фашизмом: на фронт ушло около 9000 жителей, назад вернулось лишь 4500. Более 

четырёх тысяч славных сынов и дочерей отдали свою жизнь за свободу и счастье 

народное, за то, чтобы сегодня торжествовали мир, благополучие и процветание. В 

Борисовке на Аллее Славы расположены девять бюстов Героев Советского Союза и два 

бюста полных кавалеров ордена Славы. Аллея стала дополнением к мемориальному 

комплексу «Скорбящая мать» у братской могилы местных партизан и воинов Красной 

Армии, погибших при освобождении района. 
1
 

Проводя исследовательскую работу, удалось многое узнать о тех трагических 

событиях, которые вызвали у жителей района живой отклик.  
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Более двух лет Борисовский район был в оккупации, заря свободы встала над 

родным краем 6 августа 1943 года. После разгрома Томаровского узла сопротивления 

немецкие войска отступили в направлении Борисовки, где создали сильно укрепленный 

район. 

Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, жителя поселка 

Борисовка Григория Павловича Схаб: «…мы все время были на передовой, удерживали 

позиции, после чего перешли в наступление на итальянцев, румын, мадьяров, которые 

дружно отступали до самого Тростянца Сумской области. А потом немцы перешли в 

контрнаступление и погнали нас обратно. Мы остановились под селом Бутово 

Яковлевского района. В результате тяжелых боев оказались в окружении…» 

О сражении под Борисовкой в феврале – марте 1943 года известно очень мало, 

хотя события этого периода войны имеют важное стратегическое значение. Хотелось бы 

привести пример мужества советского солдата на Борисовской земле. Если бы тогда 

танкисты 96-ой танковой бригады имени Челябинского комсомола не задержали тогда 

вражеские танки, то гитлеровцы могли соединиться со своими войсками, наступавшими 

со стороны Орла, и окружить значительную часть войск Юго-Западного и Воронежского 

фронтов. И тогда, возможно, исход всей наступательной операции на Курской дуге мог 

быть совершенно другим. 

Этот материал пришлось собирать буквально по крупицам: записывать 

воспоминания жителей района и поселка, изучать краеведческие материалы, переписку с 

родственниками погибших солдат, уточнять имена погибших танкистов, используя 

Интернет (сайт Министерства обороны «Мемориал» (Список безвозвратных потерь 1-го 

батальона 96-й отдельной танковой бригады имени Челябинского комсомола от 14 марта 

1943 года), проехать с очевидцами тех событий по предположительным местам 

захоронений погибших танкистов. 

Эта поисковая работа проводилась в ходе подготовки к празднованию Великой 

Победы.  

7 августа 2009 года – в Борисовке на пьедестале был установлен танк Т-34. Боевую 

машину возвели на постамент в честь павших советских солдат на 66-й год со дня 

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Этот танк сыграл решающую 

роль в важном стратегическом бою с оккупантами недалеко от поселка.  

Ежегодно, в Борисовке, проходит митинг памяти танкистов, павших в боях за этот 

населенный пункт 13–14 марта 1943 года. Воины-танкисты 96-ой отдельной танковой 

бригады имени Челябинского комсомола выполнили задачу и не отступили ни на шаг 

перед гитлеровскими захватчиками. 

Вахты Памяти, к танку организуются велопробеги, молодожены возлагают цветы.  

Итогом исследовательской работы стала брошюра под названием «Павшие, но не 

забытые» с уникальными фотографиями. Она призвана увековечить и свято хранить имя 

каждого защитника Родины. 

Не умирают солдаты! Их подвиги навсегда остаются в памяти потомков. Вечная 

слава героям! 

Библиотеки как социальный институт, располагая богатыми краеведческими 

фондами, позволяют воссоздать через книгу пройденный нашей Родиной путь. Большим 

спросом пользуется Книга Памяти, «Творцы Великой Победы», «Герои-белгородцы». 

Хотелось бы остановить особое внимание на формах библиотечной работы, 

используемых в патриотическом воспитании библиотеками района: это – акции «Память», 

историко-литературный марафон «Строки опаленные войной», громкие чтения 

«Писатели-фронтовики», уроки мужества «Нет войне», часы памяти «В сердце память 

сохранить», фотовыставки «Мне кажется, порою…», тематические вечера «Ветеран 

всегда в строю», Дни Памяти «День Победы!», литературно-музыкальные композиции 

«Песня на войне» и др. 
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На сайте центральной библиотеки есть раздел «Краеведение», в котором есть 

информация о Героях-земляках. Также во всех библиотеках района есть База данных 

«Герои Советского Союза». Созданы виртуальные выставки: «Великая забытая война», «В 

памяти навечно». 

Библиотеки Борисовского района активно участвовали в областной масштабной 

бессрочной акции «#БелгородскиеПисьмаПобеды»; создании электронного фотоальбома о 

военном времени Белгородчины (1941–1945) «Фотоистория Белгородчины: Великая 

Отечественная война». Библиотеками района была в этом году проведена большая 

поисковая работа архивных документов в направлениях: участники боевых сражений - 

наши земляки, труженики тыла, дети войны. Был собран богатейший материал: военные 

письма, фото, биографии. 

С особой гордостью библиотекари Борисовского района вспоминают свою коллегу, 

ветерана войны, участника Курской битвы заведующую Октябрьской библиотекой 

Клавдию Ивановну Колмыкову. 

В мае 1942 года ее направили на ускоренные курсы подготовки водителей 

грузовиков в г. Тушино. Через 3 месяца она оказалась под Ленинградом в Старой Руссе в 

рядах 782-го батальона авиационного обслуживания, входившего в состав Северо-

Западного фронта.  

В 1943 году подразделение, в котором служила Клавдия Ивановна, было 

переброшено на Орловско-Курское направление, где уже шли ожесточенные бои под 

Прохоровкой. Батальон размещался в Задонске, а в 20 км от него аэродром, куда она на 

своей полуторке по разбитым дорогам под постоянным обстрелом доставляла 

смертоносные грузы для самолетов – бомбардировщиков дальней авиации. Как правило, 

на один рейс приходилось 14 авиабомб каждая весом 100 кг и 4 ящика 

пятидесятикилограммовых снарядов. И не просто их надо было только перевозить, а ещё 

зачастую из-за нехватки людей заниматься погрузкой и разгрузкой. 

И так было на всём её тернистом боевом пути: от Курска, через Украину, 

Белоруссию, Польшу и до Германии. Особенно тяжело шоферам приходилось зимой. 

Снежные заносы, поломки автомобиля в пути, гибель товарищей-эти и многие другие 

невзгоды военного лихолетья пришлось испытать Клавдии Ивановне. Но она с честью 

выстояла и командиром отделения девушек автороты день Победы встретила в 20 км от 

Берлина. Затем дошла до Рейхстага, где на его стенах начертала такие слова: «Мы из 

Москвы» и расписалась.  

Анализируя работу в патриотическом направлении, следует отметить, что 

библиотекари постоянно находятся в поиске интересных, эффективных форм 

мероприятий, которые несут не только познавательную информацию, но всегда 

зрелищны, эмоциональны, актуальны и популярны. Все материалы исследования успешно 

применяется в работе библиотек Борисовского района. 

Мы все должны помнить о подвиге нашего народа и гордиться, что живём в 

великой стране, которая родила и воспитала настоящих героев, благодаря которым мы с 

вами сейчас живём! Мы верим, что память о них будет передаваться из поколения в 

поколение. А мы библиотекари эту память будем свято хранить! 
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История судьбы в истории страны: Александр Никитович Волков 

 

Холхунова О. С., 

заведующая отделом краеведения 

МБУК «Чернянская центральная  

районная библиотека» 

  

Добрый день, коллеги. В Год защитника Отечества мы много говорим, в том числе и 

в профессиональном сообществе, о наших земляках, внесших вклад в Победу над 

фашизмом 80 лет назад. Я не стану исключением, но начну чуть издалека. 

В 1970 году, в майском номере журнала «Костер» (мы же все его помним, правда?) 

вышел рассказ писателя-фронтовика Яна Липковича «Конец «Морского рая» об «Атаке 

века». Это боевая операция 30 января 1945 года, в ходе которой советской подводной 

лодкой было торпедировано одно из самых больших транспортных судов нацистской 

Германии – «Вильгельм Густлоф». На судне высотой с 15-этажный дом находились 9 

тысяч человек. Это событие стало стратегическим успехом советского военно-морского 

флота, а для Германии – крупнейшей морской катастрофой. На следующий день командир 

субмарины Александр Маринеско был объявлен личным врагом Гитлера, а команда его 

судна «С-13» проснулась знаменитой. Атака вошла в учебники по военному делу, споры о 

ее значении и тактике ведения ведутся до сих пор. 

Так вот, Ян Липкович в своем небольшом динамичном рассказе для подростков 

рассказывает об участниках Атаки, и в том числе, об уроженце Чернянского района 

Александре Волкове. На С-13 он был командиром рулевых сигнальщиков, и Липкович 

пишет о нем так: «Он ночью видел, как днем. И это не преувеличение. Бывали случаи, 

когда о появлении противника он докладывал раньше, чем гидроакустики, вооруженные 

тончайшими приборами…». 

 Однако тогда никто не знал, что обнаружение врага перед «Атакой века» станет не 

единственным успехом в жизни нашего земляка, а жизнь его сложится так, что станет 

живым доказательством утверждения Альберта Энштейна: «Человек начинает жить лишь 

тогда, когда ему удается превзойти самого себя». 

 Александр Никитович Волков родился в 1918 году в селе Грязная Потудань 

Чернянского района (теперь это Новоречье). После того, как окончил сельскую школу, он 

уехал в Мелитополь и поступил на рабфак по специальности (вот сейчас внимание!) 

«библиотечное дело». В 20 лет Александра по распределению направили в 

Днепропетровск и сразу назначили заместителем директора областной библиотеки. Затем 

у него тяжело заболел отец, и пришлось вернуться в Чернянку. Примерно год, до призыва 

в армию, Волков работал директором Чернянской районной библиотеки. Работа ему 

нравилась, он с удовольствием общался с молодежью, заполнял каталожные карточки и 

ничего менять не планировал. 

 Но пришло время идти в армию. После призыва Волков попал в морфлот, в 

Ленинградский учебный отряд. Ирония в том, что он совершенно не умел плавать, что, 

однако, не помешало ему стать отличником обученияи выбирать дальнейшее место 

службы самостоятельно. Александр выбрал Балтийский флот, и там его определили 

рулевым сигнальщиком на подводную лодку С-7. Это был 1939 год. 

 А 22 июня 1941 года субмарину атаковал фашистский флот. Поврежденная лодка 

сумела оторваться от преследования и ушла в порт. В дальнейшем она вместе со своим 

экипажем четырежды совершала героические походы. Один из них состоялся через год 

после начала войны. Фашисты тогда поставили минные заграждения, установили 

шумопеленгаторные станции, да еще усилили все это противокорабельными дозорами. 

Они были уверены, что у советских кораблей и подлодок нет ни единого шанса 

преодолеть заграждения. И ошиблись. 28 наших подводных лодок тремя отрядами 
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пробились через все препятствия и вышли в Балтийское море, где открыли настоящую 

охоту на немецкие корабли. 

 В сентябре 1942 года Волкова назначили командиром сигнальщиков на другую 

легендарную лодку – С-13. Этому назначению наш герой не слишком обрадовался. Потом 

он рассказывал: «...число 13, как известно, несчастливое, и мне не верилось, что я 

останусь живым. Но судьба оказалась благосклонной. Подводная лодка С-7 под 

командованием Героя Советского Союза С. П. Лесина погибла в следующем походе со 

всем экипажем. А вот С-13 уцелела до конца войны». 

 Командовал С-13 легендарный капитан Александр Иванович Маринеско, личность 

неординарная и противоречивая, человек отчаянной храбрости, с быстрой реакцией и 

тактическим талантом. Впоследствии Александр Маринеско станет одним из первых 

командиров подводных лодок, награжденных орденами Ленина и Красного Знамени. 

Кстати, именно Александр Никитович Волков и его друзья в 1990 году добились 

присвоения своему капитану звания «Герой Советского Союза». 

 А тогда, в 1945-м, после успешного завершения «Атаки века», лодка С-13 еще пять 

часов уходила от фашистских эсминцев и охотников. Рядом с ней взорвалось больше 240 

глубинных бомб. Поединок был неравным, и только высокое мастерство команды 

помогло ей уцелеть. Позже заместитель министра обороны Советского Союза, 

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Сергей Георгиевич Горшков 

сказал: «История морских войн не знает равного по своим результатам подвига». 

 В том же походе подводная лодка «С-13» пустила на дно еще один крупный лайнер 

фашистов – «Генерал Штойбен», на котором эвакуировались свыше трех с половиной 

тысяч гитлеровцев. Таким образом, Александр Никитович Волков принял участие в 

походе, в котором была уничтожена целая дивизия противника. 

После демобилизации отказался от военной карьеры – хотелось мира и 

созидательного труда. Собирался вернуться в библиотеку, но его забрали руководить 

машинно-тракторной станцией. Сказали, мол, таким мужикам в библиотеке не место. Там 

и бабы справятся.  

В 1955 году он возглавил колхоз «Победа». За 11 лет из убыточного нищего 

хозяйства колхоз превратился в преуспевающий: построили 25 объектов, в том числе 

школу, провели электричество. Выплаты колхозникам увеличились в триста раз! 

Затем был колхоз «Большевик», и вновь – успех.  

С военного учета Волков не снимался, периодически проходил военные сборы, 

получил офицерское звание, и в 2000 году был переведен в запас в звании капитана. 

Уйдя на пенсию, Александр Никитович много сил отдавал общественной 

деятельности. Вместе с друзьями-фронтовиками он участвовал в создании Чернянского 

краеведческого музея. Сегодня в музее работает постоянная экспозиция, посвященная 

Волкову и «Атаке века». 

Александр Никитович Волков награжден орденами Ленина, Красной Звезды, двумя 

орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 

Боевого Красного Знамени, множеством медалей. В 2005 году ему было присвоено звание 

«Почетный гражданин Чернянского района». «Почта России» выпустила почтовую 

карточку с его портретом.  

Умер Александр Никитович в 2007 году. А вчера исполнилось 107 лет со дня его 

рождения. 

На доме, где жил Волков, установлена мемориальная доска, которая служит 

напоминанием потомкам о знаменитом земляке, весь жизненный путь которого является 

иллюстрацией того, сколь неисчерпаемы возможности человека, готового развиваться и 

преодолевать себя. На примере Александра Волкова мы видим, на какие неожиданные 

повороты способна судьба: и простой библиотекарь из небольшого села, даже не 

умеющий плавать, может стать героем на суше и на воде, видящим в темноте, как кошка, 

одаренным рулевым сигнальщиком. А затем поднимать буквально из руин разрушенные 



97 
 

колхозы, создать музей… И оставаться при этом Человеком с большой буквы – скромным, 

спокойным, сильным, отзывчивым.  

Нам, библиотекарям, остается только хранить память о таких людях и рассказывать, 

рассказывать о них землякам, чтобы память эта не канула в Лету. Спасибо за внимание.  

 

 

 

Анатолий Трибелев: его детство неразрывно связано с войной 

 

 Шиянова Г. В.  

заведующая сектором краеведения  

МБУК «ЦБС Ракитянского района» 

 

Анатолий Николаевич 

Трибелев — один из тех, кого 

мы называем «дети войны». 

Жестока и беспощадна 

война. Она обрушилась на детей 

так же, как на взрослых, бомбами, 

голодом, холодом, разлуками.  

Всё детство Трибелева 

Анатолия Николаевича 23 апреля 

1928 года рождения война 

перевернула с ног на голову, как и 

жизни тысяч таких же мальчишек, 

как он. 

Лето. Весёлая пора. Успешно 

окончен пятый класс. Толик вместе со 

своими одноклассниками работает в одном из школьных трудовых лагерей в Курской 

области. Днём помогают колхозу пропалывать поля, вечерами – разговоры, танцы, 

купанье в парной воде небольшого пруда. И вдруг как снег среди жаркого лета страшная 

весть – Война! Скорые сборы, возвращение в Москву. 

Затаился город. Нет, это не просто где-то там, на границе. Это серьезнее. Киев 

бомбят – значит, и Москву могут. Всюду светомаскировка – стекла на окнах укрепляются 

простым, способом: бумажные полоски крест-накрест. По улицам вечером не погуляешь – 

комендантский час. А вдруг ты немецкий шпион, и сигналы «фокерам» подаешь? Фокер-

Вулъф, Мессершмит, Юнкерс – распознать их нетрудно, даже дошколята по звуку быстро 

научились ориентироваться. 

Лето. Школа не работает. А тут новое развлечение появилось – подбирать и тушить 

«зажигалки». Для тринадцатилетних пацанов дело нехитрое: хватай щипцами - и в песок, 

или водой из черпака на нее. Все в подвал, а Толик с друзьями на крышу, если мать не 

успеет перехватить. И соревнуются: кто больше, кто больше. Это потом, когда свои 

истребители появлялись, Толя начинал понимать, что чувствует его мать, сидя в 

бомбоубежище. 

Они, тринадцатилетние, уже не дети, только на фронт почему-то не берут. А 

фашисты прут! В октябре 1941 года до фронта добраться очень даже просто, он уже почти 

под Волоколамском. Первая попытка оказалась неудачной. Сначала вроде бы все просто. 

Забрался в «собачий ящик» под вагоном и поехал. Патруль задержал очень даже быстро. 

– Ты кто такой? – в патруле серьезные ребята, – Немецкий шпион? 

– Да какой же я шпион, вы что! 

– Зачем сюда попал? Что здесь делаешь? 

– Да вот, к вам, на фронт, воевать хочу. 

А. Н. Трибелев 1-й справа 
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– Сопли подотри, воевать он хочет. Мало ли чего еще захочется. Где живешь, кто 

родители? А то сейчас трибунал, и дело с концом. Здесь тебе не шутки шутят. 

Под конвоем, с позором отправили домой. Состоялся очень долгий и неприятный 

разговор с мамой и отчимом. Младшие сестры лишь хлопали глазами. «Николай, 

пристроил бы ты его куда-нибудь, ведь ты же можешь», – просила мать за Толю отчима. 

Но он не стал никуда ходить, пристраивать. Толе было очень жалко маму, а то сразу бы 

предпринял вторую попытку пробраться на фронт. А ведь многие вообще старались 

закосить – потянулись горожане в оборонку, на секретные заводы – там бронь. И не 

только бронь, карточки побогаче, кормежка в столовке своя. 

Но фронт тянул, манил. И вот пришло время второй попытки. Неудачный опыт 

учтен. Теперь очень внимательно оглядываясь по сторонам, в обход патрулей Толя вместе 

с четырьмя друзьями в середине октября 1941 года отправился прямо в расположение 

части. Сказали, что сироты – родители погибли во время бомбёжки. Их по одному 

распределили в каждую роту. Но Толе снова не повезло. В его роте служил добровольцем 

хороший знакомый отчима. И опять отправили беглеца домой. 

Школу по боку. Чего на чужие карточки жить. На завод. Но сначала в конце октября 

1941 года поступил Толик в 23 ремесленное училище. Проучился три месяца и на завод. 

На авиационном три смены. Самая лучшая смена – третья, ночная. Из начальства только 

старичок-мастер. «Сынки, родные, ну давайте держитесь, не спите. Ну, еще немножко, и 

потом отдохнете...». Зато мальчишки не были голодными. Кормили в заводской столовой 

неплохо и горбушку, другую можно было в карман положить. Да еще раз за месяц принёс 

Толя домой продовольственные карточки. На стол их шлеп! Знай наших, не дармоед он, а 

трудовой класс. 

Но желание попасть на фронт не угасало в Толином уже совсем не детском 

сознании. И вот в конце февраля 1942 года мечта юного защитника Родины 

осуществилась. Он смог удрать в город Муром в запасную саперную роту. То ли поняли, 

что всё равно будет бегать, пока где-нибудь балбеса не шлепнут, толи еще что, а только 

его приняли, поставили на довольствие, выдали обмундирование. Теперь он, Трибелев 

Анатолий, – боец Красной Армии. Мосты, переправы. Тяжеловато для мальчишки. А 

больше никуда его и не определишь. Не на мины же посылать... 

И вот, наконец-то, перевели в артиллерийский дивизион под Тамбов. Попал Толя в 

батарею капитана Антонова. Заряжающий рядовой Трибелев. Гаубица – серьезная 

машина! И снаряды у нее тяжеленные. Особенно для четырнадцатилетнего пацана. Но 

деваться некуда – сам ведь решился на такое дело. Да и снаряды такие же еще недавно на 

заводе точил. Может быть, один из них его. 

Боевое крещение Толя получил в боях под Воронежем весной 1942 года. Гаубицы – 

особое устройство. В основном работают по дальним, невидимым объектам. Все по 

приборам, по звонкам наблюдателей: «левее 100», «ближе 120», «есть, попали!» Для 

точного попадания достаточно трех снарядов. Все вычисляется, ведь артиллерия – Бог 

войны. Но в том памятном бою всё сложилось по-другому. «Тигры» оказались в зоне 

прямой видимости. «Толька, снаряд!» – командовал капитан Антонов. Он лично, не 

торопясь (торопиться нельзя, тут не три снаряда, тут один нужно положить, сразу, и в 

точку, под башню, чтоб наверняка), стал у прицела. Стреляли прямой наводкой да не по 

приборам, а через ствол. 

И тут начался авианалёт. Здесь уже не нужны ни приборы, ни прямая наводка, ни 

ППШ, ни граната. Целиться и стрелять не в кого. От воя штурмовиков страх пронизывает 

душу. Он многоголосый, как пчелиный рой, только громче в сто раз. И отовсюду: спереди, 

сзади, слева, справа, сверху мешанина из пуль, осколков, комьев мерзлой земли, чьих-то 

оторванных рук, ног, еще каких-то органов. У Толи в голове была только одна мысль: 

«Два раза в одну воронку не попадает. Два раза в одну воронку не попадает. Два раза в 

одну воронку не попадает... Если слышишь взрыв – он не твой. Если слышишь свист пули 

– она не твоя». Солдатские истины очень просты и практичны. Выживать тогда тоже 
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умели. Но в том бою уцелели из батареи капитана Антонова лишь он сам да рядовой 

Трибелев. 

Капитан Антонов, больше чем отец. Где прикроет, где отошлет от греха подальше. 

