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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ РОССИЙСКИХ 

ПАМЯТНЫХ МЕСТ И СООРУЖЕНИЙ

В. А. Шориков,
г. Оренбург

Российские политические лидеры неоднократно говорили о том, что 
военно-мемориальная работа имеет особое значение, ответственность за 
это лежит на регионах и органах местного самоуправления [1]. Данное об-
стоятельство является весомым свидетельством актуальности исследова-
ний в сфере сохранения российских мемориалов.

Военно-мемориальная политика в Российской Федерации, на наш 
взгляд, в настоящее время охватывает весь комплекс объектов монумен-
тального искусства. Однако указанной сфере не хватает единства. В ана-
лизируемых трех федеральных законах наличествуют: 1) объекты культур-
ного наследия (памятники мемориального искусства); 2) воинские захоро-
нения; 3) монументы и мемориальные сооружения, посвященные погиб-
шим при защите Отечества (без праха погибших); 4) памятники Великой 
Отечественной войны. Очевидно, что выработка единого закона «О военно-
мемориальной политике в Российской Федерации» – дело недалекого бу-
дущего, особенно в условиях поиска идеологических векторов развития, 
формирования такого направления как борьба с фальсификациями россий-
ской истории, а также усиление роли военно-патриотического воспитания 
молодежи.

На начало 2012 г. в Оренбургской области насчитывалось 973 памятных 
места и сооружения, посвященных Великой Отечественной войне. Из них 
в западном Оренбуржье – 413 мемориалов; в центральном Оренбуржье – 
401 памятник; на востоке региона – 159 памятных сооружений [2]. 
Следовательно, на западе области сосредоточены 42,5 %, в центральной 
части – 41,2 %, на востоке – 16,3 % всех мемориальных сооружений, по-
священных Великой Отечественной войне. Большая часть мемориалов 
установлена в западном и центральном Оренбуржье – 814, или 83,7 % всех 
памятных мест области. Указанная группа мемориалов составляет 2/3 всех 
военно-мемориальных сооружений области.

Принятая российским правительством Федеральная целевая про-
грамма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в 2011 – 2015 годах» распространяется исключительно на военно-
мемориальные объекты (воинские кладбища, отдельные воинские участки 
на общих кладбищах, братские и индивидуальные могилы на общих клад-
бищах и вне кладбищ, колумбарии и урны с прахом погибших, с находящи-
мися на них надгробиями, памятниками, стелами, обелисками, элементами 
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ограждения и другими мемориальными сооружениями), посвященные по-
гибшим в Великой Отечественной войне и современных локальных кон-
фликтах.

Следовательно, памятные места и сооружения, посвященные казаче-
ству, Отечественной войне 1812 г., русско-турецким войнам, Первой ми-
ровой войне 1914 – 1918 гг., Гражданской войне 1918 – 1920 гг., погибшим 
военнослужащим в мирное время, а также все другие воинские монумен-
ты, посвященные погибшим, но не содержащие праха павших защитников 
Отечества, не подпадают под действие вышеуказанной Федеральной целе-
вой программы. В частности, в Оренбургской области объектов с прахом 
солдат и офицеров около 160, или 10 – 12 % всех военно-мемориальных соо-
ружений региона[3]. Однако необходимо отметить, что российская военная 
история до 1941 г. богата на события и представляет несомненный интерес 
с точки зрения национальной политики сохранения исторической памяти.

В настоящее время существуют нерешенные проблемы на региональ-
ном, муниципальном и общественном уровнях, касающиеся вопросов со-
хранения оренбургской монументалистики.

Так, федеральным законодательством четко не определена роль государ-
ственного органа охраны объектов культурного наследия (госоргана) в сфе-
ре сохранения военно-мемориальных сооружений региона. Например, при 
разработке и принятии документов по сохранению военно-мемориального 
наследия Оренбургской области, как правило, многие структуры в первую 
очередь обращаются в госорган, компетенция которого распространяется 
исключительно на объекты культурного наследия [4,5]. В частности, управ-
лению государственной охраны объектов культурного наследия и развития 
традиционной народной культуры (оренбургскому госоргану) приходится 
периодически координировать работу и решать вопросы по сохранению 
монументов, де-юре не относящихся к памятникам истории и культуры. 
Необходимо отметить, что среди оренбургских объектов культурного на-
следия насчитывается 180 памятников монументального искусства (12 % 
всех военно-мемориальных сооружений региона, большая часть которых – 
воинские захоронения Гражданской войны).

Еще одним пока нерешенным вопросом остается отсутствие собствен-
ников и балансодержателей военно-мемориальных памятных мест и соору-
жений. Проблема заключается в том, что многие памятники, установленные 
в 1950 – 80-х гг. и построенные за счет средств предприятий, в уставной ка-
питал при приватизации не вошли и в установленном порядке не были пе-
реданы муниципальным образованиям. Работа по определению собствен-
ников мемориальных мест началась в канун 65-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне (основанием послужили поручения 
Президента Российской Федерации). Однако, как показало время, финан-
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совые трудности, правовой нигилизм, нежелание муниципальных властей 
что-либо делать в данной сфере в неюбилейные годы приостановили либо 
тормозят эту работу.

Активным участником военно-мемориальной политики должны быть 
и общественные институты, а именно шефские организации. Сегодня дан-
ная работа в основном проводится силами общеобразовательных школ. 
Многие предприятия и учреждения остаются в стороне, хотя могли бы вне-
сти существенный вклад.

На основании вышеизложенного целесообразно сделать вывод о раз-
розненности действий различных уровней власти и общества по форми-
рованию целенаправленной политики сохранения военно-мемориальных 
сооружений. Координирующим и информационным центром должна вы-
ступить именно региональная администрация с целью объединить усилия 
и донести до муниципальных властей основы федерального законодатель-
ства в сфере сохранения памяти погибших при защите Отечества.

Далее будут проанализированы 4 закона (три федеральных и один об-
ластной) об объектах культурного наследия (памятниках мемориального 
искусства), воинских захоронениях, монументах и иных памятных соору-
жениях, памятниках Великой Отечественной войны [4,5,6,7].

Целесообразно, в первую очередь, рассмотреть федеральный закон 
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». В соответ-
ствие с ним к формам увековечения памяти погибших относится сохране-
ние и благоустройство воинских захоронений, установка стел, обелисков, 
увековечивающих память погибших (в том числе без праха военнослужа-
щих), занесение фамилий погибших при защите Отечества и других сведе-
ний о них в книги Памяти, создание мемориальных музеев и др. [6, ст.2]. 
Ответственность за содержание мест захоронения, оборудование и оформ-
ление могил и кладбищ погибших при защите Отечества возлагается на 
органы местного самоуправления [6, ст.4].

Воинские захоронения подлежат государственному учету. На террито-
рии Российской Федерации их учет проводится местными органами власти 
и управления. На каждое воинское захоронение устанавливается мемори-
альный знак и составляется паспорт [6, ст.5]. Однако непонятно: должны ли 
муниципальные власти вести учет памятных мест и сооружений без праха 
военнослужащих? Частичный ответ на этот вопрос дается в ст. 7 данного 
закона, в которой написано, что «пришедшие в негодность воинские захо-
ронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память 
погибших, подлежат восстановлению органами местного самоуправления 
[6, ст.7]. Следовательно, монументы без праха военнослужащих подлежат 
учету муниципальной властью.
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В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где 
они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются 
охранные зоны. Проекты планировки, застройки и реконструкции городов 
и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются 
с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений. 
Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность 
за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предостав-
ленных им в пользование. Сохранность воинских захоронений обеспечива-
ется органами местного самоуправления [6, ст.6].

Органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по со-
держанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемо-
риальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реали-
зации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями ино-
странных военнослужащих на территории Оренбургской области [6, ст.11].

Расходы на проведение мероприятий, связанных с увековечением памя-
ти погибших при защите Отечества, могут осуществляться за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов в соответствии с компетенцией органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, а также добровольных 
взносов и пожертвований юридических и физических лиц.

В законе также говорится о том, что все воинские захоронения, а также 
памятники и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечиваю-
щие память погибших при защите Отечества, охраняются государством. 
Однако не уточняется, в чьей компетенции находится государственная 
охрана: муниципальной власти, государственного органа охраны объектов 
культурного наследия, иных структур региональной администрации.

Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» дает определение тер-
мину «памятники Великой Отечественной войны»[7]. В статье 5 закона 
указано, что к памятникам Великой Отечественной войны относятся скуль-
птурные, архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты, 
увековечивающие память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах 
Великой Отечественной войны (очевидно, к ним относятся и мемориаль-
ные доски). В соответствие с законом федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления ответственны за сохранение памятни-
ков Великой Отечественной войны, поддержание их в состоянии, соответ-
ствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.
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Сохранение и реставрация памятников Великой Отечественной войны 
обеспечиваются выделением средств из бюджетов субъектов Российской 
Федерации – на памятники регионального значения и местных бюджетов – 
на памятники местного (муниципального) значения, а также пожертвова-
ниями физических и юридических лиц. И здесь возникает справедливый 
вопрос: данная норма закона является основанием для выделения средств 
на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) феде-
рального, регионального и муниципального значения или на любые другие 
скульптурные сооружения, посвященные событиям 1941 – 1945 гг. (не объ-
екты культурного наследия)? Также в законе написано, что в Российской 
Федерации сооружаются, сохраняются и реставрируются памятники и дру-
гие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память о по-
гибших в Великой Отечественной войне.

Несомненный научный интерес представляют федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия народов Российской Федерации» и закон 
Оренбургской области «Об объектах культурного наследия в Оренбургской 
области»[4,5]. В Оренбуржье на сегодняшний день насчитывается 2633 
объекта культурного наследия. Следовательно, памятники истории и куль-
туры монументального искусства составляют 6,8 % от всего культурного 
наследия региона. Их государственной охраной и учетом занимается управ-
ление государственной охраны объектов культурного наследия и развития 
традиционной народной культуры.

Если выделить мемориальную составляющую в федеральном законе, 
то к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого иму-
щества со связанными с ними произведениями скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 
представляющие собой ценность с точки зрения истории, искусства, со-
циальной культуры. Объекты культурного наследия включают следующие 
виды: памятники (мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоро-
нения; произведения монументального искусства; объекты науки и техни-
ки, включая военные); ансамбли (некрополи); достопримечательные места 
(памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с исто-
рическими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исто-
рических личностей) [4, ст. 3].

К полномочиям органов местного самоуправления относятся сохра-
нение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности поселений или городских округов. В соот-
ветствие с нормами областного закона источниками финансирования ме-
роприятий по сохранению, использованию, популяризации и государствен-
ной охране объектов культурного наследия, а также выявленных объектов 
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культурного наследия являются: федеральный бюджет; областной бюджет; 
внебюджетные поступления; местные бюджеты. Из бюджетов муниципаль-
ных образований области финансируются мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен-
ности [4, ст. 9,3; 5, ст.9].

Таким образом, руководствуясь действующим федеральным зако-
нодательством, для формирования и реализации региональной военно-
мемориальной политики целесообразно: 1) разработать и принять област-
ной закон «Об увековечении в Оренбургской области памяти погибших при 
защите Отечества»; 2) принять на уровне региона, городских округов и му-
ниципальных районов долгосрочные целевые программы по сохранению 
и благоустройству военно-мемориальных сооружений; 3) организовать 
учет воинских захоронений, монументов и иных мемориальных сооруже-
ний, посвященных погибшим при защите Отечества; памятников Великой 
Отечественной войны; объектов культурного наследия мемориального 
искусства, находящихся в муниципальной собственности и завершить их 
регистрацию в службе Росреестра; 4) органам местного самоуправления 
разместить и ежегодно обновлять на официальном сайте муниципаль-
ный реестр военно-мемориальных сооружений с обязательным указани-
ем собственника, пользователя, шефской организации, результативности 
мероприятий по сохранению, объемов финансирования восстановитель-
ных работ каждого объекта. Принятие указанных мер позволит повысить 
эффективность и ускорит решение проблемных аспектов в деле сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны военно-
мемориального наследия.

Примечания
1. Послание Президента Федеральному Собранию. 30 ноября 2010 г. 

[Электронный ресурс]: сайт Президента России / Администрация Президента 
Российской Федерации. Москва, 2010. Режим доступа к сайту: http://президент.рф.

2. Подсчитано по данным ведомственного архива министерства культуры, об-
щественных и внешних связей Оренбургской области.

3. Приложение № 5 «Распределение объемов финансирования» Федеральной 
целевой программы «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объек-
тов в 2011 – 2015 гг.».

4. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

5. Закон Оренбургской области «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) в Оренбургской области» от 06.10.2003 г. № 495/67-III-ОЗ.

6. Федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества» от 14.01.1993 г. № 4292 – 1.

7. Федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ.
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НЕУГАСИМАЯ ПАМЯТЬ

Л. Н. Ванчугова,
п. Октябрьский, Оренбургская область

В Октябрьском районе Оренбургской области в честь тех, кто храбро 
и мужественно сражался с врагом в Великую Отечественную войну, соору-
жено множество памятников. На все мемориалы собраны цветные фото-
графии, что позволяет дать им четкую визуальную характеристику. Кроме 
того, на каждый монумент составлен паспорт, в котором учтены следую-
щие сведения: наименование муниципального образования, на территории 
которого расположен объект; типологическая принадлежность, наимено-
вание; время создания; адрес; автор, заказчик (исторические сведения); 
наличие вечного огня; принадлежность к муниципальной собственности; 
описание памятника.

Память является связующим звеном между прошлым и будущим. Она 
учит и призывает, убеждает и предостерегает, вдохновляет на труд и на 
подвиг. В бронзе, граните и мраморе, в мемориальных досках увековече-
на память о славных воинах, живых и павших, которые стали гордостью 
Октябрьского района Оренбуржья.

На территории Белозерского сельсовета находится памятник «Воин – 
победитель», посвященный участникам Великой Отечественной войны. 
Памятник открыт в 1983 г. Ежегодно силами сельсовета, учащимися школ 
проводится косметический ремонт памятника.

Булановский сельсовет представлен обелиском «Павшим героям», от-
крытым в 1970 г., и памятником «Героям Гражданской войны», установ-
ленным в 1950 г. Регулярно проводится косметический ремонт, силами 
учащихся наводится порядок на территории памятных сооружений. Не за-
бывают о своих земляках – участниках войны и в Васильевском сельсовете. 
Здесь в 1981 году был установлен памятник «Воину – освободителю».

Обелиск «Нашим землякам» открыт в 1975 году на территории 
Ильинского сельсовета. Каждый год к 9 мая проводится косметический 
ремонт – покраска постамента и обелиска. Ранней весной в клумбах вы-
саживаются цветы, проводится уборка территории. В 2010 году, к юбилею 
Победы, в Оренбурге изготовили мемориальные таблички с именами по-
гибших земляков.

Три памятника участникам Великой Отечественной войны установле-
ны в Имангуловском сельсовете. В с. 2-Имангулово 9 мая 1982 г. открыт 
монумент «Неизвестному солдату». Необходимо отметить, что текущий 
ремонт сооружения производится ежегодно. В последние годы изготовле-
на и установлена металлическая изгородь для мемориала. Обновлена ин-
формационная надпись. К этому же сельсовету относится с. 1-Имангулово, 
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в котором находится мемориал «Павшим землякам», посвященный участ-
никам Великой Отечественной войны (открыт 7 мая 2005 г.). На территории 
с. Анатольевка расположен обелиск «Павшим в боях за Родину», откры-
тый в 1975 году. К празднованию 65-летия Победы обелиск оштукатурили 
и покрасили. Кроме того, органы местного самоуправления произвели спил 
веток, загораживающих верхнюю часть обелиска. Каждый год у обелиска 
собираются жители села, чтобы почтить память своих земляков, возлагают 
цветы и проводят торжественные митинги.

В с. Комиссарово Комиссаровского сельсовета находится монумент 
«Стоять насмерть». Открыт в 1985 г. В 2010 г. к юбилею Победы изготови-
ли и установили таблички с фамилиями ветеранов, умерших после войны. 
Вместе с тем, территорию вокруг монумента благоустроили, разбили клум-
бы, обновили и покрасили изгородь.

На территории Краснооктябрьского сельсовета установлены 2 памят-
ника. В п. Краснооктябрьском имеется мемориал «Они отстояли Отчизну», 
открытый 9 мая 2009 г. В 2010 г. заказаны и изготовлены мемориальные 
таблички с именами погибших, в 2011 году – разбиты клумбы. Также 
к Краснооктябрьскому сельсовету относится п. Броды, где находится Стена 
памяти «Воинам-односельчанам», которую открыли 9 мая 2005 г. В 2009 г. 
были изготовлены мемориальные таблички с именами умерших после вой-
ны ветеранов. В 2010 г. произведена частичная замена кирпича на Стене 
памяти.

Барельеф «Наши земляки» украшает с. Новоникитино одноименного 
сельсовета. Открытие монумента состоялось в 1983 г. За последние пять 
лет заменены мемориальные таблички, покрашен барельеф, из кирпича 
выложены клумбы. В с. Михайловка установлен памятник «Неизвестному 
солдату», открытый также в 1983 г. Ежегодно проводится уборка террито-
рии и косметический ремонт. Памятник находится в хорошем состоянии.

Памятник «Воинам-односельчанам» установлен 2 мая 1995 года 
в Новотроицком сельсовете в честь героев Великой Отечественной войны. 
В 2010 г. приобретен и смонтирован орден Отечественной войны (из метал-
ла), в 2011 г. – отреставрированы мемориальные таблички.

В перечень мемориальных сооружений Октябрьского сельсовета вхо-
дит 1 памятник, 2 обелиска, 1 мемориальный комплекс. В частности, 
в с. Октябрьское в 1975 г. установили мемориальный комплекс «Воинам-
землякам», его реконструкцию произвели в 1995 году. В 2008 году были от-
реставрированы мемориальные таблички с именами погибших. Кроме того, 
заменены бетонные плитки вокруг мемориального комплекса. В 2009 г. фи-
гура солдата была покрашена в бронзовый цвет.

Монументы, прославляющие ратные подвиги советских воинов 
в Великой Отечественной войне, стоят бок о бок с памятниками, посвя-
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щенными участникам Гражданской войны. Обелиск «Героям Гражданской 
войны» на территории Октябрьского сельсовета был открыт в 1958 году. За 
последние 5 лет озеленению подверглась прилегающая территория, сила-
ми учащихся и работников лесхоза высажены сосны. Местные художники 
проводят покраску обелиска. В 2005 году открыт памятник «Участникам 
локальных войн».

Октябрьский сельсовет включает также с. Биккулово, в котором уста-
новлен обелиск «Землякам-защитникам» (открыт в 1985 г.). В п.Уранбаш 
Уранбашского сельсовета находится обелиск «Павшим односельчанам». 
Его открытие состоялось в 1964 г. За последние 2 года проводился космети-
ческий ремонт сооружения – покраска изгороди, частичная замена бетон-
ной плитки.

Монумент «Стоять насмерть», посвященный участникам Великой 
Отечественной войны был открыт 9 мая 1982 г. на территории Успенского 
сельсовета. В 2009 г. изготовлены мемориальные таблички с именами ве-
теранов, умерших уже после войны. В 2010 г. произведен косметический 
ремонт монумента.

В п. Российский известен мемориал «Нашим землякам» (1968 г.). За по-
следние 5 лет проводен косметический ремонт – побелка, покраска, замена 
мемориальных табличек с именами погибших.

Марьевский сельсовет включает села Марьевку, Каменку и Биккулово. 
В селе Марьевка в 1967 г. открыт обелиск «Павшим в боях за Родину». 
В том же году был установлен обелиск и в селе Каменка. В 2009 г. была 
окрашена металлическая ограда, а в 2010 г. отреставрирована мемориаль-
ная табличка с именами погибших. На это мероприятие израсходовано 
5 тыс. рублей. В селе Биккулово находится обелиск «Погибшим на фрон-
те», посвященный участникам Великой Отечественной войны. Открытие 
состоялось в 1975 г. В 2008 – 2009 гг. полностью отреставрировали основа-
ние обелиска и обновили мемориальную табличку.

На территории Нижнегумбетовского сельсовета находятся села: Нижний 
Гумбет, Верхний Гумбет, Воскресеновка, Кузьминовка. В с. Нижний Гумбет 
расположен памятник «Неизвестному солдату», посвященный участникам 
Великой Отечественной войны. Монумент открыт в 1975 г. В с. Верхний 
Гумбет обелиск «Героям-землякам» открыт в 1988 г. В 2009 году произ-
вели его покраску, а в 2010 г. частично отреставрировали мемориальные 
таблички. В этом мероприятии участвовали старшеклассники, педагоги, 
работники клуба. Кроме того, в с. Кузьминовка имеется обелиск «Героям, 
павшим в боях». Открытие состоялось в 1975 г. В 2010 году при поддержке 
учащихся школы и учителей произвели ремонт обелиска. Ребята помогали 
взрослым красить, белить и штукатурить основание памятника. Обелиск 
в с. Воскресеновка установлен в 1985 г.
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Таким образом, жители Октябрьского района не забывают своих зем-
ляков и гордятся их подвигами. Каждый год они собираются у памятни-
ков героям. Беззаветное мужество и самоотверженность нашего народа 
в борьбе с врагом будут жить в веках. Говоря о реставрации памятников 
и благоустройстве территорий вокруг них, необходимо сделать все, чтобы 
действительно никто не был забыт.

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

О. А. Васильева,
г. Волгоград

Положили мои земляки
белый камень у Волги-реки,
Молчаливо вокруг собрались,
поминая и город, и жизнь…
Белый камень… обугленный дом…
Страшный август нам видится в нем.
Белый камень лежит, а под ним —
черный день,
черный крик,
черный дым…
Возле камня на свежей траве
рады дети весне-синеве.
Но печально с Господних небес
смотрят дети, погибшие здесь…
Ты прошел этот огнь, этот ад,
ты воскрес – боль моя! – Сталинград.
Только память заплачет не раз,
ведь не камень же в сердце у нас…

Стихотворение «Камень» волгоградского поэта В. Е. Мавродиева об-
ращено, прежде всего, к подрастающему поколению, знающему о вой-
не только по воспоминаниям своих родных и близких [1]. К сожалению, 
практически ни одну коренную волгоградскую семью не обошла Великая 
Отечественная война, и только немногие семьи дождались с нее своих по-
бедителей. Именно поэтому патриотическое воспитание школьников, о ко-
тором столько говорится с высоких трибун чиновниками всех рангов, на 
волгоградской земле имеет особый смысл, потому что идет из глубины 
души, от сердца. Огромную воспитательную ценность в этом деле пред-
ставляют школьные музеи.
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На территории Волгоградского региона музейные комплексы органи-
зованны на базе как муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания, так и образовательных учреждений различного типа (гимназии, ли-
цеи, школы, интернаты, кадетские корпуса и классы). Основой же любого 
музейного комплекса являются его фонды, которые необходимы не только 
для создания экспозиции, но и для проведения научно-исследовательской 
и научно-просветительской работы [2]. В частности, на базе музейных ком-
плексов образовательных учреждений школьники получают первоначаль-
ное представление о том, как научно описать поступивший экспонат, как 
его сохранить, как грамотно оформить экспозицию. Естественно, решение 
данных задач возможно только при непосредственном руководстве деятель-
ностью учащихся со стороны педагогов, а также при «налаживании контак-
тов и координации работы с научными учреждениями, архивами, государ-
ственными музеями» того или иного субъекта Российской Федерации [3].

Формирование и развитие чувства патриотизма у подрастающего по-
коления является одной из основных целей школьного музея. Для этого не-
обходимо привлечь учащихся к изучению героического прошлого родного 
края путем непосредственного участия в сборе исторического материала, 
его изучения, живого общения с ветеранами и совместной деятельностью 
с ветеранскими организациями, благодаря чему не будет нарушаться связь 
поколений. В данном конкретном случае священная Сталинградская зем-
ля являет собой тот благодатный материал, без которого не представляется 
возможным воспитание гармоничной личности, несмотря на все програм-
мы в области героико-патриотического воспитания учащихся.

Одним из наиболее известных учреждений, которое на протяжении 45 
лет занимается реализацией федеральных программ в области патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, является муниципальное 
образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей 
«Пост № 1» Волгограда. Первый в стране Пост № 1 создан осенью 1965 года 
по инициативе секретаря Волгоградского городского комитета ВЛКСМ 
Л. И. Коротенко и находится на площади Павших Борцов, имеющей дли-
тельную историю [4].

До 1881 года это была обычная рыночная площадь уездного города 
Царицына, как тогда назывался Волгоград, по периметру которой распола-
гались склады, лавки и лабазы купцов, велась оживленная торговля [5; 6]. 
После гибели императора Александра II в 1881 г., площадь была переиме-
нована в Александровскую [6]. Впоследствии, в 1905 и 1917 годах, на пло-
щади происходили революционные выступления пролетариата Царицына. 
В 1918 году с площади рабочие отряды отправлялись на защиту города.

В период Гражданской войны именно на площади развернулись оже-
сточенные бои за город [7; 5]. Позднее в 1919 году белогвардейцы произ-
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вели захоронение офицеров и гражданских лиц, ставших жертвами крас-
ного террора. Спустя год здесь были похоронены погибшие в результате 
белогвардейского террора. Тогда же на площади установили обелиск за-
щитникам красного Царицына, а площадь получила новое название, кото-
рое сохранилось до настоящего времени – площадь Павших Борцов, в па-
мять о борцах за дело революции. Перед Великой Отечественной войной 
реконструированная площадь стала любимым местом отдыха жителей 
Сталинграда.

В годы Великой Отечественной войны с площади Павших Борцов на 
защиту города уходили регулярные части Красной армии и отряды ополче-
ния. С 15 по 27 сентября 1942 г. за нее шли ожесточенные бои, противнику 
удалось овладеть площадью, которую впоследствии он превратил в глав-
ный опорный пункт южной границы войск. После освобождения города от 
немецких захватчиков в братской могиле захоронили более 100 советских 
солдат 62 и 64 армий, защищавших Сталинград [4].

На братской могиле в настоящее время установлен 26-метровый стро-
гий обелиск из черного и красного гранита. Такое цветовое сочетание не 
случайно. Оно символизирует смерть и кровь. Довершает композицию 
Вечный огонь, у подножия которого всегда лежат живые цветы. В несколь-
ких шагах от него в Почетном карауле бессмертия по двадцать минут стоят 
лучшие волгоградские школьники в военной форме с автоматами, на кото-
рых имеется надпись «Боевое оружие защитников Сталинграда». Заступая 
в почетный караул на Пост № 1, школьники дают торжественную клятву, 
в основу которой легли слова клятвы комсомольцев, которую они давали 
накануне Сталинградской битвы [8, 9, 10, 11].

Но так было далеко не всегда. Политическая нестабильность 90-х годов 
прошлого века коснулась и постового движения, когда в течение почти де-
сятилетия часовых у Вечного огня не было. Вахту памяти запретили нести 
по причине якобы вреда, который получают школьники, стоя на гранит-
ных плитах. В те опальные годы сам Центр дополнительного образования 
«Пост № 1» продолжал не просто существовать, но и на деле проводил ак-
тивную работу среди молодежи в сфере патриотического воспитания, всег-
да оставаясь первым постом.

Кроме того, немногие знают, что на площади Павших борцов есть еще 
два памятника: памятник Рубену Ибаррури, установленный на могиле, где 
также похоронены еще два защитника города, и тополь, ветви которого 
охраняют вечный покой погибших.

Однако и здесь не все просто. Первый памятник является идеологи-
ческим захоронением, идея которого зародилась в умах чиновников в 50-е 
годы XX века. Командир пулеметной роты, Герой Советского Союза Рубен 
Руис Ибаррури скончался от ранений в сентябре 1942 г. в одном из госпи-
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талей, находившихся на территории Среднеахтубинского района, где и был 
похоронен [4; 7].

Впоследствии появилось административное решение сформировать 
на площади Павших Борцов интернациональную могилу. Прах героя был 
эксгумирован и предан земле на новом месте вместе с останками русского 
майора, уроженца Царицына, Владимира Каменщикова, погибшего 22 мая 
1943 г. в районе г. Белая Калитва Луганской области, и артиллериста, тата-
рина по национальности, Хафиза Фаттяхутдинова [4].

Что касается тополя, то было время, когда активно велись разговоры 
о его вырубке, но жители города отстояли его право на жизнь. Дело в том, 
что это было единственное уцелевшее дерево в дотла сожженном городе. 
Но израненный тополь не только уцелел, но и весной 1943 года распустил 
зеленые листочки как своеобразный символ возрождающейся жизни.

Жители выходили тополь, но на его стволе навсегда остались отметины 
от мин и снарядов. Несмотря на это, теперь уже могучий исполин каждый 
год радует волгоградцев и гостей города своей зеленой кроной, а шум его 
ветвей ассоциируется с пением гимна городу, который, как сказочная птица 
Феникс, восстал из руин.

К великому сожалению, несмотря на то, что в последнее время в городе 
стало появляться много памятников, некоторые из них не что иное, как дань 
моде. В то же время в 90-е годы прошлого века Волгоград лишился ряда 
памятников, запечатлевших его героическую историю, однако восстанав-
ливать их никто не торопится, а зачастую это уже и невозможно сделать.

Так, исследование, проведенное архитектором-реставратором С. Сеной 
на основе старых карт Царицына–Сталинграда, доказывает, что за постпе-
рестроечное время Волгоград лишился многих памятников, запечатлевших 
героическое прошлое города. В частности, в Комсомольском саду, нахо-
дящемся в центре города-героя, были установлены два памятника: героям 
Сталинграда (1949 г.) и монумент в виде двух красных знамен по бокам 
мемориальной плиты на братской могиле воинов-защитников Сталинграда. 
К сожалению, в настоящее время от одного из них осталась скромная ме-
мориальная плита, установленная на могиле генерал-майора В. Глазкова, 
командира 35 гвардейской стрелковой дивизии 62 армии и братская могила, 
о которой упоминалось выше [12].

Кстати, особо хотелось бы остановиться на братских захоронениях. 
Исследование С. Сены, проведенное на основе документов, касающихся 
братских могил, показало значительное их уменьшение, несмотря на то, 
что перезахоронений не производилось, также и на существенное сокраще-
ние площадей оставшихся погребений, на месте которых ведется активное 
строительство как жилых домов, так и административных зданий [12].
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В этой связи неизмеримо возрастает роль школьных музеев в сохране-
нии памяти о героическом прошлом Волгоградской земли. Отметим, что 
большинство школьных музеев г. Волгограда и Волгоградской области 
имеют военно-исторический профиль и работают уже не один десяток лет, 
несмотря на то, что целый ряд музеев на заре перестройки был ликвиди-
рован, а ценные экспонаты утрачены. В настоящее время из 60 школьных 
музеев, комнат и уголков боевой славы г. Волгограда около 50 освещают 
боевой путь того или иного войскового подразделения в годы Великой 
Отечественной войны.

Немалую помощь в формировании музейных фондов оказывали и ока-
зывают ветераны войсковых подразделений, которые передают в дар фото-
графии военных лет, личные вещи, сохранившиеся экземпляры дивизион-
ных газет, подлинники и копии документов. В экспозициях музеев можно 
познакомиться с письмами-треугольниками, комсомольскими и партий-
ными билетами, красноармейскими книжками, «казенными конвертами», 
рукописными воспоминаниями фронтовиков, наградами и наградными 
книжками, а также с обмундированием и снаряжением советских воинов, 
фрагментами оружия, снарядов периода Сталинградской битвы, трофеями. 
Например, патронташ и кресало, которые можно увидеть в музее боевой 
славы 140 ордена Александра Невского минометного полка и 20 Новгород-
Волынской Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой бригады, 
организованного в МОУ СОШ № 14; патефон и аккордеон, топографическая 
карта территории Венгрии – эти экспонаты хранятся в музее боевой славы 
6 гвардейской танковой дивизии, созданном в МОУ СОШ № 99.

Следует отметить, что многие экспонаты просто бесценны, как, на-
пример, коллекция фотографий, подаренная лично Маршалом Советского 
Союза Г. К. Жуковым и его портрет с дарственной надписью, хранящиеся 
в музее боевой славы 92 отдельной стрелковой бригады, созданном в гим-
назии № 4; китель и фуражка, подаренные музею школы № 2 бывшим ко-
мандиром 138/70 красногвардейской Краснознаменной стрелковой диви-
зии И. И. Людниковым [4; 13], под командованием которого наши войска не 
дали солдатам вермахта овладеть участком волжского берега, получившего 
название «остров Людникова» [14].

Но среди городских школьных музеев военно-исторической направ-
ленности хотелось бы отметить единственный музей бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, открытый 11 апреля 2003 г. в здании 
МОУ СОШ № 104.

Помимо изготовленных копий нар, на которых спали малолетние за-
ключенные, и орудий пыток, музей располагает 80 подлинными экспоната-
ми, среди которых посуда, рабочая одежда узников, железная печка и «аус-
вайс» – пропуск, по которому узники получали скудный паек.
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Заслуживает отдельного упоминания и народный музей боевой и трудо-
вой славы тракторозаводцев Сталинграда, организованный на базе государ-
ственного мужского педагогического лицея его бессменным директором, на-
родным учителем СССР, заслуженным учителем школы РСФСР, почетным 
гражданином города-героя Волгограда, фронтовиком Ф. Ф. Слипченко [7].

Помимо основного фонда, насчитывающего более трех тысяч экспона-
тов, музей располагает уникальным архивным материалом, а сотрудниками 
лицея ведется активная научная деятельность, учащиеся принимают дея-
тельное участие в поисковой работе.

Наибольший интерес среди основных выставочных комплексов представ-
ляет мемориальный зал командующего 62 армией В. И. Чуйкова, в экспозиции 
которого немало личных вещей прославленного маршала [4; 13].

Кроме того, музей явился инициатором проекта памятника В. И. Чуй-
ко ву, торжественное открытие которого состоялось 7 мая 1990 года возле 
Музея-панорамы «Сталинградская битва». Впоследствии памятник был 
передан народному музею лицея под постоянное шефство. Под опекой 
учащихся лицея находится и березка, посаженная 9 мая 1965 года в ме-
мориальном парке на Мамаевом кургане Ф. И. Рыкуновым в память о по-
гибшем родственнике и воспетая волгоградской поэтессой Маргаритой 
Агашиной:

… Но есть в Волгограде березка:
увидишь – сердце замрет.
Ее привезли издалека
в края, где шумят ковыли.
Как трудно она привыкала
к огню волгоградской земли,
как долго она тосковала
о светлых лесах на Руси, –
лежат под березкой ребята –
об этом у них расспроси… [15].

Новая традиция сажать деревья на склонах Мамаева кургана в память 
о своих близких, не вернувшихся с войны, в память о друзьях-ветеранах 
принадлежит работнице тракторного завода, участнице Сталинградской 
битвы Л. Пластиковой [16].

Уникален и выставочный комплекс народного музея-диорамы «Герои-
чес кая оборона Сталинграда на тракторозаводских рубежах». Сюжетно-
тематический план будущей диорамы был разработан Ф. Ф. Слипченко, 
а свое художественное воплощение она получила в студии художников-
баталистов им. М. Б. Грекова.

Полотно диорамы запечатлело исторически подлинный эпизод 
Сталинградской битвы – наступательный бой 124 отдельной стрелковой 
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бригады полковника С. Ф. Горохова в Тракторозаводском районе 29 августа 
1942 года.

С 28 августа 1942 г. «северный плацдарм» Сталинграда защищала 
оперативная группа полковника С. Ф. Горохова, в которую вошли 124 от-
дельная стрелковая бригада, 149 стрелковая бригада, танковая бригада, 
282 стрелковый полк 10 стрелковой дивизии войск НКВД, ремонтно-
восстановительный батальон, отряд морской пехоты и группа катеров реч-
ной флотилии, истребительный отряд бойцов народного ополчения, сфор-
мированный из числа рабочих тракторного завода.

29 августа войска группы С. Ф. Горохова перешли в наступление и вы-
били гитлеровцев из поселков Спартановка, Рынок, Латошинка и отброси-
ли их от р. Мокрая Мечетка за птицеферму на восемь километров, закре-
пились и перешли к обороне. Вплоть до 24 ноября 1942 г. , до соединения 
с войсками 66 армии, группа С. Ф. Горохова, находясь в полуокружении, 
вела кровопролитные ожесточенные бои с рвущимися к Волге отборными 
частями противника, защищая территорию тракторного завода и двух рабо-
чих поселков, не допустив прорыва в город 14 танковой дивизии, входящей 
в состав 48 танкового корпуса вермахта [4; 14].

История создания многих школьных музеев начиналась, во-первых, 
со случайно найденной реликвии, поисковой и организационной работы, 
установления связей с ветеранами, проживающими в непосредственной 
близости с учебным заведением. Во-вторых, учитывалось место дислока-
ции того или иного воинского подразделения, нахождения госпиталей или 
концлагеря в дни Сталинградской битвы на месте, где теперь построены 
образовательные учреждения. В-третьих, во многом благодаря энтузиазму 
школьных учителей, некоторые из которых на момент создания музея сами 
являлись участниками и ветеранами Великой Отечественной войны.

Еще с большим энтузиазмом проводится данная работа в муници-
пальных образованиях сельских поселений Волгоградской области. 
Практически каждый школьный музей, независимо от его основной направ-
ленности, имеет стенды, посвященные не только боевому пути армейских 
подразделений, но и своим землякам, сражавшимся на фронтах Великой 
Отечественной войны, партизанам, женщинам, детям, труженикам тыла.

Более того, в отличие от зачастую непродуманных решений чиновни-
ков различного ранга городской и областной администрации Волгограда 
и Волгоградской области, в сельских поселениях свято чтят память погиб-
ших земляков, а также тех, кто пал на полях сражений, защищая их малую 
родину.

Учащиеся не только ведут активную поисковую работу, но и участвуют 
в перезахоронениях останков павших воинов, осуществляя впоследствии 
уход за братскими могилами, а также за памятниками, установленными в па-
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мять о погибших при освобождении Сталинградской земли от фашистских 
захватчиков. Школьники под руководством учителей, ветеранов, живых 
участников тех событий предпринимают небезуспешные попытки установ-
ления имен тех, кто долгое время числился в списках пропавших без вести.

В частности, члены поисковой группы «Данко» Ольховской станции 
детского и юношеского туризма и экскурсий произвели раскопки в местах 
наиболее интенсивных боев периода Сталинградской битвы, в результате 
которых подняли останки и перезахоронили в братских могилах более 2000 
красноармейцев, а также установили имена некоторых из них по найден-
ным медальонам.

В конце 80 – начале 90 годов прошлого века в результате совместной 
поисковой операции, проведенной поисковиками из средней школы № 48 г. 
Ишима Тюменской области и следопытами Лысовской школы Калачевского 
района, при активном участии местных жителей обнаружили останки 133 
воинов, которых перезахоронили в братской могиле х. Лысов. Поисковики 
установили некоторые фамилии и начали активную работу по поиску род-
ных погибших.

При активном содействии администрации Пронинского сельского 
Совета Серафимовичского района в ноябре 2004 г. в парке Памяти были 
захоронены останки советских солдат, расстрелянных фашистами в годы 
войны.

Активисты комплексного историко-краеведческого музея станции 
юных туристов г. Фролово в результате поисковых мероприятий устано-
вили массовое захоронение ленинградцев-блокадников, умерших по пути 
следования на юг и нашедших свой последний приют на фроловской земле.

Кроме того, по инициативе учащихся некоторых образовательных 
учреждений сельских поселений Волгоградской области на заработанные 
школьниками деньги были установлены памятники погибшим в Великую 
Отечественную войну выпускникам и учителям, землякам-героям уста-
новлены мемориальные доски с полным перечнем фамилий (например, 
МОУ Ленинская СОШ № 1 Ленинского района, МОУ Дубоовражская СОШ 
Светлоярского района).

Символические памятники (гаубица в память о формировании 
в мае 1942 года 331-го гвардейского артиллерийского полка и самолет-
истребитель в память о базировавшейся в поселке 16 воздушной армии) 
при активном участии школьников и местной администрации установ-
лены в селе Мокрая Ольховка (Котовский район), поселке Октябрьский 
(Ольховский район). Ежегодно 2 февраля, в день победы советских войск 
под Сталинградом, и 9 мая, в День Победы над гитлеровской Германией, 
учащиеся-старшеклассники стоят здесь в почетном карауле.
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Таким образом, школьные музеи выполняют важную роль в форми-
ровании активной гражданской позиции подрастающего поколения, вос-
питывая в нем гордость за свою родину, любовь к ней, осуществляя связь 
поколений, что является особенно значимым в век размытых нравственных 
ценностей.
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РОЛЬ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

В ИЗУЧЕНИИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Т. Е. Вахрушева
г. Колпашево, Томская область

В истории есть события, которые оставили неизгладимый след в раз-
витии человеческого общества. Таким крупнейшим мировым событием яв-
ляется Великая Отечественная война. И чем дальше в историю уходят годы 
войны, тем полнее, ярче проявляется величие героического подвига поко-
ления тех лет, одержавшего всемирно-историческую победу над фашиз-
мом. Одержанная в войне победа стала нашим национальным праздником. 
Прошли десятилетия, время превратило Победу из военно-политического 
успеха в незабываемое историческое воспоминание. Отмечая заслуги 
фронтовиков, мы всегда помним, что без самоотверженного труда в тылу 
победа была бы невозможна. «Все для фронта, все для победы!». Эти слова 
стали смыслом жизни для тружеников тыла. И они отдавали без остатка все 
свои силы, чтобы приблизить День Победы. Трудовой подвиг колпашевцев 
во время Великой Отечественной войны стал достойным вкладом в общее 
правое дело – победу над врагом. Подвиг советского народа в годы Великой 
Отечественной войны остался в памяти граждан нашей страны навечно. 
Этот подвиг увековечен в памятниках и обелисках, посвященных героям 
той страшной войны. В г. Колпашеве регулярно проводятся работы по вос-
становлению, обновлению, ремонту и благоустройству памятников боевой 
славы, уточняются и обновляются списки погибших воинов-земляков.

Памятник погибшим воинам в г. Колпашеве называется «Подвиг ваш 
бессмертен» (пересечение улиц Белинского и Кирова). Первый памят-
ник был открыт 9 мая 1969 года. Он создан в Ленинграде на комбинате 
декоративно-прикладного искусства и скульптуры (художественный фонд 
РСФСР) из органического стекла. Художником-скульптором памятника яв-
ляется профессор И. В. Крестовский, архитектором – Т. Л. Малашкина.

Новый памятник установлен 4 мая 1985 года в честь 40-летия Победы 
над Германией. Его изготовило Свердловское зональное отделение объе-
динения «Росмонументискусство». Скульпторы – П. И. Герасимов, 
Э. С. Хан дюков, А. А. Виноградов, архитектор – Э. М. Овсесян. У подножия 
памятника горит Вечный огонь. Мемориальные стелы по обеим сторонам 
памятника установлены в мае 1975 года в ознаменование 30-летия Победы 
советского народа над фашизмом. На стелы занесено около 5 тысяч имен 
погибших в годы войны. Эскиз стел изготовили в художественной мастер-
ской при городском Доме культуры (художник В. П. Родиков). Напротив па-
мятника находится Аллея Героев. Скульптурные бюсты Героев Советского 
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Союза и полных кавалеров ордена Славы были установлены и оформлены 
акционерным обществом «Геолстрой» (архитектор – П. И. Герасимов, из-
готовитель – «Росмонументискусство», г. Москва). На территории нашего 
района этот мемориальный комплекс не единственный. Практически в каж-
дом населенном пункте стоят памятники и обелиски землякам, павшим 
в боях за Родину и погибшим при выполнении интернационального дол-
га. Информация на стелах периодически обновляется, добавляются новые 
имена, уточняются фамилии погибших или пропавших без вести.

Свой вклад в эту работу вносит школьный музей, который называется 
«Страницы истории нашей» и находится в средней общеобразовательной 
школе № 4 микрорайона Матьянга г. Колпашева. 

Современное состояние российского общества, процессы, происходя-
щие в политической, социально-экономической и духовной жизни страны, 
побуждают по-новому взглянуть на проблему патриотического воспитания 
молодежи, на задачу формирования интеллектуального и творческого по-
тенциала России в общеобразовательных учреждениях. В ходе реформи-
рования образовательной сферы были забыты важнейшие, на наш взгляд, 
проблемы воспитания подрастающего поколения и, прежде всего, в духе 
государственного патриотизма. 

Патриотизм определяется как чувство любви к Родине, как деятель-
ность, направленная на служение интересам своего Отечества, народа. Он 
неразрывно связан с чувством гордости за свою страну, ее историю, куль-
туру. В советский период существовала мощная многоуровневая идеологи-
ческая система, которая охватывала патриотическим воспитанием граждан 
независимо от возраста. Работа в этом направлении строилась по годам 
обучения, усиливаясь от класса к классу. Ведущая роль в ее организации 
принадлежала партийным комитетам, при которых существовали советы 
и комиссии по патриотическому воспитанию. Одной из самых распростра-
ненных форм воспитания являлись походы учащихся по местам боевой 
и трудовой славы, ставшие в тот период одним из самых массовых патрио-
тических движений молодежи. В настоящее время проводить такие походы 
нет возможности из-за отсутствия финансирования. 

Изучение военной истории и есть патриотическое воспитание молоде-
жи. Для этого в школьных музеях разработан и осуществляется целый ком-
плекс мероприятий, посвященных истории Великой Отечественной войны 
и другим военным событиям. Это встречи с ветеранами войны и тружени-
ками тыла, изучение семейных архивов и документов из фондов музеев во-
енной истории, местного краеведческого материала. Немаловажную роль 
в изучении военной истории играет научно-исследовательская деятель-
ность. Активисты музея работают по таким темам: «Я не вернулся с вой-
ны»; «Победители»; «Труженики тыла» и др.
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В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке – обелиски.
Сибирь, кормившая страну,
Ждала их, мучась и печалясь.
Из ста ушедших на войну
Всего лишь трое возвращались.
В Сибири не было войны,
Но ширилась страна полками.
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками.

С каждым днем становится все меньше наших земляков – ветеранов 
войны. Их воспоминания бесценны. Они олицетворяют живую историю 
тех лет. Участвуя в акции «Память», активисты музея проделали кропот-
ливую поисковую работу по сбору солдатских писем, воспоминаний зем-
ляков. Особенно сложно идет поисковая работа по теме «Я не вернулся 
с войны». В нашем местечке нет отдельного списка погибших в Великую 
Отечественную войну, только список всего района. Раньше, до 50-х го-
дов прошлого столетия, Матьянга была большой деревней, состоящей 
из 120 дворов. Здесь работали несколько крупных предприятий, которые 
снабжали своей продукцией север Томской области. Около двухсот мать-
янговцев были призваны в действующую армию, после войны более по-
ловины из них не вернулись. Актив музея планирует увековечить память 
своих земляков-матьянговцев и открыть мемориальную доску. 

В настоящее время в ходе поисковой работы выявлены имена 25 зем-
ляков, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. Мы понимаем всю сложность поставленной перед 
нами задачи. У нас в Матьянге мало осталось семей, чьи родные воевали: 
кого уже нет в живых, кто переехал, кто ничего не знает о своих род-
ственниках, живших в годы войны. В ходе поисковой работы приходится 
заходить практически в каждый дом, изучая семейные архивы, ездить по 
всему району, потому что члены одной семьи редко когда живут в одном 
населенном пункте. Тесное сотрудничество с первичными ветеранскими 
ячейками ныне несуществующих предприятий Матьянги дает неплохие 
результаты в исследовательской работе по истории войны. Например, ак-
тивисты музея внесли поправку в списки погибших на фронте. Наш зем-
ляк, Прокопий Новиков, ранее считался пропавшим без вести, но была 
найдена информация о его последних днях и месте захоронения. Он 
воевал на Ленинградском фронте, в 1942 году был тяжело ранен и умер 
в госпитале.
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В музее проводятся уроки мужества, встречи с участниками Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла, участниками других военных 
конфликтов (Афганистан, Чечня и др.). Материалы, собранные в результа-
те исследовательской деятельности, используются в написании рефератов, 
исследовательских работ, в тематических выставках по истории Великой 
Отечественной войны. Активисты школьного музея являются участниками 
и призерами муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов 
и конференций. Мы работаем под девизом «Никто не забыт, ничто не за-
быто!»

ПОСЛАНИЯ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

Л. В. Волкова,
г. Абдулино, Оренбургская область 

Одной из приоритетных задач муниципального образования Абду лин-
ский район является сохранение, эффективное использование, популяриза-
ция объектов культурного наследия.

В муниципальный реестр памятников истории и культуры внесены 58 
памятников, захоронений, мемориальных досок, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества в Гражданской, Великой Отечественной 
и локальных войнах. 13 памятников истории и культуры занесены в област-
ной реестр и охраняются государством. На каждый объект составлены па-
спорт и анкета, отражающие основные сведения.

Большинство памятников появилось в 70-е годы XX в., поэтому в целях 
обеспечения их сохранности ежегодно проводится благоустройство и озе-
ленение территории, реставрационные работы за счет спонсоров, организа-
ций и балансодержателей – муниципальных поселений.

Обелиск на братской могиле 12 расстрелянных красноармейцев во вре-
мя Гражданской войны при битве с вооруженными силами Колчака уста-
новлен в парке школы № 1.

По инициативе администрации МО Абдулинский район в 2003 г. на 
кладбище п. Бактак была открыта Памятная плита воинам Отечества.

В Великой Отечественной войне участвовало 16 тысяч абдулинцев, 
вернулись с войны 8 тысяч, из них 10 человек удостоены звания Героя 
Советского Союза, трое являются полными кавалерами ордена Красной 
Звез ды. В районе находятся 2 бюста в честь земляков – Героев Советского 
Сою за. В с. Покровка на средства колхоза «Россия» открыт бюст Павлу Про-
копьевичу Павлову. На территории ПУ- 17 – Михаилу Яковлевичу Сорокину.

Мы гордимся тем, что в годы Великой Отечественной войны простые 
железнодорожники-абдулинцы стали Героями Советского Союза: слесарь 
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паровозного депо Георгий Комаров, стрелочник станции Абдулино Михаил 
Кельчин, путеец Михаил Сорокин, сцепщик Николай Голубков, товаровед 
ОРСА Павел Копылов. В локомотивном депо установлен обелиск «Памяти 
павшим железнодорожникам в Великой Отечественной войне». Издана 
книга «Герои-абдулинцы».

В 2005 году в центре города по инициативе муниципального образо-
вания Абдулинский район возведена новая стела павшим воинам в войне 
1941 – 1945 гг. Установлена плита с именами земляков – Героев Советского 
Союза. Ежегодно у стелы с Вечным огнем проходят торжественные ме-
роприятия, митинги. На городском кладбище находятся три братские 
могилы воинам, умершим в абдулинских госпиталях во время Великой 
Отечественной войны. На одном захоронении появилась скульптура де-
вушки. Решением исполкома Оренбургского областного совета народных 
депутатов от 13 мая 1987 г. № 179 братская могила занесена в областной ре-
естр и охраняется государством. Ежегодно на братских могилах 9 мая про-
ходят митинги. Проводится панихида силами Абдулинской Воскресенской 
церкви.

В юбилейный 2010 г. в с. Старые Шалты торжественно открыли 5 мемо-
риальных досок, с вписанными золотыми буквами именами 183 земляков, 
что навеки остались лежать на полях сражений в 1941 – 1945 гг., и обелиск, 
хранящий имена Абузара Латыпова, павшего в 1983 году в Афганистане, 
и Альвиса Каюмова – начальника боевого отделения отряда милиции спе-
циального назначения, погибшего в Чечне. На свои средства его изгото-
вил и установил отец погибшего Альвиса Каюмова – Тавкир Кутдусович 
Каюмов. Силами сельской администрации была благоустроена прилегаю-
щая территория: оборудована современная подсветка, возведена металли-
ческая ограда парка, высажены ели, за которыми ухаживают школьники.

Жители Абдулино в преддверии 65-й годовщины Победы по личной 
инициативе и за счет собственных средств отремонтировали обелиск вои-
нам, павшим в Великой Отечественной войне, находящийся на территории 
п. Мирный.

14 октября 2011 года у Вечного огня состоялось торжественное откры-
тие противотанковой пушки ЗИС-2 образца 1941 года в память о воинах-
артиллеристах. Теперь пушке, участвовавшей в освобождении нашей стра-
ны от вражеских захватчиков, предстоит выполнять мирную миссию – на-
поминать подрастающему поколению о подвиге и прививать им чувства 
гордости и патриотизма.

Защита Родины во все времена была почетной обязанностью каждо-
го настоящего мужчины. Многие абдулинцы погибли, исполняя свой долг 
в «горячих» точках. 113 человек ушли на войну из Абдулинского района, 
8 погибли, один пропал без вести.
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По инициативе Абдулинской общественной организации «Боевое брат-
ство» под руководством А. Сермакшева 1 октября 2011 года состоялась за-
кладка камня будущего обелиска погибшим воинам-интернационалистам 
и аллеи Славы.

В 2010 году в поселениях были открыты 13 мемориальных досок, по-
священные погибшим 8 воинам-интернационалистам и 5 погибшим ре-
бятам в Чечне. Мемориальные доски переданы музыкальной группой 
«Зеленые береты».

Многие мемориальные доски в торжественной обстановке установле-
ны на зданиях школ, в которых учились погибшие земляки, с честью ис-
полнившие свой солдатский долг. Память о Викторе Трофимове, оперу-
полномоченном уголовного розыска, лейтенанте милиции, погибшем при 
исполнении служебного долга, осталась не только в сердцах земляков, 
близких, коллег. Спустя более 10 лет после героического подвига Виктора, 
7 мая 2011 г. в его родной школе-гимназии № 1 торжественно открыли ме-
мориальную доску.

Для увековечивания имени земляков-героев в поселениях разбива-
ют в их честь парки, скверы. 12 октября 2011 года в министерство куль-
туры, внешних и общественных связей Оренбургской области направи-
ли письмо о включении в областной реестр обелиска павшим воинам-
интернационалистам и пушки ЗИС-2.

Отделом культуры в 2012 году проведён конкурс памятников, мест за-
хоронений для увековечивания памяти абдулинцев, погибших при защите 
Отечества, популяризации военно-мемориальных объектов, обеспечения 
сохранности памятников и памятных мест. Организации и учреждения, 
участвующие в сохранности и поддержании памятников в порядке будут 
поощрены. Все это делается в целях патриотического воспитания подрас-
тающего поколения.

ОСОБНЯК НА САНАТОРНОЙ:

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В. А. Гайкин
г. Владивосток

Двухэтажный деревянный особняк в лесном пригороде Владивостока 
(станция «Санаторная») разрушается, брошенный на произвол судьбы, как 
старый больной бомж, за плечами которого жизнь, наполненная события-
ми, населенная яркими персонажами, сыгравшими в прямом и переносном 
смыслах значительные роли в мировой культурной и политической жизни. 
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Дом построен приморским олигархом Борисом Бринером и использо-
вался в качестве дачи. Его отец, Жюль Бринер (выходец из Швейцарии), 
в 1902 г. продал царскому правительству лесную концессию в верховьях 
пограничной реки Ялу, что было использовано Японией в качестве одного 
из поводов для развязывания войны против России (1904 – 1905 гг.) [5, с. 
431]. Борис Бринер, «владелец заводов, портов, пароходов» (в частности, 
дальнегорских рудников) успел побыть министром Дальневосточной ре-
спублики. Его империя была национализирована советским государством. 
И семья сочла за благо в 1931 г. эмигрировать в Харбин [1, с. 60].

Дом помнит озорного мальчугана Юлия (Юла), который стал любим-
цем зрителей послевоенного кинематографа, всемирно известным актером 
Юлом Бриннером, американским Робин Гудом из знаменитого вестерна 
«Великолепная семерка», за чьими подвигами на экране с замиранием 
сердца следили миллионы советских людей в 1960-е гг.

Особняк пережил революционные потрясения, в 1930-е годы всемогу-
щий НКВД устроил здесь спецшколу [7]. Её посещал замнаркома НКВД 
Люшков (самый высокопоставленный перебежчик) перед тем, как «уйти» 
в Японию в 1938 г. Информация, которую он передал, была бесценна: дис-
локация советских войск, военные шифры, информация о группе Зорге 
и т.д. Японцы застрелили Люшкова 19 августа 1945 г., после вступления 
советских войск в Маньчжурию [4, с.92].

В 1942 г. в этом учебном заведении осваивал тонкости диверсионно-
разведывательной работы молодой корейский партизан Ким Сон Чжу, 
в 1946 г. ставший известный всему миру как Ким Ир Сен – лидер Северной 
Кореи. Впервые я узнал об этом в конце 1970-х гг., работая над диссертаци-
ей о борьбе корейцев за независимость (в том числе партизанской борьбе 
Ким Ир Сена), наткнувшись в «Ленинке» на серьёзный японский источник, 
согласно которому в 1942 г. Ким Ир Сена видели (японские агенты) в райо-
не станции Санаторной [8, с. 76 – 78]. Я посмеялся над этим вымыслом. 
Ведь шпионская сеть к этому времени была ликвидирована (в то время я 
верил в эти сказки). Кроме того, Ким Ир Сен в начале 1940-х гг. был всего-
навсего командиром партизанского отряда в Маньчжурии [9]. И найти сред-
ней руки партизанского лидера на бескрайних просторах СССР было гораз-
до сложнее, чем пресловутую иголку в стоге сена.

Каково же было мое удивление, когда в автобиографии Ким Ир Сена, 
вышедшей в конце 1980-х годов, я прочитал, что в 1942 г. будущий пре-
зидент Северной Кореи действительно обучался в советской спецшколе, 
находившейся в этом месте [3, с. 325]. Какой многочисленной, разветвлен-
ной, имеющей устойчивую связь с Японией должна была быть японская 
разведсеть на территории СССР (в годы войны!), чтобы моментально иден-
тифицировать корейского партизана, появившегося на короткое время на 
маленькой железнодорожной станции в лесном пригороде Владивостока! 
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Имеет право на существование и другое объяснение столь быстрой 
фиксации японской разведкой появления Ким Ир Сена на Санаторной – на-
водка Люшкова, обладавшего феноменальной памятью, несколько месяцев 
диктовавшего японцам по 40 страниц в день. Информацию, которую он 
«сбросил» японским спецслужбам, можно смело назвать «большой энци-
клопедией НКВД» (и не только).

Как место, связанное с жизнью великого вождя корейского народа, дом 
мог бы стать Меккой для северокорейских туристов, свято чтящих все, что 
имеет отношение к первому президенту КНДР. Директор Восточной школы 
Павел Спивак вспоминает: «В первые годы моего директорства Восточной 
школы был случай, когда на Санаторной останавливался на несколько часов 
спецпоезд уже нового лидера Северной Кореи – Ким Чен Ира. Санаторная 
была совместно окутана братскими спецслужбами, а у меня в памяти – се-
рьезные восточные мужчины из-за забора почтительно фотографируют 
Восточную школу» [6].

В эпоху застоя особняк был служебной дачей одного из руководителей 
Приморского края. После того, как Россия обрела независимость, дом по-
чувствовал, что развязка не за горами. Правда, в 1990-х гг. в этом здании 
успешно функционировала Восточная школа, где владивостокские дети по-
лучали уроки истории зарубежного Дальнего Востока, древней и загадоч-
ной культуры. Директор Восточной школы Павел Спивак однажды случай-
но наткнулся в подвале на человеческие останки. Кем был этот незнакомец? 
Невольным свидетелем тайн семьи Бриннеров? Человеком в «железной ма-
ске», убитым сотрудником НКВД? Сохранив в тайне страшную находку, 
Павел Спивак снова закопал истлевшие останки [2]. Кому сейчас интерес-
ны жуткие тайны XX века. Тем, кто сегодня «у руля», стала не нужна и сама 
Восточная школа, которую выбросили из бринеровского особняка.

Старый дом, переживший революции и войны, тихо умирает в мирное 
время, как лишний свидетель эпохи великих потрясений, разглядывая пу-
стыми глазницами выбитых окон быстро меняющийся пленэр.
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«БУЛЬВАР СЛАВЫ»: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

ОБЩЕГОРОДСКОГО МЕМОРИАЛА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В. В. Гейль,
г. Челябинск

Прошло уже более 65 лет со дня окончания Великой Отечественной 
войны. Но память о тех, кто добывал победу на полях сражений и стоял 
у заводского станка, живет до сих пор не только в литературных произведе-
ниях, но и запечатлена в граните на века.

Практически в каждом городе бывшего Советского Союза есть обще-
городской мемориальный памятник, посвященный подвигу в годы Великой 
Отечественной войны. Есть он и в Челябинске. Это «Бульвар Славы», рас-
положенный на участке улицы Коммуны, ограниченной улицами С. Кирова 
и Свободы. Его формирование началось в 1960-е годы и продолжается до 
сих пор.

В начале 1960-х годов в Челябинске возникла идея создания памятника, 
посвященного вкладу жителей города в Победу в Великой Отечественной 
войне. На конкурсный проект представили несколько работ. Один из 
них – проект «Памятника воинам Добровольческого танкового корпуса», 
авторами которого являются скульптор В. С. Бесчастный и архитектор 
А. Д. Кладовщиков. Памятник представлял собой скульптуры красноар-
мейца и танкиста в полный рост, установленные на высоком постаменте. 
Другой проект принадлежал скульптору Н. И. Кондратьеву и архитектору 
П. П. Даниленко. Монумент состоял из стелы, у подножия которой разме-
щены две фигуры: женщины, держащей в руках знамя, и коленопреклонен-
ного воина, который произносит клятву.

Однако был реализован совсем другой проект. Накануне 20-летия 
Победы 8 мая 1965 года в память о челябинцах, не вернувшихся с фронта, 
в сквере зажгли Вечный огонь, который располагался на месте, где проис-
ходили проводы 63-й танковой бригады Уральского танкового корпуса. 
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После Сталинградской битвы трудящимся трех уральских областей, 
Челябинской, Свердловской и Пермской, предложили создать корпус 
танкистов-добровольцев, полностью вооруженных боевой техникой, про-
изведенной сверх государственных заказов на предприятиях. Инициативу 
поддержал Государственный Комитет Обороны. Каждая область начала 
формировать свое воинское подразделение. Челябинская танковая бригада 
стала одним из них. 9 мая 1943 года перед почтамтом в Челябинске состо-
ялся митинг, посвященный вручению «Наказа» бойцам 63-й Челябинской 
добровольческой танковой бригады Уральского добровольческого танкового 
корпуса. После прочтения «Наказа» добровольцы, дав клятву его исполнять, 
ушли на фронт.

В ансамбль сквера входила стела в виде развернутой стены, облицо-
ванной белым мрамором. На фасаде стелы высечена надпись: «Воинам – 
челябинцам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины 
в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годы». С правой стороны, 
у подножия стены, была размещена шахта вечного огня. Автором монумен-
та был архитектор П. П. Даниленко [1]. Огонь зажгли Прасковья Луценко 
и Прасковья Овчинникова, матери погибших на войне летчиков П. Луценко 
и Е. Овчинникова [2]. С этого времени постом номер один становится пост 
у Вечного огня, почетный караул у которого несли ученики школ и буду-
щие офицеры-танкисты [3]. Данная традиция продолжается до сих пор. 
Почетный караул сегодня несут школьники кадетских классов, члены по-
исковых отрядов города.

К 30-летию Победы в 1975 году в сквере перед главпочтамтом уста-
новили памятник Добровольцам-танкистам. Авторами данной композиции 
выступили скульптор Л. Н. Головницкий и архитектор Е. В. Александров. 
Именно в это время сквер получает свое новое наименование – «Сквер 
Добровольцев-танкистов». Пятиметровая фигура добровольца поставлена 
на трехметровый постамент. Образ добровольца-танкиста – собиратель-
ный: на нем фартук рабочего, солдатские сапоги, шлем танкиста. Правая 
рука танкиста поднята в призывном жесте. Верхняя часть постамента сти-
лизована под башню танка, люк которого открыт. На лицевой части поста-
мента надпись: «Добровольцам-танкистам», на обратной стороне – даты 
«1941 – 1945 годы». К монументу ведет дорожка, выложенная чугунными 
плитами с рельефным изображением древнерусского меча, рассекающего 
надвое тевтонский меч. Данное изображение символизирует победу над 
врагом. На других плитах изображены перекрещенные молотки, обозна-
чающие символы труда [4].

По замыслу скульптора Льва Головницкого «Бульвар Славы» должен 
был выглядеть совсем по-другому. В окружении кустарников предполага-
лось поставить беломраморные плиты-треугольники, или «письма», с под-
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линными строчками из посланий с фронта и на фронт, а завершал всю 
композицию монумент «Память». Однако проект так и не был реализован. 
Скульптуру «Память» по воле властей установили на Лесном кладбище [5].

Местные власти в 1982 году принимают решение о создании в горо-
де мемориального бульвара, посвященного вкладу челябинцев в победу 
в Великой Отечественной войне [6]. Проект, разработанный в 1984 году 
архитектором Л. И. Рувиновым, получил название «Бульвар Славы» [7]. 
Первоначально считали, что «Бульвар Славы» займет пространство на 
улице Коммуны, ограниченное улицами С. Кирова на западе, на востоке – 
Российской. Мемориальный комплекс должен был состоять из четырех 
парков:

 – сквер Добровольцев-танкистов, центральным элементом должен был 
стать Вечный огонь, который предполагалось перенести на новое место;

 – сквер, ограниченный улицами С. Цвиллинга и Советской, где плани-
ровалось посадить лиственницы;

 – сквер, протягивающийся от улицы Советской до улицы Свободы, 
а проезд по улице А. С. Пушкина, который делит этот сквер, должен быть 
закрыт;

 – четвертый сквер, с выходом на улицу Российскую, завершал Бульвар.
Бульвар на всем протяжении предполагалось обнести декоративной ре-

шеткой, а посередине намечалось разбить аллею с цветниками. Освещать 
«Бульвар Славы» должны были светильники, изготовленные по индивиду-
альному проекту. Светильники предлагалось облицевать змеевиком, зеле-
новатый цвет которого должен придавать им сходство с солдатским строем. 
Проезд по северной стороне улицы Коммуны планировалось закрыть, за-
менив зелеными насаждениями.

Из намеченного в проекте создания мемориала удалось в полной мере 
реализовать реконструкцию в сквере Добровольцев-танкистов и создание 
аллеи лиственниц. Остальная часть проекта так и осталась на бумаге.

К 40-летию Победы в 1985 году сквер Добровольцев-танкистов ре-
шили реконструировать. Авторами реконструкции выступили архитекто-
ры В. Л. Глазырин, Я. З. Рувинов (при участии архитекторов В. А. Земажа, 
Н. В. Ощепкова) и скульптор А. Н. Кудрявцев. Вечный огонь предлагали 
перенести в восточную часть сквера «Бульвар Славы». В основе планиров-
ки площадки Вечного огня находился квадрат. В центре площадки – шахта 
Вечного Огня в виде звезды, сверху которую обрамляет бронзовый венок 
из листьев лавра и дуба. На четырех углах площадки расположены чугун-
ные колонны. Они несут изображения приспущенных по четырем сторонам 
знамен и советской эмблемы в кружках.

К 250-летию г. Челябинска в 1986 г. разрабатывался проект открытия 
второй очереди «Бульвара Славы» (от ул. С. Цвиллинга до ул. Свободы). 
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Авторами проекта являются художники А. Кудрявцев, С. Черкашин, архи-
текторы В. Глазырин, Я. Рувинов. Проект предполагал создание компози-
ции «Урал – опорный край» [8].

Планировалось, что композиция монумента будет состоять из двух ча-
стей:

 – в первой части намечалось разместить с двух сторон стелы;
 – вторая часть включала 15-метровый пилон.

Стелы предполагалось установить на расстоянии 12 метров друг от 
друга, высотой 3,5 метра, длиной – 30 метров. Они должны были нести 
большую символическую нагрузку: иллюстрировать стены заводского цеха 
(силовая кузница Победы) и склоны уральских гор (символ крепости и не-
преклонности характера уральца). Рельефы на стелах планировалось от-
лить из бронзы. Всего по проекту следовало установить восемь рельефов, 
которые отражали бы производственную тематику и основные специаль-
ности военного времени (металлурги, железнодорожники, шахтеры, кон-
структоры, ученые и т. д.).

Пространство между стелами предполагалось покрыть заводскими 
плитами, что усиливало ощущение производственной рабочей среды, напо-
миная о той дороге, что вела к Победе через заводские цеха Урала. Пилон, 
завершающий композицию, символизировал трудовую и боевую славу на-
шего края. Между сквером Добровольцев и композицией авторы проекта 
предлагали устроить сквер с цветниками, светильниками и прожекторами, 
где должна была быть представлена статистика военного времени. К сожа-
лению, проект реконструкции «Бульвара Славы» так и остался на бумаге.

В 1992 году, накануне празднования 50-летия со дня Победы, вновь воз-
никла идея реконструкции восточной части «Бульвара Славы». Авторами 
проекта выступили архитектор Е. В. Александров и скульптор В. А. Авакян. 
В начале нового сквера планировали установить стелу, посвященную 
50-летию Победы. Обелиск планировалось украсить бронзовая скульптура 
богини победы Ники и надпись «50 лет Победы». Завершало стелу стилизо-
ванное изображение ордена Победы. В сквере предполагалось установить 
десять стел, стилизованных под письма: пять – с фронта и пять – с тыла [9]. 
Однако этот проект оформления восточной часть «Бульвара Славы» перед 
празднованием 50-летия Победы, тоже не был реализован.

Долгое время восточная часть «Бульвара Славы» оставалась пустую-
щей. В 2000 году приняли решение установить здесь памятник погибшим 
в межнациональных конфликтах (Афганистане, Чечне, Северном Кавказе). 
Авторами монумента выступили скульптор В. Митрошин и архитектор 
Н. Семейкин [10; 11; 12]. Памятник открыт 17 декабря 2004 г. Он представ-
ляет собой 11-метровый обелиск, состоящий из двух глыб из черного гра-
нита, над которыми величественно парит орел. Глыбы постамента сложе-
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ны по уникальной технологии: без связующего раствора [12]. На середине 
высоты гранитных глыб расположен лавровый венок, надпись на котором 
гласит «Доблестным сынам Отечества». Рядом с монументом раскинулся 
сквер.

К 60-летию Победы решили провести реконструкцию в сквере 
Добровольцев-танкистов. Данный проект выполнил архитектор Н. Н. Се-
мейкин. Новый проект предполагал установление в сквере Доб ро вольцев-
танкистов (между памятниками Добровольцам-танкистам и Вечным огнем) 
памятных гранитных плит с именами Героев Советского Союза и кавале-
ров ордена Славы Челябинской области. Гранитные плиты представлены 
в форме пилонов, на которых выгравированы имена 159 Героев Советского 
Союза и имена 56 полных кавалеров ордена Славы (кавалеров ордена 
Славы трех степеней), связанных с Челябинской областью своим местом 
рождения и местом жительства [14].

Кроме того, площадь Славы на улице С. Кирова (между магазином 
«Молодежная мода» и памятником Добровольцам-танкистам) расши-
рена. Границы бульвара со всех сторон украшены зелеными деревьями. 
Бульвар вымощен гранитной плиткой. Еще символичнее стало установле-
ние бронзовой фигуры сидящего на лавочке пожилого Ветерана (скульптор 
М. Саламасов) напротив памятника Добровольцам-танкистам, который 
приглашает нас пройтись по «Бульвару Славы» и вспомнить о грозных 
и тяжелых, но памятных для каждого из нас днях.

В год празднования 65-летия Победы 9 мая в Челябинске на «Бульваре 
Славы» прошла акция «Помни меня». На стене, длиной 1418 м, размести-
ли около 50 тыс. фотографий участников Великой Отечественной войны – 
жителей Челябинска, Челябинской и Курганской областей. 22 мая 2010 г. 
там же установили Книгу Героев, в которую вошли фотографии со стены 
Памяти. После праздничных мероприятий книгу передали на хранение 
в Челябинский областной краеведческий музей. Ежегодно в дни майских 
праздников ее устанавливают на «Бульваре Славы», а затем возвращают 
в музей.

Таким образом, начиная с середины 1960-х годов в Челябинске идет 
создание общегородского мемориала, посвященного событиям Великой 
Отечественной войны. Формирование «Бульвара Славы» на протяже-
нии всей его истории находилось под пристальным вниманием властей. 
Изменения, как правило, происходили в те годы, когда праздновалась 
очередная круглая дата со дня окончания войны. В последнее десятиле-
тие в связи с появлением памятника, посвященного участию жителей 
Челябинска в локальных конфликтах, «Бульвар Славы» получает новое 
звучание, превращаясь в мемориал, посвященный памяти челябинцев, по-
гибших в войнах и военных конфликтах XX века.
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ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Т. В. Городецкая, А. М. Лубенец, Ю. А. Колова, Г. Г. Абрамова,
г. Бузулук, Оренбургская область

В целях привлечения внимания общества и государственных структур 
различного уровня к проблеме поиска и сохранения военно-мемориальных 
сооружений, сотрудничества и обмена опытом в этой сфере, в соответствии 
с указом Президента Российской Федерации «О праздновании 200-летия 
победы России в Отечественной войне 1812 года» № 1755 от 28 декабря 
2007 года администрацией города Бузулука проведена результативная ра-
бота в период с 2006 по 2011 гг. по одному из приоритетных направлений 
деятельности – «Сохранение военно-мемориальных сооружений и уве-
ковечивание памяти бузулучан-военнослужащих, погибших при защите 
Отечества».

Много памятников в г. Бузулуке создано в честь ветеранов, бузулучан – 
военнослужащих, погибших во имя Родины. Стоят они как дань вечной па-
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мяти тем, кто отдал свою жизнь во имя любимой Отчизны. Со временем 
памятники ветшают, разрушаются. Их сохранение является одной из важ-
нейших задач администрации города Бузулука.

На территории города расположено 43 мемориальных объекта, исто-
рически связанных с событиями Гражданской войны 1918 – 1920 годов, 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, войны в Афганистане 
1979 – 1989 годов, других локальных войн и вооружённых конфликтов. 
Шесть находятся в муниципальной собственности. Среди них:

 – мемориал бузулучанам, погибшим в Великой Отечественной войне, 
куда входит Вечный огонь с обелиском, памятник «Скорбящая мать», пло-
щадка с военной техникой;

 – захоронения советских воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях 
города Бузулука;

 – захоронения чехословацких и польских военнослужащих, умерших 
от ран и заболеваний в годы войны,

 – памятник Воину-освободителю на привокзальной площади.
В Бузулуке свято чтут память о Великой Отечественной войне. Так, 

к 60-летию Победы по инициативе главы города В. А. Рогожкина, при ак-
тивном содействии руководителей и коллективов городских организаций, 
жителей города расширили мемориальный комплекс «Вечный огонь». 8 мая 
2005 года был открыт мемориал военной техники под открытым небом. Он 
представляет музейные экспонаты боевой техники и вооружения времен 
Второй мировой войны и послевоенных лет: гаубицу образца 1938 г., две 
пушки 1942 г., танк «Т-62» и др. Техника приобретена администрацией 
города на военных заводах. Открывает экспозицию боевой техники бело-
снежный камень фигурной конструкции с черной памятной доской с ин-
формацией о мемориале и дате открытия.

4 мая 2009 года в Бузулуке на площадке с военной техникой появилась 
новая достопримечательность: паровоз-«ветеран», история которого уни-
кальна. 67 лет назад из Бузулука на Северо-Западный фронт отправился 
собранный силами бузулукских железнодорожников бронепоезд с надпи-
сью «Смерть фашизму». Бузулукский броневик прошел немало сражений, 
не раз он подвергался бомбежкам и обстрелам. О нем ходили легенды, его 
строительство в суровых условиях сорок второго года люди назвали на-
стоящим подвигом. На фоне военной разрухи и проходящих мимо эше-
лонов с боеприпасами и продовольствием этот бронепоезд олицетворял 
силу и мощь, вселял в людей уверенность в победе. В победном шествии 
советских войск наш бронепоезд дошел до Риги, а машинисты вернулись 
в родной Бузулук и еще долго трудились на железной дороге. Спустя годы, 
ветераны-железнодорожники обратились к городской администрации 
с идеей увековечить эту страницу военного прошлого Бузулука.
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5 мая 2010 года свое почетное место на пьедестале в парке военной 
техники занял автомобиль «ГАЗ-ММ». Грузовик доставлял в годы войны 
к линии фронта боеприпасы, продовольствие, пополнение, увозил в тыл 
раненых бойцов. Только из блокадного Ленинграда на таких машинах вы-
везли более 1 миллиона человек. «Прославленная в труде и в боях», долгие 
годы овеянная славой военных лет машина возвышалась на постаменте 
возле Бузулукского предприятия по перевозке опасных грузов автомобиль-
ным транспортом. Бузулукский Совет ветеранов обратился к главе города 
с ходатайством о ремонте и переносе автомобиля на площадку военной 
техники. Городская администрация пошла навстречу пожеланию ветеранов 
войны и тружеников тыла. В восстановлении автомобиля «ГАЗ-ММ» при-
няли участие: ООО «Перекресток» (С. В. Чекашкин), ЗАО «Бузулук-Лада» 
(А. А. Попов), ООО «Лада-Сервис» (А. Е. Конорев), ООО «ЭКО-Дреф» 
(Е. Б. Турыгин).

К 65-летию Великой Победы по инициативе администрации города, 
по фотографиям и эскизам художника Владимира Овинова и скульптора 
Олега Душакова отреставрировали памятник Воину-освободителю, кото-
рый с 2009 года находился в аварийном состоянии и грозил обрушением. 
Этот памятник был установлен в 1960 году по решению городского Совета 
депутатов. Он является для всех бузулучан символом мужества, силы воли 
и духа российского народа. 6 мая 2010 года на привокзальной площади 
г. Бузулука состоялось его торжественное открытие после успешной ре-
ставрации. Теперь он крепко стоит на пьедестале, поскольку выполнен из 
бетона с применением новых технологий, с добавками для устойчивости 
и усиленным каркасом. И вновь приходят сюда школьники, ветераны, мо-
лодёжь, чтобы почтить память и возложить цветы павшим в боях землякам.

7 мая 2010 г. к празднованию 65-летия Великой Победы в составе мемо-
риального комплекса «Вечный огонь» открыли памятник «Память в грани-
те» и создали аллею Героев. Инициатива и авторский проект учащихся му-
ниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1», которые являются участниками социального проекта «Я – 
гражданин России», были поддержаны главой города В. А. Рогожкиным, 
администрацией г. Бузулука, городским Советом ветеранов и успешно во-
площена в жизнь бузулучанином Василием Морозовым.

Памятник состоит из трех частей: двухступенчатой площадки из крас-
ного гранита, основания из мраморной плитки белого цвета, на котором 
установлены гранитная стела черного цвета. На памятнике высечены име-
на двадцати двух бузулучан Героев Советского Союза и имена пяти пол-
ных кавалеров ордена Славы: Ананьев Петр Филиппович, Асеев Федор 
Константинович, Афанасьев Федор Трофимович, Басманов Владимир 
Иванович, Вавилов Сергей Васильевич, Гниломедов Иван Андреевич, 
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Горьков Николай Федорович, Дмитриев Федор Павлович, Дремин Дмитрий 
Феоктистович, Загаринский Александр Григорьевич, Калинин Михаил 
Михайлович, Клименко Михаил Гаврилович, Колычев Николай Иванович, 
Мартынов Михаил Иванович, Миронов Григорий Григорьевич, Морозов 
Сергей Ильич, Рябых Николай Павлович, Тишкун Иван Игнатьевич, 
Дьяченко Иван Михайлович, Михайлов Андрей Михайлович, Солдатов 
Константин Сергеевич, Стрелюхин Алексей Кузьмич, Калмыков Борис 
Федорович, Макеев Владимир Васильевич, Пеньков Василий Петрович, 
Ткачев Александр Илларионович, Ткаченко Александр Платонович.

На черном граните выгравирована медаль Золотая звезда и ордена 
Славы 1, 2 и 3 степеней.

В ходе подготовки к празднованию 65 годовщины Победы совмест-
но с организацией «Военные мемориалы» в 2007 – 2008 гг. на городском 
кладбище ООО «Дорсервис» отреставрирован мемориал «Братские мо-
гилы советских воинов, погибших и умерших от ран в эвакогоспиталях 
г. Бузулука в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 7 мая 
2008 года состоялось торжественное открытие мемориала советским сол-
датам. Девяносто три воина, умерших от ран в пяти эвакогоспиталях, поко-
ятся на этом кладбище в братских могилах. Первый обелиск здесь появился 
в 1949 году.

Мемориал «Братская могила чехословацких легионеров и чехословац-
ких воинов, погибших или умерших от ранений и заболеваний в 1942 – 1943 
годах», находится на старом городском кладбище. Он был установлен 
в 1947 году, а в 2007 г. провели его реконструкцию. Средства на строитель-
ство и реставрацию памятников выделило министерство обороны Чехии. 
Памятники для мемориала были изготовлены в г. Самаре, установлены ра-
ботниками МУП КХ «Благоустройство».

В 1942 – 1943 годах в Бузулуке формировался первый Отдельный че-
хословацкий батальон. В январе 1943 года он отправился на фронт. В пер-
вый бой батальон вступил под Харьковом, у села Соколово. Раненых в этом 
бою воинов батальона привезли на лечение в Бузулук, в госпитали № 3315 
и № 1662. Воинов, погибших или умерших от ранений и заболеваний, хоро-
нили в 1942 – 1943 годах на городском кладбище рядом с могилами чехосло-
вацких легионеров. Мемориал реконструировали при содействии Чешской 
республики и общества чехословацких легионеров. Территория мемориала 
обнесена металлической оградой, на которой установлена табличка из гра-
нита. На табличке выгравирована надпись: «Здесь покоятся чехословацкие 
легионеры, павшие в боях в 1918 году и чехословацкие воины, погибшие 
или умершие от ранений и заболеваний в 1942 – 1943 годах. Захоронение 
восстановлено при содействии Чешской республики в 2007 году».
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За счёт муниципальных средств в 2010 году выполнен ремонт дома, 
являющегося объектом культурного наследия федерального значения, где 
в годы войны проживал Герой Советского Союза Людвиг Свобода.