Не забыл после этого страшного боя Толю и к боевой медали «За отвагу» представить. В 

те первые годы войны на большее и взрослый не всегда мог рассчитывать. Не много тогда 

орденов и медалей давали. Когда осознаёшь, что во время того страшного боя Анатолию 

Николаевичу было всего лишь четырнадцать, в памяти всплывают слова А. Алексина: «И 

вот что поразительно: в указах Президиума Верховного Совета СССР об их награждении 

никогда не упоминалось, что речь идет о детях. Их называли по имени и отчеству, как 

взрослых. Почему? Да потому, что их воинская и трудовая доблесть не была доблестью «в 

масштабе детского возраста»: она стояла в одном строю, плечом к плечу с мужеством 

взрослых». 

Воевал рядовой Трибелев на Центральном и на 3-м Белорусском фронтах, дошёл 

фронтовыми дорогами до Кенигсберга. И тут командование вынесло решение, отправить 

всех малолеток по домам. 

Толю откомандировали в воинскую часть противовоздушной обороны, 

размещённую в Лифортово (Подмосковье). А довоёвывать ему пришлось в музыкальном 

взводе, располагавшемся в Спасских казармах. Так сменил Толя свою гаубицу на барабан. 

Барабан – красивый инструмент, а главное громкий и раскатистый! Анатолий Николаевич 

вспоминал, что только бросишь палочку на него, пальцем ее слегка прижмешь, и сразу 

дробь получается. И начались для рядового Трибелева ежедневные сражения за чистоту 

звучания его «боевого» инструмента. Ведь тренировали их взвод не просто так, а готовили 

для участия в Параде Победы в составе сводного оркестра. 

Одним из самых счастливых дней в своей жизни Анатолий Николаевич считал 9 мая 

1945 года. Два часа ночи. Казарма погружена в глубокий сон. И вдруг – крик дневального: 

«Подъём! Победа! Победа!» И тут такое началось… Крик, шум, гам, подушки, как залпы 

праздничного салюта, летели под потолок. И, конечно же, слёзы радости. Казалось, 

счастью нет границ, оно просто не вмещалось в стенах казармы. Ребятам разрешили 

выйти на улицу. К Красной площади пробраться было невозможно, решили остаться на 

Маховой, около Большого театра. Их сразу же окружили горожане, ведь вся Москва знала, 

что они фронтовики, что это по большому счёту их Победа. Раздался радостный крик: 

«Братва, качай их!» В один миг руки ликующего народа подняли ребят над землёй и долго 

не хотели опускать. 

День 24 июня 1945 года навсегда врезался в память Анатолия Николаевича 

Трибелева. Парад Победы! Он символизировал окончание героического пути, который 

прошёл наш народ за годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашизмом. 

Празднично и торжественно выглядела Красная площадь в тот памятный день. Ровно в 

десять часов утра из ворот Спасской башни Кремля выехал на белом коне Маршал 

Советского Союза Жуков. Навстречу ему на вороном коне устремился командующий 

парадом Маршал Советского Союза Рокоссовский. Прозвучали фанфары. На середину 

площади вышел сводный оркестр, насчитывавший 1400 человек, и один из них он – 

барабанщик Толя Трибелев. Оркестр стал как раз напротив центральной трибуны. Им 

дирижировал военный дирижёр и композитор генерал-майор С. А. Чернецкий. Толя как 

никогда ранее ощутил себя причастным к Великой Победе. А поздравление маршала 

Жукова проникло в самое сердце, гордость за свою Родину переполняла его. Во время 

исполнения Гимна своей страны Толя не смог сдержать слёзы радости. И по прошествии 

более шестидесяти лет, как фрагменты кинохроники, всплывают перед глазами 

фронтовика события того памятного дня: реющее впереди воинских колонн Знамя 

Победы, шествующие сводные фронтовые полки, падающие к подножью Мавзолея 

вражеские знамёна и штандарты. 

Воспоминание ветерана – это живая память... Память об украденном, войной, 

детстве, юности. Эта память священна, а время неумолимо, но героическое прошлое 
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военного лихолетья навсегда останется в памяти поколений как урок мужества и 

героизма. 

Дети и война. Это страшное сочетание слов и по сей день возникает внезапно с 

экранов телевизоров и страниц газет и журналов, чтобы обжечь, остановить, чтобы 

предостеречь. 

И закончить свой рассказ хочется словами А. Алексеева: «Мы ничего не 

приукрашаем. Мы просто хотим, чтобы новые поколения знали о героизме своих 

ровесников, вдохновлялись их биографиями, вглядывались в характеры тех, кто должен 

стать для них не только легендой, но и высоким образцом, достойным восхищения и 

подражания». 

 

Герои моей семьи 

 
Якунин А. Н.,  

учащийся МАОУ «СОШ №16», 

куратор:  

Жирикова Н. В., учитель начальных классов 

 

Я горжусь героями своей семьи. У меня есть 2 прапрадедушки, которые были 

участниками Великой Отечественной войны. 

Первый, Семёнов Петр Архипович, прадедушка моего папы. Первый призыв в 

армию у него был в ноябре 1918 г. Когда началась Великая Отечественная война в июле 

1941 года он вновь ушёл на фронт. Прапрадедушка начал с участия в оборонительных 

боях на смоленском направлении и Смоленском оборонительном сражении. Мы очень 

гордимся, что прапрадедушка прошел всю войну и дошёл до Берлина. Он окончил свою 

службу в 1946 году и вернулся домой в звании майора. 

Дедушка был награжден Орденом Красной звезды, пятью орденами Великой 

Отечественной войны 2-й степени, медалью за взятие Кенигсберга и медалью за победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Прадедушка моей мамы – Петренков Егор Борисович родился в Курской области и 

ушёл на фронт в первый день войны – 22 июня 1941 года. Он прошел славный боевой 

путь от Москвы до Курса. Был старшиной роты 34 танковой бригады. Являлся участником 

Курской битвы. Погиб в июле 1943 года.  

Бабушка вспоминает, что в семье было 6 детей, а когда отец уходил на войну мама, 

Петренкова Александра Дмитриевна, ждала седьмого ребенка. Последнее письмо было 

получено из Москвы, в нём отец написал, что их посадили в поезд, который отправится на 

Курск. Каждый день они смотрели на людей, идущих с поезда домой, в надежде на то, что 

среди них появится отец, но так и не дождались. 

К сожалению, фотографии моего прапрадедушки не сохранилось, но у моей 

прабабушки есть целая книга, в которой занесена его история. Со слов моей прабабушки 

её брат Виктор вылитый отец. 

Родной брат моей прабабушки Вали – Егор Афанасьевич Петренков тоже воевал. 

Когда началась война, ему было 17 лет. Воинское звание: ефрейтор. Погиб в Белоруссии 

01.03.1944. 

А еще я горжусь своим папой, который служил в морской пехоте и является 

ветераном боевых действий. 

Папа принимал участие в контртеррористической операции на территории Северо-

Кавказского региона. Он не рассказывает нам об этом, но я знаю, что для нас он 

настоящий защитник и герой. 9 мая 2000 года папа был участников Парада Победы на 

Красной площади в Москве. 

Я горжусь героями своей семьи.  
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ГЕРОИ ЖИВУТ РЯДОМ 

 

Знаете, каким он парнем был? В память о Мартышове Иване,  

погибшем на СВО 

 

Бестужева Л. В., 

учитель начальных классов  

МБОУ «Архангельская СОШ» 

 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою отчизну защитить. 

 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

 

 

Не пустить чужих собак к котёнку – 

Потруднее, чем играть в войну... 

Если ты не защитил сестрёнку, 

Как ты защитишь свою страну? 

Андрей Усачёв «Защита» 

 

Читая строки Андрея Усачева,  перед глазами встает образ мальчика, а затем и 

солдата, которого знаешь с детства. И думаешь, а может про него написано это 

стихотворение…. И хочется сказать: «А знаете, каким он парнем был????» 

Родился Мартышов Иван Сергеевич 5 декабря 1987 года  в Губкинском районе село 

Архангельское. В 2003 году закончил 11 классов в МБОУ «Архангельская СОШ» в 2005 

году окончил ДОСААФ на категорию В и С ( военный водитель). А после ушел в армию. 

С 2005 по 2007 г служил в армии в войсках связи в Калужской области в районе 

населенного пункта Петрищево. В армии по званию был рядовым. После армии работал в 

Зеленстрое, на стройках разнорабочим. Потом решил получить среднее профессиональное 

образование. В 2012 году окончил ГГПК по специальности – мастер столярно-

плотнических и паркетных работ. После получения диплома утроился на ЗАО СК Короча 

укладчиком-упаковщиком, где проработал до 6 октября 2022 года.  

Далее по повестке был мобилизован в распределительный центр военной подготовки 

г. Воронеж и в конце декабря 2022 года отправлен в военную часть ДНР.  Всю свою 

службу на СВО он провел в ДНР. Участвовал в подготовке блиндажей, охране опорных 

пунктов, эвакуации раненых товарищей. В 2024 году находился в Авдеевке ДНР после ее 

освобождения. Временно исполнял там военные поручения.  

24 апреля 2024 года в ходе очередной вылазки для эвакуации своих товарищей был 

убит дроном - камикадзе в районе с. Тоненькое ДНР.     

Я разговаривала с его мамой Мартышовой Галиной Николаевной, она больше 

характеризует его как личность.  

«Ваня любил свою малую Родину – Архангельское. Всегда когда приезжал, гулял по 

полям, лесу, ходил на речку. Он подпитывался этим. Никогда не думал переезжать за 

деньгами или карьерой в другие города». 
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«По дому в его обязанности входило накормить животных, убрать за ними, выводить 

на пастбище (коров и быков). Все земельные работы ( перекапывание и подготовка почвы 

для посадки культур, посадка и прополка, копка урожая), складывание сена, каждые 2 

года раскидывал навоз для удобрения огородов. Он был нашей силой и опорой. Всегда 

рассчитывали на его помощь. Он прекрасно понимал, что родители стареют и нуждаются 

в нем. Ему было важно помогать. Когда был на СВО сожалел, что родителям и мне без 

него приходится больше трудиться». 

Также после армии его первые слова были о Родине: «Когда приеду домой, то землю 

целовать буду!». Он очень ценил свой край. Армейские годы он провел в Калужской 

области. 

А еще когда приезжал в отпуск, то говорил, что «самое лучше время, когда 

собираешься в отпуск». 

Поговорила со многими соседями Мартышова Ивана.  

«Он был трудолюбивым и отзывчивым человеком: помогал родным, соседям и 

односельчанам в работах по хозяйству (разгружать зерно, укладывать сено, копать и 

собирать картошку и прочее). Ему было важно помогать!!!» 

«В детстве и юношестве был любителем рыбалки. Приносил хоть и небольшой улов 

с местного водоема, но всегда хватало для засолки». 

«Увлекался дворовым футболом. Его всегда ставили вратарем. Защищал несколько 

раз честь села в соревнованиях по дворовому футболу. У него даже были награды за 

участие: футбольные перчатки и фотоальбом. А еще был ярым болельщиком футбольной 

команды Локомотив.Прекрасно разбирался в тонкостях футбола. Любил обзоры на игры 

чемпионатов России и мира, следил за матчами команд». 

Что о нем рассказывает его сестра, Чернышова (Мартышова) Марина. 

«Ваня был нежадным человеком. Ему было не сложно помочь деньгами 

нуждающимся, оказать пожертвование храму. Старался порадовать нас подарками, когда 

приезжал в отпуск. Не всегда удавалось привезти в их непростых условиях памятные 

подарки, но летом 2023 года Ваня нас удивил. Папе привозил военные костюмы, обувь, 

маме - платок ( она до сих пор ходит в нем в храм), мне кружку с веселой надписью про 

женщину-водителя (я боюсь ее нечаянно разбить, поэтому для нее выделено место на 

кухонной полке). Еще он привез флаг ДНР в 2023 году. До сих пор эти вещи мы храним 

как память о нем.» 

«У нас есть двоюродные братья и сестры с племянниками и племянницами. Ваня 

очень хорошо с ними ладил, старался проводить с ними время, играть. Я не забуду, как 

сказал племянник ( Илюша), что он бы тоже хотел стать военным как дядя Ваня». 

«Ваня был набожным человеком. До СВО и во время отпуска ходил в местный храм 

с. Архангельское, у него был духовный отец – протоеирей Владимир. Ваня и в ДНР 

посещал местный храм. Уже из рассказов ребят после гибели брата я узнала, что когда 

были тяжелые минуты службы, то у брата из рук не выпадал молитвослов. Он был всегда 

с Богом. При этом никогда нам не рассказывал как ему там страшно и жуткие вещи 

войны. Он берег нас. Только после его похорон спустя время его товарищи нам все 

рассказали. Там наши ребята становятся другими людьми, они мужают сами того не 

замечая. Его любимый и особо почитаемый святой – Иоанн Кронштадтский. Как 

говорится на войне нет атеистов.  Его мечтой после СВО была поездка в Соловецкий 

мужской монастырь Архангельской области……» 

Из разговора с главой Архангельской администрации, Ленивкиной Л.А. (она 

еще и его одноклассница). 

«Ваня любил слушать музыку. Его кумиром был Юрий Хой и его группа Сектор 

Газа. Знал все песни наизусть и неоднократно распевал и пританцовывал под них. Он 

вместе с родственниками побывал на могиле этого исполнителя в Воронеже в 2021 году». 

«Изучал историю России, он не только читал, но и смотрел познавательные передачи 

по ТВ. Очень уважал нашего учителя истории Новоселова Александра Викторовича. Ему 
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было не все равно на происходящее в нашей стране. Как только началась СВО, то Ваня 

всегда здоровался и общался с военными ребятами, проезжавшими через наше село, а еще 

однажды помог им в ремонте машины. Он уважал и ценил все,  что они делают для нас».  

И мы будем помнить и чтить! Вечная память героям!!!! 

 

 

 

Участник Чеченской войны – Драный Иван Александрович 

 

Бойко О. И., 

 заведующая Хрещатовской модельной библиотекой  

МБУК «ЦБ Алексеевского муниципального округа»  

 

На исходе 20 века наши современники стали свидетелями, а многие и участниками 

военных действий на Северном Кавказе, получивших название Первой и Второй 

чеченских кампаний. Начало этого конфликта совпало с активной фазой формирования 

новой России 90-х годов. 

Имя нашего односельчанина, погибшего в Чеченской войне при исполнении 

воинского долга – Драный Иван Александрович.  

Родился 28 сентября 1976г. в х. Климов Алексеевского района Белгородской 

области, в многодетной семье. Пять братьев, Иван четвёртый из братьев. В 1994 году 

окончил Хрещатовскую среднюю школу. 

В июне 1995 года был призван  на военную службу. Проходил службу в 101 Особой 

бригаде оперативного назначения ВВ МВД России – подразделение Внутренних войск 

МВД России, сформированное в январе 1995 года для поддержания порядка в Чеченской 

республике. Первоначальное место дислокации – город Грозный. Из расположения 

бригады на помощь разведчикам направляется колонна, но и она попадает в засаду, не 

доехав до площади Минутки. Погибших 6 человек. Один из них – механик-водитель БМП 

рядовой Иван Драный. 

Погиб 6 августа 1996 года при выполнении военно-боевых задач, во время штурма 

Грозного у площади Минутка. Ему не исполнилось и 20 лет. 

Родители получили всего два письма от сына. Последнее было в мае. Долгое время 

от него не было никаких вестей. 

И вдруг – телефонный звонок. И страшная весть – друг отца Ивана, который жил в 

другом селе, обнаружил в газете «Труд», среди списков погибших имя его сына: рядовой 

Драный Иван Александрович. Данные были за 6 августа. «Не может быть! – не поверил 

отец, нам бы уже  давно об этом сообщили». Бросились в военкомат: помогите! узнайте! 

скажите, что это ошибка! Там пообещали всё выяснить. 

17 сентября, на сорок третий день после гибели, привезли похоронку. И в тот же 

день скончалась бабушка Ивана. Ребята, которые сопровождали тело погибшего, 

рассказывали, что он всегда был первым, за спины других не прятался. 

Похоронен в х. Климов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Рассказ об участнике Чеченской войны Рыбалко Виталии Николаевиче 

 

Данченко Н. М.,  

заведующая Жуковской модельной библиотекой  

МБУК «ЦБ Алексеевского муниципального округа» 

 

Чеченская война оставила горестный след в истории нашей страны. Многим в той 

войне не повезло, погибло очень много молодых солдат. 

Имя нашего односельчанина, в мирное время отдавшего свою жизнь в Чеченской 

войне – Рыбалко Виталий Николаевич. Хочется рассказать о нём потомкам, чтобы они 

увидели его жизнь в беспредельности и вечности. Чтобы они не забывали прошлого и 

делали выводы из данных кровавых уроков истории. Прапорщик Виталий Николаевич 

Рыбалко в 20 лет трагически погиб в чеченской войне. Он не был героем, но, как и 5552 

погибших и пропавших без вести солдата (по официальным данным), стал жертвой 

локальной войны в Чечне. Его отец, не выдержав тяжёлого горя, свалившегося на его 

плечи, рано ушёл из жизни. Мама пока жива. И ради их памяти всем потомкам стоит 

хранить и беречь эти крупицы истории. 

Виталий родился 8 июля1979 года в х. Рыбалкин. Окончил Жуковскую среднюю 

школу в 1996 году, хорошо учился, был любознательным и способным учеником. 

Увлекался историей, биологией, физкультурой. После окончания школы в 1996 году 

пытался поступить на факультет физической культуры в Белгородский педагогический 

университет, но попытка оказалась не удачной. С 1997 года заочно обучался в 

Белгородском индустриальном техникуме и работал в Хрещатовской средней школе 

учителем физкультуры. 18 ноября 1997 года был призван на действительную военную 

службу в Российскую армию в город Наро-Фоминск в танковые войска, воинская часть 

№83590. После окончания действительной службы Виталий решил посвятить свою 

дальнейшую жизнь служению Родине и остаться в армии. Заключил контракт, окончил 

школу прапорщиков и в 1999 году был отправлен для прохождения дальнейшей службы в 

Чеченскую республику в воинскую часть 73881. Принимал участие в 

контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации. Но служба по контракту оказалась недолгой. 1 января 2000 года 

Виталий погиб от снайперской пули. 15 января со всеми полагающимися воинскими 

почестями Виталик был похоронен в своём маленьком, родном хуторе Рыбалкин.  

Рыбалко Виталий Николаевич награждён орденом Мужества (посмертно) и занесен в 

Книгу Памяти «О военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, погибших 

в ходе проведения контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации». 

В мае 2024 года в Жуковской средней общеобразовательной школе, совместными 

усилиями администрации Жуковской территории, библиотеки и школы были открыты 

памятные уголки нашим ребятам, погибшим при исполнении воинского долга в 

Чеченской республике и в зоне СВО – Рыбалко Виталию и Жук Сергею. На мероприятии 

присутствовали родные и близкие погибших, мама Рыбалко Виталия – Рыбалко Светлана 

Трофимовна, настоятель храма Рождества пресвятой Богородицы отец Алексей, 

заместитель начальника управления образования администрации Алексеевского 

городского округа Юлия Олеговна Самцова, глава Жуковской территориальной 

администрации Елена Георгиевна Берестовая, сотрудники и обучающиеся школы. 

Ведущие рассказали биографии погибших героев, родные Сергея и Виталия рассказывали 

о запоминающихся моментах из их личной жизни и о том, почему ребята приняли 

решение защищать свою Родину. Мероприятие получилось проникновенным и 

трогательным. 

В селе у нас есть стенд «Ими гордится наше село», на котором есть информация и о  

Рыбалко Виталии.  



105 
 

В 2022 году в рамках реализации проекта Жуковской территориальной 

администрации «Организация мероприятий и создание альбомов по выявлению 

уникальных судеб жителей Жуковской сельской территории», в котором библиотека 

была в составе рабочей группы и приняла активное участие в его работе. 

Было создано 5 альбомов, рассказывающих об уникальных судьбах жителей Жуковской 

сельской территории, по трем направлениям: военно-патриотическое, семейные династии, 

многодетные семьи: 

– альбом военно-патриотического направления «Герои нашего времени. Рыбалко 

Виталий Николаевич», как раз и был посвящён нашему герою. Данный материал сейчас 

хранится в библиотеке и используется для проведения мероприятий по патриотическому 

воспитанию. 

 

 

 

Герои существуют не только на страницах учебников истории, они живут 

среди нас. Хижняков Игорь Николаевич 

 

Дубская И. В.,  

заведующая Бершаковской сельской библиотекой  

МБУК «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского муниципального округа» 

 

Наша великая страна всегда славилась героическими страницами истории. Но, ни 

одно другое государство в мире не вынесло за свою историю столько войн, сколько 

довелось пережить России. У каждого поколения была своя война: Великая 

Отечественная война 1812 года, Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Россия 

всегда помогала в беде братским народам: Афганская, Чеченская войны, военная операция 

в Сирии.  

Спустя 77 лет после Победы в Великой Отечественной войне помощь потребовалась 

и многострадальному Донбассу. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин 

откликнулся на просьбу главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника 

оказать помощь в защите населения республик от киевского режима [2, с.1]. Так началась 

специальная военная операция. И вновь она, война, хоть и названа специальной военной 

операцией (СВО). 

Все эти войны болью отзываются в сердце. Уходят мальчишки защищать свою 

Родину, свой дом, свою семью от фашистской нечисти, которая выползла рядом, в 

километрах от нашей границы. И гибнут, умирают, отдавая свою молодую жизнь за 

мирных людей. 

Уходят сыновья... Как матери смириться с такой потерей? И только мужество 

соединяет небо и землю. Такое горе случилось и в семье жительницы села Поповки 

Шебекинского района Белгородской области Аурелии Васильевны Хижняковой. Её сын, 

Хижняков Игорь Николаевич, погиб 19 сентября 2022 года в ЛНР [1, с.1]. 

Родился Игорь 2 февраля 1998 в городе Шебекино Белгородской области. Он был 

единственным ребёнком в семье. Учился в Поповской СОШ Шебекинского района. С 

детства мальчик не только хорошо учился, но и активно занимался спортом, следил за 

здоровьем. В школе занимался дзюдо и самбо, участвовал в различных соревнованиях, 

одерживая победы. 

Уже тогда Игорь твёрдо решил, что станет военным. После окончания 9 класса 

пошёл учиться в ОГАОУСПО «Шебекинский техникум промышленности и транспорта». 

Неоднократно участвовал и становился призёром различных конкурсов и олимпиад 
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(«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русская речь», «Студент года – 2015»). В 

2016 году стал финалистом муниципального конкурса «Студент года – 2016».  

В 2017 году он получил диплом, затем был призван в ряды Вооружённых Сил 

России. Срочную службу проходил в 2017–2018 гг. На срочной службе был связистом. 

Награждался Почётной грамотой за победу в соревнованиях среди экипажей батальона 

связи (мобильного) по тактико-специальной подготовке.  

В 2018 году заключил контракт в городе Воронеже в военной части В-31895 (связь). 

В 2020 году получил звание сержанта. В этом же году женился на любимой девушке, в 

2021 году у него родилась дочка.  

В специальной военной операции на Украине Игорь участвовал с первого дня. В 

отличие от многих, у него не было мыслей разорвать контракт, «слинять», «откосить». Он 

был направлен в зону боевых действий, где мужественно исполнял свой долг. Как бы ни 

было трудно, тяжело, сержант Хижняков сохранял выдержку, спокойствие. Даже более 

того, старался приободрить своих товарищей. В течение полугода Игорь выдерживал все 

испытания, воевал честно, самоотверженно, геройски. 

В сентябре 2022 года был направлен в ЛНР для выполнения боевой задачи. 19 

сентября с несколькими товарищами сержант Хижняков попал под ракетный обстрел 

ВСУ. К великому сожалению, ранение у Игоря оказалось смертельным. Он погиб при 

исполнении воинского долга.  

Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2023 года №96 за 

мужество и героизм, проявленный в ходе выполнения специальной военной операции на 

территории Украины, сержант Хижняков Игорь Николаевич награждён Орденом 

«Мужества» (посмертно). Герою было 24 года… 

Памятные мемориальные плиты воинам-шебекинцам, в том числе и Игорю 

Николаевичу Хижнякову, установлены в военно-патриотическом сквере «Айсберг» 

памяти командующего ВДВ Д. С. Сухорукова в Шебекино [3, с.2]. 

В МБОУ «Поповская СОШ Шебекинского района Белгородской области» открыта 

мемориальная доска в честь ученика-героя. Создан патриотический уголок, посвящённый 

Хижнякову Игорю Николаевичу, где представлены фотографии из его жизни, спортивные 

награды, Почётные грамоты. В феврале 2025 года открыта Парта Героя – символ 

признания, за которой удостаиваются сидеть только лучшие из лучших. 

И в Бершаковской сельской библиотеке создан уголок памяти «Знаете, каким он 

парнем был…», посвящённый герою-земляку. Фотографии, Почётные грамоты, заметки из 

газет, всё рассказывает о жизни и подвиге сержанта Хижнякова. Проводятся мероприятия 

в память о герое. Вместе с читателями в памятные дни и праздники возлагаются цветы к 

памятнику воину. 

Мать героя Аурелию Васильевну сотрудник библиотеки поздравляет с праздниками 

в знак благодарности за воспитание сына-героя. 

Герои существуют не только на страницах учебников истории, они живут среди нас. 

Так же, как Хижняков Игорь Николаевич. Он был мужественным, смелым, отзывчивым, 

ответственным и не боялся трудностей. Навсегда останется в наших сердцах. 

Слава герою и вечная память! Мы помним и гордимся! 
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В ЛНР при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Белгородской 
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vypolnenii-boevoy-zadachi-pogib-voennosluzhaschiy-iz-belgorodskoy-oblasti-2582120 (дата 

обращения: 28.03.2025). 

Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины. – 
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знамя. – 2022. – 11 нояб. 

 

 

 

Сердца, отданные Родине 

 

Загуменова Ю. В., 

заведующая структурным подразделением  

Двулученскаямодельная сельская  

библиотека-филиал № 19 МБУК  «Валуйская ЦБС» 

 

Каждый из нас знает, что жизнь – это череда встреч, событий и воспоминаний. Но 

есть моменты, которые навсегда остаются в сердце, как яркие звезды на ночном небе.  

В памяти жителей приграничного села Двулучное Белгородской области живут 

имена тех ребят, кто отдал свои жизни за Родину, выполняя боевые задания. Их подвиги и 

жертвы напоминают нам о том, какими онибыли – смелыми, преданными и готовыми к 

самопожертвованию. 

Вспоминая своих земляков, мы представляем перед собой образы настоящих 

мужчин. Они были разными: кто-то только пару лет как выпустился из школы, кто-то уже 

строил карьеру, а кто-то нянчил внуков на руках. Но всех их объединяло одно – желание 

защищать свою страну. Каждый из них имел свои увлечения и мечты, но в один момент 

они сделали выбор, который навсегда изменил их судьбы и судьбы родных и близких. 

Один из таких парней – Александр Маландий. Он всегда выделялся среди 

сверстников своим оптимизмом и добротой. Александр увлекался боксом, ходил в секции, 

даже прыгал с парашютом, вел здоровый образ жизни, помогал родным. 

В 2023 году принял решение заключить контракт и принять участие в специальной 

военной операции. 

Александр был душой компании – всегда весёлый, энергичный и готовый прийти на 

помощь. Его смех наполнял сердца радостью, а доброта и отзывчивость притягивали к 

нему людей. Он умел находить общий язык с каждым, будь то старик или ребёнок. Его 

дружелюбие создавало атмосферу тепла и уюта, в которой каждый чувствовал себя 

нужным и важным. 

К сожалению, судьба распорядилась иначе, Александр погиб 19 января 2024 г. под с. 

Табаевка Купянского района Харьковской области в 40-ка км от родного дома. 

Другой наш земляк – Сергей Чужинов. Он был тихим и скромным парнем, но в его 

глазах горел огонь. Сергей с самого детства хотел стать военным. В 2006 году закончил 

ФГОУ СПО «Алексеевский сельскохозяйственный колледж» по специальности 

«Правоведение», квалификация «Юрист». 

С 1 ноября 2006 года по 1 ноября 2008 года проходил службу в рядах Вооруженных 

сил России, затем проходил военную службу по контракту в Пограничных войсках 

Министерства обороны Российской Федерации. Неоднократно награждался 

благодарностями от Пограничного Управления ФСБ России по Белгородской и 

Воронежской областям. Был награжден Памятным знаком «Аргунский Пограничный 

отряд», нагрудным знаком «За охрану границы на Чеченском участке», медалью «За 

отличие в военной службе» ПУФСБ России по Чеченской Республике. 

Когда началась специальная военная операция, он тоже, как и многие другие не 

остался в стороне. Сергей понимал всю опасность ситуации, но не боялся идти вперед, 

ведь за его спиной оставались родные и друзья, которые верили в него. 

https://www.rbc.ru/politics/23/02/2022/62169d7e9a79473544a34bdd
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Погиб Сергей Александрович 11 мая 2024 года в Луганской Народной Республике, 

Сватовского района, населенный пункт Ковалёвка. 

 
Стихотворение Чужинова Александра сыну Сергею 

 
Ты знаешь родненький сыночек, 

Как всем нам плохо без тебя. 

Черны нам дни и нету мочи,  

Боль не отступит никогда. 

 

Ведь обещал живым вернуться, 

Вернули, в цинковом гробу. 

Не дали нам тебя коснуться, 

Внучонку, маме и отцу. 

 

Везло тебе сыночек трижды, 

В четвёртый раз, не повезло. 

Проклятый дрон лишил вас жизни, 

Камаз твой в дребезг разнесло. 

 

Отдал ты жизнь во имя жизни, 

А сам ушёл на небеса. 

Тебе бы жить ещё, да жить бы, 

Растить любимого сынка. 

 

Оставил нам крохотку сына, 

Он весь похожий на тебя. 

 

Жизнь без тебя сынок не мила, 

Пишу и капает слеза. 

 

Сыночек, родненький сыночек, 

В сердцах ты наших не умрёшь, 

Твоя кровинка, наш внучонок, 

Вот, вот, сам встанет и пойдёт. 

 

С ума нам с мамой не сойти бы, 

Братишке, жёнушке вдове. 

Серёжа, миленький, любимый, 

Приснись, пожалуйста, ты мне... 

 

Третья история – это биография ещё одного земляка, история единства народов, 

история турка-месхетинца, переехавшего в девяностые годы в поисках лучшей жизни – 

Ишика Абдуллаевича.  

Искандер – так звали его односельчане, он быстро нашёл друзей, адаптировался, и 

когда пришло время показать свою преданность Родине, принял решение отправиться 

добровольцем на специальную военную операцию. Родные и близкие с пониманием 

приняли его решение. 

К сожалению, его жизнь оборвалась при выполнении боевого задания 7 марта 2024 

года. 

Каждый из этих парней стал героем не только на поле боя, но и в сердцах тех, кто 

знал их. Их подвиги невозможно измерить наградами или медалями; они живут в памяти 
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людей, которые помнят их как настоящих защитников. Мы должны помнить о них не 

только в дни скорби, но и в моменты радости — ведь именно они делают всё возможное 

для того, чтобы мы продолжали жить. 
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Знаете, каким он парнем был… 

 
Зинченко Н. В.,  

заведующая Николаевской сельской библиотекой – филиалом № 8 

МБУК «Вейделевская ЦБС» 

 

Россия, ты священная держава, 

Благословляя, веря и любя, 

Мы за тебя – по долгу и по праву, 

И по любви – мы бьемся за тебя! 

Добрый день, дорогие друзья! Часы отсчитывают время.  У времени есть своя 

память – история. Двадцатый век – жестокий век! Таким он стал для российской истории. 

Ни одну страшную войну  пришлось пережить нашему народу, нашим солдатам, выстоять 

и победить. Сегодняшние поколения наших земляков, как и в былые лихие времена, 

достойно отстаивают рубежи страны. Они сегодня там, на передовой, где решается судьба 

каждого из нас. 

Хочется рассказать вам об участнике специальной военной операции Вернигора 

Антоне Олеговиче и его семье нашей Вейделевской земли села Николаевка, которая 

внесла неоценимый вклад в нашу Победу. 

Вернигора Олег Иванович  (папа Антона)  родился 8 апреля 1973 года в селе 

Николаевка Вейделевского района Белгородской области в многодетной семье. С 1980 

года по 1990 год обучался в Николаевской средней школе, получив среднее общее 

образование. После окончания школы, обучался в Новооскольском сельскохозяйственном 

колледже. В 1991 году был призван Вейделевским районным военкоматом в армию, 

служил в ракетных войсках. В 1993 году поступил на службу в Вейделевский РОВД  в 

патрульно-постовую службу. С ноября  2001 по январь 2002 года был направлен в 

служебную командировку  в горячую точку на Северный Кавказ. За проявленные  

мужество и отвагу при службе, награжден медалью «Участнику контртеррористической 

операции на Кавказе»,  нагрудным знаком «За службу на Кавказе», медалью «За мужество 

и отвагу». 26 ноября 2004 года  удостоен звания «Ветеран боевых действий». За отличную 

службу награжден медалью «За отличие в службе ВВ МВД России». За доблестную 

службу получил звание «Отличник милиции». С 2011 года находится на заслуженном 

отдыхе. Женат, имеет двоих детей. 

Сын Антоша  на личном примере своего отца, которым всегда гордился и с которого 

брал пример, мечтал стать военным.  Вернигора Антон Олегович родился 30 января 2000 

года в селе Николаевка Вейделевского района. С детства был любознательным, активным 

мальчиком, любил читать. 2006 году поступил в первый класс Николаевской средней 

школы. За время учебы показал себя целеустремленным, ответственным. Участвовал в 
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жизни школы и села. Увлекался спортом. Неоднократно становился победителем и 

призером спортивных соревнований муниципального и регионального уровня. Имеет 

золотой значок ГТО. Любил футбол. В 2017 году закончил школу. Спорт в его жизни 

занял важное место и это сыграло решающую роль при поступлении в Белгородский 

университет кооперации экономики и права. В 2018 году поступил в Московское высшее 

общевойсковое командное училище и был горд, что стал кремлевским курсантом. С 

первых дней учебы завоевал авторитет со стороны руководства. Занимал должность 

журналиста, был помощником командира роты, вел документацию. За высокие 

результаты в учёбе неоднократно участвовал в парадах Победы на Красной площади. И в 

то же время продолжал заниматься спортом. Играл в спортивном футбольном клубе 

«Кристалл», стал кандидатом в мастера спорта по военному троеборью. В учебе 

стремился добиться лучших результатов. В августе 2022 года он женился на прекрасной 

девушке Юлии, создал семью. 

Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище в 2022 году и был 

распределен для прохождения военной службы в 155 отдельную гвардейскую бригаду 

морской пехоты Тихоокеанского флота г. Владивосток на должность заместителя 

командира роты по военно – политической работе. Практически сразу попал на СВО. 

Героически сражался и выполнял свой воинский долг в ходе специальной военной 

операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. За время 

службы был образцом выполнения своих служебных обязанностей, оставался верен 

воинской присяге, свято соблюдал Конституцию Российской Федерации, строго выполнял 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, став образцом для 

личного состава, показал себя настоящим воином. Антон Олегович заслужил уважение у 

своих сослуживцев, его подчинённые отзываются о нём, как о порядочном и 

справедливом командире. Но 6 ноября 2022 года героически погиб при выполнении 

боевых задач в ходе специальной военной операции. 

В очередной раз война забрала человека, который мог быть настоящим героем не только в 

бою, но и в мирной жизни, делать этот мир лучше и справедливее. 

За мужество и отвагу, проявленные в ходе специальной военной операции, лейтенант 

Вернигора Антон Олегович представлен к государственной награде – Орден Мужества – 

посмертно.  

В день рождения героя, 30 января 2023 г, состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски лейтенанту Российской Армии Антону Олеговичу Вернигоре, 

посмертно награжденного орденом Мужества. Доска установлена на фасаде здания 

Николаевской средней школы, в которой он учился. Более 150 человек приняли участие в 

открытии мемориальной доски и уголка памяти, в котором хранятся личные вещи, 

награды и фотографии лейтенанта Антона Олеговича Вернигора. 

Мама Антона стала примером  самоотверженности и готовности помочь другим. 

Наталья Юрьевна проявляет заботу в воспитании троих детей родственников 

многострадальной Белгородчины, укрывая их от пуль в своем доме. Стала волонтером и 

помощником, продолжая дело своего сына Антоши – помогать в защите Родины, 

сотрудничает с сослуживцами, помогает гуманитарной помощью и окопными свечами 

полку, где служил сын и другим участникам СВО. Наталья Юрьевна вдохновляют нас на 

добрые поступки. Проявляя милосердие, делает  мир лучше своим примером. Мы 

гордимся, что такие люди есть среди нас. 

Сила нашего народа в его великой жертвенности. Все, кто посягал на нашу Родину, 

знает об отваге, героизме и самопожертвовании людей нашей страны. Наша сила – в 

единстве! 

Из поколения в поколение, от отца к сыну, от внука к деду передается священный 

долг – защита Родины. 

Мы благодарны нашим бойцам, ведь они защищают всех нас. А те, кто погиб, погиб 

за нас, за Отечество. 
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Вечная память всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в ходе 

локальных войн, в ходе специальной военной операции. 

Бывало в истории нашей не раз, 

Когда долг и совесть давали приказ. 

Все вместе к победе идем мы опять. 

За веру, за правду, за Родину – мать! 

Низкий поклон всем защитникам нашей Родины. Мирного неба над головой, 

здоровья и всего самого наилучшего!  

 

 

 

Под небом Афганистана: история героя-земляка 

 

Иванова Л. В., 

заведующая Курасовской сельской модельной библиотекой  

МБУК «ЦБС Ивнянского района» 

 

Нам, сегодняшнему поколению, очень важно помнить о воинской славе России, о 

тех, кто в военные годы защищал наше Отечество от врага, кто проявил мужество и 

храбрость в мирное время. Знать о них и помнить – наш нравственный и гражданский 

долг. 

Защита Отечества и родной земли – обязанность тех, кто ест хлеб, пьёт её воду, 

любуется её красотой. Российским солдатам много раз приходилось сражаться вдали от 

Родины, и афганская война не стала исключением. Они боролись за безопасность границ 

России. 

Ежегодно 15 февраля в России отмечается День памяти о солдатах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества – в далёком Афганистане. Каждый из сотен 

тысяч прошедших через эту войну стал частью Афганистана, частью его земли, которая 

так и не смогла поглотить всю пролитую на ней кровь. А Афганистан стал частью каждого 

воевавшего там. В сердцах многих людей эта война оставила незаживающую рану. 

Невыносимо горько смотреть на лица матерей, не дождавшихся своих сыновей... 

Каждый год мы вспоминаем этот день с болью в сердце, каждый год с грустью люди 

несут цветы на могилы погибших при исполнении воинского долга. Учащиеся и учителя, 

жители сёл и городов, ветераны-афганцы чтят память не вернувшихся с войны. 

Автоматные очереди, разрывающиеся под ногами бомбы, кишлаки, заполненные 

вооружёнными боевиками, горная дорога, каждый метр которой таит опасность, глаза 

раненого друга... Всё это всплывает в памяти воевавших, всё это живо – так, будто было 

вчера. Такой живописный горный Афган, такой жестокий страшный Афган... 

Зиборов Владимир Яковлевич – мой земляк, погиб, выполняя интернациональный 

долг в Демократической Республике Афганистан. С портрета, сделанного за несколько 

дней до гибели героя, серьёзно смотрит на нас молодой 24-летний старший лейтенант. 

С самого раннего детства Владимир мечтал стать моряком. Эта мечта зародилась в 

нём потому, что его отец, Яков Дмитриевич, служил на флоте, много рассказывал сыну о 

трудной, но важной и нужной морской службе. Получив аттестат о среднем образовании, 

Владимир жил одной лишь мечтой – поступить в высшее военно-морское училище. 

Возможно, он и поступил бы, но вышла одна неожиданность. При прохождении 

медицинской комиссии парень подвело артериальное давление. В морфлот он не попал, 

хотя был здоров и годен хоть куда. 
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Тогда он решил уехать к родственникам в Сызрань. Отец с матерью Владимиру 

сказали, что попробуют поступить в какой-нибудь гражданский институт. Позже он 

сообщил им, что поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. 

Владимир Яковлевич Зиборов успешно окончил это училище в 1977 году. Когда 

дружественный афганский народ попросил помощи в защите апрельской революции, наш 

земляк Зиборов вместе с товарищами 14 февраля 1980 года оказался в Афганистане. Он 

был вторым пилотом вертолёта. В составе экипажа совершил более 20 боевых вылетов. 

Небо было его работой, делом всей его молодой жизни до самого последнего вылета. 

А был он утром 23 июля 1980 года. Поднявшись по тревоге, старший лейтенант Зиборов 

полетел на своей боевой машине в назначенное место для выполнения боевого приказа по 

обнаружению и уничтожению противника. Но случилось непоправимое. Душманский 

крупнокалиберный пулемёт повредил машину. Та бандитская очередь оказалась роковой. 

Вертолёт был сбит западнее аэродрома города Баграма. Экипаж полностью погиб. 

Благодаря мужеству вертолётчиков мятежный полк был остановлен, и подошедшие 

войска успешно завершили операцию. Владимир Зиборов в этом бою погиб, до конца 

выполнив свой воинский долг. У него остались жена и маленький сын. 

Наш земляк отдал свою жизнь за счастливое будущее дружественного афганского 

народа. 

4 июня 1981 года он был награждён орденом Красной Звезды (посмертно). 

Идут годы, сменяются поколения. Но память жива. Мы трепетно листаем Книгу 

Памяти «Афган. Это в сердце моем живет», данная книга отражает обстановку боевых 

действий, условия ведения Афганской войны, психологию наших солдат, содержит 

фотографии ветеранов. В ней приведены биографические данные и очерки о жизни 

погибших, их военной службе в Афганистане, написанные на фактическом материале. Эта 

книга прославляет не Афганскую войну, а отвагу и боевые дела погибших воинов-

земляков, чтобы оставить о них самую добрую память в сердцах читателей. В ней также 

есть воспоминания о замечательном земляке, воине-афганце Владимире Яковлевиче 

Зиборове. 

Из воспоминаний матери Владимира, Марии Егоровны: «Володя был 

трудолюбивым, сильным, выносливым и упорным, настойчивым в достижении целей». 

Преподаватель Сызранского высшего военного авиационного училища лётчиков 

Михаил Александрович Никонов высоко ценил курсанта Зиборова: «Владимир привык 

делать всё основательно, ни к чему не допуская лёгкого подхода. Он просто готовился 

стать настоящим лётчиком». 

В подразделении, где проходил службу Володя, говорили, что ивнянская земля 

может гордиться своим земляком. И мы действительно гордимся им. Подвиг Зиборова 

навсегда останется в памяти односельчан. 

Похоронен Владимир Яковлевич Зиборов на кладбище в родном селе Алисовка 

Ивнянского района Белгородской области. Каждую весну здесь расцветают цветы. 

Учащиеся школы совместно с учителями и работниками культуры часто совершают 

экскурсии по местам боевой и трудовой славы нашего края и, конечно же, приходят на 

могилу Владимира Яковлевича Зиборова, где царят тишина и покой. 

Мужество – это крылья подвига, на который способны сильные люди. Это качество 

– неотъемлемая черта характера военного человека Владимира Зиборова, с честью 

выполнившего свой воинский долг на земле Афганистана. 

В предисловии к сборнику очерков «Звёзды подвига» трижды Герой Советского 

Союза, маршал авиации Николай Иванович Кожедуб писал: «Эстафета мужества 

передаётся от поколения к поколению, потому что в основе подвигов лежат священные 

для каждого советского человека понятия: Родина, дружба, воинский долг...» 

Герои афганской войны – не какие-то необыкновенные люди, наделённые особыми 

качествами. Они такие же, как все солдаты, сержанты, офицеры, недавние школьники, 
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вчерашние курсанты. Мы, поколение XXI века, помним воинов-интернационалистов, 

берём с них пример и гордимся ими. 