В годы Великой Отечественной войны за городом, на берегу реки 
Домашки, были похоронены венгерские военнопленные, умершие в госпи-
тале № 1069. В 2008 году территорию захоронения обнесли металлической 
оградой и установили памятник из гранита, который представляет собой 
гранитную стелу прямоугольной формы. На стеле выгравирована надпись, 
покрашенная бронзовой краской, на венгерском и русском языках: «Здесь 
покоятся венгерские военнопленные, погибшие во Второй мировой войне». 
В центре стелы изображен крест.

В 2009 году, в канун празднования 64-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, в Бузулуке состоялась церемония открытия двух 
мемориальных досок, обозначивших малоизвестные страницы богатой 
военной истории города. 

Одна из них по праву заняла достойное место на фасаде здания 
Бузулукского колледжа промышленности и транспорта, рядом с мемори-
альными досками, информирующими о том, что в годы войны здесь нахо-
дились подразделение польской армии, штаб Чехословацкого батальона, 
эвакуационный госпиталь. По ходатайству общественной организации 
офицеров запаса г. Бузулука администрация города приняла решение уве-
ковечить память о том, что в период с 1943 по 1946 годы в этом здании 
располагалась 13-я Киевская специальная артиллерийская школа. Три вы-
пуска юных артиллеристов пополнили ряды военных училищ. Обучались 
там и бузулучане, в их числе и наш земляк, ныне живущий в Киеве, пол-
ковник в отставке А. М. Вялькин, который оказал большую помощь в сбо-
ре материалов о бузулукском периоде артспецшколы.

Вторую мемориальную доску открыли на здании по улице Чапаева, 
70, где в период с 1941 по 1947 годы находился Отдел архивов Народного 
Комиссариата обороны СССР (ныне – Центральный архив Министерства 
обороны Российской Федерации). В 1941 году в Бузулук пришло 15 ваго-
нов с документами, а к 1 июня 1946 года количество дел составило около 
4 миллионов.

22 августа 2010 года на доме № 34 по улице Маршала Егорова устано-
вили мемориальную доску в честь первого Маршала Советского Союза 
Александра Ильича Егорова. Еще в 1963 году улицу Базарный проезд пе-
реименовали в улицу Маршала Егорова, а спустя полвека администрация 
города приняла решение увековечить память Александра Ильича мемори-
альной табличкой. На черном мраморе высечен портрет легендарного мар-
шала: простое русское лицо, внимательный взгляд, строгая военная форма 
с портупеей, на груди – боевые ордена, в петлицах – маршальские звезды.
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Чтобы люди помнили о войне, создаются и духовные памятники: сни-
маются документальные фильмы, издаются книги о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Навстречу 65-летнему юбилею Победы в типо-
графии г. Бузулука были выпущены книги: сборник очерков «Священная 
война», воспоминания ветеранов-нефтяников «В сердцах живых победа 
будет длиться», сборники «Дорогами войны», «Оренбургские нефтяники 
на фронте и в тылу», подарочный альбом «65 лет Победы – 65 рассказов 
о войне».

Важное место в деятельности администрации города занимает увеко-
вечивание памяти военнослужащих, погибших в локальных войнах и во-
енных конфликтах.

Память о погибших живёт вечно в сердцах бузулучан. Администрация 
города в тесном взаимодействии с ветеранскими, общественными органи-
зациями проводят большую работу в этом направлении. Памятник Герою 
России Антону Марченко, погибшему в Южной Осетии, установили 
18 августа 2009 года на Бузулукском городском кладбище у могилы сол-
дата. Памятник представляет собой мраморную плиту с портретом Героя. 
В 2010 году имя Героя России Антона Марченко было высечено на обе-
лиске воинам-интернационалистам. С такой инициативой выступил город-
ской Совет ветеранов, в 2011 году в память об Антоне Марченко назвали 
городской турнир по пулевой стрельбе из мелкокалиберной винтовки среди 
коллективов физической культуры города Бузулука.

24 октября 2011 года на городском кладбище, расположенном на 
Сухореченской горе, состоялось открытие мемориала бузулучанам, погиб-
шим при исполнении воинского долга в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах. Перезахоронение на новое место солдат-уроженцев Бузулука, 
погибших в демократической республике Афганистан, произошло еще 
в 90-х годах. В 2004 году на средства, собранные горожанами, на этом ме-
сте была построена часовня.

В 2010 году началась реставрация мемориала. В ходе работ были уста-
новлены новые памятники солдатам, павшим смертью храбрых в Афга-
нистане, и героям, отдавшим жизнь в ходе чеченских военных кампаний 
и грузино-осетинском конфликте: младшему сержанту Михаилу Ерисову, 
старшему сержанту Алексею Агальцеву, сержанту Сергею Неясову.

Большое внимание администрация города Бузулука уделяет увеко-
вечению памяти героев Гражданской войны. В июне 1918 года, во время 
Гражданской войны, город Бузулук захватили отряды белочехов, наступав-
ших из Самары. Три дня шел кровопролитный бой. Погибших чехословац-
ких легионеров похоронили на городском кладбище. Памятник легионерам 
представляет собой мраморную стелу, установленную на основание пря-
моугольной формы из мраморной плитки. На стеле слева изображен крест, 
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справа выгравирована надпись, покрашенная бронзовой краской, на чеш-
ском и русском языках: «В память о чехословацких легионерах». Внизу 
располагаются две таблички из черного гранита с выгравированными 47 
фамилиями легионеров. Обновлён памятник на братской могиле красно-
гвардейцев в сквере клуба «Железнодорожник». Приведена в порядок при-
легающая территория. Осенью 2011 года на территории парка высадили 
деревья и Аллею единства как символ единения народа.

В последние годы бузулукские историки, краеведы, журналисты прово-
дили большую исследовательскую работу по сбору и обобщению местного 
материала, посвященного событиям 20-х и 30-х годов XX века. Публикации 
в СМИ, воспоминания свидетелей, архивные материалы, исторические 
справки о голоде в Бузулукском уезде всегда вызывали общественный резо-
нанс. Руководство города приняло мудрое решение о необходимости уста-
новить закладной памятный камень землякам-бузулучанам, жертвам голода 
1921 – 1922 гг. и начала 30-х годов ХХ века, напротив памятника погибшим 
в боях революционерам, который был открыт 4 ноября 2011 года в День 
народного единства.

Стремление вернуться к историческим корням является яркой приме-
той сегодняшнего времени. Наше общество переживает период глубоких 
изменений. Ход времени невозможно ни остановить, ни изменить, можно 
лишь сохранить то, что составляет нашу общую историю, нашу националь-
ную родословную. Только ощутив прочную связь с прошлым, мы с чистой 
совестью можем жить в настоящем и уверенно шагать в будущее.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ

НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ СТАЛИНГРАДЕ

И ОБЛАСТИ В 1941 – 1942 ГГ.

(ПО РАССЕКРЕЧЕННЫМ ДОКУМЕНТАМ СТАЛИНГРАДСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА)

А. Н. Дегтярева,
г. Волгоград

Проблема эвакуации населения затрагивалась многими исследовате-
лями и, как правило, характеризовалась как гуманная акция, призванная 
спасти от гибели мирных жителей. Следует отметить, что введение в на-
учный оборот рассекреченных архивных документов позволило воссоздать 
подлинную картину событий, более полно и объективно исследовать целый 
круг спорных и актуальных вопросов, связанных с эвакуацией.

На основе рассекреченных документов архивного фонда Сталин град-
ского областного Совета депутатов трудящихся и его исполнительного ко-
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митета, имеющегося на хранении в Государственном архиве Волгоградской 
области, есть возможность проследить последовательность и характер 
мероприятий по эвакуации населения в городе Сталинграде и области 
в 1941 – 1942 гг.

Целью настоящей работы является исследование основных вопросов 
по эвакуации населения. В начале статьи делается акцент на первооче-
редные мероприятия по созданию специальных исполнительных органов 
контроля за эвакуацией. Далее уделяется внимание проблемам эвакуации 
и размещения детей, военнообязанных и других категорий населения.

Основной массив используемых документов – приказы, решения и по-
становления Сталинградского облисполкома за 1941 – 1942 гг. Данные до-
кументы содержат сведения об основных этапах и характере эвакуации на-
селения. Их ценность состоит в том, что ещё несколько лет назад они были 
закрыты для широкого круга исследователей, так как на них стоял гриф 
«секретно». В архивном фонде Сталинградского областного Совета депу-
татов трудящихся и его исполнительного комитета частично рассекретили 
решения исполкома облсовета, касающиеся вопросов организации питания 
для эвакуируемых граждан из прифронтовой полосы, распоряжения Совета 
по эвакуации и постановления СНК РСФСР за 1941 г. Этот комплекс доку-
ментов впервые вводится в научный оборот.

В начальный период войны численность населения, сокращавшаяся из-
за мобилизации мужчин и молодых женщин в действующую армию, в то же 
время росла за счет постоянного притока граждан, эвакуированных из при-
фронтовых районов. Большая их часть следовала через Сталинград транзи-
том в более глубокий тыл.

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 24 июня 1941 г. был соз-
дан Совет по эвакуации, в функции которого входила эвакуация населения, 
учреждений, военных грузов и промышленных предприятий. В состав Совета 
по эвакуации входили: Н. М. Шверник, А. Н. Косыгин, Б. М. Шапошников, 
П. С. Попков и др. Совет обладал широкими полномочиями, его решения 
обязаны были выполнять все партийные и государственные органы. Совет 
разрабатывал планы эвакуации людских контингентов и промышленных 
предприятий из прифронтовой полосы с указанием пунктов размещения, 
сроков, порядка и очерёдности эвакуации, организовывал обслуживание 
эвакуированных в пути, контролировал её прохождение. Функции уполно-
моченных Совета по эвакуации в республиках, краях и областях выполняли 
секретари обкомов, крайкомов и райкомов партии [1, с. 354 – 355].

Решением исполнительного комитета Сталинградского областного 
Совета депутатов трудящихся от 2 июля 1941 г. № 35 сформировали комис-
сию по размещению населения, эвакуированного из прифронтовой полосы 
в составе зам. председателя исполкома облсовета, заведующего пересе-



42

ленческим отделом при исполкоме облсовета и начальника пассажирской 
службы Сталинградской железной дороги [2, л.102].

В связи с огромным потоком эвакуации Сталинградский облисполком 
принял решение об организации сразу трёх эвакопунктов – в Сталинграде, 
Астрахани и Камышине [3, л.103]. В целях организации руководства и кон-
троля над эвакопунктами, а также решением вопросов, связанных с приё-
мом эвакуированных граждан, в исполкоме облсовета с июля 1941 г. созда-
ли отдел по эвакуации населения [3, л. 135 – 136].

Решением тройки по эвакуации при исполкоме Сталинградского обл-
совета от 8 июля 1941 г. в распоряжение Сталинградского эвакопункта 
передали корпуса и помещения изопропункта вместе с баней и санпро-
пускником, площадку и помещение стадиона «Динамо» и на Волге водную 
базу имени Шверника. Аппарат Сталинградского эвакопункта разместился 
в служебном помещении стадиона «Динамо». Финансирование и содержа-
ние эвакопунктов осуществлялось за счёт средств областного бюджета. Для 
обслуживания эвакопунктов выделили по одному врачу-педиатру и обеспе-
чили детское питание на эвакопунктах через молочные кухни [4, л. 7 – 7 об].

Постановлением Совета по эвакуации от 9 июля 1941 г. № СЭ-25с на-
чальником эвакопункта в Сталинграде назначили Мельникова [4, л. 22].

Согласно постановлению СНК СССР от 05 июля 1941 г. эвакуация на-
селения из прифронтовой полосы производилась по указанию местного во-
енного командования, а в других районах только с разрешения Совета по 
эвакуации. Совнаркомы республик и областные (краевые) исполкомы были 
обязаны создавать в своём составе отделы по эвакуации населения, возло-
жив на них руководство делом организации эвакуационных пунктов, кон-
троль за их работой, питанием, медобслуживанием, расселением и другими 
вопросами, связанными с эвакуацией населения. Совнаркомам республик 
и областным (краевым) исполкомам разрешалось бесплатно использовать 
колхозный и совхозный транспорт для перевозки эвакуируемых от желез-
нодорожных станций до мест их назначения. Руководители предприятий, 
учреждений и организаций могли выдавать эвакуированным единовремен-
ное пособие до 100 руб. [4, л. 16 – 20].

Питание эвакуируемых граждан в пути осуществлялось через железно-
дорожные буфеты, 2 раза в сутки. Стоимость разового питания составляла 
3 руб. с человека, хлеб отпускался по 250 граммов к обеду и ужину. В каж-
дом пункте питания организовали минимальные запасы продовольствия 
в следующем ассортименте: муки – 15 тонн; крупы и сахара – по 0,5 тонны; 
хозяйственного мыла – 1,5 тонны; чая – 20 кг., а также в достаточном коли-
честве соли, спичек, папирос и махорки [4, л. 2].

Ответственность за организацию своевременного питания, создание не-
обходимых запасов продовольствия в установленных пунктах, а также за ор-
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ганизацию запасов в достаточном количестве одежды и обуви для продажи 
эвакуированному населению возложили на заведующего облторготделом 
Николаева и председателя президиума облпотребсоюза И. И. Громова [5].

Согласно положению о прописке граждан, эвакуированных из при-
фронтовой полосы, утверждённому постановлением СНК СССР от 9 авгу-
ста 1941 г., граждане, эвакуированные из прифронтовой полосы, обязаны 
были получить прописку в органах милиции. Граждане, прибывшие без 
паспортов, регистрировались в исполкомах районных (городских) Советов 
депутатов трудящихся. На основании списков этим лицам выдавали спе-
циальные временные удостоверения сроком на 3 месяца, по которым они 
могли быть прописаны в данной местности и приняты на работу [6].

Одним из важнейших вопросов для городских и местных органов вла-
сти в начале войны стал вопрос о размещении эвакуированных детей. К се-
редине сентября 1941 г. областному отделу народного образования следо-
вало разместить 1 тысячу 100 человек эвакуированных детей и 200 человек 
обслуживающего персонала с семьями в детских домах области [7, л. 63]. 
В связи со значительным ростом сети детских домов в Сталинграде и об-
ласти решили изменить систему руководства детскими домами, возложив 
ответственность за их состоянием на председателей исполкомов райсове-
тов и зав. отделами народного образования и здравоохранения. Все детские 
дома и интернаты для эвакуированных детей укомплектовывались квалифи-
цированными кадрами воспитателей [7, л. 79 – 80]. В конце января 1942 г. 
в Сталинградской области находился 71 эвакуированный детский дом с ко-
личеством воспитанников 10 тысяч 179 человек [8, л. 21]. В связи с при-
ближением фронта 12 июля 1942 г. областной комитет ВКП (б) и облиспол-
ком приняли решение об эвакуации детских домов из Серафимовичского, 
Подтёлковского, Кумылженского, Нехаевского, Добринского, Хопёрского, 
Урюпинского и Алексеевского районов области. Из Серафимовичского рай-
она эвакуировалась также школа-интернат для глухонемых детей. В сентя-
бре 1941 г. из города Харькова в Сталинградскую область эвакуировали ис-
панский детский дом с количеством детей 135 человек, который был разме-
щён в Быковском районе Сталинградской области [9, л. 278]. 14 июля 1942 г. 
обком партии и облисполком приняли решение об эвакуации детских домов 
из Кагановичского, Нижне-Чирского, Ново-Аннинского, Михайловского 
и Сиротинского районов [9, л. 34] и 15 июля 1942 г. об эвакуации детских 
лечебно-профилактических учреждений из Урюпинского, Фрунзенского, 
Нижне-Чирского и Городищенского районов Сталинградской области [9, л. 
40]. Постановлением бюро Сталинградского обкома партии и облисполкома 
от 16 июля 1942 г. № 259 эвакуировали из области в санаторий Алтайского 
края Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» [9, л. 51]. 
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Следует отметить, что эвакуация детских учреждений из близких 
к фронту районов проходила в тяжелых условиях. В ряде случаев детей при-
ходилось выводить из горящих зданий, везти по дорогам во время обстрела 
авиацией противника. Замечательно работали сотрудники Госпароходства 
и местного флота. Образцы героизма и стойкости показали капитан катера 
«13» – П. И. Колшенский, командир парохода «Гаситель» – П. В. Воробьёв 
и механик легендарной «Ласточки» – В. Д. Григорьев. «Ласточка» перево-
зила детей из детдомов от памятника Хользунову в Красную Слободу и за 
18 рейсов под бомбёжками и обстрелом перевезла более 900 детей.

Для всех детских учреждений утвердили маршруты эвакуации в за-
волжские районы, выделялись подводы, грузовые машины, железнодорож-
ные вагоны и переправочные средства. Для вывоза детских домов во все 
районы направили представителей областного отдела народного образова-
ния. В заволжских районах были приняты меры по встрече, размещению 
и обустройству детей-сирот [10, л. 21].

Одной из важнейших задач была и своевременная эвакуация из при-
фронтовых районов всех военнообязанных. В соответствии с приказом 
командующего Сталинградским военным округом и решением облиспол-
кома от 15 июля 1942 г. на облвоенкома Е. Г. Куксова возложили задачу 
немедленно призвать на территории Серафимовичского, Кагановичского, 
Нижне-Чирского, Чернышковского и Калачёвского районов всё мужское 
население, способное носить оружие, начиная с 1924 г. и старше, и отвести 
в места, указанные в приказе Сталинградского военного округа[10, л. 41]. 
Ответственность за вывод людских и материальных ресурсов возлагалась 
на районные военкоматы.

14 – 15 июля 1942 г. по заказу облисполкома в Сталинградском област-
ном книжном издательстве отпечатали 150 тысяч эвакуационных листков 
(удостоверений) для граждан, подлежавших эвакуации из прифронтовых 
районов вместе с членами семей [10, л. 26, 27]. Однако маршруты для 
основной массы населения не разработали, не были предусмотрены зара-
нее и средства для вывоза людей.

16 июля 1942 г. на основании указания командующего войсками 
Сталинградского военного округа облисполком принял постановление «Об 
эвакуации семей командно-политического состава и советско-партийных 
работников, расселённых в придонских и прихопёрских районах». 
Ответственность за эвакуацию этой привилегированной категории населе-
ния возлагалась на облвоенкома Е. Г. Куксова. Семьи должны были своев-
ременно получить продовольственные аттестаты, доехать до Сталинграда 
по железной дороге, а затем организованно проследовать на речном транс-
порте вниз по Волге в дельтовые районы Астраханского округа [10, л. 48].
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Мирное население районов, примыкавших к зоне боевых действий, 
эвакуировалось в последнюю очередь. Решением обкома партии и облис-
полкома от 17 августа 1942 г. № 178, принятым на основании постановления 
Военного Совета 62-й армии, предполагалось до 22 августа 1942 г. эвакуи-
ровать всё гражданское население из районов боевых действий в полосе от 
станции Паньшино, сёл Дмитриевки, Мариновки, хуторов Средне- и Нижне-
Царицынского и левым берегом Дона [10, л. 141]. Председатели райиспол-
комов Иловлинского, Городищенского и Калачёвского районов обязывались 
обеспечить вывоз из указанной полосы всего гражданского населения, а так-
же скота, предприятий, учреждений, материальных ценностей в заранее 
определённые пункты. Для организации эвакуации Сталинградский обком 
партии и облисполком командировали своих представителей.

Однако, обращаясь к хронике тех дней, следует отметить, что мирную 
жизнь граждан Сталинграда нарушили фашистские бомбардировщики. 
Грохот взрывов сотрясал землю, забушевали пожары, передвигаться в эти 
дни по городу было почти невозможно. На улицах кружили огненные вихри, 
от искр и высокой температуры загоралась одежда, падали осколки, взры-
вались бомбы, рушились здания. Камни города обагрились кровью мирных 
жителей – женщин, детей, стариков. Горе входило в тысячи семейств, но 
ответом на это был не страх, а жгучая ненависть к врагу. Из воспоминаний 
детей Сталинграда: « в августе 1942 г., когда бомбили центр, немцы раз-
бомбили там танкер с нефтью. Горящая нефть плыла по Волге, и казалось, 
горела вся Волга. Мама ночью, не включая света, штопала нам носки – так 
было светло…» [11, с.1]. Здания от пожара отстаивать было невозможно, 
так как с первых же часов налёта вражеской авиации был выведен из строя 
главный водопровод.

С первых же дней были разбиты и горели все предприятия и учрежде-
ния Сталинграда, горели жилые дома, госпитали. Создалась очень тяжёлая 
обстановка. Надо было срочно спасать детей, женщин, раненных воинов.

В Сталинград с середины июля 1942 г. в возрастающем количестве ста-
ли поступать с фронта раненые бойцы и командиры РККА. Но к этому вре-
мени большую часть госпиталей уже эвакуировали. Постановлением об-
ластного Совета депутатов трудящихся и обкома партии от 15 июля 1942 г. 
№ 258 решили считать необходимым проведение срочной эвакуации из 
остающихся в Сталинграде госпиталей всех больных и раненых [12, л. 50].

Для оказания помощи эвакуированным с 1 сентября 1942 г. отделом 
по хозустройству эваконаселения были открыты эвакопункты в Средней 
Ахтубе, Николаевке и на железной дороге станции Эльтон. Кроме того, они 
действовали в Астрахани и Камышине, куда население Сталинграда достав-
лялось с левого берега [12, л. 259]. Эвакопункты производили регистрацию 
прибывшего населения и выдачу эвакуационных документов. При них так-
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же образовали общежития [12, л. 261]. Решением облисполкома от 3 дека-
бря 1942 г. № 48 с 15 декабря 1942 г. эвакопункты в Николаевке и Средней 
Ахтубе были закрыты. По состоянию на конец 1942 г. остались действую-
щими эвакопункты 2-й категории в Астрахани, Камышине, Ленинске и на 
станции Эльтон. Их содержание осуществлялось за счет экономии бюдже-
тов соответствующих исполкомов райсоветов [12, л. 259]. 

Основная часть эвакуированного из Сталинграда населения направля-
лась в глубинные районы страны. На основании письменного указания зам. 
председателя СНК СССР А. Н. Косыгина от 11 сентября 1942 г. № 2362/3 
«О размещении эвакуированного населения из города Сталинграда» и со-
ответствующего решения облсовета от 19 сентября 1942 г. намечалось пе-
ребросить из Средней Ахтубы, Верхнего Баскунчака, Эльтона и Ленинска 
на жительство и трудоустройство в Свердловскую, Челябинскую, Омскую, 
Горьковскую, Новосибирскую области, Алтайский край 289580 жителей 
Сталинграда. Основная масса этого населения направлялась на оборонные 
предприятия [12, л. 163].

Следует отметить, что большая часть эвакуированных граждан, осо-
бенно в первое время, не обеспечивалась продуктами питания и жильём. 
Только 19 сентября 1942 г. облисполком своим решением обязал облторг-
отдел организовать питание для эвакуированного населения Сталинграда, 
проходящего через Ленинск, Среднюю Ахтубу, Палласовку, Эльтон, выде-
лив для этого необходимое количество продуктов [12, л. 164]. Одновременно 
облздравотделу было дано указание организовать в данных районах медоб-
служивание эвакуированного населения. Исполкомы райсоветов обязыва-
лись обеспечить подвозку эвакуированного населения к местам отправки 
в другие регионы.

Таким образом, архивные документы показывают, что со стороны ис-
полнительных органов власти проводились различного рода мероприятия, 
связанные с эвакуацией населения. Так, например, создавались эвакопун-
кты, комиссия по размещению населения из прифронтовой полосы, отдел 
по эвакуации населения, были приняты меры по организации прописки 
эвакуированных граждан. Необходимо отметить, что многое было сделано 
и для размещения эвакуированных детей. Провели большую работу по кон-
тролю за состоянием детдомов и интернатов Сталинграда и области, в свя-
зи с приближением фронта организовали эвакуацию.

Однако далеко не всё население города удалось эвакуировать до начала 
фашистских бомбардировок. Действия местных органов власти по эвакуа-
ции носили подчас несвоевременный характер.

Использование рассекреченных документов Сталинградского облис-
полкома в рассматриваемой теме даёт представление о проведённых офи-
циальных мероприятиях, связанных с эвакуацией. Исполнительные доку-
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менты Сталинградского облсовета позволяют рассмотреть вопрос о пред-
принятых мерах по эвакуации населения со стороны руководства страны 
и региона.
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ПАМЯТНИКИ ОБОРОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРРИТОРИИ ЧУВАШИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: СУРСКИЙ И КАЗАНСКИЙ 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ РУБЕЖИ

А. А. Деманов
г. Чебоксары

Чтобы воскресить в памяти собственное прошлое, человеку часто при-
ходится обращаться к чужим воспоминаниям. Он полагается на опорные 
точки, установленные обществом. Более того, функционирование индиви-
дуальной памяти невозможно без этих инструментов – слов и идей, не при-
думанных индивидом, а заимствованных им из исторической практики [1].

Совместная деятельность людей типологизируется исторической нау-
кой в качестве процессов и явлений, хранится в коллективной исторической 
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памяти, которая нередко идеализирует позитив и критически воспринимает 
негатив. В этом заключается её духовный потенциал.

Одним из таких периодов в истории нашей страны стала Великая 
Отечественная война. Память о событиях тех героических лет служит ни-
тью, связывающей прошлое и настоящее. Мы должны помнить о тяготах 
и лишениях, выпавших на долю нашего народа, тех жертвах, которые были 
отданы на алтарь Победы.

Изучение событий тех лет должно стать одной из основ патриотическо-
го воспитания, национального самосознания. Сохранение памятников вре-
мен Великой Отечественной войны в полной мере отвечает этим задачам.

Историю можно представить как универсальную память человече-
ского рода. Но универсальной памяти не существует. Носителем всякой 
коллектив ной памяти является группа, ограниченная в пространстве и вре-
мени. Собрать в единую картину всю совокупность прошлых событий мож-
но, только изымая их из памяти групп, хранивших воспоминания о них.

Таким образом, коллективная историческая память выступает источни-
ком нравственного воздействия и на общество в целом, и на каждого инди-
вида в отдельности. А роль исторической науки – в создании тех или иных 
стереотипов.

Примером нового осмысления событий прошлого может служить изуче-
ние трудового подвига советских людей в тылу в годы Великой Отечественной 
войны. В самые суровые дни 1941 г. в Государственном Комитете Обороны 
(ГКО) обсудили и приняли предварительный план строительства оборони-
тельных и стратегических рубежей в глубоком тылу на Оке, Дону, Волге. 
Опыт обороны Ленинграда, Одессы убедительно доказал необходимость 
создания на наиболее важных направлениях стратегических плацдармов, 
опирающихся на крупные города. Одновременно с реализацией плана обо-
ронительных работ Ставка ВГК наметила план создания десяти резервных 
армий. В случае неудачного для советских войск развития оборонительных 
операций они должны были задержать противника на новых рубежах.

Строительство линий оборонительных рубежей, позже получивших 
название «Сурский и Казанский рубежи», началось в 1941 году, когда не-
мецкие войска стояли уже под Москвой. В соответствии с указанием ГКО 
от 16 октября 1941 года Совет Народных Комиссаров Чувашской АССР 
и бюро Чувашского обкома ВКП(б) принимают решение: «Мобилизовать 
с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на терри-
тории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 
Мобилизации подлежит население республики не моложе 17 лет, физиче-
ски здоровых» [2].

По территории Чувашской АССР Сурский рубеж проходил вдоль 
реки Суры по линии с. Засурское Ядринского района – д. Пандиково 
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Красночетайского – с. Сурский Майдан Алатырского районов – Алатырь 
до границы с Ульяновской областью. Казанский рубеж начинался от 
Звениговского Затона, пролегал мимо деревень Шоркистры и Арабоси 
Урмарского, с. Можарки Янтиковского района до границы с Татарской 
АССР. Общая длина рубежей в республике примерно 380 км. Строительство 
осуществляла 6-я саперная армия, сформированная в октябре 1941 г. 
в Приволжском военном округе в составе 16, 17, 18 и 19-й саперных бри-
гад, предназначалась для строительства волжско-сурского рубежа по линии 
Васильсурск, Саранск, Пенза, Петровское (Тамбовская область). Кроме 
того, привлекли в больших количествах и местное население, что позволи-
ло построить Сурский рубеж за 45 дней [3]. Число привлеченных на строи-
тельство доходило до 114 тыс. человек по Сурскому и до 45,5 тыс. человек 
по Казанскому рубежам [4].

На линиях обороны создали шесть военно-полевых строительств 
(ВПС) с центрами в Ядрине, Шумерле, Порецком, Алатыре, Октябрьском 
и Янтикове. Каждый район был прикреплен к определенному ВПС с обра-
зованием прорабского участка. Начальниками участков стали председате-
ли райисполкомов, секретари райкомов ВКП(б). Техническое руководство 
осуществляли военные инженеры 11-го и 12-го армейских управлений 
Главоборонстроя Наркомата обороны СССР. Были привлечены и местные 
кадры, например, Еремин, начальник строительства Чебоксарского завода 
«320» (нынешнего завода имени Чапаева). В целях укрепления морального 
духа на рубежи направили комсомольцев со всех районов Чувашии в коли-
честве 11 тыс. чел. [5]. 

Постановлением особого заседания Совнаркома и бюро обкома ВКП(б) 
от 28 октября 1941 г. предусматривалось мобилизовать на строительство 
167550 человек пеших и 11110 конных. «Разместить население в окружа-
ющих селениях, бараках, зданиях лесных и других организаций, а на не-
достающую площадь построить землянки. Обеспечить питанием за счет 
колхозов, организовать котлопункты…», – отмечалось в документе. Однако 
вскоре выяснилось, что привлечь такое количество населения и лошадей, 
достать стройматериалы и инструменты невозможно. Пришлось срочно 
организовать производство необходимого на месте. Так, Чувашстройтресту 
было дано задание изготовить 500 штук железобетонных колпаков для пуле-
метных дзотов, артелям – топорищ, черенков к лопатам, деревянных ложек, 
мисок, лаптей, рукавиц. Началась добыча бутового камня в Марпосадском 
и Чебоксарском районах, массовая заготовка леса. На строительство на-
правлялось 226 колесных и 77 гусеничных тракторов, 5 экскаваторов [6]. 
Принимались решительные меры по обеспечению рабочих необходимым 
строительным материалом (строительными инструментами, лесом, цемен-
том, кирпичом и т.д.).
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Фортификационные характеристики рубежей были следующими: Сур-
ский рубеж. Длина по фронту – 200 км. Длина противотанковых препят-
ствий – 334 км. Огневых точек – 1870 шт. Количество батрайонов – 67; Ка-
зан ский рубеж. Длина по фронту – 60 км. Длина противотанковых препят-
ствий – 100 км. Огневых точек – 560 шт. Количество батрайонов – 20 [7].

После окончания работ СНК Чувашской АССР постановлением № 121 
от 20 февраля 1942 г. премировал строителей Сурского и Казанского обо-
ронительных рубежей. По итогам окончания строительства более 50 чело-
век представили к правительственным наградам, 234 человека награждены 
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР [8].

Но на этом заботы колхозников не закончились. Для охраны линии 
обороны на территории ЧАССР были образованы 3 комендатуры. В пер-
вое время охрану осуществляли конно-велосипедные войска, позднее 
участки трассы закрепили за сельсоветами и колхозами. Весной 1942 г. 
свыше тысячи человек привлекли на очистку и приведение в порядок лес-
ных площадей, оставшихся после рубок для нужд строительства. В июне- 
июле для ремонта и восстановления оборонительных сооружений, по-
страдавших во время паводка, потребовалось 5345 человек и 255 лошадей. 
Предусмотрены были мероприятия по зимнему содержанию и весеннему 
ремонту оборонительных сооружений и в 1943 г. [9]. 

В соответствии с директивой Военного совета Приволжского военного 
округа от 5 марта 1944 г. дальнейшую охрану и поддержание в порядке ты-
ловых оборонительных сооружений на территории Чувашской АССР пре-
кратили. Дзоты, убежища, бараки и землянки, пригодные под овощехрани-
лища или полевые станы, рекомендовалось передать колхозам, остальные 
разобрать, а материал, полученный при разборе, расходовать на нужды на-
родного хозяйства.

В ряде районов до сих пор сохранились остатки оборонительных со-
оружений этих рубежей. Следует отметить, что оборонительные рубежи 
строились и в соседних регионах. Колоссальный труд рабочих, инженеров 
и военных, как показало время, не потребовался, но от этого его значение 
не уменьшается. Это был их вклад в дело общей победы над врагом. Память 
о трудовом подвиге должна быть сохранена и донесена до современных 
поколений. Неплохо было бы организовать на одном из участков оборо-
нительного рубежа небольшой мемориальный комплекс под открытым не-
бом, где бы рассказывалось о его строительстве, о других оборонительных 
сооружениях, в качестве примера можно упомянуть о знаменитой линии 
«Мажино». Данный комплекс стал бы прекрасным местом для проведе-
ния экскурсий для школьников, молодежи и всех интересующихся славной 
историей нашего народа.
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«ТИМЛЮЙСКИЕ КОРНИ МОИ»

Е. И. Дёмина, Г. Г. Стрекаловская, Т. Ф. Оглоблина, Е. А. Федотова,
п. Каменск, Республика Бурятия

Посёлок городского типа Каменск расположен в Кабанском районе 
Республики Бурятия в прибрежной зоне озера Байкал. С учётом сложив-
шейся ситуации в посёлке и перспектив развития Республики Бурятия 
и Кабанского района как туристического региона необходимо создать бла-
гоприятную среду, способствующую формированию гражданина, облада-
ющего определёнными социальными качествами, способного ориентиро-
ваться в системе морально-нравственных норм и ценностей, приобщённого 
к истории, традициям и культуре родного края, обладающего толерантным 
сознанием и успешного в жизни. Это возможно сделать через выход с опи-
сательного уровня образования на практический и создание мотивацион-
ной среды для изучения истории и культуры своей Родины.

В Каменске есть градообразующие предприятия: шиферный и цемент-
ный заводы. Посёлок создавался в начале 60-х годов как центр строитель-
ной индустрии республики Бурятия рядом с селом Тимлюй. Жизнь села 
так тесно переплелась с жизнью посёлка, что жители села считают себя 
каменчанами, а каменчане – тимлюйцами. В строительстве посёлка и за-
водов активное участие принимали и жители села. Согласно историческим 
сведениям село Тимлюй основано в середине XVII века, когда шло актив-
ное заселение русскими Сибири.

Каменский лицей как учреждение инновационного типа имеет свои 
богатые традиции по изучению истории своей страны, своего края, исто-
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рических личностей. Учителями лицея разработаны и успешно внедряются 
модульные практико-ориентированные обществоведческие курсы для млад-
ших школьников: «Я – гражданин», «Я – житель Кабанского района», нося-
щие краеведческую направленность. В учебный план 9 классов введён курс 
«История Бурятии», который знакомит учащихся с историей, культурой на-
шей малой родины. В 10 – 11 классах в рамках предмета «Обществознание» 
ведётся модульный курс «Я – гражданин Республики Бурятия», который на-
правлен на формирование ключевых компетенций учащихся.

С 1963 года в лицее открыт краеведческий музей имени Н. А. Ка лан да-
ришвили, создан краеведческий клуб «Поиск». Ежегодно в лицее проводят-
ся слёты краеведов, где учащиеся представляют результаты поисковой и ис-
следовательской деятельности по краеведению. Деятельность лицейского 
музея – это одна из традиций, заложенных первым директором Каменской 
средней общеобразовательной школы № 1 (ныне МОУ «Каменский лицей») 
Владимиром Ефимовичем Кожевиным. Вместе с юными краеведами, уче-
никами Каменской школы № 1, в 1964 году В. Е. Кожевин обнаружил брат-
скую могилу восьми красногвардейцев, которые погибли в бою 18 августа 
1918 года на станции Посольской, расположенной в двадцати километрах 
от станции Тимлюй. Именно в этот день пал Прибайкальский фронт (ко-
мандующий П. К. Голиков, комиссар М. А. Трилиссер). Фронт был образо-
ван 11 июля 1918 г. и проходил от станции Байкал до станции Посольской. 
Командиром 3-й дивизии являлся Н. А. Каландаришвили, чьё имя присвои-
ли школьному музею, получившему впоследствии статус народного музея 
им. Н. А. Каландаришвили [1].

Гражданский и человеческий подвиг В. Е. Кожевина состоит в том, что 
он сделал всё, чтобы увековечить память о погибших в том бою воинах. По 
его инициативе в 1966 г. в Каменске состоялось перезахоронение останков 
погибших красногвардейцев. Изучив историю Прибайкальского фронта, вос-
становив имена его героев, В. Е. Кожевин выступил с инициативой создать 
в Каменске памятник красногвардейцам и бойцам-интернационалистам. Он 
руководил сбором средств на памятник, обсуждением его проекта со скульп-
торами Иркутска, перенесением праха погибших. И в 1968 году памятник 
героям Прибайкальского фронта был открыт в сквере п. Каменск. Автор 
мемориального комплекса «Героям Прибайкальского фронта» – скульптор 
Борис Тимофеевич Горлач. Ежегодно ученики Каменского лицея занимают-
ся благоустройством памятника и прилегающей к нему территории сквера.

28 июля 2011 года исполнилось 100 лет со дня рождения В. Е. Кожевина. 
В преддверии 100-летнего юбилея администрация и коллектив Каменского 
лицея выступили с инициативой увековечения памяти писателя, краеведа, 
историка. В октябре 2011 года в честь знаменитого земляка в Каменском 
лицее провели «Кожевинские чтения».
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Литературной деятельностью Владимир Ефимович начал занимать-
ся в 60-х годах. В 70 – 80-е годы в разных издательствах выходят его кни-
ги: «Легендарный партизан Сибири» (1967 г.); «Воспитание школьников 
на боевых традициях советского народа» (1968 г.); «Комиссар Широких-
Полянский» (1972 г.); «Боевые соратники Каландаришвили» (1976 г.); 
«Партизанские тропы героев» (1977 г.); «Дмитрий Шилов» (1979 г.).

Личный архив писателя хранится в Национальном архиве Республики 
Бурятия и насчитывает несколько сотен единиц хранения: воспоминания 
участников Гражданской войны, переписка В. Е. Кожевина, личные доку-
менты, книги, заметки, рукописи и др. [2].

В 2008 году к 80-летию Кабанского района силами учащихся лицея и при 
поддержке депутатов поселения был издан буклет посёлка Каменск. В 2011 
году мы отметили 350-летие вхождения Бурятии в состав Российского го-
сударства, провели различные праздничные мероприятия для гостей наше-
го края. В результате исследовательской работы проектная группа собрала 
материалы, которые стали основой для проекта «Тимлюйские корни мои». 
О необходимости реализации данного практико-ориентированного проекта 
говорит и тот факт, что знания по традиционной культуре региона востре-
бованы сегодня обществом.

Основной задачей данного проекта является создание атласа «От 
Тимлюя к Каменску», который познакомит жителей и гостей нашего края 
с историей основания села Тимлюй и посёлка Каменск, культурными и при-
родными достопримечательностями.

Задачи, решаемые в ходе реализации проекта, предполагают приобщение 
учащихся лицея к поисковой и исследовательской деятельности по истории 
своего края, своей Родины; воспитание гражданственности, патриотизма, 
привитие любви к малой Родине через вовлечение учащихся в проектную дея-
тельность и коллективные дела; формирование творческой самостоятельно-
сти и социально значимых качеств (коммуникативность, толерантность, креа-
тивность, трудолюбие, ответственность по отношению к себе и окружающим) 
через изучение культуры родного края; сохранение исторической памяти че-
рез знакомство жителей и гостей посёлка и района с историей, личностями, 
традициями и народными промыслами села Тимлюй и посёлка Каменск.

Атлас «От Тимлюя к Каменску» содержит следующие разделы.
1. Социальный паспорт поселения МО «Каменское» ГП.
2. Историческая справка: история села Тимлюй и посёлка Каменск.
3. Топонимика местности: версии о происхождении названия «Тимлюй», 

локальных географических названий, названий улиц посёлка Каменск.
5. Личности, прославившие тимлюйскую землю: Герои Советского Союза 

Федотов Михаил Алексеевич и Скоков Иван Андреевич; участник Великой 
Отечественной войны, писатель-краевед Кожевин Владимир Ефимович.
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4. Маршруты экскурсий, которые познакомят с историческими и при-
родными достопримечательностями местности.

6. Народные промыслы.
7. Творческие работы учащихся Каменского лицея.
Реализация проекта «Тимлюйские корни мои» предполагает организа-

цию практической деятельности, в которую включены все ученики лицея. 
Это проведение музейных и внемузейных экскурсий, лекториев, заочных 
викторин, фотовыставок, творческих мастерских и т.д. Так, маршруты экс-
курсий предполагают в том числе и знакомство экскурсантов с памятника-
ми, посвящёнными защитникам Отечества. Таких объектов – восемь. 

Участники лекториев получают знания о многообразном мире культуры 
и искусства, краеведения, чувствуют свою причастность к историческому 
наследию и гордость за свою малую родину; приобретают навыки самостоя-
тельной работы с информацией. Члены проектной группы разрабатывают 
тесты по краеведению, участники викторины получают знания по истории 
и культуре родного края, приобретают навыки работы с исторической и кра-
еведческой литературой и коммуникативные навыки. Ребята, разрабаты-
вающие технологические карты и маршруты экскурсий, учатся составлять 
пресс-релизы и разрабатывать маршруты экскурсий, проводить информа-
ционные кампании, получают возможность самовыражения и удовлетворе-
ния собственных нравственных, культурных и эстетических потребностей. 
Проведение встреч с ветеранами войны и труда, выпуск школьной газеты 
с рассказами о ветеранах, которые живут среди нас, позволят формировать 
гражданское самосознание и патриотизм у молодежи. Появление мотивации 
познавать историю, личностное восприятие и оценка реальных историче-
ских событий позволят формировать социальные компетентности учащихся.

Мероприятия по проекту фиксируются через листы опроса для изуче-
ния мнения по проведённому мероприятию, технологические карты по 
итогам экскурсий для оценки образовательных результатов, анкеты для 
мониторинга общественного мнения и фиксирования положительных из-
менений участников проекта, образовательный мониторинг по результатам 
заочной викторины (тестирование), защиту исследовательских, творческих 
работ учащихся.

Работа по реализации проекта «Тимлюйские корни мои» в перспективе 
объединит имеющиеся ресурсы всех образовательных учреждений, цен-
тров дополнительного образования, библиотек по созданию преобразую-
щей среды, способствующей формированию этнической, региональной, 
гражданской, общечеловеческой идентичности жителя посёлка, района, 
Республики Бурятия.
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Примечания
1. Историко-революционные памятники Бурятии / сост. А. В. Тиваненко и др. 

Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1987. 160 с.
2. Национальный Архив Республики Бурятия. Ф.Р-350. Оп. 1. Ед.хр.34.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ

ПЕЧАТИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

М. Г. Дмитриева, В. А. Рубин,
г. Оренбург

Уважительное отношение к памяти воинов, погибших при защите 
Отечества, является священным долгом всех граждан. В последние годы 
федеральными, региональными и муниципальными органами власти уде-
ляется повышенное внимание вопросам сохранения военно-мемориальных 
сооружений, организации учета воинских захоронений, обустройству и со-
держанию в надлежащем состоянии братских и одиночных могил ино-
странных государств на территории России [37]. Регулярное внимание со 
стороны главы государства к данному вопросу является весомым свиде-
тельством актуальности как военно-мемориальной работы, так и исследо-
ваний в сфере сохранения российских мемориалов.

Однако актуальность комплексного исторического исследования военно-
мемориальных сооружений российского региона обусловлена в том числе 
отсутствием обобщающих трудов по данному вопросу. Круг источников по 
указанной проблеме ограничен, и каждый из них нуждается в полноценном 
источниковедческом анализе. Для более глубокого понимания потенциала 
периодической печати в качестве источника при изучении истории военно-
мемориального искусства будут проанализированы газетные публикации 
оренбургских журналистов советского и постсоветского периодов.

При подготовке научной статьи исследованы 1536 подшивок 4 област-
ных [6] и 56 районных [5] газет. В ходе изыскания были обнаружены 373 
статьи, прямо или косвенно затрагивающих историю оренбургских мемо-
риалов, которые и легли в основу труда.

Газетная статья может служить источником для установления или 
уточнения даты открытия памятного сооружения. Поскольку появление 
мемориала – это крупное, общественно значимое событие для города или 
района, возможно предположить, что в периодических изданиях вероятно 
обнаружить упоминание об открытии всех местных военно-мемориальных 
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сооружений. В ходе научного изыскания указанное предположение находит 
подтверждение. Следовательно, данный источник целесообразно использо-
вать в исследованиях мемориального искусства российских регионов.

Выявленные газетные публикации необходимо разделить на несколько 
видов. Во-первых, в ходе поиска обнаружены статьи, посвященные откры-
тию мемориала или его реставрации (реконструкции, ремонту). Во-вторых, 
наличествуют заметки, протокольно фиксирующие митинги и шествия 
на территории мемориального комплекса. В указанных публикациях све-
дения по истории создания самого мемориала встречаются изредка и не 
в полном объеме. В-третьих, множество газетных очерков, приуроченных 
к открытию монументов, вообще не содержат информации о самом памят-
нике, в них можно узнать исключительно об участниках митинга, военно-
патриотической деятельности, но не о памятнике. В-четвертых, обнару-
жены статьи о мемориалах в других регионах России (братской могиле на 
Лидовой горе, братской могиле на центральной площади Калининграда 
и др.), в которых журналисты пишут о судьбах погибших оренбуржцев [26].

Подвергнув научному анализу газетные публикации, можно выявить 
следующие сведения об истории военно-мемориальных сооружений рос-
сийского региона – Оренбургской области.

Как правило, в начале заметки указывались адрес установки памятного 
сооружения, надпись на постаменте, приводилось упоминание о том, кому 
посвящен памятник. В частности, из статьи в газете «Ленинское знамя» 
узнаем, что памятник в п. Адамовка был установлен в центре поселка, 
в сквере у здания райисполкома[20]. Необходимо отметить, что основная 
масса памятных мест и сооружений Оренбургской области сосредоточе-
на на центральных площадях и проспектах, а также на территориях круп-
ных производственных и социальных объектов (местные администрации, 
управления заводов, дома культуры, школы и т.п.), что подтверждают вы-
явленные газетные публикации.

Иногда адрес монумента менялся и об этом сообщали в местной прессе. 
Так, обелиск во дворе средней школы № 3 п. Акбулак по улице Терещенко, 
32 изначально возвели рядом с бюстом В. И. Ленина. Когда же часть терри-
тории указанной школы передали школе искусств, то местные власти при-
няли решение и о переносе самого памятника [43]. В 1999 г. в с. Софиевке 
Пономаревского района на средства земляка была построена церковь 
Казанской Божьей Матери. Жители села и атаман осуществили перенос 
памятника ближе к церкви, подальше от проезжей дороги [33]. В 2005 г. 
в с. Привольное Новосергиевского района мемориальную плиту перенесли 
и установили в центре на пришкольном участке [9]. Указанные примеры 
позволяют сделать вывод, что в газетах можно обнаружить данные о пере-
мещении военно-мемориальных сооружений (без захоронений!) с целью 
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улучшения их сохранности и обеспечения благоустройства прилегающей 
территории силами действующих гражданских учреждений. Однако необ-
ходимо отметить, что переносу не подлежат объекты культурного наследия, 
а также братские могилы и воинские захоронения.

Кроме того, в газетах выявлены сведения о времени создания памят-
ных сооружений. Например, памятник погибшим за советскую власть 
в с. Нижне-Озерное Илекского района построен в 1923 г. 

В целом, исследуя публикации в местной периодической печати, при-
ходишь к выводу, что большая часть выявленных статей о региональных 
мемориалах выходила в мае и ноябре, что было связано с двумя празд-
ничными датами – днем Победы в Великой Отечественной войне и днем 
Великой Октябрьской социалистической революции. Анализируя хроноло-
гию появления статей и заметок в газетах, необходимо отметить, что боль-
ше всего публикаций выявлено за 1965, 1967, 1975, 1985, 1987, 1995, 2000, 
2005 гг., то есть в юбилейные годы, когда вышеуказанные праздники от-
мечались с наибольшим вниманием государства и общества. Тем не менее, 
необходимо отметить, что монументы открывали не только в праздничные 
дни и юбилейные годы, но и в будни, что обусловлено, как правило, опо-
зданием с завершением работ подрядными организациями, отсутствием 
финансирования и иными причинами.

В советское время в очерках печатались приложения – черно-белые фо-
тографии, которые фиксировали, как правило, кульминационные моменты 
открытия мемориалов, участников и гостей митингов, зажжение Вечного 
огня. С развитием технологии печати в конце XX столетия на смену черно-
белым снимкам пришли цветные иллюстрации. 

Также в статьях приводили выдержки из официальных докумен-
тов. В частности, в 1967 г. заместитель председателя райсовета депута-
тов трудящихся Н. И. Сафронов на митинге зачитал текст постановления 
бюро Первомайского райкома КПСС и исполкома райсовета «Об откры-
тии обелисков», которые установили на могиле красных бойцов отряда 
Экземплярского и на месте, где 7 июля 1919 г. 25-я Чапаевская дивизия 
разбила главные силы уральских казаков [25].

Значительная часть содержания газетных статей, связанных с откры-
тием памятных сооружений, отводится сведениям об исторических собы-
тиях, которым посвящены монументы. Так, 29 ноября 1973 г. в с. Ильинка 
Кувандыкского района состоялся митинг, посвященный открытию ме-
мориальной доски в честь 200-летия со дня взятия Ильинской крепости 
Е. Пугачевым [19]. В саду Дома культуры п. Акбулак возвышается обелиск 
над братской могилой, где также похоронены три пулеметчика (фамилии 
неизвестны). Погибли они во время боя отряда, прибывшего на помощь 
акбулакчанам. Сражение это происходило 23 декабря 1917 г. Позднее там 
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были похоронены Хмыров, Мельников, Вязовин и другие, кто «встал на 
защиту завоеваний октября» [35]. В 1990 г. в с. Жанаталап Беляевского 
района открыли памятник в честь воспитанников детского дома, в память 
тех, кто не смог пережить все тяготы и лишения в 1930 – 1940-е гг. [38]. 
В г. Новотроицке на обелиске установлена 21 табличка с именами героев – 
участников Чеченской войны 1994 – 1996 гг. [32]. 

Выявленные материалы периодической печати могут служить ис-
точником для исследования участия оренбургских военных в процессах 
заселения края, Революции 1917 г. и Гражданской войне 1918 – 1920 гг., 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., освоении космоса, локальных 
конфликтах (в меньшей степени – Отечественной войне 1812 г., русско-
турецких вой нах XIX в., русско-японской войне 1904 – 1905 гг., Первой 
мировой войне 1914 – 1918 гг.), а также судеб военнослужащих, погибших 
в мирное время. Необходимо отметить, что подавляющее число публика-
ций посвящено погибшим в годы Великой Отечественной войны и труже-
никам тыла.

Благодаря газетным публикациям можно выяснить, что мемориал по-
священ сразу нескольким историческим событиям. В частности, в с. Дон-
ское Беляевского района на территории монумента также установлена 
тумба с именами четырех дончан, репрессированных в 1937 – 1939 гг. [45]. 
Мемориальный комплекс в с. Верхнеозерное Беляевского района сохраняет 
историческую память о погибших в Великой Отечественной войне, земля-
ков, умерших в послевоенные годы, репрессированных в 1920 – 1930-е гг. 
и 225-летии станицы Верхнеозерной [28].

Открывали митинги, торжественные шествия и парады представите-
ли партийного и хозяйственного руководства области, городов и районов, 
представители военных комиссариатов, ветераны. Так, митинг, посвящен-
ный 27-й годовщине Победы над фашистской Германией, в п. Адамовке от-
крывал председатель исполкома райсовета И. И. Цвяк, после него выступал 
районный военный комиссар А. Е. Евдокимов [46]. При открытии обелиска 
в райцентре Александровка в 1967 г. выступал ветеран Октябрьской револю-
ции П. А. Кожевников [3]. Данная традиция жива и в настоящее время. В за-
метках журналистов можно почерпнуть сведения об участниках и почет-
ных гостях митингов, почетном карауле, выставляемом у мемориала в дни 
воинской славы. Например, в Бузулуке в 1950-е гг. в митингах принимали 
участие ветераны гражданской войны С. Д. Сучков и В. Н. Чекурин, а так-
же рядовой чапаевской дивизии А. С. Платухин[16]. Мемориальную доску 
М. Н. Смирновой (автору сценария к художественному фильму «Повесть 
о настоящем человеке») в совхозе им. К.Маркса в 1983 г. открывали девяти-
классница Н. Баркова и подруга М. Н. Смирновой – М. Д. Михайлева [47]. 
Почетным гостем на открытии памятника Д. А. Фурманову в одноименном 
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поселке Первомайского района стала дочь комиссара Чапаевской дивизии 
А. Д. Фурманова [17].

Слово для выступления и поздравлений, как правило, предоставля-
ли ветеранам Великой Отечественной войны, ученикам школ, призывни-
кам. Так, на митинге в Адамовке в 1982 г. у памятника землякам, павшим 
в боях за Родину, выступили заместитель райвоенкома Х. Я. Рахимкулов, 
ветеран войны и труда И. И. Цвяк, военнослужащий В.Сурдов, призывник 
С. Никулин, секретарь райкома ВЛКСМ Г. Мануйлова, учащаяся школы № 1 
К. Мендыбаева [30].

Для исследования истории российских памятных мест и сооружений, 
посвященных погибшим защитникам Отечества, научный интерес пред-
ставляют данные об инициаторах их установки. К примеру, в поселке 
Шильда Адамовского района в 1971 г. памятник павшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны построили при содействии председате-
ля поселкового совета И. А. Чубова и директора Шильдинского элеватора 
М. А. Чевычалова. В 1970-е гг. в поселке Шильда проживали около 100 
участников и инвалидов войны 1941 – 1945 гг. Очевидно, это и послужило 
поводом для открытия мемориального места [21]. Памятник жителям по-
селка Джарабутак (установленный в поселке Комсомольский Адамовского 
района), погибшим на фронтах Великой Отечественной, создан в 1978 г. 
по инициативе первого директора музея А. Т. Клепиковой. 9 мая 1983 г. 
в п. Комсомольский была также открыта стела павшим на полях сраже-
ний в Великую Отечественную войну. Идея создания монумента принад-
лежит А. А. Клипенштейну, работавшему в то время заведующим отделом 
культуры Адамовского района. По его предложению были возведены не-
сколько стел поселка (знак п.Комсомольский на въезде в совхоз, знак перво-
целинников рядом с районной больницей и др.) [15]. К 20-летию Победы 
рабочий коллектив совхоза им. К.Маркса Александровского района воздвиг 
обелиск[11]. Таким образом, инициаторами установки памятных сооруже-
ний, как правило, выступают руководители территорий, предприниматели, 
местные жители, учителя, краеведы и др. Информация об их вкладе сохра-
нена в периодических изданиях.

Помимо вышеуказанных данных, в периодической печати выявле-
на информация об авторах, скульпторах, архитекторах, художниках, ор-
ганизациях – изготовителях монументальных сооружений. В частно-
сти, из газеты «Степные зори» узнаем, что мемориал памяти погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны в п. Акбулак был изготовлен 
в мастерских Оренбургского художественного фонда под руководством 
скульптора П. Г. Сурначева [24]. Памятник на братской могиле в парке 
«Железнодорожник» в г. Бузулуке поставил в 1938 г. архитектор Г. Петин, 
в 2005 г. монумент отреставрировал И. Коваль [4]. В райцентре Беляевка 
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в 1967 г. сооружен памятник по проекту оренбургского скульптора 
Н. Г. Петиной [2]. Интересный монумент в честь 50-летия Октябрьской рево-
люции в г. Гае возвели московский скульптор Браун и архитектор Кулев [8]. 
Памятник погибшим в Великой Отечественной войне в с. Советское стал 
пятым, сооруженным на территории Первомайского района скульптором 
А. А. Платоновым [22].

Из материалов областных газет «Южный Урал», «Комсомольское 
племя» и «Оренбуржье» узнаем, что в г. Оренбурге памятник героям 
Граж данской войны в парке им. В. И. Ленина на братской могиле крас-
но армейцев-железнодорожников в 1931 г. выполнен скульпторами 
М. Ф. Гер цогом и Е. Н. Крестьянсоном, бюст П. А. Кобозеву в 1957 г. – 
А. В. Черниковой, обелиск на проспекте Победы у братских могил совет-
ских воинов в 1967 г. – архитекторами В. Г. Ременным и В. И. Крыпачевым, 
па мятник участнику революций 1905 и 1917 гг. С. А. Кичигину в 1970 г. – 
скульптором Н. Г. Петиной [36].

Сведения об исполнителях военно-мемориальных сооружений не учи-
тывались ранее региональной и местными властями, муниципальными му-
зеями, краеведами и, в большинстве своем, утрачены (за исключением объ-
ектов культурного наследия). В связи с этим выявляемая информация яв-
ляется ценной, поскольку позволяет определить вклад различных художе-
ственных школ и мастерских в дело формирования военно-мемориального 
искусства Оренбургской области.

Фамилии конкретных исполнителей крайне редко упоминаются в га-
зетных публикациях. Иногда журналисты указывали место производства – 
город или республику. Например, фигуры солдата и рабочего в с. Хортица 
Александровского района были отлиты в 1973 г. по заказу управления кол-
хоза в Ростове-на-Дону [12]. Из статьи в газете «Знамя труда» узнаем, что 
монумент в с. Покровка Курманаевского района выполнен скульптором из 
Одессы, без указания его фамилии и инициалов [10].

Строителями стел и обелисков довольно часто выступали местные 
жители. Так, в с. Красный Яр Илекского района памятник павшим бор-
цам революции в 1958 г. строили супруги Обращенко. Обелиск в с. Озерки 
Александровского района возвели кузнецы Гупалов и Козлов, плотники 
Огорелков и Кудинов, токарь Швадченко, электрик Мыцик, учителя (фами-
лии не указаны) и местный художник Илларионов [29].

Встречаются в газетных публикациях описания памятных сооружений 
(составные части, основные особенности композиционного решения, тек-
сты, материал, техника, размер). В производстве скульптур, устанавливае-
мых под открытым небом, применялся разнообразный материал – бетон, 
металл, нержавеющая сталь, камень, гранит и мрамор. В статье «Памяти ге-
роев» написано, что памятник в райцентре Октябрьское установлен на вы-
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соком пьедестале, представляет фигуру воина с автоматом в руке. На лице-
вой стороне постамента надпись «Вечная слава героям, павшим в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» [39]. В с. Ефимовке Курманаевского 
района в 1974 г. установили 48-тонный памятник: на лицевой части изо-
бражен воин с мечом и надпись о вечной памяти павших [1]. Технические 
характеристики, приводимые журналистами, крайне скупы и, в основном, 
не содержат информации о колористическом решении, малых архитектур-
ных формах, территории мемориала.

Нередко в газетах упоминалось о финансировании строительных ме-
роприятий и стоимости монумента. В частности, обелиск во дворе сред-
ней школы № 1 п. Акбулак сооружен на средства, заработанные учащимися 
[43]. В д. Верхненовокутлумбетьеве Матвеевского района мемориал уста-
новили на средства жителей села [14]. В 1967 г. памятники в Новоорском 
районе возводили на средства от комсомольских субботников, от сбо-
ра макулатуры и металлолома [54]. В с. Черноярово Ташлинского райо-
на памятник в 1975 г. воздвигнут на средства колхозников А. И. Зеброва, 
Г. И. Циркунова, П. А. Давыдченко, Г. М. Турленко [34]. Стоимость памят-
ника в с. Марьевка Сакмарского района в 1969 г. составила около 2, 5 тысяч 
рублей. Мемориальный комплекс в с. Донское Беляевского района стоил 
в 1990 г. не больше тысячи рублей, хотя всего собрали 5 тысяч (остаток по-
тратили на благоустройство) [45].

Основное участие в финансировании создания мемориалов прини-
мали и принимают местные власти (это входит в круг их обязанностей), 
общественные организации, в постсоветское время – предприниматели. 
Так, обелиск в с. Новопокровка Кувандыкского района построен на сред-
ства сов хоза «Высотный» [53]. Памятник в с. Карагач Беляевского района 
в 1995 г. оплатили администрация района и АО «Карагачское»[27].

Значимым источником являются статьи о переименовании улиц и про-
спектов в честь участников боевых действий, поскольку в них, как правило, 
присутствуют сведения об открытии мемориальных досок военачальникам 
и ветеранам войн. В год 55-летия Победы в Великой Отечественной войне 
одной из центральных улиц Оренбурга с маловыразительным названи-
ем «Выставочная» дали новое имя – улица имени маршала Г. К. Жукова. 
Переименование было приурочено к открытию барельефа полководцу[13]. 
Именами погибших в Чечне солдат в г. Новотроицке названы 11 улиц 
и 2 учебных заведения [32].

Нередкими являются статьи об озеленении и благоустройстве мемори-
альных комплексов, шефстве. Так, в с. Александровка в 1980 г. высадили 650 
березок на территории парка Памяти. Комсомольцы и пионеры шефствова-
ли в 1980 г. над обелиском Славы, расположенным около Новопокровского 
сельского Дома культуры в Кувандыкском районе: они убирали площадь, 
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обрезали сухие ветки с деревьев, высаживали цветы[49]. Также встреча-
ются упоминания о закладке при строительстве монументов писем и по-
сланий потомкам, земли, привезенной с мест сражений. Например, при воз-
ведении обелиска в с. Новомихайловке Александровского района по про-
екту областного архитектора П. И. Колесникова в фундамент заложили за-
купоренную бутылку, в которой лежало «Послание потомкам». Кроме того, 
в тумбу мемориала в совхозе Уральский Первомайского района в 1988 г. 
заложили священную землю, обагренную кровью защитников Сталинграда 
и Новороссийска [23].

Местные периодические издания регулярно печатали заметки с био-
графиями ветеранов Великой Отечественной и Гражданской войн. Наи-
большее количество такого рода очерков выявлено в газете Беляевского 
района «Вестник труда» [40]. Помимо биографических данных, в статьях 
приводились данные об истории памятников. Кроме того, встречаются 
заметки, повествующие о подвигах оренбуржцев. Так, 29 мая 1921 г. из 
Орского уездвоенкомата была послана в Адамовку телеграмма, что бан-
да Охранюка заняла поселок Бреды. Состоялось экстренное заседание 
военсовета. Бывший батрак, ставший первым заместителем секретаря 
райпарткома, Петр Аркуша вызвался принять на себя командование от-
рядом красноармейцев для защиты поселка. 1 июня в 5 км от Адамовки 
состоялся неравный бой с вражеским отрядом, в котором погибли Петр 
и Леонтий Аркуши. В годы Гражданской войны в бою с белогвардейцами 
отдали жизнь коммунисты, комсомольцы и активисты Адамовки во главе 
с Аркушей, Носачевым. На братской могиле им воздвигнут монумент [42]. 
17 июля 1943 г. И. П. Паршин, уроженец с. Грачевки Красногвардейского 
района, в один из первых дней битвы на Курской дуге, нанеся врагу значи-
тельный урон, сам сгорел в своем танке [48].

О военно-мемориальной деятельности можно узнать из статей, в ко-
торых рассказывается о деятельности поисковых отрядов, и из заме-
ток, в которых мемориалы выступают в качестве объектов событийного 
и историко-культурного туризма. Например, туристы из Бузулукского пед-
училища в 1967 г. побывали у памятника Ленину в Новой Александровке, 
у обелиска павшим в Великой Отечественной войне в с. Перевозинке, у па-
мятника М. Рыжаеву, участнику революции, расстрелянному белогвардей-
цами [41]. Работу поискового отряда в Новотроицке в 1990-е гг. возглавлял 
Ю. И. Комароцкий. За 8 лет работы были найдены и перезахоронены остан-
ки около 600 советских бойцов, установлены десятки имен военнослужа-
щих, считавшихся пропавшими без вести [52].

Газетные заметки изобилуют данными о проведении минуты молча-
ния, исполнении гимнов СССР, Российской Федерации, возложении вен-
ков, зажжении Вечного огня, награждении юбилейными медалями ветера-
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нов войн, прохождении у памятника колонн военнослужащих, трудящихся, 
молодежи и иной атрибутике митингов. Клятвы молодых и фотографиро-
вание у мемориала также являются традиционными мероприятиями, со-
вершаемыми участниками торжеств. Например, в 1975 г. при открытии 
памятника в с. Бурлык Беляевского района юнармейцы дали клятву на вер-
ность боевым традициям поколения победителей [44]. Участники митинга 
в с. Бакаево Северного района в 1985 г. сфотографировались у боевого зна-
мени 615-го Чкаловского гвардейского авиаполка во время его эстафеты из 
Оренбурга в п. Северное [55].

Во время проведения официальных мероприятий звучала музыка во-
енных лет – «День Победы», «Бухенвальдский набат», «Священная война» 
и др. Открытие мемориальных комплексов иногда сопровождалось салюто-
ванием. Так, во время открытия обелиска в с. Юртаево Александровского 
района был организован праздничный салют [50]. В 2000 г. после митинга 
в с. Беляевке был также дан салют [31].

Возрожденной традицией в постсоветской России стало освяще-
ние мест установки памятных сооружений. В частности, в с. Успенка 
Александровского района перед открытием обелиска в 1999 г. священно-
служители прочли молитвы, освятили место, окропили присутствующих 
святой водой [51]. В 2001 г. в п. Новоорск настоятель Никольской церкви 
отец Николай отслужил гражданскую панихиду во время митинга у па-
мятника Славы [7]. Современную прессу от советской также отличают 
статьи о вандализме по отношению к мемориалам. В частности, в 2003 г. 
в г. Бузулуке подросток ради наживы украл каску и автомат с памятника 
погибшим в локальных войнах [18].

Таким образом, периодическая печать является важным источником для 
изучения российских памятных мест и сооружений, посвященных погибшим 
защитникам Отечества. Исследования оренбургских газетных фондов позво-
ляют сделать вывод о разрозненности, схематичности и информационной узо-
сти обнаруженных сведений. Несмотря на это, в ходе научной работы были 
выявлены данные об истории создания, инициаторах, авторах, скульпторах, 
архитекторах, художниках, организациях-изготовителях, технических харак-
теристиках и финансировании монументальных сооружений, которые позво-
лят уточнить многие даты, события, а также значительно обогатить фактоло-
гическим материалом любое научное исследование в данной сфере.

Более всего публикаций обнаружено в годы юбилейных дат, в статьях 
за май и ноябрь месяцы. В советской периодической печати подробно 
освещали митинги и торжественные шествия в ущерб истории военно-
мемориального искусства. Основным отличием современных публикаций 
от советских является то, что в настоящее время в газетах появляются ста-
тьи об освящении мемориалов представителями церкви, актах вандализма.
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НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАБВЕНИЮ ВОЙНА!

Т. В. Донских, Ю. И. Бероева,
Оренбургский район, Оренбургская область

Мы имеем удивительную по драматизму и величественную по подви-
гам историю. Не зря говорят: «Павшие живут, пока их помнят». Потомки 
победителей в неоплатном долгу перед великими победами нашего герои-
ческого народа.

«Гордиться славой своих предков, не только можно, но и должно», – 
эти слова А. С. Пушкина легли в основу патриотического воспитания граж-
дан в Оренбургском районе. Эта добрая традиция благодарных потомков 
сохраняется в течение многих десятилетий, этому активно способствуют 
программы патриотического воспитания граждан. Память, отлитая в брон-
зе, является живым напоминанием молодому поколению о подвигах отцов 
и дедов.

Многие важные события в жизни района происходят около памятников 
героям Великой Отечественной войны и локальных войн. Повсеместно мо-
лодожёны после регистрации брака возлагают цветы к монументам в знак 
благодарности за счастливую мирную жизнь. Торжественные митинги, 
собирающие жителей всего села, проводятся в День Победы, 22 июня – 
в День памяти и скорби, в государственные праздники, праздники сёл.

В течение многих лет вдовы Оренбургского района собираются в селе 
Нижняя Павловка около памятника ветеранам Великой Отечественной 
войны, чтобы отдать дань памяти мужьям, погибшим на полях сражений. 
Традиционно на митингах выступает муниципальный ансамбль казачьей 
песни «Яик» (художественный руководитель – Ю. Рощепкин), вокаль-
ный ансамбль «Калина» (Н. Павловский СДК, руководитель – Л. Дедова). 
Инициатором этого мероприятия всегда является Центр культуры и досу-
га администрации муниципального образования Оренбургский район. На 
протяжении многих лет активное участие в праздничных мероприятиях 
принимают ветераны сцены – народный фольклорный ансамбль украин-
ской песни «Крыницы» (художественный руководитель – Л. Дёгтева).

На территории Оренбургского района установлен 31 памятник героям 
Великой Отечественной войны, а также участникам локальных войн.

В 2010 году в селе Репино к юбилею Победы был открыт новый па-
мятник «Защитникам Отечества». Обелиск «Павшим землякам-героям» 
установили в 1967 году – он является одним из первых в районе монумен-
тов. В 2009 году у педагогического коллектива Репинской средней школы 
появилась идея установить в селе новый памятник, чтобы увековечить 
имена земляков, погибших в годы войны и тех, кто умер в мирное время. 
В сентябре 2009 года педагоги совместно с учениками школы провели 
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благотворительную ярмарку, выручка которой составила 4 тысячи руб-
лей. Стартовала акция «Память», в которой приняли участие 64 человека, 
было собрано 15 320 рублей. Кроме того, директор ЗАО птицефабрика 
«Оренбургская» Ф. М. Сизов выделил на строительство 25 тысяч рублей, 
глава Струковского сельсовета – 10 тысяч рублей. Благодаря собранным 
средствам заказали и изготовили мраморные плиты с гравировкой имён 
погибших на фронте и умерших после войны, всего 41 фамилия.

22 июня 2010 года, в День памяти и скорби, в п. Соловьевка был торже-
ственно открыт мемориал воинам-землякам. Открытие памятника проходило 
в рамках проекта «Мужество», цель которого увековечить память павших. 
Над его реализацией трудились учащиеся школы. При поддержке районно-
го Дома детского творчества объявили акцию «Пятачок» по сбору средств 
на памятник. Откликнулись своими «пятачками» сельсовет, градообразую-
щее предприятие посёлка – ОАО «Оренбургское» (генеральный директор 
Ю. К. Ростовцев), МП «Соловьевское» (руководитель К. В. Феденко) и инди-
видуальные предприниматели. Только наличными собрали 50 тыс. рублей.

Заявило о своей готовности помочь школьникам местное отделе-
ние партии «Единая Россия» и районная администрация, которая выде-
лила 60 тысяч рублей. Торжественный митинг открыл глава сельсовета 
В. П. Соколов. Глава Оренбургского района И. Г. Павлычев подчеркнул, 
что в системе военно-патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния памятники занимают особое место, с их помощью сохраняется память 
о подвиге солдат.

Начальник отдела областного военного комиссариата полковник 
Д. Г. Вербицкий отдал воинское приветствие простому солдату, благодаря 
которому мы сегодня радуемся жизни.

Памятник действительно получился величественным и красивым. На 
черном мраморе сверкают золотом слова «Вечная слава героям», выделя-
ется орден Отечественной войны, даты начала и окончания войны и два 
списка из 30 фамилий. Благодаря акции «Мужество» дети поверили в себя, 
во взрослых и с этой верой они пойдут по жизни. Особое настроение ми-
тингу придал концерт в исполнении муниципального ансамбля казачьей 
песни «Яик».

6 марта 2008 года в Караванной средней школе состоялось откры-
тие мемориальной доски в память о бывшем выпускнике школы Романе 
Дёмушкине, геройски погибшему при исполнении воинского долга 
в Чеченской республике. Так рано ушедший из жизни, простой сельский 
парень стал примером для сотен молодых людей, образцом мужества и во-
инской доблести для подрастающего поколения. Сохранить память об этом 
и передать её другим поколениям является нашей общей задачей. Участие 
в этом торжественном мероприятии приняли глава МО Оренбургский рай-
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он И. Г. Павлычев, его заместитель по социальным вопросам И. Ф. Иванаев, 
представители религиозных конфессий района и казачьей станицы 
«Оренбургская», глава МО Караванный сельсовет Н. И. Щербак, педагоги 
и жители села. Звуки духового оркестра под руководством А. Черникова 
придали мероприятию особый настрой.

5 мая 2005 года, в канун 60-летия Великой Победы, в селе Павловка 
состоялось открытие памятного знака воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны и во время локальных войн. Идея создания памят-
ника принадлежит творческому объединению «Память» под руководством 
педагога дополнительного образования Т. Н. Никитиной. В 2007 году па-
мятник был установлен на территории школы.

Каждый год 9 мая жители села Пречистенка собираются у обели-
ска воинам Великой Отечественной войны, возлагая цветы, торжествен-
ное открытие которого состоялось праздничным утром 9 мая 2005 года. 
Высеченная на памятнике надпись «Низко склоняем головы перед муже-
ством воинов-односельчан, отстоявших мир на земле» невольно заставляет 
нас задуматься над героическим прошлым нашего народа, отстоявшего мир 
ценой миллионов собственных жизней.

9 мая 2001 года по решению администрации, Совета депутатов При го-
родного сельсовета был открыт памятник «Слава защитникам Отечества». 
В торжественном мероприятие принимали участие глава МО Оренбургский 
район И. Г. Павлычев, руководитель ООО «Терминал» А. П. Гусев, предсе-
датель Совета ветеранов С. Н. Местешев и многие другие. В торжествен-
ном мероприятии принимала участие вокальная группа «Сударушки» (ху-
дожественный руководитель Иван Томин).

Из села Зубаревка на фронт ушли 190 человек, из которых 102 не верну-
лись. Памятник павшим воинам «Помните!» торжественно открыли в 1985 
году у сельского Дома культуры.

В одном ряду с многочисленными знаками народной памяти стоит па-
мятник в поселке Горный, откуда на фронт ушли 296 человек, а не вернулись 
120. По инициативе главы администрации сельского совета Н. И. Палагина 
обелиск установили в ноябре 1985 года, в канун 40-летия Победы. На нем 
высечены фамилии не вернувшихся с войны жителей поселка Горный, села 
Струково, а также поселков Первенец и Васильки, входившие когда-то 
в поселения Горного сельсовета. Каждый год 9 мая к памятнику приходят 
односельчане, чтобы возложить цветы в знак благодарности великому под-
вигу тех, кто ценой своей жизни обеспечил нам мирную жизнь и чистое 
небо над головой.

В годы Великой Отечественной войны из села Благословенка ушли на 
фронт 296 человек, не вернулись – 152. 9 мая 1983 года в парке села по 
инициативе тружеников колхоза им. Ухтомского был открыт памятник од-
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носельчанам, павшим в Великой Отечественной войне. Он создан скульп-
тором художественной мастерской «Зелентрест» Владимиром Родиным. 
Издалека видна сельчанам мужественная фигура русского солдата, засло-
нившего от врага родную землю. Суров и одновременно печален его взгляд. 
Глядя на него, вспоминаются ушедшие от нас навсегда. Их имена высечены 
на мраморных плитах памятника.

Жители сёл Архангеловка и Воскресеновка в годы Великой 
Отечественной войны на фронт проводили 275 человек, 141 из них не вер-
нулись с полей сражений. В честь 45-летия Великой Победы советского на-
рода над фашисткой Германией по инициативе исполкома Архангеловского 
сельсовета, председателя колхоза им. Калинина Абдулы Габидулловича 
Нигматзянова в мае 1980 года в селе торжественно открыли обелиск воинам, 
погибшим в годы войны. Сегодня к обелиску приходят все, кому дорога эта 
память. А каждый год 9 мая он становится местом проведения торжествен-
ных мероприятий в ознаменование очередной годовщины Великой Победы.

Из села Бродецкое мобилизовали 291 человека, погибли на полях сраже-
ния 133 человека. В память о них 5 ноября 1979 года в селе был открыт обе-
лиск. На торжестве присутствовали ветераны войны, учащиеся Бродецкой 
школы, а также военнослужащие Донгузского гарнизона. И сегодня у па-
мятника проводятся уроки мужества, сюда приходят юноши, которые гото-
вятся надеть солдатские шинели. Идут ветераны войны и те, у кого война 
отняла мужей, сыновей и братьев. Память вечна.

В 1941 году из села Подгородняя Покровка на фронт призвали 579 
человек, 280 жителей остались лежать на полях сражений. В память 
об этих людях по инициативе председателя сельского Совета Анатолия 
Владимировича Антонова в 1979 году в селе установлен памятник «Павшим 
борцам за свободу и независимость нашей Родины». Автор проекта – ху-
дожник Н. П. Крестьянников.

Вскоре в память об односельчанах – братьях Стукаловых рядом с обе-
лиском школьниками и жителями села разбили парк. Ежегодно 9 мая все со-
бираются в парке, чтобы вспомнить имена ушедших односельчан и почтить 
память всех, кто погиб, сражаясь за Родину.

Во время Великой Отечественной войны из поселка на фронт ушли 244 
жителя, 106 из них не вернулись. 9 мая 1978 года в поселке Зауральный в па-
мять об этом был открыт обелиск «Памяти павшим в Великой Отечественной 
войне». Скульптор из города Владимир М. В. Смирнов в могучей, стройной 
фигуре солдат отразил силу и непобедимость советских людей. Каждый 
год возле обелиска проходят митинги, встречи с участием ветеранов войны.

Из поселка Пугачевский ушли защищать Родину 537 человек, не вер-
нулись 247. У Дома культуры 9 мая 1977 года по инициативе и при уча-
стии директора совхоза «Коммунист», участника Великой Отечественной 
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войны Н. Я. Иванова, председателя сельского совета Т. А. Тюриной состоя-
лось открытие памятника «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину 
в 1941 – 1945 гг.», где золотыми буквами на мраморе высечены имена погиб-
ших односельчан. 600 человек ушли на фронт из села Сергиевка. Памятник 
погибшим расположен вблизи Дома культуры села и установлен в 1975 
году, к 30-летию Великой Победы, благодаря инициативе председателя 
колхоза А. А. Артищева. На мемориальных досках высечены 162 фамилии 
односельчан, не вернувшихся с войны.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали 303 жителя 
п. Приуральский, погибли 201, пропали без вести 18 человек. По решению 
администрации совхоза и при поддержке профсоюзной и партийной орга-
низации 9 мая 1975 года в центре села был открыт обелиск «Вечная па-
мять воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Состоялся 
митинг, где огласили список погибших односельчан. Этот список помещен 
в металлическую капсулу и замурован в заднюю стенку памятника.

В посёлке Чебеньки в 1970 году, в канун 25-летия Победы над фа-
шисткой Германией, установлен обелиск «Слава всем землякам, погибшим 
в боях за Родину». Инициатива увековечения их памяти принадлежала 
секретарю парткома совхоза «Чебеньковский» А. М. Хлусову и директо-
ру данного хозяйства В. М. Логинову. Место установки обелиска на улице 
Ленина выбрано не случайно, ведь именно отсюда, из совхозного клуба, 
односельчане после призыва отправлялись на фронт.

На улице Советской хутора Степановского в 1968 году под руковод-
ством директора Покровского сельхозтехникума Л. Д. Пуйдак был открыт 
мемориальный памятник героям, павшим в Великой Отечественной войне. 
Благодаря усилиям студентов техникума, которые организовали сбор ин-
формации о фронтовиках, на мемориальных плитах вписаны имена 80 по-
гибших земляков.

7 ноября 1967 года в парке села Дедуровка председатель колхоза 
В. С. Шинкарёв открыл памятник «Воинам-землякам». На митинге присут-
ствовали ветераны войны, старожилы села и ученики Дедуровской школы. 
Скульптор памятника – В. А. Маленьков. За скорбной фигурой солдата на 
постаменте возвышается высокая гранитная стела. На барельефах «Вечная 
слава воинам-землякам» и «Никто не забыт, ничто не забыто» выбиты 196 
фамилий погибших односельчан. В 2005 году на дополнительной стеле уве-
ковечена память ещё 215 участников войны.

В военное время из села Струково на фронт ушли 173 жителя, не вер-
нулись 103 человека. В знак глубокой признательности за Победу глава 
администрации Струковского сельсовета Г. Д. Ветштейн, ветераны войны, 
а также жители села совместно со школой приняли решение установить 
рядом со школой памятник «Воинам-победителям».
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ГЕРОЯМ ПАВШИМ И ЖИВЫМ

Е. В. Дроздова,
п. Переволоцк, Оренбургская область

В населенных пунктах Переволоцкого района воздвигнуты памятни-
ки землякам, павшим на фронтах Гражданской и Великой Отечественной 
войн, памятники погибшим в локальных конфликтах. На зданиях учебных 
заведений района установлены памятные доски землякам-героям, сооруже-
ны аллеи Славы.

Памятник, посвященный героям Гражданской войны, установлен 
в 1984 году на кладбище п. Переволоцкий. Автором является выпускни-
ца Переволоцкой школы № 1 Татьяна Ларина. Памятник изготовлен на 
Переволоцком механическом заводе и воздвигнут на месте захоронения трех 
жертв Гражданской войны, жителей районного центра М. И. Пермякова, 
Г. И. Илясова, Сонета. На постаменте лежит звезда, из неё вырываются два 
языка пламени, соединенные табличкой, на которой изображена буденовка, 
сабля, лавровая ветвь и выбиты фамилии погибших.

Кладбищенский памятник в с. Татищево установлен на братской мо-
гиле. На постаменте установлена стела синего цвета со спущенным по ней 
красным флагом. На стяге надпись: «Здесь захоронены красногвардейцы, 
зверски зарубленные белоказаками в 1919 г.». Администрация Татищевского 
сельсовета каждый год выделяет деньги на ремонт, а работники культуры, 
детского сада, администрации производят покраску памятника. Каждый 
год на Радоницу возле памятника, где собираются все жители села, прово-
дится молебен.