 

 

 

У Отчизны героев не счесть 

 

Клевцова В. Ю., 

главный библиограф сектора краеведения  

МБУК «Грайворонская ЦБС» 

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2025 год Годом 

защитника Отечества. Это решение имеет особую значимость в преддверии празднования 

80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это не просто календарная дата, а 

символ национального единства и патриотизма. Это год, который напоминает нам о 

важности исторической памяти и о ценности мира. Сегодня воины всех времен с нами, в 

наших сердцах. Мы не только чтим память великих защитников, но и признаем важность 

их наследия для будущих поколений. 

У специальной военной операции еще нет истории. Она не написана. Но у нее есть 

свидетели, тысячи свидетелей. Сильные духом воины добровольно уходят защищать 

Родину и с честью выполняют свой долг. Сегодня в зоне СВО находятся более 200 наших 

земляков, которые сражаются за мирное будущее страны. В честь наших защитников в 

школах открываются парты героев, устанавливаются мемориальные доски. 

Неравнодушные жители оказывают помощь участникам специальной военной операции. 

Создаются не только волонтерские добровольческие отряды, но и благотворительные 

фонды. 

Молодые и сильные духом земляки совершают сегодня настоящие подвиги. Житель 

Грайворонского округа, боец РФ, гвардии младший сержант Александр Тищенко в 

одиночку спас колонну снабжения от атаки ВСУ. Его отважные действия спасли личный 

состав военнослужащих. Героический поступок выпускника Головчинской школы 

Константина Токаря благодаря своим грамотным и слаженным действиям разбил 

скопление иностранных наемников. Артиллерийским ударом уничтожил опорный пункт 

противника. Ярким примером мужества и поводом для гордости стал наш земляк, житель 

с. Головчино сержант Виталий Фомин. Командир боевого расчета в слаженном 

взаимодействии с экипажем самоходной артиллерийской установки ликвидировал 

вражеский ангар с техникой и запасами материальных средств. 

Когда началась специальная военная операция самоотверженно и добровольно 

принял уверено твердое решение и наш земляк Николай Иванович Евсюков стать ее 

участником. Родился Николай Иванович 1 января 1963 года в с. Косилово Грайворонского 

района. В родном селе окончил школу, в которой проучился 8 лет. После пошел в 

вечернюю школу им. Энгельса. Работать начал с 14 лет. Переехал в г. Харьков, прожив 

там 5 лет. После переехал в Донецкую область в Волоконовский район п. Кировское и 

прожил там 30 лет. В 2024 году, когда русских на территории Донецкой области почти не 

осталось семья Евсюкова переехала в г. Грайворон. 

Николай Иванович однажды сказал: «Идти воевать нужно нам, а молодые пусть 

детей рожают. Кто если не я!» И пошел защищать родину, записавшись добровольцем в 

военкомате 27 августа 2022 года. Вернуться домой должен был в конце ноября, но 25 

октября был тяжело ранен. К сожалению, спасти его не удалось. 5 мая 2023 года был 

награжден Орденом мужества посмертно. 12 сентября 2023 года в Косиловской школе 

состоялось открытие парты героя в память о Николае Ивановиче. 

Порою жизнь других приходится спасать ценой своей собственной. Для молодых 

поколений самоотверженные воины СВО навсегда останутся примером настоящего 
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героизма и мужества. Пройдёт много времени, но имена Героев останутся в истории сёл, 

округа и страны. 

 

 

 

У каждого времени свои герои 

Лукьянова Е. Н., 

музейный смотритель  

МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 

 

Пока на земле существуют злоба и ненависть, будут существовать войны, которые 

уносят сотни, тысячи жизней. Говорить об этих потерях очень тяжело, особенно, когда 

речь идёт о близких, знакомых, родных. Невыносимо становится на душе, когда 

осознаёшь, что уходят лучшие из лучших, в расцвете сил, полные надежд и планов. 

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. В числе 

солдат, которые сегодня борются за мир, немало чернянцев. Они проявляют себя героями, 

спасая жизни мирных людей, защищая граждан своего государства, поддерживая 

сослуживцев. К сожалению, герои погибают…  

Первые печальные вести о погибших военнослужащих пришли в середине марта 

2022 года, в зоне спецоперации погибли 34-летний Юрий Владимирович Корольков, 31-

летний Артём Туковский и 22-летний Вадим Кривовица. Они стали одними из первых 

жителей Чернянского района, кто отправился защищать Родину и погиб, выполняя 

воинский долг. 

Юрий Владимирович Корольков родился в 1988 году в посёлке Мама Иркутской 

области. В 2004-м он окончил среднюю общеобразовательную школу и поступил в 

профессиональное училище села Оёк на специальность оператора электронно-

вычислительных машин. В 2008 году вместе с семьёй переехал в Поздняковку 

Чернянского района, а на следующий год был призван на срочную военную службу в 

ряды Вооружённых сил Российской Федерации и по распределению попал в войсковую 

часть города Астрахани. Отслужив, Юрий решил продолжить военную службу на 

контрактной основе, осознанно и профессионально выполнить свой гражданский долг по 

защите Отечества. 

К своим 34-м годам он накопил немалый опыт в разных регионах нашей страны. 

Проходил службу в городе Наро-Фоминске, в Чеченской Республике. Награждён медалью 

«Участник боевых действий на Северном Кавказе». С 24 февраля 2022 года Юрий 

Корольков – участник специальной военной операции на Украине. Он был огнемётчиком 

третьего отделения огнемётного взвода второго мотострелкового батальона войсковой 

части 16544. 

Юрий был ранен при выполнении боевого задания 13 марта и от полученных ран 

скончался в госпитале 25 марта. За проявленную отвагу указом президента Российской 

Федерации от 11 апреля 2022 года Юрий награждён орденом Мужества посмертно. 

Артём Николаевич Туковский родился 24 июля 1990 года в п. Чернянка Чернянского 

района Белгородской области. Учился в Чернянской средней школе № 1, которую окончил 

в 2007 году. После окончания школы поступил в Белгородский государственный 

исследовательский университет на факультет юриспруденции. Окончив третий курс, 

перевёлся на заочное отделение и ушёл служить в ряды Вооружённых сил РФ, стал 

связистом. 
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По окончании учебы, в 2013 году, начал работу в Чернянском районном отделе 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Белгородской области. 

С 2016 года Артем Николаевич поступил на военную службу по контракту. 

В 2018 году и в 2020-2021 годах Артем Николаевич участвовал в военных действиях 

в Сирийской Арабской Республике, за что был награжден медалями Министерства 

обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества», «Участнику 

военной операции в Сирии», «За воинскую доблесть» второй степени. 

С 24 февраля 2022 года Артём Туковский стал участником специальной военной 

операции на Украине. Бойцы любили и уважали его. За верность боевому братству, 

доброту звали «Батя».Ведь он, несмотря на свою молодость, не раз закрывал собой солдат, 

всегда приходил на помощь своим товарищам.  

Не стало Артёма 27 марта 2022 года. Произошло это в Харьковской области, в селе 

Каменка. Он погиб, с честью выполнив свой воинский долг. Артём Туковский Указом 

Президента Российской Федерации от 21 апреля 2022 года награжден орденом Мужества 

посмертно. 

Светлый лучик, именно так называли с самого детства Вадима Кривовицу в родном 

для него Запеске. В школе – учителя, на улице – друзья и знакомые, дома – родные. 

Светлая улыбка, блеск в глазах заставляли улыбаться и окружающих.  

Вадим Эдуардович Кривовица родился 6 октября 1999 года в Белгороде, но всю 

свою жизнь прожил в Чернянке. Окончил школу №4 посёлка. Все годы был активистом в 

художественной самодеятельности, спортивных соревнований, играл в футбольной 

команде «Каскад», участвовал в общественной жизни, молодёжном и волонтёрском 

движениях. После школы он поступил в Чернянский агромеханический техникум.  

В 2019 году Вадим Кривовица подписал контракт с Вооружёнными силами 

Российской Федерации. Служил в танковом полку 3-й мотострелковой дивизии, в 

должности начальника радиостанции в роте управления в Валуйках.  

С 24 февраля 2022 года он – участник специальной военной операции на Украине, 

обеспечивал связь в условиях, связанных с риском для жизни. В бою он действовал 

мужественно, проявляя стойкость. В ходе выполнения задачи по обеспечению связи 

между подразделениями, сводный экипаж попал под обстрел. Вадим получил 

огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. 

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, 

младший сержант Вадим Кривовица указом президента Российской Федерации от 21 

апреля 2022 г. награждён орденом Мужества посмертно. 

По сей день наши мужчины с оружием в руках отстаивают право соотечественников 

на свободную жизнь, защищают рубежи страны и мирное небо над головами своих 

родных и близких. Не все воины возвращаются домой живыми… На сегодняшний день 

количество погибших чернянцев достигло 60 человек. За мужество, отвагу и 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, 23 человека 

награждены орденом Мужества посмертно.  

Мы всегда будет помнить имена своих героев и то, что именно этим парням мы 

обязаны возможностью жить и трудиться. Мы перед ними в неоплатном долгу.  

В нашем музее создана экспозиция «Zаветам Vерны», посвященная землякам – 

военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной 

операции, где представлены их личные вещи и документы. 

В 2024 году Чернянским краеведческим музеем на средства гранта Президентского 

фонда культурных инициатив была создана уличная выставка «СВОи Герои», 

посвященная чернянцам – участникам специальной военной операции, награжденным 

орденом Мужества. 

Горько и тяжело на душе. Ничто не восполнит родным горечь потери. Никакие слова 

не утешат. Одно только может смягчить тяжесть утраты – наша память, понимание, что 
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эти жертвы были не напрасны. Они погибли во имя жизни других, спокойствия и мира на 

нашей земле. Наш долг – эту память хранить. 
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Земляки-корочанцы – Герои Операции «Z» 

 

Прокопович Г. Ю., 

Заведующий краеведческим сектором 

 МБУК «Корочанская центральная районная библиотека  

имени Н. С. Соханской (Кохановской)» 

 

В жизни всегда есть место подвигу, особенно в нашей сегодняшней реальности, 

когда возникла острая необходимость встать плотными рядами в борьбе со злом, 

защитить своё Отечество. На клич Родины отозвались все, кто может. Моментально стали 

солдатами мужчины совсем молодые и не очень; по долгу службы или по зову сердца они 

самоотверженно делают порученную работу, защищают рубежи родной земли, 

отстаивают честь и достоинство национальных интересов, территориальную целостность 

Великой России. Они покинули дома, чтобы вернуться с победой: они борются за 

справедливость и мир, и каждый из них готов в любую минуту совершить свой подвиг. 

Жительница села Яблонова – поэтесса Валентина Михайловна Ёлкина написала:  

Зима промчалась как обычно, 

За два часа растаял снег. 

Вдруг небо стало непривычным –  

То  громкий гул, то жирный след. 

Один из дней февральских – красный, 

Светилась праздника звезда. 

Но завтра выдалось ужасным - 

В соседний дом пришла беда. 

Речь Президента на экране 

С волненьем слушал наш народ, 

Солдат российский утром ранним 

На помощь ринулся вперёд. 

Корочанцев – призывников и добровольцев малая родина провожала с почестями: 

состоялся торжественный митинг, звучали напутственные слова и добрые пожелания; 

прошла дегустация солдатской каши; были слёзы и объятия под торжественный марш. 

Наши соотечественники отправлялись в воинскую часть, где прошли обучение для 

выполнения задач, поставленных государством 

Печальная статистика, к сожалению, стартовала быстро. На территории 

Корочанского района с 2023 года стали открываться мемориальные доски, установлены 

Парты Героев, размещены памятные таблички на домах погибших, и наша задача не 

придать забвению имена, не стереть в памяти события, не терять связи времён. В 

https://gazeta-prioskolye.ru/articles/kultura/2024-07-01/spetsialisty-chernyanskogo-kraevedcheskogo-muzeya-sozdali-statsionarnuyu-ulichnuyu-vystavku-svoi-geroi-393697
https://gazeta-prioskolye.ru/articles/kultura/2024-07-01/spetsialisty-chernyanskogo-kraevedcheskogo-muzeya-sozdali-statsionarnuyu-ulichnuyu-vystavku-svoi-geroi-393697
https://gazeta-prioskolye.ru/news/kultura/2022-09-02/tri-memorialnye-doski-otkryli-v-chtrnyanskom-rayone
https://gazeta-prioskolye.ru/news/kultura/2022-09-02/tri-memorialnye-doski-otkryli-v-chtrnyanskom-rayone
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Корочанской библиотеке ведётся «Память Z», сегодня рассказ только о двух героях 

нашего времени. 

Дениса Кудрина знают в Короче, хотя он, после окончания школы, покинул малую 

родину ещё в 2000 году. Его уважают одноклассники и соседи, помнят учителя. Родился 

Денис Иванович в 1982 году. Классный руководитель Кудрина рассказала, что Денис был 

активным, с лидерскими качествами, а в девятом классе у него случился спортивный 

прорыв, и он неоднократно становился призером спартакиад. Денис с первой попытки 

поступил, в расположенный в Серпухове, филиал Военной Академии Ракетных Войск 

стратегического назначения и, в 2005 году в звании старшего лейтенанта, был направлен 

для прохождений службы в город Иркутск, где дослужил до звания «капитан». 

В 2014 году добровольцем вступил в ополчение Луганской Народной Республики, 

стоял у истоков создания ЛНР. В октябре 2014 года возглавил мотострелковый батальон 

"Хулиган", который в конце 2014 года был включен в состав Народной милиции ЛНР. 

Принимал активное участие в боях на автодороге Луганск-Лисичанск, известной как 

Бахмутская трасса, а также в Чернухино-Дебальцевской операции. Непосредственный 

начальник Дениса Ивановича вспоминает: "Там, где был он, происходили действительно 

дерзкие операции. Он не боялся идти в гущу, всегда шел впереди своих бойцов".  

После Чернухино-Дебальцевской операции Денис Иванович уволился из милиции, 

но в январе 2022 года был снова командирован в Луганскую Народную Республику, где 

возглавил свой батальон. 24 февраля 2022 года, с самого начала спецоперации, батальон 

под командованием подполковника Кудрина стоял в первых рядах самоотверженных 

защитников Украины от нацистского режима. 

7 марта 2022 года подполковник Денис Иванович Кудрин героически погиб при 

выполнении поставленной боевой задачи в ходе спецоперации на территории Украины, в 

районе населенного пункта Кутузовка Харьковской области. Вдова Героя Татьяна 

Алиходжина рассказала, что их младший сын, к сожалению, не познал рук отца: "Денис 

не успел взять своего сына на руки. Он видел его только по видеосвязи".  

Боевые заслуги Дениса Ивановича Кудрина отмечены правительственными 

наградами.15 сентября 2022 года Кудрин Денис Иванович удостоен звания Герой 

Луганской Народной Республики – посмертно.9 декабря 2022 года у здания Корочанской 

средней школы, где учился защитник Отечества, состоялась церемония открытия 

мемориальной доски Герою ЛНР, командиру батальона "Хулиган" Народной милиции 

Луганской Народной Республики Денису Кудрину. Об этом сообщила пресс-служба 

Общественной палаты ЛНР. В церемонии открытия мемориальной доски и "Парты Героя" 

приняли участие Герой ЛНР, председатель Общественной Палаты Луганской Народной 

Республики Алексей Карякин, глава администрации Корочанского района Николай 

Нестеров, родители, родственники, сослуживцы Кудрина, педагоги образовательного 

учреждения. Биография Героя занесена на страницы Памяти Z, а светлая память о земляке 

будет жить в сердцах корочан. 

Наша коллега – заведующая Соколовской модельной сельской библиотекой – теперь 

в числе матерей героически погибших земляков: подполковник Лопин Александр 

Сергеевич погиб в селе Максимовка Николаевской области 1 октября 2022 года.  

Александр родился 11 января 1985 года. Окончив Соколовскую среднюю школу, 

поступил в Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище 

имени генерала Армии Маргелова; окончил его с отличием. После учебы проходил 

службу в 331-м Гвардейском парашютно-десантном Костромском полку. С июня 2007 до 

октября 2017 дослужился до должности начальника штаба полка.  

Два года проходил военную службу в 8-й общевойсковой Армии Южного военного 

округа, в течение года выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской 

Республики. Затем – служба в 247-м Гвардейском десантно-штурмовом полку в городе 

Ставрополь, на должности заместителя командира горного батальона, в звании майора, 

вступление в должность командира батальона в 2021 году. 
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С марта 2021 года по октябрь 2022 года Александр Лопин проходил службу в 108-м 

Гвардейском десантно-штурмовом Кубанском казачьем ордена Красной Звезды полку 

города Новороссийска, на должности командира батальона 7-ой Гвардейской десантно-

штурмовой горной дивизии, уже в звании подполковника. 

За время своей службы был награжден: медалью «За воинскую доблесть» II степени; 

медалью «За отличие в воинской службе» III степени; медалью «Генерал армии 

Маргелов»; медалью «За боевые отличия», медалью «Участник военной операции в 

Сирии», имеет медаль «За боевые отличия», медаль «За воинскую доблесть»; медаль «За 

воинскую доблесть» I степени.  

1 октября 2022 года подполковник Лопин Александр Сергеевич погиб при участии в 

Специальной военной Операции в Украине (Николаевская область, село Максимовка). 6 

октября 2022 года захоронен на соколовском кладбище на малой родине. 

22 декабря 2022 года в Соколовской общеобразовательной школе открыта 

мемориальная доска и установлена Парта Героя, имя которого навсегда будет вписано в 

историю Земли корочанской!… 

Зачитанный мною ранее стих Валентины Ёлкиной заканчивается так: 

Спецоперацией военной 

Мы прекратим нацистский пир. 

Победа будет несомненной! 

Мы вместе – сила, мы – за мир! 

 

 

 

«Знаете, каким он парнем был…» памяти земляка, Владимира Алексеевича 

Саломахина, погибшего при исполнении воинского долга в Демократической 

Республике Афганистан 

 

Савченко Е. В., 

заведующий Хлевищенской модельной 

 библиотекой им. Н. П. Рыжих 

МБУК «ЦБ Алексеевского муниципального округа» 

 

Афганская война 1979–1989 гг. – вооружённый конфликт между афганскими 

правительственными и союзными советскими войсками, стремившимися сохранить в 

Афганистане прокоммунистический режим, с одной стороны, и мусульманским 

афганским сопротивлением – с другой. Это была самая кровопролитная война после ВОВ, 

в которой участвовала Советская Армия, подразделения КГБ и МВД. Не вернулось с этой 

войны более 15 000 солдат. Высокое звание Героя Советского Союза было присвоено 86 

военнослужащим. Позднее еще шести присвоено звание Героя России. 

Эта война затронула и наш Алексеевский район, и наше родное село Хлевище. 

С Афганской войны не вернулось четверо алексеевцев. Среди них наш земляк, 

Саломахин Владимир Алексеевич. 

Владимир Саломахин родился 25 мая 1968 года, учился в Хлевищенской средней 

школе. После окончания 8 классов поступил в Купянское медицинское училище, закончил 

его, став фельдшером.  

В мае 1987 года был призван в Советскую Армию. Полгода проходил подготовку в 

горно-учебном центре в Средней Азии, после чего был направлен в Афганистан.  

В «учебке» был в составе группы, куда собрали призывников, имеющих 

медицинскую подготовку. Готовили санинструкторов. Но в Афганистане пришлось нести 

службу бойцом мотострелкового подразделения. 
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В. А. Саломахин служил в комендантском взводе в районе перевалочной базы 

Хайротон, куда непрерывно шли автоколонны, часто подвергаясь нападениям душманов. 

Армейские группы, в свою очередь, совершали рейды, боевые выходы. 

В одной из таких операций 16 марта 1988 года Владимир Саломахин пал смертью 

храбрых.   

Посмертно награждён Орденом Красной Звезды и Медалью «Воину-

интернационалисту от благодарного афганского народа». 

Память о Владимире Саломахине живет в сердцах  земляков. 

Улица, на которой жил Владимир Саломахин, носит его имя. В школьном музее 

часть экспозиции посвящена Владимиру Саломахину. Тут проходят патриотические 

мероприятия с детьми. 

21 августа 2020 года на территории Хлевищенской школы торжественно открыт 

бюст В. Саломахина. 
И вот уже ряд лет 15 февраля, в день завершения вывода Советских войск из 

Афганистана, около бюста проходят памятные мероприятия, частыми гостями которых 

становятся учащиеся школы, воины-интернационалисты, жители села. 

Подвиг российских солдат остается достойным. Подвиг воина – это подвиг веры, 

долга, присяги. 

 

 

 

Мужество, храбрость и отвага «Сокола». 

Памяти белгородца Аркадия Соколова, погибшего при исполнении воинского 

долга на специальной военной операции 

 

Северинова Светлана Анатольевна,  

заведующая Пушкинской библиотекой-музеем  

МБУК «ЦБС г. Белгорода»  

 

Библиотеки уже давно стали центрами по сохранению региональной истории. Они 

осуществляют сбор, систематизацию и популяризацию материалов по СВО. Важной 

частью краеведческой деятельности является поддержание памяти о событиях СВО и 

людях, участвовавших в ней, включая создание и наполнение местных баз данных с 

документами и фактами. Пушкинская модельная библиотека-музей (далее – ПБМ) 

активно занимается просветительской, исследовательской и экспозиционной работой, что 

помогает увековечить память о белгородцах, задействованных в Специальной военной 

операции.  

Соколов Аркадий Борисович родился в посёлке Опытное Артёмовского района 

Донецкой области. Аркадий рос на правильных патриотических примерах. Дед по 

материнской линии был боевым кадровым офицером, который в 18 лет пошёл защищать 

Родину с оружием в руках. Внук вырос на рассказах деда о войне. Аркадий любил 

помогать деду приводить в порядок китель с наградами, а тот разрешал ему примерить 

его. 

По отцовской линии прадед и старший брат деда воевали в Гражданскую – погибли. 

Дед Иван Иванович прошел до конца Великую Отечественную войну, награждён 

орденами и медалями. На героической истории семьи ковался характер Аркадия, который 

с большим уважением чтил семейные традиции.  

Рос он в обычной советской семье обычным мальчишкой. В школе учился на 4 и 5, а 

в школьной характеристике написано: «…имеет хорошее логическое мышление, в учёбе 

успевает, посещает научные общества по математике и экономике, увлекается спортом, 

играет на гитаре, пользуется авторитетом в коллективе». 
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Семья Соколовых переехала в Белгород, когда Аркадий окончил 8-й класс. Окончив 

гимназию № 10, поступил в Белгородскую сельхозакадемию. В 2002 году был призван на 

срочную службу, при прохождении которой принимал участие во второй чеченской 

войне. Домой вернулся в 2004 году в звании сержанта. В этом же году он женился.  