Начиная с 1960-х годов, в селах района начали открываться памятники 
в честь воинов, сложивших головы на фронтах Великой Отечественной. 
Инициаторами их создания стали благодарные потомки. Всего в Пе ре во-
лоцком районе 27 памятников и обелисков.

Муниципальными органами власти проводятся различные мероприя-
тия, связанные с сохранением военно-мемориальных объектов, патриоти-
ческим воспитанием молодого поколения. Учащиеся школ района каждый 
год помогают в благоустройстве территории вокруг памятников.

Молодежный парламент и отдел по делам молодежи Переволоцкого 
района выступают инициаторами и организаторами мероприятий, проводи-
мых возле памятников и обелисков. День призывника в районе начинается 
с митинга у памятника в честь участников Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.

Два года подряд в парке у памятника участникам Великой Отечественной 
войны проходит акция «100 зажженных свечей». В память об участниках 



72

войны, погибших в сражениях и умерших в мирное время, зажигаются све-
чи как символ благодарности и всеобщего почтения воинам.

Районный этап областного конкурса детских социальных проек-
тов «Я – гражданин России» в номинации «Салют, Победа!» проводил-
ся в 2010 году. На областном этапе район представляла МОУ СОШ № 1 
п. Переволоцкий с проектом «Памяти павших…». Проблема, заявленная 
в проекте, затрагивала благоустройство центрального парка, озеленение 
клумб. Социальный проект «Памяти павших…» разработал волонтерский 
отряд школы № 1 под руководством Т. Н. Каргаловой. Участники проекта 
заняли второе место в номинации «Благоустроим свой двор – благоустро-
им Россию». В рамках реализации проекта трудовая бригада учащихся 
школы № 1 райцентра под руководством старшей вожатой А. Васькиной 
разбили в парке цветочную клумбу и оформили ее в форме звезды.

В апреле 2010 года была заложена аллея Славы, посвященная юбилею 
Великой Победы. Сто лип высажено старшеклассниками в память о ныне 
здравствующих ветеранах войны, проживающих на территории поселково-
го совета.

Аллея Славы в селе Кубанка заложена к 65-летнему юбилею Победы. 
Сделано металлическое ограждение с калиткой, жителями села посажено 
130 деревьев. В будущем здесь планируется установка памятника участни-
кам Великой Отечественной войны. Также администрация сельсовета со-
бирается расставить там скамейки, разбить парк.

9 мая 2010 года в с. Радовка открыт памятный знак в честь погиб-
ших воинов-земляков. 300 человек из Адамовского сельсовета воевали 
на фронтах Великой Отечественной, 170 из них остались на поле брани. 
Сегодня в списке участников войны в Совете числится только Василий 
Александрович Копылов, который присутствовал на открытии памятного 
знака в родном селе.

Обелиск погибшим воинам в с. Алексеевке открыли в 1963 году. 
Накануне 65-летия Победы он находился в удручающем состоянии. 
Уроженец с. Чесноковки Рустам Наилевич Исенбетов на собственные сред-
ства отремонтировал обелиск.

Памятник односельчанам, павшим в годы войны, находится в саду хуто-
ра Гребени, ныне уже не существующего. Открыт он был в 1968 г. по ходатай-
ству парторга колхоза «Заветы Ильича» П. И. Любимова. Сейчас памятник 
оформляется в собственность Переволоцким поссоветом. Бывшие жители 
хутора, школьники близлежащего села Филипповки постоянно ухаживают 
за памятником: вырубают вокруг него кустарник, моют, подкрашивают.

5 марта 2011 г. у школьного музея с. Адамовки было многолюдно. 
Память о земляках, защищавших Родину, хранится здесь в письмах, фронто-
вых фотографиях, наградах, книгах. О подвигах земляка Героя Советского 
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Союза Николая Андреевича Муравьева знает каждый житель не только 
села, но и района. Его именем названа улица в п. Переволоцком, имя героя 
высечено на памятнике в честь участников войны 1941 – 1945 гг., а теперь 
появилась и доска памяти, установленная на здании Адамовской школы по 
инициативе общества «Газпром добыча Оренбург». На торжественную це-
ремонию открытия мемориальной доски из Новосергиевки приехали дочь 
и внучка Николая Муравьева.

По решению районного совета воинов-интернационалистов в п. Пере во-
лоцком для увековечения памяти о погибших товарищах был открыт памятник. 
Около 1 м высотой и 2,5 м в ширину мемориал установлен на небольшом от-
ветвлении аллеи, ведущей к памятнику погибшим в Великой Отечественной 
войне. Мемориал выложен мраморными плитками. В центральной части 
надпись: «Воинам-землякам, погибшим в локальных войнах и локальных 
конфликтах». Слева и справа высечены фамилии погибших. Службу в сос-
таве ограниченного контингента советских войск в Афганистане прош-
ли 77 юношей района. 5 ребят отдали свои жизни, выполняя интернацио-
нальный долг. Это майор А. А. Малышев, ефрейтор Р. Х. Халиуллин, рядовые 
А. А. Авдеев, С. Н. Хвостов, И. Р. Магдеев. Именами майора Малышева и ря-
дового Хвостова названы улицы поселка Переволоцкого.

Ежегодно в День Победы и День вывода войск из Афганистана к ме-
мориалу приходят люди, отдавая дань памяти погибшим, возлагают цве-
ты, приходят гвардейцы Афгана, ныне живущие, убеленные сединами. 
Учащиеся несут у памятника вахту памяти. Очень важно, что на мероприя-
тие приглашаются старшеклассники школ райцентра и курсанты ПУ № 50.

Памятные доски с именами и портретами погибших участников локаль-
ных войн установили при поддержке администрации поселка, комитета 
в поддержку военнослужащих и членов их семей и Военно-мемориальной 
компании на зданиях школ райцентра: в МОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ № 2.

Герой России Раис Мустафин родился в селе Алмала в 1980 году. После 
школы поступил в Кичкасское училище № 50. Получив удостоверение во-
дителя и тракториста, устроился на работу в ОАО им. М. Горького. Служить 
в армии пришлось в Чеченской республике. 27 февраля 2000 года несколь-
ко десятков солдат и офицеров из Нальчикской бригады внутренних войск 
обороняли здание русско-мусульманской школы в столице Чечни. Этот бой, 
в котором разгромили разведывательно-диверсионный батальон Басаева, 
стал переломным в штурме Грозного. Рядовой Мустафин пошел с гранатой 
в руках на врага, несмотря на его численное превосходство. Взрыв унес 
жизни нескольких боевиков. Раис Рауфович вышел из той схватки победи-
телем. За участие в боевых действиях имеет правительственные награды. 
За мужество и героизм, проявленные при обороне школы, награжден золо-
той Звездой Героя России.
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1 марта 2011 года в честь Раиса Мустафина на здании учебного кор-
пуса Кичкасского ПУ № 50 открыли Почетную доску. Принявшие участие 
в акции «Слава героям» Общество «Газпром добыча Оренбург», учащиеся 
и педагоги ПУ № 50 и школы, а также присутствующие гости стали свиде-
телями важного события в жизни героя.

На доске надпись гласит: «В этом здании в 1995 – 1997 гг. учился Герой 
Российской Федерации Мустафин Раис Рауфович. Звание Героя получил за 
личное мужество и героизм, проявленные в декабре 2000 года в бою с неза-
висимыми вооруженными формированиями».

Звание Героя Российской Федерации 5 сентября 2008 года присвоено 
еще одному нашему земляку – Андрею Леонидовичу Красову. В августе 
2008 года ему пришлось пройти одно из важных испытаний – грузино-
осетинский конфликт. Красов, грамотно командуя тактической группиров-
кой десантников, нанес ощутимый удар по агрессору, вынудив его бросить 
боевую технику и отступить. За смелые и решительные действия в ходе 
проведения миротворческой операции Андрей Леонидович награжден 
золотой Звездой Героя. С 2010 года Андрей Леонидович Красов является 
Почетным гражданином Переволоцкого района. На доме, где он жил, уста-
новлена мемориальная доска.

РОЛЬ ПОИСКОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р. Б. Загыртдинов,
г.  Стерлитамак

Поисковые отряды, поисковые работы, поисковые экспедиции, поиско-
вая деятельность – эти термины достаточно часто встречаются в газетных 
публикациях и телевизионных передачах для обозначения определенного 
общественного явления, характерного для нашей страны. Авторы данных 
публикаций, видимо, предполагают, что большинство читателей изначаль-
но понимают, о чем идет речь. И только сравнительно недавно появился ряд 
исследований, в которых предпринимаются попытки научного определения 
сути данного сложного и многогранного явления. Важность научного изу-
чения этого явления связана и с принятием за последний период норматив-
ных актов, которые в какой-то мере были направлены на создание правовой 
базы поискового движения.
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На наш взгляд, поисковое движение – это вид общественной деятель-
ности, социальной активности граждан, имеющее своей целью розыск 
и последующее погребение останков погибших воинов, проведение архив-
ных исследований для установления судеб и мест гибели «пропавших без 
вести» солдат. Для реализации данной деятельности поисковики объеди-
няются в поисковые отряды, военно-патриотические клубы, поисковые 
объединения. Поисковое движение существует в разных странах, но в силу 
многих причин и обстоятельств наибольшее распространение получило 
в России. На наш взгляд, это общественное явление можно изучать с раз-
личных позиций и в различных измерениях. Рассмотрим лишь некоторые 
подходы изучения поискового движения.

Исторический подход
Ранее проведены серьезные исследования, в которых делались попытки 

хронологически очертить рамки данного явления и выделить этапы в раз-
витии поискового движения в нашей стране.

1-й этап – 50 – 60-е годы XX века.
Чаще всего первыми поисковиками были школьные учителя, краеведы, 

музейные работники, школьники, студенты. Деятельность их носила добро-
вольный характер и не всегда приветствовалась властями. Возможно, они 
не обладали серьезными навыками поисковой археологической работы, но 
при этом были энтузиастами своего дела. И именно они одними из первых 
привлекли внимание к проблемам, которые в тот период в официальной 
исторической науке практически не освещались. Экспедиции осуществля-
лись за счет самих участников, и лишь иногда находили поддержку местных 
органов власти. Поисковые организации возникали по инициативе снизу, и в 
этом смысле являлись одним из элементов гражданского общества.

Движение не носило масштабный характер, потому что такие поис-
ковые работы противоречили официальной идеологии. И, что очень важно, 
отсутствовали серьезные правовые основы для проведения такой работы.

2-й этап – 60-е – начало 80-х годов XX века.
В данный период происходит организационное оформление поисково-

го движения, создаются поисковые отряды, военно-патриотические клубы 
при школах, учебных заведениях различного профиля, на некоторых про-
изводственных предприятиях. Власти уже не могли игнорировать данное 
движение, хотя и особого внимания не уделяли. В какой-то мере функцию 
государственной поддержки оказывали комсомольские организации.

3 этап – 80-е – 90 гг. XX века.
На этом этапе происходит постепенное объединение разрозненных по-

исковых групп. 15 марта 1988 г. в Калуге на Первом Всесоюзном сборе 
представителей поисковых отрядов Советского Союза принимается реше-
ние о создании Всесоюзного координационного Совета поисковых отрядов 
при ЦК ВЛКСМ.
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Это свидетельствует о том, что поисковое движение получает опреде-
ленную идеологическую и нормативную базу, хотя и в минимальном объе-
ме. В мае 1989 г. у деревни Мясной Бор Новгородского района Новгородской 
области, в так называемой «Долине Смерти», на месте гибели 2-й Ударной 
Армии, была организована первая Всесоюзная Вахта памяти при поддерж-
ке Министерства обороны и ЦК ВЛКСМ. В 1990 г. мероприятие под офи-
циальным названием «Вахта памяти» проводилась в Смоленской области. 
Проведение этих мероприятий служит убедительным примером того, что 
официальные органы власти уже не могли игнорировать поисковое дви-
жение как массовое общественное явление, так и круг проблем, которые 
были подняты в ходе поисковых работ и дальнейших исследований. На наш 
взгляд, государственные органы власти также преследовали цель упорядо-
чить это движение, взять его под свой официальный контроль.

4 этап – 1990-е годы и по сегодняшний день.
Поисковое движение выходит на международный уровень, и это связа-

но как с объективными причинами, такими, как распад СССР, так и появив-
шимися возможностями сотрудничества с другими государствами, в том 
числе со странами-противниками во Второй мировой войне. Особенности 
и специфику современного этапа развития поискового движения во взаи-
модействии с органами государственной власти России рассмотрим ниже.

В рамках исторического подхода к определению сущности поискового 
движения существует направление, которое сопоставляет поисковую дея-
тельность и археологию.

Для обозначения такой деятельности используют термин «военная ар-
хеология». Дискуссия о сущности и особенностях военной археологии от-
ражена в ряде научных публикаций [1].

Достаточно интересным является соотношение терминов «поисковая 
деятельность» и «военная археология», для одних авторов это, по сути, 
идентичные понятия, другие рассматривают поисковую деятельность 
как часть военной археологии. Достаточно часто, особенно в интернет-
публикациях, термин «военная археология» используется для обозначения 
деятельности, методов работы так называемых «черных копателей», то есть 
тех, кто нелегальным способом ищет военные трофеи, места захоронения 
иностранных солдат на территории Российской Федерации, и таким об-
разом приобщается к истории Второй мировой войны. Однако отношение 
официальной археологической науки к поисковой деятельности достаточно 
настороженное, если не сказать пренебрежительное. Ведь часто в качестве 
поисковиков выступают школьники, студенты, не обладающими серьезны-
ми навыками археологической работы, «дилетанты», с точки зрения про-
фессиональных археологов. Однако именно благодаря таким энтузиастам 
многие темы в истории Великой Отечественной войны получили новое, 



77

правдивое освещение, в то время как официальные историки и археологи 
упорно их не замечали. Другое дело, что эффективная поисковая работа 
требует серьезной подготовки, обретения навыков работы не только в по-
левых условиях, но и умения работать с архивными, историческими до-
кументами и дальнейшего отражения результатов этой работы в научных 
публикациях.

Социологический подход
С точки зрения социологии и социальной психологии, поисковое дви-

жение является интересным объектом теоретического анализа. В рамках 
данного подхода, который можно обозначить как социологический, по-
исковое движение можно рассматривать как элемент гражданского обще-
ства, как форму проявления социальной активности и реализации добро-
вольных гражданских инициатив. Ведь поисковое движение строилось 
на добровольной основе, охватывало различные социальные, социально-
демографические группы, людей разного возраста и разного социального 
статуса. Со временем для части этих людей данная деятельность стала 
основной профессиональной деятельностью, но таких было немного. Для 
подавляющего большинства граждан эта деятельность являлась проявлени-
ем их гражданской позиции, формой изучения истории собственной стра-
ны. Ведь сейчас и тогда встречались люди, которые не могли осознать тот 
факт, что в стране-победительнице в лесах и полях, а иногда на окраинах 
населенных пунктов лежат не захороненные останки погибших солдат. И 
именно эти люди, вновь и вновь выезжающие в поисковые экспедиции, 
в конечном счет сформировали определенную общественную позицию 
в данном вопросе, которую должны были учитывать органы государствен-
ной власти.

Политологический подход
На наш взгляд, в наименьшей степени изучено поисковое движение 

в соотношении с политикой государства в данной сфере. Данная деятель-
ность слабо освещена в рамках истории и политологии, также существу-
ет различие в понимании сущности такой деятельности. Для ее обозна-
чения используют термин военно-мемориальная деятельность (военно-
мемориальная работа).

Изучение данного аспекта деятельности государства натыкается на ряд 
трудностей объективного и субъективного характера. В частности, это ка-
сается того, что существовало несовпадение, а возможно и противоречие, 
между официально декларируемыми целями и конкретными практически-
ми действиями властей как в масштабах страны в целом, так и на местах.

Так, например, часть ученых утверждает, что в годы войны существова-
ли похоронные команды, и большинство погибших солдат РККА были за-
хоронены сразу после боев, либо чуть позже. И после войны были приняты 
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специальные нормативные документы, которые регламентировали порядок 
проведения работ по поиску и эксгумации останков погибших воинов.

Спорить с такими учеными достаточно трудно, так же трудно доказать, 
что власти сознательно принижали потери во время войны и сразу после нее.

Общаясь с поисковиками из различных регионов, приезжая на места 
боев, я не раз слушал истории о том, что после войны создавались специ-
альные команды, которые внимательно осматривали места сражений, со-
бирали документы и медальоны, которые затем странным образом терялись 
в бумажной неразберихе. И возможно, в военкоматах существовало неглас-
ное предписание уничтожать медальоны. По крайней мере, исследователи 
такие официальные предписания не обнаружили.

Однако то, что на местах интенсивных боев в 1960 – 1970-е гг. высажи-
вались еловые посадки, уже не подвергается сомнению. Наша поисковая 
группа больше 20 лет работает на поляне Подкова, недалеко от населен-
ного пункта Мясной Бор. В ельниках, которые были посажены с использо-
ванием тракторов, мы до сих пор находим останки солдат. Не думаю, что 
существует документ, в котором было бы прописано в форме приказа, что 
необходимо сажать ели для того, чтобы облагородить данные территории.

И это происходило в то же время, когда страна пышно праздновала 
юбилеи Великой Победы, строились мемориалы.

Поисковое движение десятки лет развивалось на энтузиазме людей, та-
ких, как Н. И. Орлов, первопроходец поискового движения в Новгородской 
области, писатель С. С. Смирнов, автор книги «Брестская крепость», и мно-
гие другие.

Вряд ли кто будет спорить о том, насколько важна и необходима де-
ятельность по розыску и захоронению погибших и пропавших без вести 
солдат. Однако такая деятельность в нашей стране, вплоть до недавнего 
времени, натыкалась на множество трудностей идеологического, органи-
зационного, правового характера. Принятие в России за последнее время 
целого ряда законодательных актов, направленных на регулирование поис-
ковой работы, свидетельствует о том, что органы государственной власти 
в центре и на местах готовы решать целый ряд проблем, связанных с уве-
ковечением памяти погибших и пропавших без вести. В первую очередь, 
это закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», при-
нятый 14 января 1993 года [2]. Именно в этом законе чуть ли не в первый 
раз за послевоенный период в статье № 1 определялся перечень лиц, подле-
жащих увековечению: без вести пропавшие солдаты; погибшие, умершие 
в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не 
утратившие своей чести и достоинства, не изменившие Родине. В этом же 
законе определялся порядок организации и проведения поисковой работы. 
Достаточно важным являлось также перечисление органов государствен-
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ной власти, ответственных за военно-мемориальную деятельность, с указа-
нием функций и полномочий каждого из них.

12 августа 1994 года было принято специальное постановление 
Правительства Российской Федерации № 910 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества» [3]. Однако последующие годы показали недостатки дан-
ных законодательных актов. Именно этим объясняется, что спустя время, 
в январе 2006 года был подписан специальный указ № 37 Президента РФ. 
Согласно данному указу забота о погибших защитниках Отечества в го-
сударстве полностью передавалась Министерству обороны России и лич-
но начальнику тыла Вооруженных Сил РФ генералу армии Владимиру 
Исакову.

В рамках реализации данных законодательных актов было сделано 
много: это и создание специального поискового батальона в структуре 
Министерства обороны РФ, создание электронной объединенной базы дан-
ных «Мемориал» и др.

Однако этого крайне мало, ведь долгие годы государство в минималь-
ной степени занималось решением данных проблем.

В частности, в своем выступлении на заседании Российского организа-
ционного комитета «Победа» президент РФ Д. А. Медведев сказал букваль-
но следующее: «Особое значение имеет и военно-мемориальная работа. 
Прямая ответственность здесь лежит на органах региональной власти и ор-
ганах местного самоуправления. Эффективная поисковая работа и забота 
о захоронениях, о мемориалах – это ваша задача, это ваша ответственность. 
Правительство должно принять дополнительные меры и обеспечить коор-
динацию деятельности регионов по этому вопросу» [4].

О масштабности и сложности обозначенных проблем свидетельствуют 
и цифры, озвученные президентом, согласно которым в нашей стране бо-
лее 2,4 миллиона человек считаются пропавшими без вести, неизвестными 
остаются имена 6 миллионов человек из 9,5 миллионов воинов, которые за-
хоронены в братских могилах. Всего же на территории России и за рубежом 
насчитывается более 47 тысяч воинских захоронений.

Говоря о реализации военно-мемориальной политики государства, сле-
дует подчеркнуть, что органы государственной власти должны использо-
вать положительный опыт многочисленных общественных организаций, 
так или иначе причастных к поисковой работе. Благодаря деятельности 
поисковых отрядов останки солдат предаются земле в братских могилах, 
а благодаря найденным медальонам и именным вещам в некоторых случаях 
удается найти родственников погибших солдат. За последние годы, на мой 
взгляд, наметились позитивные тенденции в организации поисковой ра-
боты, например, деятельность таких организаций как региональный фонд 
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поисковых отрядов Республики Башкортостан, объединение «Долина» 
Новгородской области, объединение «Отечество» Республики Татарстан, 
Смоленский областной центр «Долг».

В Республике Башкортостан в 2002 году был создан региональ ный 
фонд поисковых отрядов, возглавляемый подполковником И. З. Бик баевым. 
Данный фонд активно сотрудничает с органами власти, например, с мини-
стерством по молодежной политике и спорта Республики Башкортостан. 
Благодаря деятельности данного фонда ежегодно организуются поисковые 
экспедиции в Новгородскую, Ленинградскую, Смоленскую области. Говоря 
о взаимодействии органов государства и поисковых организаций, возмож-
но изучение и международного опыта в этой сфере.

Достаточно интересным в этом смысле является опыт работы такой 
общественной благотворительной организации, как «Народный союз» 
Германии по уходу за воинскими захоронениями. Хотя «Народный союз» 
не уполномочен заниматься иностранными захоронениями в Германии, 
многие его члены по собственной инициативе заботятся о могилах погиб-
ших из других стран, в том числе из бывшего Советского Союза. В послед-
ние годы есть примеры проведения совместных поисковых экспедиций 
Германии и России с целью обнаружения и последующего захоронения 
останков погибших солдат.

«Народный союз» также активно участвует в работе по установлению 
судеб советских военнопленных в Германии. Российским и немецким спе-
циалистам в сотрудничестве с ассоциацией «Военные мемориалы» и при 
поддержке правительственных структур обеих стран удалось создать кар-
тотеку с именами более 500 тысяч советских солдат, погибших в Германии.

«Народный союз» стремится привлечь молодежь к участию в воспита-
тельных проектах во имя мира. Так, он организует поездки к местам воен-
ных захоронений и международные молодежные лагеря, в которых ежегод-
но участвует около 200 молодых людей, среди них и молодежь из России. 
Ухаживая за солдатскими кладбищами, они вносят вклад в дело мира и со-
хранение светлой памяти о жертвах войны.

Возможно, именно такая совместная деятельность по исправлению 
трагических ошибок прошлого поможет избежать в будущем чего-либо 
подобного. И, может быть, тогда осуществится завет великого полководца 
А. В. Суворова, и в этом смысле Вторая мировая война закончится.
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«Я НЕ ВАШ, ОБЛАКА СЕРЕБРИСТЫЕ,

Я НЕ ВАШ, ГОЛУБЫЕ СНЕГА…»

(О ПАМЯТНИКАХ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Т. Н. Захарова,
с. Туринская Слобода, Свердловская область

Слободо-Туринский район расположен на юго-востоке Свердловской 
области. Площадь района составляет 2709 кв. км. На этой территории рас-
положено 39 памятников археологии, 6 памятников природы, 10 памятни-
ков истории и культуры, а также 40 обелисков и мемориалов, три доски, 
имеется памятник монументального искусства и две могильные плиты, где 
захоронены участники локальных конфликтов.

В своей статье мне хочется рассказать о памятниках Слободо-
Туринского района. И начну я с памятников героям Гражданской войны. 
Это простые обелиски, расположенные не в центре населённых пунктов, 
а вдоль трактов, в лесу, на кладбище. О них известно не очень много. Наш 
район, как и весь Урал, являлся ареной сражений между красной и белой 
армиями. В ходе этой борьбы погибли 25 тысяч человек.

Одним из памятников гражданской войны является памятник 
М. И. Маркову, расположенный в селе Липчинском. За свою агитационную 
деятельность М. И. Маркова схватили и расстреляли. Похоронили его на 
окраине села. Вначале на могилке был установлен деревянный памятник 
с пятиконечной звездой, который был виден с дороги. Затем уже в 70-е годы 
XX века установили обелиск из металла.

Летом 1919 года, когда части Красной Армии проходили по территории 
Слободо-Туринского района, возле деревни Андроновой затонула баржа. 
На ней везли оружие и продовольствие. Раненых с баржи решено было 
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оставить в деревне. Одним из них был молодой красноармеец Николай. 
Прожив несколько дней, он умер. Его похоронили в центре деревни. 
Позднее после Великой Отечественной войны было решено на этом месте 
установить мемориал памяти всем героям Гражданской войны. На белой 
высокой стеле, рвущейся ввысь, написано: «Здесь похоронены солдаты 
революции» и ниже перечислены 15 фамилий. Под номером 15 помещена 
надпись «Неизвестный красноармеец Николай».

В селе Туринская Слобода также установлен небольшой обелиск геро-
ям Гражданской войны. В братской могиле захоронили три неизвестных 
красноармейца, которых расстреляли летом 1919 года. Их имена до сих пор 
неизвестны.

По просьбе жителей села в 2003 г. провели перезахоронение. Останки 
солдат, вещи были подняты выше, на место, не затопляемое водой, и преда-
ны земле. На могильном холмике установлена мемориальная плита с над-
писью «Героям Гражданской войны».

В нескольких километрах от деревни Ермакова в лесу на Бельской 
дороге (старое название дороги) находится могильный холмик с па-
мятником, огороженный оградкой. Здесь покоится прах красноармейца 
Ю. А. Ведерникова, уроженца города Туринска. На этом месте, которое 
в народе называется «Солдатские бугры», в 1918 году произошёл бой. Один 
из погибших солдат был здесь похоронен. Школьники Ермаковской школы 
ухаживают за этой могилкой.

На сельском кладбище в селе Красная Слобода находится два памятни-
ка героям Гражданской войны. Один из них неизвестному красноармейцу. 
На другом памятнике имеется фамилия – Поляков Г.И. В школьном музее 
о нём имеются воспоминания старожилов: «…Гавриил Иванович Поляков 
родился в 1890 году в деревне Ивановка Слободо-Туринского района, маль-
чишкой остался без матери. С 12 лет начал батрачить. Когда началась война 
с Германией, то он был призван в армию. После войны служил в Петербурге 
и там познакомился с передовыми людьми того времени. Вступил в члены 
ВКП(б), затем вернулся в родную деревню. Когда район заняли белые, ему 
пришлось уйти в лес. Прячась в лесах, он тайно встречался с людьми, давая 
им указания, как вести борьбу. Однажды, пробираясь ночью домой, он был 
убит. Земляки его похоронили за деревней. Но гроб с телом был выкопан 
и на верёвках вывешен в центре села. Только через месяц его перезахоро-
нили вновь». В праздники к его могиле приходят земляки, чтобы отдать 
дань памяти.

Первые памятники в честь павших в Великой Отечественной войне 
в Слободо-Туринском районе стали появляться сразу после 1945 года. Так, 
в фондах районного историко-краеведческого музея сохранились фотогра-
фии деревянных памятников в деревне Андроновой, посёлке Рассвет, селе 
Краснослободское.
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Большинство же памятников, мемориалов и обелисков были установле-
ны в 70-е годы XX века:

 – в 1968 году мемориал Памяти «Никто не забыт» открывают в селе 
Тимофеево по проекту художника С. А. Кожевина;

 – в 1973 году состоялось открытие мемориала «Слава вам, хра-
брые» в селе Липчинском. Автором проекта является директор совхоза 
П. Т. Ермолин. Железобетонную фигуру солдата-победителя привезли из 
Тбилиси;

 – в 1975 году открывается мемориал «Слава павшим героям» 
в Туринской Слободе по проекту художника С. А. Кожевина. Первой 
на мемориальной табличке указана фамилия Героя Советского Союза 
Г. П. Сабурова;

 – в этом же 1975 году в Усть-Нице погибшим в годы войны установ-
лен обелиск «Ты стала вновь могучей и свободной, страна моя» по проекту 
учителя рисования и труда В. П. Шанаурина;

 – в 1976 году по проекту художника В. М. Вялова устанавливаются 
обелиски в селах Храмцово и Андроново;

 – в 1989 году состоялось открытие мемориального комплекса в Усть-
Нице, где установлен бюст Герою Советского Союза П. С. Шанаурину;

 – в 2000 годы устанавливаются памятники в деревне Коржавина 
и Фалино по инициативе местного населения.

Всего в Слободо-Туринском районе находится 26 обелисков Памяти, 
на которых занесены 2630 фамилий земляков, отдавших свою жизнь в годы 
Великой Отечественной войны за нашу Родину. Установлены в населённых 
пунктах и обелиски в честь ветеранов, умерших уже в мирное время.

Много раз нашим предкам приходилось вступать в смертельную схват-
ку за своё национальное существование. Несмотря на тяжелейшие испыта-
ния, они находили в себе силы и волю, отвагу и мужество, чтобы победить 
захватчика.

История распорядилась так, что после победного мая 1945 года мирная 
тишина оказалась недолгой. Рано вздохнули с облегчением матери, отправ-
ляя сыновей на военную службу, рано невесты и жёны перестали ждать 
с тревогой почтальонов.

Особой страницей в истории России являются вооружённые военные 
конфликты.

В Слободо-Туринском районе есть памятники землякам, погибшим 
при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне. Это могилы 
М. С. Голодкова в деревне Решетникова и С. А. Велижанина в д. Ермакова.

Михаил Сергеевич Голодков погиб в Афганистане 1 марта 1983 года в ме-
стечке Фаррах, выводя автомобильную колонну из-под засады душманов. 
Сергей Александрович Велижанин погиб 29 декабря 1999 года в Грозном.
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Совсем недавно слободотуринцы узнали ещё одно имя земляка, по-
гибшего в Чеченской Республике. Это – Герой России Виктор Стапанович 
Чечвий. Он родился и провёл своё детство в небольшой деревушке 
Сухановой Слободо-Туринского района. Затем с родителями жил в городе 
Берёзовском, там же окончил школу, работал в милиции. Позднее являлся 
командиром взвода ОМОН. Погиб 27 декабря 1999 года в Грозном.

Решением Думы Слободо-Туринского района в 2010 году установлены 
мемориальные доски на зданиях школ, в которых они учились. А также, 
каждому из них было присвоено звание «Почётный гражданин Слободо-
Туринского района».

Слободотуринцы с гордостью чтят память своих земляков. Они активно 
принимают участия в субботниках, воскресниках по уборке и благоустрой-
ству обелисков. Участвуют в митингах и Вечерах памяти. Они с гордостью 
отдают почесть каждому земляку. Ведь мы не имеем морального права 
допустить, чтобы солдаты погибали дважды: один раз – на войне, второй 
раз, когда о них забывают. Активно работает районный Совет ветеранов. 
Поддерживают их работу меценаты, спонсоры.

Районный историко-краеведческий музей ведёт огромную работу по 
розыску пропавших без вести солдат Красной армии, создаёт районную 
Книгу Памяти, проводит Вечера памяти, открывает выставки.

Большую работу проводит муниципальный район, выделяя деньги на 
ремонт, реставрацию, на конкурсы-смотры мемориалов и обелисков. Всё 
это объединяет долгосрочная районная программа по патриотическому 
воспитанию «Поклонимся великим тем годам…».

Летопись подвигов, летопись Великой Отечественной войны ещё не за-
кончена, издали к нам доходит свет великих ратных дел. Не потеряв ничего 
драгоценного, мы должны передать это в будущее.

МЫ НАВСЕГДА В ДОЛГУ

О. М. Каменева,
г. Медногорск

Все дальше вглубь истории уходят героические и трагические события 
Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым днем с нами рядом 
остается все меньше тех, кто защищал нашу страну.

Из города Медногорска, прилежащих сел и деревень на фронт ушли бо-
лее 20 тысяч наших земляков. В списки погибших и умерших от ран в го-
спиталях и медсанбатах в годы войны попали 6045 человек [1]. Имена мно-
гих из них увековечены на мемориальном комплексе «Воинам–медногор-
цам посвящается». Пять медногорцев стали Героями Советского Союза [2].
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В настоящее время на территории города Медногорска находятся 
3 памятных сооружения, посвященных Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.

Создание мемориала памяти начиналось с возведения в 1975 г. в го-
родском парке культуры и отдыха обелиска воинам-землякам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс 
«Воинам-медногорцам посвящается» был открыт 8 мая 1975 года в город-
ском парке. Автор и исполнитель памятника славы художник-скульптор 
Орского отделения областного художественного фонда Н. А. Ишмухаметов. 
Ему помогал художник С. М. Богуславский [3].

Позже достраивались стелы с именами погибших, Вечный огонь. На 
открытой возвышенной площадке 8 х 12 м, выложенной бетонными пли-
тами, размещается десятиметровая мемориальная композиция: обелиск 
в виде невысокой стены длиной 7 м, слева более чем на половину возвы-
шается многосторонний квадратный барельеф, на переднем плане которого 
голова солдата в каске со звездой, а слева – даты войны (выполнены из 
меди). По центру бетонной стены расположены три таблички с именами 
Героев Советского Союза Н. Г. Ежова, А. В. Вильдиманова, И. Т. Устинова. 
На правом крыле стены выбиты слова «Воинам-медногорцам посвяща-
ется». Перед обелиском находится звезда белого цвета с Вечным огнем. 
Справа от него расположены четыре стелы сложной конфигурации с име-
нами погибших. На первой стеле надпись: «Навечно в памяти народной». 
Вся композиция установлена на Г-образном основании, в некоторых местах 
ступенчатом.

В преддверии празднования 65-й годовщины Победы администрация 
города в 2009 году провела серьезную работу, на реставрацию мемориаль-
ного комплекса выделено около 500 тысяч рублей. Памятник защитникам 
Родины обновился, приобрел современный вид. Над центральной частью 
мемориала поместили металлическую пластину в виде георгиевской лен-
ты, ниже закрепили пять табличек с именами земляков – Героев Советского 
Союза, к которым добавились фамилии еще двух Героев И. М. Назарова, 
Н. В. Бедренко. На мемориале укрепили щиты в виде ордена Победы и ме-
дали «Золотая Звезда». Также была произведена реконструкция плиточно-
го мощения на прилегающей к нему территории, подход к мемориальному 
комплексу выложен тротуарной плиткой.

Осенью 1941 года в Медногорск была эвакуирована часть цехов Тульского 
оружейного завода, позже переименованного в «Уралэлектромотор». 
Продукция завода, винтовки и пушки, предназначались для нужд фронта. 
Только в 1942 г. завод выпустил 238 814 винтовок, в т.ч. 14220 снайперских; 
451 авиационную автоматическую пушку «Швак».
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Памятная стела «Тыл – фронту» установлена в сквере у проходной 
завода «Уралэлектро» в память о героическом труде заводчан, ковавших 
оружие Победы в годы Великой Отечественной войны [4]. Открытие со-
стоялось 19 мая 1989 года. В 1988 г. на заводе состоялся конкурс эски-
зов монумента (поступило 26 работ). Победила работа Ю. А. Артамонова 
и О. А. Марченко – по их эскизу создавался памятник. Он предельно прост 
и строг, но прекрасно отражает идею, воплощенную в памятнике о вкладе 
тружеников тыла в победу. Монумент выполнен из нержавеющей стали. 
Взметнувшиеся ввысь два ствола, винтовки и пушки, касаются верхнего 
и левого нижнего лучей звезды. На левом боковом луче изображен молот, 
на котором начертано «Завод № 314». Все детали композиции символизиру-
ют единение тыла и фронта, вставших на защиту Отечества.

Звезда, дула винтовки и пушки выкрашены в бронзовый цвет, вну-
тренняя часть звезды окрашена в красный. Стела установлена на четырех-
ступенчатом пьедестале, облицованном серой плиткой. У подножия звез-
ды находится плита с надписью: «Ковавшим оружие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. посвящается».

Памятный знак, находившийся на балансе ЖКО АО «Уралэлектро», 
8 августа 1994 г. по акту был передан в муниципальную собственность. Он 
включен в реестр муниципального имущества, находится в хозяйственном 
ведении муниципального унитарного предприятия «Коммунальный спе-
циализированный комбинат».

Обелиск «Воинам Советской Армии, умершим от ран, полученных 
в боях Великой Отечественной войны советского народа с германским 
фашизмом», установлен решением исполкома Медногорского городского 
Совета депутатов трудящихся на Ракитянском кладбище. Железобетонный 
обелиск увенчан на вершине металлической звездой. К юбилею Победы обе-
лиск отремонтировали на средства предпринимателя В. Ф. Семиколенова, 
который не первый год помогает доброму делу сбережения культурно-
исторического наследия города.

Во время подготовки к 65-летию Победы в учреждениях культуры была 
проведена огромная кропотливая работа, главной целью которой являлось 
стремление привить нашим потомкам не только интерес к собственной 
культуре, но и желание сохранить памятники истории, без которых невоз-
можно представить город.

С Афганистаном и Чечней связаны трагические события прошлого 
страны. «Горячие точки» показали, что наши парни достойны героизма от-
цов и дедов, победивших фашизм. Более 200 наших земляков честно вы-
полняли свой солдатский долг, участвовали в локальных войнах, проявили 
героизм и мужество. Медногорская земля пожертвовала двенадцатью свои-
ми сыновьями, погибшими в Афганской и Чеченской войнах. Сохранение 
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и увековечение памяти о наших земляках, с честью исполнивших свой сол-
датский долг, – это наша святая обязанность. На территории муниципаль-
ного образования находятся памятные сооружения, посвященные локаль-
ным конфликтам (Афганистан, Чечня).

Памятная стела «Воинам-интернационалистам посвящается» установ-
лена на аллее Памяти. Памятник был открыт 28 мая 1988 года. Он создан 
по инициативе воинов-интернационалистов, возвратившихся домой. В его 
сооружении и оформлении принимали участие комсомольцы и молодежь го-
рода, посильную помощь оказали руководители многих предприятий города. 
Одновременно с открытием памятника состоялось и открытие аллеи Памяти.

Памятник представляет собой железобетонную стелу с мраморными 
вкраплениями, увенчанную звездой из нержавеющей стали. В верхней части 
памятника прикреплена надпись на металле: «Воинам-интернационалистам 
посвящается», ниже на металле выгравированы слова:

Мы готовы к защите Отечества,
Руку дружбы народам подать.
И, спасая судьбу человечества,
Жизни юные счастью отдать.

Основание памятника облицовано керамогранитом, на основании уста-
новлены две гранитные плиты, на которых «золотом» написаны имена 
воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане [5].

Памятная стела «Помните нас. Мы защищали Отечество!» погибшим 
при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской 
республике была создана по инициативе лидера общественной военно-
патриотической организации «Вече» С. В. Сагалаева, инвалида чеченской 
войны [6]. Идею создания памятника вынашивали с 1997 г. ребята, вернув-
шиеся с первой чеченской войны. Долго шел сбор средств, материальную 
помощь в создании памятника оказали предприятия, организации и учреж-
дения города, а также предприниматели. Открытие обелиска состоялось 
30 ноября 2001 г. на той же аллее Памяти.

Памятник изготовлен из железобетонных плит, облицованных мра-
морной крошкой, с вмонтированной в них металлической эмблемой орде-
на Мужества. На мраморной плите надпись: «Помните нас. Мы защища-
ли Отечество!» Основание памятника облицовано гранитными плитами. 
В основание вмонтирована мраморная доска с именами погибших ребят 
и датами жизни и смерти.

В бронзе, граните и мраморе обелисков, мемориалов, памятников, на-
званиях улиц и площадей люди увековечили память о славных воинах, 
о своих отцах, дедах и братьях, которые погибли, защищая Отечество и вы-
полняя свой долг перед Родиной. Уважительное отношение к памяти по-
гибших является священным долгом всех граждан.



88

Примечания
1. Книга Памяти: книга-мемориал воинов-медногорцев, погибших при защите 

Родины в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг. Медногорск, 1995. 169 с.
2. Россовский, В. П. Биографический справочник [о героях Советского Союза – 

оренбуржцах]. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. 512 с.
3. Памяти павших посвящается // Медногорский рабочий. 1975. 8 мая. С. 1.
4. Янина, Л. М. Тем, кто боль переплавил в силу: монумент «Тыл – фронту» // 

Медногорский рабочий. 1989. 23 мая. С. 1.
5. Память сохраним в сердцах: обелиск воинам-интернационалистам // 

Медногорский рабочий. 1988. 31 мая. С. 1.
6. Петрова Е. Это мог быть ты, это мог быть я… [обелиск, посвященный вои-

нам, погибшим в Чечне] // Медногорский рабочий. 2001. 7 дек. С. 2.

У КАЖДОГО ПОСЕЛКА СВОЙ МЕМОРИАЛ

Т.А Кожина,
п. Адамовка, Оренбургская область

В 30-е годы XVIII века происходит переход казахов Малого жуза в рус-
ское подданство. Казахские степи, находящиеся на территории левобере-
жья Урала, вливаются в состав России. Но планомерное освоение Зауралья 
началось только в начале XIX века, когда был образован Новолинейный 
район. На территории Адамовского района располагался один из пяти глав-
ных форпостов Новолинейного района. В 1901 году начинается доброволь-
ное заселение крестьян из губернской России на казахские степи.

Военно-мемориальные объекты на территории Адамовского района 
отражают события, происшедшие после заселения, в период Гражданской 
и Великой Отечественной войн. На территории Адамовского района 12 пос-
советов и сельсоветов, практически в каждом из них есть памятники, посвя-
щенные героям Великой Отечественной войны, а в двух – и Гражданской.

На территории Адамовского поссовета находится 7 военно-ме мо риаль-
ных объектов. Памятник «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» был открыт 9 мая 1965 года. Ежегодно 
в честь Дня Победы здесь зажигается Вечный огонь. Регулярно прово-
дится косметический ремонт (покраска, побелка ограждений, разбивка 
клумб и цветников). В 2006 году проведен ремонт покрытия парка Победы. 
Проведены работы по укладке тротуарной плитки на площадке и дорожках, 
прилегающих к памятнику. В 2007 году произведен ремонт памятника, по-
стамент и подножие облицованы мраморной плиткой. Осенью 2011 года 
весь сквер полностью очищен от сухостоя, подготовлены места для посад-
ки новых деревьев и кустарников.



89

В парке Победы в 2010 году установлены мемориальные гранитные 
плиты с именами земляков, погибших и без вести пропавших в годы войны.

Обелиск «Воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных кон-
фликтах» открыт в 2008 году. В этом же году изготовлена художественно-
декоративная решетка ограждения с элементами кузнечной ковки длиной 
50 метров. Ежегодно производится косметический ремонт обелиска, раз-
бивка клумб и цветников, чистка прилегающего сквера.

Мемориал «Труженикам тыла» установлен в 2010 году. Изготовлена 
плита, металлические конструкции: обод, спицы и зубцы колеса, два штыка 
и два колоса. На памятнике 3 чугунных таблички с надписью. Рядом – сквер 
с клумбами и лавочками.

Мемориальная плита из черного гранита М. И. Шеменеву – полному 
кавалеру ордена Славы – размещена на здании МБУК «Народный музей» 
5 мая 2010 года. Памятник «Вечная слава борцам за советскую власть» от-
крыт в 1967 году. Планируется его реконструкция.

Обелиск «Участникам Великой Отечественной войны» создан по ини-
циативе учителей Нововиницкой школы в честь 50-летия победы в Великой 
Отечественной войне и установлен 9 мая 1995 года. Обелиск изготовили 
сами жители села. На прилегающей территории разбили клумбы и цветники.

На территории Аниховского сельсовета расположены 4 военно-
мемориальных объекта.

1. Обелиск «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.». Открытие состоялось 9 мая 1982 года. В 2010 году уста-
новлены мемориальные плиты с именами земляков, погибших и без вести 
пропавших на фронтах войны.

2. Памятник «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг.» установлен 9 мая 1982 года.

3. Памятник «Вечная память павшим в борьбе за Советскую власть 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». Мраморную плиту 
с надписью в 2010 году поменяли.

4. Памятник «Участникам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла» открыт в сентябре 2011 года в с. Джасай по инициативе работ-
ников школы.

На территории Брацлавского сельсовета зарегистрирован 1 военно-
мемо риальный объект. Памятник воинам-сельчанам, погибшим в годы 
войны, был открыт 9 мая 1972 года. В 2010 году произведен ремонт шту-
катурки наружных стен, прямоугольных колонн и пилястр. В том же году 
установили мемориальную плиту с именами погибших.

На территории Елизаветинского сельсовета находятся следующие па-
мятники.
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1. Памятник «Погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.», установленный в 1975 году в селе Энбекши. В 2007 
году перенесен в более благоустроенное место.

2. Памятник «Погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.» располагается на территории села Елизаветинка. Ежегодно 
9 мая в честь дня Победы зажигается Вечный огонь. Открытие состоялось 
в 1981 году. В 2010 году на памятнике установлены мемориальные плиты 
с именами погибших, пропавших без вести участников войны.

3. Памятник «Погибшим землякам в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941 – 1945 гг.» воздвигнут в 1975 году в селе Баймурат.

В Комсомольском сельсовете установлены:
1. Обелиск «Жителям поселка Джарабутак, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». Он был открыт 7 ноября 1978 года. 
Находится на территории села Комсомольский. В нише памятника хранит-
ся земля блокадного Ленинграда и Мамаева кургана. Создан по инициативе 
директора музея. Мемориальная доска изготовлена местным художником.

2. Обелиск «Павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.» установлен 9 мая 1983 года. Идея создания памятника 
принадлежит отделу культуры Адамовского района. В 2009 году проведен 
капитальный ремонт стелы и косметический ремонт мемориальной плиты. 
В 2010 году установлены мемориальные плиты с именами погибших и без 
вести пропавших земляков.

В Майском сельсовете:
1. Памятник «Павшим в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.» воздвигнут к 40-летию Победы в 1985 году. Ежегодно 9 мая 
в честь Дня Победы зажигается Вечный огонь. В 2010 году установлены 
мемориальные доски с именами погибших и без вести пропавших в годы 
Великой Отечественной войны земляков.

2. Обелиск «Погибшим в годы Великой Отечественной войны» нахо-
дится на территории Кусемской школы. Он создан по инициативе педаго-
гического коллектива. Открытие состоялось 4 ноября 2005 года. История 
обелиска уникальна тем, что в его создании участвовали все жители села. 
Сами делали эскиз, сами собирали деньги на изготовление. В 2010 году 
установлены мемориальные доски с именами погибших земляков.

Мемориальные доски с именами погибших и без вести пропавших зем-
ляков установлены в 2010 году в селе Коскуль.

Обильновский сельсовет:
Обелиск «Павшим защитникам Родины 1941 – 1945 гг.» открыт в августе 

1975 года. Проектные работы были выполнены студентами Всесоюзного 
студенческого отряда. Обелиск огорожен деревянным заборчиком, который 
в 2010 году заменили.
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Теренсайский сельсовет:
Памятник «Погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.» воздвигнут в 1975 году. В 2009 году проведена реконструк-
ция сквера Славы: изгородь обновили, посадили голубые ели, уложили 
плитку. К 65-летию Победы переименована улица Центральная в честь 
Исая Петровича Дениченко.

Обелиск «Жителям села – участникам войны и тыла 1941 – 1945 гг.» от-
крыт в 2005 году на территории села Андреевки.

Шильдинский сельсовет:
Памятник «Павшим воинам в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг.» построен в 1971 году. В 70-е годы в поселке Шильда прожи-
вало ориентировочно 100 участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны. Это и послужило поводом для установки в данном месте мемориала 
павшим воинам. В 2011 году у памятника уложили асфальт, сделали ограж-
дение, установили 6 фонарей.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ В.А. ПЕРОВСКОГО

С. В. Колычев,
г. Бузулук, Оренбургская область

В октябре 2012 года в рамках деятельности региональной рабочей 
группы по реализации мероприятий, направленных на поиск и восстанов-
ление захоронений и популяризацию деятельности основателей, губерна-
торов и выдающихся граждан Оренбургской области, автором статьи пред-
принята поездка в автономную республику Крым (Украина). Это путеше-
ствие совершено с целью поиска захоронения выдающегося Оренбургского 
генерал-губернатора XIX века, участника Отечественной войны 1812 года – 
Василия Алексеевича Перовского (1794 – 1857 гг.).

Располагая данными о том, что В. А. Перовский, скончавшийся на лече-
нии в Крыму в 1857 году, был похоронен в склепе под Крестовоздвиженским 
храмом Свято-Георгиевского монастыря, мною и секретарем вышеуказан-
ной рабочей группы М. Г. Дмитриевой были определены основные задачи 
поездки:

– посещение Свято-Георгиевского монастыря Украинской Право слав-
ной Церкви (УПЦ) для поиска и описания состояния захоронения В. А. Пе-
ровского;

– историко-архивное исследование обстоятельств смерти В. А. Пе-
ровского;

– налаживание деловых контактов с местным научным сообществом, 
представителями православного духовенства;
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– подготовка на месте предложений по увековечению места захороне-
ния В. А. Перовского;

– составление отчета о поездке.
Прибыв в г. Симферополь, мною было принято решение отправиться 

через г. Севастополь на автобусе к мысу Фиолент, восточнее которого нахо-
дится монастырь святого великомученика Георгия Победоносца Украинской 
Православной Церкви Московского Патриархата[1]. Настоятелем монасты-
ря в настоящее время является игумен Савватий (Мызников), который под-
держал идею поиска захоронения В. А. Перовского.

На сегодняшний день монастырь владеет только частью исторических 
зданий и территорий, расположенных на нижнем плато участка местности. 
Крестовоздвиженский храм находится на верхнем плато, на территории 
воинской части № 60135 (475 ОЦ РЭБ) Черноморского флота Российской 
Федерации. Вход в здание храма осуществляется некоторыми насельни-
ками из братии монастыря по предварительному согласованию с коман-
дованием части. Ранее в храме располагалась библиотека. Теперь здание 
полностью очищено и передано в ведение Георгиевского монастыря. По 
благословению настоятеля и разрешению командира воинской части мной 
было произведено визуальное обследование храма.

Здание в своей основе сохранило историческую конфигурацию, выпол-
ненную в форме равностороннего креста. С его западной стороны перед 
основным входом в храм находится вход в подвальное полусферическое 
помещение, в котором, по имеющемуся описанию, в отдельно устроенном 
склепе с надгробием был погребен В. А. Перовский. Следов надгробия не 
обнаружено. Внутри, недалеко от входа с правой стороны, на хорошо со-
хранившемся каменном полу виднеются следы прямоугольного пробоя. 
Возможно, на этом месте и находилось надгробие. Явно выраженных ви-
зуальных следов другого надгробия, погребального склепа, либо вскрытия 
подобного сооружения не обнаружено, что позволяет предполагать, что за-
хоронение В. А. Перовского не потревожено.

В целях установления обстоятельств смерти В. А. Перовского автором 
статьи совершена поездка в г. Алупку для работы в научной библиотеке 
Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника «Воронцовский дво-
рец». По имеющимся сведениям, В. А. Перовский умер в одном из зданий 
дворцового комплекса. В ходе встречи с ученым секретарем музея Галиной 
Григорьевной Филатовой эта информация была уточнена. В 2001 году 
А. А. Пальчикова – старейший научный сотрудник музея, написала иссле-
дование, посвященное данной теме[2]. В данной работе на основании мате-
риалов Государственного архива АР Крым и мемуарных дореволюционных 
источников подробно рассказано о последнем пребывании в Крыму и смер-
ти В. А. Перовского.
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14 сентября 1857 года[3] В. А. Перовский прибыл в Ореандский Его 
Величества дворец, в котором разместился по заботливому распоряже-
нию вдовствующей императрицы Александры Федоровны (1798 – 1860 гг.). 
Учитывая положение и заслуги В. А. Перовского, обер-гофмаршал 
Императорского дворца сделал все необходимые распоряжения. Доклады 
о состоянии здоровья бывшего Оренбургского генерал-губернатора регу-
лярно отправлялись в Санкт-Петербург. Василий Алексеевич по прибытии 
своем чувствовал себя очень плохо, мало двигался из-за общей слабости 
и опухоли в ногах, мало спал, но постепенно морской климат сыграл свою 
роль и уже через неделю граф начал совершать продолжительные поездки 
по окрестностям. 22 сентября граф специально поехал в церковь за 6 верст, 
где молился за Божественной литургией от начала до конца. Узнав о том, 
что дворец не освящен, он распорядился провести освящение. Перовский 
встречался с великим князем Николаем Николаевичем, Симферопольским 
военным губернатором Жуковским и генералом от кавалерии Фон 
Гольфрейхом [4].

Несмотря на видимое улучшение здоровья, граф уже чувствовал при-
ближение смерти и, поблагодарив управляющего дворца, выказал жела-
ние перебраться в Алупку, в Воронцовский дворец, чтобы не омрачать 
своей смертью впечатление об Ореанде. Впоследствии, 7 августа 1881 
года, Ореандский дворец сгорел. Живописные его руины привлекали мно-
жество людей. Рядом с руинами в 1885 году по желанию великого князя 
Константина Николаевич Романова из оставшихся после пожарища кам-
ней построен в греко-византийском стиле храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы [5].

20 октября Перовский переехал, прожив на прежнем месте 36 дней. Через 
49 дней после переезда 8 декабря 1857 года он скончался в Шуваловском 
корпусе, в первой комнате от круглой западной башни. Ныне в этой ком-
нате, которая исторически называется кабинетом А. П. Шувалова, рас-
положена часть музейной экспозиции. В последние дни жизни графа на-
вещали многие высокопоставленные лица. Его уход сопровождали брат 
Б. А. Перовский, А. А. Толстая – двоюродная тетушка Л. Н. Толстого (за-
нимала особое место в жизни великого писателя), священник Конидий 
(Кондратий) Иванович (очевидно, духовник Василия Алексеевича еще 
с оренбургских времен), доктор Круневич. По описанию Б. А. Перовского 
напротив комнаты росло огромное дерево. По сведениям научных сотруд-
ников музея данное дерево растет до сих пор.

Граф В. А. Перовский пожелал быть похороненным в Свято-
Георгиевском монастыре, в склепе Крестовоздвиженского храма. Перед 
смертью он лично составил эскиз надгробного креста и объяснил брату, 
как и где его необходимо похоронить. Позднее крест был отлит, а в него 
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вделали образ Спасителя. Этот образ был подарен А. А. Толстой. По вос-
поминаниям Б. А. Перовского, надгробие было сделано из обыкновенного 
крымского камня, по подобию надгробия, уже находившегося в подвале 
храма. Могила Перовского представляла собой каменное хранилище, кото-
рое потом заделывалось. 

Изучение источников не привело к выявлению информации о спосо-
бе погребения В. А. Перовского. Было ли это углубленное каменное хра-
нилище (вариант № 1, являющийся наиболее вероятным), либо сделанный 
на поверхности пола подвала каменный ящик (вариант № 2). Вариант № 2 
предполагает под собой утрату останков В. А. Перовского. Окончательный 
ответ могут дать только археологические исследования.

На следующий день после работы в Воронцовском дворце нами был 
совершен переезд в Симферополь, где в Государственном архиве автоном-
ной республики Крым изучено дело «О проживании в Ореандском дворце 
Господина Генерал-адъютанта Графа Перовского».

Следовательно, Василий Алексеевич Перовский, будучи в XIX веке од-
ним из видных государственных деятелей Российской империи, исходя из 
своих заслуг перед государством, личностных характеристик, любви и ува-
жения к нему со стороны родных и друзей, был окружен перед смертью 
особой заботой со стороны государства, отдельных представителей рода 
Романовых и семьи. Уход в иной мир В. А. Перовского, как и его погре-
бение, состоялись в статусных местах, которым до революции уделялось 
большое внимание со стороны Императорского дома, военного и духовного 
сословий, научно-культурного сообщества. И сегодня эти места пользуются 
большой популярностью среди туристов, паломников. Ведется насыщен-
ная научная и духовно-культурная жизнь. Не случайно и то, что погребение 
военачальника В. А. Перовского находится на территории действующей во-
инской части. К сожалению, это место не отмечено мемориальной доской.

На основании материалов, полученных в ходе поездки, совместно с со-
трудниками управления по охране объектов культурного наследия и разви-
тия традиционной народной культуры министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области были составлены предложения по увековече-
нию памяти В. А. Перовского в Крыму:

– установка мемориальной доски на входе в подвальное помещение 
Крестовоздвиженского храма на территории воинской части № 60135 (475 
ОЦ РЭБ) Черноморского флота Российской Федерации;

– проведение торжественного открытия мемориальной доски с участи-
ем делегации Оренбургской области, представителей властей АР Крым, ко-
мандования Черноморского флота России, православного духовенства;

– проведение круглого стола, посвященного памяти В. А. Перовского 
с участием научно-культурного сообщества Крыма и Оренбургской обла-
сти в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике «Воронцовский 
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дворец» (по предложению Г. Г. Филатовой – ученого секретаря музея-
заповедника) с целью обсуждения проблем археологического исследования 
погребения В. А. Перовского и мемориализации места захоронения;

– освещение памятных мероприятий в средствах массовой информации 
России и Украины.

Таким образом, научно-иследовательская поездка позволила со-
брать материалы, посвященные смерти В. А. Перовского – выдающегося 
Оренбургского генерал-губернатора и участника Отечественной войны 
1812 года и впервые за многие десятилетия составить визуальное описание 
места его захоронения, подготовить предложения по увековечению памя-
ти крупного государственного деятеля. Экспедиция, предпринятая в канве 
духовно-культурных и исторических традиций России учеными, обще-
ственными деятелями и организованная министерством культуры, обще-
ственных и внешних связей Оренбургской области, составила важную 
практическую часть мероприятий, посвященных Году Российской истории 
и реализации политики правительства Оренбургской области в сфере со-
хранения историко-культурного достояния региона.
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О НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВКИ МЕМОРИАЛА 

ОРЕНБУРЖЦАМ – УЧАСТНИКАМ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

Д. В. Красных, Г. В. Сударенков,
г. Оренбург

Наполеоновское нашествие всколыхнуло всю Россию от центра до 
самых отдаленных окраин, поставило народы страны перед опасностью 
иноземного порабощения. По словам В. Г. Белинского, «и колоссальное мо-
гущество Наполеона, и национальное существование России сошлись ре-
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шить вопрос: «быть или не быть». «Гроза двенадцатого года» нашла живой 
отклик во всех слоях населения многонационального Оренбургского края. 
Движимые глубоким чувством патриотизма, любви к родной земле рус-
ские, башкиры, татары, калмыки, мордва, чуваши, казахи и другие народы 
грудью поднялись на защиту Родины, на отражение страшной опасности.

Богатейший по своим природным ресурсам Оренбургский край обладал 
значительным людским потенциалом и потому стал опорной базой страны, 
откуда черпались немалые силы и средства. Край имел к тому времени уже 
достаточно развитое сельское хозяйство, которое обеспечивало продоволь-
ствием внутренние потребности и позволяло вывозить хлеб и скот на ры-
нок. Южноуральская металлургическая промышленность давала значитель-
ную долю общероссийского производства металлов. В начале XIX в., когда 
Россия участвовала в войнах против наполеоновской Франции, Оренбуржье 
активно способствовало победе над врагом. Работные люди горных заводов 
изготавливали для армии артиллерийские орудия, ядра, картечь, гранаты. 
Крестьяне только трех уездов Оренбургской губернии изготовили своими 
руками на домашних ткацких станках более шестидесяти тысяч аршин ар-
мейского сукна. Башкиры и калмыки пожертвовали для армии 5 тысяч ло-
шадей, а всего в крае их было закуплено для армии до 40 тысяч.

Немало воинов-оренбуржцев принимало непосредственное участие 
в войне. В 1806 г. по приказу военного министра в действующую про-
тив Наполеона армию были направлены два полка оренбургских казаков. 
Вместе с башкирами и калмыками они в мае 1807 г. в Пруссии влились 
в армию генерала Бенигсена, а затем были переданы в казачий корпус ата-
мана Платова, вели бои в районе Тильзита против войск маршалов Мюрата 
и Массены.

Весть о заключении в июне 1807 г. Тильзитского мира и окончании вой-
ны была встречена в Оренбурге с великой радостью. «Пушечный гром, – 
сообщал военный губернатор Г. С. Волконский, – возвестил сию радость 
Оренбургу ... К вечеру дан мною пир, и город был иллюминирован».

Однако оренбургские воины домой не вернулись, а были назначе-
ны в Молдавскую (Дунайскую) армию и приняли участие в войне про-
тив Турции. После ее окончания оренбургские и два уральских казачьих 
полка в составе Дунайской армии влились в резервную армию генерала 
Тормасова.

Когда в конце июля 1812 г. до Оренбурга донеслась тревожная весть 
о вторжении неприятеля в пределы России и о начале Отечественной 
войны, военный губернатор Г. С. Волконский немедленно распорядился 
разослать гонцов во все концы обширного края с приказом о неотложной 
подготовке к выступлению против врага. В Оренбурге, других городах, 
крепостях и селениях народу, собравшемуся к церкви или на площади, за-
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читывали царский манифест от 6 июля, извещавший о начале войны. Он 
был переведен на татарский язык и обнародован среди мусульманского на-
селения губернии. Казакам предписывалось «быть готовыми на отражение 
и поражение врага», спешно приготовиться к выступлению в поход – иметь 
неизнуренную лошадь, пику, саблю, ружье и пистолет.

В оренбургской казачьей станице (Форштадте), как и всюду, наблю-
далось тревожное оживление и приготовление к защите Родины. В конце 
июля было сформировано три пятисотенных полка и «непременный» ты-
сячный полк.

На призыв царя откликнулось и местное дворянство, спешно собрав-
шееся в губернском городе Уфе и решившее жертвовать для войны «своим 
состоянием и собою». Патриотические добровольные взносы в оборону 
Родины делали мещане, купцы, чиновники, государственные и крепостные 
крестьяне, горнозаводские работные люди, народности края. Только на со-
держание ополчения было собрано 900 тыс. рублей.

Тысячи людей были призваны в армию на основе рекрутских наборов. 
С 1811 по 1813 гг. их было в стране пять. Армия пополнилась почти на 
полмиллиона человек. Рекруты, поступавшие в солдаты от горожан и го-
сударственных крестьян, должны были иметь «за счет отдатчиков» полное 
обмундирование по установленному образцу и «складочные деньги».

Среди жителей немало находилось и тех, которые изъявляли желание 
добровольно идти в армию и народное ополчение. Патриотический подъ-
ем охватил все народности края. Участник Отечественной войны 1812 г. 
Сергей Глинка отмечал, что «мордва, тептяри, черемисы ревностно и охот-
но шли на службу; башкиры оренбургские сами собой вызывались и спра-
шивали у правительства, не нужны ли их полки». В общей сложности 
в действующую армию в ходе войны из Оренбургского края было направ-
лено 5 оренбургских, 5 уральских казачьих, 19 башкирских, 2 мищарских, 
а всего – 31 полк иррегулярных войск. Оренбургские воины участвовали во 
многих сражениях Отечественной войны.

Отступая в боях от западной границы к Москве, оренбургские полки 
теряли 20 – 25 % личного состава. Большие потери понес Рыльский полк, 
который оборонял фланг русской армии, а к концу битвы был переведен 
к Курганной батарее. Противнику не удалось прорваться через его пози-
ции. К концу битвы осталось в строю только 323 рядовых и 4 офицера. 
Противник не выдержал удара русской кавалерии. 

За участие в Бородинской битве командиры оренбургских полков были 
повышены в звании, оставшиеся в живых офицеры награждены орденами, 
а 28 унтер-офицеров и рядовых удостоились высшего знака солдатской до-
блести – Военного ордена. Все низшие чины, участвовавшие в сражении, 
были награждены 5 рублями. Полководец М. И. Кутузов писал в Оренбург 
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губернатору Г. С. Волконскому 31 октября 1812 года: «.. с какой храбростью 
наши воины, в том числе казаки и некоторые башкирские полки, поражают 
войска неприятеля».

Во время и после Отечественной войны 1812 года Оренбуржье ис-
пользовалось правительством не только как место ссылки политически 
неблагонадежных граждан, но и военнопленных наполеоновской армии, 
которых направляли сюда большими партиями и размещали по гарнизо-
нам пограничной линии. Некоторые из них пытались бежать в казахскую 
степь и Бухару, другие впоследствии вернулись на родину, но часть военно-
пленных была зачислена в Оренбургское казачье войско. К концу XIX века 
среди оренбургских казаков насчитывалось 48 французских фамилий – по-
томков пленных французов.

Интерес представляют и Заграничные походы русской армии 
1813 – 1814 гг., боевые действия русской армии по изгнанию войск 
Наполеона из стран Западной Европы. После разгрома наполеоновской ар-
мии в Отечественной войне 1812 г. русское правительство решило пере-
нести военные операции в Западную Европу, чтобы добиться окончатель-
ной победы над Наполеоном. Несмотря на поражение в России, Наполеон 
располагал ещё значительными силами. Русское командование начало 
военные действия уже в декабре 1812, и к февралю 1813 русские войска 
под командованием фельдмаршала М. И. Кутузова (свыше 100 тыс. чел.) 
очистили от остатков наполеоновской армии (80 тыс. чел.) территорию 
Польши до Вислы. Затем главные силы двинулись на Калиш, а корпуса 
П. Х. Витгенштейна и Ф. В. Сакена – на Берлин и к австрийской грани-
це. 18(30) декабря командир прусского корпуса генерал Л. Йорк подпи-
сал Тауроггенскую конвенцию 1812 г., согласно которой прусские войска 
прекращали военные действия и отходили в Восточную Пруссию. 16(28) 
февраля с Пруссией был заключён Калишский союзный договор 1813 г., 
положивший начало 6-й антифранцузской коалиции, которая была союзом 
реакционных монархий, но её поддерживали народы Европы, боровшиеся 
за освобождение от наполеоновского ига.

В конце марта русско-прусские войска возобновили наступление. 
В тылу французов в Германии развернулось партизанское движение, не-
мецкое население встречало русские войска как своих освободителей. 20 
февраля (4 марта) русским отрядом был освобожден Берлин. К середине 
апреля Наполеону удалось сосредоточить 200 тыс. чел. против 92 тыс. 
русско-прусских войск, которыми после смерти Кутузова [16(28) апреля] 
командовал Витгенштейн, а с 17(29) мая – генерал М. Б. Барклай-де-Толли. 
Наполеон нанёс поражения союзникам 20 апреля (2 мая) при Лютцене 
и 8 – 9 (20 – 21) мая при Бауцене, после чего 23 мая (4 июня) было заклю-
чено перемирие, продолжавшееся до 29 июля (10 августа). Австрия вы-
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ступила посредником в переговорах с Наполеоном, которые закончились 
неудачей, после чего Австрия разорвала отношения с Францией. Против 
Франции выступила Швеция, связанная с Россией союзным договором 
1812 г. Великобритания подписала с Россией и Пруссией конвенции о пре-
доставлении им субсидий. 28 августа (9 сентября) 1813 г. были заключены 
Теплицкие союзные договоры между Россией, Австрией и Пруссией, к ко-
торым вскоре присоединилась Великобритания.

К осени 1813 г. союзные войска насчитывали 492 тыс. чел. (в т. ч. рус-
ских – 173 тыс.), объединённых в 3 армии: Богемскую (около 237 тыс.) 
австрийского фельдмаршала К. Шварценберга, Силезскую (около 100 
тыс.) прусского фельдмаршала Г. Блюхера и Северную (свыше 150 тыс.) 
шведского наследного принца Ж. Бернадота. Отдельный корпус (около 
30 тыс.) был выдвинут к Гамбургу. Наполеон располагал 440-тысячной 
армией, основная масса которой находилась в Саксонии. В августе союз-
ники начали концентрическое наступление. Наполеон бросил свои глав-
ные силы против Богемской армии и нанёс ей 14 – 15 (26 – 27) августа по-
ражение в Дрезденском сражении 1813 г. Французские войска пытались 
преследовать, но русский арьергард 17 – 18 (29 – 30) августа в сражении 
под Кульмом отбросил их. Силезская армия нанесла поражение войскам 
Ж. Макдональда, а Северная армия – войскам Ш. Удино. Союзники переш-
ли в общее наступление и 4 – 7(16 – 19) октября в Лейпцигском сражении 
1813 г. разгромили армию Наполеона.

Её остатки отступили за р. Рейн. Корпус Л. Даву был окружен 
в Гамбурге. Успехи союзников вынудили Данию отказаться от союза 
с Наполеоном, 2(14) января подписать Кильские мирные договоры 1814 г. 
со Швецией и Великобританией и взять обязательства вступить в войну 
против Франции. Союзные войска начали изгнание наполеоновских войск 
из Нидерландов. Важнейшим итогом кампании 1813 г. было освобождение 
Германии от наполеоновского ига. Но оно, как отмечал В. И. Ленин, произо-
шло «... не без помощи разбойничьих государств, ведших с Наполеоном от-
нюдь не освободительную, а империалистическую войну...»

К началу кампании 1814 г. союзные войска насчитывали 900 тыс. чел., 
из которых 453 тыс. (в т. ч. 153 тыс. русских) располагались вдоль правого 
берега Рейна; остальные силы находились в Испании, Италии и в резерве. 
Наполеон мог противопоставить им лишь 300 тыс. чел., из которых 160 
тыс. развернулись вдоль левого берега Рейна. 

В декабре 1813 – январе 1814 гг. союзные войска форсировали Рейн 
и начали наступление вглубь Франции. Союзное командование действова-
ло весьма нерешительно, и Наполеону удалось даже добиться ряда част-
ных успехов. Между союзными державами выявились серьёзные противо-
речия. В целях укрепления коалиции 26 февраля (10 марта) был подписан 
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Шомонский трактат 1814 г., в котором союзники обязались не заключать 
с Францией ни мира, ни перемирия без общего согласия. Секретные статьи 
определяли послевоенное устройство Европы. На Шатийонском конгрес-
се 1814 г. союзники попытались ещё раз решить конфликт с Наполеоном 
мирным путём, но он отклонил их условия возвращения Франции к гра-
ницам 1792 г. В марте союзные войска разбили наполеоновскую армию 
в ряде сражений и повели наступление на Париж, который после упорного 
сопротивления капитулировал 18(30) марта. 25 марта (6 апреля) Наполеон 
подписал в Фонтенбло отречение от престола и был сослан на о. Эльбу. На 
престол был возведён Людовик XVIII, брат казнённого короля Людовика 
XVI. 18(30) мая между союзниками и Францией был подписан Парижский 
мир 1814 г.

В ходе кампаний 1813 – 1814 русская армия оказала огромную помощь 
народам Западной Европы в их освобождении от наполеоновского господ-
ства. Она являлась основным ядром, вокруг которого группировались вой-
ска других участников коалиции. Однако реакционные цели, которые пре-
следовали правящие круги союзных держав, придали войне с Наполеоном 
противоречивый характер. К. Маркс указывал: «Всем войнам за независи-
мость, которые велись против Франции, свойственно сочетание духа воз-
рождения с духом реакционности...».

Итак, на протяжении всей Отечественной войны Оренбургский край 
оказывал большую помощь. На борьбу с Наполеоном в Оренбургской гу-
бернии было выставлено более 5000 вооруженных и обмундированных 
казаков, а всего около 40000 человек русского и нерусского населения. 
В историческом Бородинском сражении 26 августа 1812 года участвовали 
полки, сформированные из уроженцев Оренбургской губернии: Рыльский 
и Уфимский пехотные (по 2400 человек), Оренбургский гусарский (1080 
человек), Оренбургский драгунский (1080 человек), Оренбургский дра-
гунский (566 человек), 1-й тептярский казачий (500 человек). В загранич-
ном походе от Оренбургского края участвовало 26 конно-казачьих полков. 
Оренбургский атаманский полк успешно действовал в блокаде и взятии 
сильной крепости Данциг. Пять урядников полка были произведены в офи-
церы, а 14 рядовых казаков награждены военными наградами. Полк неко-
торое время находился в составе гарнизона Данцига, а во второй половине 
1814 года отправился домой.

Третий оренбургский казачий полк участвовал в битве под Лейпцигом, 
в сражениях при Веймаре, Франкфурте-на-Майне, во взятии Берлина 
и Парижа. По возвращении в пределы России командование использовало 
эти полки для охраны западных границ от Гродно до Бреста, и домой они 
возвратились лишь в 1821 году.
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Наш край оказал большую помощь армии и материальными ресурсами. 
На Меновых дворах Оренбурга и Троицка были закуплены для фронта де-
сятки тысяч казахских и башкирских лошадей.

Немаловажное значение для снабжения армии имела и другая товарная 
продукция, поступавшая в Россию через Оренбургский рынок. В 1811 году 
здесь было принято заграничных товаров на сумму 3,2 миллиона рублей 
и отпущено за границу на 1,8 миллиона рублей.

Проводились сборы пожертвований. Мещане и купцы Оренбурга 
и Бузулука пожертвовали 1875 рублей на снабжение лошадьми и упряжью 
Костромского пехотного полка. В пользу воинов, пострадавших от войны, 
жители Оренбурга внесли 7240 рублей, Уфы – 565, Челябинска – 990, 
Стерлитамака – 49, Бирска – 165, крепости Верхнеозерной – 40, а всего 
с уездами – 10613 рублей.

Как мы видим, Оренбургский край внес очень большой вклад в победу 
России в Отечественной войне 1812 года: солдаты Оренбургской губернии 
участвовали в Бородинском сражении, в заграничных походах, очень силь-
но помогали в материальном плане. Но, к сожалению, в Оренбургской об-
ласти нет мемориалов, посвященных жертвам Отечественной войны 1812 
года. Это очень несправедливо по отношению к солдатам, отдавших жизни 
ради победы, ради нашего будущего. Невозможно даже представить, какой 
была бы Россия без этих людей. И поэтому мы просто обязаны отплатить 
героям за их заслуги перед Родиной, сохраняя и передавая потомкам память 
о них и их подвигах. С этой целью и возводятся многочисленные памят-
ники и мемориалы, ведь они помогают нам сохранить память, передать ее 
в истинном первозданном виде, если это не начать делать уже сейчас, то 
подвиги наших земляков будут забыты. Мы просто обязаны не допустить 
этого! В связи с этим необходимо возведение мемориала, посвященного во-
инам Оренбургской губернии, погибшим в Отечественной войне 1812 года.

Данный проект актуален как никогда, все мы прекрасно знаем, что 
страна празднует в 2012 году 200-летие победы России в Отечественной во-
йне 1812 года. Президент Российской Федерации издал указ от 28.12.2007 
№ 1755 «О праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 
1812 года», в котором говорится: «Рекомендовать органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований принять участие в подготовке и проведе-
нии празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 
года». Мемориал как нельзя лучше подойдет для демонстрации того, как 
оренбуржцы хранят память о тех событиях. Более того, это будет первый на 
территории Оренбуржья мемориал, приуроченный к Отечественной войне. 
Несомненно, это событие должно привлечь внимание со стороны обще-
ственности и найти положительный отклик в ее сердце.
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Реализовать данный проект несложно, все зависит от финансовой под-
держки и договоренности с властями о месте установки мемориала. От 
этого же зависит и срок реализации проекта. При достаточной поддержке 
проект можно реализовать в довольно короткие сроки, обычный мемориал 
изготавливают примерно 3 месяца, подготовка к открытию не займет много 
времени. Целесообразнее всего осуществить проект в 2012 – 2014 гг. Сам 
же мемориал необходимо выполнить в виде стелы из гранита, на которой 
будет доска с надписью: «Вечная память и слава героям Отечественной 
войны 1812 года! Землякам, прославившимся в сражениях под Бородином, 
Лейпцигом, при Веймаре, Франкфурте-на-Майне, во взятии крепости 
Данциг, Берлина и Парижа. Из Оренбургского края в действующую армию 
были направлены 31 полк казачьих войск – 19 башкирских, по пять орен-
бургских и уральских полков и два мишарских. Вы отдали жизни ради на-
шего мирного будущего. Мы преклоняемся перед вашими подвигами, му-
жеством и стойкостью. Спасибо вам, стоявшим насмерть ради нас! Низкий 
поклон! Светлая память всем защитникам Отечества!» В настоящий момент 
нет определенности в том, как будет выглядеть мемориал. Форма мемориа-
ла, материал из которого он будет сделан, зависят от финансирования.

Целесообразнее всего будет выполнить проект в указанной последова-
тельности:

– производство мемориала;
– доставка и установка мемориала;
– торжественное открытие мемориала;
– популяризация мемориала в средствах массовой информации.
Механизм реализации проекта достаточно прост. С одобрением про-

екта и договоренностью с властями по месту установления, заручившись 
финансовой поддержкой от спонсора, мы передаем заказ на изготовление 
мемориала в фирму ритуальных услуг, готовый мемориал устанавливаем 
в указанном месте, при помощи министерства культуры, общественных 
и внешних связей Оренбургской области можно провести торжественное 
открытие мемориала. Памятное сооружение можно установить в культур-
ном комплексе «Национальная деревня», показав тем самым вклад всех на-
родов Оренбуржья в Отечественной войне 1812 года. Таким образом мы 
обеспечим его присмотром со стороны работников музеев национальных 
подворий, мемориал будет в этом месте постоянно на виду, ведь известно, 
что национальную деревню посещает большое количество туристов, в том 
числе и из других стран. Для достижения поставленных целей недостаточ-
но одной лишь установки мемориала, это событие нужно осветить в газе-
тах, пригласить уважаемых гостей, открытие мемориала нужно показать по 
местному телеканалу, только тогда на слуху мемориал останется на долгое 
время у большинства людей, а не будет забыт, как большинство других. 
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Мемориал целесообразно передать на баланс муниципального образования 
«город Оренбург» Оренбургской области.

Эффективность данного проекта очень высока, он будет направлен на 
большую массу людей. Ценностью этого проекта является его общедоступ-
ность, то есть результат будет виден всем и сразу. И все это при небольших 
затратах и несложной реализации. 

Конечным же результатом проекта станет открытие первого на терри-
тории Оренбуржья мемориала, посвященного оренбуржцам – участникам 
Отечественной войны 1812 года, и достижением нужного положительного 
эффекта от этого мемориала. Потенциал развития этого проекта высокий, 
у этого проекта несложная схема реализации и низкая затрата ресурсов, не-
смотря на это он будет очень эффективен. Результатом от положительных 
действий мемориала станет повышение духовно-нравственного воспита-
ния молодежи, укрепление духовного единства многонационального рос-
сийского народа, развитие позитивных межнациональных, межкультурных 
и межконфессиональных коммуникаций. 

Мало кто из оренбуржцев знает о заслугах своих земляков в годы 
Отечественной войны 1812 года. С чем же это связано? А связано это в пер-
вую очередь с тем, что в Оренбургской области уделялось мало внимания 
к событиям того времени, они не были увековечены, в связи с этим у орен-
буржцев отсутствуют даже малейшие представления о роли Оренбурга 
в Отечественной войне 1812 года. Мемориал же поможет передать орен-
буржцам память о тех событиях, он может подтолкнуть их к изучению исто-
рии области. Несомненно, этот проект повысит уровень патриотизма среди 
оренбуржцев, повысит их духовно-нравственное воспитание. Мемориал 
поможет объединить самые разные народы, объединить единой идеей, об-
щими ценностями, дать им понять, что у них вместе одна общая история. 
Мемориал повысит качество жизни населения, пусть хоть и не в материаль-
ном, а в духовном плане. Это будет связано с тем, что открытие мемориала 
может подтолкнуть оренбуржцев к изучению истории Оренбурга, повысит-
ся авторитет Оренбуржья как среди населения, так и среди других регио-
нов. Установка мемориала 200-летия Отечественной войны станет приме-
ром бережного отношения к истории родного края для других областей. 
С материальной стороны мемориал поможет развитию внутреннего туриз-
ма области. Известно, что раньше в территорию Оренбургской губернии 
входили некоторые современные области, следовательно, под знаменем 
Оренбурга сражались и воины других областей. Поэтому с установлением 
мемориала у туристов и историков может возрасти интерес к Оренбургской 
области и изучению ее истории.

Возможным финансовым источником проекта является спонсорская 
помощь. В качестве возможного спонсора можно привлечь Оренбургское 



104

окружное казачье общество, ведь известно, что большинство оренбурж-
цев – участников Отечественной войны 1812 года – были именно ка-
заки. Финансовую поддержку можно запросить и у Курултая башкир 
Оренбургской области, которые наверняка также будут заинтересованы 
в возведении мемориала, ведь почти треть войск приходилась на башкир-
ский народ. Помощь также может оказать и правительство Оренбургской 
области. Финансовую поддержку в осуществлении проекта может оказать 
Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей 
и Торгово-промышленная палата Оренбургской области, спонсорская по-
мощь повысит престиж данных объединений.

Что же мы получаем в итоге: эффективный и недорогой проект, при-
званный повысить культурный и патриотический уровень оренбуржцев, 
укрепить их межнациональные и межконфессиональные отношения. При 
этом проект актуален как никогда, уже сейчас на территории Российской 
Федерации активно проходит реставрация старых мемориалов и возведе-
ние новых. Оренбургская область не должна оставаться в стороне от празд-
нования великой даты. До сих пор не было не установлено ни одного мемо-
риала, посвященного этому великому событию, так давайте исправим нашу 
ошибку, не дадим памяти о подвигах наших земляков исчезнуть навсегда!

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ

И. В. Круглова,
г. Сорочинск, Оренбургская область

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А. С. Пушкин

Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. А прошлое 
увековечено в памятниках. Памятник есть то, что достойно памяти: запе-
чатленная в камне духовная эстафета одного поколения другому, звено, свя-
зывающее прошлое с настоящим и будущим; «круговая порука поколений, 
историческая арматура, скрепляющая великий народ по вертикали веков» 
(Леонид Леонов).