«Мы познакомились, когда мне было 18 лет, поженились, у нас родились дочка и 

сын, – рассказывает Екатерина Соколова. – Но сколько помню, Аркадий всегда хотел 

работать в военной структуре, хотя по ряду причин у него не получилось это сделать. В 

Аркаше всегда жил внутренний воин. Несмотря на то, что муж ушёл в сферу 

строительства, он всегда отмечал праздники, которые относились к его роду войск, 

встречался с сослуживцами практически каждый год, много рассказывал сыну про армию, 

про то, как участвовал в чеченской кампании. Мне казалось, что в нём сочетается не 

сочетаемое: он был очень добрым, позитивным, любил детей, животных, никогда не 

проявлял агрессию. Наряду с этим был смелым, гордым, справедливым». 

В 2022 году Аркадий был призван на военную службу по мобилизации. 22 октября 

ему пришла повестка. После прохождения обучения его направили в донецкую 

Новобахмутовку в должности командира отделения. Возглавлял первую штурмовую 

группу и всегда ходил со своими бойцами. 

С семьей он всегда поддерживал связь, рассказывал о своем самочувствии и всегда 

предупреждал, что идет на задание и напишет сразу, как вернется. Так было и 18 апреля. 

19 апреля последний раз Екатерина по традиции пожелала мужу доброго утра, 20-го снова 

отправила сообщение «Доброе утро, наш папуля! Люблю», не зная, что в 4 утра его уже не 

стало.  

В ночь с 19 на 20 апреля группа Аркадия Соколова получила задание, и бригада во 

главе с сержантом рано утром выдвинулась на разведку, чтобы вычислить и передать 

координаты противника. Группа попала в засаду, а Сокола вычислил снайпер, пробил 

бронежилет, прострелив лёгкое.  

«Мы зашли на позиции, заняли их, и всё было нормально. Сокол скомандовал 

проверить фланги. Ребята пошли вдоль железнодорожного полотна к лесополосе. 

Встретили там пулемётный огонь. Аркадий приказал им залечь, а сам пошёл на это гнездо. 

Скомандовал подключить гранатомёт. С первой мины не удалось его уничтожить. Он 

скорректировал огонь, и со второго раза их уничтожили. В это время Сокола скосил 

снайперский выстрел. Пуля прошла наискосок и попала под бронежилет. Прошила лёгкое. 

Я снял с него бронежилет. Пытался оказать ему первую помощь, закрыть рану. Но в 

течение 15 минут его не стало. А тут начался интенсивный миномётный огонь. Мы 

положили его в ложбинку, накрыли бронежилетом, и командир второй группы приказал 

отступить». Это рассказал по телефону очевидец последних минут жизни своего 

командира гранатомётчик Сергей. 

Почти год Екатерине пришлось ждать, когда останки будут найдены, вывезены и 

переданы в Белгород. Все это время вдова искала погибшего мужа, писала в 

Министерство обороны РФ, военную прокуратуру, военкомат и многочисленные группы 

по поиску пропавших ребят. 

«У меня душа разрывалась, я представляла, что где то он лежит. Это очень больно, 

когда долгие месяцы ты слышишь “так сложилось”, “ждите”. Но тело там… И только 29 

января 2024 года мне сообщили, что его ДНК совпала с ДНК дочери, подтвердили смерть 

сержанта Аркадия Соколова. Это было в день рождения сына», – вспоминает Екатерина. 

Похоронили Аркадия Соколова только в феврале 2024-го с воинскими почестями на 

Аллее Героев Юго-Западного кладбища в Белгороде. 

21 февраля того же года губернатор Белгородской области передал орден Мужества 

семье, которым посмертно был награжден сержант Соколов. 

12 августа 2024 г. в ПБМ состоялось открытие выставки «Лети, Сокол», 

инициатором которой выступила вдова Екатерина. Сокол – это позывной Аркадия. На 

выставке были представлены личные вещи Аркадия Соколова: блокнот и ручка, которой в 
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еженедельник он записывал боевые задачи, рация, сапёрная лопатка, перчатки, которые он 

привёз сыну в подарок. Многочисленные фотографии из семейного архива отражали 

основные жизненные этапы. В витринах также были представлены награды, два письма на 

фронт, одно от Екатерины, другое от дочери, которые он бережно хранил. 

«Папа, я уверена, что нет никого сильнее русского мужчины, особенно если это ты. 

Спасибо за то, что пока над вашими головами свистят пули, мы спокойно спим под 

мирным небом. Я горжусь тобой и люблю тебя. С Богом! Аминь!». На самом письме 

видно, как много раз на него капали слёзы. 

Дети запомнят своего отца героем, который в мирной жизни был любящим и 

заботливым отцом, а в трудное для Родины время стал на её защиту, проявил мужество и 

самоотверженность.  

Он всегда будет жить в сердцах своих родных и близких, в памяти белгородцев. Это 

наша гордость и не проходящая боль, с которой нам нужно научиться жить. 

 

 

 

Каким он был – страна запомнит… 

 

Фендич М. Ю., 

заместитель директора по работе с детьми  

МБУК «Централизованная библиотечная система №2»  

Губкинского городского округа 

 

Сергей Алексеевич Аргентов родился 11 ноября 1997 года в городе Губкине 

Белгородской области. Он рос в дружной и любящей семье, где родители старались 

привить ему лучшие человеческие качества – честность, трудолюбие, ответственность. В 

детстве посещал детский сад, где проявил себя как активный, любознательный и 

общительный ребенок. Воспитатели отмечали его пытливый ум и стремление узнавать 

новое. 

Сергей рос разносторонним ребенком: он увлекался природой, любил наблюдать за 

насекомыми и изучать окружающий мир. Особенное внимание он уделял мелочам, 

например, мог долго наблюдать за дождевыми червяками после дождя, изучая их 

поведение. Родители прививали ему бережное отношение к природе. Кроме того, он 

занимался в танцевальном кружке, что подчеркивало его открытость к разным видам 

деятельности. Однако больше всего его привлекали военная тематика и история России. 

Он читал книги о подвигах солдат, смотрел документальные и художественные фильмы и 

обсуждал с родителями значимые события прошлого. 

 

Учеба в школе и формирование личности в патриотическом клубе 

 

Школьные годы Сергея прошли в общеобразовательных школах № 6 и № 17 города 

Губкина. В 2015 году он окончил школу № 17. Помимо учебы, он активно участвовал в 

общественной жизни, был лидером среди сверстников и неравнодушным к судьбе своей 

Родины. В школе он отличался уважительным отношением к одноклассникам, особенно к 

девочкам – всегда помогал им и был настоящим джентльменом. 

Особую роль в его жизни сыграло участие в военно-патриотическом клубе «Русь». 

Здесь он приобрел важные навыки, которые помогли ему в будущем: учился строевой 

подготовке, занимался тактической и физической подготовкой, изучал историю военного 

дела. Одним из самых запоминающихся моментов стало его участие в поисковых 

экспедициях, где он с товарищами находил артефакты времен Великой Отечественной 

войны, тем самым внося вклад в сохранение исторической памяти. Также он совершал 

прыжки с парашютом, что укрепило его силу воли и решимость. 
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Кроме патриотической деятельности, Сергей был талантливым организатором 

школьных мероприятий. Он принимал участие в различных соревнованиях, тематических 

и музыкальных вечерах. 

Военное училище 

После окончания школы Сергей поступил в Московское высшее общевойсковое 

командное училище. Этот период его жизни стал временем испытаний, с которыми он 

справлялся с честью. Он проявил себя как дисциплинированный, трудолюбивый и 

целеустремленный курсант. За успехи в учебе и примерное поведение неоднократно 

получал грамоты и благодарности командования. 

Одним из значимых событий стало его участие в Параде Победы на Красной 

площади в котором он участвовал дважды. Это стало для него символом уважения к 

подвигу предков и высокой честью представлять новое поколение защитников Отечества.  

В 2018 году Сергей принимал участи в качестве волонтера в Чемпионате Европы по 

футболу. Этот опыт позволил ему работать в условиях высокой ответственности и 

взаимодействовать с различными структурами, обеспечивающими общественный 

порядок.  

Сергей окончил училище в 2019 году в звании лейтенанта, полностью готовым к 

военной службе. Он осознавал ответственность, возложенную на него, и был полон 

решимости защищать Родину.  

Военная служба и участие в специальной военной операции 

С сентября 2021 года Сергей Аргентов служил в 423-м мотострелковом полку 4-й 

гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного 

округа. Он исполнял обязанности заместителя командира роты по военно-политической 

работе. Коллеги и подчиненные отмечали его честность, справедливость и заботу о 

боевом духе солдат. 

Сергей активно работал с личным составом, проводил занятия по военно-

патриотическому воспитанию, помогал молодым бойцам адаптироваться к службе. Он 

всегда был рядом со своими товарищами, поддерживал их и старался создать в коллективе 

атмосферу взаимовыручки и уважения. Его способности в работе с людьми были высоко 

оценены командованием. 

С февраля 2022 года Сергей Аргентов принимал участие в специальной военной 

операции. 4 марта 2022 года, когда командир его роты получил ранение, он взял на себя 

командование подразделением. Несмотря на тяжелые условия, он сохранял боевой дух 

своих солдат и руководил операцией с предельной самоотдачей. 

11 марта 2022 года, выполняя боевую задачу в районе города Тростянец Сумской 

области, Сергей погиб под артиллерийским обстрелом. Ему было всего 24 года. 

Память 

За проявленные мужество и отвагу указом Президента Российской Федерации 

Сергей Аргентов был награжден Орденом Мужества (посмертно). 22 марта 2022 года в 

Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось отпевание погибшего офицера. 

В его честь в Губкинской средней школе № 17 открыта «Парта Героя», а 14 октября 2022 

года на фасаде школы установлена мемориальная доска. 

По словам его матери, Сергей жил с чувством долга перед страной, верил в 

справедливость и был готов пожертвовать собой ради других. Её воспоминания о сыне 

наполнены гордостью, болью и уважением к его выбору. Она рассказывала, что он всегда 

стремился быть честным и справедливым, не терпел лжи и лицемерия. Даже в сложные 

моменты, когда у него был выбор – облегчить себе службу или поступить по совести, он 

неизменно выбирал второе. 

Сергей Аргентов навсегда останется в памяти родных, друзей и всех, кто знал его 

как доблестного офицера и настоящего патриота. Его жизнь – это пример беззаветного 

служения Родине, силы духа и чести. Он был человеком, который не просто говорил о 
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любви к Отечеству, а доказал это своими поступками. Память о Сергее будет жить в 

сердцах людей, для которых он стал символом мужества, долга и верности своему народу. 

 
 

 

Навеки двадцатилетний 

Филатова Е. П., 

заведующая Крапивенской сельской библиотекой 

МБУК «Централизованная библиотечная система 

Шебекинского муниципального округа» 

 

Исторически сложилось так, что в русском народе понятие «истинный человек» 

неразрывно связано с понятием «сын Отечества». Испокон веков, от поколения к 

поколению, настоящие мужчины вставали на защиту Родины, охраняя ее рубежи и 

передавая эстафету мужества своим потомкам. 

«Если не я, то кто?». 

Таким был девиз, жизненное кредо, как принято сегодня говорить, и выпускника 

Крапивенской основной общеобразовательной школы Александра Михайловича 

Кисиленко. История его жизни, как и история гибели тесно связаны с отрядом 

специального назначения «Витязь» [5, c.7]. А сам он – пример воинского мастерства, 

мужества и силы духа, как для нынешних бойцов этого подразделения, так и для каждого 

истинного сына своего Отечества. 

Почему двадцатилетний Саша Кисиленко, отслужив срочную службу, решил 

подписать контракт и остаться в армии? Почему посчитал своим долгом принять участие 

в боевых действиях в Чеченской республике? Ответы на эти вопросы вот уже тридцать лет 

ищут его родные, друзья, сослуживцы, знакомые. 

Год 1995-й… Как гром среди ясного неба прозвучало в нашем селе известие о том, 

что в далекой и почти неизвестной Чечне погиб наш парень – Александр Кисиленко. 

Александр Михайлович Кисиленко родился 27 июля 1974 года в городе Белгород в 

простой рабочей семье.  

С декабря 1983 года по июнь 1989, переехав в село Крапивное, обучался в 

Крапивенской основной общеобразовательной школе [3,с.7]. Идет время: его учителя все 

так же преподают в родной школе, а одноклассники уже сами воспитывают детей. Но 

Александра все они запомнили молодым двадцатилетним парнем и, что самое главное, 

хорошим человеком. И даже годы спустя память о безвременно ушедшем друге 

отзывается в их сердцах болью. Но понимая всю важность его работы и значение личного 

примера для молодого поколения, делятся воспоминаниями и рассказывают о нем своим 

детям и внукам, как о человеке невероятной силы и мужества, в самом высоком смысле 

этих слов. 

Классный руководитель Александра Стародубцева Светлана Ильинична с грустью 

вспоминает одного из самых любимых своих учеников – Кисиленко Сашу. 

«Кисиленко Александр был шустрым и подвижным ребенком. Очень любил уроки 

физкультуры, всегда с удовольствием участвовал в спортивных соревнованиях; военно-

спортивной игре «Зарница», защищал честь школы на районных туристических слетах, 

межшкольных соревнованиях по футболу и легкой атлетике. Посещал различные 

спортивные секции, кружок красных следопытов «Наследники». Был хорошим другом, в 

классе у него никогда не было «врагов», с девчонками всегда внимателен и вежлив, 

уважителен и доброжелателен к старшим. В походах и слетах туристов-краеведов Саша 

отличался выносливостью, наблюдательностью, уважительностью и взаимопомощью. 

Саша лихо отплясывал русский перепляс на общешкольном празднике «Народные 

Посиделки» и концерте в Доме культуры с. Крапивное. Даже его мама, Лидия Ивановна, 
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удивлялась, видя, как сын изящно ведет партнершу в парном танце. Большую часть 

времени, как правило, проводил в школе, ведь все учащиеся выполняли домашнее задание 

в группе продленного дня. 

В выходные дни в старших классах вместе с одноклассниками занимались в ВИА ДК 

под руководством Понамарева Валерия.  

Но больше всего мне запомнился праздник последнего звонка 25 мая 1989 года. 

Старшая вожатая Лаврова Т. В. и председатель совета дружины Коськова Дина разыграли 

сцену встречи выпускников через 10 лет на пороге родной школы 25 мая 1999 года. В 

шутливой форме они рассказывали, обо всех, кто пришел на встречу, все собрались, и 

только одного выпускника не было – это Кисиленко Александра. «И вот подъезжает такси 

и из него выходит стройный, подтянутый молодой человек в военной форме. Быстрой 

походкой с фуражкой в руках подходит Александр Кисиленко». Ведь он мечтал еще в 

школе стать военным. 

Так и произошло. 18 лет, армия, после срочной службы контракт и Чечня. Сидим на 

перемене в учительской, заходит военный. В высоком, красивом, накаченном мужчине не 

трудно узнать знакомое лицо, это наш Саша. Поговорили, посмотрели школу, выслушали 

ответы на вопросы, один из которых нас поразил. На вопрос, зачем он остался в армии, 

ведь это война, смерть, он ответил: «Если не я, то кто же будет учить молодых пацанов, 

которых бросят в бой необученными, впервые, в бою увидевшими автомат?». Таким он 

остался в нашей памяти. В тот день мы видели его в последний раз. Никто из нас не знал 

тогда, что этот молодой мальчишка, выполняя свой долг, выполнит его до конца, без 

бравады, без показухи, просто потому, что до последнего вздоха он был настоящим 

Сыном своего Отечества» [1,с.1]. 

Для своих одноклассников Александр Кисиленко был хорошим, верным другом.  

Одна из его одноклассниц А. Н. Махонина вспоминает: «Этот добрейшей души 

человек думал не только о себе. Принимая участие в школьных соревнованиях, умел 

признать свое поражение, порадоваться за товарищей. Когда говоришь, думаешь о нем, 

перед глазами всплывает улыбающееся лицо Саши, его добрые лучистые глаза. Таким он 

запомнился нам, одноклассникам, кто имел счастье учиться с ним. Ведь только сейчас, 

став взрослыми, начинаешь ценить те человеческие качества, которые были присущи 

только одному человеку в нашем классе – Кисиленко Саше и которых так не хватает в 

жизни: доброту, сердечность, отзывчивость. Он прожил так мало, но я думаю, что в том 

злополучном бою в Чечне, Саша не мог поступить иначе» [3, с.4]. 

В июне 1993 года Александр Михайлович Кисиленко призван в ряды Вооружённых 

Сил РФ. Службу проходил в спецподразделении «Витязь». По окончании срока службы 

награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «За большой вклад 

в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности, за отличные 

показатели в боевой подготовке во время прохождения военной службы» [4, с.7]. 

После прохождения срочной службы Александр Кисиленко продолжил военную 

службу по контракту.  

В марте 1995 года был отправлен в командировку в Чечню, и уже в апреле 

участвовал в боях под Бамутом. В своем последнем бою, прикрывая отход отделения, 

Александр Кисиленко был смертельно ранен.  

Воспоминания о том бое сохранились в памяти каждого, кто принял в нём участие. 

Командир группы, а ныне подполковник милиции Артур Козлов вспоминает о последнем 

бое сержанта Кисиленко:  

«В ночь с 13 на 14 апреля мы вместе с отрядами «Росич» и «Русь» выдвинулись к 

Бамуту. Моей группе поставили задачу выйти на южную окраину села и, выбив оттуда 

боевиков, обеспечить безопасный проход остальных групп. К утру добрались до Бамута. 

Закрепились на кладбище, рядом с южной окраиной села, почти одновременно с началом 

его штурма. Высланный вперед дозор сразу же обнаружил чеченский миномет. Боевики 

действовали умело: выкатывали «самовар», с криками «Аллах Акбар!» делали пару-
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тройку выстрелов в сторону наступавших войск и прятались обратно в зеленку. Решение 

созрело мгновенно: сержант Александр Кисиленко, один из моих самых матерых 

контрактников, и еще семеро бойцов, скрытно подобравшись к «духам», дали залп из 

«Шмелей».  

«702-й», – слышу в эфире голос Саньки. – «Наблюдаю духов. Четверо, движутся в 

нашу сторону». 

Подождав минуту, дал команду уничтожить непрошенных гостей. Вскоре стало 

ясно, что мы уничтожили лишь головной дозор. Меньше чем через четверть часа со 

стороны, где на бугорке находилось отделение Кисиленко, загрохотали автоматные 

очереди, заухали разрывы гранат. 

«702-й!..» – буквально кричал по рации Кисиленко. – «Духи»!.. Сотня, а то и 

полторы!.. На нас прут!..» 

Я понял сразу – ребятам не продержаться. Послал на подмогу нескольких 

спецназовцев. Они в считанные минуты добрались до позиции, и вскоре мы уже 

наблюдали, как один за другим бойцы из отделения Кисиленко скатываются в 

непростреливаемую пока низину. «Духи», было, кинулись вслед, но после того, как мы 

жахнули по ним из всех стволов, вынуждены были ретироваться.  

Только дух перевели – Каменев, сержант, подбегает: «Товарищ старший лейтенант, 

там Санька!.. Кажись, подстрелили его!..» 

Меня будто кипятком ошпарили. Возвращаться за Кисиленко – значит, положить 

еще одного бойца; оставить его, убитого или раненого, на растерзание бандитам – позор 

до конца дней. «А, – думаю, – где наша не пропадала!» И братишкам своим говорю: 

«Мужики, выручать надо Кисиленко…» 

Александра Кисиленко нашли на примятой траве, обильно политой кровью. Его, 

прикрывавшего отход отделения, осколок достал прямо в шею, перерезав сонную 

артерию. Сержант часто и отрывисто дышал, жадно хватая воздух широко открытым 

ртом… 

Бережно вынесли Сашу в укрытие. Саня, получивший смертельное ранение, умер на 

наших глазах. Отрядный док ничем не смог помочь… 

Со слов подчиненных сержанта Кисиленко, я узнал о подробностях боя, который 

Саша вел, спасая товарищей. Они никогда не забудут слова его последнего приказа: 

«Отходите! Я прикрою!»…»[2, с.189]. В этом приказе вся суть сержанта Александра 

Михайловича Кисиленко.  

Похоронен Саша в Белгороде 21 апреля 1995 года. 

10 июля 1995года сержант Кисиленко награждён Орденом Мужества «За 

самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, а также за 

смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга». 

Замечательные слова сказал Антуан де Сент-Экзюпери: «Не вечен человек. Но 

память о нем может стать вечной, если он жил для людей. Память – благодарность 

живых». 

Александр Кисиленко был именно таким – живущим для людей, работавшим ради 

нашего светлого, мирного будущего. Никому из нас не суждено теперь сказать ему лично 

«Спасибо», но наша благодарность ему, как и сотням других молодых ребят, погибших 

слишком рано, должна найти место в наших собственных делах. Именно так мы можем 

доказать, что все они погибли не зря. 
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Посмотри в глаза герою.  

Виктор Иванович Долгарев. Путь к подвигу 

 

Черниченко М. Ф., 

заведующая передвижной выставкой музея 

МБУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» 

 

Виктор Иванович Долгарев родился в селе Головчино 7 февраля 1964 года. Был 

вторым ребёнком в семье, сестра Ирина была на 2 года его старше. Родители его (Иван 

Васильевич и Нина Алексеевна) жили в воинской части. Отец дослужился до капитана 

инженерно-строительных войск. К 10 годам Виктор умел играть в шахматы. Дружил с 

солдатами. Коллекционировал марки, занимался рыбалкой, фотографировал, был заядлым 

футболистом, рисовал, любил животных. Отлично учился.  

В 1976 году родители переехали из Головчино в Белгород, там Виктор учился в 

Белгородской средней школе № 10. Был активным, прилежным учеником, «мыслящим 

юношей». Увлекался военным делом, метко стрелял, в соревнованиях по стрельбе и 

разборке автомата занимал призовые места.  

Военрук школы № 10 И. Евсюков вспоминал: «Вите интересно было жить и этой 

энергией и особым жизнелюбием он наполнял нас. Он всё умел: и выпустить газету, и 

подготовить Боевой листок, и выступить на вечере с музыкальным номером…»[2]. 