В городе Сорочинске уделяется большое внимание сохранению истори-
ческой памяти. И бережное отношение к военно-мемориальным сооруже-
ниям лишнее тому подтверждение.
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Со времен Великой Октябрьской революции прошло 95 лет. Это собы-
тие оставило след не только в истории города, но и в его внешнем облике. 
Как символ мужества и верности идеалам Великой Октябрьской револю-
ции в самом центре города над братской могилой организаторов советской 
власти, первых коммунистов-красногвардейцев возвышается семиметровая 
железобетонная стела, увенчанная красной звездой. В сквере имени Ленина 
(бывшем Александровском (Невском) саду) захоронены председатель пер-
вого Сорочинского волостного Совета Филимон Филлипович Черкасов, ко-
миссар финансов Василий Байдин, комиссар продовольствия Улеев, члены 
Сорочинского волостного Совета Пантеровский, Горшков, братья Григорий 
и Андрей Зверевы. Их расстреляли белоказаки в июне 1918 года в с. Лабазы 
(Лапазы) Новосергиевского района, где тогда располагался штаб каратель-
ного отряда. В ноябре 1918 г. после освобождения с. Сорочинского полками 
24-й Симбирской железной дивизии родственники казненных вскрыли ме-
сто захоронения и опознали по сохранившейся одежде всего семь человек. 
Их останки и были захоронены в Александровском (Невском) саду в при-
сутствии командующего I революционной армией Г. Д. Гая.

19 апреля 1919 года в бою с колчаковцами у села Каликино 
Новосергиевского района погиб командир 213 полка 24 Железной дивизии 
Владимир Барановский. По приказу Г. Д. Гая тело Барановского отправили 
в Сорочинск и захоронили 21 апреля в братской могиле. В 1960-е годы над 
могилой установили стелу с памятной доской и именами захороненных. 
В 2009 году обелиск реставрировали. В 2010 году в сквере были установле-
ны скамейки, оборудована детская площадка, заасфальтированы дорожки. 
Сегодня это место является излюбленным местом отдыха многих горожан.

Особое место в истории Сорочинска, как и в истории любого другого 
города России, занимают годы Великой Отечественной войны. Свыше де-
сяти тысяч сорочинцев ушли на фронт защищать свою Родину от фашист-
ского нашествия, более половины из них не вернулись. Сотни наших зем-
ляков награждены за ратный труд орденами и медалями.

В память о тех, кто отдал жизнь за свободу Родины, на перекрестке 
главных городских улиц установлен величественный монумент Славы 
с Вечным огнем у подножия. Во все времена года здесь лежат живые цветы 
как знак нашей благодарности, нашей памяти о тех, чья молодость и чья 
жизнь были положены в достижение Великой Победы. В центре мону-
мента установлена скульптурная группа: скорбящая женщина, ребенок 
и солдат, которые воздвигнуты на фоне стелы. С двух сторон от стелы рас-
полагаются каменные плиты с высеченными на них именами погибших 
(3137 человек). Плиты эти были изготовлены и установлены по ходатай-
ству жителей города Сорочинска в соответствии с решением исполкома 
в 1976 году. Прилегающая к монументу территория приобрела статус пло-
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щади в 1993 году. В течение последних пяти лет в целях сохранения дан-
ного военно-мемориального объекта по мере необходимости выполняется 
текущий ремонт. Производится регулярная уборка, обновляются надписи 
на плитах. К работе по благоустройству монумента Славы и прилегающей 
к нему площади активно привлекаются учащиеся средней общеобразова-
тельной школы № 7. У подножия Вечного огня проходят митинги, посвя-
щенные памятным датам Великой Отечественной войны. Отсюда начина-
ется ежегодное факельное шествие молодых патриотов, посвященное Дню 
Победы.

Из Сорочинска Чкаловской (Оренбургской) области ушла на фронт 
стрелковая дивизия под командованием генерала Ф. Н. Смехотворова, кото-
рая была сформирована согласно директивы НКО № ОРГ/3214 от 28 ноября 
1941 года Южно-Уральским военным округом. Соединение получило но-
мер дивизии, потерявшей личный состав и технику в первые месяцы войны 
и расформированной по этой причине – № 418. Но решением заместителя 
НКО от 5 января 1942 г. дивизии присвоили новый номер – № 193. На бое-
вом счету 193-й дивизии более 100 тысяч истребленных фашистов, взято 
в плен 2300 гитлеровцев, уничтожено и захвачено 46 самолетов, 196 танков, 
94 самоходных и 482 полевых орудия разных калибров, 600 миномётов, 
более 1300 пулеметов, 7 тысяч винтовок и автоматов. 193-я Днепровская 
стрелковая дивизия героически сражалась за Сталинград в составе 62-й 
армии, на Курской дуге, на Украине, воспитала в своих рядах 54 Героя 
Советского Союза. Четырнадцать раз Верховный Главнокомандующий 
объявлял благодарности личному составу соединения за отличные боевые 
действия. 

Геройству чкаловцев высокую оценку дал в своих книгах «Начало 
пути», «Сражение века» маршал В. И. Чуйков, командующий 62-й армией. 
На боевых знаменах 193-й дивизии четыре ордена – Красного Знамени, 
Ленина, Суворова, Кутузова. Воины этого соединения прошли боевой 
путь от берегов Волги до Берлина, 12 из них приняли участие в Параде 
Победы 1945 года. В городах, которые освобождала 193-я дивизия, соз-
даны в её честь музеи. Наиболее известные из них находятся при школе 
№ 2 (г. Севск Брянской области) и при ПТУ № 18 (г. Барановичи Брестской 
области Белоруссии). Помнят о 193-й дивизии и в Сорочинске. На здании, 
где располагался штаб дивизии с декабря 1941 по май 1942 (по адресу ул. 
Чапаева, 30), была установлена мемориальная доска. Со временем она об-
ветшала, начала разрушаться. В 2007 году произошло второе рождение дан-
ного объекта: на здании на том же самом месте состоялось открытие новой 
мемориальной доски. С инициативой выступила главный редактор газеты 
«Сорочинский вестник» Л. В. Мазыло (Суркова). Эту инициативу активно 
поддержала городская администрация.
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К 65-летию Великой Победы по инициативе Общественного совета при 
главе города благоустроили братские могилы воинов, умерших в госпита-
лях Сорочинска от ран, полученных на войне (7 могил), и братскую мо-
гилу летчиков 10 ВАШПО, погибших при исполнении служебного долга 
в 1953 г. Обновили надписи на памятниках, мраморных плитах, проведе-
ны работы по выпиловке сухих деревьев, уборке территории от сухостоя 
и травы. В работе по благоустройству приняли участие служащие адми-
нистрации города, работники предприятий, учреждений, учащиеся город-
ских школ. После завершения работ трудовые коллективы Сорочинска 
обратились к администрации города с инициативой о взаимодействии 
по сохранению и благоустройству воинских захоронений на территории 
муниципального образования. С 2010 года распоряжением главы админи-
страции города Сорочинска утверждается список предприятий, организа-
ций, образовательных учреждений, закрепленных в порядке шефства над 
братскими могилами.

Празднование 60-летия Победы, проведенное на высокой эмоциональ-
ной и патриотической ноте, способствовало рождению новых идей. По 
инициативе Совета ветеранов, участников локальных войн в 2006 году из-
готовили эскиз мемориала «Чёрный тюльпан». Заказ на изготовление был 
выполнен ООО «Уровень» (г. Оренбург). Памятник представляет собой 
мраморную стелу на постаменте. Рядом каменная глыба с прикрепленным 
черным тюльпаном. «Черным тюльпаном» называют советский самолёт 
Ан-12, увозивший тела погибших советских военнослужащих (так назы-
ваемый «груз 200») с территории Афганистана в ходе советско-афганской 
вой ны. В настоящее время памятник рассматривается как общий для вои-
нов, погибших в Афганистане и других локальных войнах. Его построили 
на благотворительные средства, выделенные администрации Сорочинска 
компанией ТНК-ВР.

В 2010 году, в канун 65-летия Великой Победы, в г. Сорочинске на тер-
ритории НГДУ «Сорочинскнефть» прошло торжественное открытие мемо-
риала в память о фронтовиках, тружениках тыла – тех, кто внес большой 
вклад в добычу «черного золота». На памятнике высечены имена 112 участ-
ников Великой Отечественной войны и 51 труженика тыла. В церемонии 
открытия приняли участие работники НГДУ «Сорочинскнефть», ветераны 
Великой Отечественной войны, представители городской администрации.

Ремонт, восстановление, реконструкция и благоустройство братских 
могил, воинских захоронений, памятников является составной частью 
большой военно-патриотической работы, которая проводится администра-
цией на территории города Сорочинска.

В качестве названия статьи слова замечательного русского писателя ХХ 
века Владимира Солоухина взяты не случайно. Серия его очерков под об-
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щим названием «Продолжение времени» начинается напутственными сло-
вами, как бы обращенными непосредственно ко всем соотечественникам: 
«Итак, друзья, пора укрепиться в мысли: все, что разбросано, приходится 
собирать».

Памятники истории и культуры аккумулируют в себе уникальную ин-
формацию, «свидетельские показания» о прошлых событиях, о людях, при-
нимавших участие в них. Это летопись фактов и биографий, помогающая 
воссоздать миг истории, породившей конкретное сооружение, продолжаю-
щее жить как бы в двух измерениях: эпохе, давшей ему жизнь, и современ-
ности. Наша задача, ныне живущих, задача власти и общества сохранить 
и восстановить все памятные места, освященные историей, т.е. собрать всё, 
что было «разбросано».

СИМВОЛ ВОИНСКОГО ПОДВИГА

Н. И. Кручинина,
с. Матвеевка, Оренбургская область

Остались позади долгие годы тяжелых испытаний. Советский народ 
понес большие людские и материальные утраты, он доказал свою жизне-
стойкость, проявив при этом мужество, героизм и самопожертвование как 
на фрон те, так и в тылу. Жители Матвеевского района не щадили себя ни 
на фронте, ни на колхозных и совхозных полях, шли на любые испытания 
и жертвы ради дости жения победы над врагом. На всех фронтах войны сра-
жались 5621 матвеевец, 3264 из них пали в боях с фашистами. Многие из 
них были награждены за отвагу и смелость боевыми орденами и медалями. 
Матвеевский район дал стране 5 Героев Советского Союза: В. С. Давыдова, 
Д. С. Ковешникова, А. И. Сухина, А. Д. Коновалова, А. Б. Шамкаева и одно-
го полного кавалера ордена Славы – С. П. Богословского.

Почти в каждом селе и деревне района воинам-землякам, погибшим 
в годы войны, установлены памятники, обелиски и стелы. У каждого из них 
свой автор, своя история создания. Всего в районе установлено 17 памят-
ников. Все они были установлены в разное время, в основном на средства 
бывших совхозов и колхозов. Многие годы памятники и обелиски находи-
лись в забвении, только иногда, в канун 9 мая, проводили небольшие кос-
метические ремонты. Последние годы муниципальные образования начали 
больше внимания уделять памятным местам.

МО Сарай-Гирский сельский совет в 2010 году оформил в собственность 
два обелиска в селе Сарай-Гир и селе Александровке. Благодаря этому были 
заложены деньги и проведен ремонт. В селе Сарай-Гир установлены плиты, 
на которых нанесены фамилии участников Великой Отечественной войны.
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Большое внимание по сохранению обелисков уделяют и другие сель-
ские советы. В конце апреля 2010 года к 65-летию Победы над фашист-
скими захватчиками в администрациях сельсоветов началась большая 
работа по ремонту обелисков Славы. На помощь пришли нефтяники 
«ТНК-BP Оренбург». Для администраций Кузькинского, Новоузелинского, 
Емельяновского, Сарай-Гирского сельсоветов эта помощь стала ощути-
мой. Администрации провели ремонт обелисков, благоустроили ближай-
шую территорию. Ко Дню Победы возле обелиска в с. Кузькино построили 
«Стену памяти», а в день празднования юбилея состоялось ее торжествен-
ное открытие.

В 2010 году в центре поселка Кинельский установлена стела в честь 
погибших и умерших участников Великой Отечественной войны. На ней 
высечен список, в который вошли имена почти 300 человек, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны из существующих и исчезнувших 
сел Кинельского сельсовета. В 2011 году закончено благоустройство терри-
тории вокруг стелы. До этого в Кинельском сельсовете не было ни одного 
памятного места, посвященного Великой Отечественной войне.

9 мая 2010 года состоялось торжественное открытие мемориаль-
ных плит в с. Васильевке. На одной высечены имена участников Великой 
Отечественной войны, погибших на фронте, на другой – вернувшихся жи-
выми, но тоже ушедших в мир иной. Сюда могут прийти дети, внуки и прав-
нуки тех, кто, не жалея собственной жизни, сражался за жизни других.

Большую работу провели в Новожедринском сельском совете. Отрес-
тав рирован обелиск павшим воинам в с. Новожедрино. Установлены плиты 
с именами земляков – участников той страшной войны, территория выло-
жена тротуарной плиткой, изготовлена и установлена добротная изгородь.

В поселке Красные Ключи около обелиска находятся памятные доски, 
на которых размещены фамилии участников Великой Отечественной вой-
ны. В этом поселке осталась проживать всего одна семья. Но память чело-
веческая жива. Ежегодно бывшие жители этого села встречаются, и глав-
ным местом встреч земляков является обелиск.

Во всех населенных пунктах Матвеевского района, где есть памят-
ные места и сооружения, посвященные Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. к 9 мая проводятся косметические ремонты, облагораживает-
ся территория, высаживаются цветы. Большую работу по благоустройству 
территории памятников проводят учащиеся школ. В День Победы сельчане 
собираются к местам памяти и поклонения, проводят митинги, вспоминают 
военные годы, возлагают цветы и венки, отдают дань уважения тем, кто не 
пришел с той далекой и кровавой войны. Становится традицией в районе 
проводить 22 июня, в День памяти и скорби, акцию «Свеча памяти». Возле 
мемориала Великой Отечественной войны в с. Матвеевке проходит митинг, 
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зажигаются свечи, вспоминают всех, кто ушел и своим подвигом обеспечил 
нам счастливую жизнь.

Жители Матвеевского района не забывают о своих знатных земляках. 
Во всех селах, где родились Герои Советского Союза, установлены памят-
ные доски. 

Мемориальная доска в честь заслуженного врача РСФСР А. Ф. Анненкова 
появилась на административном корпусе МУЗ «Матвеевская ЦРБ». Вторая 
мемориальная доска открыта в 2003 году на здании правления бывшего 
колхоза «Знамя Коммуны» в честь Ф. Г. Муфазалова. В 2010 году продолжи-
ли эту хорошую традицию кузькинцы и установили мемориальную доску 
в честь М. Н. Дурасова, награжденного орденом Ленина. Сарай-Гирская ад-
министрация установила у себя мемориальную доску в честь заслуженного 
агронома РСФСР, участника войны В. Д. Кривых. Две мемориальные дос-
ки открыты в честь солдат, погибших в горячих точках – А. Н. Медведева 
в с. Сарай-Гир и В. Н. Сардова в с. Тимошкино.

18 февраля 2008 года в центре с. Матвеевки состоялось торжественное 
открытие памятника участникам и погибшим в локальных войнах и в ходе 
контртеррористических операций на территории Чеченской республики. 
Ежегодно 15 февраля в день вывода советских войск из Афганистана здесь 
проводится митинг, возлагаются букеты цветов.

Те памятники, что имеются на территории района, жители стараются 
сохранить и в достойном виде донести до своих потомков.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ

Г. В. Куренкова,
с. Пономаревка, Оренбургская область

Жители Пономаревского района высоко ценят подвиг своих односель-
чан, сделавших все возможное для победы, отдавших свою жизнь во имя 
Родины.

В соответствии с действующим федеральным законодательством мест-
ные органы самоуправления несут ответственность за состояние воинских 
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Родины, осуществляют мероприятия по их 
благоустройству.

Планируется провести паспортизацию всех памятников на террито-
рии Пономаревского района. Библиотекари района принимают самое не-
посредственное участие в составлении паспортов памятников. Сбор мате-
риала начали с поиска документов в сельских администрациях, рассказов 
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людей, которые были инициаторами создания памятников. В селах района 
сведения о создании памятников бережно хранятся в сельских библиотеках 
и школьных музеях.

Во всех населенных пунктах Пономаревского района проходят меро-
приятия по реставрации, ремонту, приведению в порядок памятников, обе-
лисков погибшим защитникам Отечества, мемориальных досок, одиночных 
воинских захоронений и памятников на общественных кладбищах, по от-
крытию новых памятных мест, связанных с именами земляков – защитни-
ков Родины. Территории вокруг памятников озеленяются. Высаживаются 
цветы, газонная трава. Благоустраиваются дорожки, подходы к памятни-
кам, проводятся постоянные работы по наведению санитарного порядка.

17 памятников воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, насчитывается на территории Пономаревского рай-
она. Скульптурные памятники и памятные знаки (обелиски, стелы, кресты) 
являются одной из форм увековечения памяти об исторических событиях, 
произошедших в стране. Они формируют социальную и культурную среду, 
способствуют воспитанию у граждан чувства уважения и любви к своим 
традициям и славному наследию.

Мемориал воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной во-
йне, расположен в парке имени В. И. Ленина села Пономаревки, по улице 
Советской, 95. К этому памятному месту приходят с цветами, чтобы по-
чтить память погибших героев. Мемориал олицетворяет патриотизм поно-
маревцев, не пожалевших своих жизней во имя Родины, во имя Победы, 
ради мира для будущих поколений.

Активное участие в благоустройстве территории вокруг мемориала 
принимают молодежные и общественные организации села, районный 
Совет ветеранов.

Памятник воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Гражданской 
войны, расположен в центре села Пономаревки на территории спортивно-
го комплекса по улице Коммунистической, 100. В 2008 году проведен де-
монтаж и капитальный ремонт памятника. Еще один памятник участникам 
войны установлен в центре села Алексеевки по улице Центральной.

На территории школы в селе Борисовка, по улице Молодежной, 1, от-
крыт памятник воинам-землякам, погибшим в годы войны. Ежегодно ко 
Дню Победы силами работников сельской администрации МО Борисовский 
сельсовет и культработников проводится косметический ремонт, а летом 
учащиеся школы занимаются благоустройством прилегающей к памятни-
ку территории. Подобный памятник находится и в селе Верхние Кузлы, по 
улице Верхней, 2, на северном конце села, на территории кладбища.

В селе Воздвиженке памятник воинам-землякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг., лицевой стороной обращен на улицу 
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Советскую. В 2010 г. был залит постамент, оштукатурен и покрашен обе-
лиск. Оформлена земля под ним в кадастровом комитете. Ежегодно прово-
дится косметический ремонт, чистка прилегающей территории, покраска. 
В дальнейших планах деревянный штакетник заменить железным ограж-
дением.

Памятник воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 гг., в селе Дюсметьево расположен на территории средней 
школы по улице Центральной, 10. В 2008 г. сделан ремонт. В 2009 г. по-
ставлено новое ограждение. В селе Ефремо–Зыково памятник также уста-
новлен на территории школы. Косметический ремонт производился за счет 
средств МО Ефремо-Зыковский сельсовет.

Памятник воинам в селе Ключевке находится перед зданием сельской 
администрации по улице Школьной, 1. В 2011 г. составлен паспорт обели-
ска. Ежегодно ремонт и уход за памятником осуществляется администра-
цией сельсовета на средства спонсоров.

Открытие памятника (стелы) воинам-землякам, погибшим в войне 
1941 – 1945 гг., состоялось в селе Максимовке на территории Дома культуры 
по улице Молодежной, 34. В настоящее время ведется работа по постанов-
ке памятника на кадастровый учет.

Подобный памятник воинам в селе Наурузово воздвигнут на террито-
рии сельского клуба по улице Советской, 68. По обе стороны памятника 
размещены списки погибших фронтовиков. Покрытие списков изготовлено 
из пластмассы, поэтому они не выдержали морозов и быстро пришли в не-
годность. Эти списки в июле 2011 г. были демонтированы для восстанов-
ления.

Каждый год коллектив учащихся и учителей Деминской школы прово-
дит уборку территории памятника землякам, погибшим в войне, находя-
щийся на окраине поселка Река Дема. Памятник воинам-землякам располо-
жен в селе Нижние Кузлы на территории сельского кладбища.

Памятники воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 гг., установлены в селах: Романовка, Семеновка, Сорокино, 
Фадеевка.

В селе Софиевке памятник сооружен в виде Поклонного креста, он на-
ходится рядом с церковью. Крест установлен в память Новомученников 
и исповедников Российских. Открыт 25 сентября 2007 года. Памятник изго-
товлен на средства жителей села Софиевки. Ответственным за строитель-
ство и автором памятника является В. Н. Вертелецкий.

Администрации муниципальных образований Пономаревского района, 
жители сел обеспечивают уход и благоустройство памятников в соответ-
ствии с требованиями нор мативных и нормативно-технических актов, на-
правленных на создание благоприятных условий для деятельности.
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Многие мемориальные сооружения, построенные в 60 – 70 годы про-
шлого века, сделаны из недолговечного материала, обветшали и требуют 
обновления. В сложившихся экономических условиях органы местного 
самоуправления не имеют достаточных средств на капитальный ремонт 
памятников. Необходима государственная поддержка вопросов сохранения 
объектов военной истории как основы патриотического воспитания граж-
дан, сохранения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.

Муниципальным органам власти Пономаревского района необходимо 
в настоящий момент выполнить следующую работу:

 – произвести косметический и капитальный ремонт памятников;
 – объединить усилия общественных ветеранских и военно-

патриотических организаций для решения вопросов увековечения памяти 
погибших при защите Отечества;

 – привлечь внимание общественности, предприятий, организаций, 
учебных заведений, представителей поисковых, ветеранских организаций, 
граждан района к решению вопросов по сохранению военно-мемориальных 
комплексов;

 – формировать уважительное отношение к культурному наследию, 
связанному с историей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., раз-
вивать чувства гражданственности и патриотизма;

 – использовать памятники военной истории в патриотическом, нрав-
ственном воспитании, сохранении памяти о погибших соотечественниках 
за свободу и независимость Родины;

 – способствовать повышению активности общественности и населе-
ния поселений через предоставление возможности каждому жителю вне-
сти собственный вклад в сохранение истории.

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ ИЛЕКСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Ф. Курохтин,
с. Илек, Оренбургская область

Сегодня в Илекском районе насчитывается до 60 памятников, мемори-
альных комплексов местного, регионального и федерального значения. Они 
посвящены практически всем значимым событиям в истории района. Все па-
мятники находятся в ведении 15 муниципальных органов самоуправления.

Гордостью района является один из самых древних памятников фе-
дерального значения – комплекс курганных могильников у села Фи лип -
повки, созданный сарматами в 1-м тысячелетии до нашей эры. Вы со ко-
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художественные изделия из драгоценных камней, золота, серебра, меди, 
найденные археологической экспедицией профессора Л. Т. Яблонского, 
экспонируются в музеях Москвы, Уфы, Оренбурга.

Около сел Студеное и Мухраново зарегистрированы еще группы кур-
ганов сарматского периода. Вышеперечисленные археологические памят-
ники не приспособлены для массовых посещений. Однако тема культуры 
сарматов отражена в экспозициях местных школьных и муниципальных 
музеев и освещается на уроках краеведения.

Не менее важной достопримечательностью района являются па-
мятники регионального значения – памятные таблички, установленные 
А. С. Пушкину в селах Рассыпное и Нижне-Озерное, которые поэт посещал, 
когда собирал материал для «Истории пугачевского бунта». Экспозиции 
местных музеев и уроки по краеведению также отражают эту тему истории 
района.

Остальные памятники имеют местное значение. Это часовни времен 
Первой мировой войны в селах Студеное и Сухоречка. Они построены 
казаками в честь земляков, ушедших на фронт. В стенах часовен сделаны 
ниши для икон. В определенные дни туда ставили свечи или за вечную па-
мять убиенным, или во спасение воевавших.

До 90-х годов прошлого века часовни находились в плачевном состоя-
нии. В наши дни они отреставрированы силами спонсоров и муниципаль-
ными органами власти. У часовен проходят церковные службы и мероприя-
тия казачьего общества.

Следующая группа памятников посвящена вождю трудящихся, осно-
вателю первого социалистического государства В. И. Ленину. Их постро-
или на средства местных колхозов в селах Илеке, Затонном, Подстепках, 
Кардаилове, Димитрове в 1970-е годы.

Одна из самых многочисленных групп памятников посвящена истории 
Гражданской войны в нашем крае. Их насчитывается около двух десятков, 
практически в каждом селе. Больше всего в самом райцентре Илек.

Из них можно выделить две памятные таблички, установленные на 
зданиях, где в 1918 году размещались штаб красноармейского отряда 
В. Н. Ходакова и Ревком.

Следует отметить, что 3 из 4 памятников Илека, посвященных борцам за 
советскую власть, поставлены на братских могилах: памятник «Борцам за со-
ветскую власть» в сквере, где похоронены милиционеры; памятник «Борцам, 
павшим за советскую власть», расположенный на Барханах, и памятник, по-
священный жертвам Гражданской войны 1918 – 1919 годов, который стоит 
в центре с. Илека. Памятник, посвященный Гражданской войне, находится 
на братской могиле в с. Кардаилове. Около памятников проводят свои меро-
приятия члены КПРФ и школьники, во время занятий по краеведению.
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Благодаря казакам и спонсорам в 2003 году на территории Никольской 
церкви в с. Илек сооружен памятник уральским казакам, павшим «За Веру 
и Отечество». Около него проводят свои мероприятия члены казачьего об-
щества. Рядом с памятником установлен «Некрополь-аллея» с расположен-
ными по краям надгробными плитами со старинного казачьего кладбища с. 
Илек. Их обнаружили в фундаментах домов, размытых Уралом в половодье.

В 2011 году силами прихожан Никольской церкви в с. Илек на въезде 
в село установлен «Поклонный крест». В этом же году в селе Мухраново 
возведен и открыт «Памятник-часовня» по образцу уже имеющихся 
в Студеном и Сухоречке. Построен он на месте раннее стоявшей часовни, 
разрушенной в годы советской власти. Спонсором строительства памятни-
ка стал предок из семьи казаков с. Мухраново Евгений Павлович Ракитин, 
житель Москвы.

Но, пожалуй, наиболее многочисленная группа памятников посвяще-
на событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Причем это 
не просто памятники, а целые мемориальные комплексы, среди них аллея 
Памяти в райцентре с. Илек.

В 2010 году в с. Подстепки к 9 мая была открыта стела, посвящен-
ная погибшим «Героям-землякам». Около нее проводятся мероприятия, 
посвященные Дню Победы, проводы в армию, митинги и другие торже-
ственные мероприятия. Более 6 тысяч илекчан ушли на фронты Великой 
Отечественной, половина из них не вернулась.

Несмотря на то, что Оренбуржье было глубоким тылом в годы войны, 
один из памятников в селе Мухраново является воинским захоронени-
ем. Здесь в 1943 году разбился самолет, погибли и похоронены летчики 
А. А. Прокопенко и Н. А. Чугунов.

Помнят илекчане и о земляках, погибших в локальных войнах и кон-
фликтах. В центре Илека построен мемориал «Аллея Славы» с имена-
ми семерых погибших в Афганистане и четверых в Чечне. Илекский 
район гордится семью Героями Советского Союза и семью Героями 
Социалистического труда. В их честь в центре Илека рядом с аллей Славы 
открыта аллея Героев. Здесь проводят встречи со школьниками ветераны 
войны и труда.

Около Илекского сельсовета в 2002 году установлен памятный камень 
с датой основания села в 1737 году.

Органы местного самоуправления осуществляют в соответствии 
с установленными полномочиями мероприятия по содержанию и благоу-
стройству объектов культурного наследия. Большую помощь оказывают им 
школьники. Ухаживают за мемориалами, памятниками, сажают цветы вес-
ной, зимой очищают от снега.

История не стоит на месте, и количество памятников в нашем районе 
постепенно растет.
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СОХРАНЕНИЕ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В ТАШЛИНСКОМ РАЙОНЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О. Ф. Левченко, О. В. Сафарова,
п. Ташла, Оренбургская область

Более трёх лет в Ташлинском районе ведется большая работа по сбору 
информации о памятниках, находящихся на его территории. Была объявле-
на акция «Памятники Ташлинского района». В течение всего времени велся 
сбор и обработка информации о памятниках, и в конце 2010 года детская 
библиотека издала справочник «Памятники Ташлинского района».

Работа по сбору информации о памятниках была очень сложной, ис-
пользовались архивные документы, статьи из районной газеты «Маяк», 
краеведческая литература. Также большую помощь оказывали старожилы 
сел, главы сельсоветов, библиотекари, культработники.

На территории Ташлинского района всего 51 памятник. В основном это 
памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Самым знамени-
тым, конечно же, является мемориал, расположенный в Ташле. Открытие 
памятника состоялось 7 ноября 1987 года. Сооружен он по инициативе пер-
вого секретаря райкома партии Ивана Андреевича Попова.

Автором монумента стал известный скульптор Давид Захарьян. 
Пятиметровая фигура солдата установлена на 2-метровом постаменте. У под-
ножия кургана находятся гранитные плиты, на которых высечены фамилии 
290 земляков, не вернувшихся с войны. В центре гранитных плит расположе-
ны портреты Героев Советского Союза Виктора Довженко и Артема Коровина.

9 мая 2008 года по инициативе главы Ташлинского района В. И. Сус ли-
ко ва и при содействии военкома Ю. А. Машина монумент дополнила мемо-
риальная доска в память о воинах-интернационалистах. Здесь размещены 
портреты наших земляков Алексея Пустобаева и Андрея Задорожнева, по-
гибших в Афганистане, а также участников боевых действий, погибших 
в Чеченской республике, Виктора Сутормина, Владислава Петрова, Алексея 
Жакишева, Алексея Николаева и Алексея Коловертнова.

На мемориальной доске высечены такие строки:
Интернационалист – нам слово это свято.
В нём кровь и боль израненной души.
Мы отдали все почести солдатам
И слёзы скорби прятать не спешим.
Смерть за свободу не страшна.
Жить на коленях не пристало!
Свобода, как и жизнь, одна.
Пусть помнят ваши имена,
А память станет пьедесталом.
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Всего на территории Ташлинского района 26 памятников, посвящен-
ных погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Есть в нашем районе и совсем новые памятные места. Это аллея Славы, 
которая была открыта 9 мая 2004 года. Спонсором выступил директор го-
сударственного учреждения «Главное управление дорожного хозяйства 
Оренбургской области», бывший глава района Е. Д. Сусоев. Это красивое 
современное сооружение, на котором расположены портреты ташлинцев, 
прославивших район своими ратными и трудовыми подвигами. В центре 
находятся портреты Героев Советского Союза В.Довженко и А. Коровина. 
Справа от центра установлена Доска почёта с фотографиями заслуженных 
работников Ташлинского района, слева представлены фотографии Героев 
Социалистического труда, а на аллее Славы развеваются флаги России, 
Оренбургской области и Ташлинского района.

23 июня 2007 г. в 5 километрах от с. Алексеевки состоялось открытие 
памятника исчезнувшему селу Верхняя Дубовка. Село просуществовало 
с 1805 по 1978 годы. Устроителями торжества выступил оргкомитет под 
руководством главы Алексеевского сельсовета Д. Ф. Дьяконова и директора 
СДК А. И. Манжуло. Памятник выполнен из гранита. Каждый год в послед-
ний выходной июня здесь проводится встреча земляков. Люди приходят 
сюда, чтобы поклониться земле, на которой располагалось их село. Двумя 
годами раньше, 3 июня 2005 г., в семи километрах от с. Кинделя устано-
вили памятник селу Нижняя Дубовка. Открытие памятника состоялось 
в честь 130-летия со дня образования села. В конце 60-х годов ХХ столетия 
это село попало в число «неперспективных» деревень и было ликвидиро-
вано. На торжественном митинге, посвященном открытию памятника, при-
сутствовало более 100 человек.

К 60-летию Победы воздвигнут памятник в с. Широкое, посвященный 
воинам-землякам, не вернувшимся с войны.

На территории района имеются 7 обелисков общего захоронения вои-
нам, погибшим во время Гражданской войны.

Кроме того, на территории Ташлинского района есть памятники, по-
явившиеся еще в XIX веке. Это часовни в с. Кинделя и с. Бородинск. Обе 
часовни построены в 1877 году и посвящены казакам, ушедшим на русско-
турецкую войну.

В Ташлинском районе есть памятники, посвященные политическим де-
ятелям и писателям. Памятник В. И. Ленину расположен на главной улице 
райцентра перед зданием бывшего райкома КПСС, ныне здесь находится 
администрация Ташлинского сельсовета. Бюст В. И. Ленину установлен и в 
с. Вязовое.

В Калининске установлен памятник видному государственному деяте-
лю, в честь которого назван посёлок, М. И. Калинину. Михаил Иванович 
дважды посещал Оренбуржье.
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Бюст А. С. Пушкину установлен 1 сентября 2004 года в с. Кинделя. 
Причиной установки памятника стало то, что Пушкин проезжал по окрест-
ностям села. Внизу на бюсте надпись: «Здесь в 1833 г. останавливался ве-
ликий русский писатель А. С. Пушкин, когда собирал материал о крестьян-
ской войне под предводительством Е. Пугачёва».

В целях создания справочника «Памятники истории Ташлинского рай-
она» в районе продолжается исследовательская работа по выявлению исто-
рических памятников.

БОЛЬ ПАМЯТИ

А. Н. Логинов,
г. Орск, Оренбургская область

Необходимость увековечения памяти военнослужащих, погибших при 
защите Отечества, является важным аспектом деятельности органов мест-
ного самоуправления в деле сохранения исторической памяти и проведе-
ния военно-патриотической и воспитательной работы.

В настоящее время на территории г. Орска находятся следующие 
военно-мемориальные сооружения, посвящённые Великой Отечественной 
войне:

 – 16 монументальных памятников;
 – 7 памятников (мест захоронения);
 – 22 мемориальные доски.

Также на территории города расположены 2 братские могилы и 3 мону-
ментальных памятника периода Гражданской войны.

Администрация города Орска совместно с общественностью постоян-
но занимается вопросами сохранения военно-мемориальных сооружений. 
Первоочередное внимание уделяется наиболее социально значимому объ-
екту – мемориалу Славы на братской могиле советских воинов, умерших 
от ран в госпиталях г. Орска в годы Великой Отечественной войны. В пе-
риод с 2007 по 2011 гг. за счёт средств городского бюджета, выделяемых 
управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города, 
осуществлялось содержание объекта и выполнялись работы по поддержа-
нию мемориала в надлежащем состоянии.

Основная часть мемориальных досок орчанам – Героям Советского 
Союза установлена на фасадах многоквартирных жилых домов. Ежегодно 
к празднованию Дня Победы организации, обслуживающие жилой фонд, 
выполняют работы по поддержанию мемориальных досок в надлежащем 
состоянии. Также на этих домах производился частичный ремонт фасадов.
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В 2008 году в посёлке Москва установлен знак «Жертвам Великой 
Отечественной войны» в память о гражданах, умерших в санитарных и эва-
куационных поездах в 1941 – 1945 гг.

На доме, в котором в 1925 – 1926 гг. жил инструктор Орского укома 
комсомола, татарский поэт, лауреат Ленинской премии, Герой Советского 
Союза Муса Джалиль (Залилов) по ул. К. Маркса, 19 восстановлена в 2009 
году гранитная мемориальная доска.

В преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне ор-
ганами местного самоуправления совместно с общественностью города, 
организациями и предприятиями различных форм собственности была 
проведена масштабная работа по сохранению и развитию базы военно-
мемориальных объектов.

Итогом этой работы стало открытие в 2010 году различных мемориаль-
ных объектов:

 – памятника «Морякам-орчанам всех поколений» на территории об-
щеобразовательной школы № 27;

 – памятника «Воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны» в с. Тукай;

 – памятника «Воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны» в пос. Степной;

 – мемориальной доски Герою Советского Союза И. М. Бражникову на 
здании заводоуправления ОАО «Орский машиностроительный завод»;

 – барельефа «Мужество в отставку не уйдёт» в здании общеобразова-
тельной школы № 11.

Кроме того, МУП ПО «Реквием» произвело благоустройство и очистку 
территорий захоронений Героев Советского Союза, воинов, умерших в го-
спиталях города и военнопленных.

Всего в 2010 году в рамках подготовки к 65-й годовщине Победы на 
ремонтные работы, работы по благоустройству памятников, памятных мест 
(захоронений), посвящённых Великой Отечественной войне, организации 
и предприятия города израсходовали около 600 тыс. рублей.

При подготовке к инвентаризации мемориальных досок, в том числе 
и имеющих отношение к военно-мемориальным объектам, в апреле 2010 
года комиссия в составе представителей подразделений администрации 
города произвела объезд памятных мест. По результатам мониторинга 
установлено фактическое отсутствие ряда объектов. В связи с подготовкой 
к мероприятиям, посвящённым юбилею города Орска, было восстановлено 
8 ранее утраченных мемориальных досок.

В 2011 году на перекрёстке ул. Чернышева и Горького произведено бла-
гоустройство территории с размещением новой мемориальной доски в па-
мять Героя Советского Союза Аркадия Петровича Чернышева.
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24 ноября 2011 года на проспекте Мира был открыт мемориал 
«Орчанам – воинам-интернационалистам и участникам локальных кон-
фликтов». Вышеуказанные объекты установлены по инициативе обще-
ственности города и администрации Орска.

Остается еще ряд неразрешенных проблем. При проведении паспор-
тизации памятных мест и сооружений до настоящего времени не опреде-
лены балансодержатели объектов, так как отсутствует регистрация права 
муниципальной собственности. Оформление мемориальных и иных объ-
ектов в качестве объектов культурного наследия местного значения также 
является проблемой организационного характера – процедура принятия ре-
шения достаточно длительная, а возможный отрицательный результат не 
оправдывает экономических затрат на подготовку документов. В связи со 
значимостью данных объектов именно для муниципального образования, 
полагаем, что процедуру необходимо по возможности упростить и приня-
тие решений о признании объекта памятником местного значения передать 
на уровень субъектов Российской федерации.

Отсутствие плановой финансовой поддержки работ по сохранению 
военно-мемориальных сооружений и иных объектов культурного наследия, 
как со стороны Федерации, так и субъекта Федерации ставят муниципали-
теты перед выбором между необходимыми и возможными действиями.

Ещё одной проблемой являются правоотношения, возникающие между 
собственником сооружения, признанного объектом культурного наследия, 
и требованиями контролирующих органов по определённому порядку его 
использования.

Решение вышеуказанных проблем позволит органам местного самоу-
правления и заинтересованным лицам обеспечить сохранение и использо-
вание военно-мемориальных объектов в соответствии с требованиями за-
конодательства.

СВЯТЫЕ МЕСТА

Н. И. Лызлова,
Кваркенский район, Оренбургская область

В жизни каждого народа есть события, которым суждено жить в веках. 
И чем дальше уходит время, тем ярче и зримее они становятся. Вот поче-
му мы и сегодня помним и славим подвиг тех, кто отстоял независимость 
Руси в битве на Чудском озере, в Куликовской битве, вышел с честью из 
Бородинского сражения.

На территории Кваркенского района есть свои святые места, военно-
мемориальные сооружения, имеющие особую ценность для местных жи-
телей.
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Памятников, посвященных событиям 1812 года на территории нет, но 
интересно происхождение названия сел, бывших казачьих станиц. Есть 
в Балтийском море Кваркен пролив. Зимой 1809 года русские воины под ру-
ководством Барклая-де-Толли одержали там победу над шведами. В честь 
нее названа станица Кваркенская, основанная летом 1843 года. Также 
с победами русских армий связаны названия казачьих станиц: Аландской, 
Бриентской, Кульминской, Андрианопольской.

Аландской станица названа в честь успешных действий корпуса 
Багратиона в сентябре 1809 года. Название Бриентской и Кульминской 
станицам даны в честь разгрома корпуса генерала Вандаама в 1813 году 
в предместье французской столицы в Кульмском ущелье Кульм и Бриенн. 
Станица Андрианопольская получила свое название в связи со взятием 
города-крепости Андрианополь во время русско-турецкой войны.

Остались свои памятные места времен Гражданской войны 1918 – 1920 
годов. На месте гибели красноармейцев установлены два памятника на 
территории Аландского сельсовета и Стела погибшим красноармейцам на 
Кваркенском кладбище.

23 памятника установлены на территории Кваркенского района воинам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

На защиту Родины был призван 7501 житель Кваркенского района. Не 
вернулось с фронта 2766 человек. Шесть кваркенцев удостоены звания 
Героя Советского Союза: Григорий Миронович Губарев, Федор Михайлович 
Заикин, Истай Ищанов, Иван Иванович Козлов, Федор Николаевич 
Колокольцев и Иван Алексеевич Кузнецов. Полным кавалером ордена 
Славы является уроженец Екатериновки – Алексей Алексеевич Михайлов. 

В Кваркенском историко-краеведческом музее оформлена огромная экс-
позиция о Героях и участниках войны, в газете «Степной маяк» публико-
вался обновленный материал, подготовленный основателем и директором 
музея И. К. Коцаревым. Музей был открыт к 55-летию Победы. За 10 лет 
он заметно преобразился, стал соответствовать требованиям сегодняшнего 
времени, ежегодно пополняется новыми экспонатами. На почетном месте 
в зале расположена постоянно действующая экспозиция «Слава советскому 
народу – народу победителю!», на которой размещены портреты всех Героев 
Советского Союза, наших земляков, написанные оренбургскими художника-
ми. Здесь же находятся фотографии участников войны, фронтовые письма, 
даже есть звуковое письмо Петра Никитовича Данилова из госпиталя, по-
сланное в 1943 году, архивные документы, а также копия Знамени Победы.

В Книгу Памяти занесены фамилии 2766 воинов района, погибших 
в боях, умерших от ран, пропавших без вести. В местной газете к 65-летию 
Победы публиковались материалы об истории возникновения памятников, 
посвященных погибшим в Великой Отечественной войне.
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Ежегодно к майским праздникам все памятники приводятся в порядок, 
производится косметический ремонт. К юбилею сделаны капитальные ре-
монты.

В 2010 году открыто два новых памятника в п. Красноярском и капи-
тально реконструирован в с. Аландском. В честь открытия в п. Красноярском 
монумента «Воинам, погибшим в Великой Отечественной войне» состоял-
ся зональный праздник: «Казачьему роду – нет переводу», в котором при-
няли участие самодеятельные артисты из Оренбургского, Адамовского, 
Новоорского и Кваркенского районов.

Стало традиционным проведение торжественных парадов, концер-
тов, праздничных салютов в честь Дня Победы возле памятников воинам-
освободителям, как дань уважения и вечная память павшим за независи-
мость нашей Родины.

Весной 2010 года были вручены юбилейные медали 621 участнику вой-
ны и труженику тыла. Все районные мероприятия проходили под эгидой 
65-летия Победы, а основной фестиваль народного творчества был созву-
чен главному событию года и назывался «Салют, Победа!». Накануне вели-
кого Дня Победы 5 мая прошел районный фестиваль патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина». В его финале приняло участие 82 человека в возрас-
те от 5 до 63 лет из 11 КДУ и 6 школ.

Установлены в марте и апреле 2010 года на школах 3 мемориальные 
доски в честь воинов-интернационалистов, погибших в локальных войнах 
в Афганистане и Чечне: Николаю Панфилову (с. Уральск), Сабиржану 
Бухарбаеву (с. Березовка) и Андрею Федорову (п. Красноярск). Николаю 
Панфилову также воздвигнут мраморный памятник на его могиле. Мемо-
риальные доски призваны сохранить на века благодарную память о защит-
никах Родины.

Для увековечения имен наших земляков в Кваркенском районе прово-
дится ежегодный традиционный областной турнир по греко-римской борь-
бе памяти Николая Панфилова и областной турнир по волейболу, посвящен-
ный памяти участника войны, Героя Советского Союза – Ивана Козлова.

Не случайно именно событиям Великой Отечественной войны в районе 
и повсеместно по стране посвящено больше всего памятников, ибо дорогой 
ценой досталась победа, горе коснулось каждой семьи. История не поста-
вила точки в изучении событий войны 1941 – 1945 годов и судеб, перело-
манных войной, и мы еще должны открыть все белые пятна этого периода. 
Только нашими делами будут вечно живы подвиги и имена земляков и всех, 
кто отдал жизнь за светлое будущее нашей Родины. Вечная память павшим 
и низкий поклон тем, кто остался в живых и восстанавливал страну из пеп-
ла. Мы в вечном долгу перед ними.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Л. А. Мельникова,
Северный район, Оренбургская область

Идут года, меняются и уходят в прошлое события, но никогда не по-
меркнет в памяти поколений бессмертный подвиг советского народа, его 
армии, отдавших все силы для спасения Родины. На войну из Северного 
района было призвано 7 000 человек. 3 305 земляков остались лежать на 
полях сражений. Вечная слава и благодарная память потомков увековечена 
в памятниках.

На территории Северного района насчитывается 20 памятников погиб-
шим землякам в годы Великой Отечественной войны и 8 братских могил 
участников Гражданской войны 1918 – 1920 годов.

Ежегодно проводится большая работа по приведению памятных мест 
в надлежащий вид, а именно: побелка и покраска памятников и постамен-
тов, цементирование фундамента, ремонт ограждений, замена табличек 
с названием памятников, замена поврежденной плитки, уборка территории 
вокруг них.

В 2011 году взамен старого памятника павшим в Гражданскую войну 
и в Великую Отечественную на территории Бакаевского сельского Дома 
культуры воздвигнули новый.

Жители Северного района Н. Д. Баздырев, С. Н. Бамбуров, М. Н. Кель-
чин, И. Ф. Крашенинников, Г. П. Кудряшов, С. Т. Кузнецов удостоены высо-
кого звания Героев Советского Союза. В их честь названы улицы райцентра. 
Именем С. Т. Кузнецова названа родная школа в селе Новодомосейкино, где 
также установлен бюст героя.

Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, 
но и помогать братским народам. И называлось это выполнением интерна-
ционального долга. Более 70 человек Северного района прошли через горы 
и ущелья Афганистана. Восемь воинов погибли, исполняя свой долг. У па-
мятника павшим воинам в Великую Отечественную войну в селе Северное 
наряду с именами земляков, погибших в годы войны 1941 – 1945 гг., уста-
новлена мемориальная доска с именами воинов-интернационалистов. Это 
М. И. Ошкин, А. М. Киямов, И. А. Абалаков, М. И. Рогов, Ш. Ш. Шара-
пов, М. С. Письмаров, С. К. Кузнецов, А. П. Кошкин. Имена воинов-
интернационалистов носят родные школы, где установлены мемориаль-
ные доски. В селе Северное организовано Северное отделение ОРОО 
«Братство» ИВА, председателем которого является А. В. Игнатьев. Члены 
общественной организации принимают активное участие как в жизни райо-
на, так и области. Они проводят вечера-встречи с учащими школ района, 
являются неоднократными участниками областных и районных спортив-
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ных соревнований, где занимают призовые места. Вошло в традицию еже-
годно чествовать воинов-интернационалистов в районном Доме культуры 
в День вывода войск из Афганистана. В их честь звучат песни, стихи. Сами 
участники боевых действий вспоминают о своей службе.

В районе действует целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан Оренбургской области на 2011 – 2015 годы». Она включает в себя 
следующие мероприятия: выставки картин и детских рисунков «Во имя 
жизни на Земле», проведение цикла выставок местных художников «Родное 
Оренбуржье», конкурс сочинений «Мы достойные внуки Великой Победы», 
митинги у памятника павшим в Великую Отечественную войну, торжествен-
ные встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, создание альбомов об 
истории сёл района «И это всё о ней – о малой Родине моей», создание аль-
бомов о ветеранах войны села Северного «Живая память».

Ежегодно во всех селах района у обелисков и памятников воинам-
землякам проводятся торжественные вечера и митинги, посвященные 
празднованию Дня Победы, в которых принимают участие различные слои 
населения. Такие мероприятия включают в себя, как правило, минуту мол-
чания, выступления ветеранов и молодого поколения, возложение венков 
к памятникам, большие театрализованные концерты, праздничные фейер-
верки. В этот день работает полевая кухня, где всех угощают гречневой 
кашей и бутербродами, наливают боевые сто граммов.

Не остается без внимания и такая дата, как «День памяти и скорби». 
Каждый год у памятников собираются как взрослые, так и дети. Учащиеся 
читают стихи о войне, общаются с ветеранами, возлагают венки и цветы.

К большому сожалению, в поселке Северное отсутствует историко-
краеведческий музей. Но во многих сельских учреждениях культуры соз-
даются и оформляются этнографические уголки, в которых имеются доку-
менты, экспонаты, укрепляющие историческую память народа.

В заключение хочется сказать, что помнить о героических фактах как 
Великой Отечественной войны, так и войны в Афганистане, сохранять су-
ществующие военно-мемориальные сооружения – это наш священный долг.

СЮДА НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА…

Л. В. Мешкова,
п. Тюльган, Оренбургская область

Памятники истории и культуры Тюльганского района являются частью 
многонационального культурного наследия нашей области. Они неразрыв-
но связаны с важнейшими событиями в истории края, с жизнью и деятель-
ностью выдающихся людей.
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Несмотря на огромное разнообразие, памятники имеют одну общую 
черту: все они созданы трудом человека, т. е. носят материальный характер. 
Как правило, материальные памятники недолговечны, построенные здания 
стареют и со временем разрушаются, могилы без надлежащего ухода исче-
зают, да и сам человек немало способствует исчезновению этих памятников 
с лица земли.

В целях сохранения и эффективного использования культурного насле-
дия в течение последних пяти лет ежегодно к празднованию годовщины 
Великой Отечественной войны в муниципальных образованиях сельских 
поселений проводится ремонт памятников и благоустройство прилегаю-
щей к ним территории.

На начало 2012 г. на территории Тюльганского района насчитывается 
19 памятников и памятных сооружений, посвященных воинам Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

В районе система патриотического воспитания охватывает все уров-
ни воспитательной деятельности, начиная с семьи, учебных заведе-
ний. Разработаны программы патриотического воспитания. Военно-
патриотические клубы являются школой гражданственности, физической 
и духовной закалки, подготовки к защите Родины. Проводится работа по 
увековечению памяти тех, кто внёс свою неоценимую помощь в дело за-
щиты Отечества. Более 76 % школ имеют музеи, уголки боевой и ратной 
славы своих односельчан и выпускников. Члены военно-патриотических 
объединений проделывают огромный объём важной работы:

 – акция «Обелиск» – благоустройство воинских и ветеранских захо-
ронений;

 – сбор заявок от населения на установление судьбы родственников по-
гибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны;

 – волонтёрская помощь ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда, участникам вооружённых конфликтов, инвалидам, вдовам, членам 
семей погибших военнослужащих, гражданам пенсионного возраста, нуж-
дающимся в поддержке;

 – «Уроки мужества» в образовательных учреждениях;
 – «Школа поисковика» – кружки экскурсоводов, где ребята приобрета-

ют навыки поисковой работы и музейного дела;
 – «Пост № 1» – несение почётных караулов в Дни воинской славы 

Российской Федерации;
 – акции «Рассвет», «Долг».

В 2008 году учащаяся МОУ «Городецкая средняя школа» Алёна 
Мешкова приняла участие с исследовательской работой «Памятники ге-
роям Гражданской войны» во Всероссийском конкурсе исследовательских 
работ в г. Обнинске, где заняла I место.
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Учащаяся МОУ «Репьёвская средняя школа» Анастасия Фирсова в 2009 
го ду участвовала с исследовательской работой «Репьёвский некрополь» 
(о братской могиле члена Оренбургского губисполкома С. А. Кичигина, 
расстрелянного белоказаками в июле 1918 года) в областном конкурсе ис-
следовательских краеведческих работ «Растим патриотов» среди участни-
ков Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», где 
заняла I место.

В 2009 году было объявлено об участии сельских филиалов МУК 
«Централизованная библиотечная система Тюльганского района» в об-
ластной краеведческой поисковой экспедиции под условным названием 
«Памятники…». Все сельские филиалы предоставили информацию о па-
мятниках Великой Отечественной войны, расположенных на террито-
рии сел района. Центральная детская библиотека выпустила брошюру 
«Памятники Великой Отечественной войны Тюльганского района». В ходе 
сбора информации выяснялось наличие памятников, их современное тех-
ническое состояние, утраты и изменения, соответствие имеющейся в учет-
ной документации информации реальному положению вещей. Сведения 
собирались в ходе встреч и бесед с представителями местных администра-
ций, жителями населенных пунктов, где находятся памятники.

31 мая 2007 года на здании средней общеобразовательной школы № 1 
п. Тюльган прошла церемония открытия Памятной доски в честь участ-
ника боевых действий в Чеченской республике О. Н. Болдырева. Олег 
Николаевич посмертно награжден орденом «Мужества».

На фасаде здания Центральной районной больницы п. Тюльган 15 июня 
2007 года открыли Памятную доску в честь заслуженного врача РСФСР 
Ф. А. Якушева. Федор Алексеевич Якушев после окончания Казанского 
университета в 1927 году приехал в село Ташла и стал работать сельским 
врачом. Во время Великой Отечественной войны он спасал жизнь ране-
ных в полевых госпиталях, дошел до Берлина и был награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После Победы вернулся 
в Ташлу и продолжил лечить сельчан, отдав этому тяжелому и благородно-
му делу 40 лет своей жизни.

В 2009 году 22 июня в п. Тюльган на улице Ленина в центральном парке 
установили Памятный знак военнослужащим, принимавшим участие в ло-
кальных войнах и конфликтах. Памятный знак был возведен по эскизам 
местного художника-оформителя Н. Г. Сидорова, архитектора районной ад-
министрации В. К. Пущенко.

Памятный знак сооружен из черного мрамора, который символично 
олицетворяет скорбь по безвременно и героически ушедшим. Вся компо-
зиция состоит из центральной мраморной плиты черного цвета, на которой 
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выбита надпись золотыми буквами: «Доблестным сынам Отечества, вы-
полнившим воинский долг в локальных войнах и конфликтах:

Бобков А.А. – 1961 – 1982 гг.
Быстроновский А.Н. – 1963 – 1981 гг.
Елисеев И.А. – 1964 – 1985 гг.
Болдырев О.Н. – 1976 – 1996 гг.»
В 2010 году в рамках месячника по военно-патриотическому воспи-

танию, который объявили 29 января, в районе прошла акция «Память», 
в ходе которой ансамбль «Зеленые береты» из Республики Башкортостан 
стал инициатором установления Памятной доски в честь воинов-
интернационалистов, погибших в Афганистане, в селах Городки, Вла ди-
ми ровка, Ключи. «Зеленые береты» выступили с концертами, которые по-
святили памяти воинов-интернационалистов.

29 января 2010 года на территории с. Городки на фасаде здания 
«Городецкая СОШ» открыли мемориальную доску, посвященную урожен-
цу села Александру Бобкову, погибшему 2 января 1982 года в Афганистане, 
выполняя боевое задание.

На здании Владимировской школы в этот же день прошла церемония 
открытия мемориальной доски, посвященной уроженцу села Владимировка 
Александру Быстроновскому, который погиб, защищая своих товарищей 30 
декабря 1981 года.

6 февраля 2010 года в с. Ключи на фасаде школы установили мемори-
альную доску, посвященную Ивану Елисееву, который 19 апреля 1985 года 
во время боя с мятежниками вызвал огонь на себя и был тяжело ранен, 
вскоре он умер.

Проблемным вопросом по-прежнему остаётся недостаточное финанси-
рование, направленное на содержание и паспортизацию объектов.

НЕ ПОТЕРЯТЬ ПАМЯТНИКИ ВМЕСТЕ

С МАЛЫМИ СЕЛАМИ

В. Г. Мостовая,
п. Акбулак, Оренбургская область

В целях сохранения военно-мемориальных объектов в Акбулакском 
районе ведется планомерная работа по реставрации старых и возведению 
новых памятников, обелисков и мемориальных досок.

На территории МО «Акбулакский поссовет» находится братская моги-
ла пулеметчиков, погибших в 1918 году. На четырехступенчатом фундамен-
те расположен четырехугольный обелиск из камня, на нем табличка с над-
писью: «Братская могила пулеметчиков. 1918 год».
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В 2011 г. произведена реставрация памятника, установлены плиты 
с именами и фамилиями захороненных в братской могиле, также благоу-
строена прилегающая территория.

9 мая 1966 г. на площади райцентра заложили памятник акбулакчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Идея соо-
ружения монумента принадлежит директору СОШ № 1 Ивану Петровичу 
Радько. Позднее в 1975 г. у памятника был зажжён Вечный огонь, а в 1989 
году установлена мемориальная плита с фамилиями погибших акбулак-
чан. К 60-летию Великой Победы жители райцентра решили увековечить 
память об акбулакчанке – труженице тыла. На собранные народные сред-
ства оренбургским скульптором Надеждой Петиной был создан монумент 
женщине-труженице. Он хорошо вписался в общий мемориал памяти.

Открытие памятника «Черный тюльпан» состоялось 9 мая 2009 года на 
ул. Кирова, площади Победы. Авторами памятника являются братья Олег 
и Евгений Найденковы. Основная композиция памятника: большое и мощ-
ное пламя войны по всему граниту до самого верха. Внутри пламени стоит 
черный тюльпан на поникшем стебле как символ прерванной жизни и веч-
ной скорби. В хронологическом порядке высечены имена погибших акбулак-
чан: слева – шести воинов-афганцев со знаком «Воин-интернационалист», 
а справа – шести погибших на Северном Кавказе и двоим погибшим 
в Абхазии с изображением медали «Ветеран боевых действий».

Памятник памяти погибших воинов-земляков в Афганистане возведен 
в мае 1988 года на ул. Оренбургской, 77 (территория ПУ-51). В 1987 году 
после похорон Ю. Силкина, выпускника ПУ-51, погибшего в Афганистане, 
администрация и учащиеся приняли решение о создании памятника. 
Авторами являются А. И. Сенной, В. С. Сидоренко, А. П. Шевораков. На 
постаменте установлена плита с высеченными именами воинов, погибших 
в Афганистане.

Мемориал в честь акбулакчан – Героев Советского Союза и полного ка-
валера орденов солдатской Славы возведен на площади посёлка Акбулак 
у здания военкомата. Его открытие состоялось 7 мая 2004 года. В центре 
кирпичной стены расположена мемориальная доска с изображением ко-
пии ордена Красной Звезды, ниже находятся портреты акбулакчан – Героев 
Советского Союза И. Е. Шаповалова. И. Д. Злыденного, М. Н. Гирина, 
Н. В. Терещенко, А. С. Гайко, Г. Р. Ефименко и полного кавалера ордена 
Славы Х. Абдешева.

В 2009 году на одноименной улице установлена мемориальная до-
ска Х. Абдешеву. Обновлены мемориальные именные доски Шаповалову, 
Гайко, Терещенко, Горбунову.

К 15 февраля 2010 г., Дню вывода Советских войск из Афганистана, 
районное отделение областной организации «Боевое братство» приняло 
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решение и начало работу по изготовлению именных мемориальных до-
сок в честь погибших воинов-интернационалистов. Спонсорами выступи-
ли музыканты группы «Зеленые береты» из г. Уфы. Мемориальные доски 
установили на территориях:

 – Акбулакского поссовета: А. М. Наурузбаеву, Д. Г. Усманову, 
А. Н. Кра  маренко, А. В. Фетищеву;

 – Новоуспеновского сельского совета: А. М. Никитенко;
 – Шаповаловского сельского совета: А. А. Имангазину;
 – Новопавловского сельского совета: мемориальная доска в честь по-

гибшего солдата;
 – п. Межгорное: Л. Н. Панкову; Ю. Д. Силкину, Е. Р. Сахитгерееву;
 – Тамдысайского сельского совета: А. У. Басшигарину;
 – Советского сельского совета: М. И. Куянкужикову, С. И. Рахметову.

Обелиск «Памяти учителей и учащихся, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» сооружен во дворе СОШ № 3 по ул. 
Терещенко, 32. Церемония открытия прошла в 1986 году по инициативе 
выпускников 1941 года. У памятника проводятся торжественные линейки, 
праздники Победы.

Обелиск «Учителям и учащимся средней школы № 1, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны», расположен во дворе СОШ № 1, соору-
жён на средства, заработанные учащимися. На плоской прямоугольной 
стеле помещена модель ордена Отечественной войны и мемориальная до-
ска с текстом: «Учителям и учащимся школы, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», а также семь табличек, на которых 
выбиты имена погибших. Открытие обелиска состоялось в 1978 г. Со вре-
менем обелиск и прилегающая территория были реконструированы.

На территории Акбулакского района есть и иностранные воинские за-
хоронения Великой Отечественной войны. В мае 1994 года в Акбулак прие-
хал консультант начальника штаба Италии синьор Калеппио Гвидо с целью 
определения мест захоронения военнопленных итальянской армии в период 
войны. По согласованию министерств иностранных дел России и Италии, 
учитывая, что в лагерях военнопленных захоронения производились в об-
щих могилах (вместе хоронили немцев, австрийцев и итальянцев), было 
решено, что итальянская сторона поставит на таких кладбищах памятник 
и организует посещение мест захоронения родственниками погибших. 
Синьор Калеппио сделал несколько снимков кладбища, местности вокруг 
него и пояснил, что согласно этим снимкам итальянские архитекторы раз-
работают проект памятника, чтобы он органически вписывался в местность 
и не вызывал раздражения у акбулакчан. Спустя некоторое время на кладби-
ще выросли строгие чёрные кресты, обелиск и гранитный камень. Площадь, 
занимаемая воинским захоронением, составляет 0,25 га. Самым большим 
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по размеру является памятник, поставленный итальянцами. Территория, на 
которой воздвигнут памятник, выложена мраморными плитами. В центре 
обелиск из чёрного мрамора с надписью на итальянском и русском языках: 
«Умершим в России итальянцам». По периметру обелиска разбит цветник.

На территории кладбища находится и захоронение венгерских воен-
нопленных. При финансовой поддержке государства умершим солдатам 
поставлен мемориал в виде гранитного камня и высечена надпись, отли-
вающая бронзой: «Здесь покоятся венгерские военнопленные, погибшие во 
Второй мировой войне». Надпись сделана на венгерском и русском язы-
ках. Камень ограждён бетонным прямоугольником, территория засыпана 
гранитной крошкой. На кладбище есть ещё одно захоронение венгерских 
военнопленных и отмечено оно по-другому: чёрный металлический крест, 
мраморная плита, на которой надпись на двух языках: «Здесь покоятся вен-
герские военнопленные – жертвы II мировой войны». Композиция завер-
шена постаментом из бетона и мрамора. Ещё два захоронения отмечены на 
кладбище: по три чёрных креста разного размера, без надписей.

В Васильевском сельском совете к 60-летию Победы установлен обе-
лиск и мемориальные плиты с высеченными на них именами погибших 
сельчан в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Обелиск 
представляет собой мраморную плиту. На плите надпись: «Вечная па-
мять воинам-односельчанам, павшим в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Ниже гравировка бронзовой ветви. Постамент мраморный, 
фундамент памятника выложен из кирпича. Памятное сооружение имеет 
деревянную изгородь. Территория вокруг обелиска выложена бетонными 
плитами.

9 мая 2005 года в Каракудукском сельском совете состоялось торже-
ственное открытие обелиска, состоящего из четырех мраморных плит.

В 1975 г. в с. Копанском Федоровского сельского совета установлен 
памятник погибшим землякам на средства, собранные жителями села, 
а также выделенные сельсоветом и колхозом им. Ворошилова. Памятник 
представляет собой фигуру солдата-освободителя, изготовленную из ар-
мированного бетона. Автор памятника неизвестен, монумент привезён из 
г. Ленинграда. Перед фигурой солдата – звезда с Вечным огнём. За спиной 
солдата-освободителя расположена мемориальная доска с именами погиб-
ших жителей села Копанское.

Памятник Неизвестному солдату расположен в селе Новогригорьевка 
во дворе школы. В 1965 году, в канун празднования 20-летия Великой 
Победы, состоялось открытие памятника по улице Победы. В 1984 г. па-
мятник был перенесен во двор средней школы. Памятное сооружение со-
стоит из фигуры солдата, двух мемориальных досок, ограждения. Автор 
скульптуры неизвестен. За спиной солдата – две мемориальные доски. На 
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одной надпись «1941 – 1945 гг.» и слова: «Никто не забыт и ничто не за-
быто». Далее выгравированы имена земляков, погибших на войне. Вторая 
мемориальная доска продолжает перечень сельчан-фронтовиков. Вокруг 
памятного сооружения установлена ограда. Общая площадь занимаемого 
участка – 24 кв. м. Памятник Неизвестному солдату является символом 
благодарности защитникам Отечества. Каждый год в майские дни зацвета-
ют тюльпаны на клумбах около памятника. 9 мая у памятного сооружения 
проходят митинги и торжественные линейки.

Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, возведён на площади с. Новоуспеновка. Сооружён на средства одно-
сельчан, которые собирали их в течение десятка лет. Открыт он был в год 
25-летия Великой Победы в 1965 году. Памятник состоит из двух фигур: сол-
дата с автоматом в руке и женщины-матери. В двух метрах от изваяния плита, 
на которой высечены имена земляков, не вернувшихся с полей сражения.

Село Шаповалово переименовано в честь Героя Советского Союза 
И. Е. Шаповалова. К 40-летию со Дня Победы над фашистской Германией 
в парке села установили памятник «Никто не забыт, ничто не забыто» как 
дань памяти землякам, погибшим в Великую Отечественную войну. Он 
был выполнен художником Акопяном из г. Ленинграда. На постаменте на-
ходятся три фигуры солдат. В центре воин коленопреклонённый, с каской 
на согнутой левой руке, правая кисть руки сжата в кулак, за плечом авто-
мат. У подножия памятника – пятиконечная звезда Вечного огня. Огражден 
памятник металлическими столбиками с натянутыми цепями. Возведен 
в ноябре 1986 г.

17 февраля 2006 г. состоялось торжественное открытие в с. Кайракты 
обелиска землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 
Памятник изготовлен в городе Оренбурге по заказу и финансовой под-
держке ОАО «Оренбургоблгаз» (генеральный директор Д. А. Бородин). 
Сооружен взамен старой памятной стелы. Мемориал представляет собой 
бетонную плиту, на которой прикреплён каменный силуэт Вечного огня 
и надпись «Вам вечная память и низкий поклон». Далее на четырёх неболь-
ших плитах высечены 60 фамилий погибших солдат-кайрактынцев.

В центре села Карасай, родины Героя Советского Союза А. С. Гайко, 
на площади воздвигнут мемориал землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. В основе комплекса стоит памятник солдату-осво-
бо дителю, в руках которого автомат. У подножия памятника установлен 
Вечный огонь в форме звезды. По обе стороны от фигуры солдата – 2 пли-
ты. На одной находится изображение Родины-матери, герба страны и вы-
сечены имена 48 погибших земляков. Перед плитой установлен бюст Героя 
Советского Союза А. С. Гайко, отлитый из бронзы. Автор скульптуры – 
А. Т. Акопян. На постаменте надпись с датами жизни и смерти героя. На 
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второй плите высечены барельефы солдат и копия ордена Отечественной 
войны с надписью: «Слава героям. 1945 г.». Перед мемориалом на бетоне 
небольшой квадрат с землёй и табличка: «Здесь находится земля из городов-
героев». Две огромные вазы с цветами украшают мемориал в теплое вре-
мя года. Средства на возведение мемориала выделил колхоз им. Кирова. 
Открыт мемориал 22 октября 1989 года в день празднования 75-летия села 
Карасай.

9 мая 1983 года состоялось открытие памятника в селе Новопавловке. 
На центральной площади установлена фигура бронзового солдата с авто-
матом в руке. Солдат-защитник, солдат-победитель преклонил колено пе-
ред своими близкими, односельчанами. На постаменте надпись: «Вечная 
память» и цифры: «1941 – 1945 гг.». У основания памятника горит Вечный 
огонь. Заказ на изготовление памятника выполнил в городе Ленинграде ар-
хитектор Д. Б. Буткевич.

В центре села Межгорное во дворе школы находится обелиск «Памяти 
павшим». Инициатором открытия обелиска были директор Межгорненской 
школы М. Г. Загидуллин и бывший глава сельской администрации 
В. Ф. Кулешов. Спонсорскую помощь оказало ЗАО «Уралнефтегазпром» 
(ген. директор Г. А. Атамалов).

Обелиск изготовлен из чёрного мрамора. Георгиевская лента и звез-
да украшает верхнюю часть обелиска, а нижнюю – изображение Вечного 
огня. В центре обелиска надпись: «Светлая память и низкий поклон погиб-
шим и умершим защитникам Отечества». Открытие состоялось в 2007 году.

Памятник погибшим воинам-сагарчинцам сооружен на территории 
Сагарчинского сельского совета на улице Железнодорожной во дворе Дома 
культуры. Дата установки и открытия: 9 мая 1980 года. Автор – скульптор-
архитектор Г. А. Ипполитов. В центре стелы расположены списки погиб-
ших воинов-сагарчинцев. В верхней части памятника изображен орден 
Отечественной войны, а в нижней – барельеф солдата в каске с автоматом. 
На пьедестале звезда и Вечный огнь. Памятник сооружён на средства сов-
хоза «Сагарчинский», а идея его создания принадлежит ветеранам войны.

На территории школы также находится братская могила – захоронение 
бойцов Красной Армии 1920-х годов.

На площади села Шкуновка во дворе Дома культуры стоит Монумент 
Славы, воздвигнутый в память односельчан, погибших в Великую 
Отечественную войну. Он был создан по инициативе секретаря партийной 
организации колхоза им. Свердлова Ю. И. Школа. Автором проекта является 
московский архитектор В. Ю. Центнер. Монумент размещен на небольшом 
удлинённом холме. В центре возвышается 4-метровая бетонная стела, на 
которой высечены цифры «1941 – 1945». У подножия стелы горит Вечный 
огонь в форме пятиконечной звезды. По обе стороны стелы стоят четыре 
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плиты с металлической чеканкой, на которой изображены барельефы сол-
дат. Открытие монумента состоялось 6 ноября 1987 года. Ежегодно выделя-
ются средства на обновление памятника, приводится в порядок территория 
вокруг него. В 2011 году школьники посадили возле памятника сосны.

7 мая 2011 г. на территории Заилечного сельского совета был открыт 
мемориал памяти воинам Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) 
и труженикам тыла. Мемориал расположен на территории Веселовской 
СОШ № 1, здесь же учащимися школы и учителями заложена аллея Славы 
и Памяти, посажены саженцы березы, ивы и туи.

В поселке Кзылбулак в 2006 г. установлена памятная доска в честь 
земляка, участника войны, кавалера двух орденов Славы З.У Беканова, его 
именем названа улица в селе.

Ежегодно в день празднования Великой Победы и в дни, посвящен-
ные знаменательным военно-историческим датам, у обелисков, памятни-
ков и мемориальных памятных досок жители сел вспоминают погибших 
земляков, дают священный наказ молодому поколению любить и защищать 
Родину.

От этих священных мест провожают в армию ребят, молодожёны при-
носят цветы к подножию мемориалов, в знак благодарности за подаренную 
дедами возможность жить.

К сожалению, в настоящее время исчезают малые села, на территории 
которых находятся памятники, обелиски и мемориальные доски. Решение 
проблемы их сохранения остается первоочередной задачей местной и госу-
дарственной властей.

ВЫЯВЛЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА В 1991 – 2011 ГГ.

В. П. Мотревич,
г. Екатеринбург

В ходе Великой Отечественной войны частями Красной армии было 
пленено 4377,3 тыс. иностранных военнослужащих. После разгрома 
Квантунской армии число военнопленных увеличилось еще на 639,6 тыс. 
человек. Кроме того, в целях пресечения террористических актов в тылу 
Красной армии были интернированы 208,2 тыс. человек «способных но-
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сить оружие», а также 61,6 тыс. арестованных функционеров низовых на-
цистских партийных и административных органов. В плен попали и более 
200,0 тыс. граждан Союза ССР, принимавших участие в войне на стороне 
Германии [1]. Согласно имеющимся документам в советских лагерях для 
военнопленных умерло более 580,0 тыс. человек [2]. Среди основных при-
чин смерти были боевые ранения, их последствия и осложнения, дистро-
фия на почве хронического недоедания, нервно-психологические заболева-
ния, а также смерть в силу естественных причин.

На Урал первые эшелоны с военнопленными прибывают в мае 1942 г. 
К 1945 г. численность находящихся на территории региона военнопленных 
и интернированных достигала 200 тыс. человек. Регион имел мощный про-
мышленный потенциал и остро нуждался в дополнительной рабочей силе. 
Прибывший на Урал контингент был ослаблен, условия пребывания воен-
нопленных, особенно в первое время, были достаточно тяжелыми. В ре-
зультате количество умерших на Урале только в 1944 – 1949 гг. иностран-
ных граждан составило свыше тридцати тысяч человек. В Свердловской 
области умерли 14 306 человек, Курганской – 687, в Оренбургской – 6 138, 
в Пермской – 1 442, в Челябинской – 2 220, в Башкирии – 331 и в Удмуртии – 
4 967 человек. Они были захоронены на 189 специальных кладбищах [3].

В ходе предпринятой автором данной статьи обработки выявленных 
в центральных и местных архивах документальных материалов и про-
ведении им поисковых работ в Курганской области удалось обнаружить 
3 иностранных воинских кладбища, в Оренбургской – 19, в Пермской – 19, 
в Свердловской – 93, в Челябинской области – 30 кладбищ. Имеются ино-
странные воинские захоронения и в уральских автономиях: 11 – в Башкирии 
и 14 – в Удмуртии.

Учет умерших пленных в начальный период войны велся неудовлетво-
рительно, несмотря на приказ НКВД СССР от 7 августа 1941 г. В нем была 
утверждена инструкция «О порядке содержания военнопленных в лагерях 
НКВД», которая определяла порядок извещения о смерти пленных, их по-
гребения и выдачи имущества умерших родственникам. В соответствии 
с инструкцией смерть каждого пленного должна быть удостоверена актом 
медосмотра [4].

Учитывая, что умерших в ряде лагерей и госпиталей иногда хоронили 
в случайных, не отведенных для этих целей местах, 24 августа 1944 г. вы-
шла директива ГУПВИ НКВД СССР «О захоронениях военнопленных». 
Документом предусматривалось для захоронения умерших военнопленных 
отводить в непосредственной близости от лагеря или госпиталя специаль-
ные участки свободной земли. Участки должны быть огорожены колючей 
проволокой и разбиты на квадраты. В каждом квадрате должно быть 5 рядов 
могил по 5 могил в каждом ряду. В квадрате захоронения должны произво-
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диться, начиная с верхнего ряда (если смотреть в плане) слева направо. При 
этом следует отметить, что на практике во многих лагерях, особенно «лес-
ных», разбивку на квадраты не производили и кладбища не огораживали [5].

На каждую могилу необходимо было установить опознавательный знак – 
прочный кол с прибитой к нему в верхней части дощечкой, лучше всего из фа-
неры. На ней должны быть указаны в числителе номер могилы и в знаменате-
ле номер квадрата. В ряде случаев на могиле устанавливали металлический 
стержень с приваренной к нему металлической табличкой. Писать фамилию 
и имя умерших людей запрещалось, однако это требование соблюдалось не 
всегда. В частности, проведенная в 1946 г. проверка состояния кладбищ во-
еннопленных в Новолялинском районе Свердловской области показала, что 
на дощечках вместо номеров указаны имя и фамилии захороненных на нем 
пленных. 

Для учета умерших военнопленных и мест их захоронений в каждом 
лагере или лагерном отделении заводили кладбищенские книги. В нее вно-
сились следующие сведения: фамилия, имя, отчество, год рождения, нацио-
нальность, воинское звание, дата смерти и дата захоронения, номер могилы 
и номер квадрата, в котором захоронен умерший. К кладбищенской книге 
прилагался план кладбища с разбивкой его на квадраты, с указанием номеров 
квадратов и номеров имеющихся могил. Дополнительно к этой книге и для 
оперативного поиска заводилась алфавитная книга. В нее на соответствую-
щую букву заносилась фамилия и имя умершего и его порядковый номер, 
под которым он записан в кладбищенской книге. Кладбища должны быть за-
щищены от того, чтобы на их территорию не проникал скот, и от того, чтобы 
эти знаки не растаскивались населением [6].

В послевоенные годы МВД СССР принимает ряд директив и распоря-
жений о мероприятиях по снижению заболеваемости и смертности в лаге-
рях для пленных и интернированных, упорядочению учета умерших и со-
держанию мест их захоронения. Так, специальным распоряжением МВД 
СССР № 597 от 17 сентября 1947 г. министрам внутренних дел республик 
и начальникам УВМД по краям и областям СССР предлагалось в период 
с 20 сентября по 20 октября 1947 г. проверить состояние всех кладбищ, 
где производилось захоронение умерших военнопленных и интерниро-
ванных. В случае отсутствия разрешения советских органов на занятие 
земельных участков требовалось добиться от них официального разреше-
ния. В распоряжении прямо указывалось, что данная работа проводится 
в связи с возможностью посещения кладбищ представителями иностран-
ных посольств и общественных организаций. В конце 1940-х гг. в связи 
с приближением сроков окончания репатриации, контроль за состоянием 
мест захоронений военнопленных и интернированных был передан го-
родским и районным отделам МВД. Распоряжением МВД СССР № 324 от 
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24 мая 1949 г. кладбища военнопленных и интернированных передавались 
для осуществления надзора местным органам МВД. Для этого начальники 
управлений лагерей МВД, лагерных отделений, спецгоспиталей и коман-
диры рабочих батальонов должны были привести все кладбища в надле-
жащий порядок [7].

В результате на протяжении послевоенных лет, а часто и в 1960 – 1970- х гг. 
некоторые кладбища военнопленных и интернированных находились на 
балансе местных Советов и под надзором органов МВД. Однако за основ-
ной массой кладбищ уход местными властями, как правило, не осущест-
влялся. В Челябинской области единственным исключением был участок 
захоронения военнопленных, расположенный на гражданском кладбище 
в Тракторозаводском районе областного центра. В Свердловской области уход 
осуществлялся за местом захоронения военнопленных на Нижнеисетском 
гражданском кладбище в Екатеринбурге. В начале 1980-х гг. за счет городско-
го бюджета участок захоронения военнопленных был приведен в порядок, 
уход за ним осуществлял трест похоронного обслуживания. Причина особо-
го внимания властей к месту захоронения военнопленных на Нижнеисетском 
кладбище заключалась в том, что его планировалось показывать приезжаю-
щим в город иностранным делегациям. Кроме того, в относительном порядке 
содержались кладбища военнопленных в гг. Артемовском и Первоуральске.

Это, однако, не означало, что кладбища военнопленных на Урале не 
сохранились. Проведенное нами в 1990-х гг. сплошное обследование все-
го массива иностранных воинских захоронений на территории Уральского 
региона показало, что и спустя 50 лет после окончания Второй мировой 
войны, 3/4 кладбищ в той или иной степени сохранились. Причин этому 
несколько. Во-первых, Урал – это тыловой район, здесь не было военных 
действий, оккупации. В результате отношение к военнопленным и их мо-
гилам здесь было иным, чем в западных районах страны. Во-вторых, из-за 
меньшей, по сравнению с более освоенными западными районами, плот-
ности населения на Урале многие захоронения просто не оказались в зоне 
хозяйственной деятельности.

На протяжении 1950 – 1980-х гг. статус иностранных воинских захоро-
нений на территории нашей страны был достаточно неопределенным и ре-
гламентировался только положениями Женевской конвенции 1949 г. В соот-
ветствии с конвенцией подписавшие ее страны, в том числе и СССР, обязы-
вались обеспечить сохранность и уход за находившимися на их территории 
воинскими захоронениями. Однако сложившаяся ситуация отнюдь не спо-
собствовала улучшению взаимопонимания с данными государствами, что 
стало особенно заметно на рубеже 1980 – 1990-х гг. В результате Советский 
Союз, а впоследствии Российская Федерация, подписали со странами, на-
шими противниками в годы Второй мировой войны, соглашения о статусе 
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воинских захоронений. Соглашения были заключены с Японией, Италией, 
Финляндией, Германией, Словакией, Венгрией и Румынией. В соответствии 
с ними российская сторона обязана предоставить зарубежным партнерам 
информацию о нахождении и состоянии захоронений военнослужащих их 
армий, а также оказывать необходимое содействие в проведении благоу-
строительных работ.

Для обеспечения практической реализации вышеуказанных со-
глашений в ноябре 1991 г. Министерством обороны СССР совместно 
с Министерством обороны Итальянской Республики в Москве была соз-
дана специальная структура – ассоциация международного военно-мемо-
риального сотрудничества «Военные мемориалы». Ее задачей стала орга-
низация поиска и учета иностранных воинских захоронений, подготовка 
информации о погребениях и персональном составе погибших, обеспече-
ние благоустройства мест захоронений как советских, так и иностранных 
военнослужащих, осуществление контроля за современным состоянием 
иностранных воинских захоронений.

13 января 1995 г. Правительство РФ приняло постановление № 33 «О ме-
рах по реализации межправительственных соглашений и об обеспечении 
сохранности и порядка содержания российских (советских) воинских за-
хоронений за рубежом и иностранных воинских захоронений в Российской 
Федерации». В соответствии с ним органам исполнительной власти субъек-
тов РФ поручалось определить земельные участки, занятые под иностран-
ные захоронения, взять их на учет и обеспечить предоставление в посто-
янное пользование (с освобождением от платы за землю в установленном 
порядке) этих участков организациям, уполномоченным Правительством 
России на реализацию вышеуказанных соглашений [8].

С конца 1980-х – начала 1990-х гг. интенсивные работы по выявлению 
архивных документов и установлению мест захоронений иностранных 
граждан стали проводиться на территории субъектов РФ, в первую очередь 
в Свердловской и Тамбовской областях. В августе 1991 г., т. е. еще до созда-
ния в г. Москве ассоциации «Военные мемориалы», было принято решение 
Свердловского облисполкома № 397 «Об организации работ по выявлению 
документальных материалов и мест захоронений советских и иностранных 
граждан, репрессированных в 1930 – 1950-е гг. и военнопленных Второй 
мировой войны» и создана специальная рабочая группа. Таким образом, 
в первой половине 1990-х гг. в центре и в отдельных регионах страны по-
степенно формировалась нормативная база, позволяющая приступить 
к осуществлению поиска и благоустройству иностранных воинских захо-
ронений в нашей стране. Практическому решению данной проблемы спо-
собствовали и сохранившиеся в отечественных архивах документальные 
материалы.
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В 1993 г. в соответствии с межправительственным соглашением 
с Германией в России началось благоустройство иностранных воинских 
кладбищ периода Второй мировой войны. Проводимая работа по благоу-
стройству иностранных захоронений была весьма трудоемким занятием 
и включала в себя ряд этапов. На первом из них изучались архивные мате-
риалы центральных и местных государственных и ведомственных архивов. 
Это позволило установить численность и дислокацию кладбищ, устано-
вить их размеры и численность захороненных. После выявления первич-
ных документов осуществлялись поисковые работы на местности. К этой 
работе активно привлекались местные органы власти и управления, а так-
же местные жители. После установления места нахождения захоронения 
составлялся протокол обследования, делались необходимые схемы и фото-
графии, составлялось его подробное описание. Оформленные материалы 
отправлялись в Москву в ассоциацию «Военные мемориалы». В ассоциа-
ции они соответствующим образом оформлялись и передавались заинтере-
сованной стороне. После получения информации о состоянии захоронений 
в регионы приезжали зарубежные представители. Среди них – делегации 
Народного Союза Германии по уходу за военными могилами, представи-
тели министерств обороны Венгрии и Италии, сотрудники австрийской 
организации «Черный крест», чиновники Министерства здравоохранения 
Японии и Общества по сохранению памяти жертв войны (Финляндия). Они 
осматривали сохранившиеся места захоронения и определяли, какие из них 
можно обустроить.

После принятия решения о благоустройстве данного кладбища, на этот 
земельный участок оформлялся землеотвод. Поскольку российское законо-
дательство не предусматривает передачу земельных участков иностранным 
государствам или организациям, то для осуществления работ свидетельства 
на земельные участки оформлялись в постоянное (бессрочное) пользование 
на ассоциацию «Военные мемориалы». После получения свидетельства на 
земельный участок делался проект его благоустройства. Вначале проект со-
гласовывался с иностранными партнерами, затем с отделами архитектуры 
города или района, на территории которого планировалось осуществить 
благоустроительные работы. После этого составлялись смета, находилась 
подрядная организация, которая и осуществляла весь комплекс работ.

На территории Урала благоустройство иностранных воинских захоро-
нений началось в 1995 г. Первым было благоустроено кладбище интерни-
рованных немецких женщин, расположенное в районе поселка Изоплит 
г. Екатеринбурга. Первоначально все работы велись немецкой стороной как 
заказчиком через организацию «Военные мемориалы». В последние годы 
в соответствии с межправительственным соглашением между РФ и ФРГ 
Народный союз Германии в рамках действующего российского законода-
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тельства стал проводить значительную часть работ непосредственно на 
территории субъектов РФ без участия посредников.

В октябре 2009 г. было завершено благоустройство на месте захоро-
нения военнопленных, расположенном на Широкореченском кладбище 
Екатеринбурга. На данном участке были захоронены 47 военнопленных, 
содержащихся в лагере № 314 МВД СССР и умерших в 1946 – 1948 гг. На 
установленных здесь мемориальных плитах на русском и немецком языках 
высечены названия всех мест захоронений военнопленных и интернирован-
ных, расположенных в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

Всего в Свердловской области за счет средств германской стороны 
было благоустроено 19 мест захоронений иностранных граждан. Среди 
них – кладбища в городах Алапаевск, Асбест, Артемовский, Березовский, 
Дегтярск, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний 
Тагил, Первоуральск, Реж, Сухой Лог и др.

Благоустроены места захоронения военнопленных в городах Копейск 
и Пласт Челябинской области. В настоящее время Народный Союз 
Германии проводит подготовительные работы по обустройству большого 
воинского кладбища в г. Аша.

В начале 1990-х гг. на территории России, а также Белоруссии 
и Украины началась работа по установлению мест захоронений итальян-
цев. После их выявления боевые захоронения военнослужащих итальян-
ской армии вскрывались, останки эксгумировались и в специальных цин-
ковых гробах отправлялись на родину. В настоящее время эксгумированы, 
идентифицированы и отправлены в Италию останки нескольких тысяч 
военнослужащих итальянской армии. Что касается умерших итальянских 
военнопленных, то большинство их были захоронены в братских могилах. 
Из-за сложности идентификации останков было принято решение эксгу-
мацию не проводить, а на местах погребения установить памятные знаки. 
В Свердловской области еще в 1994 г. один такой знак установили в посел-
ке Рудник им. Третьего Интернационала г. Нижний Тагил, второй – в посел-
ке Басьяновский Верхнесалдинского района, где захоронено более тысячи 
пленных итальянцев. В Оренбургской области Итальянской Республикой 
памятный знак установлен в пос. Акбулак, в Пермской области – в г. Губаха 
и пос. Всеволодово-Вильва Александровского района.

В марте 1995 г. в Москве правительствами Российской Федерации 
и Венгерской Республики было подписано соглашение об увековечивании 
памяти павших военнослужащих и гражданских жертв войны и статусе 
захоронений. В соответствии с ним стороны через уполномоченные ими 
органы обязались информировать друг друга о наличии и местонахожде-
нии российских воинских захоронений в Венгрии и венгерских захороне-
ний в России. При этом стороны согласились также обмениваться данны-
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ми о погибших в боях военнослужащих, умерших в плену, а также лицах, 
насильственно вывезенных на принудительные работы, и о местах их по-
гребения на территории своих государств. Стороны обязались обеспечить 
защиту и право бессрочного сохранения российских и венгерских воинских 
захоронений, включая памятники и мемориальные объекты, расположен-
ные в России и Венгрии. В соглашении указывалось, что каждая сторона 
за свой счет обеспечивает на территории своего государства содержание 
и уход за воинскими захоронениями другой стороны, включая памятники 
и другие мемориальные объекты.

Одновременно между правительствами России и Венгрии был так-
же подписан Протокол об использовании части задолженности бывшего 
Союза ССР Венгерской Республике для обустройства венгерских воинских 
захоронений на территории России. Стороны договорились о том, что по-
гашение долга будет осуществляться в рамках предоставления некоторых 
видов услуг нетоварного характера, а также проведения работ по эксгума-
ции, переносу останков и обустройству венгерских воинских захоронений 
в России [9].

Анализ сохранившихся архивных материалов свидетельствует, что 
умершие на территории Свердловской области военнослужащие венгерской 
армии захоронены на 32 воинских кладбищах. Большинство этих кладбищ – 
интернациональные, однако среди них имеются и чисто венгерские захо-
ронения. В настоящее время по венгерской программе на Среднем Урале 
восстановлены кладбища в городах: Верхняя и Нижняя Тура, Екатеринбург, 
Красноуральск, Нижний Тагил, Новая Ляля и Ревда. Кроме того, на местах 
захоронения венгерских военнослужащих в области установлены 25 памят-
ных знаков (Алапаевск, Артемовский, Асбест, Березовский, Екатеринбург, 
Кировград, Невьянск, Нижний Тагил, Реж, Среднеуральск, Сухой Лог, 
Первоуральск и др.). В случае невозможности произвести благоустройство 
мест захоронений из-за их отдаленности и труднодоступного характера 
местности, в 1998 – 1999 гг. была произведена эксгумация трех венгерских 
кладбищ в Новолялинском районе Свердловской области. Обнаруженные 
в уральской тайге останки военнослужащих венгерской и германской ар-
мий были перезахоронены на сборном кладбище в г. Новая Ляля.

Весьма активно работы по венгерской программе велись и в других 
областях Уральского региона. Так, в Оренбургской области в настоящее 
время по венгерской программе благоустроено 5 кладбищ (Медногорск, 
Новотроицк, Орск и пос. Акбулак) и установлено 8 памятных знаков 
(Бузулук, Кувандык, Медногорск, Орск и др.).

В Челябинской области благоустроили 2 кладбища (оба в Магнитогорске) 
и установили 12 памятных знаков (Аша, Верхний Уфалей, Кыштым, Миасс, 
Пласт, Сатка, Челябинск и др.). В Пермской области по венгерской програм-
ме благоустроили 3 кладбища (Краснокамск, Пермь) и установили 8 па-
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мятных знаков (Губаха, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Пермь). В Удмуртии 
благоустроено кладбище в пос. Рябова Увинского района и установлено 
6 памятных знаков (Воткинск, Глазов, Ижевск – 3, Можга). Памятный знак 
установлен венгерской стороной в г. Шумиха Курганской области, а также 
на Парфеновском кладбище Тюмени.

Единственная страна, которая пытается осуществить эксгумацию и от-
правку на родину останков военнопленных – Япония. В настоящее время на 
территории восточных районов России проводятся работы по выявлению 
мест захоронений военнопленных из состава японской армии, их эксгума-
ции, идентификации, кремации и отправке на Родину. Во второй половине 
1990-х гг. такие работы осуществлялись ассоциацией «Военные мемориа-
лы» МО РФ в Свердловской и Оренбургской областях, которые непосред-
ственно производил автор данной статьи. В том случае, когда проведение 
эксгумации не представлялось возможным, в память об умерших в пле-
ну военнослужащих японской стороной устанавливался памятный знак. 
В 2000 г. такой знак был установлен на кладбище спецгоспиталя № 2929 
МВД СССР, расположенном в пос. Рудник им. Третьего Интернационала 
г. Нижний Тагил. Второй – в 2008 г. в Оренбурге, где на месте бывшего 
кладбища возведен микрорайон.

Имеются на территории Свердловской области и захоронения воен-
нослужащих финской армии. В 1992 г. в г. Хельсинки было подписано со-
глашение между правительствами Российской Федерации и Финляндской 
Республики о сотрудничестве в увековечении памяти российских (со-
ветских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих 
в России, погибших в период Второй мировой войны. В соответствии с ним 
в сентябре 1998 г. в г. Асбесте в присутствии представительной делегации 
Финляндской Республики состоялось открытие памятного знака на кладби-
ще военнопленных лагеря № 84. Там предположительно находятся останки 
63 военнослужащих финской армии.

Таким образом, по состоянию на 2011 г. на территории Удмуртии, 
Курганской, Оренбургской, Пермской, Свердловской и Челябинской об-
ластей Федеративной Республикой Германией благоустроено 21 кладбище 
военнопленных Второй мировой войны, Венгерской Республикой благоу-
строено 18 кладбищ и установлено 60 памятных знаков, 5 памятных знаков 
установлено Итальянской Республикой, 2 – Японией и один – Финляндской 
Республикой.
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ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ЗНАНИЙ ПО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Д. С. Мочалов,
г. Нижний Новгород

Военная история, безусловно, занимает немаловажное место в изуче-
нии и преподавании истории Отечества. Армия является щитом государ-
ства, без которого невозможно существование ни одной суверенной страны. 
Практически любая война, если только она не гражданская, заканчивается 
изменением политической карты мира. Кроме того, военная история нераз-
рывно связана с историями семей воинов и тех, кто «кует» победу в тылу. 
Для России последнее обстоятельство, на наш взгляд, имеет особое зна-
чение. Как ни в какой другой стране мира в России велика роль народных 
ополчений. Защита Российского государства во время иностранной интер-
венции 1612 года, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной 
войны – вот основные заслуги народных освободительных движений на-
шего Отечества. В связи со всем вышеизложенным Центральный архив 
Нижегородской области (далее ЦАНО) как хранитель документальной па-
мяти считает необходимым силами своих сотрудников содействовать по-
пуляризации знаний по военной истории, прежде всего среди школьников, 
и готов поделиться своим опытом с коллегами и всеми заинтересованными 
лицами.

Одним из главных направлений в популяризации военной истории яв-
ляется издание документов. В 2010 году ЦАНО издан сборник военных 
писем, который был назван «Я пока жив» [1]. В нем представлены сви-
детельства Великой Отечественной войны, написанные солдатами, при-
званными на защиту Отечества, их родными и близкими. За годы войны 
из Горьковской области было призвано 822 тысячи человек, а потери – по-
гибшие, пропавшие без вести, умершие в плену и госпиталях – составили 
более 330 тысяч [2]. В письмах отражались мысли и переживания, мечты 
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и надежды, поэтому их публикация делает сборник доступным и понятным 
множеству людей, кроме того они отражают пространственно-временной 
континиум той войны. Для удобства читателя издание снабжено географи-
ческим и именным указателями.

Сейчас готовится еще один сборник документов под рабочим названием 
«Нижегородская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 года». В него 
вошли документы, отражающие разные аспекты жизни Нижегородской гу-
бернии в указанный период. В первую очередь, они касаются сбора двух 
нижегородских ополчений (первое выступило в поход 9 – 10 декабря 1812 
года и участвовало в составе польской армии генерала Л. Л. Беннингсена 
в битвах под Рейхенбергом, Дрезденом и других сражениях, а второе было 
сформировано, но в поход так и не выступило). В сборнике предполагается 
осветить боевой путь нижегородского войска, сбор средств на его обмун-
дирование. Особое место займет освещение эвакуации правительственных 
учреждений из Москвы в Нижний Новгород.

Получая задание по работе с опубликованными документами, школь-
ник имеет возможность самостоятельно работать с источником, не всегда 
доступным в подлиннике даже специалисту-исследователю (не секрет, что 
многие документы, особенно дореволюционного происхождения, дошли 
до нас в неудовлетворительном состоянии и в читальный зал архива не вы-
даются). Знакомясь со свидетельствами эпох, учащийся овладевает навы-
ками критики исторического источника, умением анализировать и сравни-
вать, делать собственные выводы. Также работа с документами способству-
ет формированию ценностного отношения школьника к прошлому своей 
страны, что, на наш взгляд, способствует укреплению интереса, в том числе 
и к военной истории.

Кроме публикации сборников документов, в ЦАНО и других архи-
вах Нижегородской области активно ведется работа по созданию муль-
тимедийных изданий. Такая форма публикации документов позволяет 
при достижении высокой степени наглядности сэкономить средства. При 
работе с мультимедийным изданием его пользователь получает уникаль-
ную возможность увидеть фотографии особо ценных и уникальных доку-
ментов в совокупности с изображением произведений изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующими рассматривае-
мый период Отечественной истории. Кроме того, демонстрация тех или 
иных визуальных образов сопровождается в мультимедийном издании со-
ответствующим комментарием и звуковым рядом. Такая подача материала 
способствует включению в процесс восприятия еще и слухового анализато-
ра, что делает усвоение материала более эффективным.

В последнее время архивными учреждениями Нижегородской области 
при активном участии ЦАНО выпущено два таких издания.
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Первое посвящено подвигу Нижегородского ополчения во время 
русской смуты и польско-литовской интервенции 1611 – 1612 годов [3]. 
Отдельными разделами на диске представлены материалы о руководителях 
Нижегородского ополчения Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, о во-
царении династии Романовых на российский престол, а также об увекове-
чение памяти о народных героях того времени.

Второе электронное издание посвящено Горьковской области в годы 
Великой Отечественной войны [4]. Достаточно много внимания в нем уде-
лено положению дел на Нижегородчине перед войной. Хорошо представлен 
иллюстративный материал, среди которых фотографии с сельских праздни-
ков, с открытия одного из городских парков, фотографии, отражающие дея-
тельность горьковской промышленности перед войной. Подвиг горьковчан 
в войне отражен в фотографиях воинов-нижегородцев, письмах, вырезках 
из газет, иллюстрациях, рассказывающих о деятельности горьковских во-
енных заводов, внесших огромный вклад в приближение великой Победы. 
В качестве дополнения в издание помещена лекция для учителей, которая 
отражает основные моменты вклада горьковчан в победу, существенно об-
легчая подготовку педагога к уроку.

Несмотря на ориентацию как печатных, так и мультимедийных изда-
ний на широкий круг пользователей, одной из главных задач в публикациях 
подобного рода ЦАНО считает сохранение исторической достоверности. 
При подготовке того или иного издания сотрудниками архива просматри-
вается специальная историческая литература. К изданию сборников при-
влекаются ведущие специалисты Нижегородской области по каждой кон-
кретной тематике.

Другим направлением деятельности ЦАНО по популяризации военной 
истории является проведение тематических уроков в школах города и обла-
сти. В ЦАНО на материалах архива были разработаны уроки-лекции, каж-
дая из которых дополнена мультимедийной презентацией, где в качестве 
иллюстраций представлены документы архива. Из лекции, посвященной 
Нижегородской губернии в эпоху Отечественной войны 1812 года и загра-
ничных походов против Наполеона, учащиеся на документальных приме-
рах узнают о патриотическом подъеме нижегородцев, формировании на-
родного ополчения, его обмундировании и вооружении и о героизме, про-
явленном нижегородцами. Школьники узнают о подвигах наших земляков 
непосредственно из источников той поры. 

Представляет также интерес урок «В благодарной памяти Отечества», 
подготовленный сотрудниками ЦАНО и посвященный подвигу Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского. В ходе урока-беседы школьники под руко-
водством сотрудника архива систематизируют полученные знания об этом 
событии и учатся пусть и на теоретическом уровне поиску необходимой 
информации.
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Проведение уроков в таком формате не ново, однако главным и самым 
интересным, на наш взгляд, является то, что школьникам предоставляется 
возможность общения непосредственно с сотрудниками архивного учреж-
дения, работа которых связана с документами, интересными для изучения. 
Также имеется возможность увидеть эти документы, некоторые из которых 
являются особо ценными, возможность их просмотра ограничена даже для 
историков-профессионалов.

Архив может предоставить для своих слушателей более развернутую, 
по сравнению со школьной программой, информацию, а также сведения, 
которые в рамках обычной школьной программы преподавания истории 
и краеведения неизвестны преподавателям в связи с тем, что были обна-
ружены только при подготовке данного материала. Например, ряд мате-
риалов, касающихся личности и происхождения Кузьмы Минина и сбора 
нижегородского ополчения 1812 года имеются только в нашем архиве.

Исходя из опыта проведенных уроков, можно с уверенностью сказать, 
что знания, транслируемые в такой форме, хорошо усваиваются. Учащиеся 
с интересом воспринимают информацию, подкрепленную электронной 
презентацией. Проводящиеся в конце уроков беседы, направленные на диа-
гностику, свидетельствуют о высокой степени усвоения материала боль-
шинством школьников.

Пожалуй, новаторством ЦАНО при проведении тематических уроков 
в школе стало сотрудничество с клубами исторической реконструкции. 
В Нижнем Новгороде существует несколько клубов, занимающихся вос-
становлением вплоть до мелочей тех или иных событий прошлого. Силами 
реконструкторов создаются костюмы из аутентичных материалов, инсце-
нируются те или иные исторические события. Хочется оговориться, речь 
идет именно о реконструкторах, а не о так называемых «ролевиках». В от-
личие от последних деятельность реконструкторов основана на изучении 
большого количества специальной литературы.

Совместно с участниками одного из таких клубов, восстанавливающих 
события наполеоновских войн, и был проведен ряд уроков. Кроме знаком-
ства с документами той эпохи, школьники имели возможность вживую уви-
деть формы русского егеря 20-го егерского полка и французского карабине-
ра отдельной карабинерной роты 7-го легкого полка дивизии Жерара армии 
Наполеона. Учащиеся в наглядной форме познакомились с элементами 
обмундирования и узнали про назначение каждого из них, увидели отли-
чия в русской и французской военной форме, смогли посмотреть элементы 
владения оружием (строевые приемы, способ зарядки ружья).

Особое значение, на наш взгляд, имеет проведение уроков сотрудни-
ками архива в школах с военным уклоном. В 2011 году ЦАНО был заклю-
чен договор с кадетской школой деревни Истомино Балахнинского района 
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Нижегородской области. Его заключение позволило активизировать со-
трудничество архива со школой. В рамках договора уже проведен ряд ме-
роприятий по наиболее глубокому знакомству учащихся кадетской школы 
с военной историей России. Рассказ архивиста сопровождается электрон-
ной презентацией, основанной на архивных документах.

Стоит отметить, что популяризации военной истории может способ-
ствовать и привлечение внимания подрастающего поколения к изучению 
истории собственной семьи. Наверное, нет в нашей стране такого рода, 
которого не коснулась бы Великая Отечественная война. Поэтому при 
изучении истории своей семьи, школьник неизбежно будет использовать 
документы семейного архива, которые расскажут ему о деде или праде-
де, которые воевали, или о бабушке или прабабушке, которые созидали 
победу в тылу. С целью привлечения подрастающего поколения к изуче-
нию своей родословной сотрудниками ЦАНО создано методическое по-
собие с подробными и поэтапными рекомендациями для самостоятельной 
работы школьника в этом направлении. В дополнение к нему проводятся 
специальные тематические уроки-лекции с последующей консультацией 
заинтересованных учащихся. Разумеется, не нужно направлять школьника 
для составления генеалогического древа в архив, так как согласно прави-
лам обеспечения сохранности документов, они могут быть выданы только 
человеку, достигшему восемнадцатилетнего возраста, да и вряд ли ученик 
школы разберется в «хитросплетениях» метрических книг и ревизских ска-
зок. Поэтому акцент в методических разработках по генеалогии был сделан 
на знакомстве учащихся с семейным архивом и опросе родственников.

С целью популяризации военной истории среди взрослого населения 
сотрудники архива регулярно участвуют в радио- и телепередачах, посвя-
щенных той или иной военной тематике, а также готовят различные публи-
кации в печатных СМИ.

Кроме того, ЦАНО регулярно проводит выставки, приуроченные 
к памятным датам тех или иных знаковых событий военной истории 
Российского государства. Площадками для выставок становятся не толь-
ко читальный зал архива, где с экспонируемыми документами знакомят-
ся исследователи, приходящие сюда, но и различные учреждения города 
Нижнего Новгорода и области, где их могут видеть не только люди, про-
фессионально занимающиеся историей.

В планах ЦАНО дальнейшее расширение тематики мероприятий, на-
правленных на популяризацию истории, в том числе и военной. И мы наде-
емся, что наш опыт будет полезен другим учреждениям в их деятельности.
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ПАМЯТЬ О КАЖДОМ ХРАНИМ

В. А. Муртазин,
г. Бугуруслан, Оренбургская область

История города Бугуруслана богата событиями, связанными с военной 
историей страны. В 1918 – 1919 гг. на территории Бугурусланского уезда 
Самарской губернии проходили сражения Гражданской войны. В июне 1918 
года красногвардейцы вынуждены были оставить город под натиском отря-
дов чехословацкого корпуса. Отряд под командованием Розанова, числен-
ностью 250 человек, с частью советских учреждений отступал к Бугульме. 
Весь день 1 июля длился ожесточенный бой в 40 км севернее Бугуруслана 
у села Рычково. Противник потерял в этом бою свыше 100 человек, сре-
ди красногвардейцев погибло 20. Отряд Розанова отступил в направлении 
станции Дымка.

В октябре того же года Самаро-Симбирская Железная дивизия под 
командованием Г. Д. Гая с боями вошла в Бугуруслан. Красногвардейцы, 
погибшие под Рычковым, были похоронены в центре города в братской 
могиле на бывшей Соборной площади (ныне сад им. Ленина). Им уста-
новили скромный деревянный памятник 1 июля 1919 года, в годовщину 
гибели красногвардейцев. Председателем ревкома был издан приказ № 23 
с необычной формулировкой: «Покройте розами их могилы». В 1952 году 
памятник заменили на обелиск. Он взят государством под охрану. В 1967 
году его капитально отремонтировали и незначительно видоизменили. На 
памятнике сделали надпись: «Ради счастья народа и грядущих поколений 
отдали герои революции свою жизнь».

Осенью 1941 года в Бугуруслан было перебазировано из Москвы 
Переселенческое управление, позже названное Центральным справочным 
бюро по розыску эвакуированных. В самый короткий срок для справочного 
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бюро были выделены помещения. Старинный дом по адресу Московская, 
65 сохранился доныне, на нем установлена мемориальная табличка с над-
писью: «В этом здании с 1941 по 1948 годы находилось ЦСБ». Другие поме-
щения, в которых размещалось справочное бюро, в настоящее время (дом 
на перекрестке улиц Революционной и Фрунзе, здание школы № 5 на пере-
крестке улиц Гая и Комсомольской) снесены.

В Бугуруслан поступали сведения об эвакуированных со всех концов 
страны. Сюда же шли письма с просьбами помочь в розыске детей, род-
ственников, потерянных в годы войны. Почта возрастала с каждым днем. 
Настало время, когда в день стало приходить до 20 тысяч писем. Штат 
справочного бюро составлял около 500 человек, работать приходилось по 
12 – 16 часов в сутки.

За годы войны в адрес бюро пришло 17 миллионов писем с запросами 
на 6,5 миллионов человек. Почти половину из них нашли работники ЦСБ. 
Недаром Бугуруслан в годы войны называли «Адресом надежды».

С первых дней начала Великой Отечественной войны в тыловом 
Бугуруслане начали свою работу эвакогоспитали. Госпиталь № 1659 рас-
положился в двух зданиях, оба до настоящего времени не сохранились.

Госпиталь № 1660, пущенный в эксплуатацию на 10-й день мобилиза-
ции, размещался в четырёх зданиях. Последнее здание, где находится сель-
скохозяйственный техникум, функционирует поныне. На нем установлена 
мемориальная табличка.

Эти госпитали продолжали свою работу до августа 1945 года, в них 
располагались спецгоспитали по лечению пленных раненых солдат не-
мецкой армии. Во вторую очередь в 1941 году формировался госпиталь 
№ 3316. Размещался он в восьми корпусах городской больницы на берегу 
р. Большой Кинель. Все здания сохранились до наших дней. Один корпус 
находился в здании учительского института по адресу ул. Куйбышева, 3. 
На этом здании (ныне педагогический колледж) установлена мемориальная 
табличка.

В третью очередь был развернут госпиталь № 4511. Располагался 
он в трёх помещениях: в бывшем здании райисполкома (перекресток 
Красноармейской и Революционной), в корпусах детского дома № 1, переба-
зированного в села Бугурусланского района, гостинице и конторе нефтетре-
ста. Последние три здания расположены до настоящего времени под одной 
крышей и соединены общим коридором (перекресток улиц Ленинградской 
и Революционной 60/30). На зданиях установлена мемориальная табличка.

Смертность в бугурусланских госпиталях была невысокая. На город-
ском кладбище находятся две братские могилы, в которых похоронены 37 
бойцов, умерших от ран. Памятники установлены в 1946 году. В 1960- х 
годах произвели капитальный ремонт. На каждом памятнике надпись: 
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«Вечная память героям, павшим в боях Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.».

В 2011 году приняли решение провести реконструкцию памятников. 
На благотворительные средства ОАО «Приволжскнефтепровод» полно-
стью восстановили обелиск на братской могиле № 1 и на средства ООО 
«Юникомплекс» частично отремонтировали обелиск на братской могиле № 2.

Особое место среди множества мемориалов занимает монумент 
«Вечная Слава». Он создан к 50-летию установления советской власти и от-
крыт 3 ноября 1967 года. Расположен при въезде в северную часть города. 
Монумент создан по проекту преподавателя сельскохозяйственного техни-
кума Николая Алексеевича Остроумова.

С южной стороны монумента расположена надпись: «4 мая 1919 года 
Красная Армия разбила банды Колчака под Бугурусланом, положила на-
чало освобождению Урала и Сибири. Вечная слава героям революционных 
сражений». С восточной стороны другая надпись: «Вечная слава героям, 
павшим за нашу Советскую Родину. Подвиги и дела ваши помнят и чтят 
благодарные потомки».

У подножья монумента лежит могильная доска, гласящая: 
«1917 – 1967 гг. Здесь хранится священная земля с братских могил бугу-
русланцев, павших в боях за честь и независимость нашей Родины в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн. Здесь же письмо гражданам 
XXI века. Завещаем вскрыть его в 2017 году». У монумента горит Вечный 
огонь.

Монумент дважды реконструировали. Вокруг памятника установлен 
Мемориал памяти с именами погибших, умерших и ныне живущих участ-
ников, а также аллея Героев в честь 12 бугурусланцев – Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы. Строительство аллеи Героев 
осуществили благодаря финансовым средствам филиала ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент» «ТНК-ВР Оренбург» и средствам областного бюджета.

На строительство объектов нефтедобычи в 1942 г. в Бугуруслан мо-
билизовали 9640 мужчин и женщин немецкой национальности с разных 
регионов страны. Таким образом в Бугуруслане возникла так называемая 
«трудовая армия». В сложных природных и бытовых условиях трудармей-
цы добывали нефть для фронта. От голода, холода, болезней сотни людей 
умерли и были похоронены в братской могиле. На этом месте в 2008 году 
возведен памятник трудармейцам.

В 2009 – 2010 гг. проведена работа по паспортизации военно-
мемориальных объектов, связанных с Великой Отечественной войной. 
В этот же период все памятные плиты отреставрировали и установили но-
вые на улицах, носящих имена Героев Советского Союза, и доме, где жил 
Герой Советского Союза И. А. Казаев.
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В память о погибших в афганской войне в 1980-е годы в городском 
сквере создали аллею Героев. В 2009 году, к 20-ой годовщине вывода огра-
ниченного контингента советских войск, аллея была реконструирована. 
К именам погибших воинов-интернационалистов добавили фамилии воен-
нослужащих, погибших в военных конфликтах на Северном Кавказе.

К 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС в июле 2011 года 
в городском сквере состоялось открытие памятного знака, посвященно-
го этому трагическому событию. Среди ликвидаторов аварии находились 
и бугурусланцы. Объект сооружен на благотворительные средства филиала 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» «ТНК-ВР Оренбург».

Руководством города совместно с ветеранскими объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и общественными организациями проводится 
работа по популяризации военной истории города и сохранению военно-
мемориальных объектов. Эта работа получила высокую оценку на феде-
ральном уровне. В декабре 2010 года за большую работу по увековечению 
памяти участников Великой Отечественной войны в честь 65-летия Победы 
главе города В. Ф. Назарову вручили Благодарственное письмо премьер-
министра Российской Федерации В. В. Путина.

НАРОД ПОМНИТ СВОЕГО ГЕРОЯ

Ф. М. Надршин,
г. Оренбург

Малая родина автора этих строк – маленькая башкирская деревенька 
в полсотни дворов, расположенная в Республике Башкортостан на грани-
це с Октябрьским районом нашей области. На берегах живописной реч-
ки Куюргаза ее основал в середине XVIII века национальный герой баш-
кирского народа – Кинзя Арсланов – ближайший сподвижник Емельяна 
Пугачева и Салавата Юлаева. Современники при жизни называли его «абы-
зом», что переводится как ученый человек, мудрец или широко образован-
ный, эрудированный человек. Поэтому она и носит имя этого выдающегося 
человека – Кинзяабыз. Архивные документы свидетельствуют, что она ни-
когда не была большой и многолюдной. Даже после активного строитель-
ства в 70 – 80-х гг. ХХ века число домохозяйств едва достигло 50. Деревня 
также широко известна в округе тем, что она дала стране трех Героев 
Советского Союза, один из которых – Г. Ш. Арсланов – прямой потомок 
Кинзи Арсланова, являющийся первым представителем башкирского на-
рода, удостоенным столь высокого звания еще в 1940 г. за героизм и муже-
ство, проявленные в боях на финском фронте. В год празднования 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне в апреле 2010 г. в его честь уста-
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новлена мемориальная доска на стене здания экономического факультета 
Оренбургского государственного аграрного университета. Именно отсюда 
в конце 1941 года уходил на фронт преподаватель Чкаловского танкового 
училища Гафиятулла Арсланов.

Как известно, в определенный период в стране практически реализо-
вывалась теория академика Заславской о делении сельских населенных 
пунктов на перспективные и неперспективные. Кабинетная, оторванная 
от жизни доктрина привела к исчезновению с лица земли многих тысяч 
сел и деревень, доселе существовавших не одну сотню лет. Казалось бы, 
судьба Кинзяабыза тоже была предрешена, ведь печальная участь пости-
гала в те годы села и деревни намного крупнее него. Еще немного и слу-
чилось бы непоправимое…Но этого, к счастью, не произошло. Народ со-
хранил историческую память, не допустил предательства памяти своих 
героических предков. Нашлись люди, которые не смирились, били во все 
колокола и смогли убедить действующую власть о недопустимости ликви-
дации населенного пункта с таким славным прошлым. В конечном итоге 
Советом Министров Республики Башкортостан был принят ряд специаль-
ных постановлений, в соответствии с которыми стала производиться ком-
плексная застройка деревни. Здесь были построены новая школа, производ-
ственные помещения, десятки жилых домов. Для завершения этой работы 
было признано необходимым проектирование и строительство музея Кинзи 
Арсланова. Соответствующее постановление Правительства Республики 
Башкортостан приняли 23 декабря 1992 г. за № 403. Строителям пришлось 
преодолевать множество неизбежных объективных трудностей, но все же 
в результате 10-летней эпопеи на возвышенности рядом с деревней по ори-
гинальному проекту было построено красивейшее здание, которое могло 
бы сделать честь любому крупному городу. Музей, получивший статус 
филиала Национального музея Республики Башкортостан, был открыт при 
огромном стечении народа летом 2002 г.

Экспонаты для него собирали всем миром. Люди бескорыстно пере-
давали различную старинную утварь, предметы быта, документы и фото-
графии. Неоценимую помощь оказал головной Национальный музей 
Башкортостана: были присланы копии исторических актов, его художники 
создали красочную, исторически достоверную художественную панораму, 
изображающую встречу Кинзи Арсланова с Емельяном Пугачевым. На ней 
башкирский старшина, одним из первых явившийся к вождю повстанцев, 
испытующе смотрит на него, как бы говоря: «Великий государь! Башкиры, 
поверив твоим обещаниям, поднялись на борьбу. Ты не обманешь нас?». 
В тематических залах музея подобраны экспозиции, дающие подробней-
шую информацию о крае с древнейших времен, о жизни и быте башкир-
ского народа. 
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Особое место в музее занимают, естественно, экспонаты, рассказы-
вающие о Кинзе Арсланове и трех Героях Советского Союза. Залы здесь 
никогда не пустуют – сюда едет стар и млад из разных уголков республи-
ки. В музей приезжают семьями, целыми классами. Нередки здесь и гости 
из соседнего Октябрьского района Оренбургской области. Книга отзывов 
полна записями благодарных посетителей, среди которых имеются строки, 
написанные первым Президентом Башкортостана – М. Г. Рахимовым. Здесь 
побывали также депутат Государственной Думы РФ А. Митрофанов, руко-
водитель Роснано А. Чубайс и гости из ряда зарубежных стран.

В июле 2007 г. на центральной аллее музея был торжественно открыт 
бюст Кинзи Арсланова. Творческий процесс талантливого скульптора 
Натальи Петуховой длился несколько лет. Прежде чем приступить к ра-
боте, она изучила много литературы, посвященной событиям восстания 
Пугачева, пристально всматривалась в лица современных потомков Кинзи-
батыра, изображенных на фотографиях, побывала в родных краях своего 
персонажа. Также она опиралась на образ этого выдающегося человека, 
воссозданный в гипсе руками заместителя председателя Государственного 
Собрания – Курултая Республики Башкортостан Зинурова Рафаэля 
Наримановича. Окончательный вариант работы был изготовлен на знаме-
нитом уральском заводе художественного литья в городе Сатке. 

На открытие бюста собралось множество местных жителей и гостей. 
Наряду с официальными лицами в деревню прибыли ученые-историки, пи-
сатели и поэты, журналисты. На празднество была приглашена также де-
легация из Октябрьского района Оренбуржья. После тожественных речей 
и всех ритуальных действий было снято покрывало, скрывавшее до поры 
работу скульптора. Глазам сотен зрителей предстало великолепное произ-
ведение искусства – бюст Кинзи Арсланова, отлитый из чугуна и водружен-
ный на постамент-монолит из белоснежного мрамора. Художник не обма-
нул ожидания – национальный герой башкирского народа был изображен 
в виде зрелого человека с проницательным и мудрым взглядом. Именно так 
мог и должен был выглядеть настоящий вождь, поднявший свой народ на 
борьбу с угнетателями. Многие из присутствующих в едином порыве не-
вольно воскликнули: «Кинзя вернулся к своим потомкам!».

Прошлое и настоящее Кинзяабыза неразрывно связано с Оренбуржьем. 
Деревня расположена буквально на административной границе 
с Республикой Башкортостан в 120 километрах от областного центра. 
Совсем рядом с ней находится село Кузьминовка Октябрьского района, 
которое связано с внешним миром дорогой с приличным, по российским 
меркам, асфальтовым покрытием. И если смотреть издали с возвышенно-
сти, то человеку неместному эти два населенных пункта покажутся еди-
ным поселением, что весьма символично. Их жителей никогда не разделяла 
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граница. Все жили одинаковой, размеренной жизнью: работали на полях 
и фермах, растили и воспитывали детей. Здесь всегда ценили и уважали 
людей за человеческие качества, профессионализм, а не за национальную 
принадлежность. Каждый из них имел «за речкой» добрых знакомых и дру-
зей. Кузьминовский фельдшер-фронтовик Василий Андреевич Евстигнеев 
в любое время дня или ночи, невзирая на непогоду, шел к больным в баш-
кирскую деревню. Сейчас в Кинзяабызе своя неполная средняя школа, 
но когда в свое время из-за неперспективности деревни в Кинзяабызе за-
крылась начальная школа, то все дети беспрепятственно стали посещать 
Кузьминовскую восьмилетку. Если бы рядом в тот период не было этого 
русского села, то, однозначно, башкирская деревня Кинзяабыз давным-
давно исчезла бы с лица земли. Вот так на моей малой родине без громких 
слов реально претворяется в жизнь тезис о дружбе народов – самой боль-
шой ценности России. И весомый вклад в это благое дело вносит действую-
щий в Кинзяабызе краеведческий музей.

Как известно, Крестьянская война 1773 – 1775 гг., явившаяся крупней-
шим антифеодальным движением в России, характеризовалась массовым 
участием в ней нерусских народов Поволжья и Приуралья. Основные ее 
события происходили на огромной территории исторической Башкирии, 
а цели восставших были близки и понятны свободолюбивым устремлени-
ям башкирского народа. Именно поэтому башкиры, составившие основу 
повстанческого войска, были наиболее преданными и последовательными 
сподвижниками Емельяна Пугачева. По общему признанию исследователей, 
башкирам принадлежало первое место по количеству участников, масшта-
бам выступлений и, наконец, по роли в общей борьбе. Однако историческая 
роль башкир заключалась не только в массовом и активном участии в вос-
стании, «…но и в том, что они дали этому восстанию целую плеяду круп-
нейших и выдающихся предводителей»[1]. Так уж сложилось в советское 
время, что у широкого круга исследователей и читателей участие башкир 
в событиях 1773 – 1775 гг. ассоциируются лишь с именем Салавата Юлаева 
и его отца Юлая Азналина, а имена других вождей были преданы забвению. 
Один из известных башкирских историков А. Н. Усманов еще в 1962 г. спра-
ведливо писал, что роли вождей освободительной борьбы башкир уделяется 
недостаточное внимание. Отмечая общеизвестность деятельности Салавата 
Юлаева, он подчеркивал, что «роль же других руководителей восстания 
освещена крайне слабо, а некоторые из них почти неизвестны читателю» [2].

К числу незаслуженно забытых выдающихся вождей относился 
и Кинзя Арсланов. За истекшие десятилетия деятельность Кинзи Арсланова 
в Крестьянской войне нашла освещение в исторических исследованиях 
обобщающего характера. В них подчеркивается роль его агитаторов в во-
влечении нерусских народов Башкортостана в повстанческое движение, 
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а сам Кинзя предстает как один из ближайших и последовательных сорат-
ников Емельяна Пугачева. Он был башкиром Бушман-Кипчакской волости 
Ногайской дороги. В шэжэрэ (генеалогических записях) башкир рода Кары-
Кыпсак говорится, что он берет свое начало от знаменитого предводителя 
кипчаков Бушмана (Бачмана), продолжателя родового древа легендарного 
Лас-бия. Род бушман-кыпсаков был известным, почитаемым среди башкир 
не только Ногайской дороги, но и во всем Башкортостане. Об этом убеди-
тельно говорится в документах. Так, в 1721 – 1722 гг. его отец Арслан-батыр 
возглавил борьбу башкир за наказание карателей башкирских восстаний 
1704 – 1711 гг. Александра Сергеева, Андрея Жихарева и других «прибыль-
щиков». Уфимский воевода полковник граф Головкин сообщал в Сенат, что 
башкиры всех четырех дорог во главе с Арслан-батыром многократно об-
ращались с жалобами на своих обидчиков в Сенат и добились рассмотре-
ния их дела в суде. Безусловно, это говорило не только о грамотности, но 
и большой популярности и высоком авторитете этого башкирского стар-
шины. Арслан умело вел борьбу в судебном процессе и добился наказа-
ния обидчиков: воевода Сергеев был казнен. Факт сам по себе уникальный 
в российской истории.

Анализ фактов позволяет сделать вывод о том, что его младший сын 
Кинзя должен быть года рождения не позже указанных выше событий, 
то есть 20-х годов XVIII столетия. После подавления Крестьянской во-
йны Кинзя не попал в руки карателей, по его делу следствие не велось. 
Поэтому документов с указанием точного времени рождения и возраста 
Кинзи не обнаружено. Но то, что он к началу восстания имел почтенный 
возраст, подтверждается целым рядом косвенных сведений. Задолго до 
Крестьянской войны Кинзя Арсланов был выбран старшиной Бушман-
Кипчакской волости. В каком именно году оказали ему такое доверие, 
неизвестно. В донесении Екатерине II от 26 мая 1763 г. Оренбургский гу-
бернатор Д. В. Волков докладывал о своих соображениях по улучшению 
управления краем. В центре его внимания стоял «башкирский» вопрос: как 
не допускать в дальнейшем восстаний башкир. Решение этой острейшей 
проблемы в крае Волков связывал с улучшением их материального поло-
жения, приобщением к земледелию. По этому поводу он обратился с соот-
ветствующим письмом к верхушке Ногайской дороги. В ответе башкирских 
старшин, поступившем в Оренбург 25 июня того же года, Кинзя Арсланов 
упоминается в качестве старшины своей волости. Содержание данного до-
кумента характеризует решимость башкир отстаивать свои земли и бороть-
ся за сохранение социально-политических привилегий военно-служилого 
сословия. В письме выдвигается просьба восстановить права башкир на 
содержание кузниц, указывается на растущую тяжесть воинской службы 
и налогов, остро ставится вопрос о защите вотчинных земель и лесных 
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владений башкир от заводовладельцев Любопытно, что в нем также содер-
жалось завуалированное требование предоставить им права на владение 
крепостными крестьянами. Несмотря на поддержку всех этих просьб и тре-
бований губернатором, Сенат фактически оставил их без внимания, так как 
боялся военного усиления башкир и новых восстаний.

Есть косвенные сведения и о том, что Кинзя Арсланов принимал не-
посредственное участие в составлении Наказа башкир Уфимской провин-
ции в Уложенную комиссию 1767 – 1768 гг. Данный документ охватывает 
все актуальные вопросы социально-экономической, политико-правовой 
и культурно-просветительской жизни башкир и является важным па-
мятником общественной мысли башкирского общества середины XVIII 
века. Популярность Кинзи не ограничивалась башкирским обществом. 
Дальнейшие события показывают, что он был хорошо известен среди каза-
ков и нерусских народов края.

Вести о появлении «надежи-царя Петра Федоровича» быстро достигли 
башкир прилегающих к эпицентру восстания волостей Ногайской дороги. 
О событиях на Яике стало сразу же известно башкирам Бушман-Кыпсакской 
волости, и уже 30 сентября 1773 г. в Каргалинскую (Сеитовскую) слобо-
ду, где была расположена ставка Пугачева, прибыла делегация от Кинзи 
Арсланова в количестве шести человек. Делегация, возглавляемая его род-
ным племянником Кутлугильде Абдрахмановым, была принята вождем 
бунтовщиков в ночь на 1 октября. «Мужицкий царь» тут же решил послать 
манифест башкирам. Текст послания составили коллективно. В обсужде-
нии манифеста, кроме самого Пугачева, участвовали И. Н. Зарубин-Чика, 
Идеркай Баймеков, вся делегация Кинзи и ее руководитель Кутлугильде 
Абдрахманов.

По мнению большинства исследователей, Кинзя привел к Пугачеву свой 
отряд численностью от 300 до 500 человек к началу осады Оренбурга. Факт 
прихода в повстанческий лагерь такого популярного, уважаемого, умного 
и энергичного человека, как Кинзя Арсланов, имел принципиально важное 
значение, оказывал решающее влияние на колеблющуюся массу башкир. 
В лице Кинзи повстанческий центр приобрел энергичного организатора для 
мобилизации нерусских народов, а лично Пугачев – умного, верного и та-
лантливого сподвижника. С самого начала между повстанческим центром 
и губернскими властями развернулась борьба за привлечение местного насе-
ления на свою сторону. Как справедливо отмечал академик М. Н. Покровский, 
особенно важно было привлечь на свою сторону башкир, «народа конного 
и приученного к военному искусству». Борьба за башкир приобрела огром-
ный размах и масштабы с приходом в ставку Пугачева Кинзи.

Опытный предводитель башкирского народа, воспитанный в традици-
ях мощных башкирских восстаний 30 – 50-х гг. XVIII века, пользовавший-
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ся огромной популярностью не только на Ногайской дороге, Кинзя сразу 
по прибытии в повстанческий лагерь вошел в круг близких сподвижников 
Пугачева. Последний присвоил ему чин главного полковника и назначил 
«атаманом башкирского полка». Время прибытия Кинзи в Бердский лагерь 
совпало с моментом вербовки башкир в карательные команды для поимки 
Пугачева и подавления восстания. Будучи «атаманом башкирского полка», 
Кинзя занялся его комплектованием. Хотя полк и назывался башкирским, 
на деле в подчинение Кинзи шли все повстанцы из нерусских народов 
Башкортостана: башкиры, татары, мишари, тептяри, чуваши, марийцы, 
калмыки и др. Командиров повстанческих отрядов и отдельных наиболее 
способных повстанцев Кинзя испытывал в сражениях под Оренбургом, 
а потом представлял Пугачеву. На этих приемах «царя» он выполнял функ-
ции толмача. Помимо комплектования «башкирского полка» и подготов-
ки кадров предводителей повстанческого движения, Кинзя с первых дней 
своего пребывания в Бердском лагере развернул мощную агитацию среди 
многонационального населения Башкортостана. В этом ему сильно помо-
гала его образованность. 

А. Н. Усманов, большой знаток проблем Крестьянской войны 
1773 – 1775 гг., писал, что с приходом Кинзи в Бердский лагерь содержание 
манифестов Пугачева изменилось в лучшую сторону. Кинзя, назначенный 
«главным полковником башкирского полка», стал также посылать к баш-
кирским старшинам собственные указы, которые сыграли неоценимую 
роль в мобилизации башкир в повстанческое движение. 

По прибытии в Бердскую крепость Кинзя развернул деятельность 
по пропаганде идей восстания среди башкир и вовлечению их в армию 
Пугачева. Авторитет Кинзи Арсланова в Башкирии с ходом восстания 
все время возрастал и, очевидно, даже не шел в сравнение с авторитетом 
какого-либо другого башкирского предводителя [3]. Таким образом, агита-
ционная деятельность Кинзи распространилась на огромную территорию, 
включая Ногайскую дорогу и Ставропольский уезд Оренбургской губер-
нии. Постепенно в состав агитаторов Кинзя включал представителей та-
тар, калмыков и других народов Башкортостана. В результате агитацион-
ной работы последовательно изменилось настроение населения края. Уже 
в первой половине октября начался массовый переход башкир на сторону 
восставших. 

В переломе в настроении народов края, в преодолении их колебаний 
большую роль сыграли манифесты Пугачева и громкие победы Главного 
войска повстанцев над крупными карательными корпусами полковника 
П. М. Чернышева, бригадира Х. Х. Билова и генерал-майора В. А. Кара. Но 
определяющее воздействие на население края оказывали агитаторы Кинзи. 
Выходцы из народа, хорошо знавшие его интересы и чаяния, обеспечили 
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победу повстанческого центра в борьбе с местными властями за башкир 
и народы Башкортостана. Роль Кинзи и его агитаторов в мобилизации на-
родов Башкортостана в повстанческое движение достойно отмечали его 
руководители. Перешли на сторону повстанцев и 1200 башкир и мишарей 
Стерлитамакского карательного корпуса, с поддержкой которого Кар связы-
вал свои успехи в борьбе с Пугачевым. 

К середине ноября 1773 г. губернатор Рейнсдорп вынужден был при-
знать свое полное поражение в борьбе за башкир. Все старания «верных» 
старшин Миндея Тупеева, Кулыя Балтасева, Юсупа Надырова по мо-
билизации башкир южных волостей Ногайской дороги, равно как и ме-
роприятия Уфимской провинциальной канцелярии по комплектованию 
Стерлитамакского башкирско-мишарского карательного корпуса, заверши-
лись массовым переходом команд на сторону повстанцев. Вышеизложенные 
факты позволяют сделать вывод, что Кинзя Арсланов и его соратники сво-
ей агитационной деятельностью по мобилизации башкир и других народов 
южных волостей Башкортостана обусловили перерастание локального вос-
стания яицких казаков в Крестьянскую войну, последнюю и самую гран-
диозную в феодальной России. Это – главный, но не единственный вклад 
Кинзи в Крестьянскую войну 1773 – 1775 гг.

Будучи главным полковником и атаманом «башкирского полка», Кинзя 
постоянно находился в Бердской крепости и входил в число ближайших 
сподвижников Пугачева. Его «башкирский полк» в составе Главного вой-
ска повстанцев штурмовал Оренбург, отражал вылазки осажденных, уча-
ствовал в сражениях под Татищевой крепостью и Сакмарским городком. 
Башкирские повстанцы вместе с казаками составляли самую боеспособ-
ную силу, ядро повстанческой армии – конницу. Они участвовали в раз-
громе карательных корпусов симбирского воеводы полковника Чернышева 
и бригадира Х. Х. Билова, в штурме Яицкого городка. 1500 башкир во главе 
с Идеркаем Баймековым и Кутлугильде Абдрахмановым приняли участие 
в разгроме корпуса генерала Кара, 1000 башкирских конников во главе с са-
мим Пугачевым участвовали в захвате крепостей Ильинская и Илецкая за-
щита, в штурме Верхне-Озерной крепости. В походе на Авзяно-Петровские 
заводы и Желтый редут Соколова-Хлопушу сопровождали 500 всадников 
«башкирского полка». Башкиры вместе с калмыками добровольно вызва-
лись охранять Бердский лагерь. 

Кинзя умело руководил своим «башкирским полком», который состав-
лял половину Главного войска. Одновременно с этим Кинзя продолжал ве-
сти агитацию среди народов края. Когда была одержана полная победа над 
местной царской администрацией за привлечение башкир на свою сторону 
и население Ногайской дороги полностью перешло на сторону Пугачева, 
повстанческий центр изменил тактику мобилизации населения. Встала за-
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дача распространения восстания вширь, на новые территории. Поэтому 
повстанцев, проявивших свои полководческие и организаторские способ-
ности, Пугачев и Военная коллегия направляли для организации новых по-
встанческих районов. Кинзя входил в число ближайших и доверенных лиц 
«царя», которые составляли при нем негласный совет. Заседания этого со-
вета проходили в строжайшем секрете, его роль в руководстве движением 
была очень велика. Он функционировал параллельно с Военной коллегией, 
а с переходом Главного войска на правый берег Волги совет стал особенно 
авторитетным органом. Состав совета был крайне ограниченный и посто-
янный, в него входили самые ближайшие сподвижники Пугачева. Кинзя на 
протяжении всей Крестьянской войны оставался членом негласного совета.

Исключительную роль в Крестьянской войне Кинзя сыграл весной 
1774 г. После потери Главного войска в сражении под Татищевой крепо-
стью 22 марта 1774 г. Пугачев фактически остался без армии. Корпус ге-
нерала П. М. Голицына продолжал наступать на Бердский лагерь. В этих 
критических условиях повстанческому центру удалось сформировать 
войско численностью 5 тысяч человек. Из них около 3 тысяч были баш-
кирские конники Кинзи, 1 – 2 апреля они героически сражались с корпусом 
Голицына под Сакмарским городком. Однако в результате двух сражений 
Пугачев понес огромные потери в виде раненых и попавших в плен. С во-
ждем восстания осталось 500 наиболее преданных повстанцев. В их числе 
было всего 100 яицких и илецких казаков, 100 заводских крестьян и 300 
башкир. В эти тяжёлые для вождя дни рядом с ним, помимо небольшой 
группы казаков (Творогов, Чумаков и другие, которые в будущем предадут 
восстание и сдадут Пугачева властям), самыми верными сподвижниками 
оставались башкиры во главе с Кинзей. 

Еще в Бердском лагере, после поражения под Татищевой крепостью, 
перед Пугачевым и его сподвижниками встал вопрос: куда идти? Спорили 
долго и шумно. Одни советовали идти на соединение с Зарубиным-Чикой, 
другие – через Переволоцкую или Сорочинскую крепость идти на Яицкий 
городок, оттуда на Гурьев. Этот же роковой вопрос встал перед пугачев-
цами и после поражения под Сакмарским городком. Вновь разгорались 
споры. Идти через Яицкий городок на Гурьев, а оттуда к некрасовцам 
оказалось невозможным. Пугачев намеревался вернуться в Каргалу или 
Сакмарский городок и там продержаться до весны, что было явно нереаль-
ным. В этой сложной ситуации Кинзя предложил Пугачеву идти на север, 
в Башкортостан. «Если вы туда придете, так я вам через десять дней хоть 
десять тысяч своих башкирцев поставлю», – обещал Кинзя. Пугачев при-
нял его предложение [4].

По утверждению историков Н. Ф. Дубровина, В. В. Мавродина, 
А. Н. Усманова, в первые дни после поражения повстанческой армии под 
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Сакмарским городком Пугачев со своим немногочисленным отрядом вы-
нужден был скрываться от преследования карателей и «верных» старшин 
в доме Кинзи. А хозяин дома со своими соратниками в эти дни распростра-
нял новые манифесты «царя» и собирал народ для формирования новой 
повстанческой армии. Так начался 2-й этап восстания. 

Из дома Кинзи Пугачев со своим отрядом двинулся через южно-
уральские заводы на север, затем резко свернул на северо-восток. Такой 
маршрут был подсказан, видимо, тем, что первоначально «царь» решил 
идти на соединение с многотысячной повстанческой армией Зарубина, дей-
ствовавшей в районе Уфы. Но вскоре было получено печальное известие 
о его поражении. После этого Пугачев изменил свое решение и направил-
ся в Зауралье, где продолжала действовать армия Грязнова и Туманова. На 
каждом заводе (Воскресенский, Авзяно-Петровский, Белорецкий) повстан-
ческая армия пополнялась заводскими крестьянами, а Кинзя и его агитато-
ры продолжали приводить все новые и новые отряды восставших башкир. 
19 мая, когда Пугачев подошел к Троицкой крепости, он располагал армией 
в 12 тысяч человек, состоявшей почти целиком из башкир и частично из 
заводских крестьян.

Весной и летом 1774 г. Кинзя не ограничивался мобилизацией башкир 
только для восстановления повстанческой армии Пугачева, но и принимал 
меры для распространения восстания на новые территории. Кинзя прини-
мал участие в мероприятиях повстанческого центра по вовлечению в по-
встанческое движение казахов. Следует отметить, что в итоге казахи, как 
всегда, и на этот раз не поддержали действия башкир.

Оказавшись перед фактом полного разгрома повстанческой армии под 
Челябинском, Пугачев, не дойдя до Звериноголовской крепости, резко из-
менил свой маршрут и направился через северные волости Башкортостана 
к Казани и потерпел там серьезное поражение. Удаляясь от Казани, он 
отпустил башкир домой, оставив при себе Кинзю. После поражения по-
встанческой армии под Казанью на Арском поле, башкиры вернулись до-
мой. Летом 1774 г., когда Главное войско Пугачева стремительным маршем 
двигалось вдоль Волги от Казани к Царицыну, Кинзя продолжал оставаться 
в числе самых доверенных людей Пугачева.

После сражения Пугачева с Михельсоном под Сальниковой ватагой 
24 августа 1774 г. вместе с ним на левый берег Волги переправился из баш-
кир только Кинзя. Когда Творогов, Чумаков и другие казаки из окружения 
Пугачева затеяли заговор и задумали схватить, передать его в руки властей, 
они боялись Кинзи. На допросе Творогов сообщал: «Кинзю нельзя было 
нам никак оставить в разсуждении, что злодей тот час взял бы нас на подо-
зрение». В ночь на 15 сентября заговорщики арестовали Пугачева. Кинзя 
не смог им помешать в осуществлении их предательства. Причина могла 
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быть только в одном: его не было рядом с Пугачевым. Казаки-заговорщики 
могли его убить или сумели разлучить их. Таким образом, Кинзя пропал без 
вести. Однако власти долго искали Кинзю, одного из крупнейших предво-
дителей Крестьянской войны, самого преданного сподвижника Пугачева. 
Военные и местные гражданские власти многократно обращались к Кинзе 
с предложением добровольно явиться с повинной, распространяли ложные 
сообщения о его готовности к капитуляции. Власти боялись даже имени 
Кинзи, для его поимки вербовали «верных» старшин.

Башкирский народ долго не мог забыть своего любимого вождя. Осенью 
1774 г., когда Главное войско уже было разбито под Черным Яром, а сам 
Пугачев был схвачен, в Башкортостане распространился слух, что Пугачев 
взял Москву, а губернатором в Оренбурге был назначен Кинзя. В Башкирии 
ещё долго ходили слухи, что Кинзя вернулся и собирает – нет, уже со-
брал! – большие отряды, которые стоят «в вершинах рек Белой, Сакмары, 
Ашкадара и Демы»[5]. Таким способом башкирские предводители решили 
использовать огромный авторитет Кинзи для усиления повстанческого дви-
жения на третьем этапе восстания, которое теперь велось только силами 
башкир.

В последние десятилетия сделано многое для возвращения из небытия 
имени Кинзи Арсланова. В Республике Башкортостан издан ряд книг, про-
ведены научные конференции, посвященные событиям 1773 – 1775 года. 
Его именем названы улицы и сельскохозяйственные предприятия. С удо-
влетворением можно констатировать, что историческая справедливость 
в отношении этой выдающейся личности восстановлена.
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РУССКИЕ ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ И МЕМОРИАЛЫ

НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Е. Е. Наумова,
Консульство Российской Федерации в Нидерландах

Спит герой на Шампанской долине
Вечным сном от полученных ран.
Его прах там остался поныне,
Далеко от родимых полян.
Долг и клятву он свято исполнил;
Не бежал, не отдался живьем,
Он заветы геройские помнил,
Пока мог, отбивался ружьем.
И за родины честь умирая,
Он просил это все передать:
Как легко умирать, сознавая,
Что умеешь свой долг исполнять.

Легионер Г. Плотников.
1918 год, Франция

В августе 2014 года будет отмечаться печальный юбилей – столетие 
начала Первой мировой войны. Выстрел, оборвавший жизнь эрцгерцога 
Фердинанда Австрийского, был первым смертоносным звеном в цепи кош-
мара, охватившего мир в начале двадцатого века. Война начиналась стреми-
тельно, события следовали одно за другим: ультиматумы, угрозы, взаимные 
претензии. Одна за другой, страны вовлекались в войну, и жуткая центро-
бежная сила, казалось, не имеет пределов. Россия одной из первых попала 
в этот кровавый котел. Уже в конце лета – начале осени наши войска нача-
ли наступление в Восточной Пруссии, завершившееся для русской армии 
первым в этой войне сокрушительным разгромом. Будут впереди и успехи, 
будет знаменитый Брусиловский прорыв. Будут отчаянные примеры геро-
изма, отваги русских войск. Но в 1917 г. начнется Февральская революция.

Перед войной некоторые политики и военачальники как русские, так 
и иностранные, предупреждали о возможности революционного раскола 
Российской империи, о неустойчивости политического режима в стране, 
которую лихорадило уже несколько лет. Начало войны показало обратное – 
страна сплотилась перед лицом всеобщей беды. В России была проведена 
всеобщая мобилизация, «под ружье» встали более пяти с половиной мил-
лионов человек. С этого момента начинается тот горький отсчет, в котором 
до сих пор, сто лет спустя, так и не поставлена последняя точка.
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«170 миллионов населения России создавали мираж о ее необоримой 
военной мощи. Этот мираж оказывал свое действие на наших врагов, но, 
к сожалению, в еще большей мере на наших союзников, которые предъ-
являли под влиянием его непосильные требования к России», – писал гене-
рал Н. Н. Головин в своем труде о начале Первой мировой войны [1]. Какие 
миражи околдовали нас сегодня? Какие силы заставили нас забыть те не-
вероятные, непереносимые потери? «Вставай, страна огромная…». Эти 
грозные, обжигающие строки прозвучали как заклятие, как разрыв снаряда. 
И теперь для далеких потомков эти слова памятны и значимы, только в на-
ших глазах встают образы той, последней, Великой Отечественной. И за 
уходящими в вечность солдатскими колоннами Второй мировой не можем 
мы разглядеть тех, кому изначально предназначался этот призыв.

Февральская революция столкнет снежный ком, все смешается, потеря-
ет смысл и связь с реальностью. Первые погромы сорвут погоны с офицер-
ских плеч – только ли погоны! Первые братания на фронтах – они случались 
не только на русском фронте, все смертельно устали от войны, появятся 
первые Советы. Россия погрязнет в демагогии. Корниловское наступление, 
большевистский переворот, и – наконец – мир? Брест-Литовск принесет не 
мир, но муки тем, кто остался на полях боев, тем, кто был послан в помощь 
воюющим союзникам, а главное – бесчисленному множеству русских во-
еннопленных, мучительно и страшно погибающих в лагерях.

Россия потеряла в Первой мировой войне:
 – убитыми 1 700 000 человек;
 – искалеченными 1 450 000 человек;
 – ранеными 3 500 000 человек;
 – пленными 2 500 000 человек.

В действующей армии до заключения Брест-Литовского мира было 
9 000 000 человек [2]. В процентном соотношении Россия потеряла 30 % от 
общего числа стран-союзников.

Мы потеряли их навсегда. Они – это не безликая воинская масса, это 
наши близкие, отцы, деды, братья, сыновья, навсегда ушедшие на фронт. 
Мы забыли их, и не надо объяснять причин, по которым это произошло. 
Объяснения могут временно успокоить нашу совесть и дать возможность 
не думать о последствиях. Но отвернувшись от события, мы тем самым не 
остановим и не изменим его.

Страны-победительницы в той страшной войне будут отмечать столет-
ний юбилей. Они вспомнят всех, отдавших жизнь за мир и счастье ныне 
живущих. И это – не слова. Они, эти страны, чтят память своих воинов. 
Та война, которую мы называем Первой, империалистической, для них – 
Великая война. На погостах Европы – от маленьких коммунальных клад-
бищ до огромных некрополей – лежат наши русские «Ивановичи», под чу-
жим небом и чужим крестом, мученики наши, забытые нами навсегда.
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Франция
Воинские захоронения во Франции, статус которых определён доста-

точно чётко, подразделяются на военные мемориальные кладбища (нацио-
нальные некрополи) и военные участки на муниципальных кладбищах. Во 
всех случаях собственность на землю с воинскими захоронениями (в том 
числе и иностранными) принадлежит французскому государству, которое 
либо напрямую, либо через мэрии и коммуны финансирует их поддержа-
ние в надлежащем состоянии. Около 90 % захоронений относятся к периоду 
I Мировой войны. В отличие от гражданских, военные захоронения являют-
ся вечными. На основании Женевских конвенций Франция признаёт свою 
ответственность за захоронение на её территории военнослужащих воюю-
щих сторон, которые по условиям содержания приравниваются к нацио-
нальным воинским захоронениям. Существуют отдельные мемориальные 
кладбища (польское в Нормандии, румынское в Эльзасе, советское в Уазе, 
русское в Марне) и захоронения на муниципальных кладбищах, уход за ко-
торыми осуществляется французскими властями. Большинство мемориалов 
находится под опекой общества «Сувенир Франсэ», деятельность которого 
развивается по двум направлениям – сохранение памяти об отдавших жизнь 
за Францию и погребенных на ее территории и за ее пределами, и воспита-
ние последующих поколений в духе уважения к национальным святыням 
и ценностям и любви к Родине. Это общество было создано в 1887 году 
и является одной из старейших общественных организаций Франции [3].

Среди русских захоронений Первой мировой войны на территории 
Франции главным и единственным в своем роде является русское клад-
бище в Марне, Сент-Илер-ле-Гран, или Мурмелон. Здесь было одно из 
мест первых сражений прибывшего во Францию в 1916 году Русского 
Экспедиционного корпуса, в дальнейшем сюда были перенесены тела рус-
ских солдат с коммунальных кладбищ Марны, Арденн и Мозеля. Сегодня 
на русском кладбище площадью около 3500 м2 покоится 915 русских 
солдат. Уход за кладбищем осуществляет Организация Памяти Русского 
Экспедиционного корпуса во Франции, основанная после войны военно-
служащими, оставшимися в эмиграции. Кроме того, на некоторых француз-
ских кладбищах во время войны и через несколько лет после были установ-
лены памятники и русские православные кресты – в Ницце, Валансьене, 
Монморанси, Лавале. Где-то сооружения сохранились, где-то были заме-
нены на более поздние, уже с французскими надписями. Всего во Франции 
находится более 9 тысяч русских захоронений на более 260 французских, 
британских, немецких воинских некрополях, кладбищах, каре, разбросан-
ных по всей стране. Среди этих захоронений есть индивидуальные, брат-
ские, поименные и безымянные, записанные во французской, немецкой, 
английской транскрипции, искаженные и вовсе нечитаемые. Частично 
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поименные списки есть у смотрителей, у представителей региональных от-
делов «Сувенир Франсэ», в министерстве обороны Франции. Ни точного 
числа, ни национальной принадлежности этих солдат никому неизвестно, 
в первую очередь – нам, их потомкам и соотечественникам!

Бельгия
К воинским захоронениям в Бельгии, стране, втянутой в Первую миро-

вую войну и пострадавшей от нее в большей степени, относятся с заботой 
и уважением. В равной степени заботятся бельгийцы обо всех своих воен-
нослужащих, погибших в любых конфликтах с участием Бельгии, а также 
умерших от ран, болезней или в почтенном возрасте. На территории страны 
так же, как и во Франции, находятся воинские некрополи и каре Германии, 
Англии, Франции, Америки и других стран. В городе Льеж на кладбище 
Робермон в ряду почетных захоронений стоят два русских каре с покосив-
шимися крестами и сбитыми табличками. На этих каре (под французскими 
крестами) лежат русские военнопленные, находившиеся в лагерях и рабо-
чих командах в этом регионе, русские офицеры-эмигранты. Служащие клад-
бища затруднились ответить, когда производились работы по обновлению 
крестов, кто отвечает за их сохранность, но смогли предоставить списки 
и план русского некрополя – две трогательные тонкие тетради, сохранивши-
еся с «тех» времен. В городе Гент на коммунальном кладбище «Западное» 
находятся 12 русских захоронений Первой мировой войны. Бетонные плиты 
с восьмиконечными крестами по плечи ушли в землю, но рядом со своими 
соратниками, англичанами и французами, выглядят ухоженно и достойно. 
Кто и когда поставил их, выяснить не удалось, вероятнее всего, русская мис-
сия сразу после войны. А сегодня о них заботятся бельгийцы, жители Гента. 
Всего на сегодняшний день удалось установить 11 мест захоронений рус-
ских солдат – военнопленных, навсегда оставшихся в Бельгии.

Нидерланды
В Первой мировой войне этой маленькой стране удалось сохранить 

нейтралитет. В отличие от ее соседей, Бельгии и Люксембурга, на ее тер-
риторию не входили немецкие войска. Сюда в большом количестве бежали 
военнопленные, мирные граждане из оккупированных земель, дезертиры 
из кайзеровской армии. Несмотря на призывы местных властей, особенно 
приграничных регионов, сохранять нейтралитет любой ценой и не прятать 
беглецов из плена, население Нидерландов давало приют всем, сумев-
шим перейти границу. В первые годы войны русские пленные (сведения 
о них появились в голландских газетах в январе 1915-го) переправлялись 
в Роттердам, где находилось русское консульство. Ценой невероятных уси-
лий представители России консул Петерсон, глава Русской миссии Бах, 
священник посольской церкви Розанов сумели организовать прием и пре-
бывание русских беженцев в Голландии, переправить их на родину через 
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Англию. За неполные четыре года русской миссии пришлось заботиться 
более чем о шести тысячах беженцев. 

Вскоре после окончания войны русское представительство в Ни дер-
ландах прекратило свое существование [4]. Вопрос о русских военноплен-
ных встал очень остро, так как Россия фактически не находилась в состоя-
нии войны с Германией, следовательно, никаких обязательств за оставлен-
ных ею солдат в немецком плену страны Альянса не несли. Тем временем 
в Германии были открыты лагеря, и остававшиеся в них русские были от-
пущены «с миром». Начался долгий исход на родину, на Голгофу. К этому 
стоит прибавить особенно жестокое отношение к русским пленным в лаге-
рях, голод, эпидемию испанского гриппа в Европе, полную неизвестность 
о событиях на родине. По данным американских источников, в 1918 году 
в немецком плену оставалось около миллиона русских солдат [5].

В газете, издававшейся в 1918 – 1919 гг. в Гааге для русских солдат, есть 
упоминания о состоявшихся отпеваниях – горькой службе отца Алексея 
Розанова в Роттердаме, в Венло. На голландско-немецкой границе в тихих 
деревушках стоят русские православные кресты со скупой надписью на 
голландском или французском языках.

На Русском Поле Славы в Амерсфорте среди почти девяти сотен совет-
ских есть одна русская могила. Останки этого солдата были перенесены с того 
же лагеря интернированных, где находились тела советских военнопленных.

История повторяется. Ушли на бой «с тевтонской силой темною» деды 
и прадеды наши, шли за ними их сыновья, братья и соратники, не успевшие 
ни постареть, ни забыть предыдущей войны. Погибли в плену и сегодня ле-
жат рядом – Иванов 1914 – 1918 гг. и Иванов 1939 – 1945 гг., на одном клад-
бище, под одинаковым крестом. Мы забыли о них одинаково. А сегодня на-
чали вспоминать, но избирательно. Созданы базы данных Второй мировой 
войны, Книги Памяти. Ведутся активные поиски, создаются прекрасные 
сайты российскими консульствами в Европе. Пример тому сайт посольства 
Российской Федерации в Королевстве Бельгия «Захоронения советских во-
еннопленных и партизан, погибших во время Второй мировой войны на 
территории Бельгии». Это правильно, справедливо, замечательно!

Экс-председатель Совета Федерации Российской Федерации Сергей 
Миронов считает необходимым четко установить в законодательстве, кто 
отвечает за содержание воинских захоронений советских солдат, погибших 
в годы войны на территории России и за рубежом. На Координационном 
совете по социальной защите военнослужащих в Совете Федерации глава 
верхней палаты заявил, что «из существующих законодательных положе-
ний не ясно, кто и за что отвечает в вопросах организации учета, паспор-
тизации захоронений, их содержании». Он отметил, что «как ни горько, до 
сих пор судьбы миллионов наших солдат остаются неизвестными – одни 
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считаются без вести пропавшими, другие погибли, но где захоронены – не-
известно». По его словам, сейчас на территории России и за рубежом на-
считывается 47 тысяч 265 воинских захоронений. Из 9 млн захороненных 
в них погибших в годы войны неизвестны имена более половины.

С.Миронов в свое время подчеркивал, что эти «вопросы необходи-
мо решить в рамках подготовки к 65-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны и победы советского народа над фашизмом» [5]. 
Будут ли подниматься эти вопросы во время подготовки Европы и всего 
мира к столетию со дня начала Великой войны, в которой Россия принима-
ла участие, жертвовала своими сыновьями?

Таким образом, к столетию Первой мировой войны необходимо:
 – создать в рамках общей памятной базы раздел, связанный с военны-

ми событиями этого периода;
 – провести паспортизацию воинских захоронений везде, где это еще 

возможно;
 – при определении ответственности за учет и паспортизацию воин-

ских захоронений внести в списки потери и той, и другой Великих войн 
и ввести их в зону вышеупомянутой ответственности;

 – решить вопрос об уходе за воинскими захоронениями на территории 
Европы. Не только вышеперечисленных стран, где эта проблема решается, 
мягко говоря, иначе, чем у нас, но и тех, где мемориалы разрушены почти 
полностью. Решить немедленно, дабы нашим детям не стыдно было!

 – установить (восстановить) памятники на территории России;
 – создать при участии государственных органов общественную орга-

низацию для сбора материалов, охраны памяти и работы с молодежью.
А далее нам надо опомниться, вспомнить и помнить всегда! Всех рат-

ников, за родину живот свой положивших. Казачьи полки, чей прах поко-
ится в безымянных могилах во Франции, и которые вот уже две сотни лет 
ждут нашей памяти. Ждут на чужой земле русские офицерские погосты, не 
изменивших присяге, сохранивших честь русского воина в любых испы-
таниях. Ждут невернувшиеся, неоплаканные. А мы, надменные потомки?
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ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО

Г. Е. Ниелина,
п. Новоорск, Оренбургская область

Новоорский район является исторически сложившимся казачьим по-
селением Оренбургской области с 1835 года. Судьбы новоорчан на протя-
жении этих лет были неотделимы от истории Оренбургского края, истории 
России. В 20 войнах, мировых и локальных конфликтах участвовали но-
воорчане в составе подразделений вооруженных сил Российской империи, 
СССР, Российской Федерации. В память об этих событиях в 8 поселениях 
района (состоящего из 9 поселений) установлены мемориальные сооруже-
ния: обелиски, памятники, мемориальные доски, надгробия. Большинство 
этих объектов построены без проектов в советский период и выполнены из 
бетона, гранита, мрамора, гипса.

На основании распоряжения главы Новоорского района В. Н. Караулова 
составлен перечень памятников истории и культуры местного значения 
в память о новоорчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг. и в локальных войнах. В этом перечне 12 памятных сооруже-
ний, из них 2 мемориальные доски и 8 одиночных воинских захоронений 
на сельских и поселковых кладбищах, с прахом погибших в ходе афганской 
и чеченской войн.

Главам муниципальных образований рекомендовано содержать памят-
ники истории и культуры в надлежащем порядке, своевременно проводить 
ремонтные работы и благоустройство территорий с привлечением образо-
вательных учреждений. Сотрудниками Центральной районной биб лиотеки 
п. Новоорск была проведена паспортизация этих объектов, заведена кар-
тотека «Памятники истории и культуры Новоорского района», оформ-
лены альбомы с краткой характеристикой каждого объекта, выпущены 
информационно-библиотечные буклеты, создана электронная база данных.

На территории Новоорского поссовета на старом кладбище находится 
братская могила советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Этот объект культурного на-
следия регионального значения состоит на учете и охране в государствен-
ном органе охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

На кладбище в с. Кумак возведен памятник на братской могиле времен 
Гражданской войны. Здесь похоронены «белые» и «красные» казаки, по-
гибшие в боях под Орском и в самом городе.

Революционным событиям 1917 г. и Гражданской войне посвящен 
бронзовый памятник «Бюст Чапаева Василия Ивановича» – командира 
Красной Армии, установленный на пришкольной территории села Чапаевка 
в 1989 году.
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Новоорские казаки в случае угрозы России со стороны врагов среди 
первых шли на защиту Отечества. В последние годы ХХ столетия в районе 
стала активно вестись работа по возрождению славы старинного сословия.

В 1995 году по инициативе атамана станицы П. Гришина и админи-
страции Новоорского поссовета в парке райцентра был сооружен обелиск 
«Погибшим казакам-новоорчанам», выполненный по эскизу предпринима-
теля Ю. Чеботарева. Основание обелиска выполнено из бетона в виде офи-
церского Георгиевского креста, на котором возвышается стела из мрамора 
в форме усеченной трапеции.

По решению правления Кумакского хуторского казачьего общества под 
руководством атамана В. Савченко в парке КДЦ «Кумакский» 6 мая 2008 г. 
состоялось открытие стелы «Казачество на рубежах Отечества». Стела из-
готовлена из блоков и бетона в форме четырехгранника. На ней барельеф 
с изображением казака на коне в полном снаряжении, в верхней части раз-
мещен Герб Оренбургского казачьего войска. Средства на установку этого 
объекта (300 тысяч рублей) были выделены Кумакским хуторским казачьим 
обществом.

На торжественном открытии стелы в День Георгия Победоносца, по-
кровителя казачества, присутствовали представители районной админи-
страции, администрации села, жители и гости – атаманы казачьих обществ 
из Орска, Домбаровки, Новоорска. На церемонии присутствовал атаман 
1 отдела Оренбургского казачьего общества В. И. Каргалов.

Ежегодно 6 мая возле памятных сооружений казачеству проходят тор-
жественные построения состава казачьих обществ с возложением венков 
и панихид по погибшим воинам. Возложение цветов и венков проводится 
и в День Победы.

Самой страшной войной прошлого века была Великая Отечественная. 
Только из Новоорского района на фронт ушло свыше 8 тысяч человек. 
Более 2,5 тыс. новоорчан погибло на полях сражений, их имена и фамилии, 
выбитые на постаментах, будут вечно жить в памяти народа.

В 2007 году администрация Горьковского сельсовета приняла ре-
шение об установке нового памятника воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны и переносе старого в школьный парк. Памятник 
выполнен из мрамора индивидуальным предпринимателем из Новоорска 
В.Лаптовым. 9 мая 2008 года состоялось торжественное открытие памят-
ника. В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения нашего земляка 
Героя Советского Союза У. К. Акбауова, в октябре 2007 года, по инициативе 
администрации района, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, 
членов приходского совета мечети п. Новоорск на могиле героя была воз-
двигнута стела (мазар).
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К 65-летию Великой Победы в мае 2010 года по решению Совета депу-
татов МО «Добровольский сельсовет» был возведен на приклубной терри-
тории села новый памятник, посвященный Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. Он также изготовлен индивидуальным новоорским предпри-
нимателем В. Лаптовым. Пьедестал выполнен в форме квадрата из мра-
морной плитки. Сам памятник прямоугольной формы с элементом декора, 
пятиконечной звездой, венком славы и надписью: «Никто не забыт, ничто 
не забыто». К этой же дате в Новоорске на здании средней образовательной 
школы № 1 была установлена и торжественно открыта мемориальная до-
ска земляку, Герою Советского Союза Александру Васильевичу Калачеву, 
погибшему в октябре 1943 года. Доска изготовлена из черного мрамора на 
средства Новоорского поссовета.

Все памятные сооружения, находящиеся на территории Новоорского 
района, посвященные Великой Отечественной войне, находятся в хорошем 
состоянии. В течение последних пяти лет администрации поселений еже-
годно выделяют средства на косметический ремонт памятников и благоу-
стройство территорий.

В 2010 году администрацией Будамшинского сельсовета проведена 
реконструкция обелиска, заменена звезда вечного огня, памятник полно-
стью выложен новой плиткой. Администрация Энергетикского поссовета 
в этом же году произвела благоустройство территории и установила возле 
обелиска скамейки. Караганский сельсовет изготовил и соорудил плиту на 
обелиск c именами участников Великой Отечественной войны, умерших 
в мирное время.

Ежегодно 8, 9 мая, 23 февраля и 22 июня в каждом населенном пункте 
нашего района возле памятных сооружений, посвященных войне, проходят 
митинги. Здесь же проходят концерты, фестивали военной песни, возложе-
ние венков и гирлянд. У обелисков в поселках Новоорск, Энергетик, селах 
Горьковское и Караганка в эти дни зажигают вечный огонь. Вечером 9 мая 
в Новоорске и Энергетике дают залпы праздничного салюта.

В нашем районе пока нет памятных сооружений, посвященных воинам-
интернационалистам, но в 2012 году планируется строительство и установ-
ка в п. Новоорск стелы в память о погибших солдатах. Ежегодно в рам-
ках акции «Долг» 15 февраля на могилы солдат возлагают венки и цветы. 
В марте 2010 года на школах поселка Энергетик, сел Будамша, Караганка, 
Чапаевка, Тасбулак торжественно открыты мемориальные доски в память 
о погибших в Афганистане и Чеченской Республике. 8 досок выполнены из 
мрамора с золотым тиснением Р. Фазлиахметовым, участником вокально-
инструментального ансамбля «Зеленые береты» из Башкортостана.

Светлой памяти героя космоса – космонавта Владимира Комарова – 
в Новоорске на доме № 5 по одноименной улице в 1982 году установлена 
мемориальная доска с барельефом героя.
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Постановлением администрации муниципального образования Ново-
орский район утверждена районная целевая программа «Защитник Оте-
чества» на 2011 – 2014 годы, в рамках которой планируется дальнейшее обу-
стройство имеющихся памятников и захоронений на территории района.