В старших классах Витя увлёкся английским. Он хотел стать офицером. В 1981 году 

Виктор поступил в Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлеткроники. 

После окончания училища в числе 8 лучших курсантов попал служить в Тихоокеанский 

пограничный округ КГБ СССР. Там овладел китайским и арабским языками. Окончил 

курсы разведчиков по маскировке и гриму на территории Азии. В 1988 году был 

переведён в спецотряд разведки КСАПО КГБ СССР, расположенный на базе 23-го 

отдельного Душанбинского пограничного авиаполка. Был старшим воздушным 

оператором вертолётного отряда специального назначения авиационного полка 

пограничных войск. 

Спецотряд выполнял задачи по перехвату переговоров между группировками 

моджахедов, для определения их мест дислокации и передвижения, электронное 

подавление и уничтожение узлов связи противника на территории Афганистана, что 

обеспечивало успешный вывод советских войск из Афганистана с наименьшими 

потерями. 

Частые вылеты на сопредельную территорию для Виктора начались в мае 1988 года. 

За проведение 10 успешных боевых операций Виктор Долгарев был награждён орденом 

Красной Звезды.[2]. 

19 января 1989 года вертолёт, в котором находился старший лейтенант Долгарев, 

был сбит. Он получил смертельные травмы и скончался, не приходя в сознание. Виктор 

был награждён помимо ордена «Красной звезды» ещё орденом «Боевого Красного 

знамени». Его похоронили в Белгороде. Но это всего лишь краткая сводка. Что стоит за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/604-й_Краснознамённый_центр_специального_назначения_
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ней? Подвиг. О котором рассказал отцу Виктора его сослуживец через месяц после гибели 

сына.  

«…В тот злополучный день, 19 января 1989 года, Виктор своё задание выполнил: 3 

часа отлетал на вертолёте МИ-8 над территорией Афганистана. По заданию командования 

его группа обеспечивала выход из ДРА наших войск. Координации действий выходящих 

подразделений по радиосвязи мешала мощная вражеская радиостанция. Прямо из Москвы 

пришёл приказ: во избежание потерь – найти её и подавить. 

Попав с утра под плотный огонь «душман», вертолёт Виктора получил повреждения. 

В один из блоков электроники угодил осколок зенитного снаряда. Виктор не уехал в 

часть, а остался на аэродроме чинить вертолёт, не желая ждать техников. С поломкой 

справился быстро. Не успел отдохнуть, как вертолёт приказали готовить к вылету. 

Командир вертолёта, на котором он летал, куда-то запропастился и Виктора 

попросили (а приказать не могли, потому что он всю ночь не спал) слетать на задание 

командиром группы. 

В группе летало всего 2 вертолёта. Первый – ведущий вертолёт командира – 

электронный – непосредственно выполнял работу по пеленгованию разыскиваемой 

радиостанции противника, второй – ведомый должен был прикрывать его… 

Через 15 минут вертолёты вышли на курс. Не один раз летал Виктор над 

Афганистаном под обстрелом. Уверенно вёл группу по намеченному маршруту, чётко 

отдавая команды. Однако противник довольно точно сумел просчитать маршрут группы и 

открыл плотный заградительный огонь.  

На экране локатора командного пункта было хорошо видно – в одно мгновение оба 

вертолёта зависли, барражируя в воздухе. Это могло означать одно: машины атакованы 

тепловой ракетой ПЗРК «Стингер». В такой ситуации в обязанности ведомого вертолёта 

входит выполнение защитного манёвра с выпуском улавливающего экрана для ракеты 

противника.  Ведущий вертолёт Виктора защиты от «стингеров» не имел. Но командир 

ведомого вертолёта не выполнил своей боевой задачи: прапорщик безуспешно давил на 

пульт выброса спасительного экрана – он был пуст. В спешке его не укомплектовали на 

земле… 

За несколько секунд до попадания ракеты в вертолёт Виктор успел засечь и передать 

в прямом эфире координаты разыскиваемой радиостанции. 

Вертолёт загорелся и упал на землю. Раздался взрыв. Чудом спасся один член 

экипажа – спортсмен-парашютист. Как он успел отделиться от горящего вертолёта, 

вспомнить впоследствии не смог. Под плотным автоматным огнём его забрала ведомая 

«восьмёрка». 

Двое суток командование округа просило афганцев отдать тела погибших офицеров. 

Предлагали взамен 20,30 пленных, но главари банд просили золото. Наши пошли на 

крайние меры: выбрали среди пленных афганцев самого смышлёного, посадили за руль 

ГАЗ-66 и отправили к своим, передав на словах: «Если через 24 часа на этой машине не 

привезёте останки погибших, поднимаем в воздух тяжёлую авиацию и сотрём в пыль все 

селения на 100 км вглубь страны». 

Угроза подействовала. В назначенное время, аккуратно завёрнутые в новые отрезы 

ткани, тела погибших ребят привезли на ближайшую заставу. 

26 дней не дожил Виктор до конца войны и 18 дней до своего 25-летия…»[1]. 

Виктор Долгарев мужественно исполнил свой воинский долг. Его путь – путь любви 

к жизни, путь упорного труда, путь воина, путь настоящего офицера. Он смело, по-

доброму, уверенно и твёрдо смотрит на нас с фотографий.  

И его взгляд – как в песне из фильма «Офицеры» – «…этот взгляд – словно высший 

суд для ребят, что сейчас растут, и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути 

свернуть». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

 

 

Неделя молодого патриота как одна из форм патриотического воспитания 

молодежи 
Болтенкова Е. Н., 

главный библиотекарь  

отдела методической и библиографической работы  

Центральной городской библиотеки   

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

 Губкинского городского округа 

 

«К патриотизму нельзя только призывать, 

его нужно заботливо воспитывать - 

воспитывать любовь к родным местам, 

воспитывать духовную оседлость». 

Лихачев Д.С. 

 

Президент России объявил 2025 год Годом защитника Отечества. Это важно и 

символично, особенно в рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Решение является данью памяти героям всех поколений – от тех, кто защищал нашу 

страну в годы войны, до наших современных бойцов, которые сейчас выполняют свой 

долг в зоне СВО. Оно подчеркивает преемственность поколений, связь времен и 

непреходящую ценность патриотизма и защиты Родины. 

Вопросы патриотического воспитания молодёжи в последнее время широко 

обсуждаются по всей стране: в учебных учреждениях, библиотеках и средствах массовой 

информации. Более того, сегодня это одна из приоритетных задач государства. 

Патриотическое воспитание настолько значимо, сложно и многообразно, что на каждом 

этапе развития нашей страны этот вопрос ставится снова и снова. 

Всегда актуальная тема для работы учреждений культуры, в частности, библиотек - 

воспитание чувства патриотизма – сейчас стоит наиболее остро. Книжные выставки, 

тематические полки, обзоры литературы, мероприятия для пользователей разных 

возрастов и поколений, творческие встречи с интересными людьми, краеведческие часы – 

всё перечисленное мы используем в своей работе. 

Основной целью патриотического воспитания в работе библиотек является 

формирование активной жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей 

https://afgan.ru/memorial/83dolgarev-vi-afgan-.html
https://afgan.ru/memorial/83dolgarev-vi-afgan-.html
https://погибшие.рф/arhiv/afganistan/alfavitnyij-spisok-pogibshix-v-afganistane/pogibshie-v-afganistane-d/dolgarev-viktor-ivanovich.html
https://погибшие.рф/arhiv/afganistan/alfavitnyij-spisok-pogibshix-v-afganistane/pogibshie-v-afganistane-d/dolgarev-viktor-ivanovich.html


129 
 

Родиной, а также воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 

Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к 

истории и современной жизни России. 

Сегодняшнего молодого читателя не интересуют мероприятия, рассчитанные на 

пассивное восприятие, его привлекают те, в которых он является активным участником, 

поэтому сотрудникам библиотек необходимо использовать такие формы работы, которые 

бы нашли отклик в душах молодых читателей. 

В преддверии праздника Дня защитника Отечества целесообразно провести в 

библиотеках города Неделю молодого патриота «Помним! Знаем! Гордимся!».  

Цель проведения Недели – в создании диалога о ценностях, которые лежат в основе 

российской идентичности: мужестве, стойкости, любви в Родине и ответственности за ее 

будущее. 

Каждый день Недели имеет свое название и тематическую направленность. 

Откроют Неделю молодого патриота встречи с воинами – интернационалистами 

под общим названием «Горячие точки нашей памяти». Они приурочены Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Во второй день Недели пройдут викторины, квизы, брейн-ринги под общим 

названием «Знать – значит помнить!». Принять участие в играх предлагается 

школьникам старших классов, студентам. Команды ответят на вопросы о героях, о 

событиях Великой Отечественной войны. 

Третий день Недели посвящен интеллектуально – спортивным соревнованиям 

«Полоса препятствий». Состязание проводиться в форме интеллектуальных и 

спортивных эстафет и веселых конкурсов. Победу завоюют самые быстрые, ловкие, 

меткие участники. При проведении мероприятия рекомендуется использовать различный 

спортивный инвентарь и наглядные пособия. 

«О войне расскажет книга» под таким девизом следует провести четвертый день 

Недели молодого патриота. В этот день в библиотеках будут организованы презентации 

книжно-иллюстративных выставок, посвященных событиям Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Главный совет: обсуждая войну, не говорите словами из учебника. 

Слушатели лучше запоминают мелкие детали, необычные факты и особенности. Ведите 

повествование о Великой Отечественной войне, как о событии, в котором участвовали 

настоящие люди с разными, хоть и похожими, судьбами. 

В пятый день Недели следует провести беседу – портрет «Духом славные 

народные сыны», посвященную землякам – участникам Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., «Детям войны» или участникам Специальной военной операции на 

Украине. 

Шестой день Недели – лекционный, он посвящен государственной символике. 

Слушатели узнают об истории герба и флага России, их значении, услышат гимны 

различных периодов истории страны. Мероприятие можно провести в онлайн-формате на 

официальных страницах библиотек ВКонтакте. 

Седьмой день Недели посвящен лучшим кинопроектам о патриотизме и 

традиционных ценностях. Предлагаем организовать библиотечный кинозал «Герои 

большой страны». Фильмы для просмотра рекомендуется брать на официальном сайте 

«Культура.РФ». 

 

Использованные материалы: 

https://kamlib.ru/events/activities/nedelya-molodogo-patriota/ https://rodina-

history.ru/2024/09/24/spisok-patrioticheskih-filmov-dlia-shkolnikov-sostavili-v-

minprosveshcheniia.html. 

https://kamlib.ru/events/activities/nedelya-molodogo-patriota/
https://rodina-history.ru/2024/09/24/spisok-patrioticheskih-filmov-dlia-shkolnikov-sostavili-v-minprosveshcheniia.html
https://rodina-history.ru/2024/09/24/spisok-patrioticheskih-filmov-dlia-shkolnikov-sostavili-v-minprosveshcheniia.html
https://rodina-history.ru/2024/09/24/spisok-patrioticheskih-filmov-dlia-shkolnikov-sostavili-v-minprosveshcheniia.html
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Массовая работа библиотеки, как инструмент формирования  

патриотического мировоззрения будущих поколений 

Бондарь Юлия Владимировна, 

заведующий авторской модельной  

библиотекой-филиалом №9  

МБУК ЦБС №1  

Губкинского городского округа 

 

Здравствуйте, коллеги. Сегодня я хочу поразмышлять о вкладе библиотеки в 

патриотическое воспитание детей и молодёжи. Начну с высказывания Дмитрия 

Сергеевича Лихачёва, который на протяжении многих десятилетий был экспертом в 

вопросах воспитания разносторонне развитой личности в России советского периода. И 

сейчас многие педагоги обращаются к его трудам в своей профессиональной 

деятельности. Дмитрий Сергеевич считал, что к патриотизму нельзя только призывать, его 

нужно заботливо воспитывать. С этим не поспоришь. Жёсткое насаждение чего-либо 

вызывает у детей и подростков обратную реакцию – отторжение. То же программное 

чтение мы все вспоминаем с благодарностью только спустя много лет, когда понимаем, 

что основой нашего опыта стали именно те знания, которые были получены в школе. 

Здесь я бы вспомнила старую поговорку о том, что воспитывать дитя нужно, пока оно 

поперёк лавки лежит. И это вовсе не о послушании, но о способности впитывать 

информацию. Мировоззрение ребёнка – это пустой чемодан. Что в него положишь, то он и 

понесёт по жизни. Кто чаще всего наполняет детский «чемодан»? На первом месте семья, 

на втором образовательные учреждения, которые ребёнок посещает (детский сад, школа), 

на третьем культурно-досуговые учреждения (КДУ) и библиотеки. Коэффициент участия 

можно рассматривать как по продолжительности влияния, так и по результативности. Как 

вы считаете, если за точку отсчёта мы возьмём результативность, то какая из 

общественных ячеек возьмёт пальму первенства? Это будет семья, так как ребёнок учится 

тому, что видит у себя в дому (Себастьян Брант, немецкий поэт XV века). А вот по 

продолжительности более эффективны образовательные учреждения. Несмотря на то, что 

мировоззрение человека может корректироваться всю жизнь, основные ценности и 

ориентиры уже сформированы к 20 годам. Именно поэтому своей целевой аудиторией в 

вопросах патриотического воспитания мы считаем детей и подростков. 

Несмотря на то, что культурно-досуговые учреждения и библиотеки находятся в 

одном сегменте, то есть являются так называемым «третьим местом», куда в поисках 

общения, досуга или дополнительного образования могут обратиться наши 

соотечественники, между КДУ и библиотекой сохраняется ряд отличий. Во-первых, 

библиотечное мероприятие по-прежнему остаётся камерным по количеству участников 

(не более 30 человек), во-вторых, оно больше информационное, чем зрелищное, в-третьих, 

это место общения, а не только созерцания происходящего. Другими словами на 

мероприятия дворцов культуры ходят зрители, в библиотеки – полноценные участники 

происходящего действия. Таким образом можно утверждать, что в формировании 

мировоззрения и интеллектуально-смыслового багажа библиотека имеет бо льший вес, 

нежели КДУ. Теперь поговорим об инструментах патриотического воспитания на примере 

мероприятий авторской модельной библиотеки-филиала № 9.  

О том, как воспитывали патриотов в Советском Союзе, рассказал в своём интервью 

газете «Москва вечерняя» бессменный лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. «В то 

время, когда мы росли, – вспоминает певец, – не говорили о патриотизме: это была сама 

собой разумеющаяся вещь.<…> Мы смотрели правильные фильмы, читали правильные 

книжки, посещали правильные музеи». Именно с распадом Советского Союза музыкант 

связывает потерю любви к Родине, как основополагающего нравственного стержня, 

который необходимо восстанавливать. По его мнению, любовь к Родине нельзя 
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насаждать. Между тем, мы прекрасно понимаем, что правильные фильмы наши дети 

смотреть не захотят, если им настойчиво не порекомендовать. Именно поэтому мы так 

тесно работаем со школами, которые дают организованную аудиторию нашим 

мероприятиям. Нужно ли заставлять детей идти в библиотеку? Это отдельная и объёмная 

тема для обсуждения. Но сейчас вспомните, всегда ли вам хотелось чистить зубы и 

умываться? Детей учат необходимым в жизни вещам чаще всего через принуждение. 

Поэтому мы в библиотеках не стесняемся насильно «окультуривать» наших детей. Мы 

стараемся дополнить учебный процесс, не забывая, что «повторение – мать учения». А 

многократное повторение рождает привычку. Привычку читать, привычку думать, 

привычку запоминать… 

Ежегодно в библиотеке проходит не менее 10 плановых мероприятий по 

патриотическому воспитанию, приуроченных к различным календарным датам как 

историческим, так и биографическим. Например, в 2024 году мы отметили 100-летие 

писателя, поэта, киносценариста и основателя движения русской бардовской песни Булата 

Окуджавы. Это человек, который с 1945 года отмечал 9 мая сразу два праздника: День 

Победы и день своего рождения. Мы это событие отметили литературно-музыкальной 

гостиной для молодёжи «Ты не забудь про меня…». Ребята читали стихи Булата 

Окуджавы, смотрели фрагменты художественных фильмов по сценариям юбиляра, а 

воспитанники коллектива авторской песни «Шанс» дворца детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец» пели его песни. В ходе мероприятия были сделаны 

видеозаписи песен для участия во Всероссийской акции «Окуджавские дни», 

организованной Центральной городской библиотекой Нижнего Тагила при поддержке 

РБА. Участие в акциях и конкурсах также дают хорошие результаты в мотивации детей к 

чтению и творчеству в патриотическом русле. 

Ежегодно в библиотеке празднуется День России. Самой популярной формой и 

здесь является литературно-музыкальная гостиная. Мы читаем стихи, поём песни, 

слушаем пластинки, фотографируемся с символами России. В последние годы мы 

заканчиваем мероприятие прочтением и обсуждением стихотворения Эдуарда Асадова 

«Россия начиналась не с меча», как нельзя лучше демонстрирующего миролюбивость 

русского народа. 

Русский язык, являясь основой нашего мышления, способом выражения 

мировоззрения, в нашей библиотеке также стал инструментом патриотического 

воспитания. В ходе реализации проекта «Литературно-патриотический марафон «Русский 

язык – наша сила!», направленного на борьбу с засорением нашей речи американизмами, в 

12 школах города для 4000 учащихся 6–11 классов была проведена интерактивная лекция 

«Мир русского языка и русский язык в мире». В ходе лекции ребята увидели, насколько 

богат  русский язык не только в процессе передачи информации, но и в выражении чувств, 

эмоций, оценки событий. Лекция была наполнена логическими задачами, играми, которые 

предварялись цитатами западно-европейских политических и общественных деятелей, а 

также русских писателей-классиков. Предлагаю вам вспомнить виды русского 

безразличия. Цветовой вид – «мне фиолетово», электрический – «до лампочки», 

математический – «всё равно», геометрический – «параллельно» и т.д. 

Конечно, всё это просторечные выражения, но и они дают понять подросткам всю 

глубину возможностей русского языка. Проект был реализован при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив. 

Игра – ещё один инструмент патриотического воспитания. Большинство 

мероприятий, посвящённых символам нашего государства, включают сбор гербов, флагов, 

карт России и Белгородской области из фрагментов. Это так называемые паззлы. Как 

правило, сбор паззлов проводится в командном режиме. Дух соревнования подстёгивает 

интерес к событию. 

Старая добрая викторина не теряет своих позиций. С одной стороны мы проверяем 

знания участников, с другой ребята запоминают правильные ответы. Викторина в формате 



132 
 

теста с яркими визуальными эффектами очень популярна среди наших читателей. Здесь на 

каждый вопрос даётся три варианта ответов, среди которых, два неверных ответа либо 

рифмуется с правильным, либо представляют собой антонимы с юмористическим 

подтекстом. Например, Назовите знаменитого советского актёра кино и дубляжа, 

режиссёра, белгородца по происхождению. Ответы: «Василий Молчанов», «Владимир 

Басов», «Виктор Пискунов». Или какой признак территории дал название городу 

Белгороду, Варианты ответов: «Обилие белок в лесах», «Снежные зимы», «Меловые 

горы». Конечно, таким образом мы подталкиваем игрока к правильному ответу, при этом 

помогая ему запомнить верную информацию. 

Мы незаметно перешли к теме краеведения. Знать историю своей малой родины 

очень важно уже потому, что большинство героев Советского Союза и России, а также 

светил науки и искусства были рождены не в столицах. И чем больше у потомков причин 

для гордости за своих земляков, тем крепче патриотические настроения. 

В 2024 году Белгородская область отметила 70 лет со дня основания. К этому 

событию в библиотеке был проведён конкурс чтецов «Ода Белогорью». Участники в 

количестве 13 человек в трёх возрастных номинациях читали стихи поэтов-земляков. 

Итоговое мероприятие конкурса с награждением победителей и участников состоялось 13 

января 2024 года. На нём присутствовали 29 человек (конкурсанты пришли с группами 

поддержки). В ходе мероприятия отвечали на вопросы интерактивной викторины и 

получали музыкальные поздравления от солистов коллектива авторской песни «Шанс» 

ДДТ «Юный губкинец». В завершение мероприятия ребята получили дипломы, грамоты и 

памятные подарки. 

Из всего вышесказанного сделаем вывод: массовая работа библиотеки, как 

сложный развивающийся механизм включает в себя различные форматы эффективного 

донесения информации до аудитории. А значит, является действенным инструментом 

формирования патриотического мировоззрения у подрастающего поколения. 

 

 

 

Информационные ресурсы библиотеки 

и их роль в формировании патриотического сознания общества 

 

Мачкарина Н. В., 

заведующая сектором краеведения Центральной городской библиотеки 

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

Губкинского городского округа 

 

Любовь к Родине, родной земле – это не фигура речи, не красивая фраза. Глубинный 

смысл этих слов проявляется тогда, когда на долю человека выпадают тяжелые 

испытания, связанные с непростым выбором и принятием решения. История 

свидетельствует о том, что во все времена в мире бушевали политические страсти, шли 

кровопролитные войны за передел мира, порабощение одной нации другой. «С родной 

земли – умри, но не сходи» [1], эту фразу приписывают древнерусскому князю 

Александру Невскому, жившему в XIII веке. В словах этого мудрого правителя, патриота 

и опытного дипломата заключена вся суть политики, проводимой в отношении России в 

то исторически трудное и неспокойное для нашего государства время. 

Патриотический смысл этих слов актуален и сегодня, в XXI веке. Мир не стал 

мудрее и миролюбивее. Патриотизм в России востребован сегодня как никогда остро, 

когда приходит понимание, что стойкость, бескомпромиссность, когда дело касается 

защиты национальной идеи, родных святынь и родного языка приходят к человеку не 

сами по себе. Эти качества воспитываются с «младых ногтей» на примере исторических и 
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современных подвигов патриотов и героев Отечества, которые мужественно и 

самоотверженно встают на защиту своей семьи, дома, родины в годы тяжелых испытаний. 

Именно поэтому библиотеки, используя весь арсенал своих возможностей, во главу 

угла своей деятельности ставят проблему формирования патриотического сознания в 

обществе. Особенно доходчиво для людей звучат примеры героизма, связанные с 

территорией, на которой они проживают, с людьми, которые живут рядом, ходят по тем 

же улицам, работают в учреждениях и на предприятиях города. Их живой пример любви к 

своей родине, слова, сказанные с особой теплотой, звучат убедительно и правдиво. 

В муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система 

№ 1» Губкинского городского округа для патриотического воспитания используются 

материалы тематического сайта «Мы помним! Мы гордимся!», который был создан 

специалистами Центральной городской библиотеки (www.gubkin - pamyat.ucoz.com) [3]. 

На сайте представлено более 1560 полнотекстовых документов, 1000 фотографий, 10 

видеосюжетов, раскрывающих важные исторические страницы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов с участием Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы, 

военачальников и просто воинов-защитников Родины, имеющих отношение к Губкинской 

территории. 

Материалы, представленные на сайте, уникальны и малоизвестны для читателей, т.к. 

многие публикуются впервые. В то же время они правдивы, получены из самых 

достоверных источников: документов военного комиссариата, запасников Губкинского 

краеведческого музея, писем с фронта и фотодокументов из семейных архивов, 

воспоминаний очевидцев и участников событий военных действий и оккупации 

Губкинской территории. 

Сайт формируется с 2010 года. За это время создателями сайта были сформированы : 

интерактивная карта, отражающая более 50 памятников воинской славы, мемориальных 

досок, братских могил с краткой информацией о них и фотографиями, которые 

расположены на территории Губкинского городского округа; виртуальный музей 

«История строительства железнодорожной линии Старый Оскол-Ржава»; пресс-клиппинг 

«Овеяна славой земля», посвящённый военным событиям, происходивших на территории 

Губкинского городского округа; сборник творческих работ губкинских детей и 

подростков «Война глазами юных»; список «О жизни и подвигах газетной строкой» со 

сканами номеров периодических изданий 1941–1945 годов,; цикл видео-роликов «75 

историй о войне»; «Электронный фотоальбом памяти» и др. 

Материалы сайта также имеют большое значение для документальной 

историографии Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., т.к. наполняют содержанием 

многочисленные «белые пятна» на карте военной истории Российской Федерации, 

образовавшиеся в результате утраты документов, большого массива необработанной 

информации, которая постепенно уходит вместе с участниками и очевидцами военного 

лихолетья. 

Тематический сайт «Мы помним! Мы гордимся!» постоянно пополняется новой 

информацией, которая приобретается в ходе поисковой деятельности среди участников 

Великой Отечественной войны и их родственников членами патриотических клубов при 

школах, библиотеках города. Он же активно используется широким кругом читателей, 

библиотекарями, сотрудниками музеев, педагогами, краеведами, школьниками, 

студентами для подготовки научных статей, творческих работ, массовых мероприятий, 

просто знакомства с историей родины. 

Уникальные документы, собранные на сайте не только несут в себе информацию. 

Они написаны понятным литературным языком, читаются с интересом, вызывают 

положительные ассоциации, понимание значимости и важности ратной деятельности, 

которую выполняют патриоты, простые люди. Их ежедневные поступки на поле боя 

граничат с беспримерным подвигом и самоотречением во имя родины и родных людей. 
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О них, героях прошлого и настоящего идёт речь на библиотечных мероприятиях. 

Например, информация с сайта использовалась во Всероссийском библиотечном 

движении «Вместе сильнее», куда включились все библиотеки города Губкина. Цель 

этого патриотического движения направлена на консолидацию деятельности библиотек и 

оказание системной социальной, правовой, информационной, культурной поддержки 

населению региона в условиях специальной военной операции. 

В рамках этого движения прошла Всероссийская патриотическая акция 

«Литературно-исторический привал “Фронтовая поэзия. Параллели”», которая была 

приурочена к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню 

защитника Отечества. На библиотечных мероприятиях в исполнении губкинцев 

прозвучали стихи К. Симонова, А. Суркова, Ю. Друниной, А. Твардовского, С. Гудзенко, 

С. Щепачева, О. Бергольц, А. Ахматовой, М. Исаковского, а также поэтические строки из 

сборника «ZoV времени», в котором имеют место быть произведения жителей 

Губкинского городского округа, посвященные специальной военной операции. 

20 февраля в Центральной городской библиотеке состоялась презентация второго 

сборника рассказов участников специальной военной операции «Нет уз святее 

товарищества», изданного Государственным фондом «Защитники Отечества». Как и 

первый сборник «Жизнь за други своя», сборник «Нет уз святее товарищества» основан на 

личных историях ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших 

бойцов. 

В книгу вошли 43 подлинные истории, рассказанные участниками специальной 

военной операции. Сборник объединил истории о доблести, подвиге, отваге, милосердии 

и взаимопомощи, которые никого не оставят равнодушными. Почетными гостями встречи 

в библиотеке стали ветераны специальной военной операции, клирик Спасо-

Преображенского кафедрального собора иерей А. Губенко, а также социальные 

координаторы Государственного фонда «Защитники Отечества» Е. В. Пищальченко и И. 

Н. Веселова. Авторскими композициями под гитару с презентацией сборника поздравил 

гостей мероприятия А. Казанцев. 

Сборники «Жизнь за други своя» и «Нет уз святее товарищества» будут храниться в 

фонде Центральной городской библиотеки, где каждый горожанин сможет познакомиться 

с реальными историями защитников Отечества. Буктрейлеры, которые подготовили 

библиотекари по мотивам первой и второй книги, можно бесплатно посмотреть на Rutube 

https://rutube.ru/video/d1cc1ebe8df2676278c8329c4a9eb745/; 

https://rutube.ru/video/private/fc2de019fd9e04f3030d7f1d53b5d251/?p=Fzmq6CMt-

w1HsQ8eSkwSOg. 

С 10 по 16 февраля в библиотеках города прошла патриотическая акция Неделя 

молодого патриота «Помним! Знаем! Гордимся!». Для юношей и девушек состоялись 

лекции, тематические встречи, интеллектуальные игры, беседы, кинопоказы, 

посвященные Году защитника Отечества. 

Открыли Неделю встречи с воинами, исполнявшими свой служебный долг за 

пределами Отечества. В Центральной городской библиотеке состоялась такая встреча с 

воинами-интернационалистами под названием «Горячие точки нашей памяти». 

Почетными гостями мероприятия стали люди, чьи воспоминания красной нитью проходят 

через электронные страницы базы данных на сайте Центральной городской библиотеки 

«Афганистан в моей судьбе»: председатель Губкинского отделения Российского союза 

ветеранов Афганистана В. Травянов и ветеран боевых действий в Афганистане 

В. Маклаков. 

Специалисты модельной библиотеки-филиала № 5 для учащихся школы № 17 

организовали вечер-встречу «Вспоминая Афганистан…» с участником боевых действий в 

Афганистане, депутатом Губкинского совета депутатов, заместителем председателя 

Губкинского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана и СВО», 

председателем Белгородского регионального военно-патриотического объединения 

https://rutube.ru/video/d1cc1ebe8df2676278c8329c4a9eb745/
https://rutube.ru/video/private/fc2de019fd9e04f3030d7f1d53b5d251/?p=Fzmq6CMt-w1HsQ8eSkwSOg
https://rutube.ru/video/private/fc2de019fd9e04f3030d7f1d53b5d251/?p=Fzmq6CMt-w1HsQ8eSkwSOg
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молодёжи «Поколение» Ю. В. Романовым. Почётными гостями встречи «Никто не создан 

для войны в детской библиотеке-филиале № 6 стали М. Разумков, участник боевых 

действий на Северном Кавказе, и А. Матинов, участник боевых действий в народной 

республике Афганистан. 

В Центральной городской библиотеке в рамках проведения регионального 

молодежного проекта «НА БИС. Библиотечные интеллектуальные сезоны» состоялся 

интеллектуальный турнир «Знаем. Помним. Чтим». Участниками мероприятия стали 

студенты Губкинского горно-политехнического колледжа. Соревнование прошло в 

несколько этапов: «События и даты», «Оружие Победы», «Битвы Великой войны», 

«Правда или вымысел?» и получилось познавательным и интересным. Ребята получили 

информацию для своих выступлений также на библиотечном сайте «Мы помним! Мы 

гордимся!». 

Продолжилась Неделя презентациями книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В экологической 

модельной библиотеке-филиале № 5 выставка называлась «Порохом пропахшие 

страницы», в модельной библиотеке-филиале № 9 ‒ «Мир забыл, Россия помнит», в 

детской библиотеке-филиале № 6 ‒ «Страницы Великой Победы» и др. 

В библиотеке-филиале № 2 состоялась презентация книжной выставки «Поклон 

тебе, Великая Победа!» Участниками мероприятия стали студенты Губкинского горно-

политехнического колледжа. На выставке представлены книги, рассказывающие о 

подвиге и героизме солдат, о Белгородчине, перенесшей все тяготы войны, об оккупации 

и освобождении Губкина и Губкинского района. В книгах «Безотцовщина» и «Книга 

памяти Белгородской области», расположенных на сайте «Мы помним! Мы гордимся!» 

возможно, некоторые ребята смогли найти сведения и о своих родных и близких. 

Экспонаты времен Великой Отечественной войны дополняют выставку и погружают в 

атмосферу тех суровых лет. 

В библиотеке-филиале № 3 открылась книжно-иллюстративная выставка «Я видел 

всё. Я был солдатом», ставшая своеобразным порталом в героическое прошлое Родины. 

Первыми посетителями стали старшеклассники Образовательного комплекса 

«Перспектива». В ходе обзора выставки библиотекарь рассказала об уникальных 

историко-документальных изданиях, включающих мемуары ветеранов и произведения 

авторов разных лет, отражающих в своих книгах основные события Великой 

Отечественной войны, помогая глубже осознать масштаб трагедии и цену Победы. 

Выставка стала не просто мероприятием, а живым уроком истории, пробуждающим 

чувство гордости за свою страну и свой народ. 

Среди всего разнообразия военно-патриотических мероприятий активным 

использованием местного материала выделяются беседа-портрет «Духом славные 

народные сыны» в Центральной детской библиотеке, а также краеведческие часы «По 

дорогам войны шли мои земляки», рассказывающие о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг., которые прошли в библиотеках-филиалах № 3 и № 5 

[2]. 

Но больше всего молодым людям понравились мероприятия, на которых они смогли 

активно высказывать своё мнение, говорить о наболевших проблемах, высказывать слова 

признания тем людям, которые обеспечили для них возможность жить и развиваться. 

Проверить свои знания о героях и событиях Великой Отечественной войны читатели 

смогли, приняв участие в интерактивных мероприятиях библиотек, где они решали 

совместные задачи, обменивались полученной информацией, находили верные ответы 

через обсуждение проблемы. Среди таких мероприятий выделим патриотическую игру 

«Знать ‒ значит помнить», викторину «Великая Отечественная война: страницы истории» 

и интеллектуальный турнир «Знаем. Помним. Чтим». 
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Закончилась Неделя молодого патриота «Помним! Знаем! Гордимся!» работой 

библиотечных кинозалов, где читатели посмотрели художественные фильмы о Великой 

Отечественной войне. 

Патриотическим движением были охвачены не только дети и молодежь, но и люди 

старшего поколения, которые болеют за судьбу Отечества наиболее остро. Многие 

события происходили на их памяти, что стало поводом для встреч и обменом своими 

мыслями. Накануне Дня защитника Отечества 19 февраля 2025 года в библиотеке-филиале 

№2 состоялась поэтическая встреча «Февраль, февраль, солдатский месяц». На 

мероприятии собрались представители старшего поколения из киноклуба «Россы». 

Ведущие поделились с гостями историей возникновения этого важного праздника, 

рассказали о победных сражениях, героическом прошлом нашей Армии и защитниках 

русской земли. Прозвучали произведения известных поэтов на тему «Поэзия войны», а 

также произведения местных авторов в собственном исполнении: Н. Н. Ковалевой, Т. Ю. 

Бутурлакиной, Л. Н. Шатковой и И. Н. Маклаковой. Участники встречи делились своими 

детскими воспоминаниями о трудностях, с которыми столкнулась страна во время войны. 

Завершилось мероприятие обзором книжной выставки-панорамы «Поклон тебе, Великая 

Победа» [2]. 

Губкинцы, проявившие такие качества, как доблесть, самоотверженность, храбрость 

и верность Отечеству, награждены государственными наградами. Библиотекари 

озадачились: а знают ли дети значение этих наград, а также значение поэтических 

символов, олицетворяющих патриотическое движение? Так специалистам модельной 

библиотеки-филиала № 5 пришла мысль провести для учащихся школы № 16 

патриотический час «Символы Великой Отечественной войны – символы Победы». На 

этом мероприятии дети узнали: «Какие символы напоминают нам о подвиге предков? Что 

стоит за знаменитыми словами «Вставай, страна огромная...»? Почему Вечный огонь 

никогда не гаснет? На встрече старшеклассникам библиотекарь рассказала об истории 

Знамени Победы, легендарного плаката «Родина-мать зовёт!», песни «Священная война» 

и других символов, воплощающих мужество и стойкость нашего народа. 

Присутствующие узнали, за какие подвиги на фронте вручали орден Красного Знамени, 

орден «Победа», медаль «За отвагу» и другие награды. Каждый из них – не просто 

свидетельство прошлого, а важная часть нашей общей памяти, передающаяся из 

поколения в поколение. 

И, наконец, о чувствах благодарности к современным защитникам Отечества. 

Библиотеки города Губкина присоединились к Всероссийской военно-патриотической 

акции «Новогодний подарок защитнику Отечества», инициатором которой выступила 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека. 
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Формирование представлений о малой родине у младших школьников 

с речевыми нарушениями на логопедический занятиях 

 

Машкина Н. В., 

учитель-логопед 

МАОУ «Гимназия № 6»г. Губкин 

 

Воспитание патриотических чувств у младших школьников на логопедических 

занятиях направлено на формирование любви к Родине, её природе, истории, культуре, 

людям.   

Аспекты патриотического воспитания на логопедических занятиях: 

 Знакомство с историей и культурой своей страны. Учитель-логопед помогает 

ребёнку изучить исторические факты, традиции, национальную символику. Это 

формирует у ребёнка осознанное отношение к своей родине и национальной 

идентичности.  

 Развитие любви и уважения к своей стране. Для этого используются различные 

педагогические методы: показ фильмов, прослушивание музыки, обсуждение книг, 

проведение игр и т. д. 

 Воспитание патриотизма и ответственности перед страной. Учитель-логопед 

объясняет детям, какие права и обязанности у них есть как у граждан своей страны, и как 

они могут внести свой вклад в её развитие. 

 Формирование толерантности и уважительного отношения к другим культурам. 

Учитель-логопед помогает ребёнку понять разнообразие культур, которые существуют в 

его стране, и научить его принимать и уважать другие культуры и традиции. 

 Развитие гражданской инициативы и активности. Учитель-логопед помогает 

ребёнку развить такие навыки путём обучения базовым гражданским правам и 

обязанностям, участия в благотворительных проектах и добровольчестве.  

 Содействие развитию сознательной патриотической позиции. Учитель-логопед 

помогает ребёнку стать активным гражданином, способным анализировать информацию и 

мнения, формировать собственную позицию и выступать за свои убеждения. 

Для патриотического воспитания на логопедических занятиях используются 

различные наглядные материалы, игры, видео и аудиоматериалы.  

Знакомство с историей родного края на логопедических занятиях помогает 

обогатить детей знаниями о малой родине, воспитать любовь к ней и сформировать 

нравственные качества.   

На логопедических занятиях можно проводить занятия по ознакомлению с 

предметным окружением и социальным миром, например, на тему «Белгородчина». 

Цели таких занятий: 

 обогатить детей знаниями о родном крае, о Белгородчине, о Белгороде;  

 вызвать интерес к истории своего края и его традициям;  

 привить чувство гордости за свою Родину.  

Задачи логопедических занятий: 

 сформировать у детей представления о районах Белгородской области, о городе 

Белгороде, его достопримечательностях;  

 развивать память, речь, мышление.  

Один из возможных вариантов занятия может включать путешествие по карте 

Белгородской области, во время которого дети узнают о природе, 

достопримечательностях области, какими народными промыслами знаменита 

Белгородчина.   

Также можно проводить занятия, посвящённые истории Белгородского края, с 

использованием дидактических игр, рассматривания иллюстраций, бесед, чтения стихов и 
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загадок. Например, можно рассказать детям о Белгородской крепости, которую построили 

более 400 лет назад по указу царя Фёдора Иоанновича.  

Методы, которые используют на таких занятиях: 

 Игровые упражнения «Какой? Какая? Какое? Какие?». Детям предлагают найти 

предметы (картинки), к которым можно задать вопрос «какой?», и ответить на него, 

подбирая прилагательные. Например, город (какой?) — старинный, любимый, красивый и 

т. д. 

 Игра «Цепочка слов». Закрепляет умение подбирать существительные и 

прилагательные. Например, логопед предлагает назвать животных, обитающих в 

Белгородской области. Дети образуют «цепочку» слов: синица – аист – тритон – нутрия – 

ястреб – белка и т.п.  

 Упражнение «Скажи по-другому». Учит детей употреблять в речи синонимы. 

Например, при описании природы родного края можно использовать синонимы к слову 

«лес»: бор, дубрава, чаща, роща, пуща.  

 Игра «Мой — моя». Развивает умение различать род притяжательных 

местоимений. Используют картинки с изображением животных, птиц, насекомых, 

растений Белгородской области.  

 Упражнение «Один — много». Упражняет детей в умении правильно употреблять 

существительные в именительном падеже единственного и множественного числа и в 

родительном падеже множественного числа.  

 Игра «Чьи следы?». Упражняет детей в образовании притяжательных 

прилагательных от названий диких животных. Предлагают детям узнать и назвать следы 

животных, изображённые на картинках: волчьи, беличьи, ежиные, заячьи, лисьи, барсучьи 

и т. д. 

 Составление описательных рассказов. Помогает развивать связную речь детей о 

городе, о природе, о растениях, о животных Белгородской области.  

На логопедических занятиях можно знакомить детей с историей города Губкина, 

чтобы расширить их кругозор о прошлом, настоящем и будущем города, а также 

воспитать чувство любви к родному краю.   

Некоторые аспекты, которые можно включить в такое занятие: 

 История возникновения города. Например, рассказать, что первое поселение на 

месте современного Губкина возникло в XVIII веке, а название посёлок получил в честь 

Ивана Михайловича Губкина — исследователя курской магнитной аномалии.  

 Разработка месторождения железной руды. Можно рассказать, что в 1924 году на 

территории поселения, которое тогда называлось Салтыково, началась разработка 

месторождения руды.   

 Великая Отечественная война. Можно рассказать, что во время войны посёлок 

опустел, работы на шахте прекратились, и лишь после окончания войны с 1947 года 

началась застройка посёлка.  

 Комбинат «КМАруда». Можно рассказать, что в 1953 году на основе шахты и двух 

обогатительных фабрик было организовано первое в области предприятие по добыче и 

обогащению железной руды.   

 Вхождение в состав Белгородской области. Можно рассказать, что 6 января 1954 

года была образована Белгородская область, и город Губкин вошёл в её состав.  

Для занятий можно использовать иллюстрации, фотографии, презентации, 

дидактические материалы. 

Также на таких занятиях разучивают поговорки, пословицы, стихотворения и песни 

о Родине, читают книги о русских богатырях, о великих полководцах (например, 

Богомазов Григорий Иванович – полковник Советской Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, Бондарев Андрей Леонтьевич – 

советский военачальник, гвардии генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, Ватутин 
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Николай Фёдорович – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза и 

многие другие).  

В завершении изучения данной темы детьми с речевыми нарушениями можно 

предложить следующую анкету. 

Знаете ли Вы город Белгород и Белгородскую область? 

1. На гербе Белгородской области находятся: 

а) пингвин и песец; 

б) орёл и лев; 

в) страус и кенгуру; 

г) цыплёнок табака и молодой ягнёнок. 

2. На флаге Белгородской области используются следующие цвета: 

а) белый, красный, зелёный, чёрный; 

б) жёлтый, синий, красный; 

в) серый, бурый, малиновый; 

г) все цвета радуги. 

3. Белгород – город: 

а) последнего героя; 

б) долгожителей России; 

в) первого салюта; 

г) курорт. 

4. Белгород основан по указу: 

а) холопа Андрейки Белого; 

б) царевны-несмеяны; 

в) царя Фёдора Иоанновича; 

г) ещё толком не основан. 

5. Город, в котором расположен Лебединский горно-обогатительный комбинат: 

а) Глазкин; 

б) Щёчкин; 

в) Бровкин; 

г) Губкин. 

6. Самый северный город Белгородской области: 

а) Новый Оскол; 

б) Средний Оскол; 

в) Старый Оскол; 

г) Мурманск. 

7. «Профессия» одного из городов Белгородской области: 

а) дворник; 

б) строитель; 

в) дантист; 

г) безработный. 

8. На цвет, которым назван один из населённых пунктов области, при переходе через 

дорогу нужно: 

а) идти; 

б) стоять; 

в) лежать; 

г) бежать обратно. 

9. Какая птица «прячется» в названии одного из городов? 

а) птица счастья; 

б) галка; 

в) ворон; 

г) сорока. 

10. На территории области сосредоточено более 40 % Российских запасов: 
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а) гениев; 

б) золота; 

в) угля; 

г) железных руд. 

Результаты: 

За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

1 – 3 балла: Белгород – очень гостеприимный город, а вы, скорее всего – гость! 

Добро пожаловать! 

4 – 6 баллов: Вы, видимо, переехали в Белгородскую область недавно и ещё слабо 

знаете её историю. Библиотеки Белгорода к Вашим услугам. 

7 – 9 баллов: Коренной житель Белгородчины! При этом неравнодушный, знающий 

историю своей земли. 

10 баллов: Скорее всего, Вы – губернатор Белгородской области! Так хорошо знать 

область может только истинный патриот! 

Важно отметить, что патриотическое воспитание на логопедических занятиях не 

должно быть пропагандой или навязыванием определённых взглядов. Учитель-логопед 

должен учитывать интересы и мнения каждого ребёнка, создавая атмосферу доверия и 

взаимопонимания.  