РАЙОН ПАМЯТНИКОВ

В. А. Новик, Н. И. Кандыбарова,
Домбаровский район, Оренбургская область

В 1957 году в п. Домбаровский к 40-летию Великой Октябрьской 
Социалистической революции в центральном лесопарке возведен памят-
ник «Борцам за советскую власть». Памятник представляет собой белую 
кирпичную оштукатуренную стену сложной формы, напоминающую рус-
скую печь, на которой расположены силуэты буденовки и штыки винтовки 
Мосина и прикреплена металлическая лента с надписью: «Борцам за со-
ветскую власть». У подножия памятника установлен Вечный огонь в виде 
металлической звезды, который ранее зажигали в праздничные дни. К па-
мятнику ведет асфальтированная аллея, продолжающая улицу Фрунзе. 
Монумент воздвигнут в память о Домбаровском волостном Совете рабо-
чих, крестьянских, казахских и красноармейских депутатов, который был 
организован в мае 1918 года. Вскоре в связи с захватом власти атаманом 
А. И. Дутовым волостной Совет прекратил свое существование. Вновь 
Домбаровский волисполком был избран в 1919 году.

На Центральной парковой площади поселка в мае – июне 1965 года со-
орудили памятник «Вечная слава павшим». Он представляет собой кирпич-
ную разбомбленную стену дома, на которой расположены плиты с именами 
домбаровцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 
В небольшой нише стены находится гильза снаряда, заполненная землей 
с мест боевых сражений. За памятником расположен парк 20 лет Победы.

Самые важные мероприятия в поселке, как День Победы, День посел-
ка, День молодежи, народные гуляния, проводятся возле этого памятника 
с возложением цветов, венков. Молодожёны обязательно приходят покло-
ниться памяти не вернувшихся с войны земляков.

В 1979 году на Центральной площади поселка на пьедестал установи-
ли трактор. Для домбаровцев он является символом целеустремленности, 
трудолюбия и стойкости первоцелинников. В 1987 памятник перенесли на 
улицу Железнодорожную.

К 70-летию Великой Октябрьской революции в 1987 году на Парковой 
площади возвели памятник В. И. Ленину. Высота памятника 3,1 метра. 
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В сквере по улице 40 лет Октября установлен бюст В. И. Ленину. Высота 
всей композиции – 2,5 метра, высота бюста – 0,7 метра, ширина – 0,9 мет-
ра. Основание, постамент облицованы плиткой, все окрашено серебряной 
краской. У основания бюста разбита клумба с цветами. Рядом протянулась 
березовая аллея.

Памятник «Домбаровцы – защитникам Отечества» возведён на улице 
Железнодорожной в девяностые годы XX века, как напоминание о мест-
ном воинском гарнизоне, расформированном после распада СССР. Самолет 
МИГ ранее располагался на территории гарнизона. Устремленный ввысь на 
3,3 метра, сейчас он находится на постаменте высотой 1,5 метра, шириной 
2 метра. Сзади памятника овальная стена длиной 10 метров, на которой 
размещены слова: «Домбаровцы – защитникам Отечества» и выгравирован 
горящий факел. К композиции ведет аллея из акаций и берез, освещаемая 
в ночное время декоративными фонарями.

На пересечении улицы Промышленная и Ясненское шоссе на федераль-
ной трассе «Орск – Ясный» в 2009 году воздвигли монументальную бетон-
ную скульптуру «Шахтер». Изготовил ее художник Александр Ефимович 
Сукманов, исполняя желание местных жителей увековечить память о шах-
терах, благодаря которым возник в 1939 году поселок Домбаровский. 
Скульптура высотой 3 метра установлена на усеченном постаменте. У под-
ножия памятника разбиты газоны. По сторонам от скульптуры располо-
жены двухъярусные цветники, декоративные фонари, освящающие стену 
и скульптуру. Сзади монумента возведена стена длиной 35 метров из серого 
декоративного шлакоблока, красного облицовочного кирпича, парапет от-
делан мраморной плиткой. На стене находятся четыре планшета красного 
цвета с описанием исторических вех поселка.

В п. Красночабанский расположен памятник «Воинам-землякам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны», который открыт в 1974 году. 
Изготовлен он из железобетона и мрамора в Ленинграде. На памятнике 
изображен солдат с девочкой, установлена мемориальная плита, на кото-
рой запечатлены имена павших на войне. В п. Полевой возведен обелиск 
«Вечная слава павшим героям-землякам за независимость нашей Родины 
1941 – 1945 гг.» в 1975 году по решению администрации совхоза «Полевой» 
(директор совхоза – Кибаш Идрисович Амиргалиев). Памятник изготов-
лен из стали в форме пирамиды, сверху установлена пятиконечная звезда, 
огражден обелиск металлической цепью.

Памятник с надписью «Здесь весной 1954 года располагался палаточ-
ный городок первоцелинников» был сооружен в 1959 году по решению 
исполнительного комитета Полевого сельсовета и администрации совхоза 
«Полевой». Изготовлен памятник из необработанного гранитного блока, 
установлен на бетонном постаменте прямоугольной формы. На памятни-
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ке прикреплена металлическая пластинка с изображением трактора. С мо-
мента установки памятник и обелиск располагались возле здания старого 
сельсовета в п. Полевой по улице 1-ая Кооперативная (в настоящее время 
здание разобрано). Весной 1988 года они перенесены на территорию сред-
ней школы. Летом 2009 года обелиск и памятник были передислоцированы 
к зданию администрации МО Полевой сельсовет.

В 2010 году к 65-годовщине Великой Победы возле обелиска открыта 
мемориальная доска из бетонной плиты с надписью: «Список ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживавших на территории Полевого 
сельсовета и умерших в мирное время к 65 годовщине Победы»; «Список 
ветеранов Великой Отечественной войны, ранее проживавших на терри-
тории Полевого сельсовета (призывались на фронт с Екатеринославского 
сельсовета) и невернувшихся с войны (пропавших без вести)». В 2011 году 
был произведен капитальный ремонт обелиска: мемориальная плита по-
крашена и покрыта лаком, обновлены надписи на четырех керамических 
листах.

Ежегодно у обелиска в День Победы проходит чествование ветеранов 
войны, вдов участников войны, тружеников тыла, ветеранов, участвовав-
ших в боевых действиях в Республике Афганистан, Чеченской Республике, 
Южной Осетии.

В с. Домбаровка на улице Школьной, 20 находится памятник «За-
щит никам Отечества, павшим в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.». Мемориал открыт в год 50-летия Победы в 1995 году. Па-
мятник изготовлен из бело-серого мрамора, на нём выбиты и покрашены 
бронзовой краской фамилии павших героев. Ежегодно проводится космети-
ческий ремонт памятника, уборка территории, весной высаживаются сажен-
цы деревьев, цветники, установлена емкость под воду для полива растений.

В с. Ащебутак известен памятник «Воину-победителю», который пред-
ставляет собой скульптуру солдата с автоматом в руках как символ защит-
ника Отечества. Администрацией МО Ащебутакский сельсовет выделяют-
ся денежные средства на проведение текущего ремонта данного объекта, 
а при необходимости проводится реставрация.

В с. Богоявленка в 1995 году, по инициативе частного предпринимателя 
Б. Данашева, которую поддержали директор акционерного общества «Заря» 
М. У. Жайкбаев, председатель профсоюзного комитета А. К. Айтуганов, 
жители села, было принято решение увековечить память о погибших 
земляках-богоявленцах в годы Великой Отечественной войны, поставив 
обелиск. Поступило предложение об установке его в центральном парке 
села. Село в те годы относилось к Ясненскому району, в центральном парке 
обычно прощались с призывниками родные и близкие. Машина везла пар-
ней сразу на призывной пункт.
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Обелиск торжественно открыли в день 50-летия Победы. Памятник из-
готовлен из камня и бетона, имеет трапециевидную форму и установлен 
на подставке, состоящей из цифр «1945», отмечающих конец войны. С ле-
вой стороны памятника под пятиконечной звездой большими печатными 
буквами написано «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ», в середине памятника, как бы на 
белом листе, краской выведены фамилии односельчан-участников Великой 
Отечественной войны. Значение обелиска невозможно переоценить. Сюда 
каждый год в День Победы идут односельчане с поклоном всем тем, кто спас 
нашу Родину от фашистов. Здесь чествуют ветеранов войны. В обычные 
дни за обелиском ухаживают школьники и работники Дома культуры. Они 
чистят территорию вокруг обелиска, сажают цветы, ремонтируют оградку. 
9 мая 2009 г. на мемориале был установлен дополнительный список вете-
ранов, живших на территории МО Заринский сельсовет. Администрация 
ежегодно выделяет средства для проведения данных мероприятий.

НА ЗЕМЛЕ ГЕРОЕВ

Н. Г. Палаева,
с. Александровка, Оренбургская область

Администрацией Александровского района разработан комплекс меро-
приятий, нацеленных на сохранение и защиту объектов, имеющих культур-
ную и историческую ценность. Проведено исследование памятников, оцен-
ка их стоимости, присвоен официальный статус, проведены реставрация 
и консервация.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района, а также своевременного выполнения работ 
по ремонту мемориалов, памятников, обелисков и стел, воинских захоро-
нений и братских могил, мемориальных досок и бюстов создана комиссия.

Членами комиссии была проделана значительная работа. Сформирован 
перечень объектов культурного наследия Александровского района. 
Проведено обследование, на каждый объект составлен паспорт. Данная ин-
формация хранится на электронном носителе.

На территории Александровского района имеется одно памятное ме-
сто, посвященное революционным событиям 1917 года и Гражданской 
войне 1918 – 1920 гг.

Могила комиссара партизанского отряда Ивана Анисимовича Чашкина 
находится в с. Дмитриевке на территории старого кладбища. Местная 
жительница Валентина Николаевна Чашкина, 1925 года рождения, вспо-
минает: «Иван Анисимович родился в 1892 году в Дмитриевке. Он был 
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комиссаром. 17 августа 1918 года ночью к нему в дом пришли 5 или 6 
казаков-дутовцев. В те времена дверь на засов не закрывали. Казаки сво-
бодно зашли домой и увели Ивана Анисимовича. На горе, у села, где были 
общие могилы, его зарубили шашкой. Утром мать Ивана Анисимовича на-
чала искать сына. Кто-то сказал, что его увели к кладбищу, и она пошла 
туда. В руках у нее была мотыга. Недалеко от кладбища на картофельном 
поле она увидела свежую вскопанную землю. Мотыгой стала разгребать 
землю и нашла тело своего сына. Пришла домой, рассказала, поплакала, 
но хоронить его днем побоялась. Ночью родственники похоронили Ивана 
Анисимовича на кладбище. Иван Анисимович был женат, в советские вре-
мена его жена работала заведующей детским садом в с. Дмитриевке» (её 
муж, Егор Федорович, доводился Ивану Анисимовичу Чашкину двоюрод-
ным племянником). Памятник Ивану Анисимовичу поставила его дочь, 
Анастасия Ивановна Бабдеева, которая работала председателем сельсовета. 
Умерла Анастасия Ивановна в 2004 году.

На территории района насчитывается 35 памятных мест, посвящен-
ных Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 11 ноября 2009 года 
в с. Дмитриевке открыт реконструированный обелиск воинам-землякам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны. 

15 октября 2009 года в здании сельского Дома Досуга прошло собрание 
граждан с. Дмитриевки. На собрании присутствовало 45 человек. С пред-
ложением выступил глава администрации Марксовского сельского совета 
С. М. Попов. Он сказал, что необходимо демонтировать обелиск, построен-
ный в 1967 году. Несмотря на ежегодный ремонт, он безнадежно рушится. 
У администрации есть возможность заказать новый обелиск из стальных 
оцинкованных листов, который прослужит много лет. Решение администра-
ции поддержали жители села. Авторами обелиска являются С. М. Попов – 
глава Марксовской сельской администрации и В. А. Лазарева – пенсионер-
ка п. Марксовский.

При демонтаже старого обелиска была обнаружена капсула с доку-
ментом следующего содержания: «Настоящий обелиск увековечивания 
памяти героев, погибших в годы Гражданской (1918 – 1921 гг.) и Великой 
Отечественной (1941 – 1945 гг.) войн, в честь 50-летия Советской власти. 
Открытие обелиска героям состоялось в День Победы над фашистской 
Германией 9 мая 1967 года. Обелиск построен по решению исполкома 
Дмитриевского сельского совета. Строили обелиск участники Великой 
Отечественной войны:

1. Курлаев Дмитрий Фирсович, 1894 года рождения, уроженец с. Дмит-
риевка.

2. Дикарёв Матвей Ермолаевич, 1910 года рождения, уроженец с. Дмит-
риевка.



175

3. Марков Геннадий Михайлович, 1918 года рождения, уроженец 
с. Дмит риевка.

Председатель сельского совета (подпись) Кузнецов Ф. Е. Секретарь 
сельского совета (подпись) Громова О.Д.».

В 2010 году Совет депутатов Александровского сельсовета первого со-
зыва решил выделить средства на демонтаж и благоустройство обелиска 
воинам-землякам, павшим в годы войны в с. Александровке. Новая стела 
была изготовлена в ООО «Башуралкамень» (г. Баймак). Фрезеровка плит 
и надписи производились в той же фирме. Тротуарная плитка для отделки 
основания обелиска приобретена в Оренбурге. Памятник был открыт 9 мая 
2010 года.

Стела воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной 
вой ны, в пос. Загорский реконструирована и открыта 9 мая 2010 года. 
Мемориал воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной вой-
ны, в с. Яфарово реконструирован и открыт 9 мая 2010 года. Автором ре-
конструированного памятника является глава Яфаровской сельской адми-
нистрации И. Р. Яхудин. Строился мемориал на средства спонсоров и мест-
ных жителей. Сбором средств занимались библиотекарь Яфаровского сель-
ского филиала МУК ЦМБС Лира Гавгатовна Салихова и художественный 
руководитель местного СДК Альфинур Хабибзяновна Дибаева. Общая 
стоимость мемориала – 250 тыс. руб.

Мемориал воинам-землякам в с. Канчирово расположен на ул. Сагита 
Агиша, 6. Его открытие состоялось 8 мая 2010 года. Решение об открытии 
мемориала было принято на сходе граждан с. Канчирово в феврале 2010 
года. На строительство мемориала по 1,5 тыс. рублей внес каждый пай-
щик, отдавший свои земельные доли в КФХ «Вильдан». Спонсорскую по-
мощь на строительство в размере 40 тыс. руб. оказал Талгат Канафеевич 
Иткулов. Проект мемориала был заказан в ООО «Оренспецсервис». Общая 
стоимость мемориала – более 224 тыс. рублей.

Торжественное открытие реконструированного обелиска в с. Исян-
гильдино состоялось 9 мая 2009 года. Обелиск, построенный в 1973 году, был 
точной копией обелиска, установленного в 1963 году в селе Новомихайловке 
по проекту П. И. Колесникова. Инициатором строительства стал председа-
тель сельского совета Мунир Байрамович Телякаев. 

Строительство обелиска проводилось строительной бригадой колхо-
за имени 1 Мая. В 2009 году из-за ветхости обелиск был заменен метал-
лическим. Моделированием обелиска занимались глава администрации 
Новомихайловского сельсовета Анатолий Николаевич Агрызков и учитель 
технологии Исянгильдиновской школы Зиннур Фанович Гирфанов. Ма-
териал для памятника предоставила администрация Новомихайлов ско го 
сельсовета. Работы по изготовлению памятника производились на средства 
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КФХ «Юность» (глава хозяйства Ю. И. Сарбаев). При изготовлении нового 
обелиска использованы металлические надписи со старого памятника.

У входа в здание школы п. Марксовский установлены три мемори-
альные доски Героям Советского Союза, участникам войны, с надписями 
следующего содержания: «В этом селе жил и трудился Герой Советского 
Союза Николай Михайлович Мартынов», «В этом селе жил и трудился 
Герой Советского Союза Андрей Павлович Судоргин», «В этом селе родил-
ся Герой Советского Союза Андрей Павлович Судоргин (1906 – 1956 гг.)».

Мемориальная доска с надписью: «В этом доме живет Герой 
Советского Союза Мартынов Николай Михайлович» после смерти Николая 
Михайловича передана в краеведческий музей Марксовской школы.

Финансирование мероприятий по сохранению, популяризации и охра-
не памятных мест и сооружений, находящихся в собственности муници-
пального образования Александровский район, осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования и иных источников, не за-
прещенных действующим законодательством.

ПАМЯТЬ НА ВЕКА

Л. А. Пантелеева,
Асекеевский район, Оренбургская область

Давно отгремели суровые залпы Великой Отечественной войны. 
Немного приутихла боль нашего сердца от войны в Афганистане. Всё ещё 
ранят душу тревожные события в Чечне.

Есть такая профессия – Родину защищать! Каждое время рождает сво-
их героев, но ратный подвиг во все времена стоял на высоком пьедестале. 
В наших парнях не иссякла верность долгу и традициям старших поколе-
ний, непреклонная воля к победе, отвага и мужество.

За последние пять лет в Асекеевском районе в память о наших 
земляках-героях были открыты три мемориальные доски. Накануне празд-
ника Великой Победы, 6 мая, во дворе Лекаревской средней школы, которая 
с февраля 2009 года носит имя Героя Советского Союза Алексея Соколова, 
состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски в память 
о земляке. Майским утром здесь собрались лекаревские учителя и школь-
ники, которые по праву теперь именуются «соколятами», а также местные 
жители, в том числе и те из них, кто пережил войну, представители район-
ной и сельской администраций, культработники из райцентра, поисковики 
и юнармейцы из школ района со своими педагогами. Почётными гостями 
в этот день стали близкие родственники героя: его племянники Александр 
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Николаевич и Сергей Николаевич (они приехали из городов Отрадный 
и Новокуйбышевск Самарской области в родную школу, где когда-то 
учились). На митинге звучали слова благодарности солдатам Великой 
Отечественной войны, отстоявшим Родину и спасшим Европу от фашизма, 
вспоминали о подвиге земляка-танкиста Алексея Соколова.

… Холодным днём 17 декабря 1943 года шли ожесточенные бои за 
деревню Демешково в районе города Невель Псковской области. Отбить 
её у гитлеровцев пытался 328-й танковый батальон, входивший в состав 
118-й отдельной танковой бригады. Один из наших танков угодил в запо-
рошенное снегом болото метрах в ста от деревни. Пытаясь его захватить, 
фашисты в тот день предприняли несколько атак. Экипаж и остававшиеся 
возле танка пехотинцы мужественно отбивались от врага, но силы были не-
равными. Под покровом ночи автоматчики отошли, захватив с собой тяже-
лораненого лейтенанта Ткаченко. Механик-водитель Безукладников погиб. 
В танке оставался один 18-летний комсомолец Виктор Чернышенко. Ему 
на помощь вызвался добровольцем старший сержант Алексей Соколов – 
уроженец деревни Петровка Лекаревского сельсовета Асекеевского райо-
на. Т-34 прочно засел в трясине – высвободить его не удалось. И малень-
кий «гарнизон» стойко отражал одну за другой яростные атаки фашистов. 
Потеряв надежду взять советский танк вместе с экипажем, гитлеровцы 
стали прямой наводкой бить по нему из орудий. Один из снарядов пробил 
броню и ранил парней. Но Чернышенко и Соколов не сдавались. На 12-е 
сутки закончились снаряды и патроны. Истекающие кровью, обморожен-
ные, голодные, танкисты держались из последних сил. На 13-й день, 30 де-
кабря, наши войска мощным ударом взломали вражескую оборону и овла-
дели деревней Демешково. Спасённых танкистов поместили в медсанбат. 
Чернышенко выжил, а Соколов скончался от потери крови. Его похоронили 
на том же месте, где он отважно сражался. Жители села помнят своего ге-
роя и трепетно хранят память о нём.

12 февраля 2010 года в Асекеевской средней школе состоялся митинг 
в память о выпускниках 1982 и 1983 годов Раифе Фазылове и Фарите 
Махтумзянове, героически погибших при выполнении интернационально-
го долга в Афганистане. Участвовали в митинге, помимо учащихся и учи-
телей, близкие родственники погибших, участники афганской кампании.

В скорбной тишине у порога школы снимаются белые покрывала с двух 
установленных памятных досок. Высеченные на мраморе имена Раифа 
Фазылова и Фарита Махтумзянова будут постоянно напоминать нам всем 
о парнях из восьмидесятых годов прошлого века, честно выполнивших во-
инский долг.

…Тот призыв, 1 апреля 1982 года, оказался роковым для многих при-
зывников. Уже потом, в 1984-м, вернётся из Афганистана Олег Есаулков, 
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который с Раифом в школе учился в параллельных классах, затем – 
в Бугурусланской школе ДОСААФ, потом и в составе ограниченного кон-
тингента советских войск в Афганистане они находились рядом в воинской 
части № 39676. Он и рассказал некоторые подробности о своём товарище.

– Авторота, куда попал Раиф, для него оказалась той стихией, о кото-
рой он и мечтал. Раиф не мог сидеть без дела. Технику обожал как никто 
другой. Одним из первых получил право водить мощный «Урал», – расска-
зывал Олег про друга и про события, произошедшие 3 декабря 1982 года.

Колонна нашей техники двигалась меж горных ущелий. Всё было спо-
койно, пока где-то в середине колонны не раздался взрыв. Остановились. 
Мы уже привыкли к этим подлым душманским минам замедленного дей-
ствия, которые разрываются не сразу, а пропустив группу разведыватель-
ной техники и головные машины. «Духи» делали расчёт на то, чтобы оста-
новить движение колонны вперёд и в то же время отрезать ей путь назад… 
Колонна была очень длинной, того, что произошло впереди, в хвосте, где 
Олег находился, не было видно. Все ждали команды двигаться дальше. 
Когда поняли, что случилось что-то серьёзное, пошли с ребятами узнать. 

Подходя ближе к эпицентру взрыва, они обомлели: мина пришлась на 
«Урал» Раифа. Тяжелый военный автомобиль принял удар на себя, но не су-
мел сберечь своего хозяина. Уже бездыханный, он лежал на плащ-палатке, 
наспех постеленной на землю товарищами.

В Асекеевском народном музее хранится орден Красной Звезды, ко-
торым Раиф Хакимович Фазылов, верный воинской присяге и до конца 
выполнивший интернациональный воинский долг, награждён посмертно. 
В честь него названа одна из улиц райцентра.

В середине января 2010 года вокальная группа «Зелёные береты» из 
Республики Башкортостан, выполняя миссию по сохранению памяти о со-
ветских и российских солдатах и офицерах, погибших при исполнении 
воинского долга в Афганистане, на Северном Кавказе и в других «горя-
чих точках», передали руководству Юдинской школы памятную доску. На 
мраморе высечено имя Александра Бабинцева, который погиб в Чечне. 
Установление памятной доски юдинцы отложили до дня рождения солдата, 
которому 14 апреля исполнилось бы 34 года.

Перед участниками митинга выступил депутат районного Совета, ру-
ководитель местного колхоза имени Димитрова Александр Буравов. Он 
с болью вспомнил о том потрясении, которое испытали все юдинцы в июле 
1995 года при страшном известии о гибели молодого земляка. Александр 
Фёдорович адресовал слова сочувствия и поддержки родным и близким 
Александра Бабинцева. 

Ещё одна участница митинга, Ольга Плохотникова, рассказала об 
Александре Бабинцева как о добром, ответственном товарище, который 
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учился вместе с ней. Он был в их классе единственным парнем. После девя-
того класса поступил в Бугурусланский нефтяной техникум, но закончить 
учёбу ему не довелось – служба в армии прервала её навсегда… 

О потере говорить всегда тяжело и больно, а когда из жизни уходят 
молодые, то тяжело вдвойне. Поэтому многие из собравшихся, вспомнив 
своего односельчанина в день его рождения, стояли в скорби, низко скло-
нив голову и не могли сдержать слёзы. Молча возлагали цветы к памятному 
знаку, который будет напоминать о парне, свято чтившем воинский долг.

Идёт смена поколений, как и положено в жизни. А наша задача – не 
дать кануть в лету людям, прославившим свою Родину героизмом, муже-
ством и преданностью.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПОДВИГУ ОТЦОВ И ДЕДОВ

Е. В. Погребная,
Новосергиевский район, Оренбургская область

По уточненным данным в настоящее время на территории Ново-
сергиевского района Оренбургской области находятся тридцать восемь 
военно-мемориальных объектов и одно воинское захоронение (братская 
могила в с. Покровке на территории кладбища).

В связи с продолжающейся разработкой Всероссийского реестра па-
мятных мест и сооружений, посвященных российской военной истории, 
в Новосергиевском районе проводится целенаправленная работа по сбору 
и обработке информации о количестве и состоянии памятных мест и соору-
жений.

На территории Новосергиевского района в 2009 году проведена инвен-
таризация и паспортизация памятников, стел, мемориальных комплексов, 
обелисков, памятных знаков, бюстов, воинских захоронений. Во всех муни-
ципальных образованиях района собрана информация с выездом на объек-
ты, из которой была сформирована база данных по военно-мемориальным 
объектам в отделе культуры администрации Новосергиевского района.

В этой большой и необходимой работе активно участвовали сотрудни-
ки Новосергиевского историко-краеведческого музея, центральной и дет-
ской библиотек, преподаватели и учащиеся школ района, краеведы.

Каждый объект теперь учтен, о каждом имеются сведения. И общая за-
дача, которая стоит и перед органами местного самоуправления, и перед 
районной властью сегодня – это в пределах своей компетенции сохранить 
памятники и по возможности преумножить память о воинах, погибших при 
защите Отечества. Важно, чтобы память о героических событиях навсегда 
сохранилась в славной летописи нашей истории.
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В результате анализа полученной информации о памятниках опреде-
лено их состояние, выделены нуждающиеся в ремонте и благоустройстве.

Подготовка к очередной годовщине Победы началась задолго до ее 
празднования. Во всех муниципальных образованиях района и райцентре 
работали штабы, оргкомитеты, рабочие группы, на заседаниях которых рас-
сматривались вопросы благоустройства и ремонта памятных мест и соору-
жений.

Активное участие в подготовке юбилея приняли молодежные и обще-
ственные организации, районный Совет ветеранов. К работам по благоу-
стройству привлекались работники социальной сферы и учащиеся обще-
образовательных учреждений. Парковые зоны поселений и территории 
вокруг памятников закреплены за предприятиями независимо от их форм 
собственности. В муниципальных образованиях и районном центре уста-
новлены единые дни, когда на работы по благоустройству выходят ра-
ботники организаций и все желающие. Главный груз ответственности по 
сохранению объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества, и благоустройству прилегающих к ним территорий лежит на ор-
ганах местного самоуправления. И муниципалитеты изыскивают возмож-
ности для проведения мероприятий по инвентаризации и реставрации ме-
мориалов, памятников и братских могил. В течение ряда лет в соответствии 
с поручением главы района С. В. Балыкина проводятся работы по ремонту 
и восстановлению военно-мемориальных объектов.

Так, в п. Новосергиевке проведен капитальный ремонт комплекса-
мемориала воинам-новосергиевцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и воинам-интернационалистам. В ре-
зультате реконструкции полностью заменены гранитные плиты с фами-
лиями односельчан, погибших при защите Отечества, новой тротуарной 
плиткой выложена площадь вокруг памятника, посажены кустарники, про-
ведены другие работы по благоустройству территории.

При поддержке главы Новосергиевского поссовета А. В. Букаткина 
в селе Черепанове Новосергиевского муниципального образования по 
просьбе жителей и ветеранов 26 сентября 2010 года установлен памятник 
погибшим односельчанам по эскизу художника Р. С. Хисамова. Помогал 
строить монумент коллектив ОАО «Еврострой», предприниматель 
В. Мамонов предоставил мраморные плиты с высеченными именами ге-
роев, ОАО «Новосергиевский мехзавод» изготовил ограду, коллектив ЖКХ 
заасфальтировал площадь под памятник.

Однако принимаемые органами местного самоуправления меры не-
достаточны. Большая часть муниципальных образований имеют ограни-
ченные возможности по изысканию денежных средств на их содержание 
и обеспечение сохранности. Полномочия органов местного самоуправле-
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ния по содержанию воинских захоронений в надлежащем состоянии реали-
зуются не в полном объеме.

Для решения проблем, связанных с недостаточным финансированием 
мероприятий по сохранению, благоустройству, реконструкции воинских 
захоронений на территории района, перезахоронению останков военно-
служащих, установлению имен, погибших при защите Отечества в годы 
войны, для проведения работы по патриотическому воспитанию молодё-
жи района принята долгосрочная целевая программа «Сохранение и ре-
конструкция военно-мемориальных объектов Новосергиевского района 
на 2012 – 2015 годы». Она позволит обеспечить достойное содержание 
военно-мемориальных объектов в соответствии с требованиями современ-
ного общества. Реализация мероприятий программы потребует консолида-
ции в работе органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти района и общественных организаций.

Сделать нужно многое, но уже сегодня необходимо придать намеченной 
работе характер системности. Ключевым фактором в реализации стоящих 
задач остаётся отношение к памятникам. В нашей стране нет села, района, 
города, где не было бы мемориала, памятника, памятного знака, связанного 
с военными страницами в истории Отечества. За ними ухаживают, их об-
новляют, возле них собираются в дни знаменательных дат.

Администрация Новосергиевского района видит решение проблем 
в организации планомерной работы по ремонту военно-мемориальных 
объектов, расположенных на территории района, привлечении граждан 
к благоустройству территорий и проведении мероприятий патриотической 
направленности.

В этом направлении работает и коллектив Новосергиевской средней об-
щеобразовательной школы № 3. Свою деятельность коллектив школы осу-
ществляет в рамках программы по гражданскому и патриотическому вос-
питанию «Наследники», рассчитанной на 2011 – 2015 гг., которая сменила 
программу «Патриот». Приоритетными направлениями в работе являются:

– краеведческое. Формирование патриотических чувств и гражданско-
го сознания учащихся на основе культурно-исторических ценностей, трудо-
вых и боевых традиций земляков-новосергиевцев и оренбуржцев в целом;

– гражданско-правовое. Формирование глубокого понимания конститу-
ционного гражданского долга, развитие высокой правовой культуры и об-
разованности;

– военно-патриотическое. Понимание воинского долга и осознание 
идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению 
Отечеству;

– мировоззренческое. Изучение многовековой истории Отечества, ме-
ста и роли России в мировом историческом процессе, героического про-



182

шлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоя-
тельность страны.

В каждом направлении есть место поисково-исследовательской дея-
тельности. Краеведческая работа немыслима без поиска и кропотливых 
исследований. Акция «Исчезнувшие сёла» направлена не только на уста-
новление памятного знака в урочище, но и в сборе, анализе, проверке исто-
рического материала, связанного с историей конкретного села. Коллектив 
школы собрал и изучил архивные данные, воспоминания, фотографии по 
истории бывших сёл Соловьёвки (2007 г.), Луговское (2008 г.), Контузлы 
(2009 г.), Второе Красное (2011 г.), что позволило создать альманах 
«Поставим памятник деревне», а в урочищах установить Камни памяти.

Сложилась система музейных экскурсий, уроков. Было проведено об-
новление экспозиций школьных музеев и открытие новых. Расширен диа-
пазон краеведческого познания через элективные курсы «Кто и как пишет 
историю», «Известные и неизвестные оренбуржцы».

В сентябре инициативная группа музейщиков и поисковиков разработа-
ла маршрут памяти «Герой», школьники побывали в 6 населённых пунктах 
Новосергиевского района, связанных с жизнью и деятельностью Героев 
Советского Союза и Героев России. Итогом экспедиций стала электронная 
презентация «Земля, родившая героев». Весенняя акция будет проходить не 
только в экспедициях и походах, но будут также устанавливаться памятные 
указатели улиц и переулков Новосергиевки, которые носят имена Героев.

Особое место в исследовательско-поисковой деятельности занимает 
работа поискового отряда «Память». Позади восемь сезонов полевых экс-
педиций. Юные исследователи начинали в составе поискового объедине-
ния «Уралец» (г. Новотроицк), многому научились у них. В полевых рабо-
тах приняли участие 8 педагогов и 57 старшеклассников. Более половины 
из них работали в двух – трех экспедициях, а это уже определённые умения, 
навыки и опыт работы. 6 человек являются общественными активистами 
по розыску родных и близких погибших бойцов.

Поисковый отряд работал в Новгородской области на станции Пола, 
в деревнях Новая и Мясной Бор, в Ленинградской области на Синявинских 
высотах, в селе Россошки Волгоградской области. За этот период отряд 
поднял 73 бойца. 3 мая 2011 года стало историческим днём: отряд обна-
ружил трёх бойцов с солдатскими медальонами и установил их личности. 
Ими оказались сержант Виктор Иванович Жандаров и Андрей Артемьевич 
Бычков, а вот имя Егора Тимофеевича Босоргина остаётся под вопросом, 
хотя по приказу в расчет огневой точки он входил, но медальона с ним не 
оказалось. Все они были призваны с Алтайского края. Идёт поиск родных 
и близких.
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После возвращения домой поисковики продолжают работать, они ор-
ганизуют передвижные выставки «Солдатские погосты», «Реквием войне», 
«Волжская твердь», их посмотрели более 800 ребят и взрослых. В рамках 
областного семинара выставки посетили главы районов и их заместители, 
представители областного, городских и районных комиссариатов. Интерес 
к ним велик, часто от посетителей поисковики слышат слова благодарности 
за свой труд.

Результатом поисковой деятельности являются не только новые вы-
ставки, но и экспозиции в школьном музее, например, после возвращения 
из экспедиции, побывав на Поклонной горе в Москве, в центре школьно-
го музейного зала Солдатской славы ребята соорудили курган «Во славу 
Победителей». Учащиеся выступают инициаторами акций «Солдатский 
платок», «Звон наград Победителей».

Работа поисковика не заканчивается полевыми сезонами, она продол-
жается в розыске родных и близких бойцов, пропавших без вести или по-
гибших, она продолжается в переписке с теми, кто к ним обращается за 
помощью.

Долгие годы длится дружба с выпускником школы 1941 года Алексеем 
Илларионовичем Елагиным, разведчиком, дипломатом-международником, 
генералом. В его честь на старом здании школы установлена мемориальная 
доска, также поисковики собрали материал обо всех его 13 одноклассниках.

Накануне юбилея Победы глава Новосергиевского района С. В. Балы-
кин организовал поездку 50 учащихся по памятным местам в Волгоград и в 
Чернушки, где воевали их прадеды.

С большим желанием школьники принимают участие в Вахтах Памяти, 
записывают воспоминания участников войны и детей войны «Живой го-
лос истории». Уроки по истории Великой Отечественной войне Степана 
Пантелеевича Мусиенко, участника Сталинградской битвы, и воспомина-
ния Вероники Ивановны Альбрехт не оставили равнодушными старше-
классников. В школе проводятся диспуты, дискуссии «Хотят ли русские во-
йны?», «Давно так кончилась война», «У стен Кремля врага остановили…», 
«Фронтовики, наденьте ордена». Каждая дискуссия требует определённых 
знаний истории, мировоззренческого уровня и, конечно, определённого ис-
следования, а для этого учителя организуют посещение музеев, проводят 
экскурсии, конкурсы.

К 70-й годовщине начала войны учащиеся школ района приняли актив-
ное участие в акции «Зажги свечу памяти».

Поле деятельности поисковика и исследователя огромно и значимо,  
это живая память о тех, кто своими руками строил мир для нас, кто не щадя 
жизни, шёл в бой с врагами. Пока эта память нас зовёт и тревожит, значит, 
работа по воспитанию юных граждан России важна и даёт результаты.
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ТРУДЯЩИХСЯ

ГОРОДА ЧАПАЕВСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК ПОТЕНЦИАЛ 

НРАВСТВЕННОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

И. В. Пономаренко,
г. Чапаевск, Самарская область

Патриотизм есть любовь ко благу и славе Отечества 
и желание способствовать им во всех отношениях.

Н. М. Карамзин

Мы постоянно обращались и будем обращаться к нашей истории, что-
бы узнать ответы на актуальные вопросы современности. История форми-
рует человеческое мировоззрение, мироощущение и социальную позицию, 
что, безусловно, является важным аспектом в воспитании личности и граж-
данина своей страны.

Актуальность данной темы не вызывает сомнений: ставшая в по-
следние годы открытой информация о деятельности оборонных заводов 
в годы войны нуждается во всестороннем анализе. Многогранное изуче-
ние тылового города на примере Чапаевска позволит понять значение 
героических и трагических страниц прифронтовых зон в период войны. 
О подвиге трудящихся города Чапаевска необходимо рассказывать на уро-
ках истории по краеведению для развития патриотизма и нравственности 
у школьников.

В ходе исследований были привлечены различные источники. Во-
первых, документы, извлеченные из двух местных архивов: фонды 
Чапаевского горкома КП РСФСР и ВЛКСМ, парторганизации Чапаевского 
горкома КПСС, парткомов заводов «Полимер», «Металлист», химических 
удобрений и механического завода.

Во-вторых, использованы материалы местных периодических изданий: 
«Чапаевский рабочий», «Коллективный организатор», «Стахановец». Эти 
документы позволили выявить аспекты особенностей правового климата 
в производственной сфере на предприятиях Чапаевска.

Крупнейшими предприятиями, которые ни на минуту не перестава-
ли работать, были завод № 15 (ныне ОАО «Полимер»), завод № 309 (ныне 
ФГУП «Металлист»), завод № 102 (Завод химических удобрений), а также 
Чапаевский испытательный полигон (ныне Чапаевский опытный завод из-
мерительных приборов).
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Наш город в годы войны находился в глубоком тылу. Здесь не было 
линии фронта, но его жители, работники оборонных предприятий, своим 
трудом приближали победу над врагом, снабжая фронт самым необходи-
мым – боеприпасами. Их вклад в общее дело победы над врагом огромен. 
Достаточно взглянуть на результаты деятельности только одного военного 
завода № 15. Ему предстояло осуществить изготовление 63 номенклатур 
против 23 в мирное время, при этом двадцать наименований являлись но-
выми, мощностей для которых не создавалось [1].

Особое внимание заслуживает Чапаевский артиллерийский полигон 
(Чапаевский опытный завод измерительных приборов). В связи с тем, что 
в начальный период войны полигоны, производившие испытания бое-
припасов и расположенные в центральной части Рос сии, на Украине и в 
Белоруссии, перебазировали на восток, вся тя жесть по испытаниям легла 
на Чапаевский, Уральский и Новосибирский полигоны.

Деятельность Чапаевского полигона в годы войны заключалась в испы-
тании валовых элементов артиллерийских и авиационных боеприпасов, 
раз рабатывавшихся НИИ и КБ, и в сборке патронов и реактивных снарядов 
для Красной Армии. Полигон производил испытания боеприпасов разных 
ка либров – от 20-миллиметровых до 152-миллиметровых, мин калибра от 
50 до 160 миллиметров, авиабомб, гильз и взрывателей практически ко 
всем снарядам [2].

В 1941 году производилось испытание продукции 76 заводов, в 1942 г. – 
126, 1943 г. – 80, 1944 г. – 56. Срок испытаний продукции снизился с 5,7 дня 
на одну партию до 1,7 дня.

Крымский авиационный полигон эвакуировался в Чапаевск в конце 
1941 года с материальной частью и обслуживающим персоналом во главе 
с начальником полигона полковником Д. А. Ивановым, который как стар-
ший по званию и возглавил Чапаевский артиллерийский полигон. На пра-
вой границе полигона срочно построили полевой аэродром и приступили 
к испытаниям авиабомб и взрывателей к ним. Полигон располагал само-
летами ДБ-3, СБ-3, ИЛ-2, У-2 [3].

Большое значение имел завод № 102, который отличался самыми тяже-
лыми условиями труда, так как все производство было связано с химиче-
ской промышленностью. Студент Ленинградского химико-технологического 
института Е. Сиволодский приехал на завод на практику весной 1941 года. 
Война задержала Евгения в Чапаевске надолго. Уже после войны, в 1992 году 
доктор химических наук, профессор, Герой Социалистического Труда, лауре-
ат Ленинской и Государственной премий, автор более двухсот научных тру-
дов Евгений Андреевич Сиволодский поделился своими воспоминаниями:

«22 июня 1941 года я получил приказ 1 на иприт. Мы выходили на сме-
ну в специальной одежде, в резиновых сапогах и перчатках, в противога-
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зах. Работать в зараженной атмосфере по нескольку часов – это искусство. 
Несмотря на все предосторожности, первое поражение, пусть и легкое, по-
лучил уже через месяц, в июле. Месяц сидел на больничном, а потом вновь 
вернулся на иприт. Ремонт производился тут же в цехе. Змеевик вырывали 
с помощью троса, привязанного к трактору. При такой «технологии» силь-
но повышалась загазованность. Предельно допустимые концентрации па-
ров иприта повышались в помещениях в 200 – 500 раз. А если твой товарищ 
пострадал и не мог тебя сменить, приходилось выстаивать и две смены» [4].

В цехе № 4 из-за негерметичности оборудования и загазованности шли 
непрерывные ремонты. У работников цеха не было самого необходимого. 
На завод не смогли завести противогазной коробки марки «А», которая бы 
надежно защищала органы дыхания от воздействия стойких органических 
соединений (в том числе от иприта и люизита). Людям выдавали то, что 
имелось в наличии: противогазную коробку для защиты от нестойких от-
равляющих веществ. Очень тяжело приходилось заводчанам, но они рабо-
тали на износ, приближая победу всеми своими силами.

Условия труда на оборонных предприятиях города были чрезвы-
чайно тяжелыми. Преобладал ручной труд при 10 – 12-часовом рабочем 
дне, без выходных и праздничных дней. «Нередко мы сутками не по-
кидали свои цеха», – вспоминала работница одного из военных заводов 
М. Т. Кондратьева. – Прикорнем на 3 – 4 часа и снова на работу» [5]. В ма-
стерских отсутствовали элементарные бытовые удобства, а в некоторых 
и вентиляционные системы. Люди жили в бараках, в которых температура 
зимой не превышала 7 градусов. Коек не хватало, спали по очереди. Из-
за отсутствия обмундирования у военных и тружеников тыла порой была 
одна пара валенок на двоих и одно пальто на всю семью. Не хватало дров, 
бани работали с перебоями, люди не мылись неделями. Но заводчане не те-
ряли духа, работали по 2 – 3 смены и смело двигались вперед. Главное, что 
воспитала в них советская власть – это патриотизм, который заключался 
в том, чтобы дать фронту как можно больше.

В годы войны родился почин заменять мужчин, ушедших на фронт, 
женщинами. Его инициаторами стали работницы швейной фабрики и хле-
бозавода. К станкам, аппаратам, прессам вместо мужчин встали женщины, 
в том числе и прибывшие в город эвакуированные из западных районов 
страны. Уже к концу 1941 года более 70 % всех работающих составляли 
женщины [6].

Большое значение имел труд подростков на производстве. На заводе 
№ 309 в бригаде А. А. Окуневой наравне со взрослыми трудились подрост-
ки. «Наша бригада состояла преимущественно из молодых девчат», – вспо-
минала Анна Алексеевна. – Были в ней и подростки 14 – 15 лет. Многие 
из них из-за маленького роста, не могли дотянуться до пульта управления, 
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чтобы пустить в работу пресс. Таким мы подставляли ящики. И вот пред-
ставьте такую картину. Огромный гудящий производственный корпус. 
Девочки в платьицах с оборками, с косичками, торчащими как у перво-
классниц, наравне со всеми уверенно управляют сложнейшей аппарату-
рой и другим оборудованием, выпускают продукцию для фронта. Бригада 
наша систематически выполняла нормы на 220 – 250 %. Трудно назвать из 
них лучших – трудились все самоотверженно. Но самыми трудными для 
ребят были ночные смены, которые формировались из учащихся старших 
курсов» [7].

Многие тысячи горожан в то суровое время узнали про рядовую скром-
ную работницу Анну Волкову. Она выполняла в то время тяжелую для 
женщин опе рацию, связанную с насыщением снарядов тротилом. Ей не раз 
предлагали перейти на другую, более легкую работу. Но передовая труже-
ница категорически отказалась.

«Буду здесь до тех пор, пока Красная Армия не победит врага», – гово-
рила она и продолжала выполнять по две-три нормы за смену. «Надо было 
видеть на работе эту простую женщину, чтобы по-настоящему понять не-
иссякаемую энергию, горя чее сердце и любовь к Родине советского челове-
ка», – так писала о ней тогда городская газета «Чапаевский рабочий».

Работники оборонных предприятий города прилагали все усилия для 
увеличения выпуска военной продукции. Кадровые рабочие предприятий 
организовали соревнование за ежедневное перевыполнение двух- и трех-
сменных норм при высоком качестве продукции. Зачинателями движения 
«двухсотников» в Чапаевске стали работницы завода № 15 Анна Волкова 
и Мария Зверева.

Большое значение на производстве имело социалистическое соревно-
вание, победители которого имели право называться фронтовыми бригада-
ми. Добивались такого звания, как правило, при условии систематического 
выполнения заданий на 150 – 200 % и более. В 1943 г. на заводе № 15 насчи-
тывалось 59 фронтовых бригад, а на заводе № 309 – 129.

За успехи в выполнении производственных заданий городские пред-
приятия неоднократно награждались Красными Знаменами ГКО И ЦК 
ВКП (б), правительственными наградами.

Чапаевцы помогали фронту, собирая средства на вооружение и бое-
вую технику для Красной Армии, шефствуя над воинскими частями и го-
спиталями, помогая семьям фронтовиков. За годы войны от трудящихся 
Чапаевска в Фонд обороны поступило 94,7 млн руб., в том числе на строи-
тельство танков и самолётов – 6,4 млн руб. [8].

На фронтах Великой Отечественной врага громили авиаэскадрилья 
из 9 самолетов «Чапаевский рабочий», танковая колонна, авиаэскадрилья 
из 14 самолетов «Чапаевцы». Город являлся шефом 153 стрелковой диви-
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зии (впоследствии 58 гвардейской). Чапаевцы оказывали помощь в вос-
становлении Баррикадного района города Сталинграда, городов Ярцева 
Смоленской области, Воронежа [9].

Таким образом, данные исследования являются необходимым материа-
лом на уроках истории для формирования нравственного мировосприятия 
школьников.

На первый план выдвигаются те черты, которые характеризуют отно-
шение человека к обществу, его обязанности перед народом, перед обще-
ством:

 – любовь к Родине;
 – добросовестный труд на благо общества;
 – забота каждого о сохранении и умножении общественного богат-

ства;
 – высокое сознание общественного долга.

Красота и благородство нравственного облика проявляются во взаимо-
отношениях между людьми, основанных на гуманизме и взаимовыручке.

Важным является воспитание таких черт характера, как честность 
и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность.

Уже с детства следует воспитывать нетерпимое отношение к неспра-
ведливости, нечестности, тунеядству, к отрицательным качествам и по-
ступкам, которые мешают строить новое общество. Развитие у подростков 
чувства любви к близким, к родному краю становится одним из важных 
направлений работы школы в деле патриотического воспитания.

Важной задачей является воспитание у подростков любви к трудовому 
и боевому революционному прошлому нашей Родины. Красочный, яркий 
рассказ о поступках героя труда, о ратных подвигах наших людей во время 
войны вызывает сильные переживания и прилив благородных патриоти-
ческих чувств. Школа направляет свои усилия на то, чтобы патриотиче-
ские чувства подростков находили выражение в полезных делах на благо 
Родины, с этим тесно связана и другая задача – воспитание у детей готов-
ности защищать свою страну.

Уровень патриотического воспитания во многом зависит и от содержа-
ния материала школьных учебников. Его воздействие на детей может быть 
усилено за счет привлечения отрывков из мемуарной литературы, исполь-
зования статей периодической печати военных лет, картин.

Своим исследованием и полученными данными мы бы хотели доне-
сти до своих будущих учеников важность и значимость исторического 
познания. Нам кажется, что система правильного духовно-нравственного 
воспитания немыслима без патриотизма как одной из неотъемлемых черт 
духовно-нравственной личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА ТУТАЕВА 

В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАН

Д. А. Селицкий,
г. Тутаев, Ярославская область

Старинный город Тутаев (до 1918 года носивший имя Романов-
Борисоглебск) раскинулся на двух берегах Волги и находится в 36 км от 
Ярославля вверх по течению реки. Ярославцы, бежавшие от татар в 1238 
году, основали на правой стороне реки Борисоглебскую слободу. На проти-
воположном берегу угличский князь Роман Владимирович в 1283 г. основал 
город Романов. Борисоглебская слобода в 1777 г. получает статус города. 
В 1822 г. Романов и Борисоглебск были объединены в один город, который 
стал называться Романов-Борисоглебск. До настоящего времени из-за от-
сутствия моста через Волгу сообщение между берегами осуществляется 
самоходным паромом.

Город Тутаев в годы Великой Отечественной войны был тыловой тер-
риторией, военные действия здесь не велись. Однако история города, уве-
ковеченная в памятниках, связана с темой войны. Таких памятников у нас 
одиннадцать. В реестре военно-мемориальных объектов на территории 
района числится 36 памятников и обелисков. Имеется также реестр воин-
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ских захоронений на территории Тутаевского района, это 11 могил воен-
нослужащих. Над ними шефствует военный комиссариат. В их числе также 
братская могила, в которой в 1943 г. захоронено 23 воина, умерших от ран 
в эвакогоспитале № 4927. У станции Чёбаково находится кладбище немец-
ких и венгерских военнопленных (захоронения 1943 – 1948 гг., всего 385 
человек).

Таким образом, в левобережной части Тутаева находится 5 объектов, 
внесенных в реестр военно-мемориальных сооружений. И ещё 6 находятся 
на правом берегу города.

До 80-х годов ХХ века административный центр города находился на 
левобережье – в Романове, поэтому первый памятник воинам-землякам, 
погибшим в войне 1941 – 1945 годов, был установлен в этой части города, 
на улице Ушакова, напротив школы № 5. Памятник, открытый в 1965 году, 
находится в парке, который разбит после войны в честь Победы над фа-
шистской Германией. Состояние военно-мемориального объекта хорошее, 
в 2005 году проведена его реконструкция. Над памятником и парком шеф-
ствуют педагоги и учащиеся средней школы № 5.

Что собой представляет памятник воинам-тутаевцам, павшим 
в Великой Отечественной войне? На высоком пьедестале стоит вылитый 
из бронзы солдат со склоненной головой. На плечи воина накинута плащ-
палатка, в руках автомат, на голове каска. Каждый год по традиции в День 
Победы жители собираются у памятника на митинг, звучат речи, возлага-
ются цветы. На пьедестале сверкают золотом стихотворные строки:

Я стою перед вами. В чертах вы моих узнаёте
Дорогие черты брата, сына, отца.
Кровь терял я в атаках, сгорал метеором в полёте,
Но Отчизне и партии верен я был до конца.

В 1972 году на улице Ленина в сквере возле средней школы № 2, кото-
рая находится также в левобережной части Тутаева, установлен памятник 
учащимся и учителям школы, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. На четырех мемориальных досках высечены фамилии 123 земля-
ков, погибших в боях за Родину, а на памятнике выбиты стихи:

За честь Отчизны милой и свободу
Они стояли насмерть в дни войны,
Верны присяге, партии, народу,
Родному краю волжскому верны,
В бою под градом пуль, в огне и дыме
Они спасли Отчизну в трудный час.
Они ушли в бессмертье молодыми,
Их имена живут в сердцах у нас.
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Памятник находится в удовлетворительном состоянии, в 2005 году была 
проведена реконструкция, над памятником шефствует средняя школа № 2.

В 1967 году в честь 22-летия Победы там же, в левобережье, в опыт-
ном хозяйстве «Тутаево» на улице Толбухина поставлен обелиск в память 
о погибших работниках хозяйства. Опытное хозяйство, занимавшееся раз-
ведением романовской породы овец, находилось в самом конце города по 
направлению к Рыбинску. Практически это поселок, слившийся с городом.

Инициатором возведения обелиска явился председатель профкома, 
ветеран войны Степан Федорович Затеев. Он сам нарисовал эскиз памят-
ника. Идею одобрили секретарь парторганизации опытного хозяйства 
Н. А. Малышев и директор В. И. Демидов. Были выделены средства на за-
купку материалов, при участии жителей обелиск закончили весной 1967 г.

Обелиск представляет собой стелу с пятиконечной красной звездой на 
вершине, перед памятником стоят две тумбы из отштукатуренного кирпича 
с чашами. Территория обнесена металлической оградой, на клумбах растут 
цветы. Каждый год жители поселка в День Победы возлагают к обелиску 
цветы. Над памятником шефствуют работники опытного хозяйства [1].

Первые эшелоны с эвакуированными детьми из Ленинграда прибыли 
в Тутаев уже осенью 1941 года. Ленинградские дети, а также женщины 
и старики прибывали в город и в 1942, и в 1943 годах. Детей размещали 
в детских домах (один располагался в доме отдыха «Красный Октябрь», 
второй – в детдоме № 26 в левобережье на ул. II Овражной в доме купца 
Е. Е. Классена). Некоторых сирот усыновили и удочерили местные жите-
ли. Сотням детей тутаевская земля сохранила жизнь и вернула детство [2]. 
Однако самые слабые, несмотря на лечение и уход, не смогли выжить и по-
хоронены в братских могилах. Огромную работу по увековечению памяти 
ленинградцев-блокадников осуществляла и проводит в настоящее время 
краевед, местный поэт-песенник Елена Васильевна Савинова.

Захоронение умерших в Тутаеве ленинградцев-блокадников находится 
на Леонтьевском кладбище. В 2008 году на месте братской могилы здесь 
установили памятник, над ним взялись шефствовать учащиеся средней 
школы № 5. Силами общественности и школьников у братской могилы про-
водятся субботники, к памятнику возлагаются цветы и венки.

22 июня 2010 года на Покровском кладбище Тутаева был открыт памят-
ник ленинградцам-блокадникам, умершим в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь в трех братских могилах захоронили в 1943 году 403 человека.

Инициатива по благоустройству захоронений исходила от депутата го-
родского совета Александра Лапина. Администрация городского поселения 
Тутаев приступила к благоустройству: возведен мраморный памятник, об-
несенный ажурной оградой, обустроен удобный подход. Библиотека имени 
Ф. Н. Слепушкина взяла шефство над памятником.
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27 января 2011 года в День воинской славы на Покровском кладби-
ще у памятника умершим ленинградцам состоялся траурный митинг. 
Присутствовали представители городской администрации, сотрудники 
Слепушкинской библиотеки, жители города. Председатель Совета ветера-
нов Д. С. Галицкий обратился к присутствующей молодежи с пожелания-
ми: служить на защите интересов государства и хранить подлинность исто-
рии, находить время для знакомства с историей своей страны [3].

В правобережной части городи, на Юбилейной площади, установ-
лен памятник Герою Советского Союза, маршалу Фёдору Ивановичу 
Толбухину. Открытие состоялось 4 августа 2001 года. Авторами бюста яв-
ляются граждане Болгарии – скульптор Мара Георгиева и профессор Илия 
Илиев. Интересна история появления этого памятника. Он украшал одну 
из площадей столицы Болгарии Софии и поставлен в память об освобож-
дении страны от фашистов советскими войсками под командованием мар-
шала Советского Союза Ф. И. Толбухина. После демократических преоб-
разований у болгарских властей изменилось отношение к нашей стране. 
Как следствие этого памятник Ф. И. Толбухину демонтировали и отправи-
ли на склад на переплавку. Российские журналисты подняли эту пробле-
му в печати, после чего вступили в переговоры дипломаты, в результате 
появилось соглашение о передаче памятника России. Большую роль в орга-
низации передачи и установки памятника сыграл губернатор Ярославской 
области Анатолий Иванович Лисицын. Памятник поставили в Тутаеве 
на исторической родине героя. В связи с территориальными изменения-
ми деревня Андроники, в которой родился наш земляк, сейчас находится 
в Ярославском районе.

Юбилейная площадь, на которой находится памятник, служит местом 
проведения городских общественных мероприятий. Каждый год традици-
онно на площади проводятся митинги и мероприятия патриотической на-
правленности, подготовленные работниками культуры к государственным 
датам. Так, 9 мая 2011 года на Юбилейной площади состоялось торже-
ственное шествие. По традиции колонну возглавили ветераны войны. За 
ними шествовали те, кто желал выразить ветеранам свое уважение и по-
чтить память погибших воинов. С трибуны ветеранов и жителей города 
поздравили официальные лица. Состоялся праздничный концерт, в этот 
день на площади работала полевая кухня: желающих угощали солдатской 
кашей. К памятнику Ф. И. Толбухина возложили цветы и венки. Минутой 
молчания почтили память земляков. Присутствовало много молодежи [4].

За памятником расположена аллея Героев Советского Союза и Героев 
России. Она открыта в 2000 году в честь 55-летия Победы. Здесь на обелисках 
увековечены имена земляков, совершивших военные подвиги во имя Родины.
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Великая Отечественная война стала большим испытанием для жителей 
Тутаева. Почти в каждой семье кто-то ушел защищать Отчизну. 22 650 чело-
век призвали в армию из Тутаевского района, более 5 000 не вернулись [5].

На памятных знаках аллеи Героев увековечены имена семи наших зем-
ляков.

1. Берендеев Николай Михайлович (1913 – 1957) – родился в деревне 
Бараново Романов-Борисоглебского уезда. Звание Героя получил в 1940 г. 
в финскую войну за ценные разведданные.

2. Зиновьев Фёдор Иванович (1901 – 1981) – родился в деревне Бабкино, 
стал кадровым военным. Звание Героя получил за умелое командование ди-
визией и храбрость при форсировании Дуная в апреле 1945 года.

3. Егоров Сергей Андреевич (1899 – 1941) – ошибочно считался урожен-
цем Романов-Борисоглебска. Выяснилось, что родился он в селе Вятское 
Некрасовского района Ярославской области. Учился в школе № 2 г. Тутаева. 
Под Выборгом в финскую войну, будучи батальонным комиссаром, принял 
на себя командование полком и овладел городом, за что получил звание 
Героя Советского Союза. Погиб в начале Отечественной войны [6].

4. Толбухин Фёдор Иванович (1894 – 1949) – маршал Советского Союза. 
Награжден звездой Героя и многими другими государственными награда-
ми, в том числе иностранными.

5. Старостин Николай Фёдорович (1920 – 1945) – родился в поселке 
Константиновский. Летчик, совершил 500 боевых вылетов. В феврале 1944 
года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Погиб в бою 8 мая 
1945 года, за день до Победы.

6. Федоров Иван Михайлович (1918 – 1997) – родился в деревне 
Синицыно. В годы войны танкистом участвовал в Сталинградском сраже-
нии. Полный кавалер ордена Славы.

7. Сниткин Сергей Владимирович (1970 – 1999) – погиб в Дагестане 
10 сентября 1999 года. В составе группы ярославского ОМОНа находился 
там в служебной командировке. За мужество и героизм, проявленные при 
ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском 
регионе, указом Президента РФ от 30 декабря 1999 года № 1745 ему по-
смертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Над аллеей Героев, как и над памятником Ф. И. Толбухину, шефству-
ют районный Дворец культуры, кадеты средней школы № 4. В 2010 году 
проведена реконструкция мемориала. Комплекс памятников на Юбилейной 
площади находится на туристическом маршруте. Тысячи туристов ежегод-
но посещают город, тутаевские экскурсоводы на Юбилейной площади рас-
сказывают им о подвигах воинов.

В Тутаеве на улице Ярославской находится памятник работникам льно-
комбината «Тульма», погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это 



194

скульптура женщины, застывшей в скорбной позе с опущенной головой. 
Он открыт 5 ноября 1977 года по инициативе работников льнокомбината, 
которые до настоящего времени шефствуют над памятником, установлен-
ном в парке рядом с предприятием.

За скульптурой скорбящей женщины, выполненной из белого камня, 
находится бетонная стена с барельефами. На стене слева выгравированы 
лица тружеников тыла, справа – лица фронтовиков. Здесь у памятника про-
ходят торжественные мероприятия, возлагаются цветы.

На старом кладбище, напротив лицея № 1, находится памятник вои-
нам Великой Отечественной войны, умершим от ран в эвакогоспиталях 
г. Тутаева. Именно здесь на этом кладбище хоронили красноармейцев 
и офицеров в военные годы. Памятник представляет собой кирпичную сте-
ну, на которой находятся мраморные доски с высеченными именами по-
гибших. Это единственный военно-мемориальный объект города, который 
имеет статус памятника регионального значения. Над братской могилой 
шефствуют учащиеся лицея № 1.

Архив экспокомплекса «Борисоглебская сторона» хранит доку-
мент – ответ на запрос в архив военно-медицинских документов Военно-
медицинского музея Министерства обороны СССР, в котором сообщается, 
что в городе Тутаеве Ярославской области во время Отечественной войны 
находились следующие госпитали:

435 военный госпиталь – с 27.07.1941 г. по 21.10.1941 г.
1930 эвакогоспиталь – с 14.03.1942 г. по 13.09.1942 г.
3043 эвакогоспиталь – с 01.09.1941 г. по 22.10.1941 г.
4927 эвакогоспиталь – с 01.11.1942 г. по 01.12.1943 г.
Точное количество умерших в госпиталях Тутаева неизвестно. Удалось 

узнать далеко не все имена. Эта тема – предмет дальнейших поисков крае-
ведов.

Сегодня нам известно, в каких зданиях находились госпитали: 2 эвако-
госпиталя – № 3043 и № 4927 – находились в клубе льнокомбината «Тульма» 
на улице Ярославской; один в бывшей гостинице Пальникова на Юбилейной 
площади; один в бывшем здании школы № 1 на улице Луначарского.

В клубе льнокомбината «Тульма» находились на излечении военные 
с ранениями брюшной и грудной полости. В бывшей гостинице Пальникова 
находились выздоравливающие: здесь проводились комплектация и отправ-
ление на фронт. Хирургическое ампутационное отделение располагалось 
в здании бывшей школы № 1. Врачи и средний медперсонал набирались из 
Ярославской и других областей, младший персонал – из жителей Тутаева. 
Помнят в городе главного хирурга эвакогоспиталя – майора медицинской 
службы Фаину Васильевну Шапырину. Сутками не отходила она от опе-
рационного стола, спасая жизни раненых. Ежегодно через хирургическое 
отделение проходило свыше 1800 раненых солдат и офицеров [7].
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Больничные койки стояли в палатах и коридорах в два яруса. Раненых 
было очень много: их привозили с Калининского, Северо-Западного, 
Центрального и Волховского фронтов. По свидетельству жителей, эше-
лоны с ранеными приходили на станцию Тутаево почти ежедневно. В дни 
памятных дат возле мемориала умершим в эвакогоспиталях Тутаева прово-
дятся траурные митинги, возлагаются цветы.

Рядом с этим военно-мемориальным объектом находится памятник 
жертвам сталинских репрессий 1930 – 1940 гг. Вместе они составляют ме-
мориальный комплекс, посвященный трагическим страницам нашей исто-
рии. Памятник, огромный валун, находящийся на пьедестале, облицован-
ный мраморными плитами, числится в реестре военно-мемориальных объ-
ектов, находящихся на территории Тутаевского муниципального района. 
Расстрельные приговоры выносились как в отношении рядовых граждан, 
так и руководителей предприятий, общественных организаций, выходцев из 
Польши и Прибалтики, священнослужителей. В сталинские годы было вы-
несено около 60 смертных приговоров в отношении жителей Тутаева [8]. Над 
памятником шефствует администрация городского поселения и учащиеся ли-
цея № 1. В 2010 году провели реконструкцию, состояние памятника хорошее.

На территории района, недалеко от села Савинское, 15 октября 1941 г., 
возвращаясь с боевого задания с поврежденным двигателем, разбился во-
енный бомбардировщик. Экипаж самолета похоронили в братской могиле. 
Кадеты и педагоги средней школы № 4 восстанавливали историю событий, 
вели переписку с архивами, ухаживали за могилой героев.

В июне 2009 года произведено торжественное перезахоронение, лет-
чикам установлен памятник. Вследствие кропотливой работы сотрудни-
ков отделения военного комиссариата Ярославской области по г. Тутаеву 
и Тутаевскому району, отдела молодежи департамента культуры, туриз-
ма и молодежной политики администрации Тутаевского муниципально-
го района, редакции газеты «Берега» были установлены имена летчиков. 
Назовем их: Леонид Иванович Шихов, родившийся в 1914 году 10 февраля 
в селе Елань Саратовской области; Иван Митрофанович Братусь, уроженец 
села Рогозив Борисопольского района Киевской области; Иван Андреевич 
Микитюк, уроженец села Арнаутовка Вознесенского района Николаевской 
области Республики Украина; Николай Иванович Ломов, уроженец 
Безлесинского сельсовета Бесединского района Курской области.

12 августа 2010 года, в День военно-воздушного флота России, состоя-
лось торжественное открытие именных надгробий лётчикам. На переза-
хоронении летчиков присутствовали родственники Ивана Митрофановича 
Братуся.

На Леонтьевском кладбище находится могила гвардии сержанта 
П. Г. Чернышова, 1914 года рождения, погибшего в Калужской области. 
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Останки с сохранившимся смертным медальоном обнаружены 12-летним 
Алексеем Алексеевым из тульского отряда поисковиков в районе деревни 
Заречная Козельского района Калужской области. Рядом с останками наш-
ли также гранату, патроны и медальон, который передали дочери бойца – 
Валентине Павловне. Она выезжала на место гибели отца. 21 октября 2009 
года состоялась торжественная церемония захоронения останков нашего 
земляка, пропавшего без вести в августе 1942 года на подступах к городу 
Козельску.

Памятный знак землякам, погибшим в Афганистане и других «горя-
чих точках», установлен на улице Комсомольской. Памятник возведен 
в 2001 году на средства жителей города. Он представляет собой стелу, за-
крученную по спирали, на вершине которой укреплена бронзовая чайка. 
Шефствуют над памятником отдел молодежи департамента культуры, ту-
ризма и молодежной политики администрации ТМР и средняя школа № 6, 
находящаяся поблизости.

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 
года. В этой войне участвовало более ста ребят из Тутаевского района. 
Четверо из них погибли: Владимир Бубнов, Андрей Сергеев, Николай 
Бовин, Юрий Дмитрюк. В чеченской войне погибли Сергей Пичко, Дмитрий 
Шинкевич, Дмитрий Бабаев, Андрей Волохов и Александр Волков. Сергей 
Сниткин погиб в Дагестане. Сейчас в Тутаевской ветеранской организации 
состоит 128 человек – это участники военных конфликтов в Чечне, Корее, 
Вьетнаме и других «горячих точках».

15 февраля ветераны по традиции собираются на митинг у памятника 
погибшим землякам. Для школьников в этот день они проводят общегород-
ской урок мужества. «Правда о прошлом, – утверждают ветераны, – нужна, 
прежде всего, молодым – тем, кто только начинает жить» [9].

Мемориальные объекты охраняются государством, состояние их удо-
влетворительное и хорошее. Регулярно проводятся реконструкции, меняют-
ся мраморные плиты, осуществляется необходимый ремонт. Общественные 
организации, школьники и городские власти шефствуют над памятниками. 
Военно-мемориальные сооружения являются центрами общественных тор-
жественных мероприятий. Примером использования памятников в военно-
патриотическом воспитании является экскурсионная деятельность музей-
ных работников.

Сотрудники экспокомплекса «Борисоглебская сторона» проводят для 
школьников экскурсию под названием «Славные сыны Тутаева».

Экспокомплекс «Борисоглебская сторона» занимает бывшее здание 
школы, где в годы войны располагался эвакогоспиталь. В зале «Советская 
провинция» для школьников подготовлена выставка, где они знакомят-
ся с военной страницей истории города, славной семьёй Шитовых, под-
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вигом Николая Шитова, повторившего подвиг капитана Гастелло. В зале 
«Царская овца» дети увидят полушубки из романовских овчин, которые со-
гревали летчиков.

Памятники и обелиски Тутаева содержат большой потенциал в экскур-
сионной деятельности, развитии туризма и в военно-патриотическом вос-
питании граждан. Военно-мемориальные объекты, находящиеся на террито-
рии города Тутаева, причастны к истории не только нашего края, но и всей 
России. Памятники Тутаева являются воплощением памяти ратного и тру-
дового подвига народа в Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Создание 
их происходило в одинаковой степени как по инициативе общественности, 
так и по инициативе городских властей. Большое количество памятников на-
ходится вблизи школ города и уход за ними осуществляется школьниками. 
Это абсолютно правильно, потому что памятники задействованы в военно-
патриотическом воспитании юного поколения. Участие школьников, сот-
рудников учреждений культуры, краеведов, общественников и активистов 
города и района в благоустройстве территорий возле памятников, а также 
участие в торжественных мероприятиях в дни памятных дат является неотъ-
ем лемым элементом в военно-патриотическом воспитании граждан, прожи-
вающих на территории Тутаевского муниципального района.
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БЕЗ ДЕЛЕНИЯ НА БЕЛЫХ И КРАСНЫХ

Л. Л. Соболева,
Первомайский район, Оренбургская область

На территории Первомайского района находятся 16 сельсоветов, в каж-
дом из которых расположены военно-мемориальные сооружения, подлежа-
щие охране как объекты историко-культурного наследия.

В п. Первомайском усилиями районной администрации мемориальный 
комплекс воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной во-
йны 1941 – 1945 гг., реконструирован к 60-летию Победы и поддерживает-
ся в хорошем состоянии, периодически проводится косметический ремонт 
и благоустройство прилегающей территории. В 2007 – 2008 гг. провели озе-
ленение и высадили саженцы берез и елей. В 2009 – 2010 гг. согласно рас-
поряжению главы администрации района была проделана определенная 
работа по сохранению и реконструкции военно-мемориальных объектов, 
в частности, паспортизация памятников мемориального искусства и вклю-
чение их в состав муниципальной собственности сельсоветов района.

В связи с подготовкой к 65-летию Победы благоустройством памятников 
занимались все сельсоветы района: проведен ремонт военно-мемориальных 
сооружений, посвященных землякам, погибшим в годы войны, заменено 
ограждение территории памятника в с. Соболеве, новое ограждение памят-
ников установили в п. Фурманове и п. Революционном. В с. Шапошникове 
на территории мемориала уложена плитка и выполнен ремонт скульптур-
ной композиции. Большой объем работ провели в с. Красном: произведены 
ремонт и покраска забора, скамеек, реконструкция Вечного огня, штукатур-
ка скульптуры и мемориальных плит.

Ежегодно в селах района и поселке Первомайском около памятников 
проводятся торжественные мероприятия и митинги, посвященные военно-
историческим событиям: Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню погра-
ничника и другим.

Муниципальные органы власти не оставляют без внимания и памятни-
ки времен Гражданской войны, тем более, что большинство из них рас-
положены на местах захоронения погибших бойцов. К покраске и уборке 
прилегающей к памятникам территории привлекаются школьники. Уход за 
памятными местами помогает им ближе познакомиться с историческими 
событиями, произошедшими на территории края. В районе насчитывается 
24 памятника Гражданской войны.

За околицей села Озерного создан оригинальный мемориальный ан-
самбль, который включает памятник над братской могилой 80 красноар-
мейцев из отряда И. Т. Экземплярского, расстрелянных белоказаками 5 мая 
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1919 года, и обелиск в честь победы Чапаевской дивизии и установления 
советской власти в Оренбургском крае. Этот комплекс расположен возле 
тракта Бузулук–Уральск и соединен аллеей Памяти. В 2010 году админи-
страция Пылаевского сельсовета провела ремонт и покраску обоих памят-
ников и расчистила заросшую аллею, что вновь привлекло внимание жите-
лей и гостей к памятным историческим событиям в регионе.

В п. Пономарево Володарского сельсовета находится братская могила 
красноармейцев 279-го Бузулукского и 1-го Самарского полков, погибших 
в бою 28 – 29 мая 1919 г. Усилиями учащихся Пономаревской основной 
школы памятник поддерживается в хорошем состоянии.

Общественность и администрация Советского сельсовета в ноябре 2009 
года реставрировали памятник у бывшего села Фунтиково, который поя-
вился на месте гибели комсомольца Владимира Морозова от рук белобан-
дитов в 1921 году. В 1988 году памятник частично перенесли в п.Ефимовку 
Курманаевского района, так как Фунтиково перестало существовать. 
Благодаря директору и учащимся Первомайской основной школы восста-
новлена связь поколений. На торжественном мероприятии в мае 2011 года 
возле восстановленного монумента встретились учащиеся Первомайской 
основной, Советской и Ефимовской школ, чтобы почтить память борца, 
павшего за лучшее будущее.

В 2010 году в Первомайском открыли памятник землякам, воевавшим 
и погибшим в локальных войнах и военных конфликтах. Его воздвиг-
ли на территории районного мемориала к 65-летию юбилея Победы как 
символ преемственности поколений российских солдат в борьбе за свою 
Отчизну. На торжественное открытие пригласили ветеранов Великой 
Отечественной войны, локальных войн и учащихся кадетских классов.

В последние годы возобновился интерес к прошлому родного края, 
к историческим корням и, в частности, к казачеству, так как террито-
рия Первомайского района расположена на землях бывшего Уральского 
(Яицкого) Казачьего Войска. Потомков уральских (яицких) казаков давно 
возмущала однобокость в освещении истории Гражданской войны в крае, 
и они решили установить новые памятники, ведь они в сознании людей 
всегда воспринимаются как своеобразная веха особенного исторического 
события, о котором необходимо помнить. Районная администрация поддер-
жала инициативу общественности.

Так, в с. Красном в 2010 году появился памятник уральским (яицким) 
казакам, заживо сожженным в апреле 1919 года. Восстановлены и списки 
погибших, по которым некоторые жители района узнали о судьбе своих да-
леких родственников. Памятник погибшим казакам установили возле клад-
бища и открыли в дни проведения фестиваля казачьей культуры в районе.
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Возле села Советского (бывшего Атаманского) в 2011 году силами ка-
заков Уральской (Яицкой) казачьей общины возведен монумент в память 
о посещении войсковых земель уральцев атаманом всех казачьих войск 
Цесаревичем Николаем Александровичем (впоследствии ставшим импера-
тором Николаем II). Интересно, что архитектурным прообразом данного па-
мятника стал монумент, посвященный известному историческому Иканскому 
сражению уральских казаков, который раньше стоял в г. Уральске.

Таким образом, содержание и установка мемориалов помогает сохра-
нить память об историческом прошлом родного края.

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ

С. В. Спиридонов,
с. Грачёвка, Оренбургская область

Всё дальше в историю уходят героические и трагические события 
Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым днём рядом 
с нами остаётся все меньше тех, кто защищал нашу страну, нашу землю, 
нашу Родину. И самое большое, что мы сможем сделать – это помнить 
о защитниках Отечества и передавать нашим потомкам память о них и их 
великом подвиге. На территории Грачёвского района находится 16 мемо-
риальных комплексов, памятников и обелисков воинам-землякам, погиб-
шим на фронтах Великой Отечественной войны. Имеются памятные ме-
ста, связанные с событиями Гражданской войны. Это памятники, посвя-
щенные В. Е. Галактионову, Е. И. Зарубину, К. Д. Бахареву, Н. Р. Унщикову, 
погибших от рук белогвардейцев. Мемориальные доски установлены 
погибшим воинам-интернационалистам, участникам чеченской войны: 
В. В. Бондаренко, А. А. Липатову, С. В. Петрову и Н. А. Трифонову.

Задача современников, в первую очередь, сохранить историческую па-
мять о военных событиях, во-вторых, сохранить существующие военно-
мемориальные сооружения. Ежегодно сельские администрации приводят 
в порядок воинские памятники и мемориалы, проводят капитальные и те-
кущие ремонты.

Сегодня в общественной жизни нашей страны на одно из первых мест 
выходит задача патриотического воспитания молодёжи. В целях совер-
шенствования системы патриотического воспитания жителей Грачёвского 
района, координации работы органов местного самоуправления, учрежде-
ний, организаций и общественных объединений по формированию у граж-
дан высокого патриотического сознания, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины принята целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
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Грачёвского района на 2006 – 2010 гг. и 2011 – 2015 гг.». Одним из пунктов 
в этой программе является организация ряда мероприятий, посвящённых 
памятным событиям военной истории России и Оренбургской области. 
С учащимися школ и молодёжью проводятся районные фестивали детско-
го творчества: «Юный патриот России», «Долг. Честь. Родина», киноуро-
ки и уроки мужества «Сыны Отечества», акции «Я – гражданин России», 
«Долг». Военно-спортивные игры и соревнования, слёты юных патриотов, 
организуемые в районе и на местах, напоминают современникам о под-
вигах и заслугах наших земляков, героических свершениях народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, побуждают искать среди 
них образцы для подражания.

Торжественные вечера, митинги, посвящённые празднованию Великой 
Победы, ежегодно проходят практически во всех сёлах района у обелисков 
воинам-землякам, павшим в годы войны. Такие мероприятия, как правило, 
отмечают торжественно: с выносом знамён, минутой молчания, возложе-
нием цветов к памятникам, содержательными выступлениями ветеранов 
войны, приветствиями от молодёжи, выступлениями участников художе-
ственной самодеятельности и духового оркестра. Эти встречи оказывают на 
присутствующих сильное эмоциональное воздействие, вызывают чувства 
благодарности к павшим и живым защитникам Отечества. Традиционно 
в районе проводится «Ночь памяти» с панихидой по погибшим землякам, 
с полевой кухней и факельным шествием.

Народный музей Грачевского района при поддержке архива, библиотек, 
ветеранской организации опирается в своей работе на строго документаль-
ную основу, принцип историзма. И это находит понимание у широких сло-
ёв населения. Ежегодно музей посещают более 3,5 тыс. человек.

Народный музей является не только хранителем памяти, истории, куль-
туры, но и пропагандистом нравственных начал прошлого и настоящего. 
Многочисленные музейные документы, экспонаты помогают ощутить ды-
хание событий и живой пульс истории, передавая крупицы преемственно-
сти от человека к человеку, от поколения к поколению.

Большой материал собран в музее о революционных событиях в на-
шем крае. На стендах хранятся фотографии борцов за советскую власть 
К. Л. Ефремова и А. Н. Логунова. Портреты, фотографии и документы рас-
сказывают о первом председателе волостного исполкома Н. Р. Унщикове 
и его заместителе К. Д. Бахареве. Посетившие этот зал имеют возможность 
познакомиться с легендарной чапаевской дивизией, с земляками-героями 
Гражданской войны. Здесь же представлены экспонаты того периода: саб-
ли, клинки, штыки, ружья.

Свято хранит музей свидетельства о грачёвцах, прошедших сквозь 
огонь битв Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за сча-
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стье народа, о ветеранах, чьи раны, болезни и сегодня напоминают о войне. 
В экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне, представлены 
уникальные экспонаты военного времени: похоронки, награды, письма 
с фронта, комсомольские билеты, грамоты фронтовиков и вещи, которыми 
они пользовались в лихую годину: котелки, фляжки и каски.

Более 200 ребят из нашего района участвовали в локальных войнах, им 
посвящена экспозиция под названием «Дорогами афганской и чеченской 
войн». Оформлена выставка-экспозиция «Навеки рядовые» о тех, кто не 
вернулся.

Всего в фондах народного музея хранится более трёх тысяч экспонатов, 
которые укрепляют историческую память народа, обогащая её все новыми 
фактами и явлениями. Посетителей привлекают постоянно действующие 
экспозиции и уникальные выставки.

На протяжении многих лет музей сотрудничает со школами района. 
Здесь работают семь культурно-образовательных программ: «Село моё род-
ное», «Чудеса живой природы», «Крестьянский дом – его душа», «Венок 
дружбы» и другие познавательные программы, которые посещают 17 групп 
и классов. Интересно и увлекательно сотрудники музея проводят тематиче-
ские вечера, викторины, музейные часы. Встречи под названием «Детство, 
опалённое войной», «И пусть поколения знают, он наш земляк, он наша 
слава», «Душа по-прежнему болит Афганистаном» проводятся с ветерана-
ми Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами. 

«Помните! Без памяти нет жизни. Нет связи времён. Нет грядущего. 
Помнить об этом – наш священный долг», – сказал на встрече трёх поко-
лений ветеран Великой Отечественной войны. Такие мероприятия запада-
ют в душу, пробуждают ощущение причастности к великому народу, к его 
истории и вызывают чувства гордости за своих земляков.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ ВМФ МОУ СОШ № 147 Г. 

ЧЕЛЯБИНСКА ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ

ВОЕННО-МОРСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

И ЮЖНОГО УРАЛА

А. Н. Терехов,
г. Челябинск

Одной из увлекательных страниц в летописи нашего Отечества явля-
ется история Военно-морского флота. В ней отразились блистательные 
победы и свершения, героические образы и примеры, на которых должны 
воспитываться достойные граждане и патриоты России.
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Несмотря на то, что наш край сухопутный, но и до него доходят штор-
мовые волны океана. Не одно поколение южноуральцев грезило морской 
романтикой. Флот всегда был дорог и близок нам. Многие осуществи-
ли свои детские мечты о море, проходя служ бу на подводных лодках 
«Ленинский комсомол», «Челябинский комсомолец», «Магнитогорский 
комсомолец». Морская история челябинцев продолжается и сегодня. 
Новое поколение моряков служит на подводных лодках «Челябинск» 
Тихоокеанского флота и «Магнитогорск» Северного флота, эскадрен-
ном ми ноносце «Безудержный» (в настоящее время гвардейский эсминец 
«Гремящий») Северного флота, над которыми шефствуют город Челябинск 
и Челябинская область.

Давняя дружба южноуральцев с Военно-морским флотом страны, при-
умножение лучших морских традиций нашего края дают уни кальную воз-
можность осуществлять патриотическое воспитание молодежи на героиче-
ской истории флота.

В школе № 147 г. Челябинска сохраняются и развиваются морские тра-
диции, осуществляется героико-патриотическое воспитание школьников 
на морской истории. Важная роль в решении этих задач принадлежит уни-
кальному музею Военно-морского флота, четырнадцать лет действующему 
в учебном заведении. Благодаря музею, у школы сложились прочные связи 
с Военно-морским флотом России.

Осново полагающим принципом деятельности музея ВМФ является 
развитие у учеников по знавательного интереса к истории Отечества, герои-
ческому прошлому и на стоящему Военно-морского флота России, воспита-
ние мужества, верности, чести.

В 1996 году, в связи с празднованием 300-летия Российского флота, 
возникла идея создания в городе Челябинске морского музея, который 
бы стал центром хранения редких документов, реликвий, а также про-
должателем традиций, связывающих наш южноуральский край с Военно-
морским флотом. У истоков создания морского музея стояли военные мо-
ряки А. В. Апрелков, П. А. Лисицкий, М. Ф. Лобырина, А. К. Митин и др. 
Инициативу ветеранов поддержала администрация школы № 147 (директор  
Евгений Александрович Рожков, заместитель директора по воспитательной 
работе Лилия Михайловна Косоротова). В поисковую работу по сбору ма-
териала активно включились педагоги и учащиеся. За короткий период они 
с помощью ветеранов-моряков собрали огромное количество предметов 
и документов, связанных с морской тематикой и историей флота, которые 
составили основу для будущих экспозиций музея. Большую организацион-
ную работу по созданию морского музея провела его первый руководитель, 
учитель истории Л. Ф. Зубцова.
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Торжественное открытие музея Военно-морского флота в МОУ СОШ 
№ 147 состоялось 30 октября 1996 г. [1]. На это знаменательное событие 
собрались моряки, педагоги и учащиеся, представители управления об-
разования и советов ветеранов, средств массовой информации. Почетное 
право разрезать красную ленту предоставили ветеранам П. Р. Лепшину 
и Е. Н. Козлову. Первым гидом музея стал североморец, участник Великой 
Отечественной войны А. К. Митин. Он обратил внимание присутствующих 
на особо ценные экспонаты, провел обзорную экскурсию, призвал гостей 
чаще бывать в музее, пополнять его фонды и передал в дар музею свою 
бескозырку. В адрес ветеранов ВМФ звучали слова приветствия, им пода-
рили цветы. Музей ВМФ с этого времени стал для всех моряков второй 
«гаванью».

Музей ВМФ является местом уникального собрания документов и ма-
териалов по истории флота, современного морского образования и воспи-
тания [2]. Сегодня фонды музея насчитывают более 500 единиц хранения. 
В его коллекциях представлены военно-морские флаги и вымпелы, форма 
моряков, фотографии и репродукции, воспоминания ветеранов ВМФ, ма-
кеты подводных лодок и кораблей. Собрана большая библиотека морской 
литературы, ведется работа по созданию видеофонда.

Особую среду музея создают его экспозиции, которые убедительно рас-
сказывают об истории флота, героических подвигах моряков в годы войны, 
шефских связях южноуральцев с боевыми кораблями ВМФ. Экспозиция 
«300 лет Российскому флоту» отражает зарождение регулярного флота на-
шего Отечества. В экспозиции представлены изображения Петра I, вехи 
становления парусного флота, портреты выдающихся русских флотоводцев. 
Панорама «Флот в годы Великой Отечественной войны» переносит посети-
телей в грозное время защиты морских рубежей, в атмосферу огненных лет, 
показывает взаимодействие всех подразделений флота: подводных и над-
водных кораблей, морской авиации и пехоты, береговой артиллерии и т.д. 
Дополняют панораму стеклянные витрины, в которых размещены фотогра-
фии, альбомы, книги, награды, отражающие боевой путь и подвиги экипа-
жей подводных лодок «Ленинский комсомол» и «Челябинский комсомолец» 
военного периода. В экспозиции «Бескозырка белая, в полоску воротник» 
можно увидеть форму, личные вещи военных моряков А. В. Апрелкова, 
П. А. Лисицкого, М. Ф. Лобыриной, А. К. Митина, Ю. В. Татарникова и др. 
Они создают неповторимый «предметный мир» морского музея.

Большой интерес у посетителей вызывают материалы о современном 
ВМФ России. Экспозиция «На службе Отечеству», посвященная атомной 
подводной лодке «Челябинск» и эскадренному миноносцу «Безудержный», 
отражает будни и вахты на боевом посту, длительные походы и учения эки-
пажей этих кораблей. В экспозиции размещены фотографии, флаги, вымпе-
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лы, военная морская форма, рассказывающая о службе моряков. Особое ме-
сто в экспозиции занимают Андреевский флаг корабля и картина с изобра-
жением лодки, находящаяся до этого в кают-компании АПРК «Челябинск». 
В витринах, посвященных эсминцу «Безудержный», представлены макет 
корабля, карта-схема боевого пути, фотография экипажа, спасательный жи-
лет, сигнальный фонарь, памятные сувениры, подаренные музею моряками 
Северного флота.

В фонды музея продолжают поступать предметы и документы, рас-
сказывающие о значительных событиях в жизни Военно-морского флота. 
В дар музею преподносятся ценнейшие реликвии, редкие фотографии, лич-
ные вещи моряков. Музей занимается активным поиском материалов, от-
ражающих связи южноуральского края с флотом страны [3].

Музей рассказывает о доблести и бессмертных подвигах моряков, тра-
дициях флота, о полных отваги достойных преемниках славы фронтовиков, 
современных моряках. Работа музея ведется по нескольким направлениям, 
где тесным образом сочетается прошлое, настоящее и будущее.

Прошлое – это исследование истории российского и советского флота, 
морских традиций Челябинской области, ее шефских связей с кораблями, 
знакомство с биографиями героев-моряков Южного Урала, это ценнейший 
опыт ветеранов и общение с ними. Учащиеся школы описывают морские 
сражения, изучают жизнь великих флотоводцев, знаки отличия, морскую 
символику.

Настоящее – это дружеские связи музея с экипажами атомохода 
«Челябинск» Тихоокеанского флота и эсминцем «Безудержный» Северного 
флота, которые несут сегодня службу на морских рубежах. Музей ВМФ 
осуществляет работу по этому направлению в разнообразных формах: 
сбор документов и материалов об атомной лодке и эскадренном минонос-
це, переписка с военными моряками, встречи с матросами, их родителями, 
командованием подшефных кораблей, работа резервного экипажа эсминца 
«Безудержный» и др.

Проводы призывников, идущих служить на флот, проходят в музее 
ВМФ в особой торжественной обстановке. Ветераны рассказывают об 
истории ВМФ, о традициях службы на кораблях. Здесь призывникам дают 
наказ верой и правдой служить Отечеству, равняться на героев, учиться 
у них мужеству, приумножать их боевую славу. Будущее – это морское 
образование и воспитание современной молодежи. Ведь тем, кто сегодня 
сидит за школьной партой, предстоит продолжить славные традиции фло-
та нашей Родины. На базе музея созданы морское объединение учащихся 
и клуб любителей флота.

Рассмотренные виды деятельности музея взаимосвязаны между со-
бой и подчинены общей цели – воспитанию у подрастающего поколения 
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патриотических чувств, формированию диалога между поколениями, со-
хранению и приумножению лучших морских традиций Южного Урала [4].

Любовь к морю воспитывается с раннего детства во многих челябин-
ских семьях. В школе № 147 учится немало учеников, семьи которых 
связаны с флотом, морской историей страны. На примере своих роди-
телей, на жизни своих бабушек и дедушек воспитываются молодые па-
триоты, знакомятся с историей России. В школе проводятся различные 
мероприятия патриотической направ ленности [5]. «Героем» торжествен-
ных линеек, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню Победы, 
встреч с ветеранами войны и современными моря ками является юный 
«адмирал», «командующий» нашей школьной «флотили ей». На торже-
ственные мероприятия он одевается в адмиральский мундир, специаль-
но сшитый и хранящийся в музее. К зависти многих мальчишек, у пояса 
«командующего» висит кортик [6]. Первыми школьными «адмиралами» 
были Рудольф Куба, Евгений Зинатов, Никита Портнов, Вадим Федулов, 
Андрей Фелинский. Сейчас эту почетную обязанность выполняет девяти-
классник Руслан Калмыков.

Морское объединение учащихся школы принимает активное уча-
стие в различных районных, городских и областных мероприятиях. 
В июле 2003 г. ученики старших классов участвовали в праздновании Дня 
Военно-морского флота, впервые официально проведенного в этом году на 
Шершневском водохранилище.

Юбилейным для Военно-морского флота России и музея Военно-
морского флота МОУ СОШ № 147 г. Челябинска стал 2006 год. Широко 
и торжественно были отмечены знаменательные морские даты и десятиле-
тие музея. В связи с этим музей ВМФ МОУ СОШ № 147 осуществил проект 
«Есть имена и есть такие даты»: военно-морские юбилеи» [7]. В проекте 
использовались различные инновационные формы музейной работы.

К 100-летию отечественного подводного флота музеем ВМФ созданы 
тематические настенные плакаты, посвященные истории подводного фло-
та, организованы и проведены телевизионный круглый стол с челябински-
ми моряками-подводниками и встреча поколений моряков-подводников 
«Покорители океанских глубин», разработаны классные часы для школь-
ников о подводном флоте, его истории и современности, опубликованы 
серии статей в научных сборниках и периодической печати. Члены мор-
ского объединения учащихся участвовали в викторине о подводном флоте 
в ЮУрГУ. Ученик 4 класса МОУ СОШ № 147 Даниил Тишенко занял II ме-
сто в международной интерактивной олимпиаде «Я люблю свою Родину», 
посвященной 100-летию подводного флота России. Фонды музея пополни-
лись реликвиями, личными вещами, фотографиями моряков-подводников 
В. И. Белоедова, Н. И. Ваганова, В. Г. Мелехова и др.
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В связи с 15-летием эскадренного миноносца «Безудержный» в музее 
ВМФ устроили прием делегации эсминца, встречу моряков-североморцев 
с учащимися школы и ветеранами флота, торжественные проводы при-
зывников на подшефный корабль. Музей принял активное участие в ор-
ганизации пресс-конференций, связанных с поездкой на Северный флот 
официальной делегации Челябинской области и возвращением делегации 
моряков-североморцев. Об эсминце «Безудержный» опубликована серия 
статей в периодической печати.

Важным событием 2006 года стало празднование 5-летия канониза-
ции выдающегося флотоводца Ф. Ф. Ушакова. Музей ВМФ собрал ма-
териал о жизни и деятельности адмирала, организованы и проведены 
в г. Челябинске духовно-патриотические чтения «Святой праведный воин 
Феодор Ушаков, адмирал флота непобедимый. Вера. Память. Флот», издан 
совместно с Советом ветеранов Челябинской области сборник материа-
лов чтений, опубликованы статьи о флотоводце. Музей принял участие во 
Всероссийском литературно-художественном конкурсе «Гренадеры, впе-
ред! Вера. Флот. Отечество. Адмирал Ушаков».

310-летию Военно-морского флота России были посвящены проведен-
ные музеем ВМФ музейная гостиная «Морская история Южного Урала 
в культуре и искусстве» в Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств и региональная научно-практическая конференция «Урал 
и флот» в Челябинском областном краеведческом музее.

30 октября 2006 года музею ВМФ МОУ СОШ № 147 исполнилось 10 
лет. К этой дате музеем Военно-морского флота были организованы и про-
ведены выставка детских рисунков и поделок «По морям, по волнам», 
фотогалерея «По волнам памяти», выставка стенгазет учащихся «Век под-
водного флота России», выпущен номер школьной газеты «Отражение» 
в честь юбилея морского музея, проведен конкурс стихов собственного 
сочинения учащихся «Летучий корабль», состоялся торжественный вечер 
«Пристань памяти». Деятельность музея ВМФ широко освещалась в сред-
ствах массовой информации. По эскизам известного челябинского гераль-
диста Б. М. Гриневича к юбилейным датам разрабатывались памятные зна-
ки, открытки, сувениры.

В мае 2007 года музей ВМФ МОУ СОШ № 147 за проект «Есть имена 
и есть такие даты»: военно-морские юбилеи» наградили Благодарственным 
письмом II Межрегионального общественного конкурса «Музей года. 
Евразия – 2007» в номинации «Музей для всех».

Музей Военно-морского флота активно сотрудничает с военными 
учреждениями, общественными организациями, фондами, библиотеками, 
музеями [8].
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Многолетние связи с военным комиссариатом Челябинской области 
способствовали тому, что в марте 2004 г. на базе морского музея прошло 
показательное занятие «Военно-патриотическое воспитание молодежи в го-
роде, районе, школе» для начальников вторых отделов военных комисса-
риатов Приволжско-Уральского военного округа. С деятельностью музея 
ВМФ ознакомились делегаты из Оренбургской, Самарской, Тюменской, 
Пермской, Ульяновской, Пензенской областей, Башкирии, Удмуртии, Марий 
Эл, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и др.

В 2005 году в связи с празднованием 60-летия Великой Победы при ак-
тивном участии ветеранов флота и поддержке Главного управления по взаи-
модействию с правоохранительными и военными органами Челябинской об-
ласти в музее ВМФ состоялись исторические чтения «Моряки-южноуральцы 
в войнах ХХ века». С докладами выступили ученые, краеведы, военные мо-
ряки, юные исследователи, которые интересуются морской историей.

Творческое сотрудничество сложилось у музея ВМФ с Челябинской 
областной универсальной научной библиотекой. Совместно с отделом 
краеведения морским музеем организованы выставка «Сохраняя морские 
традиции», посвященная 60-летию шефства Челябинской области над ко-
раблями ВМФ, и юбилейный вечер «Память, которой не будет забвения», 
посвященный 100-летию со дня рождения адмирала флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова. В марте 2005 г. центр чтения и отдел обслужива-
ния Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) 
провел встречу ветеранов ВМФ «Подвиг великий и вечный», посвященную 
60-летию Великой Победы, а в июне 2005 года в зале массовых мероприя-
тий состоялся вечер «Верность флоту», проведенный в рамках дней памяти 
адмирала П. С. Нахимова.

Крепкая дружба связывает музей ВМФ и учеников школы с экипажами 
атомоходов «Челябинск» Тихоокеанского флота и эсминцем «Безудержный» 
Северного флота (с декабря 2007 г. гвардейским эсминцем «Гремящий») 
[9]. Незабываемые встречи прошли в морском музее с командирами на-
ших подшефных кораблей капитаном I ранга В. С. Куашевым, капитаном 
I ранга А. Х. Хабибулаевым, гвардии капитаном II ранга А. В. Набока. Они 
под черк нули уникальность морского музея, дали высокую оценку сложив-
шейся в школе воспитательной системе. Командование и члены экипажей 
кораб лей стали для педагогов школы и учащихся большими друзьями.

Живое общение с ветеранами флота и современными моряками оказы-
вает неизгладимое впечатление на школьников. Мы гордимся тем, что не-
сколько выпускников школы № 147 связали свою судьбу с флотом. Андрей 
Горбунов отслужил на подводной лодке «Магадан», Евгений Мелкомуков – 
на эскадренном миноносце «Безудержный», Алексей Ямщиков – на гвар-
дейском эсминце «Гремящий».
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За высокие достижения в деле воспитания молодежи, активное форми-
рование у нее патриотических, нравственных качеств и в связи с 55-летием 
Победы в Великой Отечественной войне в 2000 году музей Военно-морского 
флота стал лауреатом областной премии имени В. П. Поляничко. За попу-
ляризацию морской истории, прошлого и настоящего флота в 2001 году 
музей награжден ценными подарками от общественного фонда содействия 
увековечению памяти адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, 
а в 2003 г. отмечен благодарностью президента союза моряков-подводников 
ВМФ России, Героя Советского Союза адмирала флота В. Н. Чернавина.

Музей ВМФ в 2005 году признан абсолютным победителем смотра-
конкурса музеев образовательных учреждений Челябинской области, по-
священного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. За большую 
организаторскую работу по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, вклад в становление и развитие музейной педагогики музей за-
несен в Книгу Почета Всероссийской организации ветеранов войны и тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

В 2006, 2007, 2008 гг. музей ВМФ стал номинантом общественного кон-
курса музеев Большого Урала и Западной Сибири «Музей года. Евразия». 
В 2009 г. музей ВМФ награжден почетным знаком «За активную работу по 
патриотическому воспитанию граждан РФ».

За вклад в работу по профессиональной ориентации молодежи на служ-
бу в Российском флоте МОУ СОШ № 147 в 2008 и 2009 гг. удостоена дипло-
мом и памятной медалью Всероссийского конкурса «Бегущая по волнам».

По-разному сложатся судьбы сегодняшних учеников челябинской 
школы № 147. Кто-то поступит в институты и университеты, кто-то, мо-
жет быть, воплотит в жизнь свою юношескую мечту о море и продолжит 
лучшие традиции флота. Кем бы ни стали, какой бы жизненный путь ни 
выбрали школьники, одно несомненно, – знакомство учащихся с историей 
Во енно-морского флота России, изучение ее героических страниц, живое 
обще ние с ветеранами флота и современными моряками не пройдет бес-
следно, останется в их душах и сердцах на многие годы.

Учащиеся МОУ СОШ № 147 выступили в 2007 – 2008 учебном году 
с инициативой установления во дворе школы памятной стелы «Уральский 
причал» [10]. Чтобы воплотить идею в жизнь, понадобилось два года. 
Школьный проект был успешно защищен на районном и городском этапах 
конкурса «Я гражданин России». На городском этапе проект был награж-
ден дипломом III степени.

Памятная стела «Уральский причал» установлена во дворе шко-
лы 1 июля 2009 года. Идея учащихся воплотилась в жизнь благодаря 
стараниям директора школы Е. А. Рожкова и депутата городской Думы 
А. Е. Вышегородцева. Стела выполнена из красного гранита и представ-
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ляет собой усеченный четырехгранник. Высота стелы 2 м 20 см, ширина 
50х50 см. На её лицевой части изображен якорь, с правой стороны – бес-
козырка, слева высечена роза ветров, на тыльной части выгравировано: 
«Морякам-южноуральцам посвящается». Стела символизирует мужество 
и доблесть военных моряков. В день Военно-морского флота знаменатель-
ным событием стало освящение памятной стелы.

Открытие стелы состоялось 1 сентября 2009 года на торжественной 
линейке, посвящённой Дню знаний и 70-летию начала II мировой войны. 
В церемонии открытия приняли участие военные моряки Челябинска, 
представители управлений образования города и района, городского и об-
ластного Советов ветеранов, участники социального проекта, родители 
и педагоги школы. Почётное право открытия стелы было предоставлено 
начальнику управления образования г. Челябинска А. И. Кузнецову и уча-
щемуся школы Я. Ермошкину.

Установление памятной стелы морякам на территории МОУ СОШ 
№ 147 способствует сохранению памяти о прошлом, развитию и укрепле-
нию связи поколений, воспитанию у учащихся школы и всех юных челя-
бинцев любви к Родине, основанной на славных многовековых традициях 
Российского флота, на героических подвигах моряков-южноуральцев.

С каждым годом возрастает интерес к музею ВМФ, количество его по-
сетителей непрерывно увеличивается. Он стал центром культурного взаи-
модействия учеников, педагогов, ветеранов, моряков, проходящих службу, 
их родителей, представителей городской и областной администраций, ра-
ботников музеев и общественных организаций, студентов и курсантов.

Экскурсии, лекции, выставки, проводимые музеем, объединяют людей 
разного возраста и профессий на основе их интереса к морской истории 
страны и нашего края.
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ВОИНСКИЙ МЕМОРИАЛ КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКОГО 

КЛАДБИЩА Г. ВЛАДИМИРА:

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ

В. Г. Толкунова,
г. Владимир

Как и многие другие города бывшего Советского Союза, город Владимир 
внёс свой вклад в победу нашего народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. Защищать Родину ушло на фронт около 25 тысяч горожан 
и жителей окрестных селений. Город Владимир не являлся фронтовым. 
Его жители ковали Победу в тылу, работая на предприятиях, в госпита-
лях, помогая выхаживать раненых. В военные годы в городе развернули 
18 госпиталей. Маленький предвоенный Владимир с населением около 
60 тысяч человек принял за годы войны около 250 тысяч раненых. К со-
жалению, не все из них выживали. Последним приютом для них стала 
владимирская земля, а именно – северо-восточная часть городского Князь-
Владимирского кладбища. Так на городском кладбище появились брат-
ские захоронения воинов.

После окончания войны, уже в 1946 г., городские власти приняли реше-
ние об увековечении памяти солдат и офицеров, умерших во владимирских 
госпиталях от ран и болезней. На братском кладбище установили первый 
скромный монумент: он представлял собой стелу с мемориальными пли-
тами вокруг него, на которых выгравировали имена захороненных воинов.

В 1972 г. Владимирский горисполком принял постановление о соору-
жении нового воинского мемориала к 30-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Участвовать в работе над его созданием при-
гласили владимирских художников и архитекторов. Автором художественно-
го замысла стал Пётр Гергардович Дик, впоследствии ему присвоили звание 
народного художника России. В составе творческого коллектива находились 
также художник В. П. Дынников, архитекторы В. С. Режепа и В. П. Новиков.

9 мая 1975 г. мемориальный комплекс был открыт. Он включает в себя 
широкую лестницу, входную арку, аллею лиственниц и главный монумент – 
воинский мемориал с Вечным огнём. С двух сторон от воинского мемориа-
ла параллельно друг другу расположено 18 братских могил с гранитными 
плитами, на которых высечены имена воинов.
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Для отдела краеведческих исследований Центральной городской би-
блиотеки (ЦГБ) мемориал в течение последних лет служит объектом ак-
тивного изучения. Проводится оно в рамках программы отдела «Вспомним 
всех поимённо», имеющей задачу военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Одним из главных направлений программы 
является поиск уточнённых сведений о воинах, захороненных в братских 
могилах, и составление по возможности полного и достоверного их списка.

В нашем отделе сохранился «План воинского кладбища» (без указания 
даты его составления и составителей), включающий 218 человек. Почти 
все фамилии из этого списка вошли в другой, более полный список воинов, 
включающий 1341 имя. Он, очевидно, и послужил основой при сооруже-
нии мемориала в 1975 г. (впоследствии на мемориале появились плиты 
с новыми именами, в настоящее время там 1360 плит, на которых высе-
чены фамилии 1382 воинов). Этот машинописный список не датирован 
(приблизительно это 1970 г.), мы предполагаем, что по заданию местных 
органов власти, военкоматов создали рабочую группу, которая работала 
в центральных архивах страны над его составлением. Предполагаем также, 
что при списывании с оригиналов документов тогда могли быть допущены 
ошибки: искажения имён и фамилий, дат жизни, что и было выявлено нами 
при тщательном рассмотрении этого списка и сопоставлении его с другими 
данными. 

Ещё один список воинов опубликован в 9-м, дополнительном, томе 
Книги Памяти Владимирской области (1995). Он включает 1380 фамилий. 
Он также содержит многочисленные ошибки (искажения фамилий, из-за 
этого один и тот же человек иногда указывается в нём дважды).

Поэтому и возникла необходимость заново проверить все эти данные 
и составить новый, выверенный список воинов, захороненных на воинском 
мемориале Князь-Владимирского кладбища.

Приступая к работе по программе «Вспомним всех поимённо», в пер-
вую очередь мы составили схему условно принятой нами нумерации брат-
ских могил мемориала и мемориальных плит на них. Это позволило быстро 
находить нужную плиту и проводить всю дальнейшую аналитическую ра-
боту.

Далее с каждой плиты мы списали все имеющиеся на ней сведения (на 
плитах выбиты следующие данные о каждом воине: воинское звание, фа-
милия, инициалы, иногда – имя и отчество, а также даты жизни). Таким 
образом, получился список воинов, составленный по тем данным, которые 
выбиты на плитах, вне зависимости от их достоверности. Необходимость 
проведения этой работы была вызвана тем, что упомянутые ранее списки 
воинов содержали ряд неточностей и ошибок. Дальнейшая работа сотруд-
ников отдела показала, что они к тому же являются ещё и неполными.
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Далее началась поисковая работа по выверке данных и составлению 
нового списка. Работа оказалась непростой и заняла длительное время. Ряд 
сведений мы получали от родственников воинов. (Например, на воинском 
мемориале нет плиты с именем рядового Н. М. Шалгина. Но по сообщению 
его брата, живущего в Тамбове, он согласно архивным документам похо-
ронен во Владимире на братском кладбище. После этого в Интернете мы 
действительно нашли сведения о нём и внесли его в наш список).

Но главным источником явились для нас документальные материалы, 
которые в последнее время стали доступны исследователям. В поисках до-
стоверных биографических сведений о воинах вначале мы обратились в во-
енный комиссариат Владимирской области. Документы из архива областно-
го военкомата в настоящее время хранятся в Ленинском РВК г. Владимира. 
Сотрудниками военкомата в своё время делались многочисленные запро-
сы в Центральный государственный архив Министерства обороны РФ 
(ЦАМО), в военкоматы разных областей и бывших республик СССР. Они 
предоставили в наше распоряжение свою картотеку учёта погибших.

На каждого воина мы составили специальную личную карточку, в ко-
торую вносились сведения из следующих источников: данные с плит ме-
мориала; данные из трёх упомянутых выше списков; данные, получен-
ные из архива областного военкомата. Кроме того, мы сами обращались 
с запросами в ЦАМО, в архив военно-медицинских документов в Санкт-
Петербурге и получали оттуда необходимую информацию. А поскольку 
объём всей этой работы был очень большим, нам помогали учащиеся шко-
лы № 21, которые занимались в краеведческих кружках при нашем отделе. 
Но самую большую роль в пополнении сведений о воинах, захороненных 
в братских могилах воинского мемориала, сыграли документы, выставлен-
ные Министерством обороны РФ в Интернете, в Объединённой базе дан-
ных (www.obd-memorial.ru). База содержит большой массив документов: 
книги записи умерших в госпиталях, донесения о безвозвратных потерях, 
поимённые списки захоронений, Книги Памяти разных регионов страны. 
К сожалению, эти Книги Памяти тоже не свободны от ошибок, а докумен-
ты иногда содержат неполную, зачастую противоречивую информацию. 
Поэтому эти вновь найденные сведения мы сравнивали с теми, которые уже 
имелись у нас, и все эти сведения тоже вносили в личные карточки воинов. 
Таким образом было проведено изучение всего комплекса источников, их 
сравнение и анализ. Принять окончательное решение иногда было нелегко. 
Например, в разных источниках содержались разные даты рождения или 
смерти воинов, разные варианты их фамилий, имён или отчеств. И нам 
приходилось принимать решение, отдавая предпочтение документальному 
и наиболее авторитетному источнику. 
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Объём работы постепенно разрастался. Вначале мы ставили перед со-
бой довольно скромную цель: составить паспорт на воинский мемориаль-
ный комплекс и уточнить биографические данные о воинах, захороненных 
на воинском кладбище. И такой паспорт с описанием всех мемориальных 
плит и алфавитным указателем к нему составили. Но он лишь отражает 
данные, выбитые на плитах мемориала в настоящее время, поэтому глав-
ным для нас стало уточнение достоверности этих сведений. 

В процессе нашей поисковой работы одновременно с уточнением этих 
данных выявилось много другой интересной информации. В результате её 
обработки у нас получился целый комплекс документов, оформленных нами 
в виде различных списков. Таких списков получилось восемь. Главным, ито-
говым, можно назвать общий уточнённый список воинов, захороненных на 
воинском кладбище, составленный по результатам всей нашей поисковой ра-
боты. В списке сейчас 1544 фамилии. Он составлен для того, чтобы исполь-
зовать его при изготовлении новых плит мемориала при полной их замене, 
если она будет производиться. О каждом воине здесь содержится вся необ-
ходимая для этого и выверенная на данный момент информация: фамилия, 
имя, отчество, воинское звание, даты жизни. Всего в ходе нашей поисковой 
работы мы уточнили и дополнили биографические данные о 341 воине.

В ходе работы мы нашли имена воинов, которые похоронены на нашем 
воинском кладбище, но сведений о которых нет ни в одном из упоминав-
шихся ранее списков, ни на плитах мемориала. Эти новые сведения мы об-
наружили в документах Объединённой базы данных Министерства оборо-
ны РФ. Этот список включает 232 человека. Но наша работа продолжается.

Одновременно с новыми именами, которые значительно пополнили 
список, были выявлены фамилии воинов, которые согласно ранее имев-
шимся спискам считались похороненными на воинском кладбище и где 
уже есть мемориальные плиты с их именами. Этот наш список включает 13 
человек. Выяснилось, что 5 из них погребены на Казанском (Ямском) клад-
бище г. Владимира, другие воины похоронены в Собинском, Судогодском, 
Петушинском районах Владимирской области и других местах, там, где 
размещались госпитали, в которых они находились на лечении.

Как уже говорилось, выяснилось, что многочисленные ошибки имеют-
ся не только в составленных ранее списках, но и на самих плитах братско-
го кладбища. Иногда эти ошибки носят технический характер. Например, 
во время изготовления плит при гравировке надписей гравёрами были до-
пущены ошибки в написании отдельных букв и сделана попытка тут же 
их исправить. А поскольку это касалось, в основном, инициалов воинов, 
то в результате получалось, что прочитать эти буквы сложно, неизвестно, 
какие инициалы являются верными. Кроме того, выяснилось, что имеется 
целый ряд так называемых дублетных плит, то есть на одного и того же 
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человека имеются по две, а в двух случаях – по три плиты (Павлюков П.Ф., 
Про хоров А.Т.). Причин этому несколько. 

Как уже говорилось, мы предполагаем, что в составленных ранее спи-
сках, вероятно, допускались ошибки при переписывании сведений с доку-
ментов. Таким образом и оказалось, например, что на рядового Ишинязева 
Исраила есть ещё одна плита с надписью Млиязев Израил, на рядового 
Гузаирова Суфина – Узаиров Суфин, на старшего лейтенанта Коршунова 
Ф.И. – Коржунов Ф.И., на ефрейтора Ковуновского М.И. – Кобуновский 
М.И. и т.д. Кроме того, некоторые плиты установили дополнительно, уже 
после 1975 г. При этом не проверили, что плиты, посвящённые некото-
рым воинам, уже имеются на мемориале. Нам пришлось выяснять, какой 
же вариант фамилии, имени, отчества, дат жизни каждого воина являет-
ся верным. И только после этого мы смогли составить список дублетных 
плит, которые нужно изъять с мемориала. Всего в этом списке находится 
60 фамилий. Но иногда ситуацию не поправить, даже если изъять дублет-
ную плиту. Встречаются случаи, когда на плите с правильным написанием 
фамилии, которая останется на мемориале (после изъятия дублетной), ука-
заны неправильные даты жизни или нами найдены дополнительные сведе-
ния. Встретился случай, когда на одного человека (рядовой Волков А.И.) 
имеются три плиты и на всех указаны неверные данные!

Иногда для того, чтобы найти информацию об одном человеке, нужно 
было потратить очень много времени. Так, например, на мемориале имеет-
ся плита на полковника А. К. Котелкова (1906 – 1945) и плита на полковника 
А. К. Коптенкова (1900 – 1947). В уже упоминавшихся составленных ранее 
списках этих фамилий нет. Мы понимали, что это, скорее всего, один и тот 
же человек, но почему его нет ни в одном списке, если есть целых две пли-
ты и какой же вариант фамилии и другие данные являются верными? 

Первое наше обращение в областной военкомат успеха не принесло. 
Наши письма в ЦАМО и архив военно-медицинских документов в Санкт-
Петербурге тоже не дали результата, да и ждали ответов оттуда очень долго, 
т.к. архивы буквально завалены подобными запросами. Мы предположили, 
что, может быть, он служил в пограничных войсках или в НКВД, а зна-
чит, нам надо было обращаться уже в другие архивы. Поиск в электрон-
ной Объединённой базе данных тоже ничего не дал. Ни Котелкова, ни 
Коптенкова, ни какого-либо другого похожего варианта этих фамилий там 
не было. И мы решили ещё раз сделать письменный запрос в областной во-
енкомат. Какова же была наша радость, когда на этот раз нужный документ 
был найден, и мы получили письмо, содержащее все ответы на интересую-
щие нас вопросы! Оказалось, что это полковник Александр Климентьевич 
Коптенков (1900 – 1947), а плита на А. К. Котелкова теперь попала в список 
дублетных плит, подлежащих изъятию.
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В данной статье нет возможности рассказать более подробно обо всей 
нашей работе, о трудностях, с которыми мы столкнулись, и радости, ког-
да удавалось найти верную информацию. С каким трепетом вскрывали мы 
письма, приходившие к нам из архивов! Вся эта работа, очень скрупулёзная 
и занявшая длительное время, принесла нам радость маленьких открытий 
и, что главное, осознание её нужности.

По решению городских властей в 2009 – 2010 гг., в преддверии 65-ле-
тия Великой Победы, на воинском мемориале были произведены ремонт 
и благоустройство силами МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг». Было 
установлено новое освещение, территория выложена тротуарной плиткой, 
установлены металлическое ограждение, новые гранитные плиты на пло-
щадке вокруг Вечного огня, заменены разбитые мемориальные плиты и вы-
полнен целый ряд других работ. Мемориальный комплекс преобразился. 
Осталось только исправить все те досадные ошибки и неточности, выбитые 
на мемориальных плитах, установить плиты с вновь найденными именами, 
ведь это проявление уважения к лежащим здесь воинам, знак памяти о них. 
И без полной замены всех плит здесь не обойтись. Все свои уточнённые 
данные мы готовы для этого предоставить.

Наша работа уже получила определённый общественный резонанс. По 
инициативе нашего отдела на воинском мемориале были установлены два 
информационных щита с необходимыми сведениями на нём. Ежегодно 9 
мая и 22 июня администрация Фрунзенского района г. Владимира органи-
зует шествия ветеранов войны и труда, жителей города к воинскому ме-
мориальному комплексу, которые завершаются там торжественными ми-
тингами и возложением цветов на братские могилы. Наш отдел выступил 
с инициативой создать запись поимённого списка воинов, захороненных 
на воинском мемориале, с рассказом об истории возникновения братских 
захоронений и мемориального комплекса, и в музыкальном сопровожде-
нии транслировать эту запись. Инициативу поддержала администрация 
Фрунзенского района, с 2009 г. эта запись звучит для всех, кто в эти торже-
ственные дни приходит к мемориалу поклониться братским могилам.

В рамках программы «Вспомним всех поимённо» наш отдел ведёт так-
же просветительскую работу по теме «Город Владимир в годы Великой 
Отечественной войны». Сотрудники отдела являются авторами целого 
ряда книг и статей, посвящённых истории нашего города в военный пе-
риод. Они также приняли участие в работе над изданной администрацией 
Владимирской области в 2005 – 2010 гг. книгой «Солдаты Победы» в шести 
томах.

По инициативе отдела восстановили ряд обветшавших надгробий 
участников Великой Отечественной войны на Князь-Владимирском клад-
бище (кладбище закрыто для захоронений в 1966 г.). Мы обращались 
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с письмами в учреждения и организации, где когда-то работали эти люди, 
представили им найденную нами информацию о них и предлагали помочь 
в восстановлении их надгробий. К этой работе подключились также уча-
щиеся средней школы № 21 и их педагог В. Г. Белова. Так, общими уси-
лиями изготовили и установили новые надгробия Героя Советского Союза 
Ф. К. Шевчука, директора областного театра драмы В. Д. Волохова, воен-
ного хирурга С. А. Тихоновой, военного врача Б. М. Воинова, реставриро-
вано надгробие хирурга Г. Д. Контора. Каждое восстановленное надгробие 
открывалось в торжественной обстановке: митинги, которые мы органи-
зовывали, привлекали и людей старшего поколения, и молодёжь. Одним 
из первых отремонтировали надгробие Героя Советского Союза, генерал-
майора танковых войск Д. Д. Погодина, и 2 сентября 2007 г. на кладбище 
провели торжественный митинг, посвящённый столетию со дня его рож-
дения с участием 44-го гвардейского учебного танкового полка, ветеранов 
войны, молодёжи.

Наша работа по увековечению памяти о воинах, умерших во влади-
мирских госпиталях, будет продолжена, так как Объединённая база данных 
Министерства обороны РФ постоянно пополняется новыми документами.

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

О ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А. В. Федорова,
г. Оренбург

А к мертвым, выправив билет,
все едет кто-нибудь из близких.

К. Симонов

О многих героях войны стало известно лишь в послевоенное вре-
мя. В 1964 году группа гвардейцев-саперов под командованием капита-
на М. С. Павловского, ликвидируя остатки войны в районе деревни Ляхи 
Витебского района Белоруссии, в глубинном котловане нашла останки во-
ина, сражавшегося на поле боя. На первом же метре саперы М. Кордюков 
и В. Снегиров обнаружили куски алюминиевой обшивки самолета, затем 
карту, маршрутный лист летчика и финский нож, а когда докопались до 
мотора, то вдруг увидели полуистлевший кусок гимнастерки, на котором 
были прикреплены ордена Отечественной войны и Красной Звезды. Позже 
нашли партийный билет летчика-истребителя.
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Прочесть фамилию героя в партийном билете не удалось, время стер-
ло и номер на ордене Отечественной войны, однако он хорошо сохра-
нился на ордене Красной Звезды – 24752. Немедленно запросили архив 
Министерства обороны СССР и оттуда ответили, что орденом Красной 
Звезды № 24752 был награжден командир 172-го истребительного авиапол-
ка подполковник Иван Ананьевич Самохвалов, уроженец Оренбургской об-
ласти [1].

Спустя двадцать три года нашлись земляки, знавшие И. А. Самохвалова. 
Учительница школы № 54 г. Оренбурга написала: «Знала его в 1930 г. Это 
был удивительно скромный человек, верный товарищ, веселый и жизнера-
достный. В 1931 году он учился в первой военной школе летчиков имени 
Мясникова в г. Севастополе».

И. В. Буданов в годы Великой Отечественной войны служил авиаци-
онным механиком в 172-м ордена Суворова истребительном авиационном 
полку и хорошо помнил последний боевой вылет своего командира, после 
которого самолет И. А. Самохвалова не вернулся на базу. «Мы долго ждали 
самолет командира, – сообщил В. Буданов из г. Орска. – Время подтвердило 
наши худшие опасения. Весь личный состав полка перед развернутым зна-
менем поклялся отомстить захватчикам за жизнь любимого командира». На 
бомбах и снарядах, с которыми уходили в бой самолеты 172-го авиаполка, 
механики делали надписи: «За жизнь командира...» [2].

В совхозе «Выборгский» Ленинградской области в 1965 году решили 
найти самолет и выяснить имя летчика, погибшего в неравном бою, оче-
видцем которого стал ленинградский мальчик Юрий Харламов. После двух 
недель поисков комсомольцам совхоза удалось обнаружить детали самоле-
та и останки летчика. По сохранившемуся комсомольскому билету устано-
вили, что храбрым летчиком являлся выпускник Чкаловского авиационного 
училища лейтенант Мингалей Сайфутдинов [3].

Через сорок три года после гибели разыскала место захоронения своего 
брата-танкиста жительница г. Оренбурга Н. А. Кузнецова. Могила боево-
го командира танкового взвода Николая Александровича Кузнецова нахо-
дилась в селе Красниково Орловской области. На Курско-Орловской дуге 
в 1943 году шли кровопролитные бои и здесь же на высоте 261 поставлен 
памятник на братской могиле погибших [4].

При вскрытии захоронения советских военнопленных в лагере по 
Лагойскому тракту в г. Минске в октябре 1990 года обнаружили сол-
датский медальон (современный район улиц имени И. Бединского 
и Я. Колоса). Медальон, как оказалось, принадлежал оренбуржцу Андрею 
Корнеевичу Петруханову, 1904 года рождения, уроженцу хутора Заховский 
Тугустемирского сельсовета, ныне Тюльганского района. Сообщение о на-
ходке застало в живых в 1990 году супругу бойца – М. А. Петруханову, дочь 
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Тамару Болдинову и сына Виктора. 21 ноября 1991 года на территории воин-
ской части № 03530, где в годы войны располагался лагерь для советских во-
еннопленных, состоялось перезахоронение останков советских воинов. На 
траурной церемонии присутствовали дочь и внучка А. К. Петруханова[5].

Спустя сорок два года семья узнала о месте захоронения фронтовика 
Гаврилы Федоровича Баленко. Он похоронен в братской могиле на терри-
тории Хворостянского сельсовета Новосильского района Орловской обла-
сти[6]. Здесь же покоятся оренбуржцы – старший сержант Степан Федорович 
Гринчук из села Ивановское Сорочинского района, рядовой Умнас Джапаев 
со станции Донгуз Оренбургского района, рядовой Гаматдин Багаутдинов 
из Оренбурга, Леонтий Алексеевич Мединцев из Орска.

В адрес Шишминского сельсовета депутатов трудящихся Саракташского 
района в 1968 году пришло письмо от секретаря парткома Московского 
фарфорового завода Горошникова, что на станции Вербилки. В письме го-
ворилось: «В поселке Вербилки Московской области 14 декабря 1941 года 
в братской могиле захоронен красноармеец Каракаев Мазит Кабирович, ра-
нее проживавший в вашем сельском Совете.

Если кто-либо из родственников Каракаева проживает там, просим со-
общить им, что память героя свято чтят сельчане. На могиле, где захоронен 
Каракаев, установлен памятник, она постоянно утопает в цветах.

Убедительно просим всех, кто знал Каракаева, оказать помощь в ро-
зыске его родственников. Мазит Кабирович погиб осенью 1941 года при 
защите Москвы».

Письмо вручили отцу воина Кабиру Каракаеву. Получив весточку 
о сыне Мазите, старик был очень растроган, благодарил тех, кто заботится 
о могиле сына, помнит о нем [7].

Летчик Иванов из Чкалова умер от ран в селе Петропавловке 
Городищенского района Черкасской области Украины. Жительница этого 
села Н. К. Грабаровская писала в Оренбург в 1995 году: «…Других данных 
об этом человеке у меня нет. Много раз я обращалась в разные инстанции, 
но безрезультатно. Помогите найти его друзей и родных, ведь они ждут его 
и надеются, что этот летчик когда-нибудь придет». По одной чрезвычайно 
распространенной фамилии сложно найти человека[8].

Летом 1996 года редакции абдулинской газеты стало известно, что 
в Тверской области найдены останки уроженца села Старые Шалты 
Абдулинского района Хайдара Салимова, погибшего во время одно-
го из боев в Великой Отечественной войне. Журналисты послали запрос 
в Тверской военно-патриотический центр «Подвиг». Оттуда сообщили, что 
поисковая группа обнаружила неизвестное захоронение воинов. У одного 
из бойцов оказался смертный медальон на имя Хайдара Салимова. Они при-
слали копию медальона и фотографии перезахоронения. На публикацию 
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газеты откликнулся двоюродный брат погибшего солдата – М. Салимов, 
проживавший в Абдулине.

В 1996 г. поисковый отряд из г. Гагарина раскопал самолет около де-
ревни Барсуки Смоленской области. Падая, он врезался глубоко в землю. 
В архиве установили: здесь погиб капитан Немятный Иван Порфирьевич, 
1913 года рождения, штурман 519 истребительного полка. Капитан 
И. П. Немятный ушел на фронт из Чкалова. Его супруга Надежда Ивановна 
Котелевец уехала в 1944 г. в г. Киев.

7 мая 1996 г. в подмосковном поселке Снегири на воинском мемориале 
защитников Москвы был похоронен еще один неизвестный герой давно от-
гремевшей войны[9]. В июле 2001 года в Соль-Илецкий район пришло изве-
щение от ребят поискового объединения «Долг» г. Вязьмы о том, что в смо-
ленских лесах, где они вели раскопки, найдены останки и медальон. На обо-
ротной стороне нацарапана надпись: «Фесич Петр Максимович, 1917 г.р.».

Сержант Фесич, уроженец Карабутакского сельсовета Акбулакского 
района, помощник командира взвода, пропал без вести в декабре 1943 года. 
Родители – Максим Петрович и Ирина Кондратьевна – до самой смерти бе-
регли его механизаторские ключи. Осенью 1939 года, уходя в армию, Петр 
наказал родителям, чтобы ключи никому не давали: «А то вернусь, и рабо-
тать нечем будет».

Служил Петр сначала в Чите, потом его перевели в Иркутск, осенью 
уже собирался домой, но летом началась война. Письма приходили редко. 
Последнее получили в 1943 году: «Работаю при штабе, учусь на команди-
ра взвода. Сами знаете, где нахожусь и какое положение. Берегите себя». 
Позже пришло извещение – не похоронка, а извещение, потому-то и верили 
родители, что сын жив. Ждали его и после войны. Но не дождались…[10].

А. З. Зенов вместе с учеником оренбургской школы № 18 А. Шевченко 
установили место захоронения В. В. Шевченко, прадедушки ученика. 
Василий Васильевич Шевченко родился в 1901 г. в селе Ильинка ныне 
Октябрьского района. На фронт был призван Белозерским РВК. Воевал 
под Ленинградом. Получил там несколько ранений. Погиб в жестоком бою 
в Псковской области. Родные не знали о месте захоронения. А. З. Зенов, вы-
ехав в Псковскую область, установил, что могила В. В. Шевченко находит-
ся не в селе Сергейцево, где он погиб, и не в селе Турчаково, куда по пред-
положениям перенесли захоронение, а в районном центре Пустошке[11].

Семья Кожевниковых из села Новоилецк Соль-Илецкого района бо-
лее тридцати лет искала место захоронения мужа, отца, деда Алексея 
Федотовича Кожевникова. Друзья-фронтовики после гибели бойца напи-
сали семье:

«Здравствуйте, родные! Сообщаем вам о вашем муже: ваш муж 
Алексей Федотович погиб за честь Родины. Боролся с немецкими захватчи-
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ками. Алексей Федотович похоронен своими же товарищами, с которыми 
он служил, и отдали все, что потребовалось на его могиле. Село Лешипун 
Погребишенского района Винницкой области 1 января 1944 года. 22 января 
1944 года. Жиглов, Калашников».

С помощью музея «Память» под руководством А. З. Зенова к поис-
ку подключилось руководство Винницкого облвоенкомата, в том числе 
генерал-майор А. Проценко.

Приведем оба документа, пришедших с Украины, демонстрирующих 
уважение к памяти павших. Генерал-майор А. Проценко сообщил: «Рядовой 
Кожевников А.Ф. из села Новоилецка Соль-Илецкого района Чкаловской 
области погиб 1 января 1944 года в с. Лешипун. По учетным карточкам 
Винницкого ОВК рядовой Кожевников А.Ф. среди захороненных на терри-
тории Винницкой области не значится. Погребишенскому райвоенкомату 
сверить свой учет и, если данной фамилии нет, занести в алфавитную книгу 
погибших и захороненных на территории района. Принять меры по увеко-
вечению его памяти в братской могиле № 536 с. Лешипун…».

Из Погребишенского РВК майор Васильев сообщил, что «в братской 
могиле села Лешипун при его освобождении в 1944 году захоронено 22 
бойца. Установлено фамилий погибших 12, но Кожевников А.Ф. среди них 
не значится. По сведениям свидетелей, танкист Кожевников А.Ф. был сре-
ди них. Теперь справедливость будет восстановлена. Имя будет высечено 
на плите могилы и внесено в книгу учета захороненных.

С уважением к Вам и семье погибшего, ВРИО Погребишенского РВК 
майор Васильев».

После 49-летнего поиска Анастасия Петровна Кожевникова, вдова по-
гибшего, Александр Алексеевич, сын погибшего, узнали место захороне-
ния родного человека [12].

А. З. Зенов, руководитель музея «Память», в 1995 году со своей груп-
пой учащихся – Таней Томиной, Светой Фроловой, Димой Безбородовым 
и внучкой одного из погибших солдат 360-й дивизии Н. Богодуховой – по-
сетили город Великие Луки, села Пустоши, Усвяты, Бежаницы, Сергещево 
и другие. Поисковики по спискам нашли 27 оренбуржцев, не внесенных 
в книгу Памяти, а в Бежаницах посетили могилу А. Матросова. Каждому 
участнику группы вручили настольную медаль «За военно-патриотическую 
работу».

Группа А. В. Бочкарева, дирекора школы № 37, – учащиеся Дима 
Авраменко, Коля Акуленко и Коля Кошкин – во время поездки в Орловскую 
область побывала в Кромах, поселках Тросна, Малахова Слобода, Свобские 
Дворы и др. По спискам погибших было найдено девять погибших орен-
буржцев, а в одном из сел области обнаружено неучтенное захоронение.
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Музей «Память» помог Марии Епифановне Каратаевой найти место 
захоронения ее отца Епифана Даниловича Каратаева. После гибели воина 
друзья прислали письмо: «25 декабря 1943 года наш любимый командир 
был ранен в живот разрывной пулей при очередной атаке. Похоронили мы 
его под одинокой большой, чудом уцелевшей березой…». Однако в письме 
не указывалось место захоронения.

Из центрального архива Министерства обороны ответили, что коман-
дир отделения 69-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии сержант 
Е. Д. Каратаев погиб 25 декабря 1943 года, похоронен 500 метров юго-
западнее деревни Бобылево Витебской области. Села Бобылева давно уже 
нет на карте Белоруссии, долгие поиски дали такие результаты: останки 
Е. Д. Каратаева перезахоронены на воинском кладбище станции Видрея 
Лиозненского района Витебской области.

Ирина Федоровна, жена погибшего воина, ездила в далекий край по-
клониться праху и долго стояла у израненной березки, которая не смогла 
спасти нашего земляка[13].

В ходе проведения поисковых работ в июне 2000 года в урочище 
Пищагино Щеколдинского округа Зубцовского района Тверской (бывшей 
Калининской) области нашли останки уроженца Оренбургской области. 
Обнаружили их в воронке, где также находились останки 27 человек, но 
лишь у оренбуржца был при себе медальон.

Установили, что владельцем медальона является политрук Андрей 
Иванович Мелентьев (возможно – Мерентьев), 1909 года рождения, уро-
женец д. Баклановка Сорочинского района Чкаловской области, призван 
Люксембургским РВК Чкаловской области. Адрес семьи остался прежним.

Иногда поиски погибших дают неожиданный результат. Стано Бурса 
из Словении в 2011 году разыскивал родственников советского стрелка-
радиста из города Чкалова Валентина Килиненко, погибшего в 1944 году 
в окрестностях венгерского городка Дьор.

В Чкалове в январе 1945 года семья Килиненко получила извещение 
о гибели сына: «В ночь с 22 на 23 декабря Ваш сын не вернулся с боевого 
задания, его самолет был сбит после бомбежки венгерского города Дьор». 
Вместе с извещением почтальон передал матери и посылку, в которой были 
личные вещи Валентина – шинель и сапоги.

Однако Валентин Килиненко выжил. Прошел плен. После войны 
Валентин Филиппович, прослужив в армии еще пять лет, вернулся в Чкалов. 
Был музыкантом, радовал людей духовой музыкой.

Тысячи тысяч наших солдат полегли на полях сражений в годы Великой 
Отечественной. Ежегодно 9 Мая мы отдаем дань памяти у могил неизвест-
ных солдат. Но сколько тех, кто так и остался лежать на поле брани? По 
данным на 2012 год, не погребены 1 миллион 200 тысяч солдат и офицеров 
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Советской армии, погибших на полях сражений[14]. Историческую неспра-
ведливость более полувека спустя исправляют поисковые отряды по всей 
России.

Поисковые отряды в Оренбуржье появились весной 1990-го года. Идея 
принадлежала Николаю Исаеву. Однажды он, бывший афганец, встретился 
с сослуживцами из Новгородской области, которые и позвали его с собой 
в экспедицию. И хотя Николай пробыл с ними всего пару дней, он понял, 
что уже не сможет без этого жить. Так в Новотроицке родился поисковый 
отряд «Уралец», во главе которого встал Юрий Комароцкий, преподаватель 
местного политехнического колледжа[15].

Дважды в год Министерство обороны совместно с департаментом 
по молодежной политике Министерства образования России проводят 
Международные вахты памяти – раскопки в местах самых страшных сраже-
ний Великой Отечественной. В основном это Новгородская, Ленинградская 
и Калужская области, и именно сюда в условное время съезжаются поис-
ковые отряды со всей страны и из ближнего зарубежья.

В 2001 году такие вахты проходили в Кировском районе Ленинградской 
области. Весной новотройчане извлекли останки тридцати восьми погиб-
ших. Осенняя экспедиция собрала двенадцать отрядов из разных уголков 
России, были найдены останки ста семидесяти двух человек, семьдесят 
шесть из них обнаружили «уральцы», хотя работали новотроицкие поиско-
вики не с металлоискателями, как другие отряды (рядом с останками всегда 
находят оружие, котелки…), а щупами – палками с металлическими нако-
нечниками, которыми они методично обследуют каждый сантиметр земли. 
Всего же за десять лет оренбургские ребята нашли более тысячи останков 
воинов, шестьдесят девять из которых удалось опознать. Двадцать четыре 
человека оказались уроженцами Оренбургской области.

Юрий Комароцкий, руководитель отряда, со своими поисковиками 
дважды в год несут «вахты памяти». Осенью 2002 года двенадцать дней 
«уральцы» провели в Ленинградской области. У отряда результаты рас-
копок одни из самых лучших, хотя по численности он самый маленький. 
В этот раз удалось обнаружить останки тридцати пяти солдат. Имена двоих 
бойцов установили сразу же по запискам, сохранившимся в медальонах-
капсулах.

Вся поисковая деятельность основана только на энтузиазме. Собрать 
ребят в кружок, где ищут в грязи человеческие останки, нужен талант. 
Таким вот талантом и недюжинным зарядом патриотизма обладает Юрий 
Комароцкий. Его ребята, закончив школу и даже отслужив в армии, опять 
возвращаются в «Уралец».

 – Наш «Уралец» проводит колоссальную работу, – рассказывает Юрий 
Комароцкий. – Дома в Новотроицке мы много занимаемся теорией: техни-
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ка безопасности, исторические данные о сражениях, основы археологии, 
установка личности солдата по сохранившимся вещам и многое другое. 
А ведь ребята знают, что из двадцати пяти занимающихся в экспедицию 
смогут поехать лишь семь – десять: всегда проблема с финансированием.

Но порой и денежные преграды для ребят не проблема. Как рассказы-
вал Юрий, был случай, когда девочку не могли взять в экспедицию: отсут-
ствовали деньги. Она ужасно расстроилась, а потом пришла и заявила, что 
деньги она нашла сама и поедет вместе с отрядом за свой счет. Потом ока-
залось, что ради этой поездки девчонка продала красивое вечернее платье, 
подаренное ей на день рождение родителями.

Работа поисковика очень трудна и порой даже опасна. Юрий 
Комароцкий рассказывает: «В Ленинградской области болот много, и ча-
сто встречается голубая глина. Бывают случаи, когда в такой глине остан-
ки даже за пятьдесят с лишним лет не успевают разложиться полностью. 
Однажды смотрю, девчонка из нашего отряда солдата откапывает, скелет 
весь целый. Я ее сменить хотел, вроде бы молоденькая девчушка, а тут та-
кое думал, не выдержит, а она ни в какую, сама, говорит, свою работу до-
делаю. Я с ними по вечерам у костра разговариваю, спрашиваю, не страшно 
ли, не противно. Они же отвечают, что о смерти и не думают в это время, 
очень хочется найти как можно больше солдат и вычеркнуть, наконец, их 
имена из списков без вести пропавших.

Если имена найденных солдат удавалось установить на месте, то сра-
зу же оповещались близкие люди. Очень часто родственники успевали на 
захоронение. Хоронят бойцов в братской могиле на специальном кладби-
ще, по всем христианским канонам. В основном, родные забирают с собой 
горсть земли с того места, где погиб их солдат, там стоит обелиск с его 
именем…»[16].

Поисковый отряд «Уралец» не один год участвует в Международной 
вахте памяти. В 2003 году по решению Министерства обороны она про-
шла в Новгородской области. В течение двух недель ребятам предстояло 
вести раскопки останков советских воинов, погибших за Родину в боях 
Великой Отечественной войны. Помимо раскопок, во время вахты памяти 
прошло награждение представителей лучших поисковых отрядов России 
и ближнего зарубежья. Кандидатура Юрия Комароцкого – бессменного ру-
ководителя поискового отряда «Уралец» была выдвинута на награждение 
медалью «За полезное» в номинации «Военно-патриотическое воспитание 
молодежи»[17].

Останки Василия Сукачева обнаружил поисковый отряд «Надежда» 
весной 2001 года у села Россошка Волгоградскй области. При раскопках 
был найден нож с хорошо сохранившейся надписью. Поисковики тут же 
обратились в архив военного ведомства и вскоре выяснили, что Василий 
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Сукачев служил разведчиком в сотом полку 35 гвардейской стрелковой ди-
визии. Дальнейшие исследования подтвердили, что наш земляк действи-
тельно был призван в октябре 1941 года. После тщательной проверки его 
направили в 8-й особый воздушно-десантный корпус, который формиро-
вался в Саратовской области.

Изучив боевой путь полка, записав воспоминания оставшихся в живых 
фронтовиков, поисковики сумели во всех деталях восстановить картину 
того жестокого боя на высоте 137,2 у селения Россошка. На этот плацдарм 
в середине августа 1942 года в спешном порядке и был брошен воздушно-
десантный корпус, уже на марше переименованный в 35-ю стрелковую 
дивизию. Десять дней и ночей десантники отбивали попытки вражеской 
группировки занять господствующие высоты. И если где-то противнику 
удавалось продвинуться вперед и закрепиться на местности, то в это пекло 
бросали разведчиков. В одной из скоротечных схваток от пули снайпера 
и погиб Василий Сукачев.

Останки разведчика со всеми почестями были преданы земле на 
Россошинском военно-мемориальном кладбище в индивидуальной моги-
ле 21 июля 2001 года. Эта история стала известна Национальной наград-
ной академии и 18 декабря 2009 года там приняли решение о награждении 
Василия Сукачева Звездой. Награда вместе с удостоверением была отправ-
лена поисковой группе «Надежда», откуда переправлена в Сорочинск.

Вместе со Звездой и описанием боевого пути Василия Сукачева ру-
ководитель поискового отряда «Надежда» Галина Орешкина присла-
ла в Сорочинск горсть земли с плацдарма, на котором насмерть стоял 
воздушно-десантный корпус[18].

Теплым октябрьским днем 2011 года на мемориальном кладбище не-
большого украинского городка Новгорода-Северского собрались люди. На 
печальной и торжественной церемонии звучала русская и украинская речь. 
Хоронили останки безымянных солдат, найденные черниговскими поис-
ковиками в соседнем Биринском лесу, что в шести километрах от городка.

Два имени все же удалось установить. Одно из них – Константин Волошин. 
На сохранившемся в капсуле клочке бумаги экспертам удалось разобрать 
адрес: Чкаловская область, Сорочинский район, Ивановка. В этой небольшой 
деревеньке в пятнадцать дворов все эти годы весточек о месте захоронения 
младшего сержанта Константина Волошина ждала его дочь Зинаида.

Жестокое военное лихолетье постепенно размывалось в памяти, уходи-
ли в мир иной самые близкие люди, а Зинаида Константиновна все высма-
тривала почту и ловила каждое сообщение об открывающихся неизвестных 
страницах той далекой войны.

И все-таки промелькнувшее в прессе сообщение черниговских поиско-
виков было для всех неожиданностью. Тут же завязались связи с руководи-
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телем поискового отряда «Патриот» Александром Дайковым. Естественно, 
не обошлось без долгих бесед с Зинаидой Константиновной.

… Константин и Анастасия Волошины после свадьбы поселились 
в Ивановке в 1931 году. Молодожены вступили в колхоз, постепенно по-
строились, один за другим пошли дети – к сороковому году уже было чет-
веро. Зина была второй после старшего Вани. Жизнь казалась безоблачной 
и счастливой. Все перечеркнула война. С фронта от Константина не при-
шло ни одной весточки.

Годы тянулись вереницей и исчезали в дымке времени. Закончилась 
война, кто-то из сельчан вернулся домой, на кого-то принесли похоронки, 
а о Константине Волошине ни звука. Наконец, однажды поздней осенью 
в их семью принесли извещение о том, что младший сержант Константин 
Петрович Волошин «считается без вести пропавшим».

Через некоторое время в Ивановку приехал однополчанин Константина 
Волошина. Он-то и рассказал про тот последний жестокий бой под 
Новгород-Северским в сентябре 1941 года, в котором почти полностью по-
легла их седьмая рота. Вот только про место захоронения ничего сказать не 
мог: лес большой, бои шли тяжелые и не было никакой возможности каж-
дому погибшему ставить памятный знак. Осталась от сержанта Волошина 
только одна фотография, где он запечатлен со своим однополчанином с саб-
лей наголо.

Сегодня имя Константина Волошина выбито на мраморной плите ме-
мориала Новгорода-Северского. Городок небольшой, всего-то пятнадцать 
тысяч. Но люди часто приходят сюда, и не только Девятого мая. В тени де-
ревьев мирно беседуют пожилые, рядом резвятся дети. На мраморе с вы-
битыми именами часто можно видеть живые цветы[19].

Помощник начальника по работе с гражданами Оренбургского област-
ного военкомата Наталья Новоженина говорит, что не так давно украинские 
поисковики обнаружили останки бойца, проживавшего в нашей области. 
Он погиб вместе с 250 солдатами и офицерами, которых перевозил сани-
тарный эшелон.

Поиск продолжается…
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КАЖДАЯ УЛИЦА ПОМНИТ ГЕРОЯ

Е. Е. Филатова,
с. Шарлык, Оренбургская область

Одним из основных направлений развития современного российского 
общества является духовное возрождение, предполагающее эффективное 
сохранение и активное использование историко-культурного наследия. 
Значительной частью его являются военно-мемориальные сооружения.

Памятники, являясь частью историко-культурной среды, в которой жи-
вет и развивается человек как социальная личность, уже фактом своего су-
ществования оказывают влияние на его знания об истории и культуре и тем 
самым формируют его мировоззрение.

За последние пять лет была проведена работа по государственному 
учету и паспортизации воинских захоронений в Шарлыке и на террито-
рии района в целом. В результате проделанной работы сегодня имеются 
документальные данные на сорок семь памятных сооружений с указанием 
наименования, местонахождения памятника, имен и обстоятельств гибели 
(смерти), даты открытия, собственника и балансодержателя памятного ме-
ста и сооружения, с фотографическим изображением.

Совместно с военным комиссариатом, при участии главы Шарлыкского 
района А. В. Ампилогова и глав сельских советов изданы:

 – Книга воинской славы Шарлыкского района в 2008 году;
 – Книги Памяти (печатные памятники погибшим воинам как беско-

нечная благодарность потомков).
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С 2009 года в школах № 1 и № 2 проводится операция «Обелиск». В про-
цессе этой благотворительной акции школьники занимаются облагора-
живанием памятников, поиском и приведением в порядок могил участ-
ников Великой Отечественной войны и выпускников школ, погибших 
в Афганистане при исполнении интернационального воинского долга. 
Акция «Обелиск» в шарлыкских школах проводится с целью изучения бое-
вых путей героев, захороненных в селе Шарлык. Эта работа призвана по-
высить интерес к героическому прошлому своей малой Родины.

На протяжении многих лет в школе № 2 за 7 – 11 классами закрепляются 
памятники, обелиски и могилы. При поддержке сельской администрации ре-
бята проводят ремонт и уборку территории, прилежащей к памятному месту.

К 65-летию Победы в селах района проводились ремонтно-
восстановительные работы на памятниках участникам Великой 
Отечественной войны. В 2011 г. в райцентре произведена реконструкция 
парка мемориального комплекса с установкой бронзовых бюстов Героям- 
шарлычанам.

Эти работы были произведены при поддержке фонда первого президен-
та России Б. Н. Ельцина, губернатора Оренбургской области Ю. А. Берга, 
вице-президента, директора филиала ОАО «ТНК-ВР Оренбург» 
А. В. Грабовского.

8 мая 2011 г. в парке мемориала состоялось торжественное откры-
тие аллеи Героев, где в одном ряду с дважды Героем Советского Союза 
А. И. Родимцевым в бронзе увековечены все Герои-земляки, удостоенные 
этого высокого звания за боевые подвиги.

28 октября 2011 г. в Шарлыке состоялось еще одно знаменательное 
событие. Была открыта мемориальная доска Герою Советского Союза 
П. В. Колпакову на здании Шарлыкского пожарного поста, где он прорабо-
тал 19 лет начальником пожарной части.

Создаются новые и совершенствуются имеющиеся экспозиции, по-
священные военно-патриотической тематике, участникам Великой 
Отечественной войны в местных музеях.

Сотрудничество власти и общества является гарантией сохранности 
и благоустройства воинских захоронений, способствует установке над-
гробий, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших. Произведена большая со-
вместная работа по занесению фамилий погибших при защите Отечества 
и других сведений о них в Книги памяти. Многие шарлыкские улицы, раз-
личные учреждения, в том числе и образовательные, носят имена и фами-
лии погибших земляков.
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В ГРАНИТЕ, БРОНЗЕ И В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

И. А. Фурсова,
г. Новотроицк, Оренбургская область

Для новотройчан большое значение имеют памятники города, отража-
ющие его историю, культурные традиции, духовную жизнь. При этом нет 
необходимости говорить о том, какую роль они играют в жизни жителей 
города. Памятники во все времена несли на себе важную воспитательную 
функцию среди горожан, являясь ревностными хранителями духа, который 
живёт в каменных и бронзовых изваяниях.

Монументальные достопримечательности г. Новотроицка составляют 
неотъемлемую часть его культурного наследия. Они служат целям форми-
рования чувства патриотизма, нравственного, интернационального и эсте-
тического воспитания жителей города, его подрастающего поколения.

Памятники представляют собой наше прошлое и будущее. Неоп ро вер-
жимостью приведенного высказывания может служить наглядный пример 
отношения наших земляков к своим памятным местам и объектам мону-
ментальной архитектуры.

Администрацией города разработана программа, включающая в себя 
ряд мероприятий, нацеленных на достойную встречу юбилейного Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. Одним из пунктов разработанно-
го документа значилось проведение реставрационных работ и благоустрой-
ство территории воинских захоронений, памятников, а также мемориаль-
ных объектов, расположенных в черте города.

Большой вклад в это важное дело вносят жители города, бывшие участ-
ники боевых действий, а ныне члены общественных объединений: советов 
ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, 
воинов локальных войн, организации «Защитник».

Поступившие предложения по благоустройству памятников военной 
истории были рассмотрены и одобрены на заседании городского Совета 
депутатов. Собрание вынесло решение об изыскании и выделении из го-
родского бюджета финансовых средств на ремонтно-восстановительные 
работы. Предварительная сумма составила свыше пяти миллионов рублей. 
Далее привлекли самые широкие слои общественности, включая круп-
ные промышленные предприятия города и индивидуальных предприни-
мателей. В первую очередь установили деловые и творческие контакты 
с организациями по строительству и архитектуре, так как реконструкция 
памятников является достаточно сложным видом работ. Особую значи-
мость реконструкции придавало то, что решалась дальнейшая судьба 
самых дорогих сердцу жителей города памятных мест, какими являют-
ся монумент «Вечно живым», посвященный воинам-землякам, погиб-
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шим в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., и монумент воинам-
интернационалистам и участникам локальных войн.

Монумент «Вечно живым»
Уже более тридцати лет украшает одну из центральных площадей 

г. Новотроицка монумент «Вечно живым». Он был открыт 7 ноября 1967 
года. История сооружения монумента отражает во всей полноте патрио-
тические чувства людей, вложивших много сил в его создание. Монумент 
воздвигнут по инициативе комитета комсомола Орско-Халиловского ме-
таллургического комбината (в настоящее время ОАО «Уральская Сталь») 
во главе с секретарём А. Ф. Нагорновым и заместителем секретаря горкома 
комсомола А. Антоновым на средства, собранные комсомольцами, юными 
жителями города (от проведения концертов, субботников, сбора металло-
лома). 18 января 1967 года было принято обращение комсомольцев о сборе 
денежных средств в фонд сооружения. В том же году 9 мая состоялась за-
кладка памятника и, наконец, 7 ноября – его открытие.

Внешне своими очертаниями памятник напоминает высотную (20-ме-
тровую) композицию с взметнувшимся ввысь солдатским штыком от трех-
линейной винтовки. На мощном бетонном постаменте у основания штыка 
как символ молчаливой скорби находится фигура коленопреклоненного 
солдата, склонившего голову. У подножия памятника ни на миг не затухает 
огонь священной памяти по тем, кто не вернулся с войны.

Автором памятника является художник, автор многих памятников го-
рода Новотроицка Г. В. Настич. Им был выполнен первый вариант эскиза, 
получивший премию в общегородском конкурсе. Работу Г. В. Настича про-
должил скульптор г. Оренбурга Н. И. Колесников, ставший главным архи-
тектором проекта. И нам, современникам, стоит лишь с благодарностью по-
чтить труд и талант создателей монумента, запечатлевших в бетоне и брон-
зе славу подвига защитников Отечества.

В дальнейшем замысел художников полностью реализовали сила-
ми жителей города. Составляющие памятника были отлиты рабочими 
фасонно-литейного цеха ОХМК под руководством К. Мелехова, В. Долгих 
и В. Крайнова. Сварка производилась в цехе металлоконструкций. Монтаж 
всего монумента осуществлялся строителями бригады И. В. Алдушина 
управления «Стальмонтаж». В сооружении памятника принимали участие 
2500 человек из 22 организаций города.

С момента своего основания и до наших дней монумент «Вечно жи-
вым» любим горожанами и популярен достаточно широко. Сквер, в кото-
ром он установлен, является одним из самых любимых мест отдыха.

Ежегодно 9 Мая, в День Победы, здесь проходят торжественные митин-
ги. Возложение цветов к подножию монумента стало традицией для всех 
молодожёнов в день их свадьбы.
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Весной 2004 года стал решаться вопрос о реставрации монумента. 
Существенным дополнением в изменении внешнего вида монументаль-
ного комплекса послужило установление 28 гранитных тумб, на которые 
перенесли список с именами новотройчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В первоначальной композиции имена павших вои-
нов были нанесены на две бетонные плиты, установленные по обеим сто-
ронам постамента.

Эскиз дополнительных архитектурных элементов в виде гранитных 
тумб разработал специалист отдела архитектуры и градостроительства 
Н. А. Проскуровской, сама же идея установления гранитных тумб принад-
лежала А. А. Тюлюбаеву (по аналогии с одним из памятников города-героя 
Волгограда).

В обновленном виде монумент «Вечно живым» стал ещё красивее 
и величественнее. Особенно наряден он в вечернее и ночное время, когда 
зажигаются огни на установленных вдоль аллеи красивой конфигурации 
фонарях.

Памятник (стела) воинам-интернационалистам
1126 жителей Новотроицка прошли «горячие точки» интернациональ-

ных и локальных войн. 14 февраля 1989 года, в шестую годовщину выво-
да советских войск из Афганистана, в городе Новотроицке был открыт па-
мятник (стела) «Воинам-интернационалистам». Автором проекта является 
оренбургский архитектор В. И. Романов.

Этот памятник сооружен на средства трудовых коллективов и город-
ской администрации. Он выполнен в форме белоснежной четырехгранной 
призмы с арками, символизирующий пулю и одновременно напоминаю-
щий очертания восточных зданий. Памятник-стелу венчает металличе-
ский макет земного шара диаметром два метра. Он установлен на аллее 
Славы (пересечение улиц Советской и Уральской) в 2004 году как символ 
мира, который оберегают воины-защитники. Изготовлением конструкции 
занимался коллектив учреждения ЮК 25/3. Из металлических труб изго-
товили параллели и меридианы, а из нержавеющей стали, привезенной из 
Челябинска, континенты Земли. К 2007 году по инициативе Совета воинов-
интернационалистов и администрации города благоустроили место вокруг 
памятника: высадили деревья и кустарники, дорожки выложили тротуарной 
плиткой, перед памятником на постаменте установлена БМП (боевая ма-
шина пехоты). Списанную машину отреставрировали в Санкт-Петербурге, 
освободив от военных атрибутов и двигателя, и доставили в Новотроицк. 
Постамент обрамлен черной мраморной плиткой с высеченными на ней 
именами погибших в локальных войнах. Так в Новотроицке появился еще 
один мемориальный комплекс.
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Памятная мемориальная плита «Всем убиенным воинам»
Город Новотроицк образовался в 1945 году, в год окончания войны. 

В рядах защитников Отечества воевали жители Аккермановки, Халилово, 
Новокиевки. В дань мужеству и доблести погибшим воинам в городе уста-
новлены мемориальные доски, создан ряд экспозиций, издана «Книга 
Памяти». Но главным местом увековечения памяти является монумент 
«Вечно Живым». Именно в сквере, окружающем его, размещена памят-
ная плита «Всем убиенным воинам» с изображением иконы Георгия-
Победоносца. Плита расположена на улице Зинина, на площадке у мону-
мента «Вечно живым». Открытие памятного места состоялось 6 мая 2010 г.

Освящение Поклонного места и службу провел митрополит 
Оренбургский и Бузулукский Владыка Валентин в День Георгия Побе-
до носца, покровителя российского воинства. Ме мо риальная плита, или 
Поклонное место, представляет собой гранитную плиту с изоб ражением 
иконы Георгия Победоносца и с православным Крестом. Плита расположе-
на на постаменте для возложения цветов.

Георгий Победоносец и Пресвятая Богородица считаются первыми за-
ступниками не только на Руси, но и во всём христианском мире. Ранее не-
подалеку был установлен крест в честь Благовещения. Великие праздники 
Благовещение и памяти святого Георгия Победоносца стоят рядом и в цер-
ковном календаре. Седьмого апреля празднуют Благовещение, а шестого 
мая – Георгия Победоносца. С момента принятия христианства иконы с их 
изображением считаются самыми почитаемыми.

Примечательно, что частицы мощей святого покровителя воинства при-
везли в Россию в год шестидесятилетия Великой Победы. Именно в день 
памяти святого Георгия была окончена Вторая мировая война. В дорево-
люционной России святой Георгий являлся главной воинской наградой. 
Изображение юноши, поражающего копьём змея, присутствует и на гербе 
столицы нашего государства.

Еще об одном памятном месте стоит вспомнить отдельно – это город-
ское кладбище. В преддверии юбилея Победы там открыли аллею ветера-
нов Великой Отечественной войны. Приведено в порядок более 500 могил.

Памятных мест и сооружений, посвященных павшим при защите 
Отечества, в Новотроицке достаточно много. К ним относятся нижепере-
численные объекты.

1. Монумент с вечным огнем «Вечно живым» в память о новотройча-
нах, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).

Местоположение: улица имени А. Зинина.
2. Памятник учителям и выпускникам школы № 2 поселка Аккермановка, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).
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Местоположение: поселок Аккермановка, на территории общеобра-
зовательной школы, внесены 35 фамилий погибших учителей и учеников 
школы.

3. Обелиск Герою Советского Союза Василию Харитоновичу Кор-
дюченко.

Местоположение: село Хабарное, территория кладбища.
4. Памятник Герою-молодогвардейцу Сергею Тюленину.
Местоположение: улица Пушкина, дом 46, территория школы-

интерната № 1.
5. Мемориальная доска Герою Советского Союза, почетному граждани-

ну города Новотроицка Андрею Филипповичу Зинину.
Местоположение: улица Советская, 57.
6. Монумент «Памяти павших героев Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945 гг.)» в селе Новокиевка (сейчас поселок Новорудный).
Местоположение: территория перед зданием «Управление рудника».
7. Памятник с вечным огнем «Павшим в боях за Родину».
Местоположение: Центральная проходная ОАО «Уральская Сталь».
8. Памятник (стела) воинам-интернационалистам.
Местоположение: Аллея Славы, на пересечении улиц Советской 

и Уральской.
9. Памятная мемориальная плита «Всем убиенным воинам».
Местоположение: улица Зинина, площадка у монумента «Вечно живым».
Памятники, как и люди, имеют свою судьбу. И судьба эта тоже может 

быть разной. Важно, чтобы новотройчане всегда помнили об этом и сохра-
няли свои святыни на века.

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Е. Н. Харченко,
с. Сакмара, Оренбургская область

Героически выигранная российским народом Отечественная война 
1812 года далека от нас уже ровно на два века. Усилиями и трудами участ-
ников и очевидцев тех событий, ученых, военных, историков, писателей-
классиков, поэтов, летописцев и благодаря переписке, в том числе и лич-
ной, сохранены богатейшие материалы о том времени.

Известно, что летом 1812 года 600-тысячная наполеоновская армия, 
переправившись через Неман, вторглась в пределы России. Началась 
Отечественная война. Из Оренбургского края на поля сражений отпра-
вились все военные силы «инспекции» генерала от кавалерии князя 
Волконского, Оренбургский драгунский полк, Рыльский мушкетерский 
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полк, Екатеринбургский, Тептярский и 24 полка Оренбургского и Уральского 
казачьих войск, Башкирско-Мещеряцкое войско. Кроме высоких и средних 
военных чинов немало влилось рядовых казаков и рекрутов из наших мест.

К сожалению, в нашем районе мы располагаем небогатым арсеналом 
материалов о конкретных лицах, наших предках, участниках сражений 
с армией Наполеона, но, к счастью, сохранилась определенная часть до-
кументальных источников, донесших до наших дней ценные сведения об 
участии в той войне оренбургского дворянства, проживавшего на нашей 
территории в первой половине XIX века.

Краеведы нашего района до недавнего времени практически не рас-
полагали сведениями, характеризующими личности и места проживания 
ветеранов войны 1812 года. Впервые об одном из них, Петре Михайловиче 
Капцевиче, о его заслугах перед Отечеством стало известно в нашем рай-
оне в 2005 году, да и то неширокому кругу общественности в пределах 
Никольского сельсовета.

Оренбургский историк В. Г. Семенов выяснил с документальной точно-
стью, что П. М. Капцевич – Георгиевский кавалер, участник сражений с на-
полеоновской армией, обладатель золотой шпаги с алмазами, проживал по-
следний период своей жизни у наследника крупного землевладельца Егора 
Николаевича Тимашева в имениях в Ташле и Никольском. 3 июля 1840 
года он скончался и был захоронен на территории семейной усыпальницы 
дворян Тимашевых. Его имя как уникального военачальника упоминает-
ся восемь раз на мемориальных досках в Галерее воинской славы в Храме 
Христа Спасителя в Москве.

По инициативе и ходатайству общественного института истории наро-
дов Оренбуржья и при поддержке Законодательного Собрания Оренбургской 
области установили мемориальную доску в честь П. М. Капцевича на тер-
ритории бывшей церкви в селе Никольском. Церковь построил в 1758 году 
основоположник тимашевских имений Иван Лаврентьевич Тимашев. По 
предложению местного краеведа А. А. Бушуева, в 2007 году мемориальную 
доску установили на надгробном камне XIX века, сохранившемся на этой 
территории.

Приобретенная Сакмарским районным музеем в 2011 году книга 
«Усадьба на фоне истории. Хроника рода Тимашевых» дала реальную воз-
можность изучить и расширить кругозор о крупнейших помещиках России 
XVIII и последующих веков, предводителях дворянства, военачальниках, 
дипломатах, министрах, поэтах, скульпторах, владеющих землями, кото-
рые расположены и являлись частью территории Сакмарского района.

Автором этого труда является оренбургская исследовательница 
Светлана Емельяновна Сорокина, посвятившая изучению рода Тимашевых 
17 лет жизни. Их деятельность была тесно связана со степным Оренбургом 
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и родовыми имениями в селах Ташла (Тюльганский район) и Никольское 
(бывший Екатериновский, ныне Сакмарский район).

В результате детального изучения исторического повествования, а так-
же работ других оренбургских историков достоверно установлено, что на 
территории бывшей церкви Святителя Николая Чудотворца также захоро-
нены в склепах фамильной усыпальницы: Иван Лаврентьевич Тимашев 
(1790 г.), его жена Пелагея Даниловна (1786 г.), их сын Николай Иванович 
(январь 1821 г.), его жена Федосья Петровна (Фатьма) (1794 г.).

Сын Николая Ивановича, Егор Николаевич Тимашев – герой войны 
1812 года, генерал-губернатор, оренбургский губернский предводитель 
дворянства, управляющий Оренбургским казачьим войском, участник 40 
сражений с противником, в том числе и двух генеральных – под Бородино 
и Лейпцигом, был тяжело ранен, награжден двумя орденами 4-ой степени 
Св. Анны и Св. Владимира, двумя иностранными медалями.

После выхода в отставку, в 1831 году, он занялся заброшенным хозяй-
ством. В 1847 году по объективным причинам и в силу утраты здоровья он 
передал управление хозяйством сыну Николаю Егоровичу. В летнее время 
проживал в имениях в Ташле, Никольском, Григорьевке.

Умер Егор Николаевич 17 февраля 1849 года, похоронен в фамиль-
ном склепе в селе Никольском. Рядом с ним находилась могила его брата 
Григория Николаевича, похороненного в 1825 году.

Сыновья Егора Николаевича, Николай и Александр, получили образо-
вание в Московском университетском пансионе за казенный счет – как при-
знание заслуг их отца перед Отечеством.

Захоронение героя Отечественной войны, как установленный факт, стал 
известен совсем недавно, после его обнародования муниципальным обра-
зованием Сакмарский район и Никольским сельсоветом необходимо про-
вести работу по созданию и сохранению объектов военно-мемориального 
характера.

ПОКОЛЕНИЙ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Н. Б. Холодинская,
Бугурусланский район, Оренбургская область

На территории Бугурусланского района расположено 19 военно-
мемориальных объектов, которые посвящены воинам, погибшим в годы 
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Памятные сооружения установлены, в основном, в период с 1969 по 
2003 годы:
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с. Аксаково – памятник «Вечная слава» (1981 г.) с Вечным огнем, автор 
неизвестен, заказчик – колхоз «Родина» Бугурусланского района. В 2011 году 
памятник был отреставрирован. Расчищена от сорных кустарников аллея во-
круг памятника, выложена тротуарной плиткой дорожка, ведущая к Вечному 
огню, а основание самого памятника обложено мраморной плиткой;

с. Бестужевка – «Мать провожает сына на войну» (1975 г.); автор неиз-
вестен;

с. Благодаровка – «Мемориал памяти участникам Великой Оте чест-
венной войны» (1986 г.), архитектор Александр Икомасов (г. Бугуруслан);

с. Дмитриевка – «Монумент погибшим землякам в годы Великой 
Отечественной войны» (2005 г.), автор неизвестен;

с. Елатомка – «Солдат» (1969 г.). Памятник с Вечным огнем, автор не-
известен;

с. Завьяловка – памятник «Погибшим красноармейцам» (1919 г.). 
Памятник представляет собой братскую могилу 17 красноармейцев, по-
гибших в годы Гражданской войны. На лицевой стороне имеется надпись: 
«Память о красноармейцах, павших в боях с колчаковцами, вечно будет 
жить в наших сердцах. Апрель 1919 год»;

с. Кирюшкино – памятник «Павшим воинам» (1983 г.), архитектор 
и строитель Олег Костецкий (возможно, г. Бугуруслан). Памятник пред-
ставляет собой композицию, где воин, вернувшийся с войны, и мать с ма-
леньким сыном символизируют продолжение жизни. Памятник создан на 
средства населения и установлен на высоком постаменте, к нему подведен 
Вечный огонь. По обеим сторонам от памятника расположены стенды со 
списками участников Великой Отечественной войны, которые к 65-летне-
му юбилею Победы были полностью заменены и изготовлены из современ-
ных материалов. Площадь памятника – 600 кв.м;

с. Кокошеевка – «В честь воинов, героически погибших в годы Великой 
Отечественной войны и Гражданской войны» (1973 г.).