Духовно-нравственное воспитание на логопедических занятиях — процесс 

систематический и комплексный, который должен охватывать весь период становления 

ребёнка как личности. 
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Духовно-нравственные ориентиры детской библиотеки 

 

Некрасова М. О., 

заведующий отделом обслуживания  

Центральной детской библиотеки  

МБУК «Централизованная библиотечная система №1» 

 Губкинского городского округа 

 

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно 

настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который 

определит им жизнь. Основным содержанием духовно-нравственного воспитания и 

развития являются базовые национальные ценности, такие как семья, труд, искусство, 

родной язык, наука, православие, природа и человечество. В контексте библиотечной 

деятельности стоит цель: формирование положительных личностных качеств и развития 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности и патриотизма у 

подрастающего поколения. 

В рамках сотрудничества библиотек с Губкинской городской епархией в ЦДБ 

постоянно проходят встречи детей со священнослужителями. Главная задача таких 

встреч – духовное возрождение, пропаганда и изучение православной литературы. 

Одним из главных духовно-нравственных ориентиров библиотечной деятельности 

является воспитание гражданственности и патриотизма у детей. В ЦДБ состоялся военно-
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книжный марафон «Писатели Победы – читай потомок и гордись!», цель которого – 

формирование исторической национальной памяти и воспитание духовно-нравственного 

и культурно-исторического сознания у детей и подростков. В рамках марафона состоялись 

мероприятия, раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества.  

В библиотеке традиционно проходят уроки мужества и патриотизма, организуются 

презентации книг, исторические экскурсы и другие мероприятия, посвящённые 

героическому прошлому нашей страны. 

Важными составляющими в работе библиотеки по патриотическому воспитанию 

стали мероприятия, с приглашением участников и ветеранов боевых действий. Всего 

состоялось 3 встречи, на которых присутствовали более 100 детей и подростков. 

В рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника 

Отечества сотрудниками библиотеки разработаны интерактивные патриотические 

игры, которые являются эффективным инструментом воспитания чувства любви к 

Родине. Практика показывает, что вовлечение в патриотические игры развивает у детей 

нравственные качества, такие как смелость, честность, справедливость, товарищество и 

взаимопомощь. 

Главным ориентиром духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

является сохранение русского языка, развитие речевой культуры. В ЦДБ регулярно 

проходят различные мероприятия: лингвистические игры, библиотечные уроки, онлайн-

прочтения отрывков произведений. С целью повышения престижа русского языка как 

национального языка русского народа сотрудниками ЦДБ с участием депутатов ПП 

«Единая Россия» создан видеоролик с прочтением стихотворения А. Яшина «Русский 

язык». 

Чтобы успешно работать с детьми и подростками, библиотека постоянно находится 

в поиске новых форм и методов своей деятельности. Так, работа в виртуальном 

пространстве позволяет библиотекарям проводить эффективные акции по продвижению 

книг и чтения. В преддверии Дня Победы в социальных сетях Центральной детской 

библиотеки был организован онлайн-марафон «Детское слово о Подвиге». Его целью 

стало привлечение внимания к поэзии о войне и её значимости в культурном наследии. В 

ходе марафона читатели прочитали стихи М. Владимова, Р. Казаковой, А. Суркова, Е. 

Прасолова, С. Михалкова и др. Марафон получил хороший отклик у аудитории, о чем 

свидетельствует количество просмотров видеопрочтений –  более 5500. 

В формате «дети – детям» читатели-подростки для своих сверстников создали 

видео-обзор книги «Рассказы о юных героях» (размещен в социальных сетях ЦДБ 

(режим доступа: https://vk.com/wall-205524283_1770). Подготовка обзора направлена, 

прежде всего, на работу с текстом, что развивает критическое мышление у детей, анализ 

книг учит оценивать информацию и формировать собственное мнение, способствует 

личностному росту, а работа с темой войны заставляет задуматься о важных ценностях 

таких как любовь к Родине, уважение к героическому подвигу своего Отечества.  

Виртуальные книжные выставки способствуют популяризации чтения, 

раскрытию библиотечного фонда, а также расширению аудитории. Пользователь имеет 

доступ к такой книжной выставке в формате 24/7. Более того, помимо представленных 

книг, выставка оснащена документами, фильмами, видеосюжетами. ЦДБ создано уже 

более 30 виртуальных выставок, которые размещены на сайте библиотеки, 4 из которых 

патриотической тематики. 

Прямые трансляции на портале Культура.РФ – это тоже успешная форма 

библиотечной работы с применением информационных технологий. С начала года 

состоялось уже 2 трансляции, где дети читали произведения о Великой Отечественной 

войне.  

В процессе духовно-нравственного становления личности важную роль играет 

книга. Общество не придумало инструмента более совершенного, чем чтение, чтобы 

формировать сознание, духовный мир ребенка. А если эти книги читают известные люди 

https://vk.com/wall-205524283_1770
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города, эффект от этого увеличивается в разы. В этом году ЦДБ инициировала акцию 

«Слово о Подвиге – детям», в которой известные люди Губкина прочтут произведения 

патриотической тематики. Акция направлена на создание условий для формирования 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что работа детской библиотеки в сфере 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей должна носить системный и 

разнообразный характер. Однако её главной задачей является формирование у детей 

устойчивых ценностей, а также любви к Родине и уважения к истории и культуре своей 

страны, что, безусловно, имеет огромное значение для будущего нашего общества. 
 

 

Они сражались за Отечество 

Нигодина С. В., 

заведующая городской детской 

модельной библиотекой №3 

МБУК «ЦБ Алексеевского муниципального округа»  
 

Работа детской библиотеки является важным звеном в системе мер по воспитанию у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма.  

Сегодня сохранение исторической памяти о героях и событиях специальной военной 

операции является одной из важнейших задач. Это направление патриотической работы 

требует поиска и применения новых подходов в работе библиотек. Главная задача в 

работе с молодёжью содействовать воспитанию у них патриотизма и чувства гордости за 

своих героев. Необходимо стимулирование инициативы и предоставление возможностей 

молодому поколению развивать собственную гражданскую активность в рамках 

проведения библиотечных мероприятий и реализации проектов. 

Считаем актуальным использование формата социальных сетей, в частности 

видеоролика для патриотического воспитания молодежи. Именно это вдохновило нас, 

когда мы писали грант в Президентский фонд культурных инициатив.  

Дело в том, что в настоящее время кумирами российской молодежи во многом 

являются вымышленные зарубежные «герои», а подрастающее поколение подвержено 

влиянию западной культуры и часто они отвергают то, что связано с традициями и 

ценностями своей страны. Эти «герои» преимущественно приходят к молодежи через 

видеоформаты, которые очень быстро распространяются в социальных сетях.  

Вместе с тем, в российском медиапространстве очень мало положительных историй 

о современных российских героях, несмотря на то, что в действительности их большое 

количество, но они все еще плохо известны молодежной аудитории.  

В сентябре 2023-го года патриотический проект «Они сражались ZA...» городской 

детской модельной библиотекой №3 МБУК ЦБ Алексеевского муниципального округа 

стал победителем специального грантового конкурса Президентского фонда культурных 

инициатив 2023 года.  

Проект учитывает особенности медиапотребления современной российской 

молодежи. Используя популярный формат видеоклипа, мы рассказываем о героических 

людях нашего времени – героях – земляках СВО, о тех, кто совершает самоотверженные 

поступки сейчас, жертвует собой, защищая наше Отечество.  

Это проект о настоящих воинах, героях нашего времени, о чести и мужестве, о 

героях - земляках, которые, к сожалению, погибли, выполняя свой гражданский и 

воинский долг в ходе СВО. 
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Главная идея проекта – разъяснение молодому поколению целей проведения 

специальной военной операции, ее исторической значимости, формирование 

патриотического сознания посредством использования популярного цифрового медиа 

формата (видеоклипы).Основная цель проекта – сохранение исторической памяти о 

земляках – участниках СВО. 

Общая сумма гранта составила 379245,00 руб., из них 163745,00 руб. предоставлены 

Президентским Фондом Культурных Инициатив. Средства были потрачены на 

приобретение необходимого оборудования (ноутбук, видеокамера, радиосистема, 

портативные колонки, проектор, экран Хромакей). 

В рамках проекта «Они сражались ZA...», совместно с инициативной группой 

студентов и подростков Алексеевского округа были созданы видеоролики, которые 

знакомят современную молодежь с погибшими героями - земляками, участниками СВО. 

Видеоролики были распространены в социальной сети ВКонтакте, опубликована 

информация о проекте в СМИ и на собственных интернет – площадках. Проведены 

патриотические мероприятия для продвижения видеороликов в подростковой аудитории. 

Было привлечено не менее 600 подростков и студентов к знакомству с созданными 

видеороликами. 

В ходе реализации проекта библиотекой было налажено сотрудничество с 

образовательными учреждениями города (грант реализован совместно с МОУ СОШ №1), 

Алексеевским колледжем и агротехническим техникумом, Алексеевским краеведческим 

музеем и общественными организациями: Фонд «Защитники Отечества», женсоветом 

округа. 

В ходе проекта были проведены различные патриотические мероприятия: уроки 

мужества, патриотические чтения, часы, исторический экскурс, акции помощи солдатам 

СВО, встречи с родными СВО(патриотический реквием «Они сражались ZA...», час 

мужества«ZA Отечество и Vеру»,час памяти «Время Z», встреча с родными СВО «И они 

вновь вместе с нами»). 

В ходе мероприятий и встреч говорим с детьми и молодежью о подвигах, отваге и 

мужестве участников специальной военной операции. Рассказы сопровождаем показом 

видеороликов о героях-алексеевцах. До глубины души молодых людей тронули 

видеоролики о героях-алексеевцах: фельдшере Сергее Кузнецове и настоящем русском 

офицере Дмитрии Лытневе и о других воинах. 

Принимают участие в наших мероприятиях и действующие участники СВО, так 

командир роты отряда «Барс» С.Н. Мостовой присутствовал на патриотическом реквиеме 

«Их имена отчизна не забудет», он рассказал о Специальной военной операции, о том, что 

российские офицеры и солдаты – это настоящие герои, которые сейчас мужественно 

исполняют свой долг. 

Проведение подобного рода мероприятий обогащает духовный, нравственный опыт 

юных читателей: они на наших глазах взрослеют, сердцем постигая подвиги героев 

нашего времени. 

Также библиотекой была создана информационно – просветительская группа в 

социальной сети ВКонтакте с одноименным названием «Они сражались ZA...» 

(https://vk.com/club224828095), которая стала важной информационной площадкой, где 

публикуется информация о проводимых патриотических мероприятиях и другие 

материалы патриотической направленности, тем самым мотивируя молодежь к 

изучениювоенной истории страны, и участию в общественной жизни. 

После окончания проекта мы и дальше продолжаем работу в цифровом формате: 

ведем электронную базу данных «Память Z» (собираем сведения об погибших участниках 

СВО; из соображений безопасности до окончания СВО видеоролики и все материалы 

хранятся в локальной сети библиотеки). 

Вместе с женсоветом округа дважды побывали в одном из приграничных 

госпиталей, с гуманитарным визитом. Библиотекари вручили бойцам письма от детей со 

https://vk.com/club224828095
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словами поддержки, православные ленты с молитвами, переданные алексеевскими 

прихожанами и книги для чтения, в том числе и о нашем городе Алексеевка. 

Провели такие патриотические акции: «Книга солдату» (через волонтеров отправили 

на фронт художественную литературу); акция «С верой и молитвой» (отправили на фронт 

духовную литературу и иконы); акция «Нашим защитникам» (к Дню защитника Отечества 

отправили на фронт собранные медикаменты, продукты питания и маскировочные сети, а 

наши юные читатели написали поздравительные открытки для воинов). 

Таким образом, наша детская библиотека участвует в грантовой деятельности, 

реализует социально значимые проекты, проводит мероприятия, которые способствуют 

формированию у детей чувства патриотизма и любви к Родине и что самое важное и 

необходимое в современной обстановке, в сохранении исторической памяти о героях и 

событиях специальной военной операции. 

И еще нам хочется напомнить всем, родителям, учителям, что от того, как мы 

воспитаем свою молодёжь сегодня, зависит то, сможет ли Россия сберечь себя как 

государство, нацию, свою культуру и традиции. 

 

 

 

ГОЛОС ПАМЯТИ: медиаресурс о земляках участниках Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. на сайте центральной библиотеки Краснояружского района 

Шепеленко Л. Н.,  

ведущий библиограф  

МБУК «Центральная библиотека 

 Краснояружского района» 

 

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался на полях 

сражений, кто вернулся, обеспечив нам мирную и спокойную жизнь на Земле. Именно 

поэтому наш долг – помнить о суровых днях и героях войны. Время быстротечно… 

Современная молодежь, практически лишена возможности непосредственного общения с 

участниками и очевидцами Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

В нашем районе отсутствует единая база сведений о наших земляках-

краснояружцах, участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Краеведческий 

музей, библиотека, школьные музеи  сельских поселений имеют свои архивы материалов 

того периода.  Но все это разрозненно. Поэтому возникла идея создать единый 

медиаресурс «Голос памяти» для увековечения памяти о наших земляках. Особенно это 

важно было в преддверии празднования 80-летия Курской битвы и Прохоровского 

танкового сражения. На южной окраине Краснояржского района проходила линия фронта.  

На фронтах Великой Отечественной войны сражались 10 000 краснояружцев, 6000 

не вернулись с полей сражений, 969 человек награждены орденами Славы, Красной 

Звезды, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Девять наших 

земляков удостоены высокого звания – Герой Советского Союза (многие посмертно). На 

Курской дуге отважно сражались краснояружцы. В каждом селе возвышаются скорбные 

обелиски с именами не вернувшихся с войны односельчан.  В настоящее время на 

территории района остался в живых лишь 1 участник тех событий. 

Идея проекта заключалась в  создании патриотического медиаресурса из 

воспоминаний краснояружцев, сведений о них на основе архивных материалов, статей 

СМИ, семейных архивов о событиях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

приуроченного к 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 1943–

2023 гг. 

В его создании приняли участие ведущий библиограф и библиотекарь-программист 

Краснояружской центральной библиотеки, сотрудники Краснояружского краеведческого 
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музея, руководители школьных музеев сельских поселений, заведующие сельскими-

библиотеками-филиалами. 

В результате проделанной работы был создан патриотический краеведческий 

медиаресурс «Голос памяти» содержащий 544 материала о событиях и участниках 

Великой Отечественной войны. 

Собраны списки земляков участников Великой Отечественной войны из 

похозяйственных книг по каждому сельскому поселению, карточек военно-учетного стола 

п. Красная Яруга в количестве 5130 человек. 

Создан раздел содержащий материалы о 103 земляках участниках войны которые 

предоставили школьные музеи на основе мини-летописей, альбомов памяти. 

Удалось найти уникальные фотографии периода Великой Отечественной войны. Это 

237 фотоснимка, 29 фронтовых письма, которые хранились не только в музеях, но и в 

личных семейных архивах 

 В медиоресурсе отдельно предоставлена информация о 147 земляках участниках 

Курской битвы, 14 человек участники  Сталинградской битвы и 41 военному моряку. 

Работа с архивами межрайонной газеты (период 1948–2022 гг.) помогла собрать 92 

статьи и заметки о ветеранах Великой Отечественной войны. 

Собраны сведения о 15 медицинских работниках – участниках Великой 

Отечественной войны. 

Информация о созданном медиаресурсе была доведена до целевой группы через 

рекламные материалы (буклеты, закладки тиражом 295 шт.) На основе материалов 

медиаресурса «Голос памяти» для школьников специалистами учреждений культуры 

были организованы и проведены 20 уроков памяти, которые посетили 397 человек. 

Инициативная группа проекта завершила свою работу по созданию медиаресурса. 

Налажена система работы. Взаимодействие команды проекта продолжится. Ресурс будет 

пополнятся вновь появившейся информацией о земляках участниках Великой 

Отечественной войны. 

 

 

О войне мы узнали из книг» 

/Опыт работы библиотеки по популяризации литературных произведений о Великой 

Отечественной войне как средства патриотического воспитания молодежи/ 

Шлеина Л. В.,  

заведующая сектором по работе с молодежью, 

 МБУК «Централизованная библиотечная система № 1»  

Губкинского городского округа 

Патриотизм – это не просто чувство любви к своей стране, но и основа 

формирования личности молодого человека. Он помогает осознать свою принадлежность 

к культуре, истории и традициям Родины, а также воспитывает уважение к её героям, 

наследию и обычаям. 

Библиотеки используют литературу как мощный инструмент патриотического 

воспитания молодого поколения. В этих книгах хранятся живые свидетельства эпохи, 

которые будут актуальны всегда, и мы предоставляем молодым людям возможность 

прикоснуться к этому бесценному наследию. 
Центральная библиотека регулярно организуют литературные мероприятия, которые 

позволяют молодежи глубже понять и прочувствовать события военных лет через 

документальные воспоминания, художественные произведения, письма участников 

войны.  Библиотека использует комплексный подход в их проведении, сочетающий 

традиционные и современные интерактивные методы. 
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Наши наблюдения показали, что мероприятия, на которых молодежь выступает 

лишь в роли пассивных слушателей, не вызывает у них должного эмоционального 

отклика. Поэтому мы решили активно вовлекать молодых людей в процесс, сделав их не 

просто зрителями, а полноценными участниками событий. 

Так, на базе ЦГБ  создана и успешно действует литературно-художественная студия 

«Нескучная книга», участниками которой являются студенты Губкинского горно – 

политехнического колледжа. Одним из основных направлений деятельности студии 

является художественная театрализация отрывков из произведений классической и 

современной прозы и поэзии. Тематика мероприятий разнообразна, но особое внимание 

уделяется произведениям литературы о Великой Отечественной войне. 

Современная молодёжь не всегда обладает достаточными знаниями о войне, что 

может вызывать у них трудности в эмоциональном восприятии событий 1941–1945 гг. 

Однако, несмотря на это, они с большим энтузиазмом участвуют в литературных 

инсценировках, что помогает им глубже понять  исторические факты и чувства очевидцев 

тех событий. 

Участники студии «Нескучная книга» провели яркое мероприятие под названием 

«Равнение на Победу!». Это было увлекательное и вдохновляющее событие, созданное 

совместно с пожилыми людьми, участниками клуба «Золотой возраст», которые являются 

детьми войны. Молодые люди, надев костюмы солдат Великой Отечественной войны, 

прочитали стихотворения военных лет и воспоминания солдат и офицеров, отрывки из 

книг писателей-фронтовиков. 

В преддверии Дня Победы состоялась литературная композиция под названием 

«Через войну мы пронесли любовь свою», в которой так же приняли участие студийцы. 

Они с проникновенностью играли солдат, которые пишут письма своим любимым и 

родным с фронта, письма, где раскрываются истории любви и чувства, пронесенные через 

годы и нелегкие испытания. В основу сценария легли книги «Как мы пережили войну. 

Народные истории» и «Письма с фронта» (С. Е. Кургинян). 

Члены «Нескучной книги» подготовили и провели литературный блиндаж 

«Бессмертный Сталинград», приуроченный к 80-летию окончания Сталинградской битвы. 

Они взяли на себя роль ведущих и выступили в театрализованных сценках по  

произведениям писателей, участников и свидетелей этой великой битвы: М. Алексеева 

«Мой Сталинград», В. Гроссмана «Жизнь и судьба», Ю. Бондарева «Горячий снег», К. 

Симонова «Дни и ночи». Кроме того, были художественно прочитаны стихотворения, 

посвященные Сталинградской битве. 

Литературно-театрализованная композиция под названием «Наша заря Победы. 

Курская дуга», которая была посвящена 80-летию со дня победы в Курской битве, так же 

прошла с участием молодого поколения. Студийцы рассказали о самом решающем 

сражении через художественные произведения писателей – А. Ананьева «Танки идут 

ромбом», В. Кондратенко «Курская дуга», И. Чернухина «Третье поле», М. Алексеева 

«Солдаты» и др. На мероприятии прозвучали поэтические строки о Курской битве, 

отрывки из художественных произведений в исполнении молодежи.  

Участвуя в патриотическом вечере «Победный марш: Год памяти и гордости»и в 

патриотической акции «Литературно-исторический привал «Поэзия фронта. Параллели», 

которые были посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, участники «Нескучной книги» прочли стихотворения поэтов  

фронтового поколения, наполненные гордостью за свой народ и чувством патриотизма. 

Как в эпоху цифровых технологий сохранить и передать ценности патриотизма? С 

наступлением цифровой эпохи молодые люди подвергаются массированному 

воздействию извне, искажение истории и манипуляция сознанием становятся все более 

распространенными. 

Учитывая, что современная молодёжь предпочитает визуальный контент, нам 

необходимо было найти новые способы общения в онлайн пространстве. 
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Мы выбрали путь создания видеоматериалов, как один из  подходов по 

популяризации литературных произведений о Великой Отечественной войне. Видео 

способствуют популяризации патриотической литературы, которую молодежь 

рекомендует своим сверстникам. 

В нашей группе Центральной библиотеки в социальной сети ВКонтакте ведется 

онлайн-рубрика «#Говорит молодой читатель», в которой молодые люди делятся своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, включая произведения о Великой войне, и 

рекомендуют их своим сверстникам. Они не только пересказывают сюжет, но и выражают 

свои эмоции от прочитанного, подчеркивая значимость темы войны и героизма советского 

народа. Созданы видеоролики с отрывками из прозаических и поэтических произведений, 

посвящённых Великой Отечественной войне. Например, в рубрике представлены книги Б. 

Васильева «А зори здесь тихие» А. Ананьева «Танки идут ромбом» и др.  

В память о подвиге и героизме народа состоялись онлайн – поэтические чтения «В 

полях поэзии не кончилась война» и молодёжный поэтический марафона «24 часа. Голос 

Победы», Записаны видео с участием студентов Горно-политехнического колледжа 

города Губкина и читателей нашей библиотеки. Для фестиваля военной книги «Дорогая 

сердцу книга о войне» в видеорассказе молодые люди  представили произведения - 

«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого и «Молодая гвардия» Александра 

Фадеева. 

 Весь создаваемый видеоконтент размещается  в социальных сетях в группах  

Центральной библиотеки.  

Кроме того, видеоматериалы, опубликованные в интернете, стали отличным 

дополнением к традиционным мероприятиям. 

В заключении хочется сказать, что патриотизм начинается с уважения к прошлому. 

Наша задача – передать молодежи не только знания, но и чувство сопричастности. 

Библиотека – это мост между поколениями, и мы делаем все возможное, чтобы голос 

авторов той эпохи продолжал звучать. 
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