Композиция состоит из 9,5-метрового пилона (обелиска) и четырех 
скульптур воинов, размещённых с разных сторон пилона на специальных по-
стаментах. С двух сторон обелиска укреплены мраморные доски со списками 
земляков, участников Великой Отечественной войны, погибших и умерших.

На лицевой стороне постамента находится ниша, в которой хранятся 
списки погибших воинов-земляков и земля из городов-героев. Нишу за-
крывает мраморная плита. Скульптор Бакурадзе, архитектор Беридзе, кон-
структор Чанчибадзе;

с. Коровино – «Обелиск памяти» (1975 г.), автор неизвестен;
с. Нойкино – «Погибшим в годы Великой Отечественной войны» 

(1978 г.), автор неизвестен, балансодержатель Нойкинский сельсовет;
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с. Нуштайкино – «Павшим воинам» (1983 г.), архитектор и строитель 
Олег Костецкий. Памятник представляет собой скульптурную компози-
цию: воин несет раненого. Памятник возведен на высоком постаменте, 
к нему проложена бетонированная дорожка, подведен Вечный огонь. По 
обеим сторонам памятника расположены стенды со списками участников 
Великой Отечественной войны. Площадь памятника – 300 кв.м;

с. Нижнепавлушкино – мемориальный комплекс «Погибшие солда-
ты в годы Великой Отечественной войны» (2003 г.). На бетонном осно-
вании находятся три бюста солдат. Надпись на памятнике: «1941 – 1945». 
Памятник выполнен из цементно-гипсового материала. По словам жителей 
села, в 2003 году его перевезли из села Чишма-Баш Бугурусланского райо-
на. Скульптор неизвестен;

с. Пилюгино – «Мемориальный комплекс погибшего солдата в Великой 
Отечественной войне» (1986 г.). Он расположен между школой и сельским 
Домом культуры. В центре композиции находится скульптура солдата и два 
постамента с фамилиями погибших и вернувшихся участников войны, на 
заднем плане установлен бетонный фрагмент с изображением солдат. Весь 
комплекс занимает площадь 1040 кв.м, огороженную кованной чугунной 
изгородью;

с. Полибино – памятник «Неизвестному солдату» (1979 г.), автор неиз-
вестен;

с. Поникла – памятник «Погибшим в годы Великой Отечественной 
войны» (1996 г.);

с. Пронькино – «Солдат-освободитель» (1982 г.), автор неизвестен;
с. Русская Бокла – «Монумент павшим» (1982 г.). Построен из цементно-

бетонного материала. Площадь 200 кв.м. Памятник изображает женщину, 
провожающую солдата. Рядом с памятником возведена небольшая стена 
с изображением боя;

с. Советское – «Солдат-освободитель» (1980 г.). Памятник создан по 
инициативе исполкома Советского сельсовета и уроженца села генерала 
С. И. Измалкина. На постаменте памятника имеется надпись «Вечная слава 
землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.». 
Памятник изображает фигуру солдата с каской в руке, стоящего на поста-
менте. Вокруг памятника разбит небольшой сквер, высажены ели и берёзы;

с. Старые Узели – памятник «Землякам, погибшим и умершим участни-
кам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» (2010 г.).

В 2010 году в селе Старые Узели на пустыре в центре села, напротив Дома 
культуры, по инициативе районного отдела культуры, при активной поддерж-
ке жителей села и администрации района было принято решение поставить 
памятное сооружение, посвященное землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов и умершим участникам войны.
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Средства на установку памятника частично выделила администра-
ция Бугурусланского района, а недостающую часть собрали жители села. 
Памятник выполнен из черного мрамора – три плиты разного уровня. На 
центральной, самой высокой плите, помещен орден Великой Отечественной 
войны и надпись «Землякам, погибшим и умершим участникам Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», на двух боковых плитах – списки 
погибших и умерших земляков. Открыли памятник в торжественной об-
становке в день празднования 65-летнего юбилея Победы. Почетные гости 
и жители села высадили вокруг памятника березовую аллею Славы.

В период с 2009 по 2010 гг. была собрана и систематизирована инфор-
мация обо всех военно-мемориальных объектах, находящихся на террито-
рии Бугурусланского района. На каждое памятное сооружение силами рай-
онного отдела культуры составлен паспорт памятного места. К сожалению, 
уже не представляется возможным установить авторов и скульпторов боль-
шинства памятных сооружений района. Ежегодно производится посильная 
реставрация памятных сооружений.

Кроме мемориалов памяти участникам Великой Отечественной 
и Гражданской войн на территории района воздвигнуты памятники истори-
ческим личностям. В селе Благодаровка возведен памятник В. И. Чапаеву, 
в селе Пилюгино есть памятник боевому комиссару А. Д. Фурманову, 
в Михайловке стоит памятник В. И. Ленину, а в Поникле – К. Марксу.

На территории района установлены бюсты писателям и поэтам 
С. Т. Аксакову в селе Аксаково и Д. И. Морскому (Малышеву) в селе 
Сапожкино.

У памятников проводятся мероприятия, посвященные историческим да-
там и направленные на патриотическое воспитание граждан. Молодожены 
в день бракосочетания возлагают цветы.

ВООРУЖЕНИЕ И ОБМУНДИРОВАНИЕ 

НИЖЕГОРОДСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 1812 ГОДА

Я. М. Хорошкин,
г. Н.Новгород

История России представляет собой историю войн. На войне и в сра-
жениях важно не только умение полководцев принимать правильные реше-
ния, важно, во что одет и чем вооружен воин. От этого напрямую зависит 
его эффективность на поле боя.

Наряду с регулярной армией во время Отечественной войны 1812 года 
во многих губерниях для поддержки армии и увеличения боевой силы соз-
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давались ополчения. Нижегородская губерния тоже приняла участие в соз-
дании ополчения.

В процессе работы над документами по Отечественной войне 1812 г. 
было обнаружено, что вопрос вооружения и обмундирования нижегород-
ских ополченцев не раскрыт до конца и продолжает изучаться. Существуют 
различные публикации, попытки художественно воссоздать облик 
ополченца-нижегородца, однако все они не совсем соответствуют действи-
тельности и содержат различные неточности.

Исследования этого вопроса были начаты еще в середине XIX века. 
Этим занимался А. В. Висковатов в своем 30-томном издании [1]. В на-
чале XX века В. Р. Апухтин в своей книге «Дворянское ополчение 
в Отечественную войну 1812 года» также показал внешний вид ополченца-
нижегородца [2]. В конце XX века художественной реконструкцией воен-
ного обмундирования эпохи Отечественной войны 1812 года занимался 
Олег Пархаев [3]. Каждый из этих авторов опубликовал предполагаемое 
изображение ополченца. При сравнении изображения и источника имеется 
ряд несовпадений, поэтому достоверность интерпретации обмундирования 
ополченца данными авторами вызывает сомнения.

В фондах Центрального архива Нижегородской области (далее ЦАНО) 
имеются подлинные документы, касающиеся обмундирования и состава 
нижегородского ополчения 1812 года. Сведения об обмундировании содер-
жатся в «Перечне предметов обмундирования пехотного и конного воина» 
1812 г. [4]. Текст этого документа частично приводит А. В. Висковатов. Из 
этого перечня мы узнаем, что обмундирование пехотинцев составляли:

 – армяк серого сукна, или чепан;
 – брюки, или шаровары серого сукна, на ошкурке, так, чтобы в ненаст-

ную погоду надевать под сапоги;
 – платок на шее;
 – кожаный ремень с пряжкою, вместо кушака;
 – кожаный патронташ на 20 патронов, надевающийся на ременный ку-

шак;
 – сапоги тупоносые, широкие, длиною по колено, так, чтобы могли 

в ненастное время надеваться на брюки.
На спине находился кожаный ранец с двумя ремнями. В него помеща-

лись: рубашка, двое портков, суконные онучи, наушники, холстяные пор-
тянки, рукавицы с теплыми варежками, запасные сапоги. Еще в ранце у во-
ина имелся запас сухарей на три дня. На голове находилась суконная ша-
почка с выбитым из латуни крестом и царским вензелем. Также ополченец 
имел овчинный полушубок, закрывающий живот и поясницу. Аналогично 
был одет и конный воин.
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Помимо этого, как у пеших, так и у конных воинов должны были быть 
фляжки на ремнях для хранения воды. Всем воинам не воспрещалось также 
иметь закрывающие грудь суконные, казацкие куртки, с рукавами.

Еще один документ, датируемый августом 1812 года, о «Правилах сбо-
ра ополчения» гласит: «…Одежду с воинами принимать согласно прислан-
ным в каждый уезд образцам, а дабы ничего из виду не упустить, то и осо-
бенный реестр одежде при сем приобщается, в коем означены все части 
оной…» [5]. Поскольку на данный момент неизвестно более точного и под-
робного описания формы нижегородских ополченцев на 1812 – 1813 гг., 
а «Правила сбора ополчения» указывают на необходимость следовать 
именно такому списку обмундирования, то можно сделать вывод, что ни-
жегородских ополченцев одевали только в форму описанного образца.

В то время форма, используемая в русской армии, была не удобна для 
повседневного ношения. Например, чтобы справить нужду, солдату необ-
ходимо было раздеться почти полностью, что являлось непрактичным и за-
нимало немало времени. Чтобы преодолеть бытовые неудобства, а также, 
чтобы подчеркнуть, что ополчение не являлось регулярным войском, за 
основу обмундирования ополченцев взяли распространенную в то время 
повседневную гражданскую одежду.

Труд Александра Васильевича Висковатова по сей день является одной 
из самых востребованных работ по истории военного костюма. В процессе 
работы автор изучил ряд документов из архивов Военного министерства со 
снятием копий с документов, принадлежавших архивам Комиссариатского 
и Инспекторского департаментов, а также сделал выписки из различных 
исторических сочинений того времени. Получившаяся работа очень ин-
формативна и используется многими историками, однако рисунок обмун-
дирования нижегородского ополченца не соответствует документальному 
описанию [1].

Наиболее близкое к документальному описанию изображение опубли-
ковано в книге Всеволода Ростиславовича Апухтина [2]. За исключением 
матерчатых кушаков, опоясывающих воинов, и теплой одежды, напоми-
нающей полушубок, все остальное соответствует описываемому в перечне 
обмундированию. К сожалению, Апухтин не дает никаких ссылок на ис-
точники, используемые им в создании данного изображения.

По мнению исследователей, во время европейского похода русской ар-
мии нижегородскому ополчению выдали другую форму, но ее точный об-
лик пока полностью не установлен.

Что же касается вооружения ополчения, то и здесь мы можем найти от-
вет в «Правилах сбора ополчения»: «…вооружение же для пехоты должно 
состоять в пиках, а будет кто пожелает, то может предпочтительно представ-
ляемых воинов вооружить ружьями со штыками; конные же сверх снабже-
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ния их порядочною лошадью, которая не должна быть ниже 1 аршина 15 
вершков и не старее 8 лет, и со всею принадлежащею к ней сбруей, должны 
быть необходимо вооружены пикою, а будет кто из отдатчиков пожелает, то 
может снабдить представляемых им воинов одним пистолетом и саблей…» 
[5]. На момент сбора ополчения вооружение большей частью составляли 
пики и топоры, однако согласно опубликованным документам в сборнике 
под редакцией Л. Г. Бескровного 13 ноября 1812 г. Тульский оружейный за-
вод для нижегородского ополчения отпустил 10000 ружей [6]. Часть ружей 
собрали по нижегородской губернии и отремонтировали местные мастера. 
Об этом свидетельствуют документы ЦАНО, где сказано, что часть ружей 
отремонтировали мастера-оружейники с. Павлово Горбатовского уезда 
Нижегородской губернии [7]. Общее же количество ружей, имеющихся 
у нижегородского ополчения, было около 22 000. Ополчение было воору-
жено ружьями полностью и при выступлении в поход оставило все лишние 
пики и топоры, которые пошли на вооружение второго резервного ополче-
ния [8].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на момент высту-
пления в поход нижегородское ополчение уже представляло собой полно-
стью укомплектованное и вооружённое ружьями, пистолетами и саблями, 
(а не пиками и топорами) войско. И действительно, пять пехотных полков 
(до 2300 штыков в каждом) и один кавалерийский полк (660 копий) пред-
ставляли довольно грозную силу.

На основании архивных документов установлен еще один факт. По 
инициативе командующего III военным округом (в состав которого входи-
ла и Нижегородская губерния), генерал-лейтенанта графа П. А. Толстого, 
указом Александра I сформировали три артиллерийские роты: батарейная, 
легкая и конная. Это подтверждается опубликованными документами [6], 
а также документами ЦАНО [9,10]. Документы содержат информацию 
о сборе и покупке лошадей для артиллерийских рот. Пушки в составе ар-
тиллерийских рот были рассчитаны на ядра разного веса. Батарейную роту 
составляли 12-фунтовые пушки, легкую – 6-фунтовые, а конная артилле-
рийская рота имела в своем составе как те, так и другие пушки.

Выявленные материалы позволили наиболее точно описать и восста-
новить внешний вид и вооружение участника нижегородского ополчения, 
а также указать на боевой состав ополчения.

Итогом всех сборов и мероприятий, проведенных в нижегородской гу-
бернии сразу после вторжения неприятеля в 1812 году, стало войско, спо-
собное противостоять различным боевым частям регулярной армии про-
тивника, а также выполнять поставленные перед ним любые боевые задачи. 
Это нижегородцы и показали в сражениях под Рейхенбергом, Дрезденом, 
Пирной и другими городами западной Европы в 1813 – 1814 годах.
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ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ – БЕССМЕРТНА

С. Ф. Чернова,
г. Гай, Оренбургская область

В честь тех, кто храбро, мужественно сражался с врагом в Великую 
Отечественную войну, в Гайском районе сооружено множество памятни-
ков. Живые никогда не забудут погибших. Их имена золотом сияют на мра-
море.

На территории Гайского района находятся 9 обелисков, 5 памятников 
и 1 памятный знак.

К 50-летию Победы на перекрестке улицы Ленина и проспекта Победы 
в городе Гае установлен памятный знак «Выстоявшим и победившим, 
мертвым и живым». Скульптор – Владимир Петровский. Открыт знак 8 мая 
1995 года. На нем выбиты слова «В знак памяти и скорби о двух тысячах 
воинов-земляков, погибших на полях сражений. В знак признательности 
живым и умершим ветеранам, выстоявшим и победившим врага». Текст 
принадлежит Леониду Занузданову.

Недавно памятный знак реконструировали, облицевали природным 
камнем и установили две тумбы, провели благоустройство прилегающей 
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территории: площадь замостили цветной тротуарной плиткой, проложив 
к подножию памятника дорожки. После всего комплекса работ военно-
мемориальный объект, расположенный в центре города, стал достойным 
местом для проведения памятных мероприятий.

На территории района в 2010 году, в рамках празднования 65-летия 
Победы, возвели обелиски в селах Нарбулатово (Халиловский поссо-
вет) и Репино (Репинский сельсовет). Проведена реставрация памятни-
ка в селе Банное (Колпакский сельсовет), в 2011 году в поселке Лылово 
(Халиловский поссовет) открыли обелиск в память о погибших земляках 
1941 – 1945 гг.

В парке при Ириклинской средней школе в 1979 году возведен 
обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Монумент состоит из бетонного основания, на котором находит-
ся колонна высотой 3,5 метра, на ней изображен образ советского сол-
дата с автоматом и выбита надпись «Вечная память павшим за Родину 
1941 – 1945 гг.». Возле обелиска проходят торжественные мероприятия, 
в том числе митинги, посвященные Дню Победы и Дню памяти и скор-
би. Сюда приходят родные и близкие возложить цветы и помолчать не-
сколько минут в память о погибших. У подножия обелиска в 2010 году 
были установлены мраморные плиты с выбитыми на них фамилиями, 
именами, отчествами, датой рождения и гибели односельчан, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны.

На территории Халиловского поссовета расположены шесть военно-
мемориальных объектов.

29 октября 1967 года в поселке Халилово открыли мемориальный ком-
плекс с обелиском в память о погибших на войне земляках и Вечным огнем. 
В 2010 г. обновлены гранитные плиты с указанием фамилий погибших. 
Планируется увековечить имена участников, вернувшихся с войны, кото-
рых в настоящее время нет в живых.

В поселке Нововоронежский 9 мая 1982 года установлен мемориаль-
ный комплекс, который состоит из памятника воинам-землякам, павшим 
в годы войны, и Вечного огня.

Обелиск в память о погибших земляках появился в деревне Ижберда. 
Он открыт 9 мая 1988 г. на средства участника войны А. У. Кужина. На 
обелиске высечены имена 21 ижбердинца, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

22 июня 2010 года в поселке Узембаево открыли обелиск в память о по-
гибших земляках на средства КФХ «Тагир» (глава КФХ Кучукбаев Тагир 
Дамирович).

На территории Губерлинского сельсовета находятся три военно-
мемориальных объекта:
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 – обелиск памяти воинам в селе Казачья Губерля создан и установлен 
в 2009 г.;

 – обелиск «Салютующий воин и скорбящая мать» в с. Хмелевка уста-
новлен в 1975 г. в честь 30-летия Победы;

 – обелиск «Женщина с ребенком» в с. Белошапка установлен в 1985 г. 
в честь 40-летия Победы.

В селе Камейкино в 1968 г. открыли обелиск павшим воинам во время 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г. Все значимые мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Победы, чествованию ветеранов войны, 
тружеников тыла, проводы призывников в армию проходят возле обелиска.

На территории Колпакского сельсовета насчитывается четыре памят-
ных сооружения культурного назначения.

В селе Банное имеется обелиск погибшим в Великой Отечественной 
войне, сооруженный в 1990 году. В 2010 году силами администрации сель-
совета была произведена реконструкция мемориала.

Два памятника находятся в селе Колпакское:
 – обелиск в память о погибших на войне земляках 1941 – 1945 гг. от-

крыт в 1975 году, в 2010 году сделаны таблички с именами погибших зем-
ляков;

 – памятник воину-освободителю.
Памятный знак в виде камня был заложен в селе Пласковское в 2007 

году. Перед ним смонтированы таблички с фамилиями погибших и изобра-
жение вечного огня в память о павших на войне земляках.

В селе Новониколаевке 9 мая 1975 года был открыт обелиск Славы 
в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В поселке 
Репино 9 мая 2010 года на средства администрации сельсовета возведен 
обелиск «Они сражались за Родину».

В селе Новокиевке Новопетропавловского сельсовета 26 июня 1966 
года был установлен мемориальный комплекс, который состоит из обели-
ска «Погибшим воинам в Великой Отечественной войне» и плиты с фами-
лиями погибших земляков.

Памятники… Их много. Одни стоят давно, другие появились недавно. 
Они говорят о мужестве и славе, доблести и геройстве, о несгибаемой стой-
кости тех, кто в суровых битвах с врагом не дрогнул, не сдался, кто до конца 
остался верен своему воинскому долгу.
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ПАМЯТНИКИ БОЕВОЙ СЛАВЫ

(ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ТОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)

М. Б. Черных,
р.ц.  Тоцкое, Оренбургская область

Увековечение памяти военнослужащих, погибших при защите Оте-
чест ва, является важным процессом в любой период исторического разви-
тия страны. В Российской Федерации гражданские, отечественные, миро-
вые войны унесли немало жизней. В последние годы в мировой истории 
происходит некоторое переосмысление произошедших событий. Задача 
современников не забывать о военных событиях, сохраняя уже существу-
ющие военно-мемориальные сооружения и устанавливая новые в память 
о локальных конфликтах. Наряду с новыми современными методами вос-
питания подрастающего поколения следует использовать и традиционные, 
уже проверенные временем. К числу последних можно отнести поисковую 
работу и уход за воинскими памятниками и мемориалами, так как имен-
но они способствуют получению молодым людьми навыков не показного, 
а истинного патриотизма.

Свидетельством тому, что главы администраций сельских муниципаль-
ных образований Тоцкого района разделяют эту позицию, служат ежегод-
но проводимые в школах района интерактивные патриотические акции: 
«Вахта памяти», «Обелиск», «Аллея Славы».

В октябре 2010 года по инициативе Дома пионеров и школьников на 
базе Зареченской классической гимназии проводился районный конкурс-
фестиваль «Вахта памяти». В нём приняли участие команды Зареченской 
школы № 2, Тоцкой, Свердловской, Верхнебузулукской, Кирсановской, 
Павло-Антоновской, Пристанционной, Богдановской школ и Зареченской 
классической гимназии. Команды соревновались между собой в номинаци-
ях: «О подвиге, о доблести, о славе…», «Вахта памяти ПОСТ № 1», «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Во время фестиваля были подведены итоги 
работы поисковых, тимуровских, военно-патриотических объединений.

Живых героев тех огненных сороковых с каждым годом становится всё 
меньше и меньше. И пусть им не ставят обелисков, но они заслужили, что-
бы о них помнили. Целью акции «Обелиск» является содержание в порядке 
могил участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, по-
хороненных на сельских кладбищах.

Интерактивная патриотическая акция «Аллея Славы» стартовала 
в 2008 году в посёлке Молодёжный, в котором находится аграрный тех-
никум. На протяжение двух лет студенты, педагоги, жители посёлка зани-
мались расчисткой территории и разбивкой парка. За основу взяли проект, 
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разработанный учащимися школы. В центр парка после реставрации был 
перенесён памятник погибшим воинам-землякам, который со всех сторон 
окружён цветниками и саженцами липы, рябины, ели, сосны. На дорож-
ках парка расположены скамейки. За два года работы по созданию парка 
Победы было израсходовано около 230 тысяч рублей. В эту сумму входят 
и покупка саженцев, и затраты на асфальтирование дорожек. Эстафету ак-
ции подхватили 27 образовательных учреждений района. Вместе с ветера-
нами войны, тружениками тыла, представителями местных администраций 
и общественности ребята высадили более 1000 саженцев хвойных и ли-
ственных деревьев. 

В районном центре Тоцкое волонтёры детской общественной органи-
зации «Радуга» (куратор О. В. Сорокина) совместно с учащимися Тоцкой 
средней школы провели разбивку аллеи и высадку растений возле памятни-
ка «Воинам, умершим от ран и болезней в эвакогоспитале № 3334 за период 
дислокации в селе Тоцкое с 1.08.1941 г. по 1.12.1945 г.».

Материальную помощь для покупки саженцев в с. Тоцкое-2 ока-
зал Оренбургский областной совет женщин под руководством его пред-
седателя, депутата Законодательного собрания Оренбургской области 
О. Н. Хромушиной. Аллея Славы была заложена совместными усилиями 
военнослужащих, женсовета в/ч 12128, ветеранов Великой Отечественной 
войны и учащихся Зареченской классической гимназии и средней общеоб-
разовательной школы № 2. Школьники возложили на себя обязанность по 
сохранению молодых насаждений, с которой отлично справились.

Военно-патриотическое воспитание является од ним из наи бо лее пер-
спек тив ных на прав ле ний ра бо ты с мо ло де жью. Осо бен но ве ли ки пре иму-
ще ст ва военно-патриотического воспитания (по срав не нию с дру ги ми 
на прав ле ния ми ра бо ты) с так на зы вае мой «труд ной» мо ло де жью, к ко-
то рой от но сят ся не толь ко бес при зор ни ки, де ти из со ци аль но не обес пе-
чен ных се мей, но и мо ло дые лю ди, свя зан ные с кри ми наль ным ми ром, 
нар ко ма ны и т.д. По ми мо де тей и под ро ст ков, со став ляю щих эту ка те го-
рию, зна чи тель ная часть мо ло де жи, в том чис ле впол не бла го по луч ной, 
да же со стоя тель ной, не мо жет най ти се бя в об ще ст ве в пла не дос той ной 
са мо реа ли за ции. При чи на это му состоит в от сут ст вии со ци аль но зна чи-
мых ду хов ных цен но стей, ори ен ти ров, не по ни ма ния вы со ко го смыс ла 
жиз ни, не воз мож ности со при кос нуть ся в ус ло ви ях су ще ст вую щей ре-
аль но сти с при ме ра ми свер ше ния «на стоя щих» дел, слу же ния Оте че ст ву. 
А имен но это и есть ос но ва военно-патриотического воспитания мо ло-
де жи. Раз ви тие сис те мы военно-патриотического воспитания, во вле че ние 
в нее десятков «труд ных» и про блем ных де тей и под ро ст ков из са мых 
раз лич ных ка те го рий мо ло де жи является целью программы, разработан-
ной учреждениями культуры и образования Тоцкого района. Чувство па-
триотизма приходит вместе с уважением, любовью к своей малой родине. 
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Молодёжь, участвующая во всех больших и малых делах своего посёлка, 
села, ухаживает за памятниками, помогает пожилым людям, никогда не 
совершит актов вандализма.

По последним данным в Тоцком районе находится 40 военно-мемо-
риальных объектов, большая часть которых, изготовлена из гипса, бетона, 
гранитной крошки, т.е., из недолговечного материала. По данным, получен-
ным с мест, для приведения памятников в надлежащее состояние требуются 
различные виды восстановительных работ. Комиссия по охране памятников, 
куда входят работники культуры, районного архива, главы администраций 
муниципальных образований, ежегодно предлагает администрациям сель-
ских муниципальных образований комплекс мероприятий по ремонту и бла-
гоустройству памятников и обелисков тоцким воинам – участникам Великой 
Отечественной войны. К проведению работ по благоустройству памятных 
мест и прилегающих к ним территорий привлекается общественность муни-
ципальных образований, школьная и студенческая молодежь. 

В 2010 году, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, комиссия провела паспортизацию военно-мемориальных 
объектов, выясняющую время создания объекта, его собственника и ба-
лансодержателя. Каждый памятник был сфотографирован и описан. Так, 
в селе Сайфутдиново памятник односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, спроектировал и построил житель села Хабулла 
Хусаинов. По его же проекту был установлен памятник в селе Ковыляевке. 
Для сохранения памятников и обелисков администрациям сельских муни-
ципальных образований ежегодно выделяются средства из бюджета компа-
нии ТНК-ВР.

В целях предотвращения разрушения фундамента в зимний период 
территория вокруг памятников расчищается от снега, в летний период – от 
сорной травы и мусора. Администрациями сельских муниципальных об-
разований ежегодно выделяются средства на озеленение территорий, при-
легающих к памятникам.

Учащиеся Зареченской классической гимназии и Зареченской СОШ 
№ 2 проводили работу по сбору и исследованию материалов о формиро-
вании Войска Польского на Тоцкой земле. В мае 2009 года они принима-
ли участие в конкурсе сочинений, посвященных 70-летию начала Второй 
мировой войны. В прошлом году на территории военного городка был от-
крыт мемориал умершим от ран в годы войны польским воинам. Учащиеся 
школ благоустраивают территорию вокруг мемориала, следят за его со-
стоянием, возлагают цветы ко Дню польского воина (22 сентября) и в День 
Конституции Польши (3 мая).

По инициативе военнослужащих 506 гвардейского мотострелково-
го полка 27 гвардейской ордена Ленина и ордена Богдана Хмельницкого 
мотострелковой дивизии, вернувшихся из Чеченской республики после 



248

выполнения боевого задания по уничтожению бандформирований, уста-
новили памятный крест в с. Тоцкое-2 в память о погибших однополча-
нах. Впоследствии на его месте началось строительство храма Георгия 
Победоносца в память о погибших и умерших от ран участниках локальных 
войн. Средства на строительство поступают от пожертвований военнослу-
жащих, семей погибших, жителей села Тоцкое-2. В настоящее время строи-
тельство продолжается. В оформлении внутренней отделки помещений 
храма активное участие принимает председатель Оренбургского област-
ного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое брат-
ство» по Тоцкому району Николай Петрович Трусов. Материальную под-
держку оказывает руководитель ОАО АФ «Павло-Антоновский» Алексей 
Михайлович Колосов.

Зареченский сельсовет в 2010 году отреставрировал постамент под 
памятником-танком Т-34, сооруженном в честь тружеников Тоцкого райо-
на, которые участвовали в сборе средств в годы Великой Отечественной 
войны на танковую колонну им. В. П. Чкалова. Помимо памятников, нахо-
дящихся на балансе Зареченского сельского муниципального образования, 
на территории с. Тоцкое-2 расположены 26 военно-мемориальных объекта 
(бюсты Героев Советского Союза и Героев России, проходивших службу 
в частях 27 мотострелковой дивизии и 21 отдельной мотострелковой брига-
ды), за сохранностью которых следят военнослужащие.

Во многих школах района появились мемориальные доски с именами 
воинов (из числа учащихся и педагогов), не вернувшихся с полей сраже-
ний в разное время и достойно защищавших честь своей Родины. На здании 
библиотеки в с. Кирсановке находится мемориальная доска с надписью «В этом 
доме 10 февраля 1918 г. располагался Кирсановский штаб ревкома и отряд Красной 
гвардии». Мемориальная доска на здании Детской школы искусств в селе Тоцком 
гласит: «В этом здании в 1941 – 1945 годах располагался военный госпиталь 3324». 
Есть мемориальная доска и на здании военной комендатуры с. Тоцкое-2. На ней над-
пись на русском и польском языках: «В этом здании в период с IX.1941 по II.1942 
размещался военный госпиталь Польской армии в СССР под командованием гене-
рала Владислава Андерса. Вечная память умершим здесь польским солдатам».

В 2007 году в районном центре Тоцкое начали полную реконструкцию пар-
ка Победы, приуроченную к юбилейной дате, 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Был произведён ремонт постамента па-
мятника, отреставрирована фигура солдата, установлено новое ограждение, 
произведена замена электрического освещения, проведена работа по бла-
гоустройству парка и прилегающих территорий.

Военно-мемориальные сооружения – это память, это история для тех, 
кто будет жить после нас.
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ГОРДИТЬСЯ СЛАВОЮ ПРЕДКОВ

Р. П. Чубарева,
г. Оренбург

За свою историю Россия участвовала во многих войнах. Причем, как 
правило, вела оборонительные сражения. В июне 1812 года Россию атако-
вала армия Наполеона. И как всегда, враг потерпел сокрушительный раз-
гром, несмотря на первые успехи в связи с внезапным нападением в битве 
под Бородино.

В Оренбургской губернии есть села с французскими названиями: 
Бриент, Кульм, Фершампенуаз. Это казаки и офицеры, сражавшиеся 
с Наполеоном, после победы получили земли и называли села французски-
ми названиями в честь своих побед, чтобы не забывались доблестные дни 
военных лет.

Многие пленные французы в Оренбургской губернии обретали семьи 
и оставались здесь навсегда. На нашей земле живут их потомки.

Два оренбургских губернатора являются героями войны 1812 года. Павел 
Петрович Сухтелен три года, с июня 1830 по 1833 гг., занимал пост губерна-
тора. В конце второго тома «Войны и мира» Л. Н. Толстой описывает реаль-
ное событие – встречу юного Сухтелена с Наполеоном. Павла Петровича по-
хоронили в Оренбурге около Петропавловской церкви. Черный надгробный 
камень с его могилы выкопали уже в наши дни при строительстве башни 
с часами, что на ул. Советской, но, к сожалению, он пропал.

Второй губернатор – Василий Алексеевич Перовский – попал в плен 
к французам, вернулся и дважды был губернатором: с 1833 по 1842 и с 1851 
по 1857 гг. Его имя также связано с великим романом Льва Толстого: по 
материалам дневника Перовского написаны переживания Пьера Безухова 
во французском плену.

Оренбуржцы пожертвовали 7240 рублей на нужды войны 1812 г. 31 ок-
тяб ря 1812 г. фельдмаршал Михаил Кутузов пишет Оренбургскому губер-
натору Григорию Волконскому «о счастливом действии нашего оружия», 
в том числе оренбургских и башкирских воинов (а их было до 30 полков 
500-сотенного состава – около 15 тыс. всадников). Уже после окончания 
войны губернатор Перовский запечатлел подвиг башкирских воинов, при-
няв решение о строительстве монументального Караван-Сарая в благодар-
ность за героическое поведение в боях под Парижем и на протяжении всей 
военной кампании. Архитектором комплекса стал Александр Брюллов.

Эти страницы истории подробно представлены в экспозиции музея 
истории Оренбурга «Оренбург в первой половине XIX века».

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. фактически забыта из-за револю-
ционного переворота, смазавшего героические подвиги русских в этой вой-
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не, а герои вынуждены были прятать свои награды и даже скрывать свое 
участие. Поэтому историкам надо еще открывать эту героическую и траги-
ческую страницу истории для нашего народа. Единственный сохранивший-
ся до 1990 года памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне, есть 
в селе Кинделя Ташлинского района.

Вторая мировая война 1941 – 1945 гг. была самая кровавая. Несмотря на 
жуткие репрессии перед войной, когда уничтожили комсостав армии, наро-
ды нашей страны отстояли независимость. В Оренбурге у Вечного огня на 
проспекте Победы увековечены имена воинов, погибших в борьбе с фаши-
стами и тех, кто умер от ран и болезней. Они начертаны на металле.

В последние годы сотрудниками музея истории Оренбурга были собраны 
сведения о расположении госпиталей во время Великой Отечественной вой-
ны. На всех этих зданиях теперь установлены памятные мраморные доски.

Благодаря идеям и стараниям Ю. Д. Гаранькина, бывшего председателя 
оренбургского горисполкома, построен и действует Дом памяти, где чтят 
память обо всех, кто жил и умер в Оренбурге. Многие родственники прино-
сят награды и документы умерших воинов. Они выставлены в экспозициях 
Дома памяти и музея истории Оренбурга.

В музее вы можете увидеть боевые пути Чкаловских дивизий, а так-
же эвакуацию предприятий в нашу область. Здесь, в глубоком тылу, кова-
лась сталь, строили танки и самолеты, слагались песни. Региональными 
предприятиями было построено: 1542 самолета; 7 бронепоездов; изготов-
лено 7495000 штук патронов. В Чкаловской области подготовили 89 тыс. 
бойцов-стрелков; 2,5 тыс. истребителей танков; 10 тыс. снайперов. 17 
эвако-госпиталей приняли 28000 раненых. В каждом селе, городе установ-
лены памятники солдату и горит Вечный огонь. Продолжением Вечного 
огня, горящего на проспекте Победы Оренбурга, стал мемориал «Тыл – 
фронту», запечатлевший трудовой подвиг оренбуржцев, ковавших победу 
в глубоком тылу.

В мирные, казалось, дни после той жестокой войны была развязана 
афганская война. В ней погибли или стали калеками многие наши совре-
менники. Погибшим в Доме памяти установлена мемориальная доска и все 
названы поименно.

Ежегодно 15 февраля в день вывода войск из Афганистана собираются 
матери воинов, ветераны афганских событий почтить память тех, кто сло-
жил свою голову на чужбине и был привезен в свинцовом гробу.

Есть музей афганских событий, в нем работает мать погибшего воина 
Инна Васильевна Салова. Она сама строила музей и сама проводит экскур-
сии. Стоит чаще водить туда школьников, чтобы они знали современную 
историю. А дальше – Чечня. Коллектив музея истории Оренбурга и этих 
воинов не забыл. Собираем истории, документы, награды.
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ

А. В. Шайхутдинова,
г. Соль-Илецк, Оренбургская область

К самым ярким и торжественным событиям относится День Победы. 
Народ не забывает такие священные даты. В Соль-Илецке этот праздник 
встречают с особенным настроением, с чувством уважения к нашей Победе, 
к нашей истории.

Ежегодно 9 мая на городской площади у мемориала Победы бывает 
многолюдно. У мемориального комплекса в почетный караул заступает 
Пост № 1. Как символ памяти о тех, кто отдал жизнь за свободу нашего на-
рода, горит Вечный огонь. На митинге со словами признательности и благо-
дарности ветеранам за мир, спасенный от фашизма, за мужество и героизм 
выступают главы района и города, председатель Совета ветеранов, моло-
дое поколение. После митинга и торжественного шествия колонн военных 
и силовых структур проходит возложение венков и цветов к мемориалу 
Победы. В нем принимают участие трудовые коллективы и учебные заведе-
ния города. В юбилейном 2010 году во время шествия были организованы 
театрализованные действия. По площади проходили машины, на которых 
школьники воспроизводили эпизоды из солдатской жизни. В честь героев, 
не вернувшихся с полей сражений, звучат оружейные залпы. Конечно, осо-
бое внимание уделяется ветеранам войны и труженикам тыла. После ше-
ствия на площади для ветеранов организовывается праздничный концерт.

Накануне Дня Победы в Соль-Илецке проходят торжественные акции 
«Никто не забыт, ничто не забыто» с возложением цветов на могилу вои-
нов, умерших от ран в эвакогоспитале № 3322 города Соль-Илецка, к памят-
нику воинам-интернационалистам и т.д. В акциях принимают участие вете-
раны войны, руководство и специалисты администрации города, депутаты 
городского Совета, почетные граждане Соль-Илецка, предприниматели, 
священнослужители, спортсмены, поисковое краеведческое объединение 
«Истоки», учащиеся школ.

Также каждый год у мемориала Победы проходят митинги накануне 23 
февраля ко Дню защитника Отечества и 22 июня в День памяти и скорби. 
После минуты молчания учащиеся, представители трудовых коллективов 
и горожане возлагают цветы к мемориалу.

Не забывается такая дата, как годовщина вывода советских войск из 
Афганистана. В сквере воинов-интернационалистов проходят митинги, где 
собираются соль-илекчане – участники боевых действий в Афганистане 
и других горячих точках, их жены, дети, матери, отцы, друзья, представите-
ли власти и просто неравнодушные люди разного возраста. Светлую память 
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о земляках, ценой своей жизни исполнивших воинский долг и оставшихся 
верными присяге, чтут минутой молчания и тремя залпами из автоматов 
Калашникова. А затем к памятнику погибшим воинам-интернационалистам 
возлагают цветы и венки.

В 2010 году на улице Солнечной в микрорайоне «Северный» со-
стоялось открытие памятника нашему земляку Герою Советского Союза 
В. А. Александрову. Впереди запланировано продолжение строитель-
ства мемориального комплекса. С инициативой возведения мемориаль-
ного комплекса в память о подвиге Вячеслава Александрова выступило 
Оренбургское региональное отделение Российской общественной органи-
зации инвалидов войн и военных конфликтов (РООИВ и ВК), возглавляе-
мое В. И. Заводчиковым. Доброе начинание поддержали и приняли актив-
ное участие в реализации проекта УВД, УФССП Оренбургской области, 
многочисленные общественные объединения и предприятия, бизнесмены, 
просто оренбуржцы. На открытии присутствовало много прославленных 
гостей из Оренбурга. Это Герой Советского Союза, генерал-майор ВДВ, 
вице-президент Ассоциации Героев СССР А. П. Солуянов, Герой России 
Р. Р. Мустафин, Герой Советского Союза, почетный полярник Г. Е. Лазарев, 
Герой Социалистического труда Ф. Н. Жеренов, кавалеры боевых орденов 
Красной Звезды и Мужества, генералы, офицеры, ветераны афганской вой-
ны и воздушно-десантных войск. Рядом с ними были и будущие защитни-
ки Родины – курсанты Оренбургского кадетского корпуса, воспитанники 
военно-патриотического клуба «Виктория» Соль-Илецкого РЦДТ, школь-
ники. Собралось много неравнодушных жителей нашего города. Авторами 
гранитного памятника Герою Советского Союза В. А. Александрову стали 
оренбургские скульпторы В. А. Сазонов и В. А. Иноземцев, архитектором 
проекта является В. В. Костогриз. Руководитель отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными органами Оренбургской 
епархии протоирей Димитрий Солунин и настоятель храма Казанской ико-
ны Божией Матери иерей Георгий Абашидзе провели освещение памятни-
ка и молебен о павших на поле брани.

В Соль-Илецке чтут имя Героя Советского Союза, татарского поэта 
Мусы Джалиля, узника фашистских лагерей. В 2011 году была установлена 
памятная мемориальная доска в честь 105-летия со дня рождения поэта, 
автора знаменитой на весь мир «Моабитской тетради».

Военно-мемориальные объекты города Соль-Илецка на сегодняшний 
день находятся в удовлетворительном состоянии. Из бюджета города еже-
годно выделяются средства в сумме 40 – 70 тысяч рублей на текущее со-
держание военно-мемориальных объектов, братских и одиночных захоро-
нений. Эти деньги расходуются на приобретение цветочной рассады, по-
кос газонов и холмов, стрижку кустарников, формовку деревьев, плановых 
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посадок. Также проводятся работы по подготовке воинских захоронений 
к памятным датам и мероприятиям, организуемым городскими и районны-
ми органами исполнительной власти. Памятники, стелы, памятные плиты 
чистятся, проводится ремонт оснований, уборка, подсыпка холмов-газонов, 
частичное выравнивание поребриков, обрамляющих холмы, красятся 
ограждения, ворота, вазоны, высаживается цветочная рассада.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО

КЛУБА «СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ»

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В ДЕЛЕ УВЕКОВЕЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТИ 

ВОИНОВ –УЧАСТНИКОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ 1812 ГОДА

И. Г. Шаяхметов,
г. Уфа

Региональная общественная организация «Военно-исторический клуб 
«Северные амуры» Республики Башкортостан организован в 2006 году. 
Руководителем клуба является И. Г. Шаяхметов, правление возглавляет 
И. М. Юлбарисов.

Основная цель нашего клуба: сохранение и популяризация культурно-
го и исторического наследия России и Республики Башкортостан, славных 
военно-исторических традиций башкирского народа; участие в республи-
канских праздничных мероприятиях; изучение и сохранение памяти о ге-
роях; содействие формированию у молодежи высокого патриотического 
сознания. Задачей клуба является участие в военно-исторических фестива-
лях России и Европы и в деле пропаганды и увековечения воинской славы 
башкирского народа.

Члены клуба своими руками реконструируют и демонстрируют историче-
ские костюмы, амуницию и реквизиты башкирских конников 1812 – 1814 гг., 
башкирской армии 1917 – 1920 гг., 112-й (16-й гвардейской) Башкирской ка-
валерийской дивизии 1941 – 1945 гг. Клуб поддерживает связи с аналогичны-
ми российскими и европейскими общественными организациями.

Многие члены клуба «Северные амуры», а это, в основном, рабо-
чая молодежь, студенты вузов г. Уфы, становятся активными участни-
ками российских и региональных фестивалей реконструкции, таких 
как «День Бородина», посвященного исторической Бородинской битве 
в Отечественной войне 1812 г.
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Военно-исторический клуб «Северные амуры» – активный участник 
мероприятий, посвященных 23 февраля, Дню Победы. По приглашению 
Правительства Республики Башкортостан 19 января 2007 г. члены клу-
ба приняли официальное участие в траурных мероприятиях по переза-
хоронению останков видного башкирского поэта и борца за автономию 
Башкортостана в 1917 – 1919 гг. Шаехзады Бабича в Зилаирском районе 
Республики Башкортостан.

Многие решения и действия Клуба находят понимание со стороны 
других клубов республики и России. В феврале 2007 г. в Уфе по ини-
циативе организации проведен фестиваль военно-исторической рекон-
струкции «Бессмертие», посвященный подвигу А. Матросова. Совместно 
с подростковым клубом «Росстань» (руководитель А. Г. Алликас), клубом 
военно-исторической реконструкции «Очаковский полк» (руководитель 
А. Г. Курбатов), печатными СМИ и радиокомпанией «Авторадио» инициа-
тива была реализована. 23 февраля 2008 г. уфимцы и гости города увидели 
реконструкцию событий, которые происходили 65 лет назад в феврале 1943 
года возле деревни Чернушки Псковской области.

Совместные действия по решению поставленных задач, общие идеи 
и цели развивают у участников взаимопонимание, а также умение вести 
здоровый образ жизни, вырабатывать характер и формировать моральные 
качества. На наш взгляд, это пример гражданского становления и патрио-
тического воспитания.

Начиная с 2005 года, члены клуба ежегодно принимают активное уча-
стие во всероссийских бородинских военно-исторических мероприятиях. 
Они не только показывают воссозданные своими руками костюмы и эле-
менты вооружения башкирских воинов периода 1812 – 1814 гг., но и посе-
щают музей «Бородинское поле», ходят на экскурсии по памятным местам 
и посещают памятники, установленные в честь воинских формирований, 
участвовавших в историческом сражении.

Стало доброй традицией всей делегацией из Башкортостана совместно 
с коллегами из военно-исторического клуба «Уфимский пехотный полк» 
посещать памятник 24-й стрелковой дивизии, установленный недалеко от 
Главного монумента. Этот памятник знаменателен для нас тем, что в со-
ставе дивизии сражался героический Уфимский пехотный полк, в рядах 
которого служили представители разных народов из Уфимской губернии. 
Из-за отсутствия какого-либо памятного знака башкирским воинам на бо-
родинской земле мы отдавали честь своим землякам, читая молитвы перед 
этим монументом, мы также вспоминали и 1-ый Башкирский конный полк, 
который нес службу на Масловских укреплениях.

Как известно из документальных источников, в 1812 году в ходе 
Бородинского сражения Уфимский пехотный полк покрыл себя неувя-
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даемой славой. В самый разгар сражения под командованием генерала 
А. П. Ермолова один батальон полка совместно с оренбургским драгун-
ским полком в ожесточенной схватке отбил захваченную врагом батарею 
Раевского [1; 2].

Был ли 1-й Башкирский полк при Бородино? А если был, то где же 
находился полк во время Бородинского сражения? Такие вопросы вол-
новали каждого из участников военно-исторических реконструкций из 
Башкортостана. Изучая труды советской историографии, опираясь на из-
вестную работу А. Н. Усманова и труды историка Л. Г. Бескровного, мы 
узнали, что он участвовал в рейде на левый фланг и в тыл французской 
армии вместе с казаками Платова. Однако по данным других документов, 
в число участников этого списка 1-й Башкирский полк не входил [3].

О 1-м Башкирском полке как участнике Бородинского сражения упоми-
нается в воспоминаниях Н. П. Поликарпова [4]. Присутствие башкир в рус-
ской армии непосредственно перед Бородинским сражением подтверждает-
ся трудами как русских, так и зарубежных источников.

Судя по этим источникам, 22, 23 и 24 августа полк участвовал в арьер-
гардных боях. По мнению уфимского историка Р. Н. Рахимова, на первом 
этапе Отечественной войны 1812 года 1-й башкирский конный полк в со-
ставе арьергарда почти ежедневно участвовал в боях, задерживая наступ-
ление армии Наполеона. Башкирские воины находились в сторожевом 
охранении на крайнем правом фланге расположения русской армии, куда 
их направило командование, участвовали в крупных сражениях, проявив 
при этом отвагу и героизм [5].

Лучшие качества башкир как иррегулярной кавалерии обнаружились 
в ходе «малой войны» осенью 1812 г. В августе партия от полка под коман-
дованием майора Лачина в окрестностях с. Жохова захватила 22 неприя-
тельских фуражира. 8 сентября башкиры участвовали в арьергардном бою 
под Москвой [6].

На уровне широкой общественности всегда обсуждался вопрос о не-
обходимости установления памятника в честь башкирских воинов – «се-
верных амуров», участников Отечественной войны 1812 г., будь то в Уфе, 
в городах республики или на Бородинском поле. В 1992 году группа участ-
ников Всероссийского военно-исторического фестиваля «День Бородина», 
посвященного 180-летнему юбилею сражения, прибывшая от Республики 
Башкортостан, воодушевленная идеей создания памятного знака в честь 
башкирских воинов, после проведения мероприятий соорудила стрело-
видный знак-стелу из 7-метрового бревна и установила его возле Главного 
монумента, недалеко от Бородинского музея. На импровизированной сте-
ле было закреплено традиционное вооружение башкирских воинов: лук, 
копье. На круглом дощатом щите перочинным ножом были вырезаны ла-
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коничные слова: «Воинам-башкирам. 1812 – 1814 гг.». Инициатором этого 
самодельного проекта и действия выступил автор данной статьи. Все 28 
участников из Башкортостана в ту пору были уверены в правильности свое-
го поступка и в том, что они внесли скромную лепту, осуществив историче-
скую справедливость, так как ни один из трехсот имеющихся памятников, 
о подвигах доблестных «северных амуров» не упоминал. Разумеется, дан-
ный импровизированный знак стоял не долго, ровно через месяц его убрали 
по указанию Бородинской сельской администрации [7].

Этот факт создал огромный общественный резонанс, сыграл положи-
тельную роль в деле возобновления идеи по увековечению славной истории 
башкирских воинов. Изученные материалы побудили энтузиастов на новые 
действия и натолкнули на идею создания монументального знака в честь 
башкирских воинов. На примере Бородинских памятников мы также убе-
дились, что большинство их сооружены на пожертвования потомков и на-
родные деньги, без привлечения государственных средств.

В августе 2005 года по инициативе и стараниями башкирского истори-
ка Р. А. Янгужина в Стерлитамакском районе Башкортостана, в селе Аюсы, 
на родине легендарного народного героя Отечественной войны 1812 г. 
Кахым-Тури, при непосредственном участии Президента Республики 
Башкортостан М. Г. Рахимова торжественно открыт первый памятный знак, 
посвященный башкирским полкам.

Группа участников военно-исторической реконструкции «День Боро-
дина» от Республики Башкортостан и руководство клуба в 2006 году 
офи циально обратились к руководству и оргкомитету Государственного 
Бородинского военно-исторического музея-заповедника с просьбой разре-
шить установить памятный знак в честь башкирских воинов. Это обращение 
восприняли с большим воодушевлением. В лице директора Бородинского 
музея-заповедника М. Р. Черепашенца, историков В. Е. Анфилатова, 
А. В. Гор бунова и многих других специалистов данное предложение на-
шло положительный отклик, который дал нашим дальнейшим действиям 
огромный стимул. С этого момента все свои стремления по созданию па-
мятного знака мы стали вести уже не спонтанно, а согласованно и, пре-
жде всего, с руководством музея-заповедника. В результате этих действий 
Правлению клуба была вручена карта-схема территории Бородинского 
музея-заповедника для самостоятельного выбора земельного участка под 
будущий памятник.

По этой карте в 2009 году нам удалось определить наиболее доступный 
и удобный участок для памятного знака. Площадку мы определили в двух 
километрах от города Можайск за р. Москва, на слободе Марфин-брод.

Как только определились с земельным участком, приступили к ре-
шению творческих вопросов, т.е. созданию эскизов и проектированию 
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будущего памятника. До этого имелся опыт проектирования и создания 
мемориального комплекса в честь милиционеров, погибших во время вы-
полнения служебного долга ( г. Уфа, ул. Летчиков, 2, учебный центр МВД 
РБ) и монументального памятного знака в честь воинов и командиров из 
112-й Башкирской кавалерийской дивизии, который установлен в 2009 году 
в г. Петровское Луганской области Украины.

Изначально было решено, что форма, величина и размеры нашего па-
мятника будут определяться исходя из найденных природных материалов. 
При этом природные материалы (мрамор и гранитная плита) нам выделили 
частные лица безвозмездно.

Найденная белоснежная мраморная глыба весом около тонны, по фор-
ме напоминающая остроконечную скалу, удачно легла в основу памятника. 
В качестве мемориальной плиты удалось найти полированный прямоуголь-
ный гранит-лабрадорит высотой 170 см и шириной 50 см. Эти природные 
камни решили судьбу проекта, они гармонично вписались в концепцию бу-
дущего памятника. Закрепленная на белоснежной мраморной основе чер-
ная плита создает цельную и единую картину. На гранитной плите выграви-
рованы изображение скачущего на лошади башкирского воина с натянутым 
луком и стрелой и слова на башкирском и русском языках: «Вечная слава 
воинам 1-го Башкирского конного полка, участникам Отечественной войны 
1812 года!», «РОО ВИК «Северные амуры». В нижней части плиты изобра-
жена лавровая ветвь в знак славных деяний [8].

Чтобы доставить готовый памятник до места назначения, немало сил 
потратил председатель правления клуба И. М. Юлбарисов. 2 августа памят-
ник заблаговременно был транспортирован в Можайский район. Во время 
монтажных работ администрация ЗАО «Рассвет» выделила автокран, 2 са-
мосвала гравия. Силами энтузиастов и заинтересованных сторон данный 
памятник установили до начала Бородинских военно-исторических ме-
роприятий. 4 сентября 2010 года при участии членов клубов «Северные 
амуры», «Уфимский пехотный полк», а также военно-патриотических 
клубов из г. Балашихи (Подмосковье), Республики Беларусь и делегации 
Полномочного представительства Республики Башкортостан в г. Москве во 
главе с С. Гумеровым состоялось торжественное открытие поистине народ-
ного памятника.

Видимо, без энтузиастов такие дела попросту не делаются. Достаточно 
вспомнить хотя бы историю создания памятных знаков в честь башкирских 
полков в городах Дрездене (2003 г.) и Лейпциге (2004 г.). В обоих случаях 
авторами выступили наши земляки, живущие в г. Лейпциге. По воле судьбы, 
оказавшись далеко от Родины, члены ВИК «Северные амуры» свободный 
киножурналист Насур Юрушбаев и предприниматель Ирик Баишев всег-
да остаются в тесном контакте с правлением клуба, активно сотрудничают 
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и действуют в интересах башкирского народа, выступают как истинные 
патриоты своего Отечества. Они в 2003 – 2004 гг. в Дрездене и Лейпциге 
установили два памятных камня в честь башкирских полков, сражавшихся 
в составе русской армии против наполеоновских войск.

В октябре 2011 года делегация из Республики Башкортостан, в составе 
которой были члены ВИК «Северные амуры» и ВИК «Уфимский пехотный 
полк», побывали в Лейпциге по официальному приглашению Федерации 
по проведению Международного военно-исторического праздника «Битва 
народов – 1813 г.». Делегация участвовала в военных играх, приняла уча-
стие в траурной церемонии на площади под куполом величественного мо-
нумента «Битва народов», где в честь павших предков читались суры из 
Корана. К подножию памятника, посвященного башкирским воинам, была 
возложена горстка земли, привезенная из Башкортостана.

Военно-исторический клуб «Северные амуры» участвует в между-
народных проектах, где выступает как носитель национальной культуры 
и традиций башкирского народа. При этом название клуба «Северные аму-
ры» воспринимается как международный бренд, а каждый участник стано-
вится носителем высокой культуры, толерантности и является связующим 
звеном между Востоком и Западом. В процессе общения с представителя-
ми других клубов из различных регионов России, Европы каждый из участ-
ников понимает в полном объеме важность событий, становится более се-
рьёзным и ответственным не только за свои действия и внешний вид, но 
и за престиж и честь своего народа и Отечества.
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ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ: 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Л. Г. Шемякина, В. А. Попова,
с. Кабанск, Бурятия

Кабанский район Республики Бурятия создан как административно-
территориальная единица 26 сентября 1927 года. Общая площадь его состав-
ляет 13 470 кв. км. Территория района расположена в благодатной долине, 
вдоль южного и юго-восточного побережья озера Байкал. Протяженность 
береговой линии по району составляет 218 км. Климат относится к резко 
континентальному, среднегодовая температура – «+0,3» градуса. Население 
Кабанского района составляет 65,5 тыс. человек, которые проживают в 62 
населённых пунктах, объединенных в 19 муниципальных образований. 
Кабанский район является самым большим и одним из наиболее густонасе-
лённых и развитых районов республики.

Географическое положение Кабанского района определило значимость 
его как сухопутного и водного коридора, открывающего путь на Дальний 
Восток России и в восточные страны. Именно поэтому его образно называ-
ют «Воротами Забайкалья».

На территории Кабанского района расположено 148 памятников, в том 
числе: 7 памятников археологии; 14 памятников архитектуры; 3 памят-
ника культуры; 24 памятника истории; 22 памятника истории революции 
и Гражданской войны; 46 памятников воинской славы землякам, погибшим 
в Великой Отечественной войне; 24 памятных доски прославленным зем-
лякам; 8 памятников трагически погибшим.

В нашей статье речь пойдет лишь о памятниках, посвященных воен-
ным событиям (это памятники времён Гражданской войны и посвященные 
Великой Отечественной войне).

Нужно отметить, что при районной администрации создана постоян-
но действующая комиссия по обследованию памятников, которая проводит 
ежегодный мониторинг состояния объектов культурного и исторического 
наследия всего Кабанского района. Все памятники занесены в реестр, сфо-
тографированы и поставлены на учет в поселениях, за каждым памятником 
закреплена организация (Дом культуры, школа, предприятие или другое 
учреждение). В 2010 году, в преддверии 65-летней годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, была проведена большая 
работа с главами муниципальных образований района. Каждое поселение 
провело капитальный ремонт памятников, повсеместно установили допол-
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нительные мемориальные плиты с именами участников войны, умерших 
уже после 1945 года. Два поселения смогли открыть новые памятники. 
В селе Байкало-Кудара Байкало-Кударинского муниципального образова-
ния на месте демонтированного памятника 9 мая 2010 года открыт боль-
шой мемориальный комплекс в память о земляках, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В селе Хандала Шергинского муниципального образования 9 мая 2010 
года открыт памятник братьям Мункоевым (5 человек), погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной. Автором памятника является Ю. А. Качин.

Необходимо отметить положительный опыт Каменского муниципаль-
ного образования по сохранению памятников истории и культуры на тер-
ритории своего поселения. За каждым объектом (всего их 16) закреплено 
предприятие или школа. Так, за мемориальным комплексом в честь вои-
нов Прибайкальского фронта, павших в боях с белочехами и белогвардей-
цами летом 1918 года, ухаживает трудовой коллектив шиферного завода. 
В 2010 году произведён капитальный ремонт данного объекта за счёт соб-
ственных средств предприятия. Обелиск «XX лет Победы над фашистской 
Германией» (открыт по инициативе учителя и краеведа В. Е. Кожевина 
9 мая 1965 года) преобразился благодаря стараниям коллектива цементного 
завода. Они облагородили не только сам памятник, но и сквер, где он на-
ходится: выложили тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установили 
скамейки, теперь это любимое место отдыха жителей посёлка. Памятник 
воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, воздвигнут в 1971 году на средства предприятий и учреждений села 
Тимлюй и посёлка Каменск. За сохранностью данного памятника следят 
учащиеся Каменского лицея строительства и предпринимательства. И так 
по каждому объекту.

Информация о памятниках собирается в музеях (в основном школь-
ных) и библиотеках поселений, затем аккумулируется в Кабанской Цен-
тральной межпоселенческой библиотеке. Но самая большая база данных 
по памятникам истории и культуры Кабанского района создана сотрудни-
ками Кабанского районного краеведческого музея им. М. А. Лукьянова. 
К 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского го-
сударства в музее был выпущен альбом «Памятники истории и культуры 
Кабанского района» с красочными фотографиями и подробным описанием 
каждого памятника.

В годы Гражданской войны на территории Кабанского района происхо-
дили кровавые события (в основном лето – осень 1918 года). Сражения вели 
отряды красногвардейцев и партизан с одной стороны и белогвардейцев, 
каппелевцев, семёновцев, белочехов – с другой стороны. Поэтому практи-
чески в каждом населённом пункте района, расположенном вдоль железной 
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и федеральной автомобильной дорог, есть братская могила. Прилегающая 
к железнодорожному полотну территория просто усеяна захоронениями 
пленных красногвардейцев, которых везли в поездах. Их либо расстрелива-
ли на станциях, либо они умирали в дороге. Зачастую трупы даже не при-
капывались, а просто складывались грудами у полотна, а местные жители 
потом производили захоронение.

Братская могила политзаключённых из Самарского поезда смерти, рас-
стрелянных белогвардейцами в августе 1918 года, находится у железнодо-
рожного полотна напротив села Таракановка Брянского муниципального 
образования.

Еще одна братская могила «Борцам за власть Советов» расположена у же-
лезной дроги на станции Тимлюй Каменского муниципального образования.

К сожалению, неутешителен тот факт, что многие захоронения были 
утрачены и найти их следы не удалось. Так, захоронение красногвардейца 
Федотова на станции Посольская Большереченского муниципального об-
разования во время расширения железнодорожного полотна не было пере-
захоронено и теперь безвозвратно потеряно.

Город Бабушкин Бабушкинского муниципального образования назван 
в память о революционере Иване Васильевиче Бабушкине, расстрелянном 
здесь в 1906 году царскими властями.

В 1932 году при строительстве нового здания депо место расстрела 
И. В. Бабушкина и его товарищей-революционеров оказалось на строитель-
ной площадке. Отступив от него на 24 метра в восточную сторону, рабо-
чие депо по проекту машиниста Ю. А. Мелешевича в 1934 году воздвигли 
памятник. На фасадной стороне обелиска металлический венок с текстом: 
«И. В. Бабушкину от коллектива узла станции Мысовая». На постамен-
те в нише установлена мемориальная доска с уточненным текстом: «На 
этом месте 18(31).1.1906 г. расстреляны царской карательной экспедицией 
большевик-революционер Иван Васильевич Бабушкин, слюдянский рабо-
чий Белых, телеграфисты ст. Мысовая Ермолаев, Клюшников, Савин и куз-
нец красноярских мастерских Воинов».

На старом кладбище города Бабушкина сохранилась братская могила, 
в которой похоронены расстрелянные революционеры.

К 100-летию со дня рождения И. В. Бабушкина в 1974 году на привок-
зальной площади установлен памятник. Изготовлен бюст Ленинградским 
объединением «Монументскульптура».

На центральной площади города возведён методом народной стройки 
памятник Ивану Васильевичу Бабушкину. Закладка памятника состоялась 
в 1940 году, открытие – в 1946 году. Памятник украшен барельефами, от-
ражающими события тех неспокойных революционных времён. Увенчан 
памятник звездой из красного стекла с лампочкой внутри, которая загора-
ется по вечерам.
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Самая большая братская могила находится в селе Большая Речка 
Большереченского муниципального образования. По свидетельствам ста-
рожилов села, в этой братской могиле похоронено примерно 500 красноар-
мейцев, погибших в бою с белочехами 17 августа 1918 года. На братской 
могиле в ноябре 1955 года возвели монумент.

На другом берегу речки Большая в память об этом тяжёлом бое воз-
вели памятник, но только уже белочехам. Это высокая стела с изображе-
нием Чехии. Позднее, в советское лихолетье, памятник взорвали. Останки 
памятника до сих пор разбросаны по поляне в радиусе сотни метров. 
Сохранились большие фрагменты стелы и постамента. В настоящее время 
на этом месте установлен Памятный крест, а чешская сторона собирается 
восстановить памятник в прежнем виде. Пока же они увековечили память 
всех покоящихся поимённым списком на Кресте.

В хорошем состоянии находится захоронение красногвардейцев 
в селе Кабанск. Известно, что здесь похоронены партизаны из Кабанска: 
Л. Перетолчин, П. И. Шадрин, А. П. Сокольников, Ратьков; из села Каргино: 
И. Г. Михалев; из села Береговой: Я. Котов, И. М. Ананьев, П. Боровков, 
Ипатьев. По воспоминаниям старожилов, здесь же похоронены около 10 
бывших солдат Березовского гарнизона (под Верхнеудинском), добро-
вольно перешедших из семеновских войск на сторону партизан и актив-
но боровшихся за власть Советов. Братская могила располагалась прежде 
на бывшем церковном кладбище, затем превращенном в парк. Памятник 
красногвардейцам и партизанам Усть-Селенгинского района, погибшим за 
власть Советов в 1918 – 1920 годы, представляет собой бетонную скульп-
турную группу (советский воин и мальчик-пионер с пальмовым венком 
в руках). В данное время памятник перенесён в парк возле почтамта. На 
месте захоронения осталось надгробие братской могилы.

Памятники, посвященные Великой Отечественной войне, установле-
ны практически в каждом населённом пункте района. Воздвигнуты они 
в 1965 – 1967 гг. Данные памятники можно условно разделить на несколь-
ко групп по форме. Самая многочисленная из них та, в которой памятни-
ки представляют собой стелу, увенчанную красной звездой. Такие памят-
ники установлены в следующих населённых пунктах: станция Боярск 
Бабушкинского муниципального образования, село Шерашово Байкало-
Кударинского муниципального образования, сёла Брянск и Таракановка 
Брянского муниципального образования, село Елань Кабанского муници-
пального образования, посёлок Каменск и станция Тимлюй Каменского 
муниципального образования, село Клюевка Клюевского муниципального 
образования, село Корсаково Корсаковского муниципального образования, 
сёла Красный Яр, Романово и Жилино Красноярского муниципального об-
разования, сёла Оймур и Дубинино Оймурского муниципального образо-
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вания, сёла Посольск и Исток Посольского муниципального образования, 
Ранжурово и Степной Дворец Ранжуровского муниципального образования, 
посёлок Селенгинск Селенгинского муниципального образования, поселок 
Танхой Танхойского муниципального образования, сёла Никольск, Быково, 
Шергино, Фофоново, Хандала Шергинского муниципального образования.

Следующая группа памятников представляет собой изображение фи-
гуры советского солдата. Такие монументы установлены в селе Большая 
Речка Большереченского муниципального образования, селе Выдрино 
Выдринского муниципального образования, сёлах Закалтус, Нюки, Береговая 
Кабанского муниципального образования, селе Тимлюй Каменского муни-
ципального образования, селе Большое Колесово Колесовского муници-
пального образования, Истомино Ранжуровского муниципального образо-
вания, селе Творогово Твороговского муниципального образования.

В трех населенных пунктах: Дулан Сухинского муниципального об-
разования, Инкино Оймурского муниципального образования и Танхой 
Танхойского муниципального образования, памятники напоминают по 
форме знамя. Памятники в виде факелов представлены в двух поселениях: 
Сухая Сухинского муниципального образования и Кабанск Кабанского му-
ниципального образования.

Мемориальные комплексы сооружены в городе Бабушкине Бабуш-
кин ского муниципального образования, в селе Байкало-Кудара и Хандала. 
В селе Посольское Посольского муниципального образования памятник 
представлен в виде скорбящей матери.

В настоящее время стали уделять больше внимания вопросам сохран-
ности памятников, находящихся на территории муниципальных образова-
ний, регулярно проводится уборка прилегающих к памятникам территорий.

И пусть банальными не покажутся слова, что мы живы, пока мы пом-
ним свою историю.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

М. К. Шемякина,
г. Белгород

Традиционная народная культура, вобравшая в себя лучшие духовно-
нравственные ценности и идеалы, воплотившая опыт многих поколений, 
имеет древние истоки и прекрасные традиции, которые необходимо сохра-
нять и развивать в современном мире. Не случайно возрождение традиций 
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народной культуры осмысливается современниками как путь духовно-
нравственного исцеления и обновления общества, стратегическая линия 
развития государства. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры сегодня является центральным направлением национальной и ре-
гиональной культурной политики.

Свидетельством действия регионального механизма сохранения на-
родной культуры служит пристальное внимание к вопросам сохранения 
и возрождения традиционной культуры на уровне субъектов Российской 
Федерации. Примером подобной плодотворной региональной культурной 
политики может служить культурная политика Белгородской области.

Региональная культурная политика Белгородской области в поддержке 
и сохранении культуры наиболее полно отражена в постановлениях главы 
администрации Белгородской области о развитии и поддержке националь-
ной и региональной традиционной культуры. Так, только на законодатель-
ном уровне субъекта Федерации в период с 1996 по 2008 гг. был принят 
целый ряд нормативных документов. К числу наиболее значимых можно 
отнести постановления главы администрации (с 2003 года – губернатора) 
области Е. С. Савченко:

 – постановление от 1 февраля 1996 года № 80 «О дополнительных ме-
рах по изучению, сохранению и развитию традиционной народной культу-
ры области»;

 – постановление от 4 августа 1999 г. № 442 № «О развитии народной 
обрядовой культуры Белгородчины»;

 – постановление от 23 сентября 1999 г. № 531 «О развитии и поддерж-
ке самодеятельного художественного творчества в области»;

 – постановление от 31 декабря 2003 г. № 221 «О проведении праздни-
ков сел в области»;

 – постановление от 9 декабря 2004 года № 224 «О мерах по совершен-
ствованию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»;

 – постановление от 10 февраля 2006 г. № 33-пп «О ведомственной целе-
вой программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской 
области в 2006 – 2008 годах».

Одним из доминирующих условий успешного функционирования 
региональной системы сохранения и развития традиционной культу-
ры области стала интеграция всех ее компонентов в комплексе действий 
административно-управленческой стратегии органов местного самоуправ-
ления. При этом субъектами деятельности по сохранению традиционной 
культуры края закономерно назывались административно-управленческие 
структуры, социокультурные институты региона, осуществляющие управ-
ление и регулирование процессов производства, хранения, потребления 
и распространения ценностей народной культуры в регионе.
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Соответственно управленческая структура региона включала пра ви-
тельство администрации области, департамент социальной политики пра-
вительства администрации области, управление культуры администрации 
области, управления культуры местных самоуправлений городов и районов 
области, учреждения культуры и искусства, культурно-образовательные 
центры, культурно-досуговые учреждения нового типа, социальные груп-
пы, общности, индивиды. Главными двигателями в сохранении народной 
музыкальной культуры были заявлены самодеятельные фольклорные кол-
лективы, реализующие направление развития детского и молодежного ху-
дожественного творчества посредством соприкосновения с сохраненными 
аудиозаписями аутентичного фольклора, живым исполнительством, под-
линными костюмами и инструментами, сохранившимися у старожилов 
(детские коллективы-спутники).

В контексте деятельности были определены цели и задачи региональ-
ной культурной политики Белгородской области: изучение, сохранение 
и развитие народной культуры региона (изучение и сохранение народной 
традиционной культуры как значительной части историко-культурного 
наследия Белгородчины; активное использование воспитательного потен-
циала народной культуры во всем комплексе культурно-досуговой деятель-
ности); развитие библиотечного дела (обеспечение свободного доступа 
к информацион ным ресурсам всех уровней путем создания качественно 
новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения 
области; правовое научно-методическое и финан совое обеспечение дея-
тельности библиотек и их модернизация; содействие созданию еди ного 
информационного пространства Белгородской области); художественно-
эстетическое образование и воспитание, выявление и поддержка молодых 
дарований (всестороннее и гармоничное развитие подрастающего поколе-
ния на основе эстетического воспитания и образования, приобщение детей 
к ценно стям отечественной и мировой культуры, формирование интереса 
к музыкальному, изобразительному, театральному и хореографическому 
искусствам; обеспечение социаль ной доступности дополнительного обра-
зования в сфере культуры); кадровая политика в сфере культуры (обеспече-
ние отрасли высококвалифицированными специалистами, повышение пре-
стижа и социальной значимости работников культуры и искусства, совер-
шенствование их творческого потенциала; развитие системы непрерывного 
образования и переподготовки кадров культуры).

Для достижения всех поставленных целей, как справедливо отмечает 
М. С. Жиров, необходимо осуществить «системный комплекс мер: разра-
ботать концептуальные основы кадровой политики в области культуры; 
составить образовательный паспорт каждого города и района области; 
осуществить многоуровневую модель образования по типу: детский сад – 
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школа – среднее специальное учебное заведение культуры и искусства – 
институт культуры». В сложном механизме взаимодействия различных 
структур ключевое значение приобрели проектирование и моделирование 
элементов, способствующих интеграции и гармонизации всех компонентов 
региональной системы сохранения традиционной культуры и перевода ее 
из режима адаптации в режим развития.

В основе деятельности структурных подразделений управления куль-
туры Белгородской области закладывались центральные принципы: сохра-
нение имеющегося культурного потенциала; организационное, правовое 
и финансовое обеспечение деятельности государственных театрально-
концертных учреждений, музеев, учебных заведений дополнительного 
образования; создание условий для художественного совершенствования 
творческих коллективов и исполнителей, использование современных 
форм и методов пропаганды профессионального искусства; выявление та-
лантливых детей и содействие их развитию; развитие и совершенствование 
музейной сети области, повышение эффективности контроля над сохран-
ностью музейного фонда; упорядочение гастрольной деятельности на тер-
ритории области.

В рамках культурной политики региона в области сохранения тради-
ционной культуры были обозначены основные направления деятельности:

 – реализация комплексного и межведомственного подхода к прак-
тическому решению проблем сохранения и развития народной культу-
ры, обеспечение всей совокупности организационно-правовых, научно-
методических, материально-технических, кадровых мероприятий;

 – поиск путей и средств рационализации взаимосвязи субъекта и объ-
екта в сфере народной традиционной культуры;

 – изучение тенденций и процессов, обеспечивающих совершенство-
вание административно-управленческих механизмов функционирования 
системы сохранения и развития народной культуры, адекватных социокуль-
турной ситуации региона;

 – обеспечение взаимосвязи основных компонентов региональной си-
стемы сохранения и развития народной культуры, адекватных социокуль-
турной ситуации региона;

 – обеспечение взаимосвязи основных компонентов региональ-
ной системы сохранения и развития традиций народной культуры на 
административно-управленческом уровне;

 – моделирование, проектирование и конструирование адми нист ра-
тивно-управленческих механизмов функционирования региональной си-
стемы сохранения и развития традиций народной культуры.

С целью координации работы по развитию традиционной культуры 
создали постоянно действующий координационный совет по народной 
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традиционной культуре при областном управлении культуры, призванный 
объединить усилия всех ведущих учреждений культуры области. Задачи 
и функции совета предполагали:

 – реализацию государственной и региональной политики в области 
профессионального искусства, киноискусства, музейного дела, дополни-
тельного художественного образования;

 – создание условий для развития исполнительского мастерства, про-
фессионального искусства; обеспечение прав жителей области на доступ 
к киноискусству;

 – обеспечение и поддержку научно-исследовательской, научно-
фондовой, научно-просветительской работы музеев области;

 – обеспечение предоставления среднего и высшего профессионально-
го образования в сфере культуры в учебных заведениях культуры и искус-
ства области; организацию дополнительного художественного образования;

 – осуществление межнационального и международного культурного 
сотрудничества, направленного на укрепление культурных связей;

 – реализацию государственной и региональной политики в области 
культурно-досуговой деятельности, библиотечного дела, народной тради-
ционной культуры; формирование единого культурного пространства;

 – создание условий для реализации права каждого человека занимать-
ся творческой деятельностью на основе свободного выбора нравственных, 
эстетических ценностей, досуговых занятий;

 – оказание поддержки юным талантам, творческой молодежи, начи-
нающим творческим коллективам, народным мастерам при соблюдении 
их творческой независимости; сохранение и развитие народной культуры 
Белгородчины;

 – организацию деятельности библиотек как информационных, образо-
вательных и культурно-досуговых центров; внедрение системы непрерыв-
ного образования и переподготовки кадров культуры;

 – реализацию государственной и региональной политики в области 
культурного наследия, укрепления материально-технической базы учреж-
дений культуры;

 – обеспечение государственной охраны, государственного учета, ре-
ставрации и популяризации памятников истории и культуры; укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

 – обеспечение организации мобилизационной подготовки, граждан-
ской обороны, безопасности, сохранения и защиты государственной тайны 
в сфере культуры;

 – организацию финансового обеспечения развития сферы культуры; 
реализацию кадровой государственной политики, направленной на удо-
влетворение потребности сферы культуры;
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 – реализацию государственной кадровой политики, направленной на 
удовлетворение потребности сферы культуры области в специалистах выс-
шей и средней квалификации, рациональное их использование, повышение их 
социального статуса; обеспечение правового регулирования сферы культуры.

Население региона являлось одновременно объектом и субъектом са-
моорганизующейся культурной системы. Наиболее значимыми культурны-
ми акциями, проводимыми в области только в период 1993 – 2009 гг., стали 
литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»; литературно-
педагогические Лихановские чтения; всероссийская школа библиотечной 
инноватики; международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская 
осень»; межрегиональный праздник-реквием «Третье ратное поле России»; 
областной фольклорный фестиваль «Лето красное»; межрегиональный кон-
курс профессионального мастерства «Лучший культработник Черноземья».

В практику работы учреждений культуры области прочно вошли формы 
досуга, в основу которых положены местные культурно-бытовые традиции 
(«посиделки», «горницы», «завалинки»); проводятся конкурсы плясунов 
и гармонистов, фестивали фольклора, ярмарки и выставки изделий народ-
ных умельцев. Основным условием этих мероприятий является адаптация 
и трансформация традиционных видов народного творчества в современ-
ной культуре. В районах области проводятся фольклорные праздники, фе-
стивали художественного творчества, конкурсы, что способствует массово-
му приобщению к народному искусству подрастающего поколения, моло-
дежи. Ярким примером этому являются народно-календарные праздники, 
повсеместно проводимые во всех районах области: Рождество Христово, 
Зимние святки, Масленица, Пасха, Троица, Иван Купала, Ореховый, 
Медовый и Яблочный Спасы.

Региональная культурная деятельность в сфере материального произ-
водства выводит в качестве основополагающих задач реставрацию, ремонт 
и материально-техническое снабжение учреждений культуры, охрану па-
мятников истории и культуры; выполнение производственно-технических 
и хозяйственных функций, связанных с проведением капитального ремон-
та, благоустройства и укрепления материально-технической базы учреж-
дений культуры и искусства области и осуществления возложенных на 
управление культуры области полномочий в сфере охраны и использования 
объектов культурного наследия. Обеспечение материально-технической 
базы включает решение вопроса массового тиражирования качественно за-
писанной учебно-методической аудиопродукции для системы самодеятель-
ных и профессиональных исполнительских коллективов.

Целенаправленная региональная деятельность по сохранению лучших 
образцов традиционной культуры предполагает наличие действующих про-
грамм. Интересными в подобном рассмотрении видятся целевые програм-
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мы «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области» 
(2006 – 2008) и «Основы духовно-нравственного и культурного воспитания 
населения Белгородской области» (2007 – 2010).

Разработка областной целевой программы «Развитие и сохранение 
культуры и искусства Белгородской области» (2006 – 2008) была вызвана 
необходимостью определить принципы государственной поддержки куль-
туры и искусства Белгородской области, регламентировать приоритетные 
направления и разработать комплекс конкретных мероприятий. Программа 
основывалась на признании нормативно-регламентирующего аксиологиче-
ского значения традиционной культуры в жизни населения региона, фор-
мирующего нравственно-эстетические и духовные потребности людей. 
Положения программы были ориентированы на преемственность культур-
ных традиций Белгородчины и необходимость их сохранения и модерниза-
ции в соответствии с современными условиями жизни.

Целью действовавшей программы «Основы духовно-нравственного 
и культурного воспитания населения Белгородской области» (2006 – 2010) 
являлось создание и развитие в обществе высокой духовности, становление 
граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 
проявить их в созидательном процессе в интересах области и государства.

Основными задачами программы были утверждены: возрождение 
и формирование у населения православных ценностей; формирование 
бережного отношения к культурному наследию народов России, истории 
и традициям Белгородского края; усвоение моральных и нравственных 
принципов, выработанных человечеством на протяжении своей истории; 
усвоение и воплощение в жизнь нравственных традиций российского наро-
да и своего этноса; сохранение и приумножение нравственных, культурных 
и научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, 
повышение его образовательного и культурного уровня; гармоничное ду-
ховное развитие каждой личности, привитие ей основополагающих прин-
ципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, 
укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к старшим; утвержде-
ние в сознании общества положительного образа многодетной семьи и не-
обходимости защиты священного дара жизни; формирование националь-
ного самосознания, ответственного отношения и уважения к русскому язы-
ку как к государственному и как к средству межнационального общения, 
к своему родному языку; активизация совместной просветительской дея-
тельности всех заинтересованных структур, обмен опытом, информацией 
и осуществление совместных проектов; усиление духовно-нравственной 
направленности при освещении событий и явлений общественной жизни 
региональными средствами массовой информации, активное противодей-
ствие пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе на-
силия; достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных 
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учреждений, органов управления образованием, культурой, детских и мо-
лодежных общественных организаций, религиозных конфессий в воспи-
тании и социализации детей и подростков; сохранение исторической пре-
емственности поколений; развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 
России; формирование духовно-нравственных качеств личности; воспита-
ние патриотов России, граждан правового демократического государства, 
уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и ре-
лигиозную терпимость; развитие культуры межэтнических отношений; 
изучение географии и истории своей страны, своей местности; формирова-
ние реалистического представления о природных и исторических истоках 
национального своеобразия народов России; изучение, охрана и восстанов-
ление культурного наследия Белгородчины; приумножение культурных бо-
гатств края; утверждение национальных чувств и национального достоин-
ства каждого человека в повседневной жизни и деятельности.

Главными исполнителями программ являлись, как и сегодня являют-
ся исполнителями программ подобного рода, департаменты социальной 
политики, финансов и бюджетной политики области; информационно-
аналитическое управление аппарата губернатора области; управление об-
разования и науки; управление культуры; управление по делам молодежи; 
управление социальной защиты населения; управление здравоохранения, 
физкультуры и спорта области совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городского округа; средства массовой ин-
формации; учреждения культуры и искусства. При этом административные 
субъекты исполнения программ и население области как часть народонасе-
ления страны реализуют главную задачу – сохранение и распространение 
традиционной народной культуры (художественной культуры русского на-
рода), которая является основополагающей не только для развития россий-
ской государственности, но и самого существования многонационального 
российского народа.
